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Белковыя вещества и пути к их синтезу. ,
Профессора A. Е. Чичибабина.

Сто лет еще не прошло с тех пор,
как было впервые искусственно получено

„органическое" вещество, т.-е. вещество, по¬лучавшееся до тех пор в природе исклю¬чительно путем жизнедеятельности орга¬низмов *). В то время химики смотрели
совершенно безнадежно на возможность

искусственнаго получения органических ве¬ицеств. Властитель дум химиков того
времени, знаменитый Берцелиусь, находил,

что „в живой природе элементы повину¬ются совершенно другим законам, чем
в безжизненной", и органическую химию
определял, как „химию растительных и

животных веществ, т.-е. тел, образую¬щихся под влиянием жизненной силы“ 2).
Лишь впоследствии он прибавил к этому
определению слова: „и веществ, которыя

могут быть получены из них посред¬ством химическаго преобразования“.
Двадцать лет синтез Велсра оставгшся

одиноким. Этому не следует удивляться.
Несмотря на всю свою громадную важность,
открытие было вполне случайным. Точное
понятие молекулы еще не внедрилось в

умах химиков, и молекула органическаго

вещества оставалась загадкой, перед кото¬рой в безсилии останавливались самые
пытливые умы того времени.

К концу второй половины прошлаго сто¬летия уже вполне складываются первыя тео¬рии 3), осветившия, — хотя и слабым, не¬ясным светом,—огромный темный лес
органических веществ и позволившия про¬ложить на окраинах этс.р леса первыя
тропинки. И синтезы органических ве¬ществ вообще, и в частности—природных
веществ, начиная с синтеза уксусной

кислоты, произведеннаго Кольие и Фрсинк¬ландомь в 1848 году, перестают быть
случайными. По мере того, как теории
органической химии развиваются и крепнут,
мы видим в области синтеза природных

веществ непрерывный ряд поразитель¬ных успехов.
Громадным успехом для органической

химии явился синтез жировых веществ

из глицерина и жировых кислот,—стеа¬риновой, олеиновой и пальмитиновой,—про-
*) Знаменитый синтез мочевины, произведенный

Велером в 1828 г.
2) Berzelиus. Lehrbuch der Chemиe. 1827 г.
3) Теория радикалов и теория типов.

изведенный Бертло в 1854 году. Этим
синтезом осуществлена реакция, обратная

той, при которой природные жиры омыля¬ются, т.-е. присоединяют воду и распада¬ются на глицерин и жировыя кислоты,—
реакции, выясненной еще в начале прош¬лаго столетия классическими изследованиями
иПеврсля.
Этот и многочисленные другие синтезы

веществ, относящихся к всевозможным

классам органических соединений (угле¬водородам, спиртам, кислотам, органи¬ческим основаниям, природным и искус¬ственным краскам и проч.), коренным
образом изменили отношение химиков к

„органическому" веществу и вселили у гро¬маднаго большинства химиков уверенность,
что нет таких веществ, которыя рано

или поздно не могли бы быть синтезиро¬ваны в лабораториях при помощи обык¬новенных сил физических и химиче¬ских.
Вышеупомянутыми работами Бертло осу¬ществлен синтез 1) перваго из трех
наиболее важных для жизнедеятельности

организмов классов веществ: жиры, угле¬воды, белки. В начале шестидесятых го¬дов прошлаго столетия знаменитым рус¬ским химиком, A. М. Бутлеровым, бы¬ло положено начало и синтезу простейших
углеводов, или сахаристых веществ. В
окончательной же форме полный синтез
всевозможных простейших углеводов, в

том числе и столь важных, как природ¬ные виноградный и плодовый сахар, были
выполнены уже в начале девяностых го¬дов прошлаго столетия несравненными по
изяществу и тонкости работы изследова¬ниями знаменитейшаго из современных
химиков-органиков, Эмилн Фиииера. Им
же было положено начало и синтезу более
сложных природных веществ или так

называемых глюкозидов, дающих при хи¬мических и физиологических превраще¬ниях простейшие сахары, а также и более
1) Правда, и до сих пор еще он остается непол¬ным, так как лишьдля одного компонента, глицерина,
былосуществлен синтеэ, позволяющий получить его
из элементов(синтез Фриделя и Силва, 1874г.),для
другой же части, жировых кислот, еще и до сих

пор полный синтез не осуществлен, хотя воз¬можность такового не представляет никаких со¬мнений.
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сложных углеводов, подобных обыкно¬венному, или тростниковому сахару, хотя
синтез этого важнейшаго из сахаров,

повидимому, и до сих пор еще не осу¬ществлен '), а синтезы наиболее сложных

из природных углеводов, каковы—крах¬мал, гликоген, клетчатка, все еще явля¬ются задачей более или менее отдаленнаго
будущаго.

Несмотря на отмеченную выше неполноту
синтезов в области двух биологически

важнейших классов бедазотистых орга¬нических веществ, результаты, уже до¬стигнутые химиками-органиками в деле
их изследования, можно без малейшаго

преувеличения назвать поразительными. До¬стигнуто в смысле химическаго познания
этих веществ наиболее важное. To, что
остается сделать,с чисто химической точки

зрения, представляет детали, хотя некото¬рыя из этих деталей имеют громадное
значение для познания биологических про¬цессов.

Теперь настала очередь успехов химии и

в области класса веществ, издавна счи¬тавшагося пределом химическаго изследо¬вания, представители котораго образуют
ту среду, где совершаются жизненные про¬цессы,—класса белковых или протеиновых
веществ.

Задачи химическаго изследования органиче¬ских веществ.

Своими поразительными успехами в по¬следние 50—60 лет, успехами, продолжаю¬щимися еще и поныне, органическая химия
безспорно обязана своему стройному теоре¬тическому зданию, тем руководящим тео¬риям, которыя в существеннейших чер¬тах сложились в шестидесятых годах
прошлаго столетия и получили название

„теории строения“, или иначе „теории сцеп¬ления атомов“ в частицы органических
веществ.

Услуги, оказанныя этой теорией органи¬ческой химии, прекрасно охарактеризованы
в известном руководстве органической
химии В. Мейсра и ии. Якобсона словами:
„Она со времени своего возникновения и до

сих пор. была путеводной звездой в гро¬мадном большинстве новых изследований
в области органической химии; показала
отношения, которыя могут существовать

') Указание Мархлевскаю на искусственное полу¬чение тростниковаго сахара вызывает сомнения со
-стороны других химиков.

между разными классами органических со¬единений; предсказала существование новых
форм соединений и указала пути к полу¬чению этих новых соединений. Лишь в

редких случаях экспериментатор, вве¬рявшийся ея руководству, оставался невоз¬награжденным. Словом, она дала изсле¬дованию такой импульс, подобный которому
по могуществу и продолжительности редко

исходил от какой-либо теории“.

Теория строения признает, что атомы,

входящие в состав молекулы органическаго

вещества *), не все находятся в непосред¬ственной связи между собой, но что каждый
атом непосредственно связан лишь с

очень небольшим числом других атомов,

не превосходящим числа, называемаго ва¬лентностью этого атома. Атомы, связанные
с данным атомом, в свою очередь мо¬гут быть непосредственно связаны еще с
небольшим числом других атомов и

т. д. Таким образом, молекула предста¬вляет цепь атомов-, связанных между
собою в определенном порядке. Порядок
сцепления атомов в молекуле и получил
название строения или „структуры" вещества.

Структура молекулы изображается при по¬мощи „рациональных“ или структурных

формул, в которых черточками изобра¬жается непосредственная связь двух ато¬мов между собою.
Так, структурная формула виннаго спирта

Н Н

Н—С—С—0—Н

и и

Н Нпоказывает, что в молекуле этого спирт

а�два углеродных атома находятся в непо¬средственной связи между собой, и кром
е�того, один из атомов углерода связа

н�с тремя атомами водорода, другой же не¬посредственно связан лишь с двумя ато¬мами водорода и с одним атомом кисло¬рода. Атом кислорода, кроме углероднаг
о�атома, связан еще и с одним атомо

м�водорода. В результате все девять ато¬мов связаны в одну общую молеку
лу.Обыкновенно допускается, что атом�

�,�обладающие валентностью, большей единиц�

�,�могут быть связаны между собой не толь¬ко одной, но также и несколькими связя
ми,!) Все положения теории строения относятся и

к�неорганическим веществам, но выводы этой тео¬рии в неорганической химии имели несравненн
о�меньше применен
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как, напр., атомы угяерода в этилене
(„двойная" связь)

”>С=С<»

или в ацетилене Н — С;~С— Н („трой¬ная“ связь), и вследствие этого могуть со¬единяться с меньшим числом атомов,
чем число валентности.

Уже, сравнительно, небольшое число ато¬мов, связанных между собою указанным
образом, т.-е., в числах, регулируемых

валентностью, может повести к возмож¬ности существования нескольких молекул,
составленных из одинаковаго количества

тех же атомов, но различающихся между

собою порядком сцепления атомов. Так
для молекулы СгН60, кроме указаннаго для
виннаго спирта порядка связей атомов,

числа валентности допускают и другое рас¬положение атомов (другое строение моле¬кулы) н
С — 0 — С:

Н

.>Н
Н,
'н

приписываемое так называемому „метило¬вому эфиру".
Вещества, обладающия, подобно винному

спирту и метиловому эфиру, одинаковым

молекулярным составом, но различающия¬ся строением молекулы, носят название
„изомерных" веществ, илн „изомеров".
Количество изомерных веществ сильно
растет с увеличением числа углеродных
атомов в частице. Напр., для вещества,
состоящаго только из углерода и водорода,

с молекулой С14Н30 существует 1855 раз¬личных возможных по теории строения
способов распределения связей между ато¬мами. Прибавление к 14 атомам углерода
и 30 атомам водорода еще одного атома

кислорода во много раз увеличивает чи¬сло возможных изомерных _молекул.
Более чем полувековое изследование

органических веществ десятками тысяч
химиков привело к убеждению, что все
предсказываемыя теорией строения молекулы

(т.-е. все изомерныя вещества) действитель¬но могут быть получены, но, кроме того,
изследования показали, что в некоторых

случаях существует не одно, а несколько

веществь, обладающих одинаковым строе-

1) Структурныя формулы обыкновенно пишутся
сокращенно, так, что не пишутся черточки—связи
между атомами водорода и другими атомами напр.,
СН3 — С Н2—ОН (винный спирт) и СН3 — 0 — СНЯ
(метиловый эфир).

нием (одним и тем же распределением
связей между атомами).

Обяснение последнему явлению нашлось

в гениальной по своей простоте идее, яв¬ляющейся дальнейшим развитием принци¬пов теории строения, а именно в идее
пространственнаго расположения атомов в

молекуле. Эта идея была высказана в 1874
г. одновременно французским химиком

Ле-Белем и знаменитым впоследствии гол¬ландским ученым Вап-т’Гоффом. Оба

ученых путем несколько различных раз¬суждений пришли к выводу, что, если до¬пустить, что атомы в молекуле располо¬жены не на плоскости, а в трехмерном
пространстве, то уже при одном углерод¬ном атоме, если все его четыре связи со¬единены с четырьмя различными группами

атомов, возможны два различных распо¬ложения в пространстве, или, как гово¬рится, две различных „конфигурации" моле¬кулы. При этом проще всего, вместе с
Ван-т’Гоффом представлять себе, что угле¬родный атом находится в центре пра¬вильнаго тетраэдра, а соединенные с ним
атомы—в углах того же тетраэдра. Два
тетраэдра Ван-т’ Гоффа в простейшем

общем случае выразятся следующими кон¬фигурациями: f

Обе конфигурации не совпадают между
собою, но относятся друг к другу, как

несимметрический предмет к своему зер¬кальному изображению, или напр., как пра¬вая рука к левой. Поэтому атом углерода,
связанный с четырьмя разными атомами

или группами атомов, назван „асимметри¬ческим" атомом углерода.
При существовании в молекуле двух и

более асимметрических атомов углерода
количество различных конфигураций для
одного и того же строения увеличивается;

в общем случае при п асимметриче¬ских атомов углерода возможны 2 п различ¬ных конфигураций. Некоторыя из этих
конфигураций относятся попарно друг к

другу, как предмет—к зеркальному изо¬бражению, другия—не находятся в подоб¬ном отношении. Опытом установлено, что
возможность конфигураций, относящихся как
предмет к изображению, связана с суще-
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ствованием изомеров, сходных почти по

всем физическим и химическим свой¬ствам, но обладающих способностью в

жидком состоянии и в растворах вра¬щать плоскость поляризации поляризован¬наго луча: при том, оба вещества вра¬щают с одинаковой силой, но в противо¬положныя стороны („оптические антиподы").
Отсюда название такой изомерии оптиче¬■ской изомерией. Другие случаи пространствен¬ной изомерии (иначе называемой стереизо¬мерией) *), носят название- геометрической
изомерии.

Таким образом, при изследовании орга¬ническаго вещества химик должен раз¬решить следующия задачи:
и. Получить вещество в чистом виде,

или по крайней мере, установить, что в

смеси имеется новый химический индивиду¬ум, новое определенное вещество.
ии. Установить состав молекулы этого

вещества, т.-е. определить род и число
атомов, содержащихся в его молекуле.

Разрешение этой задачи дает общую, или
так назыв. эмпирическую формулу вещества,

напр., для виннаго спирта, а также мети¬ловаго эфира, формулу С2Н60.
иии. Выяснить распределение связей ато¬мов в молекуле, т.-е. установить полную
.структурную" формулу вещества.

иV. В тех случаях, когда структурныя

формулы допускают различное пространст¬венное расположение атомов в молекуле,—
установить пространственную формулу, или
конфигурацию молекулы.

Каким образом разрешаются две пер¬вых задачи, известно в общих чертах
уже всем, кто имеет элементарныя све¬дения из химии.

Разрешение третьей задачи, состоящей в
том, чтобы определить порядок сцепления
•атомов, или строение частицы, является
возможным благодаря двум чрезвычайно
важным выводам, сделанным еще в

раннюю эпоху развития теорий органиче¬ской химии и легшим в основу теории
строения.

Первое заключение может быть форму¬лировано следующим образом: громадное
болыиинство химическнх реакцгй идет

таким образом, что изменению подвер¬гается лиш некоторая незпачителная

•) Кроме стереоизомерии, зависящей огь присут¬ствия асимметрических атомов углерода возможны
и другие случаи геометрической изомерии, но иэло¬жение ея причин завело бы нас слишком далеко,
и при том эти случаи не играют роли в химии
<5елковых веществ.

часть молекулы, все же остальпые атомы,

входившие в состав изменяющейся при

реакции молекулы, послгь завершения про¬цесса продолжают сохрстят прежнгй по¬рядок сцппления атомоо. Иначе говоря, при
химических реакциях целыя группы ато¬мов переходят из одной молекулы в
другую в неизмененном порядке. Такия

группы атомов получили название радика¬лов, или остситков. Правда, найдены и
такие случаи, когда при реакциях связи ато¬мов подвергаются изменениям (случаи
„атомных перегруппировок"), но зато те¬перь в большинстве случаев известны и

условия, при которых эти явления проис¬ходят, известно также и к каким но¬вым сочетаниям атомов приводят такия
перегруппировки.

Вторая важная руководящая идея при

изследованиях строения молекул состоит

в убеждении, что способность атомов,
входящих в состав молекулы, вступать

в те или иныя химическия реакции зави¬сит прежде всего от „типа“ связи, т.-е.
от того, с какими другими атомами нахо¬дится данный атом в непосредственной
связи, а затем уже—от более отдален¬ных связей.Каждому типу связи свойственны
свои „типическия" реакции. Напр., атом

водорода, связанный с кислородом, обла¬дает способностью вступать в реакции,

аналогичныя реакциям простейшаго из ве¬ществ, в котором атомы водорода свя¬заны с атомом кислорода, т.-е. реакциям
воды.

В винном спирте СН3 — СН2 — О — Н*
один (и только один) атом водорода,
обозначенный*, подобно атомам водорода в
воде обладает способностью выделяться
при действии натрия, замещаясь последними

и давая тело СН3—СН2—0—Na, а в мети¬ловом эфире СН3—0—СН3 ни один атом
водорода этим свойством не обладает.

Все остальные атомы водорода должны обла¬дать свойствами, типичными для водорода
в метане СН,, напр., способностью заме¬щаться хлором и проч.

Экспериментальное изследование строения

неизвестнаго органическаго вещества обык¬новенно складывается следующим обра¬зом:
1) После установки состава молекулы ве¬щества (т.-е. после элементарнаго анализа
и определения молекулярнаго веса)оно под¬вергается действию -различных типичных
реактивов с целью отыскания в молеку¬ле особенно склонных к реакциям групп
атомов (радикалов), присутствием кото-
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рых обусловливается принадлежность к

тому или иному классу органических ве¬ществ. Иногда уже такое предварительное
изследование позволяет установить способ
сцепления всех атомов, кроме связей

атомов углерода между собой и с водо¬родом.

2) После этого предварительнаго испыта¬ния вещество подвергается уже более энер¬гичному воздействию всевозможных реак¬тивов, чаще всего—окислителей, при чем
изменению подвергаются уже также связи

углеродных атомов между собою. Неко¬торыя из таких связей разрываются, или,
как иногда выражаются, распадается „угле¬родный скелет". Благодаря этому молекула
распадается на несколько бблее мелких
молекул (в простейшем случае—на две
молекулы), и, как было указано выше,
связи углеродных атомов в этих более

мелких частицах в громадном болыиин¬стве случаев остаются такими же, какия
были в первоначальной болыиой частице.

Получаюицияся вещества с более мелки¬ми молекулами подвергаются такому же
испытанию, как и первоначальное веще¬ство, т.-е. из них получаются вещества
с еще более мелкими молекулами;—и это

продолжается до тех пор, пока не полу¬чатся вещества, строение частицы которых
уже известно. Тогда на основании строения
этих „обломков" разрушенной молекулы

можно уже с полной уверенностью соста¬вить представление о способе сцепления ме¬жду собой большей части атомов, входя¬щих в первоначальную частицу. Что же
касается до тех связей атомов, которыя

при реакциях разрушались,—то и относи¬тельно их можно сделать вероятныя пред¬положения, судя по роду применявшихся
реакций и на основании валентности атомов.
Правда, лишь иногда эти предположения

обладают полной достоверностью, в дру¬гих же случаях представляется возмож¬ность двух, или нескольких предполо¬жений. Однако во всяком случае к концу
вышеописаннаго изследования можно уже с
большой степенью достоверности изобразить

строение изследуемаго вещества полной ра¬циональной формулой, при чем лишь отно¬сительно некоторых связей возможно до¬пустить несколько близких видоизме¬нений.
Вышеописанная часть изследования харак¬теризуется названием изследования аиали¬тическаго. Затем начинается уже изсле¬дование, носящее характер синтетический.
Последнее состоит в том, что стараются

из мелких молекул определеннаго строе¬ния при помощи реакций, ведущих к уста¬новлению связи между определенными^ ато¬мами, получить (,,синтезировать“) вещество
с более крупной молекулой. Обыкновенно
сначала делают попытки синтезировать

наиболее мелкия из еще не синтезирован¬ных обломков изследуемой молекулы.
Успех синтеза является доказательством

того, что предположение, сделанное относи¬тельно порядка сцепления этих обломков,
вполне соответствует действительности.
Затем делаются попытки синтеза более
крупных обломков и т. д.и и венцом

всего изследования является синтез веще¬ства, послужившаго началом всего изсле¬дования *).
Чтобы составить себе некоторое пред¬ставление о громадности работы, требуе¬мой изследованием строения вещества с
более или менее сложной молекулой, необ¬ходимо вспомнить о громадном коли¬честве возможных изомерных строений
для таких молекул. Выше было сказа¬но, что молекула С14Н30 допускает 1855
различных строений, и что прибавка одного

атома кислорода в несколько раз увели¬чивает число возможных строений. Силь¬ное увеличение количества изомеров hpo¬исходит и при уменьшении в молекуле
числа атомов водорода на каждые два

атома. Так, напр., для формулы С10Н)вО
возможно уже более тысячи различных
строений молекулы. Имецно такую формулу
имеет природное вещество, называемое

(обыкновенной) камфорой. He удивительно,

что потребовалась работа более чем сотни

химиков в течение полстолетия прежде,

чем для камфоры могла быть предложена

вполне достоверная формула, и что лишь

не так давно был произведен полный

синтез этого вещества. Известный алка¬лоид коры хиннаго дерева, хинин, имеет
формулу CjdHjjNjOjj, и работа, произведен¬ная химиками над этим веществом, еще
более громадна. Можно без преувеличения

сказать, что изследование строения моле¬кулы хинина стоит работы добраго де¬сятка ученых химиков в течение всей
жизни. Но только несколько лет назад

была найдена формула строения, которая
вполне удовлетворяет химиков, хотя до
сих пор еще мы не имеем синтеза хинина,

!) Иногда, впрочем, синтеэ вещества из круп¬ных обломков предшествует синтезу послед¬них (так называемый „частичный" или неполный
синтез).
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который бы окончательно закрепил за хи¬нином эту формулу.
Но, поражаясь колоссальным количе¬ством труда, затраченным на изследование
только одного органическаго вещества, сле¬дует вспомнить о том, что здесь более,
чем где-либо, затраченная работа не про¬падает даром, но остается основным
капиталом для химиков будущих поко¬лений, сильно облегчая им будущий труд;
что каждое органическое вещество, строение

котораго делается известным, является

новым орудием для б^яущих завоеваний
в области органических веществ. Ведь
расщепление молекул вновь изследуемаго
вещества кончается получением молекул
уже известнаго строения, и с этих же

молекул начинается синтез новых ве¬ществ. В средине прошлаго столетия,
т.-е. в начале эпохи блестящаго расцвета

изследований органических веществ, хи¬микам приходилось изследовать строение
даже для веществ с одним атомом

углерода в молекуле. Теперь строение и

свойства простейших^ органических ве¬ществ давно известно; известно строение
гораздо более ста тысяч органических

веществ. Благодаря этой работе преды¬дущих поколений работа современных
химиков во много раз легче, чем де¬сятки лет назад.

Для веществ, содержащих асимметри¬ческие атомы углерода *), выяснение стро¬ения молекулы не определяет окончательно
его природу. Здесь необходимо еще опре¬делить пространственную конфигурацию мо¬лекулы.
Вещества с асимметрическим атомом

углерода и особенно случаи оптической
изомерии особенно часто встречаются среди
природных веществ. Почти всегда, когда

возможна оптическая изомерия, природа про¬изводит в каждом отдельном случае
лишь один из двух возможных оптиче¬ских изомеров, т.-е. в этих случаях
вещества обладают способностью вращать
плоскость поляризации, иначе говоря, они
„оптически деятельны“. Между тем, при
искусственных синтезах веществ с

асимметрическими атомами всегда получа¬ются в равных количествах оба оптиче¬ских антипода, т.-е. приготовленное искус¬ственно вещество не вращает плоскость
поляризации, оптически недеятельно. До сих
пор лишь при помощи реакций с природ-

*) Как было указано выше, также и в некото¬рых других случаях.

ными веществами или искусственным от¬бором кристаллов обоих антиподов 2)
удавалось получить в отдельности опти¬чески деятельныя вещества 3).
Определение конфигурации молекулы явля¬ется чрезвычайно трудной задачей и лишь
в сравнительно немногих случаях она

могла быть безукоризненно разрешена. Са¬мым блестящим моментом для простран¬ственной химии или стереохимии были клас¬сическия изследования Эмиля Фтиери над
простейшими сахаристыми веществами, где
предсказания стереохимии оправдались в
полной мере. Конфигурация этих веществ
определена безукоризненно, предсказано и,

согласно предсказаниям, открыто существо¬вание новых стереоизомерных сахаров,
из которых некоторые впоследствии были
найдены в природе, и т. д.

Материалом для суждения о конфигураци¬ях молекул служат главным образом
те химическия реакции, при которых из
молекулы испытуемаго вещества получаются
молекулы с большим или же, наоборот,

меньшим числом асимметрических ато¬мов. Для таких случаев стереохимия
дает предсказания некоторых физических
и химических свойств получающихся
веществ. В одних случаях оптическая
изомерия может исчезать, в других —
может получаться лишь одно оптически
деятельное вещество, в третьих — два

■ вещества, оба активныя или же одно актив¬ное, другое недеятельное. Иногда из двух
пространственно разных молекул может

получаться вещество одной и той же кон¬фигурации и т. д. Трудность изследования
конфигураций усугубляется тем, что здесь

особенно часты случаи атомных перегруп¬пировок; и поэтому лишь сопоставление
выводов, основанных на результатах

нескольких реакций, может дать надежные

результаты.

Таков тот длинный и трудный путь,

который должен быть пройден химиками
для того, чтобы получить, наконец, воз-

2) Кристаллическия формы их „энантиоморфны“,
т.-е. асимметричны и относятся друг к другу как

предмет к зеркальному изображению.

3) Поэтому в области оптически деятельных ве¬ществ дольше, чем в других областях, удер¬жался еще химический витализм. Гениальный экспе¬риментатор Пастер уже в пятидесятых годах
прошлаго столетия говорил об „асимметрических"
силахт?, действующих в мире живых существ, и

фантазировал об ином мире, оптическом анти¬поде нашему, где асимметрическия силы действуют
в противоположном направлении, и еще в 90-х
годах мне пришлось слышать хвалу этой фантазии,
произнесенную с университетской кафедры.
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можность обозреть во всех подробностях
строение изследуемой молекулы и затем

увенчать работу полным синтезом веще¬ства из химических элементов.

Белновыя вещества.

Белковыя вещества играют главную

роль в химических и физических про¬цессах, связанных с жизнедеятельностью

организмов обоих царств организован¬наго мира. Естественно, что белки с дав¬них пор интересовали как физиологов,
так и химиков, и что со стороны тех

и других—особенно первых—на изследо¬вания белковых веществ было затрачено
колоссальное количество труда. Однако,

значительные успехи химическаго изследо¬вания стали достигаться гораздо позднее,
чем для двух других физиологически

важнейших классов органических ве¬ществ, т.-е. для жиров и углеводов.
Насколько трудности, встретившияся при

изследовании белковых веществ, превзо¬шли те затруднения, которыя химикам при¬шлось преодолеть при изследовании жиров
и углеводов, можно видеть из того, что

еще в 1895 году одним из наиболее

выдающихся экспериментаторов в орга¬нической химии, мюнхенским профессором
и академиком А. фон-Байером, на сезде

клинических деятелей были сказаны сле¬дующия слова:
„До сих пор нет никакой надежды

на то, чтобы в ближайшем будущем мы
могли выяснить природу белковаго вещества.

Должны ли мы заниматься подобными во¬просами, если мы знаем, что возможность
их решения совершенно невероятна, или

же мы будем продолжать работать в тех

областях, где мы наверное соберем мо¬жет быть скромную, а может быть, и бо¬гатую жатву. Я предпочитаю последнее".
Итак, после полувековых блестящих

успехов органической химии по "отношению

к белкам мы видим, если и не ту пол¬ную безнадежность, какую мы видели у хи¬миков начала прошлаго столетия по отно¬шению ко всем органическим веществам,
то, во всяком случае, крайний пессимизм
для ближайшаго будущаго. И однако же, и

здесь безнадежность скоро сменилась ра¬достными надеждами, а затем и полной
уверенностью в возможность успеха, хотя

затруднения, представляющияся изследованию

и синтезу природных белковых веществ,
и теперь еще очень велики.

Что же представляют белковыя вещества

и каких успехов достигли химики в их
изследовании?

Согласно вышеизложенным принципам

теории строения, органическая химия класси¬фицирует вещества по содержанию в их
молекуле определенных радикалов, т.-е.
групп атомов, определенным образом

связанных между собою. Присутствием та¬ких общих групп атомов обусловли¬вается ряд реакций, общих (типичных)
для всех веществ, в которых содер¬жится общая группа. Так присутствие в мо¬лекуле радикала гидроксила или воднаго
остатка—О-Н, связаннаго посредством кис¬лороднаго атома с углеродным атомом,

а при помощи последняго—со всей остапь¬ной молекулой, обусловливает ряд хими¬ческих реакций, свойственных классу спир¬тов ’). Присутствие радикалов —NH2, =NH,
= = N (черточки обозначают связи с угле¬родными атомами) обусловливает принад¬лежность к классу аминов (органических
оснований) 2). Присутствие группировки —
—CZo-н (радикал карбоксил) свойственно
классу органических кислот и т. д.

Но дать точное определение классу бел¬ковых веществ с точки зрения принци¬пов теории строения пока еще не предста¬вляется возможным. Первое представлени^
о белковом веществе сложилось раньше

развития теорий органической химии на осно¬вании чисто внешних признаков. По мере
знакомства с химией этих веществ по¬нятие о белковом веществе изменялось и
делалось более глубоким. Некоторыя ве¬щества, относимыя раньше к белковым

веществам, отпали от этого класса, и на¬оборот, в других веществах, прежде не¬относимых к белкам, стали видеть „на¬стоящия" белковыя вещества. Процесс раз¬вития этого понятия не закончен еще и
теперь, и поэтому точное определение класса

пока все еще должно быть заменено опи¬санием важнейших признаков (физиче¬ских и химических свойств), на основа¬нии которых вещества причисляются к
белковым веществам. Однако приблизи¬тельный ответ на вопрос о группиров¬ках атомов, характерных для белковых
веществ, уже получится в реэультате на¬шего знакомства с изследованиями строе¬ния белков.
Под названием белковых, или протеи-

') Ср. сказанное выше об этиловом спирте.
2) Если соединенный с аэотом углерод связан

еще и с кислородом, то получается класс ами¬дов.
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новых веществ издавна разумели коллоид¬ныя ') вещества, составляющия наибольшую и
самую важную часть живых животных и

растений. Во-первых, эти вещества, всмеси

с другими органическими и минеральными

веществами, образуют своеобразную полу¬жидкую массу, известную под названием
живой протоплазмы животных и раститель¬ных клеток и тканей. Во - вторых, они
содержатся в виде растворов в крови и
лимфе животных и в клеточном соке
растений. В - третьих, дри составляют
главную составную часть яйца животных и
в твердом виде очень часто содержатся
в семенах растений. В твердом же виде,

или, точнее, в виде коллоидальных сгуст¬ков, белки находятся в различных орга¬нах животных £напр. в мышечных во¬локнах), откуда различными реактивами они
могут быть переведены в раствор.

Позднее нашли, что весьма распростра¬ненныя в животных организмах твердыя
(коллоидальныя) вещества, придающия этим
организмам прочность, или служащия им

покровом, как, напр., кожа, шерсть, ро¬говое вещество, шелк, хрящевой и шелко¬вый клей и проч. очень близки по реакциям,
а отчасти и по составу, к типичным бел¬ковым веществам. Вначале их отличали
от „настоящих" белков названием „аль¬буминоиды", но в настоящее время и эти
вещества причисляются к белковым ве¬ществам.
Значительная часть белковых веществ

имеет состав, колеблющийся в узких

пределах, а именно они состоят из угле¬рода (50—55%), водорода (6,6—7,3%), кис¬лорода (19—24%), азота (15—19°/0) и серы
(0,3—2,4%). Но в некоторых веществах,
уже и раньше относимых к типичным

белкам, как, напр., в казеине молока

(белке, дающим сгусток при скисании мо¬лока), кроме указанных элементов, содер¬жится также и фосфор. Фосфор был най¬ден и в нуклеиновых веществах кле¬точных ядер. Красное вещество крови,
гемоглобин, весьма близкое по свойствам
к типичным белкам, содержит железо
(0,3—0,5%). Кератин шерсти, перьев, рога

1) Под коллоидным состоянием вещества разу¬меется особое состояние материи в виде мельчай¬ших частиц, распыленных большею частию в
водной среде. Частицы настолько малы, что проходят
через поры фильтров, не оседают под влиянием

силы тяжести и только в некоторых случаях мо¬гут быть видимы при помощи ультра-микроскопа
{см. статью Думанскаго в Природе за текущий год).

Прим. ред. Н. Ш.
природа, ноябрь 1913 г.

и проч. содержит большое количество серы
(4-5%).
Сравнительно недавно Косселем и его

учениками были изучены вещества, не со¬держащия серы, но обладающия остальными
типичными свойствами белковых веществ.

Получены они главным образом из спермы

рыб. Первое из них, названное Коссе¬лем сальмином, было открыто Мишсром
в 1874 г. Клупеин получен из спермы

сельдя, стурин—из спермы осетра, ципри¬нин из спермы карпии. Еоссель считал
их простейшими из белков и дал им
общее название протаминов.
К важнейшим признакам белковых

веществ относится способность давать не¬которыя цветныя реакции J) Наиболее важ¬ной считается так называемая „биуретовая
реакция", т. - е. способность давать окраску
(фиолетовую или красную) при нагревании со

щелочью и небольшими количествами мед¬наго купороса. Важными реакциями являются
„ксантопротеиновая" реакция, т.-е., способ¬ность давать желтую окраску с азотной
кислотой, от аммиака переходящую в оран¬жевую, а также реакция с Миллоновым
реактивом (азотнокислая ртуть, содержа¬щая следы азотистой кислоты), дающим с
белками розовое или темно-красное окра¬шивание.

Для природных белковых веществ из¬вестны лишь коллоидальные растворы, по¬чему в растворах частички белка неспо¬собны диффундировать через животныя пе¬репонки. От различных причин коллои¬дальные растворы белков могут сверты¬ваться, т. - е. из них может выпадать
белок в виде сгустков. Обыкновенный

белок куринаго яйца и другие белки по¬добнаго рода, албумипы, свертываются от
нагревания, другие, как казеин молока,—
от прибавки кислот. Все почти белковые

растворы свертываются от прибавки спирта.

Наконец, все белковые растворы сверты¬ваются от прибавки разных солей („вы¬саливаются“), при чем крепость соляного ра¬створа, достаточная для свертывания разных
белков, сильно вариирует. Во многих

случаях при свертывании происходит глу¬бокое химическое изменение („денатурация")
белков; в других случаях, как, напр.,

при осторожном высаливании белки оста¬ются неизмененными. Растворы белков вра¬щают плоскость поляризации световаго луча.
*) С помощью этих реакций химики - физиологи

открывают присутствие белков в растительных
и животных тканях.

82
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Белковыя вещества чрезвычайно измен¬чивы. Уже при слабом действии многих

реактивов они изменяются таким обра¬зом, что при этом молекула белковаго ве¬щества расщепляется на. более мелкия моле¬кулы. Особенно характерно расщепление под
каталитическим влиянием ферментов, или

по современной номенклатуре, эпзимов пи¬щеварительнаго канала: пепсипа желудоч¬наго сока, трипсина поджелудочной железы
и эрепсина стенок кишечника и других

органов. При этом происходит гидролиз,

т.-е. реакция распада молекулы, сопровождаю¬щаяся присоединением воды, идущая, при¬том же, постепенно. Сначала присоеди¬няется немного молекул воды, и получа¬ются еще очень сложныя молекулы. Послед¬ния при более продолжительной и более
сильной реакции могут гидролизировать на
более простыя молекулы и т. д.

Первоначальные продукты гидролиза об¬ладают приблизительно составом белка и
дают те же качественныя реакции, как
и сам белок, но они более растворимы
в воде и спирте, легче проникают через

животныя перепонки и труднее свертыва¬ются от солей и спирта. При продолжи¬тельном действии энзимов получаются
также и вещества, не дающия белковых
цветных реакций, легко кристализующияся
и дающия обыкновенные растворы.

Для белко-подобных продуктов гидро¬лиза известный химик-физиолог, Еюпе,
предложил классификацию, отчасти удержав¬шуюся и до сих пор. А именно, продукты,
легко свертывающияся от спирта и солей,
носят название албумоз, те же вещества,

которыя вовсе не осаждаются солями, по¬лучили название пептонов. Продукты, не да¬ющие белковых реакций, называются кристал¬лическими или ибиуретовыми продуктами.
Гидролиз, подобный вышеописанному,

происходит также при каталитичеком дей¬ствии минеральных щелочей-и кислот

В абиуретовых продуктах уже в пер¬вой половине прошлаго столетия были об¬наружены некоторыя вещества, относящияся
к классу амйнокислот ').

Белковыя вещества способны давать со¬единения как с кислотами, так и со щело¬чами, но в некоторых белках преобла¬дают кислотныя свойства (казеин), в
других—основныя свойства (гистоны, про¬тамины).

J) О них см. ниже. Первыми были открыты гли¬коколь и лейцин в продуктах гидролиза клея и
мяса (Бракоппо в 1820 г.).

Изследования, произведенныя над неко¬торыми веществами, причислявшимися раньше
к белковым веществам, каковы напр.
гемоглобин крови, нуклеиновыя вещества
клеточных ядер и некоторыя животныя

слизи, привели к убеждёнию, что эти веще¬ства еще более сложны, чем настоящия бел¬ковыя вещества. Гидролизэтих веществвт»
начальной стадии приводит к распаду их¬молекул на молекулы настоящих белковт»
и молекулы веществ, не относящихся к¬белковым веществам.
Гемоглобин распадается по следующей

схеме:

Гемоглобин -j- вода = глобин (белок)
-(-гематин (не белок),

Гематин—окрашенное вещество, содер¬жащее все железо гемоглобина, является

отдаленным весьма сложным родственни¬ком одного из простейших родоначаль¬ников алкалоидов,—пиррола.
Нуклеиновыя вещества клеточных ядерг

называемыя также нуклеопротеидами, рас¬падаются, по Лилиенфелду, по следующей
схеме: .. Нуклепротеид
и |

гистон (белок) нуклеин
и 4-

белок нуклеиновая кислота.

Таким образом, молекула нуклеопро¬теида распадается на молекулы двух бел¬ков и молекулу нуклеиновой кислоты.
Нуклеиновая кислота содержит фосфор

и при расщеплении ея молекулы дает ве¬щества, родственныя мочевой кислоте и та¬ким алкалоидам, как коффеин (теин).
Наконец, некоторыя животныя слизи

(муцины), напр. муцин слюны человека, му¬цин из улиток и проч. при гидролизе
распадаются на молекулы белка и молекулы
сахара (глюкозы), почему они и выделены
в класс глюкопротеидов.
Перечисленныя более сложныя вещества

теперь выделяются из класса настоящих
белков под названием протеидов.

Таким образом, современная система¬тика белковых и белкоподобных веществт»
складывается следующим образом:

А. Настоящия белновыя вещества.

и Албумины: растворимы в воде, свер¬тываются при нагревании, нейтральны, срав¬нительно трудно осаждаются растворами
солей. Таковы: альбумин кровяной сыво¬ротки, альбумин яиц, альбумин молока.

ии. Глобулины: нерастворимы в воде, но
растворимы в очень слабых растворахт»
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солей. При более значительной концентра¬ции солей снова осаждаются. Очень слабо
кислотны. Примеры: глобулин кровяной

сыворотки, фибриноген и фибрин мышеч¬ных волокон, миозин мускульнаго сока,
растительные глобулины.

иии. Гистоны. Белки основного характера:

гистон из лейкоцитов, гистон из крас¬ных кровяных шариков, гистон из
нуклепротеидов.

иV. Протсимины. He содержат серы. Срав¬нительно сильныя оснсг&ания, дающия кри¬сталическия соли. Примеры: сальмин из
спермы осетра, клупеин—из сельдя, ци¬принины из карпии.
V. Растворимые в спирту растителные

белки: глиадин из хлебных зерен, гор¬деин из овса, зеин из маиса.

Vи. Белковыя вещества покровов и ске¬лета (прежние альбуминоиды). Примеры: Кол¬лаген (животный клей, желатина), кера¬тин (вещество шерсти, волоса, ногтей,
копыт, рога), эластин (вещество живот¬ных связок), фиброин (шелковый клей),
спонгин (вещество губки) и проч.

В. П р о т е и д ы.

и. Фосфопротеиды. Содержат фосфор,
слабыя кислоты. Примеры: казеин молока,
вителлин из желтка яиц.

ии. Нуклепротеиды из нуклеиновых ядер:
Содержат фосфор.

иии. Гемоилобин—содержит железо.
иV. Глюко - протеиды (муцины) — могут

распадаться на белок и сахар.

Современное состояние изследования белно¬вых веществ. Получение в чистом виде и
вывод моленулярной формулы.

В какой же мере для белковых ве¬ществ в настоящее время достигнуто раз¬решение перечисленных выше задач, не¬обходимое для полнаго познания природы
органическаго вещества?

Первой такой задачей является получение
веществ в чистом состоянии, и затем—

установление состава, т.-е. элементарный
качественный и количественный анализ.

Задача эта разрешается легко для ве¬ществ, перегоняющихся без разложения,
или для веществ кристаллических, легко

дающих настоящие растворы. Постоянство

температуры кипения, температуры плавле¬ния, растворимости, постоянство кристалли¬ческой формы и другихфизическихсвойств
дают полную гарантию чистоты вещества.

Но почти все белковыя вещества находятся

в природе в формах, свойственных кол¬лоидальному состоянию, в виде коллоидаль¬ных растворов, сгустков, студней и проч.
Еще сравнительно недавно в науке го¬сподствовал взгляд Грема, смотревшаго¬на коллоиды, как на особыя вещества,
настолько отличныя от „кристаллоидов",
что они как бы представляют особый

мир вещества. Считали, что коллоиды не¬способны кристаллизоваться, не имеют

определенных точек плавления, что к¬растворам коллоидов неприменимы за¬коны осмотическаго давления, изменений
упругости пара, точек кипения и замерза¬ния и проч. Обычныя гарантии чистоты ве¬щества здесь отсутствуют.
Теперь деление веществ на кристалло¬иды и коллоиды оставлено. Современная

наука говорит не о коллоидальных веще¬ствах, но лишь о коллоидальном состо¬янии, состоянии тонкой измельченности (ди¬сперсности), в которое могут с различной
степенью легкости переходить все веще¬ства; и наоборот, допускается, что все
так называемые коллоиды могут быть по¬лучены и в кристаллическом состоянии.

Уже давно ботаниками наблюдались в¬растениях белковыя кристаллическия обра¬зования, названныя ими алейроновыми кри¬сталлами, но лишь начиная с 1889 г.
Гофмейстеру удалось выработать условия

искусственнаго получения кристаллов неко¬торых типичных белков, как напр.,
альбумина кровяной сыворотки, альбумина
куринаго белка,. некоторых растительных.
глобулинов и проч.
Замечательно, что одно из сложнейших.

белко-подобных веществ, гемоглобин.

крови, отличается способностью легко кри¬сталлизоваться и потому давно известен в.
виде кристаллов. Многие же белки, как,
напр., казеин и животные глобулины до
сих пор не могли быть получены в виде.
кристаллов.

Однако получение белков в кристалпи¬ческом виде само по себе не дает пол¬ной гарантии чистоты вещества. Вследствие
большой сложности и изменчивости бел¬ков они разлагаются при нагревании, а сле¬довательно не имеют точной, температуры
плавления. Но кроме того кристаллы таких.

белков, как альбумины, обладают боль¬шой склонностью переходить в коллои¬дальное состояние; как уже и было сказано,
для этих белков известны лишь коллои¬дальные растворы. Поэтому кристалы обла¬дают способностью разбухать, впитывая
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воду по выражению Вихмапа, „как губка“,
и сильно поглощать (абсорбировать) из

раствора красящия и другия вещества. Нако¬нец, вследствие большого сходства состава
и строения различных белков здесь с

большой степенью вероятности можно пред¬лоложить возможность явлений изоморфизма
и твердых растворов, а следовательно,

образования кристаллов, смешанных для
разных белков.

В органических соках всегда содер¬жится смесь нескольких белковых ве¬ществ, и наиболее надежное разделение
их основано на способности высаливаться,

т.-е. осаждаться из раствора при различ¬ных концентрациях солей. Этот способ
разделения был разработан Гофмейсте¬ром, подвергшим тщательному изучению
условия высаливания различных белков.

Для целей разделения он применял пре¬имущественно поваренную соль, сернокис¬лый аммоний и сернокислый магний, (а также
сернокислый цинк и уксуснокислый калий).

Так напр., из кровяной сыворотки уда¬«тся отделить три фракции. Первая начи¬нает осаждаться при еодержании в 10 куб.
•сантиметрах раствора 1,9 куб. сант. насы¬щеннаго раствора сернокислаго аммония и
■оседает сполна при 2,8 куб. сант. Эта
фракция получила название фибриногена.
При дальнейшем увеличении содержания

■соли в растворе, выделившем весь фибри¬логен, до 3 куб. сант. начинает выде¬ляться глобулин, оседающий сполна при
•содержании—4,6 куб. сант. раствора соли.
При дальнейшем прибавлении соли ничего
не оседает до содержания 6,4 куб. сант.

■соли, когда начинает выделяться альбу¬мин, оседающий сполна при прибавлении
•9 куб. сант. соляного раствора на 1 куб. сант.
кровяной сыворотки. После нескольких
повторных осаждений отдельных фракций
■состав и химическия свойства их после

удаления минеральных солей диализом !)
уже остаются неизменными. Однако можно
сомневаться в том, что здесь имеются

химические индивидуумы, а не смеси посто¬яннаго состава, и для глобулиновой фрак¬ции неоднородность ея удалось доказать дру¬гими способами разделения.
Осторожным и медленным высапива¬нием удается иногда выделить белки в
«ристаллическом состоянии, и в этом слу¬чае относительная чистота продукта все-же

*) Промыванием через животную перепонку, при
чем коллоидапьныя частицы белка не проникают

через нее, а частицы солей диффундируют и мо¬гут быть таким образом отмыты.

является наиболее вероятной, а для неко¬торых хорошо кристализующихся расти¬тельных белков и для гемоглобина^ее
можно считать доказанной.

Вспомогательным методом для получе¬ния веществ в чистом виде служит
прювращение их в такия соединения, из

которых легко выделить первоначальное

вещество, после того как соединение под¬верглось полной очистке.
Белки легко вступают в соединения, как

с кислотами (ацидальбумины), там и со

щелочами (щелочные альбуминаты), иначе го¬воря, обладают характером „амфотерных"
соединений. Легко вступают они также и в
соединения с солями, особенно тяжелых

металлов. Свойства этих соединений по¬служили предметом громаднаго числа хи¬мических и физико-химических изследо¬ваний. Но лишь для некоторых простейших
белковых веществ, относящихся к классу

протаминов, получены с кислотами хо¬рошо кристаллизующияся соли; соединения
остальных белков известны лишь в

виде коллоидальных образований. При том

же, благодаря крайней изменчивости бел¬ков, очень трудно решить вопрос, отве¬чают ли эти соединения первоначальным
белкам, или же при соедйнении происхо5¬дит химическое изменение, и относительно
этого вопроса изследователи часто держатся

противоположных мнений.

Таким образом, за немногими исклю¬чениями, гарантией чистоты белковых ве¬ществ служит лишь постоянство каче¬ственнаго и количественнаго состава и спо¬собность осаждаться растворами солей
определенных концентраций.

Для определения молекулярнаго веса бел¬ковых веществ ранее делались попытки,

основанныя на понижении температур за¬мерзания их растворов. Однако успехи со¬временной теории коллоидальнаго состояния
привели к убеждению, что для коллоидапь¬ных растворов законы обычных раство¬ров не действительны, и следовательно
эти попытки утратили значение. Однако со¬ображения химическаго характера свидетель¬ствуют о громадной сложности молекулы
некоторых природных белков. Эти со¬ображения дают лишь минималную вели¬чину молекулярнаго веса.
Одна из самых старых молекулярных

формул, для альбумина крупных яиц,

знаменитая в свое время формула Либер¬кюна, выведенная на основании анализа *)
!) Для не вполне чистаго альбумина.
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при том предположении, что в молекуле
этого белка содержится лишь один атом
серы, выражается следующим образом.

^72 ^112 ^18 ^22 ^

Новейшия изследования состава, произве¬денныя над кристаллическим альбумином,
привели Гофмейстера к формуле.

С239 Н386 NBg S2 078

Присутствие, по крайией мере, двух ато¬мов серы допускается потому, что един¬ственный содержащий серу продукт расще¬пления при гидролизе молекулы альбумина,
цистин *) содержит в молекуле два

атома серы. Таким образом, минималь¬ный молекулярный вес этого белка ра¬вен 5378.
Наиболее убедительны выводы относи¬тельно молекулярнаго веса гемоглобина,
так как, во-первых, это белкоподобное
вещество хорошо кристаллизуется, и кроме
того, в основу разсуждений здесь положены

два независимых метода, приведшие к близ¬ким результатам. А именно, на основании
наиболее точных изследований состава,
произведенных Жаке (1889 г.) если при
том допустить, что молекула гемоглобина

содержит только один атом железа, по¬лучается молекулярный вес около 16669.
Приблизительно такой же молекулярный
вес выводится из очень точных опытов

Гюфмера (1894 г.) над поглощением гемо¬глобином окиси углерода при допущении,
что поглощается лишь одна молекула по¬следняго. Если допустить содержание двух
атомов железа и поглощение двух молекул
окиси углерода, то молекулярный вес надо

еще удвоить и т. д. Таким образом наи¬меньший из возможных молекулярный вес
гемоглобина, приблизительно, выражается
формулой Жаке.

^758 ^1203 ^195^218 ^е^3-

Конечно, формула может быть только

приблизительной, так как при такой гро¬мадной молекуле прибазка одного или даже
нескольких атомов первых четырех

элементов мало отразится на составе.

Впрочем, не для всех белковых ве¬ществ можно предположить столь большую

сложность. Возможно, что состав некото¬рых природных белков выразится гораз¬до более простыми формулами.
') См. ниже.

Распад моленулы белновых веществ.

Из вышеизложеннаго видно, что уже

первыя задачи химическаго изследования ве¬ществ: получение в чистом виде и свя¬занное с ним определение состава, а так¬же определения молекулярнаго веса, пред¬ставили для белков громадныя затруднения,
которыя еще и до сих пор удалось пре¬одолеть далеко не сполна, несмотря на
массу затраченнаго на это труда. С другой

стороны, эти изследования показали громад¬ную сложность молекулы многих природ¬ных белковых веществ.
При таких условиях скептическое отно¬шение Байера к вопросу о возможности
успеха изследований строения белковых ве¬ществ делается вполне понятным. Теории
строения и пространственнаго расположения

атомов предвидят для столь сложных

веществ такое количество изомерных ве¬ществ, что цифры этих возможностей
превосходят всякое человеческое вообра¬жение и во всяком случае не уступаюгь
самым чудовищным астрономическим.

цифрам.
Однако необыкновенная важность задачи

влекла многих химиков в эту загадоч¬ную область и заставляла посвящать свой
труд ея разработке; и труд этот не был
напрасен: заря знания несомненно уже

взошла над этой, недавно еще темной об¬ластью.
Это стало возможным, конечно, лишь¬потому, что природа осуществляет далеко
не все те возможности, которыя предвидиг
теория, и притом в постройке молекул
сложных природных веществ,—как и в
других явлениях природы,—наблюдаются

правильности, сильно облегчающия дело из¬следования, как будто бы природа пользо¬валась для такой постройки некоторым об¬щим планом. Уже крайняя близость фи¬зических и химических свойств мно¬гих белковых веществ, так затрудняю¬щая выделение отдельных белков и за¬ставившая выделить эти еще неизвестныя
вещества в особый класс, как бы наво¬дила на мысль о существовании общаго пла¬на в построении их молекул.
Честь открытия этого плана если и не пол¬ностью, то во всяком случае в значитель¬ной мере принадлежит ученику Байера,
берлинскому профессору Эмилю Фиииеру,

прославившемуся уже раньше изследования¬ми и синтезом сахаров.
Наиболее глубоко позволила проникнуть

в план строения белковых молекул уже
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упомянутая раньше реакция гидролиза, ко¬торая может быть выражена схемой:
Белок—[— п Н20 = Аи —|— Ац Аш

-)- A (п -|- 1).

Согласно этой схеме молекула белка при¬соединяет п молекул воды, распадаясь на
n —j— 1 молекул более простых веществ.
Если эти молекулы все различны, то при

реакции образуется п -(-1 различных ве¬ществ, если же некоторые из членов
ряда А тождественны между собой, то чис¬ло получающихся веществ будет меньше,
чем п —(— 1.

Реакция идет постепенно, т.-е. не сразу

присоединяются все п частиц воды, но сна¬чала—лишь небольшое количество ея ча¬стиц (в пределе—лишь одна молекула),
и молекула белка распадается на число мо¬лекул большее, чем п —|— 1 (в пределе—
всего на две молекулы). Эти молекулы,

более простыя, чем молекулы первоначаль¬наго белка, но более сложныя, чем моле¬кулы окончательных продуктов гидролиза,
могут в свою очередь присоединять

воду и переходить в более простыя моле¬кулы и т. д. вплоть до окончательных
продуктов, которые уже не могут подвер¬гаться гидролизу.

Выше было уже указано, что гидролити¬ческое расщепление молекулы белковых ве¬ществ происходит под каталитическим
влиянием так называемых протеолити¬ческих ферментов (энзимов), особенно
энзимов пищеварительнаго канала высших

животных: пепсина, трипсина и эрепсина,

а также под таким же влиянием мине¬ральных кислот и щелочей. Было указано
также и на постепенность гидролитическаго

расщепления под влиянием ферментов, вы¬ражаемую схемой Кюпе:
Белок ► альбумозы ► пептоны

и далее ► абиуретовыя вещества.

Первым крупным успехом в изследо¬вании гидролиза белковых веществ химия
обязана Шюценбериеру (1875--1880 г.), ко¬торый нашел, что при действии воднаго
раствора едкаго барита при повышенных

температуре и давлении белок гидролизи¬руется до конца, образуя смесь различных
кристаллических веществ. Эту смесь Шю¬цепбергер не сумел вполне разделить, но

выделил в чистом виде несколько ве¬ществ. Многочисленные анализы (несколь¬ко сотен) и свойства смесей позволили
сделать предположение, что здесь получают¬ся исключительно, или почти исключительно,
вещества, относящияся к кмиссу симино¬кислот (или, по - старому, амидокислот).

Класс этот,как и все строго установлен¬ные классы органических веществ, харак¬теризуется присутствием в молекуле опре¬деленных групп атомов (радикалов), и
именно одновременным присутствием карбо¬=0
ксильнои группы — С^о н хаРактеРнои
для органических кислот, и остатка моле-

кулыаммиака—Nq характернаго для клас-

са аминов, при чем, как вообще в ами¬нах *), оба водорода могут быть еще за¬менены различными углеводородными ра¬дикалами. Простейшим представителем
аминокислот является амино-уксусная кис¬лота, или гликокол (также глицин), строе¬ние котораго изображаетсяструктурнойформу¬лой 2):

Н

н-

Н'

Н

= 0

‘0 —н.

Аминных и гидроксильных групп мо¬жет быть в молекуле только по одной
(одноосновныя аминокислоты), илижеамин¬ных групп две (ди-аминокислоты), или
же карбоксильных групп две (двухоснов¬ныя аминокислоты) и т. д. Кроме того, в

аминокислотах могут содержаться и дру¬гия группы (радикалы), кроме углеводород¬ных, и тогда получаются аминокислоты,
относящияся к более сложным классам,

напр., окси-аминокислоты, если содержится

группа — 0 — Н (водный остаток, харак¬терный для спиртов) или тио-аминокисло¬ты, если вещество содержит двухатомную
серу, и т. д.

Но самым крупным успехом в изсле¬довании продуктов расщепления белковых
веществ, как уже сказано, химия обазана
таланту Эмилн Фишера. Работы его и его

многочисленных .учеников, продолжающия¬ся еще и теперь, произведены в течение по¬следних 15—20 лет. Этими поразитель¬ными уже по обему изследованнаго мате¬риала и несравненными по тонкости испол¬нения работами были достигнуты следующие
результаты:

1) Эмиль Фишер нашел, что полный

гидролиз белков достигается легче и удоб¬нее при помощи кислот (соляной и серной),
что очень облегчило работу изследования.

>) См. выше.
*) Аминная группа (NH2) и карбоксильная (СООН)

выделены пунктиром.
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2) Ему удалось раэработать способ раз¬деления и приблизительнаго количествен¬наго определения аминокислот, содержа¬щихся в продуктах гидролиза белков
Первоначальное разделение было достигнуто
превращением аминокислот в сложные

эфиры и их дробной перегонкой. Суще¬•ственную помощь по отношению к разделению
ди-аминокислот оказали работы Косселя и
его.школы. Таким путем было доказано,

что продукты окончательнаго гидролиза со¬стоят исключительно (точнее, почти исклю¬чительно) из аминокислот, как это и
предполагал Шюцснбергер.
3) Гидролизу было подвергнуто большое

количество белков различнаго происхо¬ждения, и установлено количественное отно¬шение продуктов гидролиза в различных
белках. Это изучение продолжалось затем

другими химиками, особенно Абдергальде¬ном, а также Еосселем, и в настоящее
время продолжается громадным числом

различных химиков.

4) Были изследованы строекие и конфигу¬рация и произведены новые синтезы амино¬кислот, являющихся продуктами распада
белковых веществ. Эти изследования про¬будили сильный интерес к этим веще¬ствам и были причиной того, что за работу
взялось очень большое количество химиков,

так что изучение строения важнейших про¬дуктов окончательнаго гидролиза белков
почти закончено и произведены многочислен¬ные синтезы их.

Изследования показали образование при

гидролизе белков следующих амино¬кислот.
А. Одноосновныя аминокислоты:1) глико¬колл СгН5Ы02 (амино-уксусная кислота),
2) аланин C3H7N02 (амино - пропионовая),
3) валин C3HltN02 (амино - валериановая),
4) лейцин C6H)aN02 (одна из важнейших
составных частей продуктов гидролиза.

Строение выражается формулой а-амино¬изокапроновой кислоты
СН,
СН„ :СН — СН„ — СН — С

NH„

\он

(ди-амино-валериановая), 10)лг«змигСвНиН202
(ди-амино-капроновая).

D. Окси-аминокислоты: 11) серин C3H,N03
(амино - окси - пропионовая), 12) тирозип
C9HnN03 (окси-фенил-амино-пропионовая) —
одно из наиболее характерных веществ,

присутствием котораго обусловливаются не¬которыя характерныя для белков реакции.
Строение выражается формулой

НС—СН

HOC

\ /
нс= сн

с — сн„ сн

NH„

.он,

13) ди-амино-три-окси-додекановая кислота
^12^26^3^2-

Е. Соединение, содержащее серу: 14) ци¬стин C6H12OtN2S2. Строение:
С02Н—СН —СН2—S-S—СН2— СН-С02Н.

NH„ NH„

5) изолсйцти—изомер последняго, 6) фс¬•нил-аланит, C9HnN02 (фенил-амино-пропио¬новая кислота).
B. Двухосновныя аминокислоты: 7) аспа¬ратновая кислота CjH^NO, (амино-янтар¬ная кислота), 8) глутамиповая кислота
C,.H9N04 (амино-глутаровая).

C. Ди-аминокислоты:9)ор/шигм)(г C3H12N202

F. Аминокислоты более сложнаго строе¬ния: 15) аргининь C6HjN202, 16) пролин
C,H9N02, 17) окси - пролин C5HeN03,

18) триптофст CuH)202N2, вещество, род¬ственное индолу, распадение котораго, веро¬ятно, обусловливает запах человеческих
экскрементов, 19) гистидин C6H902N2 род¬ствен мочевой кислоте.
Кроме перечисленных веществ, при гид¬ролизе белков обнаружено еще образование
аммиака и 20) мочевини или амидо-угольной

, NH

кислоты СО NH2" ГИДР0ЛИЗе некото-
рых отдельных белков обнаружены еще
глюкоза и некоторыя другия, частью мало

изследованныя, амино-кислоты.

Приведенная таблица показывает в

процентах содержание отдельных амино¬кислот в продуктах расщепления различ¬ных белков. (Знак-робозначает, что про¬дукт присутствует, но количественное со¬держание не определялось.)
Хотя сумма продуктов распада во мно¬гих случаях не очень близка к ста про¬центам, но не подлежит сомнению, что
это зависит лишь от неточностей опре¬деления, связанных с трудностью точнаго
разделения этих веществ, и что если еще

и могут быть открыты новые продукты

гидролиза, то они или содержатся в незна¬чительном количестве, или же могут быть
специфическими составными частями отдель¬ных еще мало изследованных белков.
Результаты изследований показывают
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большую близость в построении молекул
большинства природных белков. Лишь в
протаминах содержатся только некоторыя

немногия аминокислоты, остальные белки

дают все, или почти все продукты расщеп¬ления, хотя иногда — в очень изменчивых
количественных отношениях.

Изследования расщепления молекулы бел¬ков при некоторых других реакциях
(окисление, действие галоидов, гниение под
влиянием некоторых бактерий и проч.),

сами по себе давшия менее ценные резуль¬таты вследствие более сильнаго изменения
связей в обломках белковаго вещества,

явились в то же время полным подтвер¬ждением того, что именно при гидролизе
происходит наименьшее изменение связей

атомов, и что строение и конфигурация об¬ломков молекулы белка, получающихся при
гидролизе, т.-е. аминокислот, отвечает

строению соответствующих частей молекул

первоначальных белков.

Таким образом, молекулы обыкновен¬ных белковых веществ при гидролизе
распадаются, приблизительно, на двадцать
родов молекул, строение и конфигурация
которых, благодаря работам Эмилн
Фтиера и других химиков, в общих
чертах известны. Это обстоятельство уже
само по себе является громадной победой
науки над сложнейшими веществами,

являющимися субстратом для жизнен¬ных явлений. Дальнейшей задачей явля¬ется разрешение вопроса о том, как,
т.-е. при помощи каких связей, эти об¬ломки связаны в молекулу белка. Реше¬ние этого вопроса уже должно позволить
начать работу синтеза в области белко¬вых веществ.

И здесь, благодаря, главным образом,

работам того же Эмиля Фишера, мно¬гое уже выяснилось; синтетическия работы
начаты и ведутся химиками с большой
энергией.

(Окончание следует).

Младенческиф годы химии.
Д-ра Альберта Штанге.

(Окончание.)

Сурма—Stиbиum-Antиmonиum. До 15-го сто¬летия металлической сурьмы не знали, a

Эмблема сурьмы.

знали только встречающееся в природе чер¬ное сернистое соединение ея, и это послед¬нее применялось в древности главным
образом как средство против рака, кро-

природа, ноябрь 1913 г.

вотечений и т. д. По Плинию, римляне назы¬вали это соединение Stиmmи, Stиbи. Оно назы¬валось также „расширителем глаз", потому
что являлось главной составной частью мази,

которой римския женщины обыкновенно под¬водили себе брови. 0 подобном же приме¬нении сернистой сурьмы упоминается в
Ветхом Завете у иезекииля. 0 получении

сернистой сурьмы в чистом виде у Пли¬ния и Диоскорида имеется несколько указа¬ний, которыя являются, однако, очень не¬ясными.
Мышяк — Sandaracha-Aurиpиgmentum —

заводская копоть. В древния времена были

известны только сернистыя соединения мышь¬яка, которыя у Аристотеля (400 лет до
P. X.) обозначались названием Sandaracha,
а у Диоскорида — Arsenиcum *).

1) В настоящее время название „Arsenиcum" при¬меняется к самому мышьяку. Прим. перев.
83
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Диоскорид раэличал два вида сернистаго

мышьяка—золотисто-желтый,которыйонна¬зывал аурипигментом—заводской копотью,

и красный, цвета киновари, получивший на¬звание Sandarach или также реальгар. Пли¬ний о применении Sandarach’a (реальгара)
говорит следующее: „Он пригоден для

очищения, успокоения, согревания и прижи¬гания, так как по преимуществу имеет
едкую силу. Применяемый в виде мази с
уксусом он вызывает рост волос на

лысинах; он также входит, как состав¬ная часть, в глазныя лекарства. Принятый
внутрь с медом он очищает горло и

делает голос ясным и звучным; при¬нятый с терпентинной смолой в пище
он благотворно действует на страдающих
одышкой и кашлем; таким больным он
помогает также в виде пара, если его
употреблять вместе с кедровым деревом,
как курение". Далее Плиний упоминает,

что евреи приготовляли из реальгара, га¬шеной извести и воды тесто, которым
пользовались для удаления волос на бороде.

Следует отметить, что ни Плиний, ни Дио¬скорид ничего не говорят о ядовитости
этих соединений мышьяка. (Ср. Aus pharmac.
Vorzeиt, ии, 118).

Сера—Sulfur. По сообщению Диоскорида
уже древние греки отличали самородную серу
от выплавленной.

О первой — Sulfur vиvum natиvum — Плиний

говорит, что „она выкапывается в гото¬вом состоянии, прозрачна и окрашена в

зеленый цвет“ и что „только ее применя¬ют врачи". Добывание же серы он опи¬сывает далее так; „Она возникает на
ОгО

Эмблема мышьяка.

находящихся между Сицилией и Италией Эоло¬вых островах, которые горят, самая же
лучшая сера находится на острове Мелосе...

Она там выкапывается из шахт и очи¬щается с помощью огня“. (Ср. Плиний,
Естеств. история, т. 35, гл 50). На основа-

нии предыдущих строк можно, следова¬тельно, с полной уверенностью принимать,
что древние добывали серу, очищая ее вы¬плавкой от землистых веществ. Плиний
указывает месторождения серы преимуще¬ственно в вулканических местностяхи.—
Ни в каком случае сера в то время не

получалась из ея соединений.—Как выте¬кает из вышеприведенных слов Плиния,
сера применялась только во врачебном
искусстве и, именно, с древних времен
и до конца господства галено-арабской школы.

Купорос—Vиtrиolum, рудничная вода—са¬пожная чернь—рудничный цвет—Колько¬тар — Chalcanthum-Atramentum sutorиum ')
Железный купорос уже до начала нашего

летосчисления нашел себе место в арсе¬нале медицинских средств. Плиний утвер¬ждает, что римляне называли железный
купорос сапожной чернью (Atramentum su¬
torиum), а греки — Chalcanthum. Интересно

приводимое Плинием описание способа до¬бывания сапожной черни, а именно, Плиний
говорит следующее: „Она возникает в
колодцах и болотах, которыя содержат

особый род воды. Эта последняя выпари¬вается, смешивается с равным количе¬ством пресной воды и выливается в де¬ревянныя вместилища; от находящихся
над ними неподвижных перекладин спу¬скаются натянутые камешками шнуры, на
которых и оседают кристаллы, произво-

и) Еще в Xиии ст. no P. X. медный купорос не
отличали огь железнаго. Прим. перев.
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дящие своими как бы стеклянными ягодами

впечатление виноградных кистей. Получаю¬щееся таким образом вещество высушива¬ют в течение 30 дней. Оно голубого цвета,
имеет очень сильный блеск и большое

сходство со стеклом; если его растворить,

то получается вакса для окрашивания кожи.

Купорос получают также и другим спо¬собом, выкапывая в подходящей почве

ямы, из боков которых при зимних хо¬лодах выступают сосульки; и такой ку¬порос чище, чем какШ либо другой; но
если его фиалково-синий цвет принимает

светлый оттенок, то он называется копь¬евидным купоросом (Lonchoton). Он обра¬зуется также в котловинах скалистых
местностей, в которых замерзает взму¬ченный дождевой водой ил; далее он по¬лучается наподобие соли, когда очень силь¬ный солнечный жар сгущает содержащую
купорос пресную воду. Поэтому некоторые
различают двоякаго рода купорос, а именно
природный и искусственный; последний блед-

Эмблема купороса.

нее, и чем хуже его цвет, тем меньше

также его добротность. Для врачебнаго упо¬требления всего более ценится кипрский ку¬порос . (Ср. Плиний, Естеств. история, т.
34, гл. 32). Из предыдущаго ясно, что
древние добывали купорос из рудничных
вод, содержащих в себе сернокислыя
соли.

Соответственно описанию Плиния мы по¬мещаем ниже рисунок, изображающий по¬лучение меднаго купороса из рудничных
вод. Мы видим направо четырехугольную
свинцовую ванну, в которой выпаривается

содержащая железный купорос вода, а на¬лево—большой деревянный ящик, в ко¬тором из сгущеннаго выпариванием ра¬створа кристаллизируется железный купо¬рос. Сверху над ящиком находится де¬ревянная решетка, от которой спускаются
шнурки с камешками.
На ряду с этим способом добывания

железнаго купороса в древности был из¬вестен также способ получения его из

никкелеваго колчедана. Как уже упомина¬лось, синий кипрский содержащий медь ку¬порос ') применялся по преимуществу в

медицине, хотя как Плиний, так и Диоско¬рид указывают на свойство купороса вы¬зывать рвоту.
Квасцы—Alumen. Это вещество упоми¬нается у Геродота за 500 лет до P. X.

под именем narjT:njpta“. Однако, очень со¬мнительно, умели ли древние получать искус¬ственные квасцы из руд, так как и у
Плиния, и у Диоскорида квасцы называются
природным соляным соком земли, Квасцы
в древности употреблялись не только во
врачебном деле, но также применялись
при выделке кож и при обработке шерсти.

Селитра—Sal petrae. Вещество, бывшее
хорошо известным под этим названием

римлянам, совершенно не тождественно с

нашей теперешней селитрой. Именно, древ¬ние различали несколько сортов селитры.

Эмблема квасцов.

в числе которых тот или другой сорт
соответствовал природной селитре. Об

■) Смесь желеэнаго купороса с медным. Прим.
перев.
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этой последней — Nиtrиum—Плиний говорит
очень неясно; из его слов явствуеть только
то, что она является более едкой, так
как лужи, в которых в растворенном

состоянии находится селитра, быстро раз¬едают башмаки.
Повареннпя сол—Sal. Поваренная соль

была известна людям уже в самыя отда¬ленныя эпохи; однако о способе ея добы¬вания нас ставят в известность толь¬ко некоторые писатели перваго столетия
нашего летосчисления, 0 многообразном

применении поваренной соли Плиний гово¬рит следующим образом: „Без соли на
самом деле нельзя себе представить
приятной жизни; соль является настолько

необходимым началом, что понятие ея пе¬ренесли также и на духовныя удовольствия;
отсюда их и называют солями, и все

Эмблема соли.

приятности жизни, равно как и высшую

степень радости и отдых от работ нельзя

лучше обозначить никаким другим сло¬вом“. По Плинию остроумие и юмор образно
обозначали выражением „аттичёская соль“,
так как добывавшаяся в Аттике соль,

кроме особой остроты, обладала еще и свое¬образным горьким привкусом. Встречаю¬щаяся в природе в готовом виде по¬варенная соль применялась в древности
также в качестве лечебнаго средства, в
то время как соль, искусственно добытая
из соляных разсолов, употреблялась на

другия нужды повседневной жизни. По Ге¬родоту около храма Юпитера Аммона в
Ливии из под песка выкапывалась камен¬ная соль—Sal ammonиacum древних, откуда
и получилось название „песчаная соль“,

встречаемое у Плиния и Доскорида, считаю-

щих ее за особую разновидность само¬родной соли.
Добывание соли в древности произвэди¬лось самым простым способом: морскую

воду или соляной разсол в соленых озе¬рах оставляли испаряться насчет солнеч¬ной теплоты; далее Плиний сообщает, что
в древности выливали соленую воду, чтобы
испарить ее, на горящее дерево, так как
применявшееся при этом дерево должно
было иметь большое влияние на качества
соли; это доказывается следующим местом
из Естественной истории Плиния (т. 31,
гл. 39): „Дубовое дерево считают самым
лучшим, потому что чистая зола его уже

сама по себе обладает силой соли; в дру¬гих местах хвалят в этом отношении
ореховое дерево, потому что даже его угли*

если на них лить соляной разсол, пре¬вращаются в соль“.
Мы остановимся еще немного на этих

археолого-технических подробностях, чтобы

познакомиться с различными приемами, воз¬никновение которых кроется в отдален¬нейшем прошлом и которые посредственн»
или непосредственно послужили основанием

для позднейших изследований. Говоря это,

мы имеем в виду приготовление стекла и

обжигание глины, приготовление красоке,.
мыла и лекарств.

Стеклоделие возникло в самой глубокой

древности, и в Естественной истории Пли¬ния (т. 36, гл. 65) мы находим следующия
интересныя строки относительно места изоб¬ретения стекла: „В смежной с иудеей

части Сирии, называемой Финикией, у под¬ножия горы Karmelos находится болото, но¬сящее название Kendebиa. Из этого болота,
как полагают, вытекает река Belos, ко¬торая на разстоянии 5000 римских шагов
от него возле селения Ptolemaиs впадает

в море. Она течет медленно и имеет

нездоровую воду, мутна и обладает глубо¬ким руслом. Только при отступлении моря

от берегов эта река отлагает свой пе¬сок чистым, причем он блестит, пе¬рекатываемый с места на место волнами
и очищенный ими от всякой грязи. И этот

песок получает свою силу только благо¬даря морю, а до этого он совершенно не¬годен к употреблению. Пространство на
берегу, где происходят вышеописанныя

явления, тянется не более как на 500 рим¬ских шагов (2500 футов), и такое не¬большое пространство доставляло в тече¬ние столетий достаточное количество мате¬риала для стекла. Существуеть предание, что
некогда здесь пристал корабль, груженый
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селитрой, и что плывшие на нем люди, когда

они, разсыпавшись по берегу, приготовляли
себе пищу и не находили камней для того,

чтобы подставить их под котлы, восполь¬зовались для этой цели кусками селитры.

Когда селитра нагрелась в соприкоснове¬нии с береговым песком, из под кот¬лов вытекли ручейки новой прозрачной
жидкости, и таким образом было впервые
получено стекло“. Приводя это предание,
Плиний добавляет, что заключающияся в
нем сведения не совсем надежны. Во

всяком случае, еще зЙйлго до этого древ¬ние египтяне умели приготовлять стекло;
это видно из того, что на некоторых

древних египетских памятниках, сохра¬нившихся от 18-го столетия до Р. X., име¬ются изображения людей, работающих со
стеклодувной трубкой, и, более того, в
нашем распоряжении имеются стеклянные

сосуды, сделанные еще в 17-м веке до
P. X. Древние народы при приготовлении
стекла применяли соду или поташ; первую
находили, как естественное произведение

природы в македонских и египетских

озерах, в то время как углекислый ка¬лий добывался выщелачиванием золы расте¬ний и, как сообщает Диоскорид, также
обжиганием виннаго камня.

Очень часто эти обе соли не различали друг

от друга, так как оне обе обладают сход¬ными свойствами; эти же соли широко при¬менялись для приготовления мыла, мытья
материй, очистки кож, в качестве зубного
порошка и, наконец, как составная часть

лекарств.

Еврейское „neter" обозначает, вероятно,

соду, в то время как для обеих щелоч¬ных солей вместе с Плинием употребляет¬ся латинское название „nиtrum"; от арабов
ведеть свое начало обозначение Alkalи.

Гончарное искусство имеет одинаково

древний возраст, как и приготовление стек¬ла. Египтяне уже умели покрывать глиня¬ные сосуды прозрачной глазурью. Китайцы
и японцы, как мы знаем, еще в самыя

древния времена были знакомы с изгото¬влением тончайшаго фарфора.

Большого совершенства достигла в древ¬ности та часть химической техники, кото¬рая имела своим предметом приготовле¬ние красок и красильное дело. Можно
считать достоверным, что евреи, египтяне

и персы знали искусство приготовления кра¬сок для окрашивания материй; об этом
упоминается также и в Библии во многих

местах (Моисей, кн. 5). Как уже упоми¬налось выше, в качестве протравы в кра-

сильном деле древними употреблялись
квасцы, в которые при добывании их из
квасцоваго сланца попадал и железный
купорос, они назывались „атит;тГ|риа“ или
„alumen“; под этими названиями понимали
вообще вещества с вяжущими свойствами.

По отношению к древнейшему периоду исто¬рии красильнаго дела мы, к сожалению,
располагаем только предположениями; те

скудныя сведения, которыя дошли до нас,
по большей части неточны и остались без

надлежащаго обяснения.

Из красящих веществ в древности

особенно славился пурпур, который фини¬кияне получали из железистых выделений

моллюсков, принадлежащих к семей¬ствам Murиcиdae и Purpurиdae. Представле¬ние о пурпуре, как об очень ценном ве¬ществе, удерживалось на протяжении всех
последующих эпох. Еще и теперь мы свя¬зываем с пурпуром понятие о царской
одежде, и в католической церкви пурпур
является цветом кардинальскаго одеяния.

Мы считаем здесь также нужным отме¬тить, что Плиний знает о применении ма¬рены и орсейли (гетульскаго пурпура) и по¬дробно говорит о них в своей Естеств.
истории. Индиго, повидимому, употреблялось
в то время больше для живописи, чем

для окрашивания тканей; кроме того, в ка¬честве живописных красок употреблялись
минеральныя вещества, в эпоху Плиния
главным образом следующия: двинцовыя
белила, киноварь, сурик, ярь-медянка,
окись железа; сажа, смешанная с камедью,

применялась также в качестве чернил.

Сернистый свинец, как видно из много¬численных новейших изследований, слу¬жил для приготовления пользовавшихся
широкой распространенностью египетских
румян „mesdem“. „Mesdem" было также
ценным лечебным средством.
Приготовление различных сортов мыла

было также известно уже очень рано и про¬изводилось, по Плинию, в Германии и Гаплии
таким обраэом, что подвергали химиче¬скому взаимодействию жиры со щелоком
и известью. Более того, тогда даже делали

различие между твердыми и мягкими мылами,

смотря по тому, сода или поташ применя¬лись для омыления жиров.
Хотя мы уже упоминали о лекарствах,

которыя были известны древним, мы все¬таки должны еще остановиться на некото¬рых органических веществах, бывших
в употреблении в древней медицине. И

здесь мы на первом плане должны поста¬вить египтян, применявших при лечении бо-
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лезней химические препараты; египтянами упо¬треблялись, например, ярь-медянка свин¬цовыя белила, глет, квасцы, сода, селитра
для приготовления мазей и других медика¬ментов. В эпоху Диоскорида греки из

глета и масла приготовляли свинцовые пла¬стыри. Интересно далее отметить, что сер¬нистый газ, получающийся как продукть
горения серы, применялся для окуривания,

чистки материй, консервирования вина, раз¬рушения красящих веществ (следователь¬но— для беления).
Из кислот вообще древние знали с

очень давних пор уксусную кислоту и по¬лагали, что она находится во всех расте¬ниях, обладающих кислым вкусом. О
свойствах уксусной кислоты существовали

самыя фантастическия представления; напри¬мер, Ливий и Плутарх сообщали, что Ган¬нибал при своем переходе через Альпы
с помощью уксуса устранял с пути скалы.

Далее, Плиний разсказывает, что Клеопатра,

желая затратить на один обед миллион
сестерций (Sestertиus nummus, также просто
nummus — римская серебряная монета до-

■- □

стоинством в 2'/2 асса—'Д динария=гокола

8 копеек), растворила в уксусе драгоцен¬ныя жемчужины, чтобы затем выпить при¬готовленный таким образом напиток*.
Животные жиры играли во врачебном¬искусстве большую роль. Плиний упоминает
об употреблении шерстяного жира, того

самаго вещества, которое еще и теперь на¬ходится в продаже под названием лано¬лина. Далее, было известно приготовление
крахмала из пшеницы, получение жирных

масел из семян и плодов, терпентин¬наго масла из сосновой смолы, добывание
нефти; оливковое, миндальное, касторовое

масла находили себе разнообразное приме¬нение; оливковым маслом, например,
пользовались для извлечения эфирных
масел из цветов и листьев.

Наконец, мы должны еще упомянуть, что

античным народам были знакомы явле¬ния брожения и получающиеся из перебро¬дивших сахаристых жидкостей напитки,
хотя о сущности самого процесса бро¬жения у них не составилось никакога
представления.

Перев. с нем. С. Ч.
□ ■□

Дмитрий Нинолаевич Анучин.
С. Г. Григорьева.

1913 г. 27 августа исполнилось 70 лет

со дня рождения Дмитрия Николаевича Ану¬чина. Безчисленныя телеграммы и поздрав¬ления, полученныя им в этот день, ряд
посвященных ему статей в специальной
и общей печати, наконец, чествования 15-го

и 16 октября, сопровождавшияся поднесе¬нием специальнаго „Сборника в честь
70-ти летия Д. Н. Анучина" из статей его

учеников и почитателей,—все это указы¬вает, как велик и разнообразен круг

людей, пожелавших приветствсивать Дмит¬рия Николаевича в этот знаменатель¬ный день; здесь были и публицисты, и
историки, и этнографы, и натуралисты

всех специальностей, и учебныя заведе¬ния, и ученыя общества, и учащаяся мо¬лодежь, и просто интеллигентные обыва¬тели. И невольно является вопрос: откуда
такая популярность у ученаго,—натуралиста,

специальности котораго, антропология и гео¬графия, далеко не пользуются популярно¬стью в русском обществе, и уж во вся¬ком случае не могут сравниться в этом
отношении с науками историческими, эко-

номическими или общественными? Причина

эта лежит, мне кажется, в самом Дмитрии

Николаевиче,—во всем характере его уче¬ной, педагогической и литературной деятель¬ности.
Внешная биография Дмитрия Николаевича

весьма несложна: родился 27 августа 1848 г.
в Петербурге, там же окончил курс
Ларинской гимназии, и в 1860 г. поступил

на историко-филологический факультет уни¬верситета; весной 1861 г., вследствие раз¬строеннаго здоровья (появились признаки
чахотки), временно бросил университет и
два года провел за границей в Германии
и Италии; осенью 1863 г., возвратившись,

поступил на естественное отделение физи¬ко-математическаго факультета, уже в Мо¬сковский университет, который и окончил
в 1867 г.; несколько лет свободно зани¬мался наукой, а в 1874 г. поступил пре¬подавателем естествознания и географии в
Екатерининский институт и в иV москов¬скую гимназию; в 1876 году уехал на 21/2 г.
за границу, после чего стал читать в
университете лекции по антропологии, к ко-
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торой, затем, прибавилась и география с

этнографией,—сначала в качестве препода¬вателя, затем доцента, с 1884 года—про¬фессора на историко-филологическом, а с
1888 г., на естественном факультете. В
этой должности он остается и до сих
пор.

Гораздо интереснее „послужной список“

научной и литературной деятельности Дмит¬рия Николаевича. Будучи в университете,

Дмитрий Николаевич интересовался пре¬имущественно зоо¬логией, которую в
то время читали

очень популярные

тогда профессора
С. А. Усов и А. П.

Богданов;под их

руководством он

продолжал зани¬маться ею и первое
время послеоконча¬ния университета.
Выбранный в 1871

году ученым се¬кретарем Обще¬стваакклиматизации

животных и расте¬ний, Дмитрий Нико¬лаевич имел воз¬можность изучить
в Московском зо¬ологическом саду
целый ряд живот¬ных, только что
привезенных туда

из Африки и из

различных мест

России; результа¬том этих наблю¬дений и были пер¬выя печатныя ра¬боты Дмитрия Нико¬лаевича — очерки
посвященные раз¬личным зверям и птицам („Сайга",
„Барс", „Лама и ея родичи“, „Орел¬скоморох“, „Секретарь“, „Белый медведь
и тюлень“), печатавшиеся в лучшем

тогда (да и вообще) русском научно-по¬пулярном журнале—сборнике „Природа“
за 1873—76 гг. Занятия зоологией естествен¬но привели к ея заключительной главе, к
нарождавшейся тогда „естественной истории
человека“,— антропологии, которой Дмитрий
Николаевич заинтересовался еще будучи в
университете; в сборнике „Природа“ была
помещена его первая печатная работа по

антропологии: „Антропоморфныя обезьяны и
низшия расы человечества". Зимой 1873—74
гг. Дмитрий Николаевич сдал магистерский

экзамен по зоологии, а весной 1875 г. про¬читал в Обществе Любителей Естество¬знания, Антропологии и Этнографии, действи¬тельным членом котораго он уже состо¬ял, обширный доклад о племени айнов ').
В то время (как и сейчас), кафедры антро¬пологии в университетах не было, но в
1876 г. один очень богатый человек, К. Ф.

фон-Мекк пожер¬твовал средства на
учреждение такой

кафедры при Мо¬сковском универ¬ситете и единствен¬ным подходящим
на эту кафедру кан¬дидатом оказался
Д. Н. Анучин. В

1876 г.|для подго¬товки к этому кур¬су он был коман¬дирован Москов¬ским университе¬том за границу,
где слушал лекции

и занимался прак¬тически у целаго
ряда европейских

специалистов — ан¬тропологов, в осо¬бенности у знаме¬нитаго Брока и в
парижской Есоие
dAntropologиe. По

возвращении в Мо¬скву, Дмитрий Нико¬лаевич с января
1880 г. открыл в
университете курс
антропологии, и в

том же году защи¬тил магистерскую
диссертацию по зоологии на чисто-антропо¬логическую тему: „0 некоторых аномалиях
человеческаго черепа и преимущественно об
их распространении по расам“.
Занятия антропологией привели Дмитрия

Николаевича в соприкосновение с двумя
соседними дисциплинами, — археологией и

этнографией. Изучение останков древняго че¬ловека неизбежно требует знакомства с
1) Впоследствии напечатаны в Изв. Антр. отд.

Л. Е. А. и Э. под заглавием „Матерьялы для ан¬тропологии восточной Аэии. Племя Айнов". 1876 г.
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условиями его быта, и вот мы видим, что

уже в самом начале своей научно-лите¬ратурной деятельности (в 1876 г.) Дмитрий
Николаевич, редактируя перевод книги
Дж. Леббока „Доисторическия времена или
первобытная эпоха человечества", дает туда
целый ряд дополнений по антропологии и
доисторической археологии. В 1876 г.,
Дмитрий Николаевич был избран членом
Московскаго Археологическаго Общества, и

с тех пор деятельность его, как архео¬лога, получила общее признание. Неизмен¬ный участник всех археологических кон¬грессов (с V no иX), он продолжает
свою работу в Московском Археологиче¬ском Обществе, сначала в качестве се¬кретаря, а затем безсменнаго товарища
председателя, печатая свои многочисленныя

научныя работы в изданиях О-ва.

Совершенно ту же роль, как изучение древ¬няго человека для археологии, сыграло у
Дмитрия Николаевича изучение человека со¬временнаго для этнографии. Еще в 1876 г.
в печати появилась его первая статья по

этнографии, посвященная русским сибиря¬кам *);за ней вскоре последовала в сборни¬ке „Природа“ (1877 г.) статья „Этнографиче¬ские очерки Балканскаго п-ова“, и с тех
пор то в том, то в другом издании (пре¬имущественно в изданиях Имп. 0. Л. Е.
А. и Э.) являются его статьи на этнографи¬ческия темы, а когда в 1889 г. в Москве
основалось „Этнографическое Обозрение"
(первый в России журнал этого рода),

именно Дмитрию Николаевичу при налично¬сти большого числа этнографов - специали¬стов было поручено написать для него руко¬водящую статью 2), подводившую итоги уже
сделанному и намечавшую новые пути и цели
в этнографии.

Все выше перечисленыя науки порознь и

вместе наталкивали Дмитрия Николаевича

на гораздо более широкую, соседнюю область
знания,—на географию; тем н§ менее в

начале своей ученой деятельности, геогра¬фией, как таковой, Дмитрий Николаевич не
занимался вовсе. До 1884 г. все географи¬ческия работы его настолько связаны с
антропологией, этнографией и археологией, что
чисто географический элемент в них не
отделим от других. He смотря на это,
уже с 1876 г. Дмитрий Николаевич состоял
членом Императорскаго Русскаго Географи-

1) Этнографические очерки Сибири. Русско-сибир¬ская народность. Ремесленная газета 1876 г. №№ 14,
15, 21, 22, 24 и 25.
2) Насущныя задачи этнографии. „Этнографическое

Обозрение" № 1. 1889 г.

ческаго Общества, и познания его в области

географии были настолько общепризнаны, что

когда по уставу 1884 г. в Московскихт, уни¬верситетах открылась кафедра географии с

этнографией, оба факультета, и физико-мате¬матический, на котором до тех пор чи¬тал Дмитрий Николаевич, и историко-фи¬лологический, на котором ему предстояло
читать, в один голос рекомендовали

его на новую кафедру, с просьбой сохра¬нить за ним и преподавание антропологии
на естественом отделении. С тех пор
деятельность Дмитрия Николаевича, как
географа, пошла усиленным темпом: не

было, кажется, года, чтобы не появлялось не¬скольких работ Дмитрия Николаевича, по¬мимо целаго ряда популярных статей и за¬меток в повременных изданиях;в 1890 г.
по его инициативе было основано Географи¬ческое Отделение Импер. О. Л. Е. А. и Э.,
котораго главным участником и безсмен¬ным председателем является все тот же

Дмитрий Николаевич; с переносом ка¬федры географии на естественный факуль¬тет, явилась потребность в создании при
университете географическаго кабинета; в
1892 г. при Xи Международном Конгрессе

по Антропологии и доисторической археоло¬гии Дмиртий Николаевич; организовал об¬ширную географическую выставку, большая
часть экспонатов которой поступила в

Московский университет и положила проч¬ное основание Географическому музею; на¬конец, в 1894 г. на средства, собранныя
Дмитрием Николаевичем при Географиче¬ском Отделении стал издаваться под
редакцией и при самом непосредственном

его участии единственный в России геогра¬фический журнал „Землеведение", пользую¬щийся почетной известностью не только среди
отечественных, но и среди иностранных

географов. За свои труды в области геогра¬фии Дмитрий Николаевич удостоился целаго

ряда ученых наград: 1890 г. оть физико¬математическаго факультетаМосковскагоуни¬верситета он получил honorиs causa (за свои
работы 1884—89 гг.) степень доктора гео¬графии, в 1885 г. серебряную, а в 1890 г.
золотую медаль от Императорскаго Рус¬скаго Географическаго Общества, в 1892 г.
большую золотую медаль Императорскаго
0. Л. Е. А. и Э., в этом же году за

устройсто географической выставки благо¬дарственный адрес от Императорскаго
Русскаго Географическаго Общества, а в

следующем году за устройство географиче¬скаго кабинета благодарность от физико¬математическаго факультета Московскаго
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университета. За свою деятельность в ка¬честве археолога Дмитрий Николаевич име¬ет золотую медаль Императорскаго Русскаго
Археологическаго Общества в Петербурге.

Целый ряд русских и иностранных уче¬ных обществ и учреждений считает Дмит¬рия Николаевича своим почетным членом:
Императорское Московское Общество Испы¬тателей Природы, Императорское Русское
Географическое Общество, Императорское О.
Jl. Е. А. и Э. (председателем котораго он

состоит в настоящее дремя), и т. д. На¬конец, в 1896 г. Дмитрий Николаевич
удостоился высшей ученой награды,—был

избран ординарным академиком Импера¬торской Академии наук. Два года он пра¬вильно исполнял обязанности академика,—
принимал участие в заседаниях и т. д. Но

затем, когда выяснилась необходимость пере¬езда в Петербург, Дмитрий Николаевич,
вся научная, педагогическая и общественная
деятельность котораго принадлежала Москве,

вынужден был сложить с себя звание ака¬демика и вскоре избран был в почетные
члены Академии.

В высшей степени важную роль в литера¬турной деятельности Дмитрия Николаевича
играет его участие в общей периодической

печати. Еще в 1877 г. будучи за границей, пи¬сал он за подписью „Турист“, „Письма

из Парижа", в „Русския Ведомости“; по¬том, вернувшись, в течение двух лет при¬нимал деятельное участие в газете „Русский
Курьер", выходившей под фактической ре¬дакцией известнаго писателя народника Ф. Не¬федова; с лета 1881-го года началась опять
работа в „Русских Ведомостях", сначала
временно, в качестве заместителя, а потом
и постояннаго сотрудника; в 1883 г. Дмитрий
Николаевич сделался членом товарищества
по изданию газеты, а с 1897-го и по 1912 г.

<5ыл не только фактическим, но и оффи¬циальным ея редактором (совместно с В. М.
Соболевским). В начале 1912 г. Дмитрий
Николаевич вышел из состава редакции,

оставшись только сотрудником. Как выра¬зился сам Дмитрий Николаевич—Русския

Ведомости были для него „школой обще¬ственности",—здесь ему в качестве редак¬тора, фельетониста, автора передовых статей
и т. п. приходилось высказываться по са¬мым различным вопросам. Но, несмотря
на колоссальную массу написаннаго, ученый

и здесь остался ученым,—почти все наи¬более ценное из написаннаго Дмитрием
Николаевичем в Русских Ведомостях

относится к области естествознания и архе¬ологии: популяризация новаго открытия.руково-
ПРИРОДА, ноябрь 1913 г.

дящая статья по какому-нибудь нашумевшему

естественно научному вопросу, обзор успе¬хов науки и т. д., — вот то, чем особенно
было важно участие Дмитрия Николаевича
в „профессорской газете". единственный

натуралист в составе редакции, он помо¬гал газете высоко держать знамя научно¬сти, и это обстоятельство, при огромном ти¬раже РусскихВедомостей делало его одним
из важнейших популяризаторов науки в
России.

Остановимся теперь несколько на ученой
деятельности Дмитрия Николаевича.
Наибольшия научныя заслуги его — в

области географии. За период с 1884 по
1913 г. им написано свыше 150 статей,
(не считая мелких заметок и рецензий),
из которых некоторыя представляют
крупную научную ценность; таковы, напр,,

„Рельеф поверхности Европ. России в по¬следовательном развитии о "нем предста¬влений" („Землеведение", 1895 г.), яВерхне¬волжския озера и верховья Западной Двины.
Рекогносцировки и изследования“ 1894—
95 г.; „Московская губерния" (Энциклоп.

слов. Бр. и Эфр. 1896 г.), „Япония и япон¬цы“ („Землеведение", 1904—6 г.); а из
более старых — „Курс лекций по древ¬ней географии", читанный в 1886 — 87 г.
Очень ценными являются также статьи Дмит¬рия Николаевича по различным вопросам

землеведения, писанныя для больших энци¬клопедических словарей—Брокгауза и Эф¬рона („География", „Глобус", „Гренландия“,
„Карст", „Карты географическия , „Ко¬лумб“, ,,0зера“) и Граната („География“
„Гренландия , „Греция"), отличающияся не¬редко исчерпывающей полнотой. Кроме того,

под редакцией Дмитрия Николаевича (не¬редко с его дополнениями, представляю¬щими иногда целыя самостоятельныя науч¬ныя работы) вышел длинный ряд книг,
принадлежащих перу крупных иностран¬ных ученых; таковы, напр.: А. Зупан,
„Основы физической географии , Фр. Нан¬сен „Среди льдов и во мраке полярной
ночи“, пр. Геттнер „Европейская Россия“,

Гюнтер „История географических откры¬тий в XиX веке“, пр. А. Филиппсон „Сре¬диземье", пр. 0. Норденшельд „Поляр¬ный мир“, Св. Аррениус „Образование ми¬ров“ и т. д.
Но помимо литературной деятельности

Дмитрий Николаевич сослужил географии
службу, как педагог и организатор. Как
профессор (Дмитрий Николаевич читал
в университете курсы общаго землеведения,
физической географии, географии России, ис-

84
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тории землеведения) и как председатель
географическаго отдела Имп. 0. Л. Е. А. и
Э., Дмитрий Николаевич собрал вокругь
себя целый круг лиц, большею частью

своих учеников, связанных общими ин¬тересами и общим стремлением к научной
работе в области географии; своими лекция¬ми, работами, статьями, докладами, всем
своим обхождением, Дмитрий Николаевич

мало-по-малу создал целую школу геогра¬фов, сделал Москву, и в частности,
геогр. от. О. JT. Е., своего рода центром,
куда тяготели географы всей России. В
Москву, к Дмитрию Николаевичу приезжали

и приезжают держать магистерские экза¬мены, защищать диссертации. Едва-ли мы

ошибемся, если скажем, что только за од¬ним, помнится, исключением, все диссер¬тации на степень магистра и доктора гео¬графии в России происходили в Москве:
Краснов, Тутковский, Бергь, Ивановский,
Адлер,— все защищали свои диссертации у
Дмитрия Николаевича. Многие из учеников

Дмитрия Николаевича состоят уже препо¬давателями высших учебных заведений,
другие приобрели себе известность крупными
работами в области научной или учебной
литературы. Дмитрий Николаевич обладает
удивительной способностью заинтересовать и

увлечь своих учениковтеми вопросами, ко¬торыми в данную минуту заинтересован
сам; так было, напр., с вопросом об
изучении озер России, толчок к которому

дал Дмитрий Николаевич своими изследо¬ваниями верхневолжских озер. И только

здесь, работая под руководством или, во¬обще, „с благословения" Дмитрия Николае¬вича можно было оценить два его личных

качества—его колоссальную эрудицию и нео¬бычайно хорошее отношение ко всем, искрен¬не желающим заниматься наукой. В осо¬бенности испытывают это на себе его не¬посредственные ученики: в отличие от
многих других старых ученых, нередко

недоверяющих молодым силам, даже тор¬мозящим ход своим младшим коллегам,

Дмитрий Николаевич всегда старался вы¬двинуть своих учеников, дать им возмож¬ность шире развернуть свои силы и возможно
полнее использовать свои познания.

Все, что говорилось о географии, mutatиs
mutandиs, применимо и к заслугам Дмитрия
Николаевича в области антропологии: целый
ряд (около 100) работ, среди которых
несколько крупных вкладов в науку,—
кроме указанных еще, напр., „О древних,
искусственно деформированных черепах,
найденных в России“, или ставшее класси-

ческим изследование „0 географическом

распределении роста мужского населения Рос¬сии"; ряд обстоятельных, исчерпывающих

статей и статеек в больших энцикЛопе¬дических словарях, создание антропологи¬ческаго музея в университете: долголетнее
(с 1888 г.) безсменное председательство
в антропологическом отделе И. О. Л. Е.,

вызвавшее к жизни „Русский Антропологи¬ческий Журнал“; такой же (только, правда,
значительно меньший) кружок учеников,

работающих под руководством и влия¬нием Дмитрия Николаевича.
В той части, которая касается ученой и

литературной деятельности, все только-что
сказанное применимо и к деятельности

Дмитрия Николаевича в области археологии:
трудов и изследований, в особенности по
доисторической археологии у него пожалуй,
не меньше, чем по антропологии; наиболее
выдающияся из них—„Лук и стрелы.
Археологоэтнографический очерк“ (1881 г.),
„Сани, кони и ладья, как принадлежности

похороннаго обряда“ (1890 г.) и „К исто¬рии ознакомления с Сибирью до Ермака"
(1890 г.)—давно уже стали классическими
и в сокращении переведены на иностранные
языки.

Значительно меньше, как будто сделано

Дмитрием Николаевичем в области э^но¬графии, кактаковой. В университете Дмит¬рий Николаевич от времени до времени
читает курсы общей этнологии и этно¬графии России, но из чисто этнографиче¬ских статей его особенно ценны описания
различных народов в больших энцикло¬педических словарях: очерк „Велико¬руссы“ (Брок. и Эфр. 10 полут.), подобно
некоторым очеркам по археологии, явля¬ется одним из лучших, если не лучшим
по данному вопросу. Зато в области этно¬графии значение Дмитрия Николаевича велико,
как научнаго авторитета: „если бы нужно

было назвать одного человека, как наибо¬лее виднаго и авторитетнаго представителя
этнографии в России, я думаю, скорее всего
мы, этнографы, согласились бы на имени
Дмитрия Николаевича",—пишет один из

видных московских этнографов-специали¬стов, отмечающий рядом сравнительно не¬большое количество работ Дмитрия Нико¬лаевича в этой области.
В заключение мне хочется сказать не¬сколько слов о двух характерных чер¬тах научной деятельности Дмитрия Нико¬лаевича.
Будучи по преимуществу кабинетным

ученым (лишь сравнительно немногия его
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работы, как, напр., о Валдайской возвы¬шенности, о Верхневолжских озерах, по
археологии Пермской губернии и Дагестана

были следствием совершенных им поез¬док и экспедиций), Дмитрий Николаевич не
представляет собой книгоеда, всю жизнь
свою проводящаго в тиши кабинета или
музея: напротив, всю жизнь, каждый год,

до самаго последняго времени, Дмитрий Ни¬колаевич, не ограничиваясь знаниями, по¬черпнутыми из книг, гиутешествует,
ездит, смотрит, изследует, —: словом,

как истый натуралист.^Чио мере^сил и

возможности читает величайшую, поучи¬тельнейшую из книг—книгу Природы. ■^

Далее, несмотря на то, что Дмитрий Ни¬колаевич обладает большою долей' при¬роднаго скептицизма и осторожности (в
своих суждениях, в особенности научных,
он десять раз примерит прежде, чем

отрезать), в его работах постоянно про¬глядывает единое, цельное миросозерцание.

И в тех немногих случаях, когда Дмитрий
Николаевич находил нужным защищать

свои научные взгляды от натиска метафи¬зики, это миросозерцание как-то сразу вы¬ростало во весь свой рост: у всех еще
на памяти напечатанное Дмитрием Нико¬лаевичем в „Русск. Вед.“ за 1905 г.
„Открытое письмо кн. С. Н. Трубецкому",
блестящее и ничего не оставляющее желать

по своей определенности изложение реали¬стическаго миропонимания.
Таков облик Дмитрия Николаевича, как

ученаго, насколько можно было его изобра¬зить в рамках краткой журнальной статьи:
после этого понятно, что журнал „При¬рода" с гордостью считает его в числе
своих сотрудников. Несмотря на свои 70

лет, Дмитрий Николаевич бодро продол¬жает свою ученую и педагогическую де¬ятельность. Пожелаем ему от всей души
продолжать ее еще долгие годы.

Роль бактерий в нишечном нанале человена и
животных.

П. В. Циклинской.

Давно известно, что кишечный канал
человека и животных является местом

пребывания огромнаго количества микробов.
По вычислению Цуксдорфа число зародышей,
которые содержатся в одном миллиграмме

экскрементов взрослаго человека, колеб¬лется между 25.000 и 2.300.000, а в сред¬нем составляет 381.000. По новейшим
данным Коэнди число это еще гораздо
больше и достигает громадной цифры 143.

780.000. Население это отличается чрезвы¬чайно разнообразным составом. По сво¬им морфологическим признакам и биоло¬гическим свойствам бактерии кишечнаго
канала относятся к самым разнообраз¬ным родам и видам. Естественным об¬разом является вопрос: какую роль игра¬ют бактерии в жизни организма и, в
частности, в отправлении кишечнаго канала?

Являются ли оне полезными, способству¬ющими пищеварению и облегчающими пере¬ход пищевых веществ в удобоусвояемую
форму или, наоборот, вредными? Поводом
к первому обсуждению этого вопроса в

научной литературе послужили опыты Дюкло,
в которых этот ученый сделал попытку
решить аналогичный вопрос по отношению

к растениям. Проростающее семя прихо¬дит в соприкосновение с почвой, в ко¬торой содержится огромное количество раз¬нообразных микробов. По своему разно¬обраэию микрофлора почвы значительно
превышает миклофлору кишечника. Дюкло

поставил себе задачей осуществить про¬ростание семян в стерильных условиях
и, таким образом, выяснить, способно-ли
растение в отсутствии микроорганизмов
утилиризовать органическое вещество, или,

может быть, бактерии должны предвари¬тельно разложить с помощью своих фер¬ментов эти сложныя вещества и обратить их
в вещества растворимыя, усвояемыя семе¬нем, подобно тому как диастаз, содержа¬щийся в проростающих картофельных
клубнях, превращает крахмал в раство¬римый вйноградный сахар. Другими словами,
предстояло решить вопрос, необходимы-ли
бактерии для нормальнаго развития растения?
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Опыты Дюкло были поставлены с семе¬нами бобов и гороха. Питательным суб¬стратом для семян служило стерильное
молоко, которым Дюкло смачивал стериль¬ную землю: Употребив для опыта молоно,
Дюкло имел в виду дать растению один

из углеводов—молочный сахар и белко¬вое вещество-казеин. Опыт показал, что
во время произрастания и дальнейшаго раз¬вития молодого растеньица молоко оставалось

нетронутым: ни молочный сахар, ни казе¬ин не были утилиризованы растением, ко¬торое имело такой хилый вид, как будто¬бы оно произрастало в чистой воде, и
вес появившагося растеньица был ниже
веса зерна. Хотя из этого опыта как
будто выходило, что бактерии необходимы
для нормальнаго развития растения, но это

был первый и единственный опыт в дан¬ном направлении и, конечно, ои был
недостаточен для решения поставленнаго

вопроса. Весьма вероятно, что молоко про¬сто не было подходящей средой для раз¬вития растения. Кроме того не было доказано,
что в присутствии бактерий дело пошло бы
лучше. Сам Дюкло, повидимому, не считал
свои опыты доказательными. По крайней
мере впоследси-вии, возвращаясь в своих

научных обзорах к вопросу о физиоло¬гической роли бактерий в жизни организма,
он не раз высказывал мысль, что „эта

роль, по всей вероятности, не могла быть
значительной",

Опыты стерильнаго произрастания расте¬ний были впоследствии повторены как у
нас в России, так и в Западной Ев¬ропе, особенно французским ученым Maze
в Париже. Maze выращивал в подходя¬щей питательной среде различныя семена

и получил целый ряд стерильных расте¬ний: бобов, гороха, маиса и др, Питатель¬ным субстратом служили ему растворы
важнейших для питания растений солей.

Стерильныя семена выращивэлись предва¬рительно в небольшом обеме питатель¬ных жидкостей в пробирках, и только
когда появлялись стебель и первыя листья,
маленькое растеньице переносилось со всеми

предосторожностями против возможнаго за¬грязнения микробами, на подобие пересева
культур бактерий, в большой стеклянный

сосуд, содержащий ту же питательную жид¬кость; сосуд тщательно обертывался бу¬магой, чтобы защитить корни от действия
солнечнаго света. Таким образом, растения
имели в своем распоряжении стерильную
питательную среду, лишенную бактерий, но
развивались тем не менее вполне удовле-

творительно и не только ничем не отли¬чались в неблагоприятную сторону от
контрольных, одновременно посаженных

в землю, но даже иногда превосходили

этих последних по весу. (рис. 1). У нас

в России целый ряд опытов со стериль¬ным воспитанием различных растений
был произведен з лаборатории проф.

Худякова в Московском Сельскохозяйст¬венном Институте отчасти им самим,

отчасти другими ботаниками (Шулов, Пет¬ров), причем была значительно усовершен¬ствована методика опьитов. Оказалось воз-

Рис. 1. Стерильно эыращенныя растения в опытах
Магё.

можным обходиться без перенесения через

воздух стерильнаго семени и затем сте¬рильнаго растеньица: маленький аппаратик,
в котором производилась стерилизация

семени, был соединен с большим со¬судом, содержащим питательный стериль¬ный раствор. Таким образом, после окон¬чания стерилизации семя могло быть непо¬средственно продвинуто в сосуд,и этим
исключалась возможность случайнаго загряз¬нения. После стерилизации семя проталки¬валось на сетку, помещавшуюся над самым
уровнем питательнаго -субстрата; здесь
происходило его набухание и начало роста.
Корешки по мере развития проникали че-
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рез сетку в питательную жидкость, a

стебель приподнимапся вверх, и ему дава¬лась возможность свободно развиваться в
воэдухе. Строгий контроль питательной среды

всегда подтверждал ея полную стериль¬ность и, следовательно, стерильность корне¬вой системы. Наконец, в той же лабора¬тории удалось поставить опыты и в такой
форме, чтобы стерильным оставалось все
растение целиком. Все эти опыты вполне

ясно показали, что растение может усваи¬вать питательныя вещестйа вполне само¬стоятельно без помощи бактерий, если
только имеет в своем распоряжении

подходящий питательный материал.

Когда упомянутая выше работа Дюкло о

стерильном воспитании растений была до¬ложена во Французской Академии Наук в
1885 году, то важное значение затронутаго в
ней вопроса не ускольэнуло от внимания

Пастера. Со свойственной ему проницатель¬ностью он не только оценил все его
значение, но распространил мысль Дюкло

на животное царство и высказал, что было¬бы важно и интересно проверить, возможно
ли воспитать также и животных в сте¬рильных условиях. Пастер прибавил, что
он, ничего не предрешая, предполагает

однако, что жизнь без бактерий была бы
немыслима для человека и животных. Когда
Пастер высказал эту мысль, он без

сомнения имел в виду многие случаи яв¬ления симбиоза среди растений и животных.
В мире микробов ему самому пришлось
встретиться с одним из поразительных

примеров такого мирнаго сожительства

двух существенно различных по услови¬ям своего существования организмов.Этими
организмами были с одной стороны, так
называемые.облигатные анаэробные микробы,
которые могут жить и развиваться только

при полном отсутствии кислорода, а с

другой стороны бактерии аэробныя, жизнь
которых протекает в более привычной
для нас обстановке: для них кислород

является необходимым условием существо¬вания, как и для жизнедеятельности выс¬ших растений и животных. Если в ка¬кую-нибудь питательную жидкость, соприка¬сающуюся с воздухом, посеять один из
строгих анаэробных видов бактерий, то
он не только не будет развиваться, но
обречен будет на неизбежную гибель. Но

если вместе с ним вйести в питатель¬ную среду зародыши какого-нибудь типич¬наго аэроба, то обе бактерии получают
возможность развиваться совместно: аэробы,
разрастаясь в поверхностных слоях пи-

тательной среды, будут постоянно погло¬щать кислород воздуха, а в глубоких
слоях, куда кислород не проникает,

находят себе благоприятныя условия для
развития анаэробы. Едвали не подобная

возможность рисовалась воображению Па¬стера, когда он говорил о необходимости
бактерий для нормальнаго пищеварения чело¬века. Только в этом случае, конечно,

активную роль играло-бы не отношение бак¬терий к кислороду, а способность их выра¬батывать ферменты, облегчающие работу
пищеварительных соков.

Дальнейшая история этого вопроса пока¬зала, что если Пастер и был прав, то
только отчасти. Если . с одной стороны
явление симбиоза, столь обычное в мире
живых существ, как-бы подсказывает
ответ на вопрос о роли микробов в
кишечнике, то не следует упускать из
виду ряда других фактов капитальной
важности, которые сводятся к тому, что
во множестве случаев организм стремится
избавиться от микробов, изгнать их из
тех органов и тканей, куда они могут

проникнуть. Для этой цели организм име¬ет сложную систему защитительных при¬способлений. Среди этих приспособлений с
одной стороны чрезвычайно важную роль

играют особыя, по большей части подвиж¬ныя, клетки организма, так называемыя
белыя кровяныя тельца, или фагоциты, роль

которых была выяснена блестящими из¬следованиями Мечникова, а с другой сто¬роны—различнаго рода антитела, так или
иначе убивающия бактерий или парализу¬ющия их деятельность. Благодаря совме¬стному действию этих агентов внутренние
органы и ткани в большинстве случаев
совершенно свободны от бактерий. Поэтому

если, например, асептически, т.-е. не допу¬ская бактерий из воздуха.окружающих пред¬метов и проч., извлечь какой-нибудьвнутрен¬ний органживотнагоили добыть его кровь, то
эти продукты можно хранить долгое время

и никакого бактериальнаго роста не полу¬чится. Равным образом, существует це¬лый ряд защитных приспособлений, имею¬щих задачей удалять бактерии со слизистой
оболочки дыхательных путей. Уже эти
общия соображения наталкивали на мысль,
что, может быть, и в кишечнике бактерии
являются не столь необходимыми, как это
предполагал Пастер.

В первый раз вполне определенно вы¬сказался против взгляда Пастера покойный
химико-биолог Ненский. Под его наблюде¬нием была одна больная с фистулой в



тонких кишках, и благодаря этому обстоя¬тельству он имел возможность, извлекая
асептически содержимое тонких кишек,

непосредственно изучать и .наблюдать за
кишечной флорой этого участка кишечника,

а также за совершающимся там процес¬сом пищеварения. Изследования его и его
сотрудников показали, что переваривание

белков, жиров и углеводов происходит

без участия бактерий, а только при помощи

одних пищеварительных соков: желудоч¬наго, кишечнаго и желчи. С помощью

одних пищеварительных ферментов пи¬щевыя вещества превращаются почти на¬цело в форму, удобную для всасывания и
ассимиляции, и помощь бактерий оказалась
бы здесь излишней. Вышеуказанные авторы

показали также, что бактериальное населе¬ние тонких кишек, где главным обра¬зом и совершается пищеварение, отличает¬ся большою бедностью по сравнению с
толстыми кишками и заключает в себе

бактериальные виды, относящиеся к группе

молочно-кислых бактерий, не способных к

перевариванию белков, но в результате

жизнедеятельности которых является, одна¬ко, целый ряд продуктов, совершенно без¬полезных для питания организма. К со¬жалению, изследования Ненскаго долгое
время оставались совершенно изблирован¬ными, и на них не было обраицено того
внимания, котораго они заслуживали. Только

за последние годы Мечников вновь под¬нял этот вопрос во всей его широте и
не только указал на его важное значение

для физиологии и патологии человека, но и

придал ему глубокий философский смысл.
Основная мысль Мечникова заключается в

том, что микробы не только не являются

полезными для жизни человека, но, как

правило, являются вредными паразитами.

Главным местом пребывания их в ки¬шечнике человека и высших животных
являются толстыя кишки, в которых на¬копляется большое количество пищевых
остатков. Эти последние, прежде чем

сложиться окончательно в фекальныя мас¬сы, подвергаются глубокому химическому

превращению, главным образом гнилост¬ному разложению под влиянием жизнедея¬тельности бактерий, и продукты этих про¬цессов частью токсические, всасываясь че¬рез стенки кишечника в ткани организма,
вызывиют медленное, но систематическое

отравление. Это отравление может служить

дпя развития целаго ряда тяжелых заболе¬ваний человека хроническаго и остраго ха¬рактера вплоть до артериосклероза. Сово-

купность всех этих явлений составляет,
по Мечникову, одну из главных причин
старческаго одряхления организма. А
Обратимся теперь к краткому обзору

тех фактов, которые легли в основу но¬ваго учения Мечникова и которые были до¬быты при дальнейшей экспериментальной
его проверке.

Как мы уже видели, самый прямой и

естественный путь для выяснения роли ми¬кробов в нормальной функции кишечника
был указан еще Пастером. Он сводит¬ся к попытке воспроизвести стерильное
воспитание животных.

Следует заметить, что постановка опы¬тов стерильнаго воспитания животных от¬носится к наиболее трудным по технике,
так как необходимым является исклю¬чение микробных зародышей из самых

разнообразных предметов жизненнаго оби¬хода животных, а между тем опыт про¬исходит в среде, переполненной бакте¬риями. К тому же не всегда бывает
возможно прибегать к тем простым

и обычным методам стерилизации пе¬регретым паром, к которым мы при¬бегаем при стерилизации посуды и пи¬тательных сред, служащих для культи¬вирования микробов: с одной стороны,,
этому могут препятствовать размеры ка¬меры для опыта, с другой—слишком вы¬сокая температура, уничтожающая быстро
бактериальные зародыши, является иногда

непригодной для стерилизации пищи, пред¬назначенной для опытных животных, так
как слишком изменяет ее химически.

С другой же стороны менее высокая тем¬пература оставила-бы живыми устойчивыя
споры бактерии, которыя-бы впоследствии

могли развиться и, таким образом, погу¬бить опыт. Но даже, если достигнута non¬Han асептика в начале опыта, в даль¬нейшем—каждое соприкосновение аппарата
с внешним миром, например внесение

пищи, взятие выделений животнаго и проч.

для контрольнаго посева, может служить

источником случайнаго занесения зароды¬шей к опытным животным. Вот почему
из целой серии животных, взятых для
опыта, обыкновенно только небольшая часть
оказывается вполне безупречной в смысле

доказательности результата. Нередко живот¬ныя, которых удалось воспитать в сте¬рильных условиях, умирают от случай¬ной причины, может быть отчасти от то¬го, что некоторые более слабые организмы
не в состоянии приспособиться к особой,
все-таки необычной обстановке жизни, к
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роду пищи, к лишению свободы и т. д. На¬конец, к числу затруднений, связанных
с подобными опытами, следует еще от¬нести необходимость считаться с чисто
биологическими условиями жиэни тех или
других животных (время метания икры у

лягушек, время рождения молодых у мле¬копитающих и проч.). Как бы то ни было,
подобнаго рода опыты требуют большого

искусства, терпения и затраты времени. Осо¬бенно это относится к опытам с живот¬ными, стоящими на высигкой степени раз¬вития. Изследования Коэнди, очень опытнаго
и искуснаго техника, прсдолжались в те¬чение трех лет. Опыты Шоттелиуса дли¬лись еще дольше.

Благодаря вышеуказанным трудностям,
животныя находятся под наблюдением в
совершенно стерильных условиях обычно
недолгое время, 10—15

дней; в редких слу¬чаях удавалось провести
серию опытов более про¬должительное время —
около 6 недель.

Первое изследование в

этом направлении было

сделано Нюталем иТир-

фельдером, При устрой-

стве своего, чрезвычайно

сложнаго аппарата, на-

званные ученые задались

целью предусмотреть все-
возможные источники за-

грязнения опытнаго жи-

вотнаго и его пищи ми- _ _ ,
- , Рис. 2. Аппарат

кробами из внешняго
мира и в то же время
обставить развитие животнаго условиями
возможно близкими к физиологической нор-
ме. Аппарат был сделан из стекла
и представлял из себя большую чаш-
ку, над которой был опрокинут стек-
лянный колокол; постоянная аэрация дости-
галась пропусканием через верхнюю часть
колокола тока воздуха, предварительно про-
фильтрованнаго чрез вату. Пища вводи-
лась снизу в колокол, как это видно на
рисунке, при чем молоко давалось свинке
с помощью рожка. Весь аппарат поме-
щался в комнате, стены и пол которой
были тщательно продезинфицированы и в
которую сам экспериментатор проникал
не иначе, как в особой одежде, предва-
рительно подвергнутой стерилизации. Неко-
торое понятие об устройстве этого аппа-
рата дает прилагаемый рисунок (№ 2).
Сложность опытной обстановки и необыкно-

венная утомительность самих опытов

(кормление совершалось через каждые 2 ча¬са днем и ночью) не позволили Нюталю и
Тирфельдеру продолжать наблюдение своего
стерильнаго животнаго больше, чем в

течение 8 дней. Однако в зтот промежу¬ток времени животное развивалось совер¬шенно нормально и ничуть не отставало в
весе от своего контрольнаго товарища,
который жил в обыкновенных условиях,

Таким образом первый опыт, предпри¬нятый для выяснения вопроса, поднятаго Па¬стером, привел к заключению, что сте¬рильная жизнь животных, по крайней ме¬ре, в первые дни их существования, пред¬ставляется вполне возможной, и что бакте¬рии не являются при этом необходимым
условием. Несколько лет спустя подоб¬наго же рода опыты были предприняты Шот-

Нюталя и Тирфельдера для стерильнаго воспитания
животных.

телиусом, с той однако разницей, что

здесь обектом служили цыплята, искус¬ственно выведенные из продезинфициро¬ванных яиц, и этот выбор позволил
существенно упростить обстановку опыта.
Шоттелиус выводил своих цыплят в
камере^ сделанной из железа и стекла;

она была продезинфицирована парами фор¬малина; пищей для цыплят служили просо

и белок куринаго яйца. Цыплята остава¬лись под наблюдением в течение 2 не¬дель. Стерильность их проверялась таким
образом, что выделения их засеивались
на питательныя среды, a no окончании опыта

в питательную желатину погружались це¬лые органы убитых животных. Опыт счи¬тался удачным лишь при полном отсутствии
бактерий. Изследования Шоттелиуса привели
к результатам существенно отличным
от тех, которые были получены Нюта-
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лем и Тирфельдером. Хотя цыплята и
развивались в стерильных условиях, но

развитие их шло очень туго. Они выводи¬лись хилыми, были покрыты только пухом

и существенно отличались по виду от дру¬гих цыплят, помещенных в обыкно¬венную обстановку. Эти результаты могли
бы привести к выводу, что для нормаль¬наго развития цыплят присутствие бактерий
является необходимым, если бы не пред¬ставлялась возможность искать причин
отрицательнаго результата опытов в той

искусственной обстановке, в которой на¬ходились цыплята, в неподходящей пище и
в других случайных условиях опыта.
Что такое обяснение недалеко от истины,

показывают результаты, недавно получен¬ные французским ученым Коэнди в ла¬боратории профессора Мечникова. Коэнди
старался поставить своих цыплят в та¬кия условия, которыя насколько возможно

ближе подходили-бы к нормальным усло¬виям существования этих животных. Раз¬меры моей статьи не позволяют мне вхо¬дить в детальныя изложения устройства
аппарата Коэнди, скажу только, что эта
стеклянная камера была так устроена, что
в нее был постоянный доступ свежему
воздуху, фильтровавшемуся через вату,

каждый день возобновлялась пища, и ста¬вилась свежая вода; при этом аппарат
был достаточно освещен солнечным све¬том, так как был помещен у окна, и

в воздухе его было достаточное количе¬ство влаги. Пища для цыплят была разно¬образна и состояла из различных зерен,
желтка куринаго яйца, салата, крошек

хлеба, к которым было примешано не¬много песку и все вместе простерилизовано

при 115° в текучем паре. Размеры аппа¬рата были невелики и позволяли простери¬лизовать его также в автоклаве, не при¬бегая к парам формалина, во избежание
вреднаго действия их на цыпЛят. Коэнди
удалось получить совершенно стерильных

цыплять, нормальных по виду, с хорошо

развитыми перьями, клювом и когтями;

вскрытие также не обнаружило никаких

аномалий, внутренние их органы были впол¬не нормальны;по весу стерильные цыплята
тоже не отличались от контрольных. На

основании своих опытов Коэнди прихо¬дит к заключению: 1) что жизнь без ми¬кробов возможна для позвоночных, кото¬рыя обычно заключают в себе богатую
кишечную флору и 2) что асептическая

жизнь не приносит, как таковая, ника¬кого ущерба организму. Наоборот, наблю-

дая своих стерильных цыплят, автору

удалось констатировать несколько большую

их устойчивость по сравнению с нормдль¬ными по отношению к некоторым небла¬гоприятным внешним воздействиям: хо¬лоду, жажде, голоду. Когда случайная порча
аппарата ставила цыплят в эти неблаго¬приятныя условия, то эти животныя, обычно
чрезвычайно хрупкия в естественных усло¬виях жизни, будучи стерильными, дольше
боролись со смертью. Коэнди отмечает
далее разницу в пищсварении стерильных
цыплят по сравнению с нормальными:
экскременты первых заключают обычно
гораздо больше непереваренных остатков

пищи,. чем это наблюдается у нормаль¬ных. Вследствие этого они больше и чаще
едят, чем эти последние. Можно сказать,

что нормальные цыплята „утилизируют"

свою кишечную флору, но что это послед¬няя не является необходимым условием
их жизни.

Еще более поразительные результаты по¬лучил в 1912 г. Кюстер в Фрейбурге.
Ему удалось воспитать стерильнаго козленка,

вынутаго ассептически за 8 дней до пред¬полагаемаго наступления нормальных ро¬дов. Он был воспитан в особой ка¬мере, сделанной из стекла и железа* и
тщательно продезинфицированной парами
формалина. Воздух пропускался в камеру

посредством насоса и подвергался обез¬пложиванию пропусканием чрез ватный

фильтр. Животное питалось стерилизован¬ной овсянкой и стерилизованным моло¬ком матери. В качестве контрольнаго
животнаго был взят другой козленок,
извлеченный одновременно с первым огь

той же матери, но воспитываемый в обык¬новенных условиях. Совершенно стериль¬ным козленок оставался в течение
12 дней; за это время животное не пока¬зывало никаких отличий от нормальнаго.
На 13-й день произошло случайное загряз¬нение стерильнаго козленка обычным, очень
распространенным микробом—сенной па¬лочкой (bac. subtиlиs), который не оказал
в дальнейшем никакого влияния на ход

опыта; последний продолжался 35 дней.

Автор приходит к заключению, что ми¬кробы совершенно не нужны для жизни даже
таких высокоорганизованных животных,

как млекопитающия. Из числа других

позвоночных животных опыты стериль¬наго воспитания были сделаны с голова¬стиками лягушки 0. Мечниковой и учени¬ком Эшериха-Моро, при чем оба автора
пришли к тому согласному результату, что
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в отсутствии бактерий не получается нор¬мальнаго развития животных: головастики,

выведенные у обоих авторов из сте¬рильно собранной и помещенной в сте¬рильную обстановку икры, значительно отли¬чались от контрольных нормальных го¬ловастиков: были мельче, не отличались
обычною живостью—наоборот, были вялы,

мало подвижны и пигментация их плавни¬ков значительно запаздывала. В самое
последнее время Вольман в лаборатории

Мечникова повторил опыты со стериль¬ным воспитанием головастиков, при чем

были приняты во внимание некоторыя спе¬циальныя меры предосторожности, ускольз¬нувшия от внимания предыдущих авторов.
Результат получился на этот раз благо¬приятный, и стерильные головастики ничем
не отличались по виду и по размерам от

развивающихся в нормальных условиях.

Переходя теперь к обзору аналогич¬ных опытов с безпозвоночными живот¬ными, мы остановимся на интересных
опытах Богданова, изследовавшаго в

данном направлении личинки мясной му¬хи (Calиphora vomиtorиa), которыя обыкно¬венно развиваются на гниющем мясе. Ока¬залось, что присутствие бактерий являет¬ся необходимым для развития личинок:

на стерильном мясе оне не выраста¬ли. Богданову удалось выяснить и при¬чину этого. Если он прибавлял к сте¬рильному мясу бактерий, выделяющих про¬теолитический фермент, то личинки разви¬валксь. Фермент этих бактерий необхо¬дим для того, чтобы мясной белок был
переведен в растворимое соединение (пеп¬тиды) и сделался, таким образом, доступ¬ным для усвоения личинками. Далее опыт
показал, что можно без вреда для жизни
личинок совершенно устранить бактерий, но

тогда надо прибавить к мясу соответствен¬наго фермента — трипсина. Впоследствии

Вольман в лаборатории Мечникова повто¬рил опыты Богданова и показал, что мож¬но при известных условиях обойтись без
бактерий и без ферментов, и вместе с
тем вполне успешно воспитать личинок

этих мух: для этого стоит только стери¬лизовать мясо, даваемое в пищу личин¬кам, при более низкой температуре, чем
делал Богданов, и кроме того вести
опыт более долгое время. Тогда можно

видеть, как личинки сначала хилыя и да¬леко отставшия в весе от нормальных,
постепенно привыкали к особым условиям
существования; и когда в них начинал
вырабатываться в достаточном количестве

природа, ноябрь 1913 г.

протеолитический фермект, то поправля¬лись и даже перерастали своих товари¬щей—контрольных животных, воспитан¬ных вне стерильных условий. Из сопо¬ставления всех вышеприведенных опытов
как-будто трудно сделать какое-нибудь
вполне определенное заключение. Кажется,
что отдельные опыты противоречат друг
другу, но это кажется только с перваго
взгляда. На самом деле, чем глубже и
полнее будет происходить изучение условий
стерильнаго воспитания животных, тем

более приближаемся мы к подтверждению

взгляда, развиваемаго Мечниковым. Сте¬рильное воспитание животных является воз¬можным без вреда для их жизнедея¬тельности, если только соблюдать необходи¬мыя предосторожности; в особенности, по¬видимому, это относится к животным наи¬более высоко-организованным — млекопи¬тающим. Отсюда однако вовсе не следует,
чтобы в отдельных случаях не попада¬лись животныя, для которых в естествен¬ных условиях их существования было бы
совершенно исключено благотворное влияние
на них некоторых бактерий, населяющих
их кишечный канал. Быть-может, один

из самых ярких примеров этого влия¬ния, и здесь мы имеем несомненное под¬тверждение взгляда Пастера, представляют
травоядныя животныя и в частности

жвачныя, пища которых, как известно,

богата клетчаткой. Это вещество отличает¬ся особенной устойчивостью по отношению

к различным ферментам. Среди фермен¬тов, производимых животным орга¬низмом, нет ни одного, который могь-бы
переводить клетчатку в растворимое и

удобоусвояемое состояние, и потому, если

клетчатка, вводимая в организм травояд¬ных животных, должна послужить им в

качестве питательнаго материала, то необхо¬димо участие в их пищеварении какого¬нибудь посторонняго агента; такими аген¬тами являются бактерии, возбудители водо¬роднаго и метановаго брожения, ближайшее
изследование которых было сделано В. Л.

Омелянским. Эти бактерии обладают спо¬собностью перебраживать целлюлозу, обра¬зуя наряду с жирными кислотами также
газообразные продукты: метан, водород
и углекислоту. Но для того, чтобы иметь
возможность подействовать на клетчатку в
вышеуказанном направлении и вызвать ея
глубокий распад, бактериидолжны превратить

ее предварительно в растворимыя саха¬ристыя вещества, а эта работа всегда со¬вершается за счет соответственных фер-
85
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ментов. Участие бактерий в акте пищева¬рения травоядных животных надо предста¬вить себе таким образом, что сахаристыя
вещества, получающияся под влиянием

бактериальных ферментов из целлюлозы,

как-бы распределяются между бактериями и
организмом животных между микро- и
макроорганизмом, которые живут между
собою в условиях симбиоза. He даром у

жвачных животных сама природа позабо¬тилась о том, чтобы путем удлинения и
осложнения их кишечнаго тракта продлить

пребывание в нем пищи и сделать воз¬можным перераббтку ея бактериями.
Но если можно воспитать некоторых

высших животных в условиях абсолют¬ной стерильности, не подвергая их жизни
и здоровья существенной опасности, то
естественно, что возможен вопрос: не

производить ли в известных случаях са¬ма природа аналогичных экспериментов,
не существуют ли именно животныя, ки¬шечный канал которых абсолютно лишен
бактерий или, по крайней мере, крайне бе¬ден ими? На этот вопрос Мечников
дал вполне определенный ответ еще в
1901 г. в своей речи, произнесенной в
Манчестере: такия животныя, действительно,
имеются. В качестве одного из приме-

ров можно привести восковую моль, у
которой кишечник стерилен на всем его
протяжении, а между тем она способна
своими собственными пищеварительными
соками переваривать такое вещество, как

воск; то же самое можно сказать о скор¬пионе. Весьма любопытны наблюдения Портье
над гусеницами одной бабочки (Lиthocolle¬tиs), которыя обитают в недрах гииста

дуба, ясеня и др., пронизывая его парен¬химу, которою питаются, и оставляя нетро¬нутым только верхнюю и нижнюю кожицу
(эпидермис), Вынимая асептически этих
гусениц и перенося их в питательныя

среды, Портье убедился, что 80% изсле¬дованных им экземпляров совершенно
лишены бактерий.
Наконец мы знаем, что летучия мыши

имеют очень скудную бактериальную ки¬шечную флору. Мечников и Дистазо пока¬зали это, изследуя содержимое кишечнаго
канала калонгов, крупных плодоядных

летучих мышей, обитателей тропических
стран. Испражнения этих мышей почти не
заключают бактерий. Столь же бедным

оказалось, по моим собственным изследо¬ваниям, кишечное население и насекомояд¬ных летучих мышей, обычных обитателен
наших умеренных стран (Vespertиllo, Ves¬perugo, Plecotus) кожанов, ушанов и обыч¬ных, так называемых, водяных серых
летучих мышей.

Несмотря на то, что летучия мыши отли¬чаются прожорливостью, и при изследовании

их всегда приходилось констати¬ровать переполнение всего пище¬варительнаго тракта их, содер¬жимое их кишечника почти не
заключало бактерий. На микро¬скопических препаратах, маз¬ках из испражнений, большею
частью констатировались только

непереваренные остатки их пи¬щи: головки поеденных насеко¬мых, обглоданкыя части их
ногь, крылья, иногда целое бедро,
очень часто попадается пыльца

с крыль^в бабочек и т. п.

(рис. 3 и 4); в редких слу¬чаях попадались бактерии no 1—2
в поле зрения и то далеко не

в каждом. Соответственно это¬му содержимое кишечника их
не подвергалось гнилостному раз¬ложению и не издавало дурного
запаха. Те же испражнения, бу¬дучи удалены из кишечника,

начинают скоро издавйть злово¬как случайно попавшия в них
размножиться и произ¬процессы. Мечников

ставит в связь такую бедность кишечна¬го населения летучих мышей с устрой-

Рис. 3. Микроскопический препарат иэ испражнений насекомояд¬ных летучих мышей.
ние, так

бактерии успевають
водят гнилостные
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ством их кишечнаго канала, т.-е. очень не¬значительное развитие толстых кишек и
отсутствие слепой кишки. Понятно, что при
таких условиях питания летучия мыши по
необходимости должны проводить через
свой кишечник очень большое количество

пищи, так как в состоянии воспользо¬ваться только незначительной ея частью. И,

.действительно, у Брэма мы находим пря¬мыя указания относительно необычайной про¬жорливости этих животных. Весьма любо¬пытно, что подобной 5Ке прожорливостью
отличаются и стерильно воспитываемыя жи¬вотныя, по общим отзывам изследовате¬лей, занимавшихся их воспитанием. В
этом последнем случае также далеко не

вся поглощенная пища могла быть исполь¬зована за отсутствием вспомогательной дея¬тельности бактерий. Но, конечно, отсюда еще
вовсе не следуеть, чтобы и в данном от¬ношении роль бактерий была незаменима,

ибо приносимая ими польза стоит в оче¬видной связи с тем родом пищи, кото¬рым питается данное животное. Наконец,
к числу животных, кишечный канал ко¬торых, хотя и не вполне лишен микро¬организмов, но во всяком случае отли¬чается крайней бедностью кишечной флоры,
относятся, по изследованиям Мечникова,
попугай, ворон, кайман.
В высшей степени замечательно, что

животныя, у которых кишечник является

стерильным или крайне бедным бактерия¬ми, отличаются сравнительно большим

долголетием, и в зтом отношении состав¬ляют противоположность с другими жи¬вотными, близкими к ним по условиям су¬ществования, по характеру пищи и т, д., но

обладающими обильным микробным на¬селением. Мы не обладаем еще достаточ¬ным количеством наблюдений над долго¬летием различных животных, но и те¬перь уже знаем, что к числу долголет¬них животных относится попугай, вброн,
летучая . мышь. Долголетием отличается
также слон; причину этого мы разберем
ниже.

Итак, в мире животных основная

мысль Мечникова в общем получаегь до¬статочно широкое подтверждение: животныя,
даже настолько высокоорганизованныя, как

млекопитающия, по крайней мере принци¬пиально, не нуждаются в бактериях для
своего нормальнаго развития.

Посмотрим теперь, как дело обстоит

по отношению к человеку. Что толстыя

кишки человека являются местом пребы¬.вания огромнаго количества бактерий, среди

которых есть и гнилостныя,—хорошо и дав¬но известный факт. Известно также, что
при гнилостном разложении белковых ве¬ществ, производимом этими бактериями,
образуется ряд химических соединений,

Рис. 4. Микроскопический препарат из испражне¬ний насекомоядных летучих мышей,

как-то: индол, скатол, фенол, паракре¬зол и некоторые другие продукты, которые
во всяком случае нельзя считать вполне

индифферентными по отношению к орга¬низму. He подлежит также сомнению, что
часть этих продуктов всасывается через

стенки кишечника, подвергается некото¬рым химическим превращениям и в ви¬де производных, как - то индикана и
фенолосерных кислот, появляется в

моче. Согласно взгляду, высказанному Меч¬никовым, все эти продукты гнилостных
процессов, в особенности же индол и

фенол, обладают несравненно более силь¬ным токсическим свойством, нежели это
в большинстве случаев принималось

прежними изследователями. Правда, абсо¬лютное количество всех этих веществ,

образующихся в кишечнике, незначитель¬но; однако, принимая во внимание хрони¬ческий характер воздействия их на орга¬низм, длящийся многие годы, можно пред¬ставить себе, что результаты зтого дейст¬вия постепенно накопляются и складываются
в грозные симптомы. Такому хроническому
отравлению должны, конечно, способствовать
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длящиеся запоры, при которых фекальныя

массы в течение долгаго времени остаются

в кишечнике и, таким образом, полу¬чается возможность накопления более зна¬чительнаго количества ядовитых веществ.
До последняго времени в руках Мечни¬кова был только ряд косвенных указаний
в пользу раэвиваемаго им взгляда, но в

1910 г. он показал, что впрыскивая в

течение долгаго времени паракрезол кро¬ликам, можно вызвать у них настоящий
артериосклероз, столь характерный для

старческаго возраста. Совершенно аналогич¬ные опыты были проделаны Драчинским
над морскими свинками и обезьянами, с
тою только разницею, что в этом случае
ядовитым веществом был индол. Опыты

зти, проделанные в значительном чи¬сле и с большою тщательностью, вполне
подтверждают результаты первых опы¬тов Мечникова. Таким образом, для
двух продуктов гнилостнаго разложения

белковых веществ, нормально появ¬ляющихся в кишечнике, можно считать до¬казанным их ядовитое действие на орга¬низм, притом это последнее выражено в
тех самых симптомах, которые характе¬ризуют дряхлеющий организм. С другой

стороны, д-р Коринчевский показал в сво¬их опытах над собаками, что содержи¬мое толстых кишек отличается токсич¬ностью: фильтрат этого содержимаго дей¬ствует губительно на животных и даже
способен вызвать их смерть при несколько
более значительной дозе вспрыскиваемаго

субстрата. Также в высшей степени инте¬ресно, что сам организм человека в ран¬ний период своего развития принимает нак
бы известныя меры предосторожности про¬тив проникновения в кишечник микро¬бов, вызывающих гнилостные процессы.
В 1886 г. Эшерих показал, что содер¬жимое кишечника новорожденнаго младенца
совершенно стерильно, но быстро заселяется
бактериями уже после первых часов его
жизни. Количество бактерий, среди которых

есть не мало и гнилостных, быстро уве¬личивается и достигает максимума к концу
3-го дня. Дальнейшия изследования Эшериха

и французскаго ученаго Тиссье показали за¬тем чрезвычайно интересный факт, что
на 5—6 день, к тому времени, когда уста¬навливается правильное питание младенца
молоком матери, микробное население его

кишечника быстро и резко меняется, и вме¬сто пестрой картины самых разнообраз¬ных бактерий микроскопические препараты
из испражнений младенца обнаруживают
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Рис. 5. Bae-bиfulus. Ми¬кроскопический препа¬рат из испражнений
6-тидневнаго младенца.

почти чистую культуру одного только мик¬роба (90°/0), а именно bac. bиfиdus, откры¬таго Тиссье. Этот

микроб вместе с не¬сколькими безвредны¬ми бактериальными ви¬дами и составляет
с этого времени все
население кишечника

младенца, так назы¬ваемую „основную его
кишечную флору", все

время, пока продолжа¬ется кормление грудью
матери. К концу 1-го
года жизни младенца,

когда его постепенно переводят на сме¬шанную пищу, меняется и его кишечная.

флора: количество bac. bиfиdus уменьша¬ется и к „основной флоре“ присоеди¬няются постепенно добавочные бактериаль¬ные виды, по большей частью анаэробы.
Количество добавочных видов постепенно

увеличивается и приблизительно к 5-ти¬летнему возрасту у ребенка кишечная флора
является такой, как у взрослаго. Bac. bиfиdus

вытесняется другими видами и хотя присут¬ствует и у взрослаго, но уже обнаружить
его не так легко. (
Микроб этот представляет из себя

небольшую неподвижную палочку (рис. 5)у

не образующую спор. В искусственных

культурах микроб этот дает короткое

дихотомическое разветвление, почему и по¬лучил от автора название — bac. bиfиdus

(рис. 6). По образу жизни bac. bиfиdus при¬надлежит к числу очень строгих ана¬эробов и кроме того, как показал впер¬вые Тиссье, он является энергичным кис¬лотообразователем. В этом последнем
обстоятельстве и лежит причина, по ко¬торой так резко меняется характер ки¬шечной флоры у младенца после наступле¬ния молочнаго кормле¬ния: молочная кислота,
которую вырабатыва¬ет bac. bиfиdus, созда¬ет такую среду, в
которой не могут раз¬виваться гнилостныя
бактерии, и потому, пока

этот микроб населя¬ет кишечник мла¬денца,он препятству¬ет наступлению гни¬лостных процессов.
Такие микробы, которые препятствуют раз¬витию одни других, получили название „ми-

Рис. 6. Bac-bиfиdus. Вет¬вящаяся форма из чи¬стой культуры.
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кробов-антагонистов". Они играют значи¬тельную роль при защите организма от раз¬личных болезней: так, существуют особые
микробы, развитие которых в кишечнике,
как показал Мечников, делает человека
невосприимчивым к заражению азиатской

холерой. Очевидно, этим же самым сред¬ством борьбы пользуется организм ново¬рожденнаго для защиты от грозящей ему
опасности. Любопытно, что средства защиты,
которыми пользуется ребенок в течение
первых месяцев своей иКизни, повидимому,

служат для той же цели некоторым жи¬вотным в течение всего их существова¬ния. К числу таких животных принадле¬жит слон. По изследованиям Барыкина
кишечная флора слона отличается бедностью
по сравнению с другими травоядными и,

кроме того, что особенно интересно, со¬■стоигь, по большей части, из микробов¬„антагонистов" гнилостным бактериям и
препятствует, таким образом, появлению
гнилостных процессов в кишечнике слона.

Вместе с тем слон, как известно, от¬личается большим долголетием и в этом
-смысле тоже представляет исключение из
числа травоядиых животных. Известно,

что пока младенец кормится грудью ма¬тери и не заключает в своем кишечнике

гнилостных бактерий, в его моче не за¬ключается ни индоксила, ни фенола, ни дру¬гих аналогичных веществ ароматическаго
ряда, являющихся продуктами метаморфоза

белковых веществ под влиянием гнилост¬ных ба:ктерий. To же самое наблюдается и
у некоторых животных. Так, опыты Блю¬менталя и Якоби (1910) показали, что у
кроликов в моче появляются или исче¬зают вышеупомянутые продукты белковаго

распада в зависимости от состава их ки¬шечной флоры, смотря по тому, преобла¬дают ли в ней гнилостные микробы или
их антагонисты, что в свою очередь за¬висит от рода употребляемой животным
пищи: при кормлении морковью, содержащей
много сахаристых веществ, преобладают
молочно-кислыя бактерии, и, наоборот, при
кормлении картофелем — перевес берут
гнилостныя бактерии. Вред, причиняемый

бактериальным населением кишечника жи¬вотным и человеку, в которых оно оби¬тает, вовсе не исчерпывается ядовитым
действием химических продуктов арома¬тическаго ряда, о которых мы только что
товорили. По опытам различных ученых
(Мечников, Пассини, Коринчевский и др.)
гнилостныя бактерии выделяют еще целый
ряд других продуктов, по большей части,

неизвестной химической природы, но обла¬дающих несомненно резко токсическими
свойствами: будучи вспрыснуты кролику под
кожу или вену, они вызывают признаки

отравления, а при некотором увеличении
дозы—неминуемую смерть.

С другой стороны некоторыя гнилостныя

бактерии обладают, повидимому, способ¬ностью вызывать настоящия инфекции, осо¬бенно в раннем детском возрасте. Всем
известны те губительные эпидемические дет¬ские поносы (гастро-энтериты), которые с

наступлением летней жары уносят множе¬ство детских жизней. Жара, ослабляя дет¬ский организм, способствует в то же
время обильному размножению во внешнем
мире всякаго рода бактерий, в том числе
и гнилостных, которыя тем или иным

путем могут попасть в рот к ребенку

иногда вместе с пищей или от лиц окру¬жающих. Оне проникают в кишечный

Рис. 7. Proteus vulgarиs.

тракт и там, размножаясь, изменяют

обычную нормальную кишечную флору ре¬бенка, вытесняя bac. bиfиdus и других мо¬лочнокислых бактерий. Таким патогенным
гнилостным микробом является прежде

всего Proteus vulgarиs. Это—маленькая по¬движная палочка; получила свое название
(рис. 7) потому, что обладает свойством
легко изменять свой внешний вид под
влиянием различных условий и обращается,
например, иногда в длинныя извитыя

нити, в которых трудно признать преж¬нюю маленькую палочку. Она является энер¬гичным и наиболее обычным возбудите¬лем гнилостных процессов, происходя¬щих, например, при разложении трупов,
разных животных отбросов и т. д. Бак¬териологическия изследования летних дет¬ских поносов, произведенныя в течение
нескольких лет Мечниковым в Париже
и мною в течение нескольких эпидемий
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в Москве, показали, что в значительном

числе наблюдавшихся случаев в испраж¬нениях больного ребенка обнаруживался
именно этот микроб, а потому есть осно¬вание считать Proteus vulgarиs за одного из
основных возбудителей этой губительной
болезни. Превосходным подтверждением

этой мысли являются опыты Мечникова, ко¬торому удалось путем кормления обезьян
(шимпанзе) и кроликов-сосунов чистыми

культурами Proteus или испражнениями, за¬ключавшими этого микроба, вызвать у опыт¬ных животных типичную картину детских
поносов. Весьма возможно, что на ряду с

Proteus vulgarиs и некоторыя другия гнилост¬ныя бактерии играют известную этиологиче¬скую роль в детских гастро-энтеритах,
быть-может, в условиях взаимнаго сим¬биоза.
Таким образом, история постепеннаго

развития бактериальнаго населения кишечника
в его нормальном состоянии, равно как

и отклонение его от нормы, является как

бы новым свидетельством в пользу ос¬новной мысли Мечникова. От констатиро¬вания факта и его рациональнаго обяснения
мы естественным образом переходим те¬перь к вопросу о возможных мерах борьбы
с тем несоменным злом, которое пред¬ставляют гнилостныя бактерии, в изобилии
населяющия кишечник человека и хрони¬чески его отравляющия. Этой цели возможно
достигнуть несколькими различными путями:

можно было-бы, конечно, думать о том,

чтобы вовсе устранить бактерий из обихода

человека, поскольку дело идеть о его ки¬шечном канале; но мы имеем здесь дело
с задачей, которая по своей трудности

едва ли может считаться практически осу¬ществимой. Можно сделать попытку итти
другим путем, который в известной сте¬пени указывает сама природа. Этот путь,
по которому и предлагает итти Мечников,

заключается в том, чтобы выбрать соот¬ветственный питательный режим, искус¬ственно заселить кишечный канал, в осо¬бенности толстыя кишки, микробами-анта¬гонистами по отношению к гнилостным
бактериям. Такими микробами являются
прежде всего возбудители молочно - кислаго

брожения, потому что молочная кислота, обра¬зующаяся при этом процессе, задерживает
развитие возбудителей гниения. В высшей
степени замечательно, что и bac. bиfиdus,

которым, как мы видели, организм но¬ворожденнаго ребенка пользуется в каче¬стве защитнаго средства, принадлежить к
молочно-кислым бактериям. С другой сто-

роны, у многих народов, в том числе.

и малокультурных, в большом ходу упо¬требление кислаго молока в разных ви¬дах: так, болгары употребляють ягурт,
жители Кавказа — кефир, Египтяне — ле¬бен, й т. д. В своих „Essaиs optиmиstes
Мечннков обращаеть внимание на то, что
племена, инстинктивно вводящия в свой

пищевой режим, как основу, кислое мо¬локо, пользуются хорошим здоровьем и
представляют сравнительно высокую цифру

людей, доживающих хорошо сохранивши¬мися до очень глубокой старости. Мечни¬ков в своей недавно появившейся статье
приводит сюда относящийся факт, взятый
из жизни населения Карачая (Кубанской
области), у котораго самым существенным
элементом питания является „кайран",
особый вид кислаго молока, без котораго
жители Карачая не обходятся. Среди них

нередко встречаются старцы столетняго воз¬раста иболее.которыепредставляли даже слу¬чаи второго появления зубов после оконча¬тельнаго выпадения старых. Мечников об¬ясняет себе это любопытное явление таким
образом, что в данном случае в ки¬шечник вводится: с одной стороны—гото¬вая молочная кислота, а с другой стороны—
возбудители молочно-кислаго брожения и<мо¬лочный сахар, за счет котораго может

образоваться дальнейшее количество молоч¬ной кислоты. Сопоставление этих наблюде¬ний и привело Мечникова к мысли восполь¬зоваться чистыми культурами молочно-кис¬лых бактерий, в связи с определенным
пищевым режимом в качестве основного

средства для рациональнаго изменения ки¬шечной флоры. Здесь будет небезынтересно
заметить, что в последнее время было
предложено и успешно применено введение
чистых культур молочно-кислых бактерий
вместе с слабым раствором молочнаго

сахара при инфекциях, поражавших раз¬личныя слизистыя оболочки человеческаго
организма, менее глубоко лежащия, чем
слизистая оболочка кишечнаго канала, a
именно при болезнях уха, горла, носа, при
гнойном воспалении ран, при упорном

гнойном воспалении десен, так называе¬мая пиоррея, и также при случаях гной¬наго воспаления женских половых орга¬нов, наблюдавшемся после родов. В этом¬случае легче достигнуть замещения гнилост¬ных бактерий молочно-кислыми, так какт»
последния тотчас вступают с ними вт»

конкурренцию, не проходя длиннаго пути огь

ротовой полости до кишечнаго канала. Для
того, чтобы заселить кишечник молочно-
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кислыми бактериями, Мечников прежде всего

выбрал наиболее жизнеспособную культуру

этих бактерий и вырабатывающую наиболь¬ший процент молочной кислоты — это бол¬гарский бацилл, далее, bac. paralactиcи, a
также „гликобактерию", выделенную Воль¬маном из кишечника собаки (послед¬ний микроб отличается интересным свой¬ством: он сам, расщепляя крахмал в
кишечнике человека или животнаго, доста¬вляет последнему сахар, нужный для пи¬тания молочно-кислых^бактерий). Что ка¬сается до более рациональнаго пищевого ре¬жима, то для его установления Мечников
обратился к опыту. Наиболее подходящими
животными в этом отношении оказались

белыя крысы, с которыми были поставлены

систематические опыты кормления в раз¬личных условиях; при этом за успеш¬ностью борьбы молочно-кислых бактерий с
гнилостными следили по степени ослабления

в моче реакции на индол, фенол и на
другие подобные продукты. В конечном
результате этих опытов оказалось, что
полное исчезновение вышеуказанных реакций,
а следовательно вполне удовлетворительные
результаты были получены при кормлении
совместно с молочно-кислыми бактериями
свеклой, финиками,- ветчиной и картофелем.

Отсюда Мечников приходит к заключе¬нию, что наиболее благоприятных резуль¬татов следует ожидать при кормлении
культурами молочно-кислых бактерий в

соединении со смешанным пищевым ре¬жимом. Проведение в жизнь рекомендуе¬маго Мечниковым метода в применении
к человеку дало вполне удовлетворитель¬ные результаты.

Несколько иным путем предлагает итти
Тиссье, хотя основы его метода существенно

не отклоняются от предложеннаго Мечни¬ковым. Тиссье также рекомендует вводить

в кишечник культуру молочно-кислых бак¬терий (на пептоновой воде со слабым ра¬створом глюкозы или молочнаго сахара), но
совершенно исключает из режима мясную

пищу, молоко и вообще животные белки.
Наконец, возможен еще 3-й путь борьбы

с кишечной интоксикацией. Это путь самый
смелый, нередко опасный, но безусловно и

самый радикальный. Мы видели, что само¬отравление организма через кишечник про¬исходит благодаря застаиванию пищевых
остатков в толстых кишках. Там, где

этого застаивания не происходит, как, на¬пример, у летучих мышей, там нет ме¬ста и гнилостным процессам. Путем це¬лаго ряда остроумных соображений Мечни-

ков пришел к тому результату, что тол¬стыя кишки, по крайней мере для человека,
не представляют органа первостепенной
важности, и что оне имели несравненно
больше значения для тех его предков, оть
которых перешли к нему по наследству,
и условия жизни которых были связаны с

быстротою и продолжительностью передви¬жения. Отсюда у него возникла мысль, нельзя¬ли человеку вообще обойтись без толстых
кишек, нельзя-ли удалить эти последния

путем хирургическаго вмешательства так,

как теперь нередко удаляют малую часть

толстых кишек—червеобразный отросток.

Этой идеей Мечникова воспользовался из¬вестный английский хирург, д-р Лэн, и
производил удаление всех толстых ки¬шек или значительной их части в тех
случаях, когда никакия другия средства нф

могли быть с пользою применены к па¬циенту, например при сифилитическом по¬ражении толстых кишек, при случаях
рака и нередко в тех случаях упорнаго

хроническаго запора, когда пациент не под¬давался никакому другому лечению Эта слож¬ная операция, в начале дававшая очень
большой °/, смертности — 1О°/0, теперь, по
последним сообщениям Лэна, дает только

2% и вместе с тем весьма благоприят¬ные результаты: значительное возстановле¬ние сил и здоровья пациентов. Люди, в
течение многих лет страдавшие хрониче¬ским заболеванием толстых кишек, ли¬шавшим их бодрости и способности вести
нормальный образ жизни, возстановляли по¬сле операции свое здоровье, делались ра¬ботоспособными и не жаловались на ненор¬мальность кишечных отправлений. В Hиgh’s
Hospиtal^ в Лондоне, где находится хирур¬гическое отделение профессора Лэна, можно
видеть целую палату с оперированными

им больными, которые вскоре после опе¬рации поправляются и имеют бодрый идо¬вольный вид.

Так Мечникову удалось придать специ¬альному вопросу бактериологии по микро¬флоре кишечнаго канала не только глубо¬кое биологическое эначение, но и использо¬вать его в целях практической медицины,
указав средство для устранения одного из

существеннейших факторов, сокращаю¬щих нормальный срок человеческой жи¬зни. Без сомнения, еще очень много остается
сделать на этом пути, конечной целью ко¬тораго является успешная борьба с прежде¬временным одряхлением организма. Но уже
и первые шаги, сделанные в этом напра¬влении, позволяют надеяться, что оба пути,



указанные Мечниковым— метод бактерио¬терапии и метод хирургическаго вмеша¬тельства—не будут оставлены, а в буду¬щем дадут еще более благоприятные ре¬зультаты. Но независимо от этих чисто
практических методов,частью разработан¬ных, частью только наметившихся под

влиянием идей Мечникова, громадная и не¬сомненная заслуга его заключается в том,
что он первый смело поставил и развёр¬нул во всей его широте вопрос о борьбе
с преждевременной старостью и не побо¬ялся приступить к этой борьбе, опираясь
на данныя науки.

Как борется Америка с вредными насекомыми.
В. Н. Л е б е д е в а.

В вечность отошли времена, когда наив¬ное человечество полагало, что весь мир,
управляемый верховными существами, соз¬дан только для человека; что все блага
жизни, все красоты природы посылаются
человеку за покорность и богобоязненность,
все несчастия и горести — за греховность.

Ближайшее знакомство с природой прину¬дило отказаться от этого взгляда и вы¬двинуло новое воззрение на мир, как не¬что целое, живущее своей особой жизнью,
где человек—-только одно из колес слож¬ноустроеннаго механизма. Жизнь человече¬ства — это только следствие безчисленнаго
множества внешних условий, и культура
его в том и состоит, чтобы научиться

разбираться в этих условиях, исполь¬зовать и усиливать благоприятствующия си¬лы, уничтожать или уменьшать вредныя. И
часто развитие знаний заставляет признать
огромное значение в жизни человечества
факторов, на первый взгляд кажущихся
ничтожными.

Таким примером может быть развитие
наших знаний о насекомых, играющих,
как оказывается, чрезвычайно большую
роль в экономической жизни. .
Если даже оставить в стороне всем

известный факт, что насекомыя являются

самыми многочисленными из всех суще¬ствующих животных (за исключением, ко¬нечно, одноклеточных организмов), име¬югь, следовательно, первенствующее значе¬ние в круговороте органическаго мира, и
иметь в виду только, так наз., вредныя

формы, т.-е. приходящия в непосредствен¬ное соприкосновение с человеком и сво¬им внезапным появлением часто разру¬шающия плоды многолетней культурной ра¬боты, то и тогда экономическое значение
этой группы животнаго царства будет без¬мерно.

Любопытно отметить, что на этом же
примере мы наглядно можем видеть, как

человек, все более и более занимая пер¬венствующее место в природе, безсозна¬тельно изменяет ход вещей вокруг себя
и распространением своей культуры соз¬дает себе новых врагов, борьба с ко¬торыми ему стоит величайших усилий.

Возникшия в течение тысячелетий формы

растительнаго и животнаго царства оказы¬ваются строго приспособленными к окру¬жающим условиям жизни и друг к дру¬гу; развиваясь в постоянной борьбе з‘а
жизнь, оне стоят друг против друга,
как вооруженные противники, обладающие
всеми средствами защиты или нападения.

Благодаря этому органический мир всякой

мало-мальски обособленной местности на¬ходится в определенном равновесии. Ка¬ждая форма имеет своих собственных
постоянных врагов, и, если бы случилось,

что эта форма вдруг черезмерно размно¬жилась, она скоро была бы приведена снова
к прежнему уровню, благодаря соответ¬ствующему увеличению числа врагов.

Так повсюду создается равновесие, исклю¬чающее, более или менее, возможность рез¬ких и продолжительных колебаний в со¬ставе животных и растений.
Однако человек с его культурой явля¬ется новым могущественным фактором,
нарушающим эту гармонию вооруженнаго
мира. Прежде всего, в своем стремлении

культивировать полезныя растения он соз¬даеть однообразие, совершенно несоответ¬ствующее нормальной дикой природе; он
получает новыя породы, правда более по¬лезныя для него, но, обычно, лишенныя
своей природной стойкости в борьбе с

окружающими врагами и способными сохра¬няться только при постоянной заботе об
них человека.
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Наконец, еще большее влияние на при¬роду оказывает небывалое развитие спосо¬бов передвижения. Железныя дороги и па¬роходы в значительной мере стирают
естественныя, веками создавшияся границы

природы. Транспортируемыя из одной ме¬стности и там разводимыя, культурныя ра¬стения и животныя вытесняют прежних
обитателей. Случается, однако, что человек,

безсознательно или по оплошности, способ¬ствует распространению и вредных для него
существ; вместе с культурными растениями
^лучайно могут быть занесены зародыши
вредителей или даже самые вредители, напр.,
насекомыя. Наука давно уже знает, что
эти непрошеные гости в новой стране
производят несравнимо большия, чем у
себя на родине, опустошения и причина этого,
большею частью, заключается в том, что
они попадают на место новаго жительства

одни, без своих естественных врагов,
оставшихся дома.

Таких непрошенных гостей знала не

мало и Европа; как пример можно при¬вести угрожавшую всему виноделию, заве¬зенную из Америки виноградную тлю —
филоксеру; но именно Америка, где евро¬пейцы со всей своей культурой явились чу¬ждыми пришельцами, сама Америка дает
нам особенно много в этом отношении

поучительных фактов. Здесь все, как

будто нарочно, складывалось так, чтобы

сделать эту часть Света страной необы¬чайнаго распространения вредных насеко¬мых и вместе с тем страной, в кото¬рой человек больше чем где-либо про¬являет способность борьбы с природой.
Нужно вспомнить всю грандиозность раз¬меров сельскаго хозяйства Северной Аме¬рики, всю интенсивность ведения его, что¬бы понять, как опасны могут быть в
этой стране насекомые-вредители, именно
благодаря упомянутым выше условиям.
А вместе с тем нужно представить себе
всю практичность американца, позволяющую
ему ясно ориентироваться и заставляющую

его не жалеть денег, где это необходи¬мо, наличность колоссальных денежных

средств, а главное необыкновенную спо¬собность к организаторской работе, ста¬вящей американца далеко впереди всех
наций; нужно сопоставить все это и тогда
ясно будет, что факты, приводимые ниже

о вреде, причиняемом насекомыми в Аме¬рике и о способах борьбы с ним предста¬вляют интерес не только для ученаго-спе¬циалиста, но и для всякаго, как факты, отно¬сящиеся к истории культуры человечества.
природд, ииоябрь 1913 г.

Оргааизаторския способности американ¬цев нашли свое осуществление в создании
целаго ряда блестящих учреждений для
борьбы с вредными насекомыми. Только

60 лет прошло, как заложен был пер¬вый камень в этом деле, и в настоящую
минуту Америка уже стоит на неизмери¬мой высоте даже по сравнению с „ученой"
Германией, не говоря про Россию. Несрав¬нимость результатов, полученных в этой

области в Америке, с теми слабыми по¬пытками, которыя делаются в этом на¬правлении в старой Европе, самым реши¬тельным образом подчеркивает извест¬ный немецкий специалист-энтомологь д-р
Эшерих, профессор Дрезденской лесной
академии, в только что выпущенной им
книге: Dиe angewandte Entomologиe иn den
Vereиnиgten Staaten. Berlиn Verlag P. Parey

1913. Эта книга явилась отчетом no спе¬циальной поездке проф. Эшериха в Соед.
Штаты для изучения успехов американ¬ской практической энтомологии. Из этой

книги заимствовано большинство излагае¬мых ниже фактов, отсюда взяты и ри¬сунки для настоящей статьи. Первым де¬лом проф. Эшериха по возвращении из
Америки было основание „Немецкаго Обще¬ства прикладной энтомологии". На послед¬нем конгрессе Немецкаго Зоологическаго
Общества в Бремене (сентябрь 1913) Эше¬рих горячо убеждал своих соотечествен¬ников в необходимости взять пример с
американцев в деле организации борьбы
с вредными насекомыми.

Оставив в стороне многочисленныя аме¬риканския учебныя заведения, высшия и сред¬ния, подготовляющия соответствующих ра¬ботников, должно прежде всего упомянуть
об учреждениях, имеющих своею целью
научную разработку биологии вредителей,
возможных способов борьбы с ними и

проведение этих способов в жизнь. Не¬обыкновенно широкая постановка подобных
учреждений оказывается наиболее характер¬ной для Америки, и именно благодаря этому
достигла Америка своего первенствующаго
положения.

Главнейшая роль в этом деле падает

на долю так называемаго „Энтомологиче¬скаго Бюро“ при Министерстве Земледелия.
Это центральное правительственное учре¬ждение, имеющее в своем распоряжении

лучших ученых страны, проявляет дея¬тельность в самых отдаленнейших участ¬ках государства. Во главе его стоит бле¬стящий организатор и ученый Л. Говард
(L. Howard). Находящееся в Вашингтоне

86
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центральное отделение Бюро выполняет
исключительно организационную работу. Его
годовая корреспонденция достигает 25—
30.000 писем. Научных лабораторий в

Вашингтоне не имеется. Есть только кол¬лекции, главнейшия из которых находятся
даже в соседнем здании Национальнаго

Музея, хотя и составляют собственность

Бюро. Целый штат специалистов-система¬тиков ежедневно производят здесь опре¬деление присылаемых со всех концов
насекомых; число таких определений в
год достигает до 20—25 тысяч. При

бюро богатейшая библиотека коллекций ми¬кроскопических препаратов, фотографий,
различных заметок и т. п. Все располо¬жено по „американской" карточной системе
и любая из 100.000 справок может быть
получена в минуту.

Письма, адресуемыя в Бюро, предста¬вляют всякаго рода запросы или сообще¬ния о возникших где-либо бедствиях; Бюро
немедленно принимает все меры: коман¬дирует специалиста, выясняет характер
и размер бедствия и организует борьбу.

В случаях особенно важных, Бюро не¬медленно же организует на месте так
наэ. полевую станцию, имеющую назначе¬нием всесторонне изследовать вредителя и
выработать новыя меры борьбы. Вот в

этих-то „полевых станциях“ и выпол¬няется главнейшая и наиболее важная ра¬бота Бюро. Станции возникают и суще¬ствуют в полном соответствии с по¬требностью в них. Там, где бедствие
незначительно и скоропроходяще, и сама

станция в составе 2—3 энтомологов но¬сит временный, походный характер и, как
только можно, расформировывается; там,
где дело идет о постоянной борьбе с
насекомыми, приносящими многомиллионныя
убытки, Бюро имеет огромныя великолепно
оборудованныя постоянныя лаборатории с
30—40 специалистами и соответствующим
штатом второстепенных работников; как

пример такого рода можно было бы ука¬зать на лабораторию в штате Техас в
центре произростания хлопка. Общее число
полевых станций колеблется в пределах

30—35; а общее число всех вообще слу¬жащих Бюро превышает 600, из них
130 специалистов-энтомологов.

В полном соответствии с такой ши¬рокой постановкой дела находятся и науч¬ныя заслуги Бюро и его членов, выражаю¬щияся в огромном числе ежегодно выпус¬каемых научных работ и изданий самаго
раэнообразнаго характера и предназначения.

Роль других аналогичных организаций

является по сравнению с бюро более скром¬ной, хотя самих организаций доста+очно.
Важнейшия иэ них „Областныя Опытныя
Сельскохозяйственныя Станции", имеющияся
в каждом штате и содержимыя также

частию на счет центральнаго правитель¬ства. Энтомологическия отделения при них
ставят себе другия, более узкия задачи чи¬сто практическаго свойства, а потому они и
не могут быть даже и сравниваемы по
своему значению с отделениями Бюро *).

Наконец имеется еще значительное число

опытных станций при университетах, це¬лый ряд учреждений, содержимых на сред¬ства отдельных штатов и т. п. Можно
сказать с уверенностью, что общее число
специалистов - энтомологов американцев,
посвящающих себя этой деятельности ни
в каком случае не менее 300. Число их
помощников около 800; ежегодный расход
не менее 3—ЗУ2 миллионов рублей.

He требует разяснений положение, что

для того, чтобы успешно бороться с вра¬гом, прежде всего нужно знать его. Вот¬причина, почему практичные американцы не
жалеют миллионов для изучения жизни на¬секомых и организации безчисленных, на
первый взгляд казалось бы, совершенно не¬нужных опытов. Врезультате широчайшей
постановки дела, накопляются многочислен¬ные факты, имеющие следствием создание и

применение совершенно новых „американ¬ских" приемов борьбы. Конечно, фактиче¬ски новаго в этих способах ничего нет—
это то же использование сил природы;

„американским" является только смелость

и настойчивость в выполнении грандиозных

проектов, которые европейцу показались бы
совершенно недоступными.

Если бы удалось изучить жизнь вреднаго
насекомаго во всей ея полноте и путем
продолжительнаго искусственнаго отбора
получить новыя породы полезных растений,
хорошо противостоящия врагу, то этим была
бы осуществлена конечная цель борьбы с
вредителями; к ней и направляютс.я усилия
изследователей. Ясно, однако, что идеал
может быть осуществлен лишь отчасти и
то только в немногих случаях. Всесто-

*) Областныя сельскохоэяйственныя опытныя стан¬ции представляют для нас специальный интерес,
так как по обраэцу их впервые в России орга¬низованы при земствах опытныя станции; 4 на юге
уже открыты, 5-я в московском районе открыва¬ется в следующем году; другия—позднее. Сколько
внимания будет уделено на них прикладной энто¬мологии—пока не известно.
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роннее изучение жизни насекомаго дает,

однако, возможность выяснить условия, в

иоторых данная форма может существо¬вать (температура, влажность и т. п.); дает
возможность подметить моменты в жизни

насекомаго, когда оно легче может быть

уничтожено; установить естественных вра¬гов даннаго вредителя, которыми можно
было бы воспользоваться в борьбе с ним

и т. п. Последний пункт, изучение взаимо¬отношений организмов, представляется пред¬метом особенно деталььйж разработки аме¬риканских энтомологических станций и
привел к открытию „американскаго" био¬логическаго способа борьбы с насекомыми.
Развитие этого способа борьбы представля¬ется вполне понятным и естественным,
так как, как уже упоминалось об этом,
большая часть вредных насекомых в
Америке является завезенной из других

местностей и причиняющей здесь неисчис¬лимо больший, чем на своей родине, вред,

именно по причине отсутствия естествен¬ных врагов. Сущность биологическаго спо¬еоба борьбы сводится к тому, чтобы подо¬брать соответствующия формы и населить
ими определенную местность. На взгляд

простая задача, на деле оказывается чрез¬вычайно сложной,трудно выполнимой,зави¬сящей от целаго ряда почти неуловимых
причин и требующей огромной научной
подготовительной работы.
Необходимо прежде всего выяснить место

родины вредителя, а это оказывается иногда

очень трудным; необходимо на месте ро¬дины изучить жизнь насекомаго и опреде¬лить наиболее действительных его врагов;
перевезти их в Америку; дать им размно¬житься; населить ими требуемую местность,
а последнее настолько трудно, что иногда

совершенно не может быть осуществлено.

Понятно, как много энергии нужно для пре¬одоления всех трудностей. Ниже мы бу¬дем иметь возможность подробнее разсмо¬треть некоторые приемы,
Еиологический способ. борьбы, по своей

идее, является попыткой возстановить на¬рушенное в природе равновесие, а иногда
даже искусственно нарушить его в жела¬тельном для человека направлении. Там,
где он осуществим, он более или менее

быстро, в зависимости от быстроты рас¬пространения врага вредителя, вводит по¬следняго в определенныя границы и пара¬лизует его деятельность,
Более скорым, но зато менее надеж¬ным, представляется технический способ
борьбы помощью химических или механи-

ческих средств. Последний издавна при¬менялся и в Европе, но американцы ввели

и сюда много новаго и остроумнаго, а, глав¬ное, осуществляють все в гиганском мас¬штабе. Смелым нововведением, напр,,
является окуривание целых садов парами

синильной кислоты. Для этой цели дерево
покрывается чехлом из парусины, а внутрь
помещается сосуд с цианистым калием

и серной кислотой; для покрывания деревь¬ев чехлами устраиваются особыя машины;
приводимый рисунок дает представление

о сложности этой операции. Рис. 1. По¬добныя окуривания производятся над каж¬дым деревом, на огромном пространстве,
и только тогда имеют смысл. Равным
образом в деле опрыскивания деревьев
различными составами (мышьяк, табак

Рис. 1. Окуривание деревьев парами синильной кис¬лоты.

керосин и пр.) американцы не стесняются

масштабом и затратами, подвергая обрыз¬гиванию целые столетние леса; для этой
цели строятся специальныя автомобили-на¬сосы, дающие струю до 15 сажен высотой.
Рис. 2.

Одинаково широко осуществляются, на¬конец, механические способы борьбы, стря¬хивание насекомых с деревьев и т. п.
Чтобы все сказанное выше сделать более

ясным и достоверным, мы переходим
теперь к частному описанию некоторых
из важнейших вредителей С. Америки,
способов борьбы с ними и достигнутых
здесь результатов. Ясно само собою, что

в пределах журнальной статьи нет воз¬можности дать хоть сколько-нибудь полный
обзор, и весь помещаемый ниже материал
касается только форм, представляющих
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особенный интерес в том или другом
отношении.

Так, например, в развитии „биологи¬ческаго" метода борьбы совершенно исклю-

Рис. 2, Обрызгивание леса мышьяковистыми соеди¬инениями.

чительную роль сыграл паразит апельси¬новых и лимоьных деревьев, иcera Риг¬chasи, один из, так наз., кокцид или
щитковых тлей. В 1868 году исега была
завеэена в Калифорнию из своей родины
Австралии. В короткое время она так

вероятно размножилась, что местами со¬вершенно уничтожила целыя плантации. При¬лагаемая фотография дает ясное понятие
о численности этих животных. Рис. 3. Для

спасения важнейшей отрасли плодоводства

были выработаны в свое время разнооб¬разныя мероприятия (опрыскивания и т. п.),
оказавшияся, однако, не в силах остано¬вить бедствие. Между тем занимавшийся
этим паразитом известный энтомолог

Райлей (Rиley) обратил внимание на факт,
что исега на родине, в Австралии, далеко
не так вредит, как в Америке или в

Новой Зелландии, куда ее тоже завезли слу¬чайно. Он первый поставил это в связь
с отсутствием естественных врагов и

предложил способ борьбы: изучить на

месте врагов исега, собрать их и привез¬ти в Америку. Дело было совершенно
новое и, понятно, лишь с большим тру¬ом удалось получить средстра, на кото-

рыя отправился в Австралию асЬистент

Райлея—Кёбель (Koebele). Результат ко¬мандировки превзошел самыя смелыя ожи¬дания. Кебель выяснил, что главнейшим
врагом исега на родине является божья

коровка, Novиus cardиnalиs. Большое количе¬ство этих насекомых было отправлено в
Америку. Живыми прибыли однако только
110 штук; по счастью они прижились,
быстро размножились, и вот уже через

1и2 года после этого, Райлей в официаль¬ном донесении мог сообщить, что иссга
пи малейгией опасности для кулыпуры апел¬симовых и лимонных деревьев вь Ажрикн,
более пе представляет.

В настоящее время, исега, правда, встре¬чается почти всюду в Калифорнии, но не
играет уже, благодаря новиусу, никакой
роли в хозяйстве страны; если случается,

однако, что тли попадают в область ли¬шенную новиусов, или последние, уничто¬жив всех тлей, сами погибают от голо¬да или по другой какой либо причине, то
занесенныя иэ соседней местности исега

снова начинают уси¬ленно размножаться
и снова принимают

угрожающий характер.

Для противодействия

этому в городе Са¬краменто в Калифор¬нии в особом учре¬ждении, т. н. государ¬ственном инсектари¬уме, постоянно разво¬дят упомянутых
божьих коровок [и,
по первому требованию,
пересылают их'и в

местности подвергшия¬ся нападению исега.
Более чемпонятно,

что первый блестящий
опыт в применении
биологическаго метода

борьбы вызвал восхи¬щение и прсбудил
розовыя несбыточныя
надежды; казалось, что

найден простой ра¬дикальный способ
борьбы, пригодный для

всех насекомых ¬вредителей. Насамом
деле, в случае иcera-Novиus обстоятельства
складывались исключительно благоприятно

для борьбы: 1) Novиus очень легко приспосо¬бился к климатическим условиям Аме-

Рис. 3. Ветвь апельси¬новаго дерева поражен¬наго иcera Purchasи.
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рики, 2) Novиus питается исключительно дан¬ными тлями. 3) Novиus сам почти не имеет
врагов. 4) Novиus размножается очень бы¬стро, почти вдвое скорее, чем исега, 5)
Novиus и его личинки очень подвижны и

легко отыскивают почти все время остаю¬щуюся на одном месте исега.
Такое стечение благоприятных обстоя¬тельств, конечно, может наблюдаться
лишь крайне редко, почему и самый выхо¬дящий из ряда вон успех не должен
казаться правилом, а ско^ее исключением.

Случай иcera-Novиus, само собою разу¬меется, дал огромный толчек к развитию
биологичеокаго метода; с другой стороны,
он же послужил причиной разочарований

для многих людей, легкомысленно полагав¬ших, что отныне дело всегда будет итти
так гладко.

Последнее обстоятельство имеет непо¬средственное жизненное значение. Главней¬шия усилия американских энтомологов на¬правлены в настоящую минуту на борьбу
с величайшим злом, завезенным из

Европы непарным шелкопрядом (Lиparиs
dиspar). Борьба эта требует колоссальных

средств, применения всякаго рода спосо¬бов, в том числе и биологическаго; и,
весьма вероятно, что последний лишь и мо¬жет дать сколько нибудь действительные

результаты. Борьба эта чрезвычайно затруд¬нительна и по целому ряду причин не мо¬жет дать скорых следствий; а это именно
и ставится в упрек инциаторам ея со

стороны людей, мало отдающих себе от¬чета о всех препятствиях на этом пути.
Непарный шелкопряд (Lиparиs dиspar) при¬надлежит к числу европейских ночных
бабочек. Про этого вредителя, в форме
гусениц уничтожающаго всякую зелень, на

какую он попадет, американцы точно мо¬гут сказать, когда и как он попал к
ним. Случилось это тоже в 1868 году.
Некий художник и любитель натуралист,
француз Трувело, задался целью получить

путем скрещивания новую породу шелко¬вичных червей; для этой цели он выпи¬сал, между прочим, из Европы яйца не¬парнаго шелкопряда и вывел из них гу¬сениц.
Случилось раз, что гусеницы выползли

из своего убежища и исчезли. Предчув¬ствуя беду, Трувело употребил все усилия
вновь собрать их, но не успел в этом.

0 случившемся он тогда же сделал оффи¬циальное донесение властям; к сожалению
никаких решительных мер сразу при¬нято не было. Первое время насекомыя не

давали о себе знать, случай Трувело был
забыт. Затем стали доходить известия об
истреблении в разных местностях листвы

деревьев; большого значения этому не при¬давали; считали это делом местных гусе¬ниц. В 1889 г. гусеницы шелкопряда по¬явились, однако, в таком несметном коли¬честве, что заползали даже в дома; область
распространения их была к этому времени
уже более 100 кв. миль; в 1904 году она

охватила 2300 кв. миль; в настоящее вре¬мя обнимает пространство уже не менее
11,100 кв. миль и все расширяется.

Ежегодныя траты на борьбу сь шелкопря¬дом достигли теперь уже двух миллионов
рублей.

Все дело борьбы с шелкопрядом сосре¬доточено в руках Бюро, поставившаго
себе две главныя задачи: остановить посту¬пательное движение паразита и хоть сколько-—

нибудь, ограничить его разрушительное дей¬ствие в захваченных областях. Выясни¬лось, что бабочки-самки почти вовсе не
летают и, следовательно, активное распро¬странение паразита совершается по преиму¬ществу гусеницами; однако, несравненно
большее значение имеет здесь пассивное

распространение благодаря случайномузанесе¬нию бабочек, гусениц и особенно яиц; по¬следнее легко осуществляется человеком
при содействии тех же улучшеных спосо¬бов сообщения: железных дорог, автомоби¬лей и пр. В силу этого главнейшее внимание
сосредоточивается теперь на „дезинфекции“

дорогь, что выполняется самым тщатель¬ным осмотром и очисткой лесаи кустарника
на протяжении 50—100 футов по обеим
сторонам дорогь в зараженной местности.

Эта работа выполняется на протяжении мно¬гих сотен километров и в ней заняты
постоянно до 500 человек. Точно также

принимаются особыя меры для осмотра лес¬ных материалов, отправляемых из зара¬женных местностей. He смотря однако на
целый ряд дорого стоящих мероприятий,
шелкопряд продолжает распространяться,
хотя и значительно медленнее; повидимому,
бедствие перешло уже границы, в которых
человек может с ним бороться своими
средствами; очевидно, что теперь возможна
борьба только силами самой же природы,

т.-е. биологическим способом. Таково мне¬ние руководителей борьбы, членов Бюро,и
главныя усилия направляются теперь в эту

сторону.

Для выполнения этой задачи Бюро обору¬довало свою самую большую лабораторию в
Мельроз-Хайландсе в Массачусете, центре
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ь

Рис. 4.

ство отзападных берегов Европы до Японии;
несомненно, что враги его не одни и те

не повсюду. Говард признает необходи¬мым переселить в Америку и Японския
формы, справедливо предполагая, что далеко
не, всякий организм имеетшаиисы прижиться
в Америке. Так разрослась задача, и

трудно перечислить безчисленныя затрудне¬ния, которыя пришлось преодолевать нова¬торам в деле переселения насекомых.
Достаточно сказать, что вначале вовсе не

удавалось получить насекомых живыми и

только путем долголетняго опыта выясни¬лись способ упаковки, сохранение во время
пути в определенной температуре и т. п.
непременныя условия.
Жиз^ь непарнаго шелкопряда, как и

других насехомых, распадается на ряд
этапов: отложенныя яйца развиваются и
превращаются в гусениц, гусеницы пита-

ются, растут и переходят в куколку;

из последней через некоторое время выле¬тает бабочка, самец или самка. На каждом
этапе своей жизни шелкопряд имеет сво¬их особенных врагов.
В группе перепончато-крылых весьма

распространен особый вид паразитизма.
Насекомое-самка откладывает свои яйца
в яйца других насекомых. В Европе

попадается, например, небольшое по раз¬мерам насекомое Anasatus bиfascиatus, по¬ражающее таким образом яйца непарнаго
шелкопряда. В Японии кроме этой формы
есть еще другой вид Schedиus Kuwanae,
(рис. 4 В), откладыващий свои яйца туда

же, но отличаюшийся гораздо большею пло¬довитостью, а потому это, вероятно, более
действительный истребитель. В каждом

случае в одно яйцо Lиparиs, шелкопряда, от¬кладывается только одно яичко его паразита,
и в результате из яйца бабочки, вместо
нея выходит перепончатокрылое.

Казалось, что в данном случае для

американцев была не трудная задача: вы¬писать зараженныя яйца шелкопряда и по¬лучить из них паразитов. На практике
выяснилось, однако, что не всегда достаточно

выпустить несколько штук насекомых,

что бы быть уверенным, что животное*со¬хранится. Выпущенныя в небольшом числе
насекомыя быстро разлетаются в разныя
стороны, самцы имеют очень мало шансов

встретиться с самкой и животныя обрече¬ны на гибель. Чтобы расчитывать на успех,
необходимо выпускать одновременно очень
большое число индивидуумов, в иных
случаях не меньше 20,000-40,000 сразу.
Это приводит к необходимости сначала
размножить их.

Выведение насекомаго из яйца или ку¬колки, вообще говоря, не представляет
больших затруднений, но ясно, что там,

где требуется получать сотни тысяч и мил¬лионы экземпляров, вопрос ставится со¬Еерлиенно по-другому, Необходимо создать,
так сказать, фабричное производство, с
наименьшей потерей времени и материала.
Влагодаря изобретательности американцев,

вопрос разрешен блестяще. Самое труд¬ное в этом деле выловить полученных,
очень мелких насекомых. Американцы,

воспользовавшись стремлением данных на¬секомых к свету, устраивают так, что
последния сами „ловят себя“. Приспособле¬ние просто: темный ящик, где находятся

яйца, на передней стенке снабжен отвер¬стиями, куда вставляется стеклянная пробир¬ка, и выведшияся насекомыя, стремясь к

распространения шелкопряда. В лаборатории

занято более 30 специалистов; такая боль¬шая численность персонала находится в
зависимости от исключительной трудности
и сложности задачи.

Говард, вдохновитель всего дела, исхо¬дит из соображения, что в Европе около
80% потомства шелкопряда погибает в

борьбе с его врагами. Существуеть одна¬ко очень много разнообразных насекомых,
уничтожающих шелкопряда, и лишь со¬вместной деятельности их должен быть
приписан вышеупомянутый эффект. Для
успешной борьбы нужно,следовательно,всех
их переселить в Америку. Говард идет

однако дальше. Область распространения не¬парнаго шелкопряда в Старом свете чрез¬вычайно обширна и охватывает простран-
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свету, собираются в них. Пробирка с
материалом легко вынимается и заменяется
другой. Рис. 5.

Таким образом достигается небыкно¬венная точность и безпримерное сохранение
времени. Рис. 6 изображает „фабрику пара¬зитов“ — большую комнату лаборатории,
сплошь заставленную подобными ящиками.

Вторую категорию врагов непарнаго шел¬копряда представляют формы, уничтожаю¬щия его гусениц. Важнейшей из них
для Стараго света нужно считать наездника
Apanteles Fulvиpes (рис. 4 dj", откладывающаго
яйца в тело гусеницы; развивающияся там
личинки вырастают, выходят из тела

ими убитой гусеницы и окукляются по бли¬зости от нея. Это животное является од¬ним из важнейших истребителей шел-

Рис. 5. Ящик для выведения и собирания парази¬тов шелкопряда.
копряда, и, естественно, что на него было
обращено большое внимание. Несмотря на
то, что, после многих неудач, научились,
наконец, перевозить его и культивировать,
населить им Америку все не удается. Apan¬

teles не переносит американской зимы; пред¬полагают, что в Европе и Японии к
этому времени он, вероятно, поселяется на

каком-нибудь другом животном, котораго

в Америке нет. В этом направлении

идут теперь изследования.

Кроме наездника значительную роль,

как истребители гусениц, играют свое¬образныя мухи—тахины (рис. 4 А). Биология
этих европейских насекомых изучена
американцами весьма хорошо и установлено
много новых интересных фактов. Тахины

заражают гусениц шелкопряда, как ока¬зывается, или откладывая в них яйца, а ино-

гда даже своих личинок, или оне откла¬дывают яйца на листья и последние вместе
с кормом попадают^ в гусениц, или

Рис. 6. „Фабрика“ паразитов шелкопряда.

рождают личинок, нападающих уже впо¬следствии на гусениц. Во всех случа¬ях тахины истребляют множество шел¬копрядов. Многие виды этих мух рас¬пространены теперь в Америке и выпол¬няют свою работу. Главнейшия затрудне¬ния в деле распространения тахин, как
и в опытах с Apanteles, представляло,

конечно, массовое разведение их. И наезд¬ник и тахины могут развиваться только
в гусеницах шелкопряда, следовательно,

для разведения их в массах необходимо

было позаботиться о подготовке в массо¬вом количестве гусениц непарнаго шел¬копряда. И здесь американцами предложены
новые приборы для вывода гусениц, очень
простые, обезпечивающие однако полный
успех и огромную экономию времени. На

рис. 7 изображено другое отделение лабора¬тории, „фабрики" гусениц. Вся комната за-

Рис. 7. Отделение лаборатории для разводки гусениц
шелкопряда,

нятаполками со своеобразными ящиками, в

иготорых и выводятся гусеницы. Ящик, изо¬бретение заведующаго станцией, — Фиске,



представляет собою низкую раму из дерева
с натянутым холстом вместо дна. На
дне помещаются гусеницы и их корм;

сверху к раме приделана небольшая вы¬ступающая внутрь деревянная планка, ниж¬няя, обращенная к холщевому дну поверх¬ность которой, смаэывается особым клеем.
„Ящик Фиске" занимает очень мало ме¬ста, позволяет все время наблюдать гусе¬ниц, менять им корм и т. п., вместе
с тем не позволяет уползти ни одному

животному.

Для разведения тахин, собственно, вна¬чале устраивали болыиия клетки из ча¬стой проволочной сетки; внутри большой
клетки находилось дерево, куда помещали

гусениц и пускали в клетку тахин; по¬следния должны были заражать гусениц.

Впоследствии выяснился, однако, неожидан¬ный факт, а именно, что заражения быва¬ют тем обильнее, чем клетка меныие

по размерам; поэтому стали строить до¬мики меньшей величины, а теперь употреб¬ляют, с гораздо большим успехом, не¬большие цилиндры из канвы, куда поме¬щают мух и гусениц. Зараженныя гусе¬ницы переносятся в особые ящики, где из
них выходят личинки; последния стремят¬ся по выходе из гусеницы от света, и

это свойство позволяет, при помощи осо¬баго приспособления, быстро и точно изоли¬ровать их.
Из числа немногих насекомых, напа¬дающих на куколку шелкопряда, мы бегло
коснемся только одного — Monodontomerus
aerus,—наездника. С ним связаны для

членов Бюро неприятныя минуты. Наезд¬ник был получен из Европы и часть
особей была уже пущена на волю, когда

неожиданно пришло письмо от одного зна¬тока перепончатокрылых; в письме гово¬рилось что Monodontomerus, no мнению ав¬тора, является вторичным паразитом, т.-е.
что он паразитирует не в шелкопряде, a

в паразитах шелкопряда и'является, сле¬довательно, истребителем последних, а не
перваго. Известие это для членов не могло

быть приятным и все оставшиеся наездни¬ки были немедленно уничтожены. Позднее,

однако, выяснилось, что тревога была на¬прасная, т. к. Monodontomerus, в действи¬тельности, паразит шелкопряда; оставалось
пожалеть об уничтоженных зкземплярах
и выписать новую партию, но вслед за

тем оказалось, что Monodontomerus уже
привился от ранее выпущенных немногих

форм и захватил уже очень большое

пространство. Факт, говорящий ясно, как

легко на этом пути совершить непоправимую

ошибку, no случайности не имевшую места
здесь.

Необходимо упомянуть еще об однй ин¬тересной форме, жуке-красотеле, Calosoma

sycophanta, на котораго американцы спра¬ведливо возлагают большия надежды, и ко¬торый уже, несомненно, вполне акклимати¬зировался. Calosoma в Европе, особенно у
нас в России и Сибири, оказывается весь¬ма полезным насекомым; однако только
американцам обязаны мы выяснению его
биологии.

Жук во взрослом состоянии и его ли¬чинки уничтожают огромное количество гу¬сениц шелкопряда, отчасти и самих ба¬бочек. Правда, половозрелая форма прини¬мает пищу всего только 1 — 2 месяца,
однако, за это время жук успевает уни¬чтожить 200—400 гусениц; личинка жука
седает за все время штук 40 взрослых
или 80—90 мелких гусениц. Жуков Ca¬

losoma разводят в очень большом коли¬честве в лаборатории в Мельроз - Хай¬ландс, где имеется для них также спе¬циальное отделение. Любопытен один из
опытов, поставленных там для выяснения,

как долго может личинка жука быть без

пищи и как далеко она может перепол¬зать с места на место. Устроен ёыл
особый стол, по которому могла скользить
широкая бумажная полоса. Личинка была
помещена на бумагу и, no мере того, как
она двигалась вперед, бумага наматывалась

на особый ролик. Таким образом личин¬ка, оставаясь на месте, совершала опреде¬ленный путь на движущейся под нею бу¬маге. Наблюдатели, чередуясь все время,
следили за личинкой, отмечая карандашом
ея движение. Посаженная личинка двигалась
без перерыва 72 часа, после чего погибла
от голода. Вымеренный оставшийся после
нея карандашный след показал, что за
это время она проползла разстояние в 9058
фут., т.-е. более двух с половиной верст.

В общей сложности для борьбы с шел¬копрядом производятся опыты более чем
над 30 различными видами паразитов;

некоторые из них оказываются очень важ¬ными и уже приспособлены к новой обста¬новке; другие еще подвергаются изучению.
Бедствие, с которым приходится бороться,
слишком велико, и трудно расчитывать на

очень скорые результаты, однако все гово¬рит за то, что избранный путь верен и
что только он один может привести к
цели.

Мы умышленно остановилис довольно
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подробно на описании борьбы с шелкопря¬дом, чтобы, хотя на одном примере, была
возможность ясно представить себе труд¬ности задачи и широту ея выполнения. В
таком широком маштабе ведется борьба

с другими паразитами и в других обла¬стях сельскаго хозяйства Америки; почти
всюду делается попытка применить биоло¬гический метод, как наиболее верный и
дешевый. Было бы однако неправильно ду¬мать, что американцы ограничиваются им

одним и считают его ^безусловно действи¬тельным для всех вредителей. В неко¬торых случаях биологический метод не
дает никаких результатов, несмотря на

все желание применить его, в других, по

самому существу дела, гораздо выгоднее

пустить в ход средства технической борь¬бы. Уже упоминалось, что и в последнем

направлении американцы работают энер¬гично, совершенствуя прежние методы, про¬кладывая новые пути и не жалея средств
для широкой постановки опытов. Чтобы

показать, каких практических результа¬тов достигают они, приводим некоторые
рисунки. Рис. 8 представляет жатву пло¬дов двух вослднпх» яблонь, подвергшихся
нападению яблочной плодожорки (Carpocapsa
pomonella), паразита, ежегодно приносящаго
убытки садоводам Америки на 20—25 мил-

левая куча—испорченныя яблоки; на нижнем
рис.—сбор с соседней яблони, подверг-

Рис. 8. Сверху сбор яблок с дерева, пораженнаго
яблочной плодожоркой; налево куча испорченных

яблок. Снизу сбор с соседняго дерева подвергша¬гося опрыскиванию мышьяковистыми соединениями.
Испорченные яблоки в корзинах.

лионов рублей. На верхнем рис. показан
сбор с яблони, предоставленной самой себе;

ПРИРОДА, НОЯБРЬ 1913 г

Рис. 9. Два участка одного и того же хлопковаго
поля. Верхний предоставленный самому себе; нижний

подвергнутый планомерному уходу.

нувшейся своевременно опрыскиванию раство¬ром мышьяковистых соединений. В неко¬торьих местностях Америки целыя сотни
кв. километров заняты плантациями груше¬вых деревьев. Последния подвергаются
иногда нападению т. н. грушеваго трипса
(Eutrиps руги), начисто уничтожающаго все

листья и цветы. Борьба с этим парази¬том возможна путем тщательнаго обрызги¬вания каждаго дерева, каждой ветки раство¬ром табака. Технический способ лишь
тогда имеет смысл, если он строго и пла¬номерно проводится на большом простран-

87
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стве. Конечно, это очень затруднительно и

дорого, однако результаты тщательнаго ле¬чения неисчислимо превосходят затраты.
Один крупный садовод заявляет, что за

один только год планомернаго обрызгива¬ния табаком своих плантаций грушевых
деревьев он получил выгоды больше,
чем правительство потратило денег на

организацию и содержание в этой местности

опытной станции за все время ея существо¬вания.
Приведенные, взятые наудачу, примеры не

могут, конечно, дать сколько-нибудь non¬Haro представления об организации и интен¬сивности всей борьбы с насекомыми, про¬изводимой во всех областях сельскаго
хозяйства.

С такой же силой и последовательностью

ведется она и в мировой по значению об¬ласти хлопководства (рис. 9); в области раз¬ведения сахарнаго тростника, риса, пшеницы
и т. д. и т. д. Беглое перечисление интересней-

ших эпизодов этой борьбы вывело бы нас
далеко за пределы журнальной статьи.

Несомненно, что многие миллионы, затра¬чиваемые на борьбу с насекомыми, с
лихвой окупаются получаемой выгодой. Не¬сомненно, что успешные результаты этой

борьбы являются одним из могуществен¬ных факторов, создающих мировое зна¬чение Америки, как главнаго производи¬теля сельскохозяйственных продуктов.
Америка интенсивностью своей экономиче¬ской жизни далеко опередила Европу и

своим современным состоянием она ука¬зывает нам этап, к которому неми¬нуемо придет в будущем Европа; своей
оргнизаторской деятельностью и широтой
постановки научнаго изследования она даеть
Европе хороший пример и урок, имеющий

особенное значение для России, где причи¬няемый насекомыми колоссальный ущерб
не может быть подвергнут хотя бы при¬близительному учету.

□ □ □

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИКА.

Сэр Джон Леббон—лорд Авебори.

В истории культуры человечества время от вре¬мени попадаются личности, выэывающия изумление

всех полнотой дарований и шириной своего круго¬зора. К ним принадлежал и сэр Джон Леб¬бок, родившийся в Лондоне 30 апреля 1834
года и умерший 28 мая текущаго года. Сын круп¬наго банкира, он имел полную воэможность для

всесторонняго раэвития своих исключительных спо¬собностей. По призванию, это был ученый и вме¬сте с тем широкий общественный деятель. Однако
уже 31 года, за смертью отца, ему пришлось взять

на себя главное руководительство всеми банковски¬ми предприятиями. Широко развивая отцовское дело,
Леббок в скором времени приобрел большой
авторитет в коммерческом мире.

Как ученый, Леббок поражает своею многосто¬ронностью. В области археологии ему принадлежит

ряд трактатов и среди них его знаменитые: ,На¬чало цивилизации и условия жизни первобытнаго че¬ловека"—книга, выдержавшая шесть иэданий и счи¬тающаяся классическим произведением в этой
области. Леббок был личным другом Чарльэа
Дарвина и в биологии проявлял себя горячим
сторонником эволюционнаго учения; своими научными

и научно-популярными сочинениями он не мало со¬действовал пропаганде новых взглядов. Его
„Муравьи, пчелы и осы“ (Ants, Bees and Wasps),
„Восприятия, инстинкты и разум животных“ (The

Sensen, иnstиncts and иntellиgence of Anиmals), „Кол¬лемболя и Тизанура" (The Collembola and Thysanura),
.Цветы, плоды и листья* (Flowers, Fruиts and Leaves),
„Происхождение и метаморфоз насекомых" (The
Orиgиn and Metamorphoses of иnsects) еще долгое
время будут сохранять свое научное эначение.

Как экономист—автор многих брошюр, Леббок
имел огромное влияние в коммерческом мире, в

частности на энаменитаго американскаго миллиардера

Пьерпонта Моргана. Леббок живо интересовался

всеми проявлениями жизни; его перу принадлежат

многочисленныя газетныя и журнальныя статьи и

среди них исключительную ценность представляют

статьи о театре.

Человек огромных энаний, он обладал необык¬новенным даром иэложения, делавшим его даже
научныя книги доступными для понимания масс.

Острота его слога выражалась особенно ярко в ста¬тьях публицистическаго характера; его „Красота при¬роды“ (The Beautиes of Nature), „Радости жизни“ (The
Pleausures of Lиfe), „Пользование жизнью“ (The Use of
Lиfe) расходились в сотнях тысячах экземпляров.
Член палаты обшин, председатель лондонской

городской думы, член многочисленнейших комис¬сий, он оказывал крупнейшее влияние на ход
общественной жизни, в особенности в вопросах
о социальных реформах и народном образовании.
В краткой заметке нет возможности перечислить

все общества и собрания коммерческаго, обществен¬наго и научнаго характера, в которых он играл
главенствующую роль. Из научных организаций
приведем важнейшия: он был председателем
Британской Ассоциации в год ея юбилея; состоял
председателем энтомологическаго, этнологическаго,
Линнеевскаго, Статистическаго, Африканскаго и др.
обществ; был президентом Антропологическаго

Института, международнаго социологическаго Инсти¬тута, международнаго Общества Доисторической
Археологии, международнаго Общества зоологов и

др. Был почетным членом Лондонскаго универ¬ситета, Королевскаго Общества и многих других
английских и иностранных научных учреждений.
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За свои заслуги в 1900 году Леббок был воз¬веден в достоинство лорда и принял титул лор¬да Авебори (Avebury). Большинство сочинений Леб¬бока переведено на русский язык.
Малейшия количества света, доступныя

измерению.

Методы физических измерений эа последния деся¬тилетия подверглись чреэвычайно обширным усо¬вершенствованиям, и в настоящее время можно из¬мерять ничтожно-малыя количества энергии, уже не
действующия на наши чувства. Недостаточность че¬ловеческих чувств особенно резко проявляется при

непосредственном сравнении с совершенством фи¬зических методов. По своей чуветвительности фи¬эические приборы далеко превосходят даже глаз,
который является наиболее чувствительным орга¬ном. Глаз, успокоившийся в абсолютной темноте,
легко воспринимает весьма ничтожныя световыя
возбуждения. Интересно проиэвести сравнительное

наблюдение этих ничтожных количеств света гла¬зом и при помощи физичееких приборов.
Мы имеем в физике закономерный процесс,

который поэволяет нам обнаруживать весьма ма¬лыя количества света. Это—фотоэлектрический эф¬фект. Представим себе прибор следующаго устрой¬ства: на внутренней стенке почти абсолютно пустого
стекляннаго сосуда нанесен слой мелко разцроблен¬наго металла, напр., калия. От этого слоя череэ
стекло выходит наружу платиновая проволока. В

другом месте сосуда, не покрытом калием, в со¬суд вплавлена вторая платиновая проволока. Эта
последняя внутри сосуда согнута в кольцо, которое
расположено над самым калиевым слоем и при
том весьма близко к нему. Если к калиевому
слою, с одной стороны, и к кольцу—с другой,

приложить некоторое напряжение, напр., присоеди¬нивши их к полюсам аккумуляторной батареи, и
•если только правильно выбрать величину этого на¬пряжения, то, при воздействии света на калиевый
слой, между ним и кольцом начнуть происходить
электрические раэряды. Измерительный инструмент,

включенный в цепь, поэволигь наблюдать воэник¬ший ток. Если подобную фотоэлектрическую кле¬точку, как называют только что описанный стек¬лянный сосуд, наполнить разреженным гаэом, на¬пример, аргоном, то чувствительность прибора к
световым воэдействиям возрастет. Нужно заме¬тить, что для того, чтобы сделать калиевый слой
светочувствительным, его следует особым обра¬зом обработать тихим разрядом в атмосфере
водорода.

С подобной фотоэлектрической клеточкой Эльстер
и Гейтель поставили опыты с целью определить,

на какия малейшия интенсивности света еще отве¬чает эта клеточка. В течение опытов изследо¬вался маленький язычок пламени светильнаго гаэа.
Газ подводился по тонкому металлическому капил¬ляру. Поперечник пламени составлял всего 2 mm.
Кроме того, газ сгорал не светящимся, но голу¬боватым пламенем. Это пламя, помещенное от
фотоэлектрической клеточки на разстояние несколько
большее 9-ти метров, лишь с большим трудом
различалось глаэом. Однако для клеточки оно было
еще черезчур сильным, чтобы сообщаемую им
энергию можно было считать за предельно-малую.
Особыми способами, описание которых завело бы
нас слишком далеко, можно было, при помощи
лиафрагм и т. п„ настолько ослабить интенсивность

источника света, что на фотоэлектрическую клеточку

падала лишь шестидесятая часть энергии вышеописан¬наго маленькаго пламени газа. Но и это ничтожное
количество лучистой энергии можно было обнаружить
с полной очевидностью. При этом приходилось

иметь дело с чрезвычайно тонким световым лу¬чем, который пропускался через голубой свето¬фильтр. Его нельзя было заметить при непосред¬ственном наблюдемии. Однако, когда это пламя не
фиксировалось, то глаэ наблюдателя, привыкший к
темноте, могь обнаружить почти незаметное сияние.
Следовательно, эдесь наступало явление так наз.

периферическаго эрения, т.-е. середина сетчатой обо¬лочки глаза, которой мы в других случаях резко

видим, была нечувствительна к световому возбуж¬дению, тогда как край сетчатой оболочки был чув¬ствителен к нему. Поэтому световое ощущение цс¬чеэало всякий раз, как источник света фиксиро¬вался глазом, т.-е. когда луч попадал в середину
сетчатой оболочки. „Периферическое зрение" можно
наблюдать, кроме того, у очень слабо накаленных
твердых тел.

Точные реэультаты изследований, произведенных

с фотоэлектрической клеточкой, показали, что упо¬мянутый световой луч, уже невидимый глаэом, не
является еще предельным для светочувствительности

клеточки. При дальнейших опытах удалось обна¬ружить еще меныпия количества света.
Следует заметить, что опыты можно было проиэ¬водить только ночью, так как помещение нельэя
было настолько затемнить, чтобы оградить фотоэлек¬трическую клеточку от воздействия дневного света.

«зв»

Иснусственное окрашивание минера¬лов.
Хотя агаты, халцедоны и яшмы, и бывают самой

природой окрашены в красивые и разнообразные
тона, но яркость и интенсивность этих тонов
оставляют желать лучшаго. В виду этого в

настоящее время выработан целый ряд техниче¬ских приемов искусственной окраски агата в яр¬кие красные, зеленые и синие цвета. Эти методы, по¬мимо их чисто техническаго значения, проливаюгь
светь и на внутреннее строение агатов и халцедо¬нов, очень твердых, на вид плотных и однород¬ных тел, а в действительности проникнутых
мельчайшими порами и пустотами, в которых легко
проникают растворы при посредстве диффузии

и капилярных сил. Весь метод окрашивания эа¬ключается в том, чтобы пропитать минерал
каким-нибудь раствором и затем, внеся в но¬вое вещество, выэвать такую химическую реакцию,
которая бы путем обмена положила начало окра¬шенному осадку, плотно заполняющему все поры.
Совершенно аналогичными реакциями пользовались
еще в начале XиX столетия, когда опускали куски

агатов на несколько недель в кипящий мед, за¬тем вынимали и осторожно нагревали с крепкой
серной кислотой; под влиянием последней органиче¬ское вещество обугливалось и придавало агату вы
соко ценимый в то время, черный, бархатистый тон.
В настоящее время для получения краснаго цвета

пользуются горячими растворами азотнокислаго же¬леза, в которых пластинки агата лежат до 3—4
недель. Осторожное прокаливание придаеть минералу

красивый ржаво-красный цвегь, настолько распро¬страненный в наше время, что почти ®/4 всех про¬даваемых иэделий из агата являются искусственно
окрашенными этим способом.



1363 Научныя новости и хроника. 1364

Ныне, когда значение явлений диффузии в природе

выясняется все больше и больше, впервые проли¬вается свет на характер природной окраски мине¬ралов. В целом ряде случаев эта окраска не
является чем-либо постоянным или неизменным,

но в течение долгой истории существования каждаго
минерала меняется и исчезаеть в зависимости от

протекающих растворов. Сама природа в широ¬ких пределах использывает те методы, которыми
ныне пользуется техника, но в ея распоряжении

еще два могучих фактора, которых нет у чело¬века, — время и безконечно слабые, разбавленные
растворы. д фврсман.

Растворимость эолота в природных
растворах.

Еще со времен алхимиков эолото по своей не¬растворимости в обычных химических реактивах
отличалось от других известных металлов и,

Потому, получило название благороднаго. Однако, в

настоящее время геохимия указывает на то, что в

природе имеется большое количество раэличных

растворителей этого металла, благодаря которым

золото не остается на месте, а постоянно странству¬ет, то растворяясь, то вновь отлагаясь и собираясь
в так называемые „самородки".
Одним из главных природных растворителей

оказывается сернокислая соль окиси железа, кото¬рая присутствует в земной коре в болыиом ко¬личестве и потому является главной виновницей по¬степеНнаго переноса этого металла. Присутствие та¬ких раствори^елей оказывается настолько обыч¬нымявлением, что американскими геохимиками и гео¬логами, и в том числе Эммоисом, поднягь был
вопрос о том, какия же причины эаставляют эо¬лото выпадать иэ природных растворов и оса¬ждаться в виде кристаллов, дендритов и самород¬ков? Окаэывается, что таких химических деяте¬лей очень много, и среди них можно назвать соли
закиси марганца и железа, самородные и сернистые

металлы и другия соединения. Самым любопытным

деятелем в этом направлении оказывается серно¬кислая соль закиси желеэа, которая очень энергично
возстановляет золото в самородном виде, пере¬ходя при этом в соль окиси.
А между тем последняя соль, как было выше¬указано, является как раз лучшим растворителем
для этого металла. Таким образом, в природе

идет постоянная борьба между растворением и оса¬ждением, заставляющая эолото странствовать в
пределах одной и той же жилы или розсыпи.

Бактериология льда.

Взгляд на наступление холоднаго времени, в част¬ности на замерэание воды, как на обстоятельство,

препятствующее распространению заразных заболе¬ваний, очень распространен, и, действительно, вэгля¬ду этому нельзя отказать и в теоретической, и в

практической обоснованности. Но теперь, когда уда¬лось выяснить, что не только так наз. холоднокров¬ныя, но и теплокровныя животныя могут благопо¬лучно выносить весьма низкия температуры, своевре¬менно было бы пересмотреть не раз эадававшийся
уже вопрос о влиянии низких температур на жи¬энедеятельность микробов. Некоторыя данныя в
этом направлении мы находим в работе Edwиn’a
О. Jordan’a относительно микроба брюшного тифа.

Замораживание воды, в которую внесены были

палочки, губительно влияло на жизнеспособность па¬лочек; уже черезт. 15 минут живых папочек
оставалось лишь 41®/0, череэ 6 час. — 22^/0, a no
прошествии 3-х недель — уже меньше 1°/0 и даже
иг0/о■ Сам Jordan решил проверить факт такого

губительнаго влияния замораживания на бактерий в

условиях естественных. В целом ряде местно¬стей штата Массачузетс он брал образчики „толь¬ко - что образовавшагося“ льда и тут же рядом
пробы незамерзшей воды и подвергал их бактерио¬логическому изследованию. Относительное содержание
бактерий разнообраэнаго типа во льду оказывалось

значительно пониженным по сравнению с содержа¬нием их в воде (702 вм. 20.000, 0 вм. 1.342 и
т. д.). Если, однако, захвачены будут замерзающей

водой не отдельныя, разрозненныя тифозныя бакте¬рии, а бактерии, охваченныя слизью или заключенныя
в обемистыя массы извержений больного, то губи¬тельное влияние холода скажется уже в гораэдо
меньшей степени. Далее, поверхностные слои льда,

недавно загрязненные извержениями больного, значи¬тельно опаснее в смысле распространения инфекции,
чем глубокие слои.
Уместно здесь припомнить предположение, давно

уже высказанное Буйвидом, касательно возможности
распространения инфекции через посредство льда
иным еще, окольным, путем. Буйвид подвергь
бактериологическому изследованию град, выпавший

в Варшаве. Градины достигали очень большой ве¬личины—5 на 3 сант. В воде, полученной при тая¬нии градин (после многократной промывки их сте¬рильным бульоном), количество бактерий было очень
велико; в 1 куб. сант. воды бактерий было прибли¬зительно 21.000. Интересно, что бактерии эти при¬надлежали не к тем разновидностям, кйторыя
приходится обнаруживать в питьевой воде. Особенно
же замечателен тот факть, что одна найденная
раэновидность бактерий (bacиllus janthиnus) никогда не

была находима, по заявлению Буйвида, ни в Вар¬шаве, ни в окрестностях ея. Палочка эта нахо¬дима была только вдали от Варшавы, в болоти¬стой гниющей воде. Единственное обяснение обнару¬жения ея заключается в том, что палочка эта за¬хвачена была ветром с испарениями или с пыле¬выми частицами и эатем вместе с градовой тучей
перенесена была на значительное раэстояние. Буйвид
высказывает предположение, что как дождь, так

и град могут при известных условиях играть¬роль в распространении вредоносных, патогенных.
бактерий.

•^06*

О бантериальных эаболеваниях
растений.

В недавнее время, главным образом благодаря

трудам Smиth’a, удапось установить, что опухоле¬видныя тканевыя разрастания на некоторых расте¬ниях, наблюдающияся как на корнях (репа),
так и на стеблях и корнях (хризантемы, яблони),
обязаны своим происхождением внедрению особых
бактерий. Бактерии эти—b. tumefacиens—подвижныя,

то принимающия шаровидную форму кокка, то пред¬ставляющияся в виде палочек, выделены были в
чистом виде, притом в количестве нескольких
разновидностей, от различных видов растений.
Искусственное введение чистых культур этих
бактерий в толщу мясистых сочных корней (рис. 1),

а также в толщу стеблей хризантем (рис. 2) со¬провождапось появлением опухолевидных расте-
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ний *). В естественных условиях бактерии поступа¬югь, повидимому, из земли через случайные не¬большие надрывы кожицы.
Замечательно, что при микроскопическом изсле¬довании тончайших среэов, приготовленных иэ
таких вызванных бактериями опухолей, самих
бактерий удавалось обнаружить среди ткани лишь в

очень скудном количе¬стве, далеко не в каж¬дом срезе. Ближайшим
образом напрашивапась
мысль, что бактерии эти
обладают по отношению

к данному растению чрез¬вычайЙВ высокой вирулент¬ностью (ядовитостью). Но
если это и так, то отсюда

далеко еице до того допу¬щения, которое делает
Smиth, что на типичныя

тканевыя разрастания жи¬вотных, характеризующия¬ся неудержимым ростом
Рис. 1. (раки, саркомы) в основе

своей должно иметь влияние
внедрение бактерий, чреэьычайно вирулентных, но столь

малочисленных, что обнаружить их не удается.Прав¬да, известную аналогию между растительными опухо¬лями, о которых идет речь, и так наэ. злокаче¬ственными новообразованиями человека, как будто
возможно проследить. Так, опухоль стебля растения
может дать как бы отросток, который достигает

черенка листа и здесь, уже в тканях листа да¬егь новую опухоль, построенную попрежнему по

типу стебля; получается нечто аналогичное, на пер¬вьш взгляд, метастазу или переносу раковой опу¬ходи; нак известно, отделившаяся частица раковой
опухоли желудка может быть занесена по ходу
сосудов в печень или легкое, где и развизается
вторичное метастатическое разрастание, состоящее из
желудочнаго эпителия. Однако, как доказывает

Peklo, сам работавший над этим вопросом, ана¬логия здесь только кажущаяся; прежде всего диффе¬ренцировка тканей растения стоит далеко не на той
высоте, как дифференцировка тканей животнаго;
иэвестны, ведь, случаи, когда отдельные и поса-

Рис. 2,

женные в землю листы давали корни и образовы¬вали стебли. На основании некоторых подробностей
тончайшаго строения растительных опухолей Peklo

высказываегь даже предположение, что опухоль ра¬стения может служить выражением особаго симбиоза
кежду растением и проникшими в него бактериями.

«SB®

') Рисунки взяты нз ,Dиe Naturw.", 1913, П. 20.

Следы вновь открытаго исполинскаго
животнаго.

Самая молодая в палеозойской группе, налегающая
на каменноугольные слои, Пермская система или

Диас, до самаго последняго времени была сравни¬тельно плохо кзучена относительно сухопутных
форм и представлялась вообще довольно бедной

по фауне. Тем большее, поэтому, эначение приобре¬тает недавнее открытие французскаго геолога А.
Деляжа, профессора в Монпелье, В сланцевых
слоях пермской формацин в местечке Героль, близ

Неффи, Деляжу удалось обнаружить около 30 отпе¬чатков ступни какого-то очень крупнаго, неизвест¬наго четвероногаго. Деляж дает ему название
Permomegatherиum Zeиllerи.
Если вначале эти следы и внушали некоторыя

сомнения, то теперь, после ближайших изследований
того же ученаго, приводимых в „Nature" Ьаиоиг’ом,
становится уже вполне очевидным, что пред нами,

действйтельно, своеобразное наследие доисториче¬скаго животнаго; только таким обраэом можно

обяснить себе родовое расположение этих, совер¬шенно одноровных отпечатков, на узком простран¬стве, всего в 3—4 метра. (См. рис.) Возникновение их

Рис. 1.

Деляж обясняет так: когда-то на этом месте

была большая неглубокая лагуна, посещаемая жи¬вотными для водопоя. Судя по оставшимся отпечат¬кам, животных было, по меныией мере, 23; все
они двигались в одном направлении; однако на
сухой песчаной почве, состоящей из мельчайших

частиц кварца и известковаго шпата, конечности

их могли отпечатываться лишь очень слабо и сле¬ды эти быстро стирались. От каждаго животнаго
сохранился отпечаток только одной ноги. Несо¬мненно, что в тот день далекаго прошлаго, когда
четвероногия оставили на своем пути к водопою
так хорошо сохранившиеся отпечатки, погода должна
была быть очень тихая. Вслед за тем отложились

новые слои песка и, благодаря каким-то необыкно¬венным условиям, уже нигде более не повторяв¬шимся, на всем берегу этого пермскаго озера,
следы ног остались неповрежденными. Каков
был общий вид животнаго, представить себе точно
по одним только оттискам их ног, конечно,
трудно; костей, могущих дать в зтом смысле
более точныя данныя, в пермских отложениях
еще не найдено. Во всяком случае это должньи
были быть весьма крупныя существа, так как

отпечаток их ступни равен почти 15 сантиме¬трам. В болыией или меньшей степени Permome-
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gatherиum должен был быть приспособленным
к наземному образу существования, потому что в
форме его конечностей нет ничего, что указывало
бы на принадлежность их к водному животному.

«ф»

Иснусство у доисторическаго человека.
Среди разнообраэных археологических находок,

относящихся к древнейшему периоду человеческаго
сущеетвования, несомненно, наибольший интерес
представляют находки, свидетельствующия о том, что
уже безконечно дазно, когда только что началось
раэвитие культурнаго человечества, в нем ясно и

определенно стало проявляться стремление к иекус¬ству, и что это искусство уже тогда достигло, отно¬сительно, очень высокой ступени развития. Главным
образом французским и испанским ученым обя¬заны мы этими открытиями. Благодаря их неутоми¬мой деятельности выяснилось, что Центральная и
Южная Франция, а также северная часть Испании,

представляли собою арену, где искусство палеолити¬ческаго человека достигло наивысшаго раэвития.
Художественныя способности первобытнаго человека

выражались главным образом в умении гравиро¬вать на кости, глине, камне, и в живописи на сте-

Рис. 1. Группа животных нарисована краской на
скале Когуль: олень-самец, окруженный самками;
направо—бык и лось. Сзади быка голова самки
оленя (рисунок более ранняго периода). Величина

рисунка 0,75 гп.

нах пещер и т. п. В настоящее время открыто

уже такое множество изображений и в такой со¬хранности, что тщательное изучение их дало уче¬ным возможность установить несколько различных
эпох доисторическаго искусства. Первый период:
преобладають гравировки, состоящия из толстых
и глубоких штрихов; некоторые рисунки трудно
распоэнаваемы, другие представляют собою профили
различных животных, снабженных обычно лишь

двумя ногами. Живопись находится^ еще в эачаточ¬ном состоянии: в самом начале попадаются лишь
отпечатки человеческой кисти, поэднее неуверенныя

попытки передать линии и группировку точек. Вто¬рой период: штрихи попрежнему широки и глубоки,
но иэображения становлтся более жизненны; переда¬ются уже четыре ноги животнаго; иногда наносятся
волосы; часто к гравировке присоединяется раскраска

одннм цветом. Третий период: гравировка совер¬шенствуется; штрихи становятся тонкими; попадаются
чрезвычайно художественныя иэображения; живопись

еще мало прогрессирует. Четвертый период: грави¬ровка теряет свое преимущественное значение и в
иных случаях служит лишь дополнением к жи¬вописи; последняя значительно совершенствуется;

появляются многоцветныя изображения, сначала не¬уверенныя, поэднее достигающия высокаго совершен¬ства; некоторыя, исполненныя во многих красках
изображения групп животных, поражают своей

художественностью и красочностью. Пятый период
резко отличается от предыдущих: гравированные

Рис. 2. Сцена охоты, нарисованная краской на скале

Когуль: человек стреляегь в оленя; фигура на¬право изображает убитаго оленя, лежащаго на спине
ногами кверху.

рисунки совершенно исчезают; исчезают также

изображения животных; взамен их находят раз¬рисованныя ленты, узоры, точки и т. п. Этим пе¬риодом упадка заканчивается палеолитическая эра.
Кроме упомянутой стенной живописи представля¬ют очень большой интерес великолепно сохранив¬шияся фрески на каменных плитах. Последния
были находимы в большом числе в размывах
различных рек. В часхности, испанская рена

Когульос дала рядзамечательнейшихнаходок.Ха¬рактер фресок на плитах соответствует живописи
и резьбе в пещерах; как и там, любопытными
сюжетами являются стада раэличных животных,

изображения охоты и пр., напр. рисунок 1 пред¬ставляет фреску краснаго цвета, найденную в до¬лине р. Когульос. В центре олень, окруженный
ланями; направо бык, с ним рядом лось. Длина
всей фрески 0,75 метра. Передача форм животных
по большей части весьма жиэненная и правдивая.
Исключение представляет найденная там ж^, в
Испании, фреска более примитивнаго характера. На

рисунке 2 в красном цвете изображается, пови¬днмому, сцена охоты: человек стреляегь в оленя,
правее лежит убитый олень с ногами, поднятыми
кверху. Размер всей картины 3/4 метра. На рис. 3
передается еше более интересная фреска. В кори-

Рис. 3. Сцена охоты, нарисованная бурой краской;
более древний рисунок нежели здесь—изображенные

схематические рисунки (перекрещивающейся штрихов¬кой) и более ранний, чем самка оленя, нарисовак¬ная в центре светлой краской.
чнево-красных тонах изображается опять сцена
охоты. Фигуры раздетых мужчин снабжены луками.



Все эти изображения являются, несомненно, более
древними по сравнению с имеющимися здесь же

стилизованными фигурами краснаго цвета (заштрихо¬ваны крестообразно), и более молодыми по сравне¬нию с ярко, красным изображением лани в
центре.

Говорить об теоретическом знамении подобных
памятников, конечно, излишне. Благодаря им удается
с достоверностью установить многия интересныя

подробности из самаго ранняго детства человече¬ской культуры. Является воэможность установить,
какия животныя были современниками в тогь или

иной период древнейшаго человека. Рис. 3, отно¬сящийся к четаертому, так ■ называемому Магдлен¬скому, периоду, говорит, нгЙТр., что к этому вре¬мени употребление лука и стрел было уже хорошо
известно и это оружие достигло уже тогда боль-

шого совершенства. Вместе с тем, как памят¬ники искусства вообще, эти древнейшия находки,
дают наилучшую возможность проследить возра¬стающее самосоэнание человека. И, наконец, резкия
перемены в характере произведений указывают
нам на какия-то очень глубокия внутренния или
внешния изменения в населении данной местности.

Так, напр., резкое иэменение в характере рисун¬ков четвертаго магдаленскаго и, идущаго эа ним,
пятаго, т. н. Азилианскаго, периодов, наиболее правдо¬подобно, может быть обяснено имевшим, по всей
вероятности, в то время место передвижением на¬родов: на франко-кентабрийскую площадь, занятую
палеолитическим человеком, двинулись массы из

Италии, Сицилии—принося с собой новую культуру

и новое искусство и создавая переход к поздней¬шему неолитическому человеку.

с м  с ь.

Замена цфллулоида.

Как известно, целлулоид представляет собою

сложное соединение, производное целлюлезы и азот¬ной кислоты. Главный недостаток целлулоида за¬ключается в его легкой воспламеняемости. Это и
эаставляет искать других проиэводных целлюлезы,

которыя, сохраняя пластичность, были бы огнеупорны.

В последнее время техника остановилась на соеди¬нении уксусной кислоты и целлюлезы, которое полу¬чается при действии на эту последнюю смеси уксус¬ной кислоты и ея ангидрида в присутствии катали¬заторов (серная или фосфорная кислота, хлористый
цинк). В зависимости от условий реакции полу¬чается продукт, инеющий, хотя и определенный со¬став (триацетильнаго эфира), но различныя физиче¬ския свойства.
Вообще говоря, новый продукт представляет со¬бой вещество с пластическими свойствами, раство¬римое во многих органических растворителях
(ацетон, хлороформ, четыреххлористый этан и
т. д.), разлагающееся при нагревании выше 200° С.
Оно хотя и можегь быть зажжено, но горит сла
бым пламенем, которое легко затухает.
Сам по себе новый продукт, несмотря на свою

пластичность, не годится для поделок; к нему для

сообщения упругих свойств и прочности необхо¬димо прибавить „пластифицирующаго" вещества, по¬добно тому как к нитроклетчатке прибавляют
камфоры для получения целлулоида.

Обыкновенно к полученному уксуснокислому про¬изводному клетчатки прибавляюгь жидкаго раствори¬теля (бол. часть смес этиловаго спирта и четыреххло¬ристаго этана) и два твердых вещества: триацетиль¬наго эфира глицерина (соединение глицерина с уксу¬сной кислотой) для сообщения упругих свойств и
феноловаго эфира фосфорной кислоты—для пониже¬ния воспламеняемости. Жидкий растворитель затем
удаляется испарением, и полученная масса про¬катывается и вообще подвергается довольно сложной
обработке и принимает в конце концов форму

листов или труб. Для формовки массу вновь на¬гревают до 90°.

Продукт, полученный таким образом, обходится

дороже чем целлулоид, но его огнеупорность обез¬печивает сбыт, особенно для безопасных кинема¬тографических лент.
Большое преимущество новаго продукта заклю¬чается в том, что его можно нанести в виде
слоя в растворенном виде на тот или другой
предмет, после испарения растворителя получается
непроницаемая для влаги пленка, имеющая свойство
весьма совершеннаго изолятора. Точно также и ткань,

пропитанная новым продуктом, становится водоне¬проницаемой и находит себе применение для кры¬льев аэропланов.
� О �

Кан высоко могут подниматься
птицы?

По этому вопросу до сей поры существуют еще

совершенно непримиримыя разногласия. Так, напри¬мер, некоторые изследователи, основываясь на на¬блюдениях и данных знаменитаго орнитолога про¬шлаго столетия Гедке (Gadke), допускают, что, при
перелетах, птицы поднимаются на высоту до 3,000,
5,000, 10,000 метров и даже выше, совершая свой
путь на недоступной для человеческаго глаэа высоте.

В противоположность этому, другие считаюгь сред¬нюю высоту подема очень низкой, не более 400 м.,
и лишь как очень редкое исключение 1000 м. По¬следнее мнение нужно признать более правильным
на основании ряда новых данных и опытов, при¬водимых Луканусом (Lucanus). Он ссылается,

во-первых, на укаэания воздухоплавателей, утвер¬ждающих, что выше 1000 метр. птицы совер¬шенно на встречаются. Приводим доказательства,
что птицы всегда летят в виду земной поверхно¬сти: птицы, выпущенныя с воздушнаго шара, нахо¬дящагося выше облаков, летают около или садятся
на него, пока не увидят земли, и тогда немедленно

улетают; наконец, он произвел ряд опытов с
привязанными воздушными шарами, к которым
прикреплял с помощью длинной бечевки чучела

различных птиц в летящем виде. Он устано-
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вил, что уже самыя крупныя птицы, при благоприят¬ных условиях наблюдения, совершенно изчезают из
глаз наблюдателя при высоте в 2,000 метров, и до¬казал, что данныя Гедке, считающаго для птицы
того же размера границу видимости в 6,000 метров,

по крайней мере в три раза превосходят действи¬тельность и основаны на ошибках наблюдения. Кроме
того, на таких больших высотах птицы факти¬чески не могут держаться вследствие уменьшеннаго
атмосфернаго давления и низкой температуры. (При
высоте 5,000 метров, давление равно приблиэительно
3,80мм., температура равна ^20°; при 7,000 метров
давление 298 мм., темп. —33°).

� О �

Желтая лихорадка в Панаме и цена
человечесной жизни.

История борьбы с желтой лихорадкой в Панаме
является ярким доказательством того, в сущности

элементарнаго, положения, что лишь сознательное от¬ношение масс к основным требованиям санита¬рии может служит гарантией эдоровья и благопо¬лучия отдельных индивидуумов.
Желтая лихорадка на Панамском перешейке не

так давно еще свирепствовала с необычайной си¬лой; достаточно сказать, что в 1851 г. иэ 2000 рабо¬чих (африканских негров и китайцев), привезен¬ных на перешеек для постройки железной дороги,
уже через 6 мес. после начала рабогь ни одного
не осталось в живых. В 1881 г. явились француэы

для прорытия Панамскаго канала; вскоре же у инже¬нера Dиgler’a скончались от желтой лихорадки жена
и трое детей. Другой инженер, прибывший с 70-ю
молодыми, полными сил помоицниками, также

стал жертвой желтой лихорадки; в первый же ме¬сяц по приезде и он и все его помощники погибли.
Из 25-ти сестер милосердия 24-х вскоре же не

стало. Француэская компания ставила на работы еже¬годно 10200 рабочих; в 9 лет от желтой лихо¬радки погибло 22,169 рабочих, чти> составляет в
среднем 240 человек на каждую тысячу еже¬годно!
Ясно, что прежде чем прорывать Панамский ка¬нал, нужно было сделать нечто другое, и вот за
это-то „другое" и вэялись прежде всего американцы,

возобновившие несколько лет спустя работу фран¬цузской компании. Ставший во главе медицинской ор¬ганизации в Панаме, д-р Gorgas, имел возмож¬ность уже к этому времени (лет 7 назад) вос¬пользоваться открытиями Laveran’a, Marchou, Solиmbenи,
Sиmon’a, доказавших, что заражение человека болот¬ной и желтой лихорадкой происходит. при посред¬стве комаров и москитов. Передатчики желтой

лихорадки (москиты—stegomyиa fascиata) и передатчи¬ки болотной лихорадки (комары—anopheles) во множе¬стве водятся в тропических болотистых местно¬стях, которыми изобилуеть Панама. Все было про¬тив Gorgas'a, пишет корреспондент „Cosmos“’a:
климат, температура, почва. Дренажные рвы, кото¬рые приходилось прорывать на громадном протяже¬нии, очень быстро, хотя бы и после заливки цемен¬том, эарастали пышной тропической растительно¬стю. Пришлось прибегнуть к дренажу, заложенному
под поверхностным слоем почвы; проведено было

множество ходов, выложенных кирпичом и при¬крытых поверх камнями, так чтобы вода с поверх¬ности земли могла свободно просачиватеся внутрь
дренажной системы. Мельчайшее углубление почвы,
где могла бы застаиваться вода, повторно эаливалось
особым составом „ларвицидом" (смесь резиньГ,

карболовой кислоты и едкаго натрия), который анти¬септическое действие обнаруживает даже в разве¬дении 1:5000. Состав этот не применялся, кон§чно,
вблизи источников, откуда население брало воду для
питья, его избегали применять даже по отношению
к рекам и ручейкам, где тщательно сберегали и
разводили мелкую породу рыбок (т. наз. „mиllиon"),

отлично уничтожающих личинки комаров и моски¬тов. Наконец, всем и каждому вменялось в обя¬занность неукоснительно уничтожать случайно заме¬ченнаго москита посредством особых сачков. He
только селения, но и отдельные дома перепланировы¬вались согласно требованиям санитарии.

Результат: с мая 1906 г. в Панаме не было уже
ни одного. случая желтой лихорадки, тогда как в
соседних государствах (в Венецуэле, Колумбии,

Эквадоре), где столь широкая пропаганда санитар¬ных мероприятий по той или иной причине не была
предпринята, болезнь эта не переводится.

Далее, тщательно поставленная борьба с кры¬сами привела к тому, что случаев чумы в Пана¬ме больше не наблюдается, тогда как в соседнем
же городе Гвоакиле чума эндемична. Наконец,

борьба с брюшным тифом и с дизентерией, бла¬годаря неусыпному надзору эа источниками водо¬снабжения, дала также прекрасные результаты.
Корреспондент „Cosmos’a“ высчитывает ту эко¬номию, которую государство сделала благодаря всем
перечисленным мерам. В 1910 году, по сравне¬нию с 1906, каждый месяц больных было меньше
на 2503 чел. Если теперь принять, что каждый эа¬болевший теряет трудоспособность хотя бы только

на 5 дней, то и то получается за год 150,180 рабо¬чих дней экономии; переводя это на деньги (по раз¬счету 3 доллара за один рабочий день), мы имеем
перед собой внушительную цифру в 450,540 доллк¬ров, не считая экономической ценности сохранности
жизней.

Заметку эту уместно будет заключить некото¬рыми данными из деятельности северо-американ¬ских обществ по страхозанию жизни. Общества
эти, чрезвычайно широко развившия свои операции,
заинтересованы в том, чтобы владельцы полисов
возможно долыне уплачивали им страховые взносы.
Поэтому, ради собственных выгод, они ведут
очень широкую пропаганду сведений иэ области

личной и общественной гигиены и принимають дея¬тельное участие в борьбе с туберкулезом и с
другими инфекционными болезнями. Они уверены,

что старания их не пропадают даром; по прибли¬зительному подчету оказывается, что если бы все
ныне известныя гигиеническия мероприятия были при¬менены на деле, ередняя продолжительность жизни
вСоединенных Штатах увеличилась бы на 15 лет;

при переводе же на деньги всего того итога чело¬веческой жизни, который мог бы быть ежегодно
сохранен в одних только Соединенных Штатах,
получится сумма в 1,500,000,000 долларов.

� О �

Экспедиция Амундсена к южному
полюсу.

В конце 1912 г. вышло на норвежском языке

описание знаменитой полярной экспедиции Р. Амунд¬сена, о которой до тех пор было иэвестно только
из кратких журнальных и газетных заметок.
Вскоре эатем оно появилось на немецком языке,
а теперь описание путешествие Амундсена напечатано
и по-французски (в журнале „Tour du Monde" за
1913 г.). Книга эта, помимо описания путешествия.
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■чрезвычайно интереснаго само по себе, дает бога¬тейший материал как для характеристики полярных
стран, так и самого Амундсена.
Этот сильный телом и духом человек, едва

преодолев недоступный Северо-эападный проход,

уже развивал в тиши кабинета новый план, но из¬за нелостатка средств долго не решался опубликовать
свои намерения. Совсем снаряженным, с 91 соба¬кой и массивным „домиком наблюдений" выехап

он, пряча ото всех свою тайну, и только при от¬езде посвятил в нее всех ближайших помощ¬ников, остальным спуникам она стала известна
лишь на о. Мадейре.

Летом 1910 года Фрам обогнул Южную Афри¬ку, достиг- Россова моря под высшим, когда-либо
достигнутым судном, градусом широты—78° 41' и
лристал к ледяной стене Росса у Китовой бухты.

Эта бухта подо льдом омывает твердую землю, по¬■этому эксгиедиция нашла здесь чреэвычайно легкий
переход от пловучаго льда к ледяной стене, и
там в (защищенной) котловине, всего в 4-х
километрах от судна, оказалось хорошее место
для зимовки, окруженное богатой животной жиэнью.

К тому жепуть, ведший отсюда на юг, был со¬вершенно новым, в противоположность тому, ко¬торый этап эа этапом, начиная с 1840-го года,
пролагали английские изследозатели на западном
краю Великаго барьера. И дорога от 80° до 85°

юж. шир. была так удобна, что полярные путеше¬ственники могли катиться на лыжах с помощью
собак. Потом показались новыя горныя цепи, иду¬щия с северо-эапада на юго-восток; повидимому,
вместе с горными хребтами, спускающимися с зе¬мли Виктории, эти цепи валом обрамляют ледяное

плато. Легко было идти и дальше по высокой равни¬не, и таким обраэом все разстояние в 3000 кило¬метров до полюса и обратно было пройдено в 99
дней. Одновременно другая часть экспедиции двигалась
по краю плато на восток к земле Эдуарда Vии.
Здесь она нашла свободныя ото льда скалы и
мох, но ни одной возвышенности выше 300—500
метров. Тем временем Фрам в феврале 1911
года вернулся в Буенос-Айрес, на обратном пути
занялся океанографическими наблюдениями в южной

части Атлантическаго океана (60 станций) и в нача¬ле 1912 года увез всех зимовников обратно.
Сообщаем кое-какия уже опубликованныя наблю¬дения. Атмосферное давление на станции в среднем
за 10 месяцев равнялось 738,6 mm. В августе

средняя температура была - 44,5°, абсолютный мини¬мум—58,5°, и выше 0° она никогда не поднималась.
Сила ветра была ничтожна, а бурных дней всего—12.

Почти в целой трети наблюдаемых ветров господ¬ствовало восточное направление. С гор, лежащих
к югу от ледяного плато, вэято 20 образчиков
горных пород (архейских).

� О �

Панамский нанап.

В 1909 г. строители Панамскаго канала раэсчи¬тывали закончить его сооружением к 1 января 1915 г.
Насколько успешно велись, однако, работы по окон¬чанию этого грандиознаго предприятия, можно судить
по тому, что открытие канала, состоялось 1 ноября
1913 года, т.-е. более чем на год ранее вычисленнаго
срока. Мысль о соединении Атлантическаго океана с
Тихим при посредстве канала, прорезывающаго узкую
часть американскаго материка, далеко не нова. Еще
ь 1550 г. португапьский мореплаватель Антонио
Гальвао издал книгу, в которой доказывал воз-

можность прорытия канала у Тегуантепека, Никара¬гуа, Панамы или Дариена. Годом позже испанский
историк Ф. Л. де Гомера представил Филиппу ии
мемуар, в котором настойчиво рекомендовал не
медлить с осуществлением этого плана. Но ему

воспротивилось испанское правительство, очень доро¬жившее монополией исключительнаго сообщения с
Новым Светом; чтобы затруднить сношения с
Великим океаном череэ материк Америки, оно
запретило даже под страхом смертной казни иной

путь к тихоокеанскому побережью, как от Порто¬Белло на Панаму. Лишь в 1771 г. испанское пра¬вительство изменило свою политику в этом во¬просе и распорядилось произвести изыскания с целью
выяснить, возможно ли прорыть тихоокеанский ка¬нал у Тегуантепека. Выяснив непригодность этого
плана, оно предприняло разведки в Никарагуа, но

политическия волнения, начавшияся в Европе, оста¬новили эти планы. В 1808 году Александр фон
Гумбольдт обездил Панамский перешеек и наме¬тил линии изысканий. Особенно возрос интерес к
вопросу о канале после того, как государства цент¬ральной Америки приобрели независимость (1823).
В 1825 г. Республика Центра после ряда хода¬тайств о концессиях, заявленных британскими и
северо-американскими подданными, предложила Соеди¬ненным Штатам придти на помощь в прорытии
канала, но эти переговоры не кончились ничем.

По разным причинам концессии, выдававшияся в

разное время, также не получили осуществления. По

окончании Суэзскаго канала (1869 г.), вопрос о Па¬намском канале вступил в более деятельную

фазу. В 1876 г. в Париже возникло „Международ¬ное Общество Меж-океанскаго канала". Оно отпра¬вило в Панаму экспедицию под руководством лей¬тенанта Виэа, который в мае 1878 г. получил для
Общества концессию от Колумбийскаго правительства.
В 1879 г. в Париже под председательством

Фердинанда Лессепса состоялся международный кон¬гресс из представителей Англии, Германии, Соеди¬ненных Штатов, но главным образом Франции, a
вслед затем была организована „Компания Панам¬скаго канала", с Лессепсом во главе, откупившая

концессию Виза за 10 милл. франков. Позднее ком¬пания преобраэовалась в акционерное общество, ко¬торому удалось разместить 6 миллионов акций по
500 франков. Работы велись почти до конца 1887 г.
в обстановке безпримернаго воровства и всяческих

злоупотреблений. Когда выяснилось, что первоначаль¬ный план прорытия канала на уровне океана не осу¬ществим, в прект включили шлюзы, и эти работы
по измененному плану велись до февраля 1889 года,
когда по решению Сенскаго окружного суда дело

было ликвидировано. Грандиозный скандал с раэо¬блачениями по этому делу вызвал большую смуту

в политической жиэни Франции, и самое слово „Па¬нама“ стало с тех пор нарицательным для обо¬значения крупных хищений в акционерных обще¬ствах; .всего было израсходовано около полутора
миллиардов франков. Образовалась вторая компания,
также приэнанная Колумбийским правительством.
Но и эта компания не довела дела до конца и в
1901 г. вступила в переговоры с Соединенными

Штатами об уступке им концессии и всего имуще¬ства. В ноябре 1903 г. штат Панама отложился
от Колумбии, обявив себя независимой республи¬кой, и в феврале 1904 г. уступил Соединенным

Штатам оккупацию, эксплоатацию и контроль Панам¬скаго канала и 15-верстную полосу на всем его про¬тяжении. Штаты приобрели концессию французов,
была назначена исполнительная комиссия, и немедленно

начались работы, столь успешно близящияся к
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своему окончанию. He малую роль здесь сыграло
предварителное оэдоровление края, раньше сильно

страдавшаго от эпидемий желтой лихорадки. На одни

санитарныя меры потрачено было около 40 милли¬онов рублей. Общая стоимость канала исчислена в
750 милл. руб. Приводим из „Nature" следующия
подробности о самом канале.

Канал тянется от города Колона на берегу Ат¬лантическаго океана до города Панамы на берегу
Тихаго приблизительно с северо-запада на юго-во¬сток. Панама лежит в 35 км. к востоку от
Колона. Общая длина канала, считая и продолжение

его в залив Лимона с одной стороны, и в Па¬намский залив с другой,— 80,5 килом. Начинается
канал у входа в Лимонский залив. Для защиты

внутренней бухты от свирепствующих зимой северо¬западных ветров сооружена дамба длиною 3300 м.
между мысом Торо и отверстием канала. Внутрен¬ний канал Лимонской бухты имеет в длину около
7 км. У места своего вступления на сушу канал
имеет в ширину 150 м. при глубине в 12,5 м.
В 11 км. от берега находятся шлюзы и Хатунская
плотина. Эти шлюзы распределены на три группы
двойных шлюзов. Разница в уровне верхняго и
нижняго (участка) составляет 26 метров. Плотина
заграждает долину реки Шагра, превращая ее

в обширное озеро площадью не менее 42474 гек¬таров. От Хатуна до Педро-Мигуэля уровень ка¬нала одинаков, но не одинакова его ширина. Имея
у Хатуна 300 м., она постепенно уменыиается и
между 48-м и 63-м километром не превышает
90 метров.

За проходом Кулебры начинается шлюз Педро¬Мигуэля, уже на покатости Тихаго океана. Этот
шлюз понижает уровень канала на 9 м.; канал

пересекает искусственное оэеро Мирафлорес, обра¬эованное слиянием трех рек: Рио-Гранде, Педро¬Мигуэля и Коколи; длина его около 3 км. По выходе
из этого озера, минуя два двойных шлюэа Мира¬флореса, канал достигает уровня Тихаго океана.
Между 72-м и 73-м км. он оставляет сушу и
вдается в Панамскую бухту морским каналом на
7 км. Во избежение быстраго заноса канала илом
на востоке между Пунта-Мала и островом Наос
пришлось соорудить мол в 5 км. длиной.
На всем своем протяжении в 80 км. канал

довольно иэвилист, делая не менее 22 поворотов

и некоторые почти под прямым углом. В кеж¬дой из таких иэлучин канал расширен, чтобы
свободно могли проходить суда. Предполагается, что
прохождение канала будет отнимать от десяти до

двенадцати часов времени, из них три—прохожде¬ние шлюэов.

О том, какое колоссальное количество эемли при¬шлось Еырыть, мсжно судить по числу: 153 милли¬она куб. метров, из них 69 милл. на прорытие
холмов Кулебры. И это далеко не все: частые опол¬зни вызывают необходимость в новых работах.
Чтобы ослабить опасность этих оползней, придется
срезать верхушки холмов по соседству канала.

Особаго внимания заслуживают шлюзы; они колос¬сальных размеров и имеют целью устранить еся¬кую возможность катастрофы. Каждый шлюз двой¬ной,— один из них служит для поднятия, другой
для спуска. Длина участка между входным и еы¬пускным затвором равняется 300 м., но так как
большинство судов не превосходят длиной 180 м.,

то в каждом шлюзе имеются промежуточкыя во¬рота, позволяющия делить его на два участка, один
в 180, а другой в 120 м.; это дает воэможность
экономизировать воду, необходимую для прохождения.
Ширина шлюэа 33 м., глубина 12. Шлюзы каждой

пары отделяются стеной в 28 м. вышины при 18
толщины. Высота створок ворот составляет от.
14 до 24 м., ширина их 20 м., а толщина в центре
2,1 м. Вес створки колеблется между 300 —600 тонн.

Эти чудовищныя массы приводятся в движение элек¬тричеством. Для легкости движений створок ниж¬няя часть их устроена в виде полаго водонепро¬ницаемаго ящика. Раэмеры ящика таковы, что створ¬ка держится в равновесиинаводе. Когда ворота закры¬ты, в верхнюю часть створок впускают воду, и они
нагружаются на дно шлюэа, плотно прилипая к нему.

Воэможность столкновений предусмотрена целым¬рядом мер. Во-первых, стена, разделяющая пар¬ные шлюзы, простирается на 300 м. в обе стороны
от крайних ворот. Каждое судно, пр.ежде чем
пройти шлюз, останавливается у этой стены. С
этого йомента пароход уже не может двигаться

собственными силами: его берут на буксир элек¬трические локомотивы, бегающие по берегам шлюза
на рельсах. Число этих локомотивов сообразуется
с водоизмещением корабля. Так, например, для
такого парохода как „Олимпик" потребутся, как
полагают, дюжина таких локомотивов. Но что,
если благодаря неправильному маневру, -пароход не
остановится перед шлюзом, а будет двигаться
вперед? И этот случай предусмотрен: метрах

в тридцати от ворот протянута цепь, концы ко¬торой прикреплены к гидравлическим тормозам
огромной силы, вделанным в боковыя стены. В
нормальное время эта цепь лежит на дне шлюэа,
но в случае опасности ее можно мгновенно поднять
и эагородить путь пароходу.
В каждой группе шлюзов наибольшую важность,

очевидно, представляет верхний, и к его охране
принимаются особенныя меры. У концов верхняго
шлюза поставлены два затвора: случись какая-яибудь

катастрофа с первыми воротами, вторыя дают воз¬можность удержать воду.
� О �

Близорукость и меры для ея предот¬вращения.
В сложном аппарате зрения, человеческом¬глазе, только хрусталик обладает способностью

изменять кривизну своей поверхности и, следова¬тельно, служить для приспособления всего зритель¬наго аппарата к ясному разсматриванию предметов.
на раэличных разстояниях.

Для близорукаго глаэа раэстояние, при котором

получается на сетчатке ясное иэображение, без вся¬каго напряжения аппарата приспособления, ограничено;.
для легких степеней близорукости—до 2—1/и метра,
для средних—>/»—иио метРа. ПРИ сильной степени

блиэорукости самое отдаленное раэстояние, при ко¬тором глаз видит отчетливо около 10 сант. и в
худших случаях даже 3 сант. На разстояниях
ббльших, чем это предельное, предметы видны уже
расплывчато.

Так как способность приспособления действи¬тельна только при разсматривании предметов, нахо¬дящихся не дальше предельнаго пункта яснаго еи¬дения, то для блиэорукаго глаэа эта способность не
играет особенно важной роли, так как благодаря

строению нашего тела (длина рук), наиим навы¬кам и орудияк, нам обычно неи особенной на
добности весьма внимательно разсматривать предме¬ты, находящиеся ближе, чем в 1/t метра разстояния
от глаза.

Причиной близорукости, вопреки широко распро¬страненному мнению, является в большинстве слу-
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чаев не чрезйерная сила преломления глаза, а строе¬ние, форма самого глазного яблока, именно удлинение
его оси. Этот-то вид блиэорукости и представляет
собою столь распространенную болезнь.

Она никогда не бывает врожденной, а всегда бла¬гоприобретенной. У близоруких родителей дети по¬чти никогда не рождаются с таким удлиненным
глазным яблоком. И если близорукость не раэви¬лась (или не сильно развилась) до 24-летняго воз¬раста, когда рост глазного яблока прекращается, то
исчеэает всякая опасность позднейшаго появления

или увеличения этой аномалии. Развивается она толь¬ко при ненормапьных условиях роста глаэного ябло¬ка, т.-е. при повышенном внутриглаэном давлении,
именно при чтении, письме ■'или работе на малом
разстоянии от глаза. К счастью, такая вредная для
глаз работа начинается обыкновенно тогда, когда
интенсивный до того процесс роста несколько идет
на убыль, но период от 12 до 17 лет, когда этот

процесс снова несколько усиливается, должен счи¬таться самым опасным, а между тем тогда-то
глаз и имеет столь много дела с чтением и пись¬мом, при чем дурное освещение и плохая печать
играют эначительную роль в раэвитии этого недо¬статка.
К сожалению, нужно признать, что в странах

с наибольшим распространением грамотности наи¬более распространена и близорукость, и в этом
эначительная доля вииы падает на школу.

Близорукость вовсе не такой невинный недоста¬ток, каким она кажется многим. Достаточно ука¬зать на то, что она эакрывает страдающему ею до¬ступ к целому ряду занятий, как военное дело,
охота, мореплавание, железнодорожное дело, многие

виды спорта и пр.

Каковы должны быть предупредительныя меры для

того, чтобы не допустить развития близорукости, сле¬дует само собой из того, какия причины вызыва¬ют ее. Чем ближе обект работы, чем болыие
потребный для нея угол вращения глазного яблока,
чем больше уклонение оси зрения от нормальнаго
положения, тем больше становится внутриглазное
давление, тем больше, следовательно, опасности, что

раэовьется близорукость. Уже из этого видно, ка¬кую опасность представляет чтение на близком от
глаэа разстоянии с его постоянной сменой строчек,

при постоянно сильной конвергенции (схождении) глаз¬ных осей, особенно при большой быстроте и про¬должительности чтения. При чтении же на ббльшем
разстоянии необходимая конвергенция и угол враще¬ния глазных яблок при смене строчек уменьша¬ются, количество видимых неподвижным взором
строчек воэрастает, уменьшается и давление глаз¬ной мускулатуры на яблоко.
Обязанность школы — обезпечить наиболее благо¬приятныя для работы учащихся условия: хорошее

освещение, хорошую печать, правильное положение
корпуса, наиболее удобные скамьи и столы, и
прежде всего школа обязана иметь постоянное

наблюдение за зрением учащихся и в случаях

необходимости прибегать к помощи врача и наэна¬чению очков.
Чрезвычайно распространен предразсудок о вреде

очков, будто бы способствующих раэвитию близо¬рукости. Между конвергенцией и аккомодацией нор¬мальных глаз существует физиолого-анатомиче¬ская зависимость такого рода, что при определенной
аккомодации глаза для разсматривания обекта на
данном раэстоянии автоматически на ту же точну
направляются и на ней пересекаются глазныя оси.
При близорукости же, даже в слабых степенях,

при правильной конвергенции глаз на близкое раэ¬стояние возникает чрезмерная аккомодация, сопро¬вождающаяся усилениемвнутренняго давления, чтб слу¬жит новой причиной усиления близорукости. Назна¬чение же вполне правильных очков, нейтралиэую¬щих близорукость, устраняет эту новую опасность
Правильное врачебное наблюдение в школе способно

в 9О°/0 устранить возможность воэникновения бли¬зорукости или своевременным вмешательством по
крайней мере не допустить ея роста до крайних¬пределов.

Раэновидности сосны.

При том обширном распространении, которое вы¬пало на долю сосны (Pиnus sиlvestrиs)—от Пириней¬скаго полуострова до Нордкапа и до Амура—неуди¬вительно то большое раэнообразие внешних призна¬ков, которое дерево это обнаруживает в раэлич¬ных местностях. По данным Киница (Z. fииr Forst
und Jagdwesen) в южных и средних областях

Германии, в Саксонии, в Нижней Силеэии, в Бран¬денбурге, далее, частью, в Померании и Познани

и, наконец, в Русской Польше преобладають раз¬новидности с мощными ветвями, с широкими кро¬нами, с длинными иглами; но уже в северных¬ниэменных областях Германии, а в особенности
в южной и средней полосах Скандинавскаго полу¬острова преимущественное распространение принадле¬жит раэновидностям сосны, напоминающим своей
стройностью и своими короткими иглами ели. Но и в

южных гористых областях Германии, в Шварц¬вальде, по протяжению Баварских и Тирольских¬Альп, чем выше мы будем восходить, тем все
больше будут встречаться сосны, приближающияся

к типу ели. Такой внешний вид сосны в север¬ных и гористых областях должен быть разсмат¬риваем как предохранительное приспособление про¬тив снеголома, легко происходящаго в названных.
местностях.
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ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

p. Розыски злосчастной экспе-
и иОЛЯрНЫЯ диции Р. Шредер -Ш т р а н ц a

_тпаны могут считаться, наконец, эакон¬^ ' ченными. После доставления в
"Европу художника Раве и океанографа Рюдигера це¬лых три экспедиции все лето тщетно разыскивали
самого Шредер-Штранца с его спутниками, отде¬лившихся от остальных еще тогда, когда корабль
„Герцог Эрнст“ подходил к берегам самой

.недоступной и неизученной части Шпицбергена. Ка¬ждая иэ этих экспедиций сама по себе представляла
■бы огромный интерес,—такия интересныя и новыя
места были эадеты экспедициями, такия трудности и
•опасности пришлось переживать,—если бы не цель
-экспедиций, отвлекавшая от чисто-научных рабогь.
Так, Стаксруд вь поисках Шредера пересек

вдоль по материковому льду огромный северный по¬луостров Шпицбергена,—новую Фрисландию, Т. Лер¬нер обошел сухим путем весь северо-западный
берегь Сев.-Вост. Земли и весь западный берег
прол. Гинлопен-зунд; Эр. К. Вегенер частью по

■суше, частью по льду обошел кругом другой се¬верный выступ 3. Шпицбергена—землю Андреэ, a
главное, по ледникам и горам пересек Землю

иакова, громадный, почти самостоятельный полуост¬ров 3. Шпицбергена, связанный с остальной мас¬■сой лишь узеньким перешейком,—все мало или
вовсе не посещенные участки архипелага. Во время
этих экскурсий судно Т. Лернера „Lowenskиold" было
раздавлено льдами, и он, разыскавши брошенный

Шредером-Ш. пароход „Герцог Эрнст“, с по¬мощью Стаксруда спустил его на воду; они вместе
обогнули Шпицберген с эапада и 5-го авг. уже
были в стан. Грин-харбур у Эйссфиорда, откуда
Лернер возвратился в Европу, а Стаксруд остался

продолжать свои научныя изследования, для кото¬рых он, собственно говоря, и приехал. Экспедиции

работали целое лето и ни одна иэ них не наткну¬лась на свежие следы пропавших членов экспе¬диции Шр.-Шт-ца. Очевидно, они погибли, и дальней¬шие роэыски являются уже безцельными: и з  э к с¬педиции в 15 чел. осталось в живых
только восемь, да иэ тех двое калеки. При¬чина гибели—легкомысленное отношение к путеше¬ствию и полное незнание страны,-куда едешь,—след¬ствием чего было не столько слабое, сколько не¬умелое снаряжение.
О 26-го октября получены, наконец, из Петро¬павловска на Камчатке телеграфныя известия от
«самих участников экспедиции ледоколов „Тай¬мыр“ и „Вайгач“. Как и следовало ожидать (см.
„Природа" окт.) первоначальные размеры вновь от¬крытой суши сильно преувепичены: корабли могли
проследить берег новой земли всего на разстоянии
200 мор. миль (слишком 300 в.), —размеры, конечно
довольно значительныя, но все же далеко не только

до Гренландии, но и до многих островов американ¬скаго Полярнаго архипелага. Астрономический пункт
был определен и флаг установлен на 80° 4' с. ш.

и 97° 12' долготы (откуда?) На обратном пути ледо¬колы, двигаясь вдоль границы плавучаго льда (Packeиs),
наткнулись на небольшой вулканический остров,
богатый песцами, медведями и моржами, названный
по имени Цесаревича Алексея. Затем „Таймыр"

и „Вайгач“ зашли на о-в Беннета, взяли оставшу¬зося там геологическую коллекцию бар. Толя,—пре¬имущественно палеонтологическую и воздвигли крест
яа могиле безвременно погибшаго путешественника.

Китайское правительство, наконец,
АэиЯ. решило приступить кпостройке двух

больших желеэных дорог от
Ханькоу до Кван -Т унгаиот Ханькоу
д о С ы-Ч у а н а. Китайцы относятся враждебно к
иностранным предприятиям, как финансовым, так

и техническим, и потому несколько легь тому на¬зад постройка дороги была поручена чисто китай¬ским провинциальным компаниям. Но неспособ¬ность этих компаний и раэнаго рода злоупотребления
привели к тому, что правительство заключило до¬говор с группою предложивших свои услуги ан¬глийских, французских, американских и герман¬ских банков. В мае 1911 г. правительство в
соучастии с этими банками эаключило заем в 150

миллионов франков и издало указ об уничтоже¬нии центральной властью прежняго договора. Дороги

эти будут строиться- под руководством иностран¬ных инженеров. Рабочие же будут по преимуще¬ству набираться из китайских солдат, возвра¬щающихся со службы.
До последняго времени почти недо¬АфрИКа. ступная для европейцев вторая сто¬■ лица Марокко, город Марра¬к е ш , с предместьями, в настоящее время опи¬сан несколькими французскими путешественниками.
Вместе со своими предместьями Мединой и Мелло¬ком город насчитывает от 50 до 60 тысяч
жителей. Узкия, грязныя, неправильно расположенныя

улицы часто скрываются под сводами, перерезыва¬ются площадями и отделяются арками. На улицах
встречается много общественных фонтанов. Одииа
из главных площадей—DjaranS. el Feha. С одной

стороны этой площади расположились городския по¬стройки, с другой идет линия садов. Каждый день

утром и в послеобеденное время на ней распола¬гается базар. Достопримечательностью города счи¬тается мечеть Кутубия с минаретом в 80 метров
вышины. Трехэтажный минарет кончается башен¬кой, а над башней возвышаются три золоченых

купола. Наконец, у ворот города находится пло¬щадь Баб-ель-кемис, где всегда выставлялись го¬ловы казненных мятежников и где каждый вечер
жонглеры и разсказчики дают свои представления.

Экспедиция, отправленная в

Дмерина. 1912 году Нью-Гэвенским университе¬том, Национальным и Географическим
Обществом в Вашингтоне под руководством

профессора Бингэма для более обширнаго иэсле¬дования Перу, после плодотворных работ
вернулась на родину в декабре 1912 года.
Топографическия работы по семке восточнаго
склона Анд для составления карты прошли не
так гладко, как можно было ожидать, несмотря
на выбранное сухое время года. Оказалось, что на
так называемой перуанской „монтане", как эдесь
называют поросшие джунглями восточные склоны

Андов, вообще нет сухого времени года. По край¬ней мере сухое время года здесь было гораздо сы¬рее, чем в западной части страны. Свирепство¬вавшия как раз в это время эпидемии оспы и
тифа сильно затрудняли антропометрическия измере¬ния; однако все же удалось измерить около 160 индей¬цев. Геологическия изследования профессора Грегори
близ Куско дали ценные выводы о строении гор
нсей страны. Богатые результаты дали раскопки в

руинах близ Куско; к открытым прежними экс¬педициями развалинам городов прибавилось пять
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новых, от иэследования которых ожидаются важ¬ныя данныя для изучения городов времени владыче¬ства инков. Было вырыто 50 скелетов времени
инков, а может быть и более ранняго периода;

вместе с тем было найдено много костей вымер¬ших позвоночных и масса утвари. В общем от¬копаны шестьдесягь древних „очагов", скрытых
до сих пор под дикой чащей тропической расти¬тельности; два были сплошь заполнены бронзовой

утварью. Одна из карт, снятых с древняго го¬рода в большом масштабе, послужит для изго¬товления модели города в его первоначальном виде.
Далее воэдвигнуты четыре станции для метеорологи¬ческих наблюдений; оне будут поддерживаться в
течение пяти лет. а.

О Несмотря на политическия неурядицы,раздирающия

Мекеиканскую республику, иэследованиеКали¬форнийскаго полуострова идет вперед.
Заимствуем некоторыя сведения иэ сообщения от
7 февраля 1913 г. доктора Верриха, пробывшаго там
уже в 1911 году несколько месяцев. В феврале
1913 года доктор Веррих находился на острове
Магдалины, единственной гавани бухты Магдалины,

описанной офицерами маневрировавшей эдесь амери¬канской эскадрой. Самое интересное из наблюдений,

сделанных им за 4 дня пребывания на этом ост¬рове—это вторично установленное быстрое п о¬нижение уровня Тихаго океана или соот¬ветственное повышение материка, совершающееся в
в огромных размерах. Явное понижение океана
было эамечено Виттиком уже в Мацатлане у Палео

Клауссен (по имени германскаго консула); волно¬прибойные знаки у Черро ди Невериа находятся те¬перь приблиэительно на 20 метров высоты от уровня
моря. В других местах доктор увидел обшир¬ныя прибрежныя террасы новейшаго происхождения,
усеянныя ракушками и массами обломов, на раз¬стоянии около 60 метров от океана, метров на 8
выше нынешняго уровня океана. На низких анде¬зитовых холмах у станции Мацатлан находятся
остатки новейшей прибрежной террасы около 30
метров высоты с многочисленными раковинами Ce¬

ntrum, Area, Tapes, Cardиum, Ostrea и т. п. Еще яс¬нее и значительнее эти явления на острове Магда¬лины. У Черро дель Вихиа между деревушкой Багиа
и открытым океаном лежат во множестве остатки

морских раковин—Cytberea, Area, Turbo, часто до¬вольно прочныя крышки и масса обломков огь ра¬ковин Halиotиs, Purpura и несколько глубже Sole¬curtus, Venu, Chиone, даже один иэ видов Cиdarиs.
При этом все возвышенности, все ущелье-подобныя

долины, хранят явные следы размывания, волнопри¬бойные знаки, грибообраэныя, иэлизанныя морем
скалы, и т. п., которые тянутся до морского берега.
Прибрежныя низменности обрамляют террасы огь
15 до 25 метров высотою и во многих местах
заходящия в глубину острова почти на 500 метров.
В них находятся массы исколаемых. В общем

доктор Виттих нашел почти неожиданное подтвер¬ждение своих прежних наблюдений над понижени¬ем Тихаго океана, о которых делал короткое
сообщение в прошлом году.
□ Доктору Р. Лютгенс, который в октябре

1912 года с помощью Гамбургскаго Географическаго

Общества совершил на пароходе „Сирия" путеше¬ствие с целью пополнения своих изследований от¬носительно испарения в открытом море, удалось
превратить это путешествие в изучение хоэяй¬ства республики Гаити, где он посетил
многия до сих пор мало иэвестныя области. Он
произвел топографическия и геологическия семки
северо-западнаго полуострова и медных и желеэ-

ных рудников Меме и Терр-нэв; в юго-восточ¬ном углу полуострова им был открыт большой
вулкан верхнетретичной эпохи. К юговостоку от

Порт-о-Прэнса Лютгенс предпринял с ботани¬ком Бухом путешествие в горы составляющия
границу обеих негритянских республик, но живу¬щие в горах негры не дали возможности подняться
на высочайшую точку страны, гору Ля-Селль, высота
которой окаэалась 2.000 м.

П С. Каппс опубликовал свои изследования ледни¬ков Аляски. Все существующие на Аляске глетче¬ры относятся к долинному типу; в Аляске чит ни
ледяных покровов, и даже в период максималь¬наго оледянения вьгсочайшие горные вершины и хребты
виднелись над поверхностью льдов. В леднико¬вом периоде .они во всяком случае соединялись у
подошвы гор в сплошные ледниковые покровы.
Что касается величины, то соотношения были те же,

что и теперь: идущие к югу глетчеры были гораэда

более мрщны, чем спускающиеся на север,—то же

наблюдается и теперь. Это зависит, с одной сто¬роны, от того, что на юге выпадает гораздо больше
осадков, с другой стороны, оттого, что фирновыя
поля здег.ь также гораздо больше. Теперь ледники
находятся, повидимому, в периоде отступания, и только
некоторые большие глетчеры на юго-востоке от горы
Мак-Кинлей составляют исключение. Приложенная
карта показывает границы современнаго и прежняго
оледянения Аляски.

Экспедиция, которую австрапий¬АвСТраЛиЯ. ское пРавительств0 отнравило для из¬следования природных богатств.
Северной Т ерритории в 1911 году, обнаро¬довала предварительное сообщение о своей деятель¬ности. В экспедиции приняли участие многие ученые,
которые занялись этнологическими, геологическими,

гигиеническими и хозяйственными условиями террито¬рии. Экспедиция проследовала от порта Дервина до¬конечнаго пункта железной дороги Пайн-Крик,
прошла до р. Катарины и оттуда до р. Ропера, где
спустилась вниз по течению, чтобы наконец на
судне достичь острова Турсдай. Во время сухопутнаго

путешествия некоторые члены экспедиции предприни¬мали различныя экскурсии в сторону. Гигиеническия
условия местности были выяснены,—ни одна из
тропических болеэней, как малярия или дизентерия,
не является эндемичной, и даже люди, прожившие
эдесь несколЬко десятилетий, не обнаруживают
приэнаков телеснаго упадка. Несмотря на свое
положение внутри тропическаго пояса, Северная
Австралия не имеет тропической температуры, и в-ь
ней почти совершенно отсутствуют обычныя в

тропиках болотистыя эаросли. Условия для раз¬ведения скота окаэались прекрасными: рожден¬ный в территории скот обнаружил большую
сопротивляемость по отношению к зараэным бо¬лезням. Для овцеводства местность не очень удобна,

но стада коз доставляют молоко и мясо. Пришед¬шие в соприкосновение с культурой туземцы в¬прибрежных низменностях по большей части не
способны к постоянному труду, но обитатели вну¬тренней части страны под раэумным руководством
превращаются в хороших работников. При раэ¬ведении скота их услуги незаменимы. Условия для
горнаго дела кажутся чрезвычайно благоприятными,
но для него требуются еще дальнейшия изыскания.
Во внутренности страны почва безплодна за исклю-.
чением речных долин и отдельных местностей,

где вулканическия горныя породы путем выветри¬вания дали плодородную почву. Только ближе к
морскому берегу, где разстилаются более обширныя
аллювиальныя равнины, почва становится более
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плодородной. Из рек постоянными являются
р. Эдит, р. Катарины и р. Ропер, прочия же текугь
только в период дождей и некоторое время спустя.

Разрешены к постройке две н о¬РОССиЯ. вьих железно - дорожных
л и н и и: от конечнаго пункта строя¬щейся Алтайской жел. дор., Семипалатинска
через Сергиополь и Верный на соеди¬нение с Ташкентской жел. дор. (уст.

Арысь), и другую, от Петропавловска (С и¬б и р. ж. д.) ч е р е з  Кокчетав и А к м о¬линск на Спасский медноплавильный з а¬в о д , в окрестностях котораго есть еще и бога¬тыя каменноугольныя копи. Таким обраэом Кир¬гизская степь, которая до сих пор была почти ли¬шена железных дорог, будет прорезана двумя зна¬чительными линиями (даже вторая линия будет иметь
протяжение 737 верст, как раэ в восточной,
наиболее богатой своей части).
О Министерство путей сообщения разработало

проект соединения водным путем
Сибири с Европ. Россией через Волгу — 06 ь.

Для этой цели необходимо будет прорыть соедини¬тельный канал между pp. Чусовой и Решеткой, при-

током Исети, и приспособить для плавания Чусовую,
Исеть, Решетку, и, вероятно, Тобол; расчистить
русло, построить плотины и шлюзы. Стоимость всего

сооружения, как думаюгь, обойдется в 165 милл. ру¬блей. Всего легче, повидимому, будет устроить со¬единительный канал, так как разстояние между
Чусовой — Решеткой — 4*/2 версты, а водораздел
здесь низмен и богат болотами и оэерами; глубина
канала раэсчитана на 6 саженей.

□ Проф. Томскаго университ. геолог В. О б р у¬ч е в  опубликовал свою работу над тектоникой
восточнаго угла Киргизской степи:
треугольник между р. Иртышем и линиями—устье

Нарыма-Кокпекты - Сергиополь, и Семипалатинск¬Сергиополь. По изследованиям Обручева Арало¬Иртышский водораздел здесь представляет страну,
разбитую целой системой сбросов: всюду грабены,

хорсты, полухорсты и трещины раэлома, ориентиро¬ванныя в общем довольно правильно с з. с. э.
на в. ю. в.; да и Нарымский хребет Алтая, повиди¬мому, представляет высокий хорст. Во многих
местах проф. Обручевым найдены значительные
выходы гранита и целые кристаллические массивы. .

С. Григорьев.^

БИБЛиОГРАФиЯ.

Гиолное эатиение солнца 8/2( августа 1914 года

в Европейской России. Изд. Московскаго Обще¬•ства Любителей Астрономии. Москва, 1913 года.
Цена 1 руб. 20 коп.

Нельэя не приветствовать прекраснаго издания

Московскаго Общества Любителей Астрономии. Пол¬ное солнечное затмение 8-го августа 1914 г. будет
наблюдаться, главным обраэом, в России и конечно

многие из наших соотечественников будут сча¬стливы увидеть это редкое величественное явление.
Интересно каждому вперед разсчитать время и
условия, при которых может наблюдаться затмение

в том или другом месте. При Московском 06¬ществе Любителей Астрономии образовался кружок
из 15 человек, которые под руководством г. А.
Михайлова и произвели все необходрмыя сложныя
вычиеления. Результаты этих вычислений напечатаны

параллельно на двух языках —русском и немец¬ком, так что иэдание Московскаго Общества Лю¬бителей Астрономии может служить также и тем
иностранцам, которые приедут в Россию наблю¬дать затмение. Для целаго ряда городов результаты
сопоставлены в таблице иV, для других местностей
начало и конец затмения, момент наибольшей фазы

и точек солнечнаго диска, в которых произой¬дет видимое прикосновение луны и солнца, можно

разсчитать по соответствующим кривым, нанесен¬ным на карту и-ую, представляющую всю Европей¬скую Россию в масштабе 150 верст в дюйме.
Вторая карта содержит только местности, где

■будет наблюдаться полное затмение. Она составлена

в масштабе 60 верст в дюйме и указывает по¬ложение эллипса тени через каждыя 4 минуты.
Крупный масштаб, обилие названий и отчетливость

карт делает издание чрезвычайно ценным и удоб¬ным для пользования.
о □ о Н. Понровский.

Культура доисторическаго прошлаго. М. Гёр¬нес, проф. Венскаго университета, Часть и. Камен¬ный век. Перевод с немецкаго под редакцией
В. Н. Дьякова. Изд. „Фарос". Москва, 1913 года.

Цена 70 коп.

За последнее время вышло несколько книг, по¬священных первобытной археологии. Среди них
такой капитальный и обстоятельный труд, как

сочинение Обермейстера „Человек в его про¬шлом и настоящем", к подробному обзору ко¬тораго вернемся в ближайшем будущем. Те¬перь же отметим пока книжку проф. Гёрнеса.
Появлявшияся до сих пор у нас книги из этой
области представляли или интересныя только для

специалиста монографии, или, хотя и предназначав¬шияся для широкой публики, но все же мало до¬ступныя ей и по обему и по цене издания. Книг
же, которыя в простой и сжатой форме давали бы

основныя положения археологической науки о перво¬бытном человеке и которыя были бы доступны
возможно более широкому кругу читающих и по

цене, не было совсем. В этом отношении изда¬тельство „Фарос", выпуская книжку проф. Гёрнеса,
заполнило один из серьезных пробелов нашей

популярной литературы. Книжка состоит иэ введе¬ния и двух глав. В введении дается общее понятие
о первобытной культуре. Первая глава посвящена

обзору палеолита сравнительно с первобытной куль¬турой у современных народов, во второй дается
обзор новаго каменнаго века в Европе параллель-
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но с культурой неолитических племен как не¬давно исчезнувших, так и поныне существующих
в Мрланезии и друг. странах. Книжка снабжена
эначительным количеством рисунков, в конце

помещен перечень некоторых иностранных источ¬ников. Изложение и перевод ея сделаны хорошим
литературным языком, а потому она может быть
рекомендована, как очень доступное изложение
предмета, для первоначальнаго ознакомления.

о □ о А. Калитинсний.

Наследственность. Д-р Уотсон. Перевод с
■английскаго С. Г. Займовскаго. Книгоиздательство

„Польза“ (№ 669 УниверсапьнЗй библиотеки“). Мо¬сква. 1913. Цена 10 коп.
Нелегкая задача — кратко и популярно изложить

современное состояние вопроса о наследственности.

В виду тех ожесточенных споров, которые воз¬буждаются отдельными деталями вопроса, чрезвы¬чайно соблаэнительно для популяризатора обойти
молчанием все спорное и тем, беэ сомнения, по¬грешить против истиннаго научнаго безпристрастия.
Нужно отдать справедливость автору, — он очень
умело справился со своеи задачей. В сжатом,

местами беглом обзоре тех теорий, которыя пред¬шествовали современному расцвету менделизма, a
равно при раэсчотрении менделизма, как такового,

-автор нигде не упускает случая отметить, что

ланная сторона вопроса требует еще упорной и

продолжительной разработки, что те или иныя из

полученных результатов можно трактовать лишь с

большой осторожностью и т. д. Оговорки эти, однако

не произведут, думается нам, расхолаживающаго
действия на малоподготовленнаго читателя, так как

всюду необходимость в осторожном трактовании

полученных опытным путем данных подтвер¬ждается автором не сухими разсуждениями, а при¬мерами, взятыми непосредственно из окружающей
жизни. Весьма важно, далее, что на кратком про¬тяжении 107 страниц, автор успевает познако¬мить читателя, в живой эанимательной форме, с
^основными техническими приемами, необходимыми при

разсмотрении вопроса о наследственности (математиче¬ское изучение вариаций, отношение результатов ста¬тистических изследований к теории Менделя). Пере¬вод сделан вполне удовлетворительно, за исклю¬чением небольших погрешностей и местами тяже¬ловатых оборотов речи. Следует еще упомянуть
о некоторой небрежности, допущенной издате¬лями при чтении корректуры этой книжки, несомнен¬но весьма полезной, заслуживающей самаго широкаго
распространения; опечатки, хотя бы и немногочислен¬ныя, хотя бы и не служащия серьезной помехой при
чтении, в изданиях дешевых, популярных, явля¬ются, на наш взгляд, еще более нежелательными,
чем в других изданиях, предназначенных для

читателей, получивших уже надлежащую подготовку.

0рь П. П. Дьянонов.

География России. Составил П. П. Уваров. Курс
средних учебных заведений. Москва, 1913 г. Ц. 1. р.

Лет 25 тому назад в средней школе география
преподавалась по учебнику Смирнова, и приходилось
им удовлетворяться, так как никакого другого
более не существовало; и тогда учебник Уварова
можно было прйзнать за удовлетворительный.
В настоящее время мы уже избалованы, нам

уже предоставляется выбор; ежегодно появляется

несколько таких учебников, и мы можем строже
относиться к ним.

Главным недостатком учебника Уварова слиш¬ком большия подробности в описании границ Рос¬сии и загружение учебника, географическими именами
и вообще терминами: „Морская граница с Швецией

проходит сначала приблизительно по середине Бот¬ническаго залива, затем близко подходит к бе¬регам Швеции, огибая с запада архипелаг Аланд¬ских островов, принадлежащих России; к югу
от этих островов граница идет“... (стр. 1) и т. д.
К чему такое многословие, часто дающее неверное
представление? Напр... „граница поворачиваеть на юг

к Каспийскому морю, огибает его с южной сто¬роны (sиc) и продолжается далее на восток"...
(стр. 2). Фраза, наводящая на мысль, что южный бе¬рег Каспийскаго моря принадлежит России. Разве
это верно? При этом же описании границы встре¬чаются малоизвестныя имена, вроде хребта Ала-тау,
оз. Ала-куль, р. Тумань-Ула и т. п. Все это спо¬собствует лишь загружению памяти ученика. Обилие
цифр, имеющих тоже весьма маловажное значение

напр. указание °/0°/0 С солености морей, не слу¬жит к облегчению усвоения более важных частей
учебника. Указанное стремление к многословию, не
уравновешиваемое количеством материала, влечет
за собой неизбежное повторение одного и того же
сведения в раэных местах книги. Напр. о морях
говорится на странице 4 под рубрикой „Значение
границ", и о том же повторяется на стр. 9.
Страсть к географическим именам доходит до

того, что кроме общеизвестнаго названия „Шпиц¬берген“, приводится и второе имя этого острова,
„Грумант", почти никому неизвестное и потому
неизвестно для чего приведенное.

На ряду с безполезным многословием замеча¬ются в учебнике и важные пропуски; так, говоря
о значении сухопутных границ на западе, автор

указывает одну лишь соседку нашу Германию, как

будто на западе нет иных государств—ни Ав¬стрии, ни Румынии. Есть в книге и прямыя неле¬пости. Так плавание у берегов Финляндии, по
автору, осложняется тем обстоятельством, что
берега ея находятся в стадии почти непрерывнаго
поднятия, и вследствие этого суда рискуют разбиться

о подводные камни там, где прежде была доста¬точная глубина.

Неужели автор не знаегь, что это поднятие из¬меряется сотыми долями метра в год, и его прак¬тический результат может сказаться лишь череэ
столетия. Черное море по автору соединяется с Мра¬морным и Средиземным Босфором или Константино¬польским проливом. 0 Дарданелах негь и помину.
Карты, приложенныя к книге, исполнены, так

скаэать „домашними средствами". А между тем

география требует на ряду с тщательно выпол¬ненными иллюстрациями и тщательно выполненных
карт—общаго характера, по возможности, в крас¬ках, частных карточек—отчетливо исполненных
и ясно отмечающих то, что оне должны отметить.

Таковы недостатки книги. Что касается достоинств
ея, то к ним следует отнести толковость в
изложении, главным образом, отделов, касающихся

устройства поверхности страны, ея почв,раститель¬ности и животнаго мира. Дополнение, являющееся,
собственно говоря, лишь еще более распространен¬ным изложением того, что было уже сказано в
главной части, состэвляет, можно сказать, осо¬бый курс „отечествоведения" для более старших
классов и потому его нельзя считать излишним.

П. Б.
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От Организационнаго Комитета 2-го Всероссийскаго
Сезда Преподавателей Математини.

Во время рождественских вакаций 1913—1914 года, созывается 2-й Всероссийский Сезд Препода¬вателей Математики, организацию котораго принял на себя Московский Математический Кружок.
Доводя о сем до всеобщаго сведения, Организационный Комитет 2-го Сезда приглашает профес¬соров, преподавателей и преподавательниц математических наук и вообще всех лиц, интересующихся
вопросами преподавания математики и близких к ней наук, принять участие в Сезде.

Адрес бюро Организационнаго Комитета: Москва, М. Знамемский пер., Реашюе училище К. К. Мазита.

Заявления о желании вступить в члены Сеэда должны быть направляемы по этому адресу вместе
с членскими вэносами на имя казначея Сезда Алексея Яковлевича Модестова. По тому же адресу должны
быть присылаемы заявления о желании сделать доклады (с приложением или подлинных докладов, или
краткаго изложения их содержания).

От Организационнаго Комитета 1-го Всероссийснаго
Сезда по вопросам народнаго образования

(с 23 декабря 1913 г. no 3 января 1914 г. в С.-Петероурге).

Членами Сезда могут быть: 1) учащие начальных училищ и школ повышеннаго типа всех ве¬домств, кроме учащих церковно-приходских школ; 2) лица, приглашенныя Организационным Комите¬том; 3) лица, не вошедшия в предыдущия две группы, но доклады которых будут приняты Организацион¬ным Комитетом.
Членский взнос на Сеэд—три рубля. Запись в члены, а равно и членский взнос следует на¬правлять по адресу: С.-Петербури, Театральиая ул', д. 5, Сигб. Общество Грамотности—Орианизационному
Комитету Сшзда. По этому же адресу следует направлять все эапросы и справки по делам Сеэда.

Всех учителей, предполагающих принять участие в Сеэде, Организационный Комитет просит¬немедленно прислать свои адреса для высылки им всех имеющих быть выпущенными оповешений о Сезде.

Книгоиздательство „НАУКА“. Книжный Склад.
Москва, Б. Никитская, 10а.

Серия

Скотт. Эволюция растительнаго цар¬ства. Ц. 1 р. 50 к.
Пеннет. Менделизм. Ц. 1 р. 50 к.

Донкастер. Наследственность в све¬те новейших изследований. Ц. 80 к.
Корренс. Новейшие законы наслед¬ственности. Ц. 80 к.
Артори. Руководящие принципы—оцен¬ка воды по ея флоре. Ц. 50 к.
Воронков. Планктон пресных вод.

Ц. 2 р.

„БЮС“.

Фишер. Введение в коллоидальную
физиологию. Ч. и. Отек. Ц. 3 р.
Ч. ии. Нефрит. Ц. 2 р. 25 к.

Аррениус. Судьба планет. Ц. 30 к.
Аррениус. Вселенная. Ц. 20 к.
Ламарк. Философия зоологии. Ц. 2 р.
Калкинс. Протозоология. Ц. 2 р. 50 к.
Северцев. Этюды по теории эволюции.

Ц. 2 р. 50 к.
Гертвиг. Развитие биологии в XиX ст.

Ц. 35 к.

Издатели: Изд-ВО „ПРИРОДА“. Редакторы: JPJJ; ^ т^расмоти'И'
TMO.TuE.SjmUUPEB'bииK- Мослы..
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ЕСТЕСТВЕННО - ИСТОРИЧЕСКМЯ

БИБЛиОТЕКЯ-ПРИРОДЯ
под ред. проф. Л. В. Писаржевскаго.
При ближайиием учЬстии сотрудников журн. „Природа“.

За год подписчикам будет дано 12 книгь (обемом свыше 1200 стра¬ниц обычнаго книжнаго формата), посвященных отдельным наиболее интерес¬ным вопросам естествознания. „Библиотека - Природа“ ставит своей задачей
популярное изложение в более глубокой и расширенной форме тех естественно¬исторических вопросов, которые разсматриваются в обычных журналыиых
статьях лишь в общих чертах.

Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,
3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год — 6 р.

Вышли книги: Д-р Г. фон Буттель-Реепен. Изь истории происхождеиия чс¬ловечества. Перев. В. И. Бухаловой и Т. Б. Крыяовой, под редакц. и добавл. проф.
Е. А. Шульца.—Проф. К. Гизенгаген. Оплодотворение и явление наследственности в
растительном царстве. Перев. Е М. Шендзиковской, с примечан. и под редакц. проф.
В. Р Заленскаго.—Ф. Содди. Материя и энергия. Перев. С. Г. Займовскаго под редакц. с

предислов. и примечан. Николая Морозпва. —Д-р Курт Тезинг. Размножение и на¬следственность. Перев. И. П Сазонова, под ред. д-ра мед. Л. А. Тарасевича -Д-р В. Р. Эк¬кардт. Климат и жизнь. Перев В. Н. Розанова, под редакц. A. А. Крубера—Р.Франсэ.
Микроскопический мир пресных вод.
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Популярная библиотека для самообразования

ОСНОВНЫЯ НАЧЛЛА ЕСТЕСТВОЗНШЯ
под ред. проф. Л. В. Пцсаржевскаго.
При ближайшем участии сотрудников журн. „Природа".

Библиотека „Основныя начала естествознания" предназначается для лиц, не
получивших систематических естественно-исторических знаний и желающих

пополнить этот пробел самообразованием. В 1913 году все 12 книг библио¬теки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго формата) будут посвящены по¬пулярному изложению основ наиболее важных отделов естествознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год—4 p., иг г.—2 р. 40 к.,

3 мес.—1 р. 20 к.; за границу: год—6 р.

Вышли книги: Проф. Е. Лехер. Физическия картины мира. Перев. О. Писаржев¬ской, под редакц. проф. Jl. В. Писаржевскаго.— Ч. С. Майнот. Современныя проблемм
биологии. Перев. В. Н. Розанова и Коппа, под редакц. д-ра мед. Л. А. Тарасевича. —
Г. Ми. Молекулы, атомы, мировой эфир. Перев. Э. В. Шпольскаго, под редакцией преподав.
Московск. Инжен. учил. Т. П. Кравеца.—Вильям Рамзай. Элементы и Электроны. Перев.
А. Рождественскаго, под редакц. и примечан. Николая Морозова.—Прсф. Кизс. Тело

человека. Перев. П. П. Дьяконова, под редакц. A. А. Деииина.—Проф. Лесли Мекензи. Здо¬ровье и болезнь. Перев. С. Займовскаго, под редакц. д-ра мед. Л. А. Тарасевича.
Подписка принимается в конторе журииала „ПРИРОДА“, во всех книж¬ных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Подписка на Чг года, на 3 мес. и в разсрочку принимается исключительно
Главной Конторой (Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11).

Тип Л ид И.П,КУШНЕРЕВн К". Москм..


