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„Высший Разум“ в философском миропонимании
Альфреда Уоллеса.
Проф. В. А. Вагнер.

А. Уоллес, как натуралист, получил
надлежащую оценку еще при жизни, и его

имя справедливо считается одним из бле¬стящих имен в естествознании XIX века.
Но что представляет собою этот великий
ученый как философ-мыслитель, этого мы
до сего времени еще не знаем и вопрос

о его месте в истории науки с этой сто¬роны остается открытым.
Теперь, когда кончина Уоллеса ставит

этот вопрос на очередь, разобраться в
нем и дать на него возможно ясный ответ

более чем своевременно: это наша обя¬занность перед памятью не только велика¬го натуралиста, каковым его признают
все ученые естествоиспытатели, но и как

философа-мыслителя, каковым пока его при¬знавали только мистики и метафизики.
Для правильной оценки ученаго с этой

стороны, необходимо прежде всего, хотя бы
в самых общих чертах, набросать общую
картину научной и философской мысли в

то время, когда Уоллес выступил со свои¬ми натурфилософскими идеями.
Для этого достаточно будет вспомнить,

что время появления трудов Дарвина и

Уоллеса о происхождении видов, не в од¬ной только России, было временем увлече¬ния немецкой философией. Кант, Фихте и
особенно Шеллингь царили над умами ин¬теллигентных общественных кружков.
Все отлично знали, что разумел Шеллинг

под „Высшею Силою“ или „Высшим Разу¬мом“ (intelligence supreme).
Если не всем, то очень многим было

известно и то, что натуралист Агассис, под
влиянием шеллинговой философии, разумел
под „Высшим Разумом“ в естественной
истории. Он считал, как известно, виды
неизменными и допускал их изменчивость
лишь в таких границах, при которых

они никогда не выступают из положен¬ных им творческою мыслью пределов,
вследствие чего никогда один вид не мо¬жет перейти в другой, или произойти из
другого. Каждый вид—есть воплощенная
творческая идея. Натуралисты не более,
как переводчики мыслей „Высшаго Разума"
на человеческий язык. Человеческий ум

находится в гармонии с природой, и мно¬гое из того, что нам кажется результатом

усилий нашего разума, есть только есте¬ственное выражение этой предустановленной
гармонии. Отсюда задача изследования, по

мнению Агассиса, заключается в том, что¬бы, проникнув в природу своего духа,
выяснить безконечный разум, — эманадию
котораго представляет наш собственный
разум". Исходя из этого своего духа,

Агассис, как оно и должно было слу¬читься, заставив Высший Разум творить
природу по его Агассисевскому масштабу,
получил следующия картины творения.

Создавая животное царство, Высший Ра¬зум обдумал сначала четыре различных
общих плана (теперь Агассису пришлось
бы изменить это число и поправить ошибку
Высшаго Разума), которые составили идею

четырех групп: позвоночных, суставча¬тых, мягкотелых и лучистых. Затем

Высший Разум придумал формы, в кото¬рых могли бы быть воплощены перечислен¬ные общие планы строения. Для позвоноч¬ных он придумал: млекопитающих, птиц,
рыб и пресмыкающихся. Далее он разбил

каждый класс на порядки, порядки на се¬мейства—на роды, на виды, которые наконец
и получили воплощение. В конце-концов
получился учебник зоологии того времени,

значительно исправленный позднейшими из¬следованиями.
Но это не все: есть вопросы и при таком

упрощенном построении природы все-же
затруднительные. Как быть, например, с
рудиментарными органами?
Агассис поступает с ними так же по

шеллинговски: зачаточные глаза у пещерных

животных, по мнению Агассиса, были оста¬влены Высшим Разумом, „как воспо¬минание" (reminiscence) об общем плане
строения, положенном в основание велика¬го типа, к которому они принадлежат.

В другом месте по поводу рудиментар¬ных органов ученый говорит: эти орга¬ны сохранены для поддержания н^котораго

единства в основании строения; они не игра¬ют важной роли в существовании орга¬низма, а имеют значение только по отноше¬нию к первичной формуле группы, к кото¬рЬй организм принадлежит. Присутствие
их имеет целью не исполнение функций,
но сохранение единства и определенности
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ллана. Они подобны тем украшениям,

которыя архитектор располагает на внеш¬ней стороне стен дома ради симметрии и
гармонии без всякой практичёской цели.
Учению Дарвина пришлось вступить в

ожесточенную борьбу с этой схоластикой,
целыя столетия державшей человеческую
мысль в своих железных оковах, прежде

чем удалось водрузить свое победоносное
.знамя не только в области естественных

наук, но и далеко за их пределами.

Дарвинизм проник и в философию, и
в психологию, и в боциологию, вызвав
здесь настоящую революцию мысли.

Уоллес шел в первых рядах этого

реформирующаго шествия. Но в то время,

как товарищи по оружию шли вперед, ни

перед чем не останавливаясь, и так же

безповоротно веруя в свое знамя, как и

те, которых они сменили, Уоллес, дойдя

до вопроса о психике человека и о законах

его культурной эволюции, неожиданно оста¬новился в мучительном сомнении перед
пригодностью здесь той меры, которою он,

как правоверный дарвинист, мерил явле¬ния всей остальной природы.
Этого одного было бы достаточнб для то¬го, чтобы между ним и сторонниками новаго
естествознания произошел разрыв. Но Уол¬лес сделал больше: он, чтобы выйти на
свет из тьмы охвативших его сомнений,

заговорил о „Высшем Разуме“, который
стоит над разумом человека и ведет
его по пути к неведомому грядущему.
Приговор над ренегатом был скор

и суров: он был обявлен мистиком,

а теми, кто был менее скромен, сума¬сшедшим.

Пересмотреть этот приговор, разобрать¬ся в тех противоречиях с самим со¬бою, в которых очутился Уоллес, когда
оть эволюции животных обратился к эво¬люции человеческих обществ, выяснить
их источник, или — что одно и то же—

выяснить, что разумел Уоллес под Выс¬шим Разумом в своем философском
мировоззрении, и составляет задачу настоя¬щаго очерка.
Сначала скажу несколько слов о том,

какое место занимал Уоллес среди уче¬ных натуралистов того времени по свое¬му пониманию души животных, а потом—
какое место занимал он среди них по

своим взглядом на душу человека, его

культуру и законы ея развития, как нату¬ралист социолог.
В области психологии животных, десцен¬дентная теория привела его к монистиче-

скому миропониманию. Он вместе с дру¬гими дарвинистами оценивал психику жи¬вотных по масштабу человеческой психики.
„Мы можем судить о складе ума и его

отправлечиях у животных, говорит Уол¬лес,—не иначе, как сравнивая их с
отправлениями нашего собственнаго ума, a
также наблюдая их у других людей и
животных".

Определяя инстинкт, как психическую
способность, благодаря которой животныя
способны исполнять сложные акты „без
всякаго изучения и знания предварительно

приобретеннаго", Уоллес, с тем вместе,

полагал, что многое, приписываемое инстин¬ктивным способностям, на самом деле
является делом разума.

„Никто еще неделал следующаго опыта,

говорит ученый: никто не взял яиц у

птицы, строящей весьма сложное гнездо,

не высидел эти яйца при помощи пара или

подложивши их под другую чужеземную

самку, а затем, выведя из них птенцов,

не посадил их в большую клетку или в
тенистый сад, где бы они могли найти все
те условия и материалы для сооружения гнезд,
которыми пользовались их родители.

Никто еще не пробовал взять из сотов
гусениц пчел,воспитать и поместить их

отдельно в большую теплицу, где бы на¬ходились в изобилии цветы и употребляе¬мая ими пища, и затем проследить, како¬го рода оне стали бы строить соты.
Никто не может утвердительно скаэать,

что пчелы делают соты без научения, никто
не может также сказать, что при каждом
новом рое не находятся старыя пчелы,
которыя, может, быть, руководят ими при
этой постройке".

В виду этого он, в статесвоей „Фило¬софия птичьих гнезд", писал:
„Говорят вообще, что птицы строят свои гнезда

по инстиккту, тогда как человек при постройке
своих жилищ руководствуется разумом.

Я же, с своей стороны, пришел к тому реше¬нию, что подобный способ определения не только
сомнителен, но совершенно ложен, что он не

только удаляется от истины, но совершенно про¬тиворечит ей. Я полагаю, что птицы при устрой¬стве своих гнезд не руководствуются инстинктом
точно так же, как и человек не строит своих

жилищ с помощью разума.

Нет сомнения, что птицы разнообразят и улуч¬шаюгь свои гнезда под влиянием тех же самых
причин, которыя побуждают и человека улучшать

свои постройки, и что если бы человек при по¬стройке своих домов всегда оставался при оди¬наковой обстановке и одинаковых условиях, в ко¬торых почти постоянно находятся птицы, то его по¬стройки нисколько бы не улучшались и не изменя¬лись“.
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Эти свои заключения Уоллес строил на
том основании, во-1-х, что и человек и

птица сооружают свои постройки в зави¬симости от того, с помощью каких ору¬дий им приходится работать, a во-2-х,
на том основании, что дикари своих по¬строек — шалашей — не изменяют целыя
тысячелетия, тогда как птицы их изме¬няют.
И то и другое основание, для вышепри¬веденнаго заключения Уоллеса, оказываются
неверными.

Птицы, которых он вследствие устрой¬ства их клюва и ногь считал неспособ¬ными делать какия бы то ни было гнезда,
на самом деле не только их делать мо¬гут (попугаи, например), но делают чрез¬вычайно искусно, гораздо более искусно, чем
птица, которая, по определению Уоллеса,
обладает вполне годными орудиями для
построек своих гнезд. Причина искусства
лежит не там, где ее искал Уоллес, a
в другом месте, не в морфологии, а в
психологии.

Что касается до утверждения ученаго о

том, будто бы люди не изменяют по¬строек, если в этом нет надобности,
как это свидетельствуется постройками ди¬карей, а птица не только изменяет, но
делает это еще совершеннее человека '),
то утверждение это еще менее основательно,
чем первое.

Дело не в том, изменяет или не из¬меняет дикарь своей постройки, а в том:
может он или не может изменить, если

пожелаеть, руководясь наблюдением и опы¬том, то-есть своими разумными способно¬стями? На этот последний вопрос мы мо¬жем с несомненною уверенностью ска¬зать: да, может! Негры в Сев. Америке
строят дома, безконечно далеко отстоящие
в смысле своей сложности и совершенства

от того, что представляют собою их пер¬вобытныя жилища в Африке.

Ничего подобнаго у птиц никто не на¬блюдал и наблюдать не могь. Уоллес ду¬мал иначе и утверждап, что разумныя
способности птиц в деле гнездоустроения

не только не уступают разумным способ¬ностям человека, но и превосходят их.
Он видел это тождество способностей

1) „Мы,—говорит Уоллес, не могли даже иэобре¬сти или, по крайней мере, раэвить такой стиль, кото¬рый более соответствовал бы нашим нуждам. У
нас нет никакого иациональнаго стиля, и относи¬тельно этого мы стоим ниже птиц, из которых
каждая строит такое гнездо, которое соответствует
ея нуждам и привычкам".

даже в консервативных элементах строи¬тельнаго искусства птиц и людей:—в,
пережитках предшествующих архитектур.

■I

„Если бы произошли изменения и исчезли причи¬ны, вызвавшия у птиц тот или другой род по¬стройки, то,—утверждает Уоллес,—все-таки неко¬торыя особенности гнездования сохранились бы в.
течение большаго или меньшаго периода времени.

Веэде витречаются следы прошедшаго, даже впро¬изведениях человека, несмотря на ум, которым
он так сильно гордится. He только главныя черты

греческой архитектуры не более, как каменныя ко¬пии с оригинала из дерева, но даже и наши со¬временные подражатели готической архитектуры ча¬сто воэводят массивные устои для того, чтобы под¬держивать деревянную крышу, которая не произво¬дит соответственнаго им давления. Они украшають¬здания фальшивыми водостоками иэ высеченнаго
камня, тогда как действительную обязанность этих
водостоков исполняют современныя водосточныя
трубы, которыя вовсе не входять в гармонию стилк.
Точно так же, когда желеэныя дороги заменили
дилижансы, то считали необходимым дать вагонам
перваго класса форму нескольких соединенных
вместе карет. Петли в экипажах, за которыя

можно держаться, сохранились еще от тех вре¬мен, когда наши дороги, ныне шоссированныя, пре¬вращали езду по ним в непрерывный ряд толч¬ков. Эти петли встречаются даже в вагонах жф¬лезных дорог, напоминая о том способе передви¬жения, о котором мы едва ли теперь в состоянии со¬ставить себе какое-либо понятие. Укажем еще на при¬мер подобной рутины в обуви. В то время, когда
вошли в моду ботинки с резинкой, привычка шну¬ровать или эастегивать ботинки была еще так силь¬на, что без пуговиц или шнурков оне казал&сь
голыми, и сапожники, удовлетворяя требованию пу¬блики, пришивали ряд беэполеэных пуговиц или
делали фальшивый переплет шнурков.

Разсматривая эти примеры и тысячу других, им
подобных, предстаВляющихся нам ежедневно, мы
имеем полнейшее основание отнести к тем же

причинам и „архитектуру птиц", подробности ко¬торой мы не можем обяснить себе“.

Здесь, как и в предшествующих раз¬суждениях Уоллеса та же ошибка: пере¬житки людей ни в каком смысле не мо¬гут быть сопоставлены с тем, что может¬быть названо пережитком инстинктов у
птиц. Фальшивые водостоки делались, стро¬ились вагоны, как дилижансы, к штибле¬там пришивались пуговицы, но каждый че¬ловек могь, и такие, несомненно, были, ко¬торые не делали ни того, ни другого, ни
третьяго, или по крайней мере могли не де¬лать, а если делали, так просто потому,
что привыкли к прежнему обиходу и не
хотели его изменять.

Когда введено было электрическое осве¬щение, то не только в частных домах,
но даже в общественных учреждениях

(например, клубах) не хотели его вво¬дить не потому вовсе, что не могли и не
понимали преимущества новаго, а просто

потому, что пе хотели менять привычек.
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Петли в вагонах, перенесенныя из ди¬лижансов, в этом смысле вовсе не без¬полезная вещь: привыкшие ездить в каре¬тах привыкли держать свою руку в из¬вестном положении
В психологии птиц нет ничего подоб¬наго: оне „удерживают" свои пережитки
не потому, что привыкли к ним, понимая

утраченное ими значение, а просто потому,

что не могут ни оценить происшедшаго, ни

изменить его. Их пережитки поэтому но¬сят не столько психодогический, сколько
физиологический характер, подобно тому,
как человек, носит свои рудиментарные

органы, вроде червовиднаго отростка в ки¬шечном канале; многие даже не подозрева¬ют, что у них имеются такие пережитки, и
уже по одному этому не могут ни изменить
их, ни даже желать от них избавиться.

Я умышленно остановился на деталях

вопроса, чтобы пбказать, как монистиче¬■ския воззрения Уоллеса в области психо¬логии животных глубоко совпадали с господ¬ствующими воззрениями дарвиновской школы:
все они с величайшей готовностью присоеди¬нялись к ним, развивали их и включали
в догматы своего учения. Казалось бы, еще
■один шагь по тому же пути, и психология

человека в полном ея обеме будет по¬■строена Уоллесом по тому же шаблону, по
которому это делали дарвинисты с Гекке¬лем во главе.
Но тут-то и вышло нечто совершенно

неожиданное! Дело в том, что в этой

психологии было нечто, не так просто укла¬дывавшееся в принципы дарвинистической

теории, как это казалось слишком прямо¬линейным дарвинистам, находившим не¬нужными оговорки самого Дарвина по этому
лредмету.

Я говорю о чувстве совести и нравствен¬ности у человека вообще. Возникновение и
развитие этого чувства, вопреки уверению

Геккеля и его сторонников, так плохо

вяжется с теорией борьбы за существование,

что Уоллес не могь признать удовлетво¬рительными не только разсуждения этих
крайних представителей дарвинизма, но и
и оговорки Дарвина *). Он видел недоста-

*) В книге Дарвина „О происхождении человека“
мы читаем: „Я старался показать, что социальные
инстинкты, первое основание нравственнаго склада
человека, с помощью деятельных умственных
■способностей и влияния привычки естественно ведут
к эолотому правилу: „как вы хотите, чтобы люди
поступали с вами, так поступайте и вы с ними“,
а это составляет основание нравственности. Делать
добро в огплату за эло, любить своего врага—это
такая высокая нравственность, относительно которой

точность этих оговорок, так как то, что
являет собою человечество в этом смысле,

представлялось ему в высшей степени важ¬ным.
А с этим вместе ему уже не могло ка¬заться достаточным соображение о том,

что развитие нравственных качеств гораз¬до более, чем какими бы то ни было ины¬ми причинами, обусловливается, посредствен¬но или непосредственно, действием привыч¬ки и мыслительных способностой, образо¬ванием и религией, как это полагал
Дарвин. He могло казаться потому, что ука¬зываемые Дарвином факторы этики не за¬ключают в себе ничего обективнаго, безус¬ловнаго: они не только условны, их эна¬чение не только относительно, но, что всего
важнее, каждый из них может иметь
только временное переходное значение.
Нужно было найти выход из тупика,

в котором он очутился, нужно было
найти такой критерий жизни, который мог
бы служить руководящим в определении
правил поведения людей и верующих в
религиозную догму, и не верующих в нее,
особенно для этих последних, так как
с потерею веры, определяющей уровень

этическаго credo данной эпохи, критерий по¬ведения отпадает.
Эти поиски. как того и следовало ожи¬дать оть натуралиста, были им направлены
к первоисточнику, — к природе, изучение

которой уже привело его однажды к откры¬тию одного из ея законов величайшей
важности.

Вот к чему они привели его на этоть
раз.

Я обнаружил,—говорит Уоллес,—что
мозг самых диких племен и, насколько

нам известно, мозгь доисторическаго чело¬ве-ка отличается только в весьма малой

степени от мозга высших типов челове¬чества и в то же время стоит неизме¬римо выше мозга высших животных. Во¬обще принято всеми, что обем мозга пред¬ставляет один из важнейших и, веро¬ятно, наиболее существенных элементов
интеллектуальной силы. Однако умственныя

потребности и способности дикарей не пре¬вышают понятливости животных. Возвы¬шенныя чувства чистой нравственности, тон¬кия ощущения, способность к отвлеченному
справедливо можно сомневаться, могут ли привести
к ней социальные инстинкты сами по себе. Прежде

чем создалось такое золотое правило, эти инстинкты

в связи с симпатией должны были достигнуть выс¬шаго развития и расшириться при воэдействии раэ¬судка, образования, любви и страха Божия“.
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разсуждению и к идеальным представле¬ниям,—все это для дикарей безполезныя
свойства, которыя редко или вовсе не про¬являются и не находятся в необходимой

зависимости от нравов, потребностей, же¬ланий или благосостояния. Словом, они име¬ют орган ума, превышающий меру их
надобностей. Естественный подбор мог бы
дать дикарю мозгь немного больше, чем
у обезьяны, тогда как на самом деле он
владеет мозгом философа.

Происхождение мягкой, голой и чувстви¬тельной кожи человека, совершенно лишен¬ной волос, свойственных всем млекопи¬тающим, не может быть обяснено теорией
естественнаго подбора. Привычки дикарей

показывают нам, что они чувствуют не¬достаток этого покрова, который у чело¬века совершенно исчезает как раз с
того места, где он гуще растет у других
животных. У нас нет никаких оснований
думать, что присутствие волос было бы
вредно, или даже беэполезно для первых
людей, и вот почему совершенное исчезание
их до того полное, что они никогда вновь

не появляются в помесях, указывает на

деятельность какой-то силы, отличной от

естественнаго подбора, определившей раз¬витие человека из низшаго типа животных.
Совершенство в строении рук и ногь

кажется излишним для дикаря, а между

тем его конечности развиты так же пол¬но и так же по-человечески, как у наи¬более цивилизованных племен.
Благодаря строению своей гортани, в

особенности у женщины, человек владеет

словом и способностью производить музы¬кальные звуки, но такая сложная гортань
вовсе ненужна дикарям, а привычки их,

сколько нам известно, никаким образом

не поэволяют заключить, что эта слож¬ность строения приобретена половым или
естественным подбором.

Душа человека доставляет нам, аргумен¬ты того же рода, почти настолько же дока¬зательные, как и те, которые мы вывели

из строения его тела. Многия из его ум¬ственных способностей не имеют никако¬го приложения ни к отношению его к сво¬им собратиям, ни к улучшению мате¬риальной стороны его существования. Поня¬тие о вечности и безконечности и все чисто
отвлеченныя представления о форме, числе
и гармонии, играющия такую важную роль в
. жизни цивилизованных племен,находятся
совершенно вне круга идей дикоря и не

имеют никакого влияния ни на индивиду¬альное, ни на его племенное существование.

Такия свойства, следовательно, не могли
развиться путем сохранения полезных
форм мысли, а между тем мы находим
случайные следы их и при низкой степени
цивилизации и еще в такое время, когда
они не могли иметь никакого практическаго

влияния на благосостояние отдельных осо¬бей, целаго семейства или племени. Точно

также мы не можем обяснить естествен¬ным подбором развитие нравственнаго чув¬ства или сознания.
С другой стороны, мы находим, что ка¬ждый из этих признаков является необхо¬димым для совершенствования человеческой
природы. Быстрые успехи, которые делает.
цивилизация при благоприятных условиях,
определяются прежде всего тем, что орган

мысли был заготовлен заранее. Он был

вполне развит по обему, строению, относи¬тельным размерам частей до такой сте¬пени, что достаточно только упражнения его
у нескольких поколений,—и он получит
возможность координировать свои сложныя
отправления. Голая и чувствительная кожа

побуждала человека одеваться и укрывать¬ся в жилища, а эти обстоятельства повели
за собой более быстрое развитие способно¬стей изобретательности. С другой стороны,
эта-же обнаженность выработала мало по¬малу, чувство стыдливости, а это, в свою
очередь, могло повлиять на развитие его

нравственной природы. Далее, вследствие

того, что человек держится прямо, руки

его вовсе не служат ему при передвиже¬нии, а эта свобода рук была необходима

для совершенствования его умственных спо¬собностей. Только эта крайняя степень со¬вершенства его рук создала возможность
того превосходства во всех искусствах,

которое так возвышает цивилизованнаго

человека над дикарем и которое предста¬вляет, может быть, только начало еще
более высшаго умственнаго и нравствлннаго¬прогресса. Совершенство его голосовых
органов повело за собою образование члено¬раздельной речи,—а эатем и развитие
тех музыкальных звуков, которые оце¬ниваются надлежащим образом только

высшими расами. Вероятно эти звуки назна¬чены для более возвышенных целей и бо¬лее утонченных наслаждений в состоянии
высшем, чем то, котораго мы теперь до¬стигли. Способности, позволяющия нам пе¬реноситься мысленно чрез время и про¬странство, позволяющия нам реапизировать
удивительныя понятия математики и фило¬софии, способности, внушающия нам горя¬чее стремление к поискам отвлеченной



397 „Высший Разум“ в философском миропонимании Альфреда Уоллеса. 39Q

истины — все эти способности иногда про¬являются в таком раннем периоде чело¬веческой истории, что из них не может
быть сделано даже тех немногих практи¬ческих приложений, которыя явились впос¬ледствии. Но эти способности существенно
необходимы для полнаго развития человека,

как духовнаго существа, и совершенно не¬понятно, как оне произошли благодаря
действию закона, который вед^т за собою

единственно только материальное благосо¬стояние индивидуумов или-Чилемен.

Я вывожу из этого ряда явлений то за¬ключение, что некоторое высшее иителли¬гентное существо давало определенное на¬правление развитию человека, направляло
ею к специальной цгьли совершенно так,

как человек руководит развитием мно¬гих животныос и растителных форм“.
Эти выводы, или точнее,— этот выход

из внутренних противоречий, найденный

наконец Уоллесом и был актом откры¬таго разрыва с Дарвинистами.
Было ли, однако, для этого разрыва до¬статочно оснований?

Нет ли здесь не столько противоречия,
сколько недоразумения, и кто же собственно
прав в этом споре?.
Мы уже видели, как смотрел Уоллес

на психику животных раньше; она предста¬влялась ему, как и всем правоверным дар¬винистам, ни в чем не уступающей чело¬веческой психике: ум высших животных—
птиц и зверей,—по его мнению, ни в чем
не уступал уму человека. А раз это
так, то вопрос: зачем же нужно
столько мозга человеку-дикарю с его

укладом жизни, „не превосходящим та¬ковую высших обезьян", если для вы¬полнения даже более сложных потребно¬стей (как постройка гнезд некоторыми
птицами) достаточно и птичьяго мозга? И в
самом деле,—если птичий мозгь может

быть таким орудием разумных способно¬стей, то откуда и как мог явиться такой
огромный мозгь дикаря? Вопрос этот

является таким же неизбежным для Уол¬лесса е его представлением о разумных
способностях высших животных, как
для нас является праздным, не нужным
и не научным. Теперь мы отлично знаем,

что Уоллес очень переоценил умствен¬ныя способности животных и вместе с
правоверными дарвинистами вышел за

пределы того, на что им в действителио¬сти давал право, имевшийся в их распоря¬жении биологический материял. Естествён¬ным следствием этой переоценки, этой

основной ошибки, была другая: недооиенка
разумных способностей человека-дикаря.
Если бы птицы на самом деле обладали

такими разумными способностями, какими
их наделили дарвинисты, и Уоллес в
их числе, то вопрос о том: „зачем у

дикаря так много мозга"? являлся бы совер¬шенно понятным. Теперь мы знаем, что
этот вопрос представляет собою не только

следствие переоцгьнки психических способно¬стей животных, но и недооценки разумных

способностей человека. Теперь даже не на¬туралистам и не антропологам, а и про¬сто образованным людям известны факты,
которые в связи с данными переоценки
психологических способностей животных

совершенно устраняют недоумение Уоллеса

относительно „пропасти" между мозгом ди¬каря и мозгом высших животных. Мозг

человека—дикаря, таким образом, совер¬шенно так же соответствует его потребно¬стям, как и мозг безграмотнаго крестья¬нина его нуждам: несмотря на кажущуюся
простоту этих нужд и потребностей, оне,

сравнительно с тем, что в этом смыс¬ле представляют собою животныя,—огромны,
и в высшей, недосягаемой для животных
степени,—сложны.

Теперь мы знаем многое, чего не было

известно Уоллесу и что направило его по¬иски к выяснению пропасти, которая отде¬ляет человека от животных, на ложный
путь.

Если бы Уоллес не сделал двух основ¬ных ошибок, вытекающих из учения
дарвинистов,—если бы он не переоценил

умственных способностей животных и, со¬ответственно с этим, не понизил умствен¬ных способностей человека, то ему нече¬го было бы искать: необходимое было бы у
него под руками; ему не пришлось бы измы¬шлять и изыскивать необходимый для него
материал, делая новыя и новыя ошибки,
частью непосредственно вытекающия из
двух основных *), частью являющияся про-

!) Так, мы видели, что Уоллес недоумевает
над вопросом о том, зачем была нужна человеку

такая гортань, которая может иэдавать гораздо боль¬шее число эвуков, чем первобытному человеку это
было нужно в его обиходе?

Это недоумение так-же основательно, как недо¬умение над тем например: к чему попугаю иметь
такой язык и такой слуховой аппарат, благодаря
которым он может издавать членораздельные
звуки и прозносить целыя стихотворения на разных
яэыках, когда попугаю способность эта не только

не нужна в обычных условиях жизни, но не мо¬жеть быть нужной никогда и ни при каких усло¬виях жизни? Такие вопросы дело метафиэики, а не
естествознания.
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стым следствием неосведомленности, ко¬торая, однако, не привела бы его к ука¬занным выводам, если бы две основныя
ошибки не толкали его в этом напра¬влении *).

Можем ли мы сказать, однако, что эти

и другия ошибки Уоллеса, стремившагося

указать на „пропаст", которая, по его мне¬нию, отделяет человека от животиаго,—
больше ошибки дарвинистов, стремившихся
подогнать человека под животных, путем

наделения последних всеми духовными спо¬собностями перваго? С уверенностью утвер¬ждаю, что не только не больше, а что именно
его то точка зрения и представляет истину.

Недостаток знания лишил Уоллеса воз¬можности обосновать свой взгляд на во¬прос: увлеченный дарвинизмом, он наде¬лил животных таким разумом, что для
обоснования того, что он чувствовал, что
угадывал, что видел, ему не оставалось

ничего другого, как разыскивать необхо¬димые для него „факты" там, где на самом
деле их не было и быть не могло. И Уоллес

не остановился перед этими розысками и
наделал целый ряд ошибок, обосновал

ими то, что угадывал и чувствовал с про¬зорливостью истинно гениальнаго человека.
Это было первым шагом к разрыву с

дарвинистами.

За первым последовал второй. Одна¬жды признав, что естественный отбор не

может служить фактором развития чело¬века в его целом, он естественно дол¬жен был прийти к тем конечным выво¬дам, которые из этого заключения вытекали
сами собой. Если естественный отбор не
может быть фактором социальной эволю-

*) Таково, например, его утверждение будто руки
и ноги дикарей устроены совершенно так же, как
соответствующия конечности культурных рас: это
несомненная ошибка и для рук и особенно для ног,

так как у некоторых дикарей деятельность пер¬ваго пальца носит ясные следы связи с деятель¬ностью этого пальца у антропоморфных обезьян
и решительно ничего не дает для сомнения в не¬достаточности эволюционной теории для разяснения
всех относящихся сюда явлений. Соображения об
исчеэновении волос с тела человека представляют

такую же ошибку. Желая найти пропасть, отделяю¬щую человека от животных, которую он просмо¬трел в области психологии, Уоллес следетвие
культуры принял за причну культуры; он повто¬рил ошибку, которую в учебниках логики гру¬бым примером иллюстрируют так: не потому
в лесу зимой бывает холодно, что в это время
в нем не цветет малина, а потому малина не
цветет в лесу эимою, что в это время бывает
холодно: культура породила факторы повлекшие за
собою целый ряд последствий, среди которых между
прочим была и потеря волос на теле( а не потеря
волос оказала влияние на культуру.

ции вообще и человеческой психики в част¬ности, то он очевидно не может претен¬довать на ту роль, которую ему отвйдили
дарвинисты: принцип борьбы за существо¬вание и естественный отбор сами по себе
не могли заключать в себе ничего решаю¬щаго: в одном случае они могли быть
уместными и целесообразными, в дру¬гом — неуместными и даже вредными.
Так именно Уоллёс и полагал в то

самое время, когда дарвинисты утверждали,
что борьба за существование представляет
собою самую лучшую и надежную гарантию

прогрессивной эволюции общества, ибо борь¬ба эта будто бы ведет к отбору лучшаго
и устранению худшаго; когда на эту тему, с

призывом к борьбе, как надежнейшему
средству усовершенствования человеческой

культуры, писали не только натуралисты, но
и социологи. Уоллес в разрез с общим

хором дарвинистов не признал за этим

принципом того господствующаго значе¬ния, о котором писали и говорили дар¬винисты.
Чтобы оценить значение этого шага, не¬обходимо вспомнить позицию, которую в TO
время занимали дарвинисты в вопросах

социологии вообще.

Вот что я, между прочим, писал *в

одной из своих статей по этому пред¬мету *).

To была эпоха крайняго увлечения дарви¬низмом; такого увлечения, которое не до¬пускало ни возражений, ни компромиссов.
Биологи утверждали, что „организовать

счастье и научать людей им пользоваться—

дело биологов, социологи только этому ме¬шают“. Самым видным представителем
того направления, по которому законы био¬логии суть благодетельные законы и одни

гарантируют прогрессивную эволюцию чело¬вечества,—был Герберт Спенсер, а са¬мым смелым и крайним выразителем
этих идей—был Эрнест Геккель.

Вот что мы читаем, между прочим,
в его Freie Wissenschaft und freie Lehre

(1878 r.).

„Жестокая и безпощадная борьба за су¬ществование, которая свирепствует всюду
в природе и должна свирепствовать в

силу естественных законов, это непрерыв¬ное и неумолимое соперничество всего жи¬вого—неоспоримый факт; только избранное
меньшинство способнейших в состоянии

успешно выдерживать эту конкуренцию, тогда

как огромное большинство конкурентов

*) „Биологические принципы в социологии".
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неизбежно осуждено на гибель. Можно глу¬боко сожалеть об этом трагическом
факте, но нельзя ни отрицать, ни изменить

его. Все званы, но лишь немногие избра¬ны!“ Отбор этих „избранников" необ¬ходимо связан с ущербом и гибелью
остального „большинства". И далее, в дру¬гом месте: „Таким образом, борьба за
существование в человеческом обществе

и естественный отбор суть факты, кото¬рых нельзя ни отрицать, ни изменить".

Геккель идет далыие лтого. Он утвер¬ждает, что и желать изменения такого по¬рядка вещей нелепо; ибо „естественный
отбор ведет к победе лучших“. В нем,
в этом отборе.как в горнилеочищающаго
и совершенствующаго процесса, получают

начало все высшие принципы жизни до идеи

о „любви к ближнему, как к самому себе".

К совершенно аналогичным заключе¬ниям по поводу борьбы за существование и
естественнаго отбора приходит и Прейер,
напечатавший статью „0 соперничестве в
природе" год спустя после выхода в свет
названнаго сочинения Геккеля1). В статье
этой автор утверждает, между прочим,

что замена свободной конкуренции фанто¬мом всеобщаго равенства или равноправ¬ности в отношении всех житейских по¬требностей, — измышлением заблудившагося
социализма, — имела бы немедленным по¬следствием превращение здороваго государ¬ственнаго организма в разлагающийся труп.
Соперничество, поясняет Прейер, не толь¬ко душа промышленности и торговли, но и
могущественнейший рычаг прогресса наук

и искусств, важнейшее побуждение к ра¬боте, к самообразованию, к развитию всех
задатков характера, всех талантов и

добродетелей, к улучшению материальнаго
и духовнаго благополучия, как отдельной
личности, так и всей нации.

Никто не может устраниться от кон¬куренции, хотя бы и желал этого. Каждый
пробивается вперед в жизни и добивается
того, к чему наиболее стремится, то-есть

успеха и счастия, только напрягая свою спо¬собность к борьбе.
Интересно, что уверенность в правоте

своих взглядов, горячность, с которой

писали и говорили реформаторы естество¬знания, увлекли за собой не только натура¬листов, но и социологов.
Ланге2) раньше многих других при-

') Nord und Siid. Febr. 1879 г.
2) Рабочий вопрос в его настоящем и будущем

1871 г.

ПРИРОДА, АПР-ЬЛЬ 1914 г.

знал наличность борьбы за сушествование
в человеческих обществах. „Династии и

знатные роды,—говорит он,—борятся с

гражданской свободой за свое существова¬ние; капиталист борется за свое существо¬вание „в той форме, как его выработала
история“, и т. д. Эту борьбу в человече¬ском обществе Ланге принимает, как
борьбу за привилегированное положение, и
отличается она, по его мнению, от борьбы
за существование в царстве животных
лишь некоторыми деталями.

К особенностям этих деталей соб¬ственно и сводится различие очень многих
социологов, выступивших с возражениями

против дарвинизма в их науке. Основ¬ные принципы учения они готовы были при¬знать, но, указывая на особенности эво¬люции человеческих обществ, вносили
соответствующия поправки в учение дар¬винистов.

Таково, в общих чертах, было поло¬жение дела, когда Уоллес выступил со
своими натурально-филосовскими идеями,

которыя на первый взгляд стоят в от¬крытом и непримиримом противоречии с

его же собственным учением о естествен¬ном отборе, как основном факторе про¬грессивной эволюции. По отношении к во¬просам социологии он устанавливает точку
эрения, существенно отличную от той, на
которой стояли дарвинисты 70-х годов:
он определенно признает справедливым

мнение социологов, по которому борьба за су¬ществование в капиталистических обще¬ствах не ведет к победе лучших. Одно
это обстоятельство кладет глубокую грань

между ним и тем, что исповедывала Гек¬келевская школа дарвинистов. Даже тогда,
когда он признавал участие естественнаго

отбора в человеческом обществе жела¬тельным,— Уоллес оказывался в откры¬том противоречии с дарвинистами, так
как в конце-концов, несмотря на это

признание,— выходило нечто совершенно не

совпадающее с учением дарвинистов.
Так, последние полагали естественный

отбор необходимым потому, что он ве¬дет к переживанию наиболее совершен¬ных, как более сильных и наиболее бога¬тых. А Уоллес считал желательным
вмешательство естественнаго отбора в дела

человеческия как раз потому, что наслед¬ственность богатства, по его мнению, явля¬ется источником всех зол человеческаго
общества. Эта наследственность мешает

естественному отбору, который принес бы
эволюции культуры несравненно большие

26
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услуги, чем этоть институт в человече¬ском обществе.
Зло этого института представляется ему

огромным, так как, между прочим, ме¬шает важнейшему иэ факторов нормаль¬ной, здоровой эволюции — половому отбору,
с одной стороны, а с другой—разумному
и справедливому общественному порядку.

Для осуществления последняго необходимо,

чтобы все участвовали и^ физической и ду¬ховной работе, чтобы работники получали
полную плату за труд, чтобы женщины
получали образование, которое поможет
им оказать влияние на отбор, и т. д., и

т. д. Но главное, что казалось необходи¬мым Уэллесу, нежелавшему признавать
за естественным отбором и борьбою за
существование—панацеи от всяких бед
и зол общественной жизни,—это возможное

освобождение людей от страшно несправед¬ливаго распределения богатств, которое в
конце-концов привело его к идеи о на¬ционализации земли и о превращении ее в
государственную собственность; идея эта

повела к возникновению „Общества нацио¬нализации земли“, во главе котораго стал
Уоллес, и которое создало материал для
известнаго учения Ллойд Джорджа.
Все это плохо вязалось с воззрениями

крайних сторонников дарвинизма в со¬циологии. Они видели в этих идеях если
не прямое, то косвенное отрицание целесо¬образности борьбы за существование в
человеческом обществе.

В результате создается и крепнет не¬примиримый разлад с дарвинизмом, и
глубокое внутреннее противоречие: с одной
стороны, эволюция психики совершается по

общему плану десцендентной теории, а с
другой, Уоллес не может признать эту
теорию достаточной для обяснения эволюции

психики человека; с одной стороны, есте¬ственный отбор, как принцип социальной

эволюции, желателен, ибо искусствено со¬зданныя условия отбора оказываются несо¬мненно пагубными; с другой стороны, есте¬ственный отбор с борьбою за жизнь в
чисто биологическом смысле этого слова,—
не желателен, вреден, опасен.

Чтобы выйти из лабиринта этих но¬вых противоречий, он сначала делает
рискованныя оговорки к дарвинизму и кон¬чает провозглашением „Высшаго Разума“,
как руководителя человеческаго прогресса.
Для правоверных дарвинистов это было

ударом тем более неожиданным и тя¬желым, что „врагом выступил никто¬иной, как соучастник Дарвина в открытии

основного закона эволюционной теории“. По¬следовало то, что всегда в таких случаях
следует: Уоллеса стали упрекать в &т¬ступничестве, в противоречиях самому
себе, а наиболее ретивые и безцеремонные,

как уже было сказано, обявили его сума¬шедшим...

И это совершенно понятно, если мы при¬помним, что дарвинисты только что отпразд¬новали свою победу над „Высшим Разу¬мом“ Агасиса и туманом шеллинговской
метафизики.

В порыве негодованиЯ дарвинисты не за¬метили огромной разницы между „Высшим
Разумом“ Шеллинга и Уоллеса; а разница
была, действительно, огромной. Философы

шеллинговской школы и натуралисты шко¬лы Агасиса „творили природу по идеям

Высшаго Разума", тогда как Уоллес выво¬дил понятие о Высшем Разуме—из наблю¬дений над явлениями природы, а это вовсе
не одно и то же по самому методу решения

задачи. Правда, у него есть строчки, по¬порождающия недоумения и вызывающия
необходимость разяснить их. Это строч¬ки, в которых Уоллес говорит о
„высшем пнтеллииентпном существе

которое давало определенное направление

развития человеку и направляло его к спе¬циальной цели. Что это за интеллигентное
существо? Есть ли это Божество или выс¬шая субстанция? На этот вопрос Уоллес,

отвечая на страстныя нападки дарвини¬стов, дает ответ далекий оть опреде¬ленности и ясности. Очевидно, что природа
этого высшаго существа была не ясна и
ему самому. Он пишет:„Но если этот

мой личный взгляд оказался бы непра¬вильным, то все же останутся предста¬вленныя мноюзатруднения.которыя, по-моему,
доказывают, что, помимо закона естествен¬наго подбора, существует некоторый дру¬гой, более общий и более основной закон.
Примером такого более общаго зако^а
можно поставить закон „безсознательнаго

разума“ (unconsctions intellegence), предло¬женный доктором Лекоком и принятый
мистером Мурфи, допускающими, что этим
разумом проникнута вся органическая
природа. Ho, по моему мнению, в этом
законе два неудобства: он непонятен, и
его невозможно доказать каким бы то ни

было образом. Более вероятно, что на¬стоящий закон скрыт слишком глубоко
от нас, но во всяком случае есть, как
мне кажется, достаточпо доказателств,
что такой закон существуета...

Когда критика указала ему на странность
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и темноту его идеи и упрекала его в том,

что он старается обойти трудности по¬мощью безполезной ссылки на первоначаль¬ныя причины, что по его гипотезе выходит,
„что наш мозг есть дело Высшаго Разума,
а легкия—дело естественнаго отбора, и что
человек является домашним животным

высшей силы“, то Уоллес сделал новыя

разяснения, несколько устраняющия делае¬мые ему упреки, но недостаточныя для того,
чтобы удовлетворить запросы дарвинистов.

Для них разсуждения Уоллфса представля¬лись в лучшем случае метафизической фи¬лософией, к которой они не скрывали своих
враждебных отношений.
Вот что писал Уоллес в ответ на

замечания его критиков.
„Говоря о происхождении человека и о

тех причинах, которыя могли его обу¬словить, я употреблял выражения: „какая¬нибудь другая сила“, „какая-нибудь разум¬ная сила“, „направляющий разум". Это
единственныя выражения, употребленныя
мною для обозначения той силы, которой,
как мне кажется, возможно приписать
развитие человека; и я избрал их нарочно

с целью показать, что я отвергаю гипо¬тезу первоначалной причины, как об¬яснение всех специфических явлений, ка¬ковы бы они ни были, совокупность кото¬рых-составляет вселенную,— если только
не считать первоначальною причиною дей¬ствие человека или какого-либо другого
разумнаго существа. Я упоминал о воле
или могуществе „Верховнаго Разума" лишь
там, где я говорю о происхождении сил
и законов, управляющих вселенной".

В сущности разяснение это важно лишь

постольку, поскольку оно устраняет пред¬полагавшийся мистицизм в воззрениях
Уоллеса. Что же касается до указываемаго
им различения между „Высшим Разумом“
и направляющим разумом, то оно, очевидно,

никакого значения не имеет: и по суще¬ству и по своему значению то и другое
остается одним и тем же. Но это и не важ¬но, ибо в глазах дарвинистов ничто не

устраняет от упреков Уоллеса в от¬ступничестве от своего собственнаго уче¬ния, в мистицизме и в том, что его на¬турфилософия — сплошной вздор, который
из уважения к заслугам автоца следу¬ет замалчивать.

И так же, как по первому вопросу, од¬нажды придя к соответствующему выводу,
Уоллес не остановился на полдороге и

шел до конца, так и здесь: придя к за¬ключению, что борьба за существование и

естественный отбор вовсе не призвана иг¬рать в жизни человечества той роли, ко¬торую играет в прогрессивной эволюции
животных и растений, он искал выхода

из создавшагося противоречия, искал та¬кого принципа, который мог бы дать
единство в различии и нашел его в

„Высшем Разуме". Уоллес угадывал, по¬стигал что-то, для чего он не находил
подходящей формулы, чему не мог дать
хотя бы приблизительно яснаго толкования.
Для последняго еще не пришло время.
Идеи, возникшия на почве учения, по

которому общество представляет собой

„сверх-организм", явились позднее, но, по¬видимому, именно психологию этого „сверх¬организма" и разумел Уоллес, когда го¬ворил, что не естественный отбор, а дру¬гой болгье общгй, более основной закон ве¬дет человечество на пути его прогрессив¬ной эволюции.
Дарвинисты принципиально ничего не

имели против взгляда на общество, как
на „сверх - организм", но при чем здесь
„Высший Разум", этого они не могли ни
понять, ни оценить.

Еще Спенсер указал на аналогию между

обществом и организмом; но он же ука¬зал и на основания, делающия невозмож¬ным отождествление этих явлений друг
с другом. Важнейшим из этих осно¬ваний является, по его мнению, наличность
сенсория в организме морфологическом и
его отсутствие в организме общественном.

Все животныя, обладающия таким сенсо¬рием, обладают и центральной нервной
системой, тем более обособленной и тем
определеннее руководящей деятельностью
всех остальных частей организма, чем
он совершеннее. У общества же такого

единаго сенсория нет. Попытки поздней¬ших авторов (Вормса, Лилиэнфельда и
других) разсматривать в качестве такого

сенсория столицы государств или прави¬тельствующую власть в совместной деятель¬ности с представителями науки и выдаю¬щихся людей данной эпохи не встретила
сочувствия ученых, вследствие совершенно

очевидной искусственности подобных ана¬логий.
Тем не менее, и те дарвинисты, кото¬рые не считали попытку отождествления
удачной, ничего не возражали против

научной ценности аналогии и выводов пу¬тем наведения от организма к обществу.
В особенности та их группа, которая во
главе с Шефле, исходя из моментов
сходства организма с обществом и раз-
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сматривая последнее, как определенную

совокупность отдельных индивидов, по¬добно организму, состоящему из клеточек,
видят в отождествлении общества с ор¬ганизмом только новый довод в защиту
всемогущества биологических принципов,

как факторов в определении пути про¬грессизной эволюции: клеточки организмов
в вечной борьбе за свое существование

обязаны ей своим прогрессивным разви¬тием, которое в конце - концов привело

организм к совершенству. Тот же за¬кон должен руководить и эволюцией об¬щества, в котором люди представляют
собой клеточки сверх-организма.

Таким образом для теории дарвинистов
безразлично: будем ли мы разсматривать
общество, как аггрегат индивидуальностей,
связанных между собою в одно целое по
лричинам, аналогичным тем, которыя

связывают в одно целое (в один орга¬низм) аггрегат клеточек, — или будем
разматривать общественный организм, как
систему органов, — аналогичную органам

настоящаго морфологическаго организма.

Для них это вопрос второстепенный, ибо

ни одна из этих точек зрения не ис¬ключает метода наведения от биологии к
социологии; ни одна из них не умаляет

ни значения, ни роли борьбы за существо¬вание и естественнаго отбора, в качестве
основного и важнейшаго фактора прогресса
эволюции.

Мы видели, однако, что Уоллес разошелся

с дарвинизмом во взглядах на роль есте¬ственнаго отбора в человеческом обще¬стве. Ясно, стало-быть, что, говоря об инди¬видуальном разуме, направляющем про¬грессивную эволюцию человеческих об¬ществ, он должен был представлять себе
такой „сверх-организм", в котором твор¬ческая работа этого высшаго разума совер¬шалась бы в чрезвычайно сложной лабо¬ратории факторов биологичесних и соци¬альных, в безчисленно разнообразных их
сочетаниях. Этот „Высший Разум"—не
может быть ни сенсорием Спенсера, ни

правительственной властью, ни группою уче¬ных и общественных деятелей, ибо обра¬зование и деятельность этих элементов,
с большей или меньшей вероятностью,

может получить обяснения в односторон¬ней, по мнению Уоллеса, социологии дарви¬низма. Еще того менее, разумеется, может
он быть „Высшим Разумом“, о котором
говорил Агасис: это следует из прямого
заявления самого Уоллеса о влиянии, которое
.на него имело мировоззрение Оуэна, сходное

по этому вопросу с материалистической
философией Гольдбаха и энциклопедистов
ворбще. Однако на вопрос о том: что же

такое представляет собой его Высший Ра¬зум, ведущий человечество по пути про¬грессивной эволюции?—Уоллес ничего, кро¬ме того, чгпо он представляет совокуп¬ность законов, не отвечал. Очевидно, что
дело для него самого представлялось недо¬статочно выясненным.
Ясным для него было лишь следующее:

во-1-х, что эволюция человечества совер¬шается по пути, котораго направление опре¬деляется не силою и волею отдельных
людей, а чем-то высшим, лежащим над
этими волями и желаниями; во-2-х, что

факторы, которыми это эволюционное дви¬жение определяется, в высшей степени
сложны и отнюдь не исчерпываются одними

биологическими законами естественнаго от¬бора, которые в одном случае устраня¬ются вовсе, в другом — искажаются, в
третьем получают место, но приводят от¬нюдь не к тем результатам, к которым
должны были бы привести в царстве жи¬вотных, а к иным, наблюдаемым только
в человеческих обществах; и, наконец,
в-3-х, что результаты от деятельности

биологических факторов, масса порождае¬маго ими зла так огромна, что для мысля¬щаго человека становится необходимым
активное вмешательство в судьбы общества

во имя его идеалов: справедливости, равно¬правия и свободы Но кто направляет дви¬жение эволюции человечества по этому по¬следнему пути, не смотря на такия условия
культуры, которыми порождафтся неправда

и зло,—на этот вопрос Уоллес ответить,

разумеется, не мог, ибо не ясно понимал

то, о чем лишь догадывался, что прозре¬вал, но чего еще не знал.

Дали ли что-нибудь для выяснения волно¬вавших его вопросов позднейшия изсле¬дования?
He дали еще, но, думается мне, обеща¬ют дать.

Явились изследования, в основе которых

заложен принцип, так называемой.междо¬умственной психологии. Работы в этом
направлении обещают пролить свет на

ту лабораторию, в которой создаются веле¬ния „верховнаго разума",—разума „сверх¬организма", разума общественнаго.
Правда, эта лаборатория междоумственной

психологии составляет лишь одну часть
созидающих эти веления факторов, ибо
в состав их входит- деятельность не

одного только ума, но и деятельность того,
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что называется сердцем: эмоций, чувств,
влечений и, главным образом, инстинктов.

В лаборатории „Высшаго Разума" сочета¬ются все эти факторы, взаимно ограничивая
друг друга, взаимно помогая другь другу раз¬виваться в огтределенных направлениях.
Явился целый ряд социологических тео¬рий, в основу которых заложены принципы
психологические более широкаго характера,
как теория Тарда, например, с учением
о том, что прогрессивная эволюция сводится

к изобретению немногих и подражанию
масс. Правда, мы можем достаточным
основанием полагать, что на самом деле

никто не изобретает и никто не подража¬ет, ибо изобретатели только суммируют
создаваемое многими (Конт—Лаплас, Ла¬марк — Тревиранус, Дарвин — Уоллес,
в одно время открывавшие одно и то же,

всего луаше это доказывают), а масса вовсе

не подражает, а ассимилирует то, что

узнает и видит; процесс, поэтому, цикли¬ческий, в котором никто не может ука¬зать начала и конца. Тем не менее, од¬нако, эта теория, после ея исправлений и
дополнений, делает еще один шагь впе¬ред к лаборатории тех велений, того
„Высшаго Разума“, который ведет чйтовече¬ство по пути эволюций в темное будущее.
Но и признав ценность этих шагов в
полной мере, мы все же только у дверей

этой лаборатории! И это совершенно по¬нятно: как для того, чтобы создалась фи¬лософия анатомии и физиологии, нужна была
сравнительная анатомия и фиэиология, так

и для того, чтобы решить вопросы фило¬софскаго характера, на основе данных пси¬хологии, нужна сравнительная психология,
которая еще находится in statu nascendi. A
до тех пор, пока она не создана во всех

своих частях, ход в лабораторию этого

Высшаго Разума, составлящаго среднее про¬порциональное миллионов не только умов
но и сердец,—для нас закрыт и суждения

о нем будут только разсуждениями. Но
путь к ней указан, и в этом отношении
заслуга Уоллеса перед XX веком так же
огромна, как заслуга Бюффона перед XVIII,
Ламарка перед XIX.

Будучи творцом и крупнейшим предста¬вителем зволюционной теории, Уоллес,
признав в человеке наличность тех же,

как и у животных, психических способ¬ностей, не побоялся указать на пропасть,
которая отделяет психику человека от
таковой у животных, и в этом отношении

подошел к истине несравненно ближе,

чем это удалось сделать дарвинистам;

будучи автором учения о борьбе за суще¬ствование и естественнаго отбора. Уоллес
не побоялся высказать свое сомнение в

пригодности этого биологическаго принципа

быть верховным судьей и руководителем

судеб человеческой эволюции; наконец,

установив эти два основных положения

своего натурфилософскаго мировоззрения,—

Уоллес дошел до величайшаго синтеза,

в котором нашли примирение мучившие

его вопросы и противоречия с им же

установленными принципами естественнаго

отбора, в идее высшаго разума.

Идея о том, что направление поступа¬тельнаго хода человечества на пути к не¬ведомому грядущему, определяется чем-то
высоко стоящим над злободневностыо, в

связи со свидетельством истории, которая,
по образному выражению Ренана, сводит
свои вековые балансы с прибылью в
пользу добра и справедливости, идея эта и

теперь уже может служить мощным при¬зывом к творческой работе особенно в
дни сумерек и тяжелых сомнений.
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Памяти Бредихина.
(Н дфсятилетию со дня фго кончины.) J

Ст. астр. Пулк. Обсер. С. Н. Ностинсний.

„Стоит только появиться большой комете, стоит падаю¬щей звезде прочертить свой огненный след по небу, имя
Бредихина будет на устах каждаго астронома..." (Из речи,
произнесенной над гробом ф. А. Бредихина, 7 мая 1904 г.)

Перваго мая настоящаго года исполняется

десять лет со дня кончины нашего незаб¬веннаго учителя, самаго выдающагося рус¬скаго астронома-академика федора Алексан¬дровича Бредихина.
Много воды утекло с тех пор! He мало

любопытнаго видели мы — астрономы — на
небе и подвергли изследованию за эти

десять лет, и—проснись теперь от веч¬наго сна наш знаменитый изследователь
кометных форм, он нашел бы много
новаго и интереснейшаго материала для
своих глубокомысленных соображений и
тонких изследований: мы видели, в 1910
году, возвращение к своему перигелию той
самой знаменитой кометы Галлея, которая,
при своем предшествующем появлении в

1835 году, дала первый толчок развитию

механической теории кометных форм (Бес¬сель), мы любовались своенравными и бы¬стрыми изменениями в ярких кометах
Морхауза (1908 с) и Брукса (1911с), мы
наблюдали типичный пример „синхрон"
и хвостов двух Бредихинских типов в
блестящей комете 1910 а и т. д. и т. д.

Стало-быть, астрономам неоднократно
приходилось обращаться за советом к

духу покойнаго ученаго, т.-е. к его много¬численным сочинениям, и я думаю, что
многие из них не раз могли сказать
словами поэта:

„Его уж нет...“
„Но он меж нами!“

Подробный очерк жизни и деятельно¬сти нашего знаменитаго ученаго и изложе¬ние его главнейших теорий и изследований
появился в печати уже более девяти лет
тому назад 1), вместе с многочисленными

•) С. К. Костинский: „федор Александрович Бре"
дихин", в Русск. Астрон. календаре на 1905 г.

(Изд. Нижегор. Кружка Любителей Фиэ. и Астроно¬мии; перепечатана в журн. „Физик-Любитель“, a
также издана отдельной брошюрой в г. Николаеве;

в 1912 г. перепечатана полностью в книге Е. И¬Игнатьева „Астрономические досуги“.)
К. Д. Покровский: „Бредихинская теория кометных

форм и метеорных потоков". Там же.

некрологами и более мелкими биографиче¬скими заметками в разных местах, и на
разных языках; поэтому мы укажем эдесь

только основные этапы учений и обществен¬ной деятельности покойнаго и постараемся,

в кратких чертах, возстановить в па¬мяти читателей духовный облик этого круп¬наго деятеля русской науки.

федор Александрович Бредихин, про¬исходивший из стариннаго дворянскаго ро¬да, родился 26 ноября 1831 г. в г. Нико¬лаеве, Херсон. губ.; до 14-летняго возраста
он воспитывался дома, а затем—в пан¬сионе при Ришельевском лицее в Одессе,
и в самом лицее, откуда перешел, в

1851 г., в студенты Московскаго универ.
по фиЗ.-мат. факультету. На последнем

курсе университета на него обратил вни¬мание проф. астрономии A. Н. Драшусове и
предложил ему остаться при университете

и обсерватории. В 1857 г. ф. А. был наэна¬чен и. д. адюнкта по кафедре Астроно¬мии, в 1862 г. удостоен степени магистра
за диссертацию „О хвостах комет“, а в
1865 г. — степени доктора Астрономии за
сочинение „Воэмущения комет, независящия
от планетных притяжений“.

С 1857 г. началась непрерывная, пло¬дотворная научная и общественная деятель¬ность ф. А. и продолжалась без малаго
полвека—вплоть до самой его смерти. Бо¬лее двух третей этого времени он отдал ь

Москве: Московскому университету и Мо¬сковской обсерватории, которую он про¬славил своими работами; последняя треть
его жиэни была посвящена Пулковской

Обсерватории и Академии Наук в С.-Петер¬бурге, хотя его духовная связь с Москвой
никогда не прерывалась.

Московский период деятельности Бреди¬хина есть самое славное время его жизни:

К. Д. Покровский: „федор Александрович Бреди¬хин“. Мир Божий. 1904. Сент.

См. также статьи R. Jagermann'a в „Naturwis¬sensch. Rundschau" и других местах, а также ста¬тью „Бредихин“ в „Критико-Биографич. словаре.
рисских писателей и ученых" Венгерова (1ф97 г.
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в первую половину его (1857—1872 гг.),
т. -е. как раз в эпоху великих реформ

и большого подема интереса к естество¬знанию в нашем отечестве, он является,
преимущественно.блестящим молодым про¬фессором и выдающимся, по красноречию,

лектором-популяризатором; на его публич¬ныя чтения собиралась тогда вся интелли¬гентная Москва и сборник его лекций,
напечатанных в существо¬вавшем тогда журнале

„Природа“ (1871 г.), явля¬ется в своем роде образ¬цом.
С 1873 г., когда ф. А,

был назначен, после смер¬ти Швейцера, ордин. про¬фессором Московскаго уни¬верситета и заведующим
университетской обсервато¬рией, началась вторая, на¬иболее плодотворная эпоха
его деятельности в Москве.

Продолжая быть талантли¬вым лектором и принимая
деятельное участие в жизни

Университета и различных

ученых общеетв, он одно¬временно являлся неутоми¬мым наблюдателем неба и
ревностным изследовате¬лем-теоретиком в облю¬бованной им уже раньше
области кометных явлений;

именно в эту эпоху (около
1877—1878 г.) была создана

знаменитая Бредихинская те¬ория кометных форм, улуч¬шением которой ея автор
продолжал заниматься до
самаго конца своей жизни.

В это же время ф. А.,

первый в России, вводит

в круг деятельности Мо¬сковской обсерватории новую

отрасль астрономии - астро¬физику, развернувшуюся та¬ким пышным цветом в настоящее
время: он организует систематическия

спектральныя наблюдения ^Солнца, наблю¬дает спектры туманностей и комет и
даже делает, в 1882 г., одновременно
с иодеГем и Оипёг’ом, важное открытие
присутствия паров иатргя в комете Wells’a,
блестяще подтвердившее предсказания его
собственной теории кометных форм.

В конце московскаго периода своей дея¬тельности ф. А. (1888—90 г.) создает свою

замечательную теорию метеорных потсков,

широко обобщившую известное открытие

Скиапарелли о связи между кометами и мете¬орами и давшую полные ответы почти на все
факты, представляемые наблюдениями; этой

теорией он с любовью продолжалзанимать¬ся и позднее—почти до конца своей жизни.
Насколько интенсивно работал-ф. А. Бре¬дихин в эту эпоху, видно уже из того,

что за это время (1874—1890 гг.) он, вме¬сте с немногими молодыми помощниками,
издает целых 12 томов in 4” „Annales

de l'observatoire de Moscou", при чем доб¬рыя две трети статей в них написаны

им лично; а кроме того он много печа¬тал еще и в других, русских и загра¬ничных изданиях и отнюдь не покидал
других своих занятий.

В конце 1889 г., после ухода О. Струве,
ф. А. Бредихину было предложено занять

ф. А. Бредихин.
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высший в России астрономический пост

директора Николаевской Главной Астроно¬мической обсерватории в Пулкове. После
продолжительных колебаний, вполне понят¬ных при его уже почтенном возрасте и
особой привязанности к Москве, он со¬гласился принять это место и весной
1890 г. был избран ординарным ака¬демиком Императорской Академии Наук,
в июне того же года назначен управляю¬щим Пулковской обсерватории, а осенью
окончательно переехал в С.-Петербург

и был утвержден директором этого зна¬менитаго учреждения.
Подробную историю и полную картину об¬щественной деятельности ф. А., за пять
лет его управления Пулковской обсерва¬торией, можно найти в ея отчетах, а также
отчасти в цитированной выше его биографии,
напечатанной мною в 1905 г. Скажем
только, что на его долю выпала нелегкая

задача произвести целый ряд коренных

реформ, даже с ломкою старинных тра¬диций, для того, чтобы вдохнуть свежий дух
в несколько застывшее учреждение, быстро

повести его по пути дальнейшаго, прогрес¬сивнаго научнаго развития, с помощью вве¬дения новых астрофизических и астро¬фотографических методов изследования,
и, наконец,—чтобы широко раскрыть двери

этого центральнаго русскаго . астрономиче¬скаго учреждения для всех молодых рус¬ских ученых, интересующихся нашей нау¬кой, — чтобы сделать его, так сказать,
Русским Астрономическим Университе¬том или Академией. He мало душевных и
физических сил пришлось потратить ф. А.

в борьбе с закоренелой рутиной и мел¬кими самолюбиями лиц, непонимавших
его основной, высокой идеи, и даже — с

явной неблагодарностью лиц, обязанных

ему очень многим... Несмотря на это и на

его явную нелюбовь к чисто администра¬тивным занятиям, которыя так сильно
отвлекали его от горячо любжчой науки,

ф. А. удалось сделать очень многое в ука¬занном выше направлении: пульс жизни
обсерваторий бился, при нем, необычайно

сильно; обновленная и пополненная свежи¬ми силами Обсерватория быстро пошла по
пути научнаго процесса, что лучше всего

показывает целый ряд работ ея чле¬нов, начиная с 1890 г. И после ухода
Бредихина с поста директора в 1894 г.,
при его энергичном преемнике, развитие

деятельности Пулковской обсерватории не¬уклонно продолжалось в намеченном
направлении, а ея научный авторитет

быстро возрастал и возрастает до сих
пор.

Последние 9'/2 лет свой жизни (1895—

1904 гг.) ф. А. провел, с небольшими це¬рерывами, в С.-Петербурге, принимая дея¬тельное участие в делах Академии Наук
и продолжая энергично разрабатывать де¬тали созданных им теорий кометных
форм и метеорных потоков. Его квар¬тира являлась как бы сборным пунктом

почти всех русских, а иногда и иностран¬ных астрономов, и он неизменно про¬должал оказывать и нравственную и даже
материальную поддержку всем русским

астрономам, и в особенности Пулковской
обсерватории: Московскому университету

он пожертвовал 13,000 р. на выдачу по¬собий молодым астрономам Московской
обсерватории, при Академии Наук им
была учреждена премия за сочинения по
теории кометных форм, а Пулкову он
подарил крупную сумму на приобретение

превосходной короткофокусной астрофото¬графической камеры Zeiss’a, которая но¬сит теперь, вместе с установкой, название
„Бредихинскаго астрографа" и послужила

образцом для подобных же инструмен¬тов, приобретгнных некоторыми другими
русск. обсерваториями. ф. А. также очень
деятельно содействовал своим авторитес
том, в 1896 г. и след., осуществлению
своей давнишней идеи о переносе части
деятельности Пулковской обсерватории на
юг — в лучший климат; эта идея была
успешно проведена в жизнь академ. О. А.

Баклундом, сначала путем устройства не¬большого филиальнаго отделения в г. Одессе,
а в настоящее время она разрослась в

грандиозное научное предприятие оборудова¬ния двух больших отделений Пулковской

Обсерватории на родине ф. А. в г. Нико¬лаеве и под благодатным небом Кры¬ма — в Симеизе.
Даже до самых последних дней своей

жизни ф. А. оставался бодр духом, не¬смотря на иногда довольно сильныя физи¬ческия недомогания, и не оставлял своих
любимьих эанятий; в двадцатых числах
апреля 1904 г. он простудился, 28 числа
того же месяца почувствовал внезапный
упадок сил, а через три дня, вечером
1 мая, тихо скончался от паралича сердца
на 73-м году своей плодотворной жизни;

7 мая состоялось его погребение в при¬сутствии представителей различных ученых
учреждений, в фамильноМ склепе на бе¬регу Волги, близ усадьбы „Погост", почти
напротив г. Кинешмы, Костромской губер-



417 Памяти Бредихина.

нии. В центральном зале Пулковской

обсерватории, среди других знаменитых

астрономов, находится его портрет, испол¬ненный масляными красками; в здании
астрофиэической лаборатории висит еще

другой, последний '), поднесенный обсерва¬тории Пулковскими учениками ф. А. и снаб¬женный надписью „первый русский астро¬физик" — имя, принадлежащее ему по праву.
Недостаток места не позволяет нам

останавливаться здесь, хотя бы кратко, на
разборе многочисленных научных работ

покойнаго ученаго и на суиййости его глав¬нейших теорий; отсылаем за этим к
указанным выше более специальным ста¬тьям и ограничимся здесь только краткими
указаниями преимущественно библиографиче¬скаго характера. По последнему подсчету,
после ф. А. Бредихина осталось около 170 пе¬чатных работ—книг, статей и заметок,
напечатанных, главным образом, в „Ап¬nales de 1’observatoire de Moscou" (82 ст.),
в „Astronomische Nachrichten" (33 ст.) и
в Императорской Академии Наук (28 ст.);

остальныя — в различных других изда¬ниях и отдельными книгами. По содержа
нию эти работы распределяются приблизи¬тельно так:

Теория кометных форм .... 81 статья
Теория метеорных потоков . . 20 статей
Спектральн. наблюдения Солнца,
комет и туманностей .... 18

Наблюдения положений звезд, ко-
мет и планет 15

Микрометрич. наблюдения эвездн.
скоплений, параллаксов, по-
верхности Юпитера 11

Статьи разнообразнаго содержа¬ния (небесн. механика, теория
инструм., набл. случайного ха¬рактера, популярныя ст. и т, п.). 25

Под конец своей жизни ф. A., по прось¬бе многих лиц, позаботился системати¬чески сопоставить свои главнейшия изследо¬вания; результатом чего явились два большия
тома, изданные им за год до его кончины,

под заглавием:

1) „Etudes sur l’origine des meteores cos¬miques et ia formation des leurs courants".
1903 r.

2) „Prof. Th. Bredichin’s Mechanishe Unter¬suchungen iiber Cometenformen in syste¬matischer Darstellung von R. Jaegermann".
1903 r.

Мы позволим себе привести ниже неко-

*) Увеличенная копия с приложеннаго к настоя¬щей статье фот. портрета, относящагося к апрелю
1904 г.
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торыя выдержки из характеристики ф. А.

Бредихина, сделанной много лет тому на¬зад разными лицами, под свежим впе¬чатлением его обаятельной личности.
„ф. А. Бредихин был деятель науки и

изследователь природы в самом истин¬ном, лучшем и полном смысле этих
слов; он обладал громадной эрудицией,

широтою взгляда и, так сказать, смело¬стью мысли; стоя как бы на вершине горы,
имел перед собой широкий горизонт,
позволявший ему заглядывать даже в бу-

Бредихинский астрограф, принадлежащий Пулковской
обсерватории.

дущее своей науки и предугадывать ея за¬дачи и потребности. Он всегда жадно
хватался за всякий новый факт, за всякое

новое приобретение научной мысли и сей¬час-же мастерски устанавливал логиче¬скую связь только что узнаннаго со всей
прежней системой наших знаний; всякая

новая мысль, содержащая в себе хоть зер¬но стремления к истине, искренно привет¬ствовалась им!“...
„При всем своем огромном таланте,

при всем том заслуженном почете, ко¬тораго он достиг, ф. А. был всегда очень
27
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скромен, отнюдь не выставлялся и всегда
сознавался в своих ошибках, если ему

случалось их делать. А все это есть именно
черты, характеризующия истиннаго ученаго!“

„ф. А. всегда любил молодежь и всегда
она его окружала до самой смерти. От

него исходила школа молодых астроно¬мов. Он прямо очаровывал своих уче¬ников своею личностью, своим остроу¬мием, веселой и живой беседой, тонкою
наблюдательностью и необыкновенною про¬стотою обращения: в беседе с ним за¬бывалось его высокое научное и обществен¬ное положение".
Понятно, что выдающиеся труды ф. А. Бре¬дихина доставили ему не только славу, но
и всевозможныя научныя и иныя почести

как в России, так и за границей; заме¬тим при этом, что за границей он почти
не имел личных знакомств и не любил

туда ездить, так что его знали там только

по его работам и, может быть, даже луч¬ше, чем в России ’). Целый ряд лестных
отзывов о его трудах был дан такими

учеными, как Madler, Zollner, Winnecke,
Secchi, Tacchini, Lorenzoni, R. Ball, Ricco,

Peters, Wilson, Callandreau и многие другие;

понятно также, что встречались и встреча¬ются полемическия статьи, направленныя
против его выводов, но большая часть

сделанных возражений зависит, обыкно¬венно, от недостаточно глубокаго знаком¬ства с идеями ф. А. или ат черезчур
поспешных и слишком строгих требова¬ний, предявляемых теории столь сложных
явлений, как кометныя, которая несомнен¬но, как и всякая другая научная теория,

требует еще дальнейшей разработки, со¬образно с новыми успехами науки. В на¬стоящее время целый ряд лиц, в России
и за границей, с успехом занимаются
разработкой теории кометных форм (напр.
проф. К. Д. Покровскиии, проф. А. Я. Орлов,

Dr. Kopff. и др.), и мы надеемся, что строй¬ное здание, воздвигнутое покойным уче¬ным, сделается со временем еще проч¬нее и получит изящную отделку во всех
своих частях.

Большая комета 1910. I.

Проф. К. Д. Понровскаго.

(Посвящается памяти ф. А. Бредихина.)

I.

■ С большим нетерпением общество жда¬до в 1910 году появления кометы Галлея.
По расчетам астронмов она Должна была

находиться в наиболее близком от Солн¬ца разстоянии в мае, но, благодаря точным
вычислениям и новым светосильным ин¬струментам, ее нашли еще 11-го сентября
1909 г. •

Правда, она была в это время очень сла¬ба, всего 16-ой величины, и яркость ея воз¬растала очень медленно, но публика плохо
усчитывала это, и когда в конце января по

*) Напр., в издающемся в С.-Петербурге „Но¬вом энциклопедическом словаре“ Брокгауза и
Ефрона приведены неточныя и даже прямо неверныя
сведения о жиэни и деятельности ф. А. Бредихина:
в одном месте он даже наэван я Иваном “

вместо „федора"! Так-то внимательно мы отно¬симся к нашим лучшим людям... Старая история!

новому стилю по вечерам на западе стала
появляться блестящая комета с большим
хвостом, то пошел слух, что это и есть
давно жданная, знаменитая периодическая

комета, которая носит имя астронома Гал¬лея. На самом деле появившееся светило

ничего общаго с кометой Галлея не име¬ло. Это была совершенно новая комета, ни¬когда раньше ненаблюдавшаяся, появившаяся
почти в полном блеске неожиданно не

только для большой публике, но также и
для астрономов. Только после, когда была

вычислена орбита этой кометы, обнаружи¬лось, что еще осенью в октябре и ноябре
1909 г. она могла быть наблюдаема как

звезда 6-ой—8-ой величины в западной ча¬сти небосклона вскоре после заката Солнца.
Но тогда ея не заметили. Впервые увидели

комету рабочие в алмазных копях в юж¬ной Африке, в Трансваале, 13 января нов. ст.,
потом *15 янв. служащие на станции желез-
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ной дороги вблизи иоганесбурга в Оранже¬вой республике. Но плохая погода в не¬посредственноследующиедни помешала астро-

^Saturn
и.

•

ЩШШ й ■ a

•

Рис. 1, Комета 1910 1 по наблюдениям Гинкса

30-го января в 6 мас. 55 мин.

номам проверить слух об этом интерес¬ном открытии.

Только 17 января мог наблюдать ко¬мету с помощью астрономических инстру¬ментов директор обсерватории в иоганес¬бурге—Иннес, Она имела в это время
вид туманности с хвостом в виде веера
длиною в 1° и была настолько ярка, что
могла быть видима даже в полдень, хотя
отстояла на небе от диска Солнца всего на

4°. Как оказалось, это был день наиболь¬шаго приближения кометы к Солнцу. Потом,
когда комета стала удаляться от Солнца,
яркость ея ядра быстро уменьшалась, но
хвост, наоборот, быстро развивался и к

концу января достиг 50°, а потом, по¬степенно уменьшаясь, пропал совершенно.

Поднимаясь из южнаго полушария в се¬верное, комета стала скоро доступна наблю¬дению в Европе. Ее многие видели и в
России: в Петербурге, Москве, Митаве,
Самаре и других местах. К сожалению,

никто из наблюдателей, кроме двух астро¬номов-специалистов, не опубликовал сео¬их наблюдений, никто не дал описания об¬щей формы хвоста и его расположения среди
звезд. Но в заграничных журналах было

помещено много рисунков кометы, сделан¬ных даже любителями астрономии. Многие
из них имеют большое значение.

Эта комета, которая получила обозначение

1910 I, оказалась в высшей степени инте¬ресной и по своему строению и по условиям
наблюдений, в силу которых обнаружились

чрезвычайно важныя в теоретическом отно¬шении особенности.
Главный хвост кометы красновато-жел¬таго оттенка имел вид сильно изогнутаго
рога, значительно расширяющагося к кон¬цу. Для многих наблюдателей он сливался
с сиянием зодиакальнаго света, который
подннмался над горизонтом к югу от

кометы (рис. 1). В этой южной ветви хво¬ста были замечены также отдельныя уплот¬нения, как бы облака. На снимке проф, Бо¬лина и на рисунках Дугласа и Сермази
видна еще ветвь, поднимающаяся кверху

под углом в 60° к главной южной вет¬ви (рис. 2).
Некоторые наблюдатели видели кроме

этого небольшой узкий почти прямой хвост,
под углом в 30° к оси главнаго хвоста
в сторону юга (рис. 3).

Рис. 2. Комета 1910 I по наблюдением. Ссрмази
27 янв.

Наконец, есть несколько наблюдений ано¬мальнаго хвоста—маленькаго придатка, на¬правленнаго в сторону Солнца.
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Все эти интересныя подробности нахо¬дят вполне определенное теоретическое
обяснение.

С точки зрения механической теории ко¬метных форм, развитой главным образом
Бесселем и Бредихиным, хвост кометы

состоит из мельчайших частиц, отбра¬сываемых в пространство отталкиватель¬ной силой Солнца. Повидимому, при значи¬тельном приближении кометы к Солнцу,
малосвязное вещество ея начинает под

действием большого нагревания разлагаться,
появляются истечения из ядра сначала в

сторону Солнца или под некоторым углом
к линии, соединяющей комету с Солнцем,

но потом по мере дробления вещества яв¬ляется преобладание отталкивательной силы
Солнца над ньютонианским притяжением,
частицы отбрасываются назад и образуют
хвост.

Будет ли это отталкивание происходить

в силу светового давления или источни¬ком его является электрический заряд, оно
будет пропорционально поверхности части¬цы, т.-е. квадрату ея радиуса, в то время
как сила притяжения пропорциональна мас¬се частицы, а следовательно в общем—
кубу радиуса частицы, Таким образом, при

пропорционально квадрату радиуса, а сила
притяжения пропорционально кубу радиуса,

Рис. Z. Комета 1910 1 по наблюдением Гинкса 10-го
января в 6 час. 45 мин. Гринв. врем.

дроблении вещества сила отталкивательная,
действующая на частицу, будет ослабевать

т.-е. притяжение будет уменьшаться бы¬стрее, и для очень малых частиц пре¬обладающей силой явится отталкивание, ко¬торое и отбросит частицу назад.
Истечения из ядра и их искривления

сначала в сторону Солнца, а потом в
обратную наблюдались во многих болыиих
кометах. В качестве примера привожу

рисунок головы комета Галлея, по наблю¬дениям астронома Граффа 26 мая 1910 г.
(рис, 4).

Частица, вышедшая из ядра в тот мо¬мент, когда оно находилось в точке А.
(рис. 5), пойдет под действием отталки¬вательной силы Солнца S по гиперболе Аа,
частица, вышедшая из В—по гиперболе ВЬ
и т. д.

Когда ядро придет в точку Е, частицы,
вышедшия из A, В, С, D, будут находиться
в точках a, b, с, d, и образуют хвост,

изогнутый в виде рога Edcba и отклоняю¬щийся от линии SE тем более, чем мень¬ше отталкивательная сила.
ф. А. Бредихнн установил три типа

хвостов: хвосты I типа образуются под

действием сил, превосходящих ньютаниан¬ское притяжение в 18,36 и более раз. Они

\ало искривлены и мало отклонены от про¬долженнаго радиуса-вектора, т.-е. линии, со¬-«диняющей комету с Солнцем (рис. 6);
хвосты II - го типа образуются под дей¬ствием отталкивательной силы от 0,5 до
2,2 ньютанианскаго протяжения, они более

изогнуты и более отклонены от радиуса век¬тора; хвосты 1ии-го типа состоят из ча¬стиц, на которыя действуют отталкиватель-

Рис. 4. Голова кометьг Галлея по наблюдением
Граффа 26-го мая 1910 г.
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ныя силы в пределах 0—0.3, они коротки

и еще более изогнуты. Аномальные хвосты,

направленные в сторону Солнца, по мнению
Бредихина, состоят из крупных, более

тяжелых частип, движущихся под дей¬ствием ослабленнаго притяжения Солнца—
из них образуются потоки падающих
звезд.

ф. А. Ередихин изследовал более 50

больших комет. Он мог обяснить це¬лый ряд подробностей их строения. Но за
последнее время с помощью фотографии
получено много снимков, на которых видны

подробности, образование и изменчивость ко¬торых являются не ясными с точки зрения

Бредихинской теории. Это дало повод неко¬торым астрономам, занимающимся комета¬ми, сомневаться в справедливости теории и
возражать против нея. Но фотографические

снимки передают лишь часть хвоста, имен¬но непосредственно примыкающую к голове,
т.-е. область, в которой хвосты всех ти¬пов тесно налегают друг на друга, где
трудно по их направлению выяснить силы,

действующия на частицы; с другой стороны,

движение частиц вблизи ядра должно про¬исходить иначе в зависимости от притя¬жения или отталкивания самаго ядра.
Вследствие этого делать заключение по

этим снимкам в высшей степени риско¬ванно. Вместе с тем является чрезвычай¬но желательным подкрепить теории комет¬ных форм изследованием новых боль¬ших комет.
Поэтому появления в 1910 г., после дол¬гаго промежутка времени, блестящей кометы
с длинным и сильно изогнутым хвостом

было особенно интересно, в виду возмож¬ности новой проверки теории. Я собрал
все, какия оказалось возможным, наблюде¬ния и старался выяснить, под действием ка¬кой силы мог образоваться главный хвост.
Уже то искривление, какое имел хвост,

давало основание предположить, что он

относится к II тиг.у Бредихина. И дей¬ствительно, несмотря на большия ошибки,
которыя имеют наблюдения, произведенныя
глазом, благодаря тому, что хвост был
очень длинный и что комета наблюдалась
через несколько дней после прохождения

через перигелий, что обусловливало значи¬тельное искривление хвоста, можно было с
большой точностью устанрвить значение от¬талкивательной силы, соответствующей оси
хвоста—это именно 1, т.-е. частицы, кото¬рыя мы видели на оси хвоста, находились
под действием ньютонианскаго притяжения,

принимаемаго за единицу и такой же от¬талкивательной силы. Таким образом эти
частицы, отделившись от ядра, двигались

в пространстве по инерции, следовательно
по прямой, и в каждый данный момент

наблюдения оне в совокупности оказыва¬лись расположенными по сильно изогнутой
кривой.

Если вычислить, как расположатся отно¬сительно ядра кометы в плоскости комет¬ной орбиты частицы, движущияся под дей¬ствием отталкивательной силы в 1,5 раза
большей, чем ньютонианское притяжение, то
мы получим кривую верхнюю на рис. 7-м.

Частицы, движущияся под действием нью¬тонианскаго притяжения и такой же оттал¬^ивательной силы, расположатся по второй
кривой. Если отталкивательная сила была
равна 0,5, 0,15, 0.05, мы получим соответ-

Рис. 6. Три типа кометных хвостов по Бредихину.

ственно третью, четвертую и пятую кривую.
Точки, наблюдавшияся на средней линии
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главнаго хвоста, как оказывается группи- эаключению, что при истечении материи из
руются вдоль линии, соответствующей оттал- ядра кометы 19101 должны были происходить

по временам вспышки.

Но особеннонаглядно сви¬детельствует об этом
фотографический снимок,
сделанный астрономом
Сикорою в Ташкенте.
На этом снимке хвост
кометы состоит из

ряда отдельных полос

(рис. 8). Обработавши

этот снимок, я выяс¬нил, что эти полосы
представляют собой син¬хроны, что оне состоят

из частиц, отделивших¬ся от ядра соответ¬ственно янв. 15-го в
22 час., 16 - го в 12

j Ркс. 7. Хвост кометы 19101 в час., 17 - го в 2 /2 час.,
5 * и* плоскости орбиты. 17-го в 10 час., 17-го
;f и л- в 19 час. и 18-го в

чениям отталкивательной силы, расходятся
значительно, то это значения силы можно

считать определенным довольно точно.

В особом положении оказываются точки

прямой западной ветви, оне не укладыва¬ются ни на одной из нривых теоретиче¬скаго хвоста, соответствующих различнымт^
отталкивательным силам. Направление этой

силы, наоборот, весьма близко к тому по¬перечному сечению теоретическаго хвоста, по
которому располагаются для 27-го января
частицы, вышедшия из ядра одновременно—
именно 18-го января около 5 час. по берл.

вр. и движущияся под действием различ¬ных отталкивательных сил в пределах

2.5 и 0.5. Таким образом эта ветвь пред¬ставляеть собой совокупность частиц, вы¬шедших из ядра одновременно, это син¬хрона, по терминологии ф. А. Бредихина.
Маленький, прямой хвост кЬметы 19101

тоже представляет собой не что иное, как
синхрону хвоста III типа. Можно установить,

что частицы, из которых состоит эта по¬лоса, отделились от*ядра января 16 около
двух часов дня и двигались под действием
отталкивательных сил 0.15—0.05.

Синхроны могут выделяться в хвосте

кометы отдельными полосами в том.слу¬чае, если истечение из ядра происходит
не непрерывно и вспышками, или гио крайней

мере, если в известные моменты происхо¬дит усиление истечения. Те уплотнения в
хвосте, которыя были замечены некоторыми
наблюдателями, дают подтверждение тому

14‘/2 час.
Мы имеем здесь полную аналогию тому

явлению, которое наблюдалось в комете
Шезо—7-го марта 1744 года, когда комета

эта явилась с шестью хвостами. ф. А. Бре¬дихин выяснил, что это не были отдель-

Рис. 8. Полосы в хвосте кометы 1910 I по снимку
Сикоры.

ные хвосты, исходящие из головы кометы,

а лишь поперечныя сечения одного гигант-
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скаго хвоста, который не представлялся

сплошным потому, что истечение происхо¬дило не непрерывно, а вспышками. Шесть от¬дельных вспышек дали шесть синхрон —
шесть отдельных полос.

Недавно, лишь в конце 1913 года, опу¬бликованы интересные фотографические сним¬ки кометы 19101, полученные на обсервато¬рии Ловелла в Америке. На некоторых
из них отчетливо видны такия же полосы

в хвосте, как на снимке Сикоры (см., на¬пример, рис. 9).
Иэследование этих снит!игков дает мне

возможность заключить, что полосы, кото¬рыя видны на них, представляют те же
самыя синхроны, как и на снимке Сикоры,

но этот более обширный материал позво¬ляет кроме того проследить перемещение
их за три дня.

По фигуре головы кометы можно было

разсчитать начальную скорость истечения ча¬стиц из кометнаго ядра, а также угол
предельнаго отклонения истечения от линии,

соединяющей ядро с Солнцем. Окаэалось,

что начальная скорость была около 11/4 ки¬лометров в секунду и наибольший угол
отклонение около 12°. Эта скорость как раз
в тех пределах, какие установил ф. А.

Бредихин для скоростей частиц, образую¬щих хвосты II типа.
Интересный снимок получил 6-го февр.

С. В. Орлов на Аршиновской обсерватории
в Москве. На нем видно кроме главнаго,

уже сравнительнаго короткаго, хвоста пря¬мой луч.
По вычислениям г. Орлова это хвост

I типа, образованный под действием от¬талкивательной силы 18.
Благодаря любезности С. В. Орлова я с

своей стороны могь изследовать этот сни¬мок и нашел, что прямой хвост состоит
из частиц, вышедших из ядра за время

131 —11,6 и движущихся под действием

отталкивательной силы вдвое большей, т.-е.

в 36 раз превосходящей ньютонианское
притяжение. Может быть даже лучше взять

силу еще большую. Установить точно зна¬чение отталкивательной силы в данном

случае трудно, потому что луч весьма ко¬роткий, всего 4°, а масштаб снимка ма¬лый, так что при измерениях положения
точек могут оказаться значительныя ошиб¬ки, но во всяком случае ясно, что это
отдельный хвост и-го типа, следовательно
в комете 19101 наблюдались хвосты, всех

трех типов. Отдельные прямые лучи ока¬зались также на снимках, полученных на
обсерватории Ловелла 27, 28 и 29-го янв.

Что касается аномальнаго хвоста, то он
представляет полную анологию с такими

же образованиями в кометах 1844III, 1812III

и 188211. Оне состоят из частиц, отде¬лившихся от ядра с малой скоростью, око¬ло '/2 километра в секунду, и движущихся
по эллиптической орбите, болыиая полуось

которой в 25 раз больше разстояния Зе¬мли отт? Солнца и эксцентриситет равен
0,993, в то время как ядро шло по ор¬бите почти точно параболической.

Рис. 9. Полосы в хвосте кометы 19101 по снимку
на обсерватории Ловелла.

Таким образом, для кометы 19101 ока¬залось возможным все особенности строе¬ния обяснить на основаннии механической
теории Бесселя-Бредихина, при чем все

числа получились как раз в тех преде¬лах, какие даны ф. А. Бредихиным. Теория
получает новое подтверждение и не может

выэывать сомнения. Возможно, конечно, даль¬нейшее ея развитие, возможны различнаго
рода дополнения, которыя должны обяснить
некоторыя пока непонятныя явления, но
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нужны для этого и более определенныя дан¬ныя физики относительно сложных явлений
распада веществ. Пока приходится удовле¬твориться и теми результатами, которые
дает теория в приложении к большим
кометам.

Комета 19101 оказалась интересной еще

в одном отношении. Когда по первым на¬блюдениям стали вычислять ея орбиту, то
различные изследователи получили совершен¬но различные элементы движения кометы и
не сразу было установлено, по какой же

именно орбите движется комета. Причина
этого недоразумения, как обяснил в
свое время проф. Черный, заключалась в
том, что первыя наблюдения кометы 1^101
представляли такую редкую комбинацию, когда

одинаково возможными являлись три типа па¬раболических орбит соответственно трем
положительным корням уравнения, к кото¬рому сводится система основных уравнений.

Дальнейшия наблюдения показали, какия
из этих трех парабол соответствуют
действительной орбите кометы.

Фотохимичесная теория зрения*)•
Проф. П. П. Лазарев.

Среди научных дисциплин есть область,

в которой тесно переплетаются между со¬бою физика, химия, физиология и психология
и с которой приходится постоянно счи¬таться всякому изследователю, занятому
изучением внешняго мира. Область этаесть
учение о тех процессах, которые доводят
до Нашего сознания явления, происходящия в
окружающем нас мире. Чтобы составить

себе яснее представление о важности ор¬ганов чувств, допустим на мгновение,

что животное, с которым мы имеем де¬ло, является нечув.ствительным к дей¬ствиям внешних раздражцтелей. Тогда ни¬какие процессы не будут достигать сознания
животнаго, и оно будет обнаруживать только
ряд простейшихпроявлений растительной

жизни без всяких следов высшей пси¬хической деятельности. Чт э.то так, за
это говорит целый ряд наблюдений, сде¬ланных врачами, и из них особенно
является • поразительным следующее: у

одного субекта (под влиянием, повиди¬мому, истерии) обнаружился паралич всех
чувствительных нервов за исключением

зрительнаго нерва одного глаза; была пара¬лизована чувствительность всего тела, слеп
один глаз и не чувствительны оба уха.
Весь мир могь сообщаться с больным
только при посредстве здороваго глаза и,

1) Речь, произнесенная на заседании Московскаго
Физическаго Общества имени П. Н. Лебедева.

если этот глаз закрывался повязкой,

больной впадал в состояние, напоминающее

сон. Уже один этот пример помимо

всего прочаго ясно показывает, каисцю
огромную роль играют органы чувств в

жизни животнаго, и понятно, что все наши

представления и понятия вырабатываются

только благодаря деятельности наших вос¬принимающих аппаратов, которые и можно
поэтому с полным правом назвать „вс¬ротами познания".

Эти обстоятельства уже с отдаленных
времен заставляли ученых задумываться

над функциями органов чувств, и физио¬логия ощущений издавна была областью, при¬влекавшею к себе огромное число изсле¬дователей, как физиков, так и физио¬логов.
Однако, только в сравнительно недавнее

время этот отдел естествознания выбрался
из дебрей грубаго эмпиризма и сделался,
по крайней мере отчасти, точной наукой,

и виновником этого переворота был зна¬менитый немецкий физико-физиолог Гельм¬гольтц. В своих классических рабо¬тах по физиологической акустике и оптике
Гельмгольтц впервые подошел с физи¬ческими методами изследования к слож¬ным вопросам ощущений, и для удобства
изучения самый акт передачи процесса из

внешней среды до нашего сознания Гельм¬гольтцем расчленяется на три части: первая
часть занимается изучением чисто физиче-
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ских процессов проведения внешняго аген¬та до воспринимающих аппаратов и со¬ставляет собственно часть физики. В та¬ком виде гениальными .работами Гельм¬гольтца были созданы учение о проведении
звука в ухе и знаменитая теория движений

барабанной перепонки и косточек, а так¬же учение об оптическом аппарате глаза,
легшее впоследствии в основу учения об
оптических иструментах.

Вторая часть, преимущественно молеку¬лярно - физическая и физиологическая, со¬стоит в изучении техту- материальных
процессов, которые передают внешния фи¬зическия явления (колебания эфира при свете,
колебания воздуха при звуке) на нервные

волокна, приводя эти последния в возбу¬ждение, и в изучении переноса возбуждения
до головного мозга; и, наконец, последняя

часть, занимающаяся сопоставлением тех

процессов, которые совершаются во внеш¬нем мире, с субективными ощущениями,
получаемыми при воздействии раздражите¬лей, принадлежит частью физиологии, частью
психологии. Если первая часть, физическая,
представляется теперь, отработанной главой
физики, благодаря трудам Гельмгольтца, то
того-же нельзя сказать про две другия части
(физиолого - физическую . и психологическую),

ибо здесь только намечаются пути к раз¬решению сложной задачи ощущения.

В настоящей статье я попытаюсь изло¬жить те теоретические работы, которые бы¬ли сделаны мною в области учения о зре¬нии, так как эта область в настоящее
время позволяет пойти довольно далеко и
следуя пути, указанному Гельмгольтцем,

дать полное разрешение задачи о простей¬ших явлениях зрения.
Чтобы подойти к этому вопросу с чи¬сто физической стороны, необходимо прежде
всего задать себе вопрос, каковы должны
быть условия, необходимыя для того, чтобы
нерв из покойнаго состояния перешел
в состояние деятельное. Изследования Лёба

и Нернста содержат некоторыя данныя, кото¬рыя позволяют полагать, что возбуждение
будет зависеть от ионов различных ве¬ществ, скопляющихся в определенных
местах нервов в значительном количе¬стве. Если, напр., поместить мышцу или
нерв в раствор солей, содержащий ионы

металлов и металлоидов, то мышца на¬чинает при известной концентрации ионов
сокращаться, т.-е. переходить из покоя в

деятельное состояние; тоже касается и нер¬ва. Далее, пропускание электрическаго тока,
вызывающее смещение ионов солей и по¬ПРИРОДА, АПРЛЬ 1914 г.

чти не действующее на молекулы белков,
может также являться раздражителем для

нерва, и Нернст, пользуясь этими просты¬ми предположениями развил математиче¬скую теорию возбуждения нерва и мышцы,
прекрасно совпадающую с опытными дан¬ными. Самый факт, что для возбуждения
нужно изменение концентрации ионов, не
может показаться удивительным, так
как, по современным данным физики,

только ионизованныя молекулы могут хи¬мически реагировать, а возбуждение не¬соМненно должно непременно сказаться
химическими превращениями в веществе;

отсюда понятно, что ионы, вызывающие

химическую реакцию, должны действовать

раздражающе на нервы. Исходя из этих

допущений, мне в 1910 году удалось дать
общую математическую теорию возбуждения,

при чем было показано, что между раз¬личными ионами при минимальных раз¬дражениях, когда возбуждение только воз¬никает, должна • существовать опреде¬ленная связь, выражаемая простой мате¬матической формулой, которая прекрасно
совпадала с данными, полученными эмпи¬рически Лёбом. Далее отсюда были. по¬лучены все те законы, которые открыл
Нернст для предельно малых раздражений

электрическим током; и становилось со¬вершенно ясным, что все воэможныя раз¬дражения должны обусловливаться налич¬ностью ионов. Как же теперь представить
себе раздражения зрительных нервов гла¬за? Очевидно, что свет должен вызывать
в веществах, лежащих в сетчатке глаза

такие процессы, при которых освобождаются
ионы, действующие далее как раздражители

концевых окончаний зрительнаго нерва. По¬этому нужно считать, что при воздействии

света в глазу должна возникать фотохими¬ческая реакция, ионизованные продукты ко¬торой и будуть действовать на нервы раз¬дражающе. Но чтоб это утверждение, ве¬роятное само по себе, получило достаточную
обоснованность, нужно выяснить те количе¬ственные законы, которых можно ожидать
при воздействии света на глаз, и их со¬впадении с опытом и может служить для
нас гарантией, что явление понято верно,
и теория согласна с действительностью.
Поэтому прежде всего нужно знать законы
химическаго действия света на вещество и,

главным образом, величину фотохимиче¬скаго эффекта в зависимости оть опти¬ческих свойств светочувствительнаго те¬ла и от энергии падающих лучей. В
этом отношении в 1907 году мноЬ было

28
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доказано для ряда веществ с простыми

полосами поглащения в спектре, что раз¬ложение под влиянием света не зависит
от цветности луча и пропорционально ко¬личеству поглащенной энергии, так что если
одно и. то же количество энергии красных

и фиолетовых лучей будет поглащено раз¬лагающимся на свету телом, то продуктов
при этом образуется одно и то же коли¬чество. Этот простой закон был позднее
подтвержден целым рядом других из¬следователей, и поэтому нужно думать, что
и в сетчатке распадение зрительных пиг¬ментов должно ему подчиняться *).
Но теперь является вопрос, какие пиг¬менты в глазу могут иметь значение при
ощущении света. Еще в конце семидеся¬тых годов физиолог Кюне и несколько

позднее Болль открыли в сетчатке осо¬бый светочувствительный розоватый пиг¬мент, зрительный пурпур, окрашивающий
как раз те ея элементы,которые лежат

в месте первичнаго ощущения, и где, сле¬довательно, должен возникать фотохими¬ческий процесс. Этими элементами являются,
так называемые, палочки сетчатки, образо¬вания, имеющия вытянутую бутылкообразную
форму и расположенныя, как это показали

гистологическия изследования, главным об¬разом на периферии сетчатки. Центрапьная
часть сетчатки, в которой лскализируется
наибольшая острота зрения и которой мы
фиксируем при разсматривании внешние
предметы, совершенно лишена палочек, и
их место занимает второй структурный
элемент светоощущающаго слоя—колбочки.

Таким образом гистологическия .изсле¬дования, казалось, совершенно исключали
возможность приписать зрительному пур¬пуру роль пигмента.разлагающагося при акте
зрения, как это вначале предполагал Кюне,
да кроме того было совершенно непонятно,
каким образом все разнообразие цветов

спектра может быть обяснено ‘разложени¬ем только одного пигмента. В таком
положении дело находилось до тех пор,

пока почти одновременно физик Луммер

и физиолог Крис не обнаружили некото¬рой двойственности в явлениях нашего зре¬ния. Если мы будем разсматривать пред¬мет при полном дневном освещении, то
выступят на первый план как раз те
процессы цветного ощущения, которые всем

4) На сообщении мною было показано раэложение
цианина в спектре, при чем ясно было видно, что

вещество распадается более всего там, где погло¬ицение значительнее, причем реакция ограничивается
только областью поглощения.

нам хорошо известны, и если смотреть,

напр., на яркое изображение спектра, то по¬мимо различной силы света в различных
его частях мы совершенно ясно будем

различать изменение цветности лучей. Со¬вершенно иныя явления наблюдаются, если
дать нашему глазу хорошо отдохнуть в

темноте и затем у нас в поле зрения

будут появляться весьма слабо светящие¬ся предметы. Эти предметы отдохнувшим
глазом будут различаться гораздо более
ясно, чем глазом, бывшим на полном

свету, и всего любопытнее, что пери¬ферия сетчатки окажется чувствитель¬нее к слабым световым раздраже¬ниям, чем центр. Можно даже сделать
такой поразительный опыт, что при фикси¬ровании гочень слабых источников света,
мы совершенно не будем различать света,
между тем как, отведя наш взор от

них в сторону и подставляя под лучи

периферию глаза, мы получим ясное зри¬тельное впечатление ').
Еще более замечательные результаты

можно наблюдать, если разсматривать при

очень слабых интенсивностях разноцвет¬ные источники, напр., спектр. В этом
случае мы совершенно не будем ощущать
цветов и все различие лучей спектра,
скажется только различной их кажущейся
яркостью 2).

Эти замечательныя изследования в свя¬зи с гистологическими данными и заста¬вили Криса признать, что в нашем глазу
на ряду с цветоощущающим аппаратом,

функционирующим при значительных ярко¬стях света, есть особый аппарат, разли¬чающий только свет и темноту и нечув¬ствительный к оттенкам света. Этим вто¬рым аппаратом Крис и считает палоч¬ки с разлагающимся на свету зрительным
пурпуром.

Специальное изследование Тренделенбурга

над разложением зрительнаго пурпура, вы¬деленнаго из глаза, показало, что фотохими¬ческий процесс в нем идет пропорцио¬нально поглощенной энергии и параллельно с
>) Несомненная блиэость условий периферическаго

или сумеречнаго эрения с теми условиями, при ко¬горых воэможно возникновение зрительных галю¬цинаций, сопровождаемых появлением призраков,
дали некоторым изследователям повод назвать
это эрение—„призрачным“ эрением.
2) Опыты с безцветным видением цветных

предметов был произведен на заседании, при чем

полоски шелка, соответствующия по цветам спект¬ральным цветам, каэались при слабых интенсив¬ностях света безцветными и обнаруживали все
цветы, как только яркость света увеличивалась.
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светоощущением. Таким обраэом, станови¬лось совершенно ясно, что простейшим
актом зрения нужно считать перифериче¬ское зрение, при чем для фотохимическаго
процесса было найден и материальный суб¬страт — зрительный пурпур. Оставалось
решить вопрос, как будут образовываться
раздражающие ткань ионы при воздействии

света. В этом отношении мною было вы¬сказано представление, что свет, воздей¬ствуя на вещество, прежде всего, выде¬ляет из молекулы светочувствительнаго
тела электрон, и молекула^" теряя отрица¬тельный заряд, образует ион. Из этих
представлений мною была развита далее теория

фотохимических действий и в моей лабо¬ратории Щодро действительно обнаружил

такое выделение электрона при фотОхимиче¬ском процессе. На ряду с фотохимиче¬ским разложением зрительнаго /4
пурпура в сетчатке должно про- tj¬исходить и его новообразование в ^
клетках. Поэтому под влиянием
освещения пигмент не разлагается
до конца, а степень его разложения
зависит от яркости падающаго

света как бы долго мы не осве¬щали сетчатку. Пользуясь выше¬изложенными простыми предполо¬жениями и допуская, что процесс
новообразования пигмента протека¬ет по типу обычной химической
реакции, можно вычислить весь ход

реакции в пигменте в зависи¬мости от яркости падающаго света,
от цветности луча, от концентра¬ции пигмента и т. д. Такие разсчеты были
мною выполнены, при чем оказалось, что

в самом общем случае воздействия
света можно определить математически

величину концентрации ионов вь сетчат¬ке. Если эта концентрация будет прево¬сходить известный предел, то должны на¬ступать вторичныя явления в белковых
веществах и орган из состояния покоя

перейдет в состояние минимальнаго воз¬буждения, условия котораго и были подробно
изследованы теоретически.

Далее мною были разсмотрены несколько
частных случаев, для которых и были
найдены количественные законы.

Проще всего действие непрерывного осве¬щения постоянным источником света.
Здесь оказывается, что, при определенном

содержании зрительнаго пурпура в сетчат¬ке, концентрация ионов и, следовательно,
предельное ощущение зависят только от
количества поглащеннаго света так, что

при поглащении равных количеств света

разной цветности получается одно и то же

впечатление. В опытах Тренделенбурга и
в ранее выполненных опытах Кёнига

как раз наблюдается такое же соотно¬шение.
Можно далее вычислить те концентрации

ионов, которые получаются при очень ко¬ротких временах освещения сетчатки и
здесь оказывается, что, если откладывать

по горизонтальной линии время воздействия

света t, a no вгртикальной линии произве¬дения яркости света J на время t, то теоре¬тически значения J. t должны лежать на
прямой линии.

На фигуре 1 приведены данныя, получен¬ныя из опытов Блонделя и Рея, причем
кружки обозначают наблюденныя значения
Jt, соответствующия известному интервалу

Рис. 1.

времени t. Как видно кружки ложатся на

прямую й здесь получается хорошее совпа¬дение теории и опыта.
Во всех предшествующих случаях

концентрация зрительнаго пурпура в сет¬чатке допускалась постоянной, между тем
она может меняться в зависимости от

разложения светом или от обратнаго воз¬становления. Теория позволяет предвычи¬слить те влияния, которыя оказывает пре¬бывание в темноте или же на свету—, так
назыв., адаптация к темноте или к свету.

Если взять сетчатку, в которой зритель¬ный пурпур совершенно исчез под вли¬янием освещения, то легко вычислить его
концентрацию после того, как сетчат¬ка некоторое время пробыла в темноте, и
зная эту величину, можно найти ту пре¬дельно малую силу света, которая будет
при соответствующих условиях достаточна,
чтобы вызвать минимальное раздражение.
Чем больше будеть световая энергия, ко-
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торая вызывает минимальное раздраже¬ние, тем меньше, очевидно, чувствитель¬ность глаза и поэтому обычно называют
чувствительностью величину обратную этой

энергии J (т.-е. j).

Как показывает теория, между време¬нем адаптации и довольно сложным мате¬матическим выражением, куда входит чув¬ствительность, соответствующая этому вре¬мени Et (именно lg [Еоо— EJ, где Eqq есть
максимальная чувствительность), должна так¬же иметься линейная зависимость; то есть
при откладывании по горизонтальной линии
t, a no вертикальной оси соответствующей

функции от Е(, мы должны получить пря¬мую линию. На фиг. 2 кружки обозначают
наблюденныя значения lg ( Eqq — Е() и ясно

J2, а чувствительности сетчатки, полученныя
после их воздействия будут Et и Е2, to

Ji = E.
J2 Е,

Опыты показывают, что если

^ = 0,44, т.-е.
Е,

Ji
h 0,50,

получается почти полное

совпадение. О полном равенстве не можеть

быть и речи, так как все наблюдения со¬гтровождаются несомненно огромной ошибкой.

Таким образом, все явления перефериче¬скаго зрения и все процессы уменьшения и уве¬личения чувствительности глаза могут быть
очень просто количественно обяснены просты¬ми фотохимическими реакциями в сетчатке.

Несомненно, что и цветное зрение чело-

Рис. 2.

видно, что они все, как это требует те¬ория ложатся на прямую линию. Таким об¬разом, теория и опыть дают прекрасно со¬впадающие результаты. Если сетчатку, со¬держащую максимальное количество зри¬тельнаго пурпура (вполне адаптированную
к темноте), выставить на некоторое время
на свет, то часть пурпура разложится и

соответственно этому чувствительность сет¬чатки с слабым освещением сделается
меньше. Теория позволяет вычислить весь
ход ослабления процесса чувствительности
во времени при освещении определенным
светом, и если яркость воздействовавшаго
света велика (около 50 метр свечей) и
действие продолжается очень долго (до 110

минут), то оказывается, что чувствитель¬ность обратно пропорциональна яркости света,

примененнаго для получения соответству¬ющей степени адаптации; так, что, если яр¬кости воздействующаго света будут J, и

века также должно быть сведено к про¬стым фотохимическим реакциям, хотя до
сего времени пигментов, соответствующих

цветному восприятию, не найдено. Одно яв¬ляется несомненным, что пигменты должны

быть более прочны, чем зрительный пур¬пур, так как цветочувствительный ап¬парат требует для своего возбуждения го¬раздо большаго количества световой энер¬гии, чем палочки. Далее можно привести
ряд фактов, которые, как мне кажется,

могут говорить за то, что цветоощущаю¬щий слой лежит глубже слоя палочек и
колбочек. Именно после долгаго пребыва¬ния в темноте можно видеть, если быстро

выйти на свет, скоро исчезающую розова¬тую окраску поля зрения, несомненно зави¬сящую от зрительнаго пурпура, который
разлагается на сильном свете, а это до¬казывает, что лучи света должны преж¬де чем попасть на цветоощущающий ап-
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парат пройти слой палочек с пурпу¬ром. Далее опыты Кёнига показали, что
самое расположение пигментов в слоях
сетчатки может быть послойное и если

это так, то в глазу хроматическая абер¬рация, т.-е. схождение различных цветных
лучей в различных точках, может по¬правляться, как это мне удалось показать,
тем, что, воспринимающие свет элементы

лежат в различных плоскостях.

Теперь нужно спросить, какова же роль
вышеприложенной математической теории и
что можно от нея ожида^гь в будущем.
В этом отношении следует помнить, что

все те закономерности, которыя наблюда¬даются в естествознании, только тогда мож¬но считать окончательно установленными,
когда они могут быть выражены количе¬ственными соотношениями, и поэтому являет-

ся совершенно справедливым замечание

Канта, что „во всякой естественной науке

науки лишь столько, сколько в ней мате¬матики", а указанная теория, дающая воз¬можность математически предвычислять про¬цессы зрения, как раз таким условиям
удовлетворяегь. Сводя к простой матема¬тической задаче сложный акт восприятия,
теория позволяет поставить ряд новых

экспериментальных задач как физиче¬скаго, так и физиологическаго характера, и
если можно говорить о таких областях

знания, которыя, привлекая большое коли¬чество сотрудников, позволяют осуще¬ствить коллективное разрешение научных
проблем, то, мне думается, что указанная

область с теми ея развитиями, которыя воз¬можны в настоящее время, несомненно при¬надлежит к таким областям.

Аммофила и помпил.
(Очфрки сравнитфльной психологии.)

М. П. Садовникова.

На юге Франции в маленьком город¬ке Сериньяне живет восьмидесятилетний
школьный учитель Фабр. Скромный домик

с маленькими комнатами, простой обста¬новкой. В рабочем кабинете небольшой
стол почти такой же старый, как его
хозяин. Кругом банки, коробки, сетки.
За столом сгорбленная фигура типичнаго
стараго учителя в грубых сапогах, в
поношенном платье. Кто бы сказал, что
это знаменитый энтомолог, написавший

десяток томов своих наблюдений! Фран¬цузская академия не раз присуждала ему
высшия награды, и газеты выставляють его

кандидатом- на премию Нобеля. И русской

публике хорошо знакомы увлекательныя

сочинения Фабра, собранныя под назва¬нием „Инстинкт и нравы насекомых".

В представлении неспециалиста энтомо¬лог рисуется сухим, узким ученым, ко¬торый всю свою жизнь собирает и нака¬лывает на булавки различных насекомых,
определяет их названия, считает членики

их усиков. Фабр безконечно далек от
такого типа и сам иронизирует ндд

ним. Он часто даже не определяет точно
насекомых, им описываемых. Его задача
изучать не форму и строение, а жизнь и
привычки живого существа. В этом Фабр
с своей наблюдательностью и опытом

достиг высокаго совершенства. Он про¬ложил новые пути научных изследований,
пути, по которым теперь идут уже мно¬гие ученые биологи.

Ряд интересных наблюдений Фабра от¬носится к жизни жуков-навозников, ко¬торые скатывают навозные шары, роют
норки, чтобы спокойно сесть там свою

неприхотливую пищу и, в отличие от боль¬шинства жуков, обнаруживают удивитель¬ныя заботы о потомстве. Любопытные и
порой неожиданные инстинкты описывает
он у жуков-могильщиков, у листоедов,
у сверчков и богомолов, у муравьев

рабовладелыдев, у одиночных пчел, со¬бирающих мед.
Последний том своих энтомологических

воспоминаний Фобр посвятил жизни пау¬ков. Но излюбленным предметом его
наблюдений являются хищныя роющия осы;
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большинство иэ них сами кормятся ме¬дом, для своих же личинок собирают
животную пищу: насекомых, гусениц, пау¬ков, Живая добыча могла бы повредить

маленьким личинкам: ее надо обезвре¬дить, но не убить, т. к. убитая добыча де¬лается жертвой бактерий, загнивает. На
этой почве развивается замЬчательный ин-

так: большинство из описываемых Фаб¬ром фактов можно наблюдать, оставаясь
в пределах центральной России. Такия

поверочныя наблюдения весьма полезны. Ко¬нечно, Фабр не мог увидать всего, и при
том насекомыя в нашей полосе обнару¬живают несколько иные инстинкты, чем
под горячим солнцем юга Франции. Эти

спабыя уклонения в инстинк¬тах особенно интересны с
точки зрения сравнительнаго

метода: только они и могут
привести к созданию новой

науки сравнителной зоопсихо¬логии, которую у нас в России
стремится ввести В. А. Ва¬гнер *).

Большую услугу в поста¬новке таких наблюдений ока¬зывает фотография. До сих
пор сцены из жизни ос—

парализаторов бьуии иллю¬стрированы лишь немногими
рисунками, сделанными от

руки *), в них многое отно¬силось на долю фантазии ху¬дожника. Этим летом под
Москвой мне удалось снять
стереоскопической камерой

Цейсса несколько интерес¬ных моментов из жизни
роющих ос: аммофилы и пом¬пила; некоторые из этих
снимков читатель найдет на

таблицах 1—3 3).

Рис. 1.

Вероятно многие знают ам¬мофилу: длинную,тонкую, изящ¬ную осу, одетую в черное с
красной перевязью.
Все лето она, любящая

солнце, шныряет по песку,

по дорожкам. Наиболее обыч¬ный из наших видов Ат¬mophila sabulosa достигает
в длину 2—3 сант., другой
вид Ammophila campestris—

стинкт — oca, не убивая добычи, парали¬зует ее уколами жала в центральные узлы
нервной системы. Добыча остается непо¬движной, но живой в продолжение долгаго
времени.

Читатель, незнакомый по личным наблю¬дениям с жизнью насекомых, может
подумать, что эти удивительные инстинкты

обнаруживаются лишь у редких, не встре¬чающихся у нас южных форм. Но это не

1) В. А. Вагнер, Биологическия основания сравни¬тельной психологии. С.-Петербург. 1913. Два тома.
2) Peckham. Solitary wasps.

3) Для разсматривания стереоскопических фото¬графий, помещенных в книге, нет необходимости
вырезать их и вкладывать в стереоскоп. Гораздо

удобнее пользоваться для этой цели простым аме¬риканским стереоскопом ценою в 1—2 рубля,
от котораго отрезывается дощечка для вставки

картин, только мешающая и при обычном пользо¬вании. Рисунок такого простого стереоскопа изо¬бражен в конце статьи.



Таблица I.

1. иЧммофила вырывает морку.

2. Дммофила прикрывает вырытую норку перед отлетом за добычей.

3. Яммофила тащит парализованиую гусеницу к морке.

Фотографии с матуры к статье иА П. Садовмиковой „Длтофила и Помпил".

Природа. Апрель 1914.



Таблица II.

4. Яммофила втаскивает добычу в норку.

5. Нммофила, отложив яичко ма гусемицу, закапывает норку.

6. Вскрытая морка аммофилы; в ней парализованная гусемица уце¬пившаяся за веточку (слева); справа на гусенице яйцо аммофилы.

Фотографии с иатуры к статье /Л. П. Садовниковой „Дммофила и Помпил".

Природа. Апрель 1914.
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несколько меньше. Я наблюдала Ammophila

sabulosa. В жаркий июльский день аммофилла

устраивает'свою норку Челюстями она выка¬пывает землю и лапками откидывает ее да¬леко назад (рис. 1). Работа продолжается не¬сколько часов. Мало-по-малу оса скрывается
под землей и лишь время от времени
вылетает из глубины норки с кусочком
земли в челюстях, бросает его на лету
и опять возвращается в норку.
Готовое гнездышко состоит из почти

вертикальнаго входного канала, два—три

сант. дпиною, и небольшой круглой или оваль¬ной камеры, в которой оса может сво¬бодно повернуться. Когда норка кончена,
оса прикрывает ея отверстие крупными

кусочкамй земли (рис. 2), но не торопится
улетать за добычей: ей еще надо хороииио

запомнить место вокругь норки. В про¬должение нескольких минут она то взле¬тает, то бегает, то совсем улетает, но
вскоре опять возвращается. Наконец она
скрывается окончательно. Проследить, куда
она улетела, нет никакой возможности, и
приходится терпеливо ждать ея возвращения.
В местах, посещаемых аммофилой,

нетрудно наблюдать и самую охоту. Аммо¬фила отыскивает для своей будущей ли¬чинки гусеницу ночной бабочки и схватив
ее парализует несколькими (7—9) уколами
жала в брюшные нервные узлы. Волоча
добычу по земле, аммофила быстро бежит
прямо по направлению к гнезду (рис. 3).

Невольно удивляешься ея способности ориен¬тироваться, ея памяти. Добравшись до ме¬ста, где приблизительно находится норка,
она оставляет гусеницу и принимается за

поиски входа. Быстро разбросаны камешки,

прикрывающие вход, и аммофила скрывается

в норке, как бы для того, чтобы убедить¬ся, все ли в порядке. Я отодвигаю гусе¬ницу; вышедшая аммофила, не найдя добычи,
останавливается в изумлении, озабоченно

бегает вокруг. Находит гусеницу, под¬таскивает ее к самому отверстию, но
опять не решается внести ее без осмотра
норки и одна входит внутрь. Опыт можно
повторять много раз, результат всегда

тот же. Поражаешься, что оса не обра¬щает никакого внимания на постороннее
вмешательство, ея не пугает ни моя тень,

ни стоящий совершенно рядом фотографи¬ческий аппарат, ни блестящий пинцеть,
которым я отнимаю у нея изо рта гусе¬ницу! Наконец я перестаю ей мешать, и
она втаскивает свою добычу в норку

(рис. 4). Я жду несколько минут, в те¬чение которых аммофила успевает отло-

жить яичко. Вот она появляется с весе¬лым жужжаньем, смешно потягивается,
чистится, ея главная роль закончена, оста¬ется только закрыть норку. Одну за другой
приносить она песчинки, внимательно вы¬бирая материал (рис. 5). Я подсовываю ей
кусочек стекла, аммофила с пренебреже¬нием отбрасывает его. Когда она улетает,

чтобы уже никогда не вернуться, я разры¬ваю гнездышко и вынимаю гусеницу, на ко¬торой отложено белое продолговатое яичко
до 2 мм. длины (рис. 6). В стеклянной про¬бирке можно наблюдать, как вышедшая
из яичка личинка в несколько дней по¬едает гусеницу и превращается в куколку,
из которой на следующее лето выле¬тает оса.
Другая роющая оса, помпил, кормит

своих личинок пауками.
Начиная с мая месяца, можно видеть

помпила бегающим по песку или в траве
в поисках добычи. Едва успеешь заметить,
как он, набросившись на паука, вводигь
свое жало и парализуеть жертву одним

ударом: у паука все нервные центры со¬браны в одну массу. В отличие от аммо¬филы, у помпила в это время еще нет
готовой норки. Надо ее приготовить, оста¬вив добычу в сохранном месте. Пом¬пил подвешивает паука за коготок одной
из ножек йа верхушке какой-нибудь бы¬линки и уходит рыть норку. Паук остает¬ся висеть, ветер колышет его, кажется,
что он жив, что даижения его произволь¬ны: он действительно жив, но глубоко
парализован и неподвижен (рис. 7). Пом¬пил разборчив и нередко, бросив работу

в одном месте, он начинает ее в дру¬гом. От времени до времени он возвра¬щается к пауку, как бы желая удостове¬риться в его целости, а, может быть, и
для того, чтобы не позабыть дороги. Найдя
паука, он дотрагивается до него своими
усиками (рис. 8) и быстро убегает назад
заканчивать постройку. Норка очень проста,
на ея приготовленье не требуется более
четверти часа. Подобно аммофилу, помпил,
притащив к норке паука, оставляет efo
у входа и спускается осмотреть, не забрался
ли к нему какой-нибудь враг. Я впустила

как-то в этот момент в норку малень¬каго жука; перепуганный помпил быстро
выскочил и больше не вернулся назад,

унеся паука в другое место. Если все об¬стоит благополучно, паук вносится в нор¬ку и на него откладывается яичко. Затем
помпил приступает к закапыванию норки.
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Здесь можно поставить интересный опыт:

я вынимаю на глазах у помпила паука с

отложенным на него яичком—помпил, не

обращая внимания, спокойно продолжает

Рис. 10. 1 — место, где помпил паралиэует найденнаго паука;
2—помпил привесил паука к былинке; 3—11 — запоминает
место вокругь; 12—пробует рыть норку, но бросает работу и
роет норку в 13; 14—17 — запоминает место вокруг начатой
норки; 17—18—идет навестить паука; 18—21—ищет; 22—26—

еще раз эапоминает место где висит паук; 26—27 — воэ¬вращается к гнезду; 28 — 30 — ищет норку, заканчивает ея
приготовление; 31—34—новый осмотр места; 34—35 — помпил
идегь за пауком; 35—36 — отыскивает его; 36—37—приносит

к норке.

Разстояние между былинкой с пауком и норкой представлено
на схеме значительно уменьшенным.

закапывать. Очевидно, он не понимает, что

работа стала безсмысленной, ненужной! Рас¬каизывая замеченныя норки через различные
промежутки времени, можно собрать подроб¬ную серию развития личинки помпила (рис. 9).

Инстинктом или разумом руководству¬ются аммофила и помпил при выполнении
своих сложных действий? Ясйо, что оса
не знает анатомии своей жертвы, не знает,
что у гусеницы имеется девять нервных
узлов, у паука один. Нельзя думать, что
оса понимает, для чего нужна ей добыча;

она никогда не видит своих детей, ни¬когда не видала своих родителей, которые
могли бы ее чему-нибудь научить. Логическая

связь между отдельными поступками оче¬видно отсутствует в психике помпила,
иначе он не стал бы зарывать пустую
норку. Вместе с своим целесообразным

морфологическим строением помпил уна¬следовал от своих предков способность

производить целесообразный ряд поступ¬ков, который он должен слепо выпол¬нить, порядок которых он не может
изменить. Помпил точно так же не может

парализовать гусеницы, как не может

он получить длинной талии и красной пе¬ревязи аммофилы.

Перед нами типичный инстинкт — уна¬следованная способность произво¬дить сложныя действия без на¬учения и опыта, способность при-,
сущая всем особям даннаго
вида в одинаковой степени.
все ли поступки наших ос
можно отнести к прирожденным

инстинктам? Конечно, нет. Пом¬пил рождается с готовым „зна¬нием", что после откладки яйца
надо закопать норку, но он не

может родиться с знанием

местонахождения норки, с зна¬нием былинки, на которую он
подвесит паука. И былинку и
норку он каждый раз должен

точно запомнить. Способность за¬поминать не есть уже инстинкт,
она является основой той высшей

психической способности, которую

одни называют привычкой (Мор¬гана), другие условным рефлек¬сом (Павлов), пластичностью
(Форель) или разумностью (Циг¬лер).
Кто .видел, как аммофила,

прикрыв землей приготовленную

норку, кружится вокругь, остана¬вливаясь моментами, с голо¬вой, обращенной к отверстию норки; или
как помпил бегает вокруг былинки с
пауком, тот не может уклониться от
вывода, что оса запоминает зрительный

образ места. К этому заключению прихо-
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дят такие тонкие наблюдатели жизни пере¬пончатокрылых, как Вагнер, Форель, Бу¬тель-Рэпен.
За последние годы появились интересныя

наблюдения Корнеца над способностью му¬равьев запоминать и отыскивать место

гнезда и добычи. Он доказывает, что му¬равьи запоминают, главным образом, на¬правление пути и разстояние, которое их
отделяет от запоминаемаго пункта. To же
самое мы наблюдаем и у помпила, как
видно из составленной мкою схемы(рис. 10).

В пункте 2 помпил подвесил парали¬зованнаго паука, кружится около былинки,

идет отыскивать место для норки, остана¬вливается в точке 12, бросает начатую ра¬боту, начинает рыть в пункте 13. Чтобы
запомнить выбранное место, бегает во¬кругь. Несмотря на сложные изгибы пути
между 2 и 13, в памяти помпила сохрани¬лось только общее направление между этими
двумя пунктами и, отправляясь проведать

паука, помпил сразу берет почти правиль¬ное направление. Очевидно, кроме того, у пом¬пила удержалось в памяти и разстояние,
т. к., пройдя по пути 17—18 приблизительно

это разстояние, помпил останавливается нев¬далеке огь знакомой былинки и принимает¬ся за поиски.
Назад к гнезду он возвращается не

ипо своим прежним следам, a no новому
пути 26—27. Когда норка кончена, он
идет за пауком и возвращается, выбирая
каждый раз новую дорогу и руководствуясь
всюду в первую очередь зрением, которое

у помпила очень хорошо развито, а также

чувством направления и знанием разстоя¬ния. Это чувство направления не есть таин¬ственное мистическое чувствр, связанное с
магнитной силой (Бете); повидимому, оно
связано с каким-то органом чувства, как

зрение связано с глазом, а слух и чув¬ство равновесия с ухом.
По всей вероятности, определяющую роль

в чувстве направления играет мышечнае
чувство, которое человек знает хорошо по

отношению к самому себе. При помощи

мускульнаго чувства (связаннаго с чувстви¬тельными нервными окончаниями в мыш¬цах) мы оцениваем сделанную нами работу,
определяем например, насколько правая

сторона работала больше левой, и, следова¬тельно, можем измерить углы, на которые

мы повернули свое тело. Способность опре¬делять направление пути известна и у чело¬века, в особенности она ясно выражена у
диких племен, и нет ничего удивитель¬наго, что у насекомых она достигает выс¬шаго развития.
Итак, мы видим, что в психической

жизни аммофилы и помпила на ряду с
унаследованными инстинктами наблюдаются

благоприобретенныя привычки, память, ра¬зумность. Но эту разумность мы должны
искать не в тех действиях осы, которыя

нас особенно поражают своей целесообраз¬ностью, как приготовление норки, парали¬зование добычи и т. д., а в более незамет¬ных явлениях запоминания места и нахо¬ждения дороги.

Нлод Бернар.
Проф. A. В. Лфонтович.

31 декабря новаго стиля ученый Париж

чествовал столетие рождения самаго знаме¬нитаго из французских физиологов Клода
Бернара. Значение его в истории науки так
велико и разносторонне, что и ныне, не по
одному уважению к истории, следует о нем
вспомнить и нам.

Его жизненная биография несложна.
Родился К. Бернар в Сент-Жюльене,
природа, апрбль 1914 г.

около Вилла-Франка, 12 июля 1813 года, в
семье небогатаго владельца виноградника.
Родителей он лишился рано и юность свою
провел в семье аптекаря в Лионе, где,
вероятно, и зародилось его стремление к
медицине.

В 1834 году К. Б. приехал в Париж
изучать „медицину и хирургию", и уже во
время прохождения университетскаго курса

29
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увлекся лекциями знаменитаго фиэиолога

Мажанди. В 1839 году К. Бернар полу¬чил звание „interne des hopiteaux" и посту¬пил лекционным ассистентом к Мажанди
в College de France, где и зародились идеи
многих будущих его работ. И немудрено:

при увлекательной форме изложения Мажан¬ди умел поставить дело так, что в лек¬ции все слушатели ясно видели, что уже
известно и что должно еще быть изучено,

и как именно; „c’6tait la physiologie ani¬тёе, vivante, par¬lante“, говоригь
об этих лекци¬ях знаменитый

Вюльпиан, со¬член К. Берна¬ра по парижской
академии наук и

также слушатель

Мажанди. Оста¬ваясь ближай¬шим ассистен¬том Мажанди,
Клод Бернар
отдался всецело

делу физиологи¬ческаго экспери¬мента,начал не¬утомимо работать
в его лаборато¬рии. Интересно
отметить, что

только через 4

года упорной ра¬€оты Клод Бер¬нар опублико¬вал свой пер¬вый труд ,,Re¬cherches anato¬miques et physio¬logiques sur la
corde du tym¬pan“ — доктор¬скую диссертацию Клод БеРнаР.
об . иннервации
процесса слюноотделения, сразу создавшую

ему имя в науке. Неутомимая и плодотвор¬ная работа скоро выдвинула его в первые
ряды ученых и, когда силы Мажанди стали

слабеть, К. Б. по временам замещал сво¬его учителя в College de France, а в

1854 году получил самостоятельную кафед¬ру в Сорбонне, специально для него со¬зданную. Когда умер Мажанди, Клод Бер¬нар оказался главой французской физиоло¬гической школы. В 1854 же году он был
избран членом Academie des sciences, a

в 1855 году занял кафедру Мажанди в
College de France.
В 1868 году он оставил Faculte des

sciences и занял место знаменитаго^фиэио¬лога Флуранса в Museum d’histoire naturelle
и в том же году был избран на его
кресло в Academie frangaise.

Почетный член большаго числа научных
академий и учреждений, он получил не мало

званий, указывающих на признание его авто¬ритета и вне научных кругов: он был

сенатором, ко¬мандором орде¬на Почетнаго Ле¬гиона и т. д. и т. д.
После его

смерти, 10 фев¬раля 1878 года,
по предложению

Г амбетты,палата

депутатов воти¬ровала ему, как
знак народной
признательности,

похороны на на¬циональный счет.
При оценке

Клод Бернара,

как ученаго, не¬обходимо иметь
в виду то время,

когда ему при¬шлось выступить
на арену деятель¬ности. Это был
момент, когда

назрела и опре¬делилась потреб¬ность в плано¬мерномэкспери¬ментальном, a
не только анато¬мическом, как
делалось рань¬ше, обследовании

различных от¬правлений человеческаго и животнаго орга¬низма, и когда стали выясняться новые
пути и методы изследования. Это та же
зпоха, которая в Германии выдвинула
Дю Буа Реймона, Гельмголыда и Карла

Лудвига, и которую новая физиология счи¬тает началом своего существования.

Клод Бернар наилучшим образом ис¬пользовал открывшияся перед ним воз¬можности и проявил все признаки, свой¬ственные французскому гению. Его личность
имеет своеобразную прелесть для нас,
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русских, воспитанных по преимуществу
на немецкой школе и влиянии.

Среда, в которой вырос Клод Бернар,

дала ему превосходных учителей вивисек¬ции, без которой немыслимо изучение от¬правлений животнаго организма, в лице
Мажанди и Флуранса (последний не был его
непосредственным учителем); эта среда не

была в столь резком разрыве с фило¬софским движением времени, как в Гер¬мании, где в это время слово философ
среди натуралистов и ^изиологов имело

такой же отрицательный смысл, как не¬редко теперь у нас, и в своем курсе
„общей физиологии тканей* К. Б., говоря о
разрыве между искусством, философией и
физиологией, высказывает убеждение, что
„это состояние только переходное и что, когда

физиология будет достаточно разработана,
поэт, философ и физиологь будут взаимно
понимать друг друга". Быть может именно
такой образ мыслей обусловил интерес
Клода Бернара как к общей физиологии,
так и к общим вопросам методики

естествознания; эта сторона его наследия име¬ет большую цену еще и ныне.
Особенностью Клод Бернара является

удивительная научная работоспособность и
продуктивность, которыя он сохранил до

последнях минут. По той терминологии,

которую дает Оствальд в своей интерес¬ной книге „Великие люди“, он безспорно
должен быть отнесен к разряду, так
называемых, „классиков", причем.однако,
ему в высокой степени было свойственно
непосредственное обаятельное действие на
окружающих, далеко не всегда присущее

ученым этого типа. Он создал целую
школу физиологов, среди которых не мало

известных имен. К его ученикам при¬надлежат Поль Бер, Моро, Ранвье, Ма¬лассе, Греган, Дастр, д’Арсонваль, Мора,
из немцев Розенталь и Кюне, из рус¬ских Тарханов, Пашутин. Необходимо
также отметить, что К. Б. был блестящим

лектором и блестящим научно-обществен¬ным деятелем.
Открытия Клода Бернара относятся к

самым различным областям физиологии;
характерной их особенностью является
удивительная широта мысли и тонкость
проникновения в тайники организма.

Быть может, на первое место следует

поставить работы об образованги (вииоград¬наго) сахара в теле животных. В них

выяснено, что в печени организм соби¬раегь запас особой крахмалоподобной суб¬станции matiere диусодёпе (ныне просто гли-

коген), которая является одним из глав¬ных запасов (депо) углеводов в нашем
теле. He менее блестящим открытием

была и разработка крайне смелаго экспе¬римента — особаго укола в продолговатый
мозг, в это до него физиологическое „не
тронь меня“. Этот, т. н., К. Бернаровский
уколь в результате дает появление сахара
в моче, влияя, стало-быть, через нервы на
обмен веществ в печени. Здесь впервые
было поставлено на экспериментальную почву

изучение, так называемаго, сахарнаго моче¬изнурения (диабета), при чем успехи в
этом направлении особенно дали повод К.

Бернару настаивать на важности „экспери¬ментальной патологии" и „эксперименталь¬ной медицины". В течение всей своей жи¬зни он многократно возвращался к вопросу
об образовании и роли сахара в организме
здоровых и больных животных,—вопросу,
многия детали котораго и до сих пор еще

ждут своего разрешения.

He менее интересны и важны и его из¬следования по физиологии нервов, регули¬рующих просвет кровеносных сосудов.
Как известно, просвет кровеносных со¬судов тела, а, стало - быть, и более или
менее обильное кровоснабжение различных
органов, находится в зависимости от

мышц, заложенных в стенке сосудов.

Этими мышцами управляют два рода нер¬вов: сосудосуживающие и сосудорасширяю¬щие. Это приспособление дает возможность
нашему организму жить с гораздо мень¬шим запасом крови, чем нужно было
бы без него; в самом деле, если орган
находится в покое, нервы суживают его

кровеносные сосуды,если орган работает,
нервы их расширяют и увеличивают

приток крови к нему; распределение крови

регулируется, таким образом, сообразно

с потребностями. Нервы, суживающие со¬суды, открыты были путем перереэки сим¬патическаго нерва у кролика на шее. Такую
операцию производили тогда очень многие

физиологи, так как было известно, что

она вызывает сужение зрачка, однако толь¬ко Клод Бернар заметил, что эта же

операция влечет за собою также и расшире¬нге кровеносных сосудов уха соответствен¬ной стороны и повышает t° ея *). Клод
Бернар правильно оценил значение этих

1) Один иэ важных следующих шагов в
этой категории открытий принадлежит известному и
среди публики Броун Секару: он показал, что

раздражение перерезаннаго симпатическаго нерва да¬еть сужете сосудов, т.-е. вызываегь сокращение
их мышц.
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нервов и обследовал их действие во

многих областях тела. He менее блестя¬щим было уже целиком принадлежащее
ему открытие сосудорасиииряющих нервов,
сделанное также в области, где работали
очень крупные физиологи, которые, однако,

проглядели то, что заметил Клод Бер¬нар. Так, Карл Людвиг показал, что
отделение слюны из подчелюстной железы

очень легко вызывается раздражением то¬ненькаго нерва, называемаго „барабанной
струной", а Клод Бернар нашел, что

при этом получается еще и другое инте¬ресное следствие—необыкновенно сильное,

более сильное, чем от перерезки сужи¬вающих нервов, расширение сосудов же¬лезы; этим он положил начало обсле¬дованию сосудорасширяющих нервов и в
других областях тела. Он же показал

и указанное выше их общее значение: сли¬зистая оболочка желудка краснеет, когда
желудок работает и выделяется сок,—

мозг испытывает прилив крови при ин¬теллектуальной деятельности и т. д. Клод
Бернар обяснил затем функцию самой

важной пищеварительной железы, так на¬зываемой, поджелудочной и показал, что
сок ея переваривает все важнейшие виды
питательных веществ — белки, жиры и
крахмалистыя вещества, так называемые,

углеводы— открытие, котораго одного было¬бы достаточно, чтобы создать имя ученому.
He входя в подробности других его

многочисленных работ, касающихся как

вопросов, близких к перечисленным от¬раслям, так и далеких от них, заме¬тим, что трудно указать какой-либо отдел
физиологии, к которому не прикоснулась бы
плодотворно его могучая рука; лишь область
физиологии органов чувств интересовала
его мало. К. Б. публиковал зачастую по
20 и более работ в год,— и это тем

более поразительно, что все оне осно¬ваны на экспериментах, требутощих, как
известно, значительнаго времени. Влияние его
работ и открытий сказалось и за пределами

области чистой физиологии, существенно отра¬зившись на всем развитии биологии вообще
и особенно медицины и медицинской мысли,
при чем нередко К. Бернар сам давал

толчок этим новым течениям. Так, изу¬чение вопроса об образовании сахара в орга¬низме прив*ело его к установлению теории
„сахарной болезни", изследование функций

центральной нервной системы—к установле¬нию связи физиологических данных с дан¬ными клиники и т. д. Эту своеобразную
сторону деятельности его всего лучше иллю-

стрируют названия тех изданных курсов,
которые он читал в College de France.

В 1858 г. Лекции по физиологии и пато¬логии нервной системы.
В 1871 г. Лекции по экспериментальной

патологии.

В 1876 г. Лекции о животной теплоте
и лихорадке.

В 1877 г. Лекции о диабете и о роли и
образовании гликогена у животных и т. д.

Действие различных лечебных и не ле¬чебных ядов также многократно изучалось
им и выразилось также курсом:

В 1857 г. Лекции о действии токсиче¬ских лекарственных веществ.
Широкий взор Клод Бернара не оста¬вил без внимания и общих вопросов
логики физиологии и естествознания,— тех

вопросов, которые соприкасаются и с фи¬лософией. В эту область его привела необхо¬димость решить вопрос, как надо изсле¬довать жизненныя явления организма. Время
выступленья его на ученую арену совпало,

как указано уже, с моментом полнаго раз¬рыва между философией и наукой, между вся¬кой „метафизикой" и положительным „пози¬тивным" знанием. Первое характеризова¬лось в области физиологии (и медицины) при¬знаньем особой „живой силы“, „капризов
натуры" и господства неуловимых и нам

неподвластных „конечных причин“. Вто¬рое характеризировалось признаньем го¬сподства закона причинности и детерминизма
в области функций живого организма. Как

известно, все современное блестящее состоя¬ние и физиологии и медицины явилось резуль¬татом этого второго направления. Клоду
Бернару не пришлось быть инициатором
„позитивнаго" экспериментальнаго течения:
его учитель Мажанди уже был ревностным

приверженцем и проповедником его. Одна¬ко К. Бернар не был только последовате¬лем и проводником идей Мажанди, a
внес от себя нечто весьма существенное.

Мажанди и его современники считали необ¬ходимым отбросить всякия гипотезы, как
нечто ненужное, вредное, а наблюдать лишь
факты и их накоплять; это была, таким

образом, реакция против бредней и увле¬чений прошлаго. Выяснение роли гипотез
в развитии естествознания вообще и было
делом Клод Бернара, и если многия чисто

экспериментальныя открытия его уже есте¬ственно устарели за 60 лет, то эти руко¬водящия идеи и те страницы его работ,
где он их развивал, и до сих пор со¬хранили свежесть: „В каждом изследо¬вании нужно прежде всего найти исходную
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точку; эта исходная точка должна послу¬жить к развитию предвзятой идеи, которая
и должна быть проверена на опыте; лишь
таким образом производится настоящее
изследование". „Наблюдение есть результат

ощущений, с помощью которых мы уста¬навливаем какой-нибудь факт или явле¬ние, тогда как опыт предполагает пред¬взятуюидею и целый ряд интеллектуальных
операций, где требуется логическое разсу¬ждение для вывода заключения". „Но я прошу
вас не смешивать идей предвэятых с

idees fixes. О людях с предвзятыми идея¬ми отзываются обыкновенно с худой сто¬роны; я вижу в этом ошибку, происходя¬щую от непонимания слов. Предвзятыя
идеи необходимы—без них ничего нельзя

сделать; надо только уметь во-время отка¬заться от них. Если же не оставить их

во-время, то оне перестают быть предвзя¬тыми идеями, переходят в idees fixes и
свидетельствуют об умственной слабости.
Предвзятая идея—это вопрос, обращенный
к природе. Надо хладнокровно выслушать
ответ и затем, каков бы он ни был,
получивши его, мы должны прекратить наш
вопрос. Нам легко будет показать вам,

что все великие изследователи: Гарвей, Спа¬ланцани, Реомюр и др. имели предвзятыя
идеи, только при их помощи вопрошали

они опыт, который и отвечал им. Люди

с idees fixes спрашивают только для формы;
они эаранее составляют вопрос и ответ.

Они подобны тем людям, которые поре¬шили раз навсегда, что им следует де¬лать; хотя некоторые из них все-таки
спрашивают вашего совета, но они никогда

не последуют ему, если он не сходится
с их собственными идеями; ибо, собственно

говоря, они ищут не совета, но одобрения".

Один из ближайших учеников К. Бер¬нара так формулирует его принцип науч¬наго изследования: „1) Берется в качестве
исходнаго пункта та или другая гипотеза,

так как если не знают, чего ищут, то

не понимают и того, что находят"; 2) ста¬рательно разыскивают детерминизм яв¬ления, т. -е. материальныя условия, его вызы¬вающия; 3) так как надо смотреть на гипо¬тезу только как на некоторое провизор¬ное обяснение, то надо ея придерживаться
только, пока не собраны все нужные факты,
и тогда надо испробовать,—как сильно она
сопротивляется попыткам ея отклонения;

4) подыскать ряд сравнительных экспери¬ментов, чтоб под их контролем точнее
чем раньше определить и выделить изсле¬дуемое жизненное явление.

Тот, кто читал одно из замечатель¬нейших сочинений современности по во¬просам этого рода, имеющеедя и в двух
переводах по-русски, „Гипотеза и Наука“
А. Пуанкаре, без труда узнает в этих
идеях в сущности те же идеи, которыя

в последнее время так талантливо защи¬щал Пуанкаре. К словам К. Бернара, на¬писанным 50 лет тому назад, нам рус¬ским и ныне полезно прислушаться, так
как у нас эти правильныя мысли далеко

еще не приобрели тех прав гражданства,

каких оне заслуживают, и полезныя „пред¬взятыя идеи“ разсматриваются нередко как
idees fixes.

Этот краткий очерк не претендует, ко¬нечно, чтобы вполне охарактеризовать того,
о ком современники говорили: „К. Бернар
не физиологь, это сама физиология“,— он
имеет целью лишь напомнить читателям, по

случаю недавняго столетия дня рождения

К.Бернара, его важнейшия открытия изаслуги.

Групповое возникновение новых видов.
Проф. Гуго

• Разсматривая большия коллекции насеко¬мых, поражаешься иногда огромным коли¬чеством видов, относящихся к некото¬рым группам. Рядом с обычной комнат¬ной мухой имеется, напр., еще много сот
форм, почти не отличающихся от нея и
производящих впечатление, по крайней ме-

де Фриэ.

ре, на неспециалиста, что все оне принадле¬жат к одному и тому же виду. Однако все
оне описаньг, как отдельные виды и все

обладают некоторыми детальными призна¬ками, оправдывающими выделение их в от¬дельную видовую единицу. To же самое наб¬людается кое-где среди пауков и бабочек;
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особенно среди ночных бабочек имеется
много подобных видовых комплексов. В
мире растительном господствует то же

правило, и ивы, розы, гирациум (ястре¬бинка, из сложноцветных) представляют,

в этом смысле, самые известные приме¬ры. В противоположность этому суще¬ствуют, однако, и другия группы, в ко
торых, при наличности многочисленных,

резких отличительных признаков, число
видов относительно очень мало. Наконец,

некоторыя формы стоят в системе на¬столько обособленно, что их родственныя
отношения еще до настоящаго времени не

gig. а((и оН тивг. non. fafa Jfint.
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Рис. 1. Родословное дерево Oenothera lamarkiana.

могуть быть выяснены с надлежащею пол¬нотой.

Если сравнить.так называемое, генеалоги¬ческое дерево всего растительнаго и живот¬наго царства с картиной настоящаго де¬рева, то мы могли бы подобныя богатыя,
по числу видов, группы сравнить, в из¬вестном смысле, с „ведьмиными метел¬ками“, нередко наблюдаемыми на березах
и на других деревьях. В то время как на
всем дереве ветвление идет спокойно,
если можно так выраэиться, закономерно,

в этих местных образованиях оно яв¬ляется видоизмененным в том смысле,
что из одного пункта весьма многочислен¬ныя ветви представляются расходящимися

по всем возможным направлениям; в то

время как нормальное ветвление осущест¬вляется медленно, здесь весь процесс пред¬ставляется ускоренным и многократно по¬вторенным. Точно так же обстоит дело
и в естественной системе. Как правило,

ветвления бывают немногочисленны и со¬провождаются определенными, резко бросаю¬щимися в глаза, признаками. По време¬нам, однако, процесс видоизменяется; в
пределах небольшой группы возникают

сотни форм с такими ничтожными отли¬чительными признаками, что только опыт¬ный систематик бывает в состоянии пра¬вильно оценить их.
Если разсматривать развитие органиче¬скаго мира, как единый исторический про¬цесс, то получается впечатление, будто при
некоторых, относительно редких, внеш¬них условиях изменчивость некоторых

организмов внезапно увеличивается. Расте¬ния и животныя становятся тогда более чув¬ствительными к воздействующим на них
влияниям, и если подобное состояние про¬длится достаточно долго, оно будет иметь
следствием повторяющияся изменения на¬ружной формы или внутренних свойств

организма. На каждое достаточно значитель¬ное изменение в условиях жизни орг&¬низм будет реагировать путем соответ¬ствующих изменений, которыя представятся
наблюдателю как процесс образования но¬вых видов. По этой причине и бывает
часто, что подобное групповое видообразо¬вание констатируют у форм, начинающих
распространяться в новой большой области.

В картине генеалогическаго дерева по¬добныя накопления видов производят впе¬чатление как бы местных взрывов.
Стремление к развитию или преобразующая
сила, до сей поры проявлявшаяся спокойно,

в определенных границах, внезапно осво¬бождается от своих оков и начинаегь
прокладывать новые пути. Кажется, что
первоначальный вид раэлетается при этом

на сотни кусков, и каждый из. них ста¬новится новым видом. Как правило,эта
способность к взрывам тухнет скоро, и
результаты ея действия сказываются лишь

в пределах одного „большого вида“, по¬рядка или небольшого семейства. И, как

кажется, подобные взрывы видов не игра¬ють слишком большого значения в сфор¬мировании всей системы, совершенно подоб¬но тому, как мало развивается мощных,
образующих крону дерева ветвей из „вед¬миной метлы".
Впрочем, имеются и переходы. Почти
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все виды имеют, по крайней мере, не¬большое число подвидов, возникших из

первых путем малозначительных изме¬нений. Далее имеются виды с 10—20 под¬видами, а еще далее группы, в которых ма¬лоразличныя между собою формы исчисля¬ются сотнями. Таким образом, „взрывча¬тое“ или „мятельчатое" образование видов
отличается „лишь в своей степени, a

не в чем-либо существенном" от нор¬мальнаго, спокойнаго и более обычнаго
процесса, оно отличается лишь в частоте

повторений, а не в самой сути дела.

Обратимся к внутренним причи¬нам этого явления. Мы можем предста¬вить себе, что, определяющия закономер¬ный прогресс живого мира, внешния и
внутренния силы при обычных условиях
находятся в состоянии более или менее

совершеннаго равновесия. Время от вре¬мени, однако, внешния силы могут воз¬действовать сильнее и нарушать этим,
на короткое или более продолжительное
время, внутреннее равновесие. При таких

условиях должно создаться более под¬вижное состояние, на которое и обычныя
изменяющияся внешния условия жизни

будут воздействовать сильнее. На вся¬кую более или менее значительную пе¬ремену растение Или животное будет
в этом случае реагировать образова¬нием новаго подвида.
Переходим теперь к разсмотрению

отдельных примеров; некоторыя бога¬тыя видами группы мы находим приуро¬ченными к небольшой области, другия,
наоборот, имеющими более или менее

значительное географическое распростра¬нение. В первом случае изменения вне¬шняго мира организма лишь с очень
большим трудом поддаются нашему
учету; во втором условия существования
изменяются почти постоянно и дают

возможность привести их в более или

менее ясную связь с явлением обра¬зования новых форм. На этом основании
мы будем в дальнейшем оказывать пред¬почтение именно таким случаям.
Самый известный пример такого рода

представляет нам крупка, из кресто¬цветных (Draba verna) (рис. 2). Взрыв
этой формы имел, повидимому, место на

юге Франции несколько столетий тому на¬зад. Здесь на сравнительно небольшом

участке произрастают около 50 ясно вы¬раженных малых видов. Нужно предпо¬лагать, что из этого пункта отдельныя
формы распространялись во всех направле-

ниях по Европе, образуя под влиянием

изменившихся условий жизни новыя отлич¬ныя формы. В общем в Европе и при¬легающих частях Азии насчитывают в
настоящее время до 200 форм, встречаю¬щихся по большей части в одиночку, но
нередко и большими группами.

Еще более богатой по разнообразию сво¬ихподвидов представляется полевая фиалка.
Весьма многочисленныя формы ея были, по
всей вероятности, занесены всюду вместе
с хлебами, и в связи с этим ея гео-

Рис. 2. Цветы (1—4); розетка корневых листьев (5—
ф); шипы (9— 13) и общий вид (14 — 17) различных

видов „Graba verna".

графическое распространение не может уже
дать точных указаний на историю развития
данной группы. Из Viola tricolor раньше
всего возникли две главных расы: то, что
теперь называется—Viola tricolor, и Vio¬

la arvensis. Первая обладает более круп¬ными и красивыми цветами и попадается,
по преимуществу, в мало заселенных

местностях, на дюнах, на побережьях и

т. п. Вторая — сорная трава наших куль¬турных полей с мелкими невзрачными
цветами, у которых чашелистики по раз¬мерам превосходят лепестки венчика. По
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местам оба типа перемешиваются между

собою, и их подвиды произрастают, по
большей части, вместе в ббльших или
меньших группах. В поле представляется
часто очень трудным выделить отдельных

представителей, но если высеять их се¬мена в саду, то они оказываются уже по¬стоянными формами, В чистом посеве
у всех индивидуумов повторяются с пол¬ной точностью даже самыя неэначительныя
отличия.

Третий пример представляют осляки,

ночныя светильни, или Oenothera. Их ро¬диной являетсяСеверная Америка. За послед¬днее столетие оттуда перекочевали и к нам
многочисленные виды. И эдесь имеются два

участках; безразлично—были ли это песча¬ные берега мелких ручейков,как, напр.,
Алабама, или же на месте огромных рпу¬стошений, произведенных могущественными
реками при выходе их из берегов. Так,

напр., за несколько лет до моего посе¬щения Картни (Courtney), на юге штата
Миссури, река того же имени затопила

большую площадь леса и занесла ее пес¬ком. В этом месте в тысячах появи¬лись осляки и произрастали настолько пыш¬но, что в некоторых местах достигали
до 4 метров высоты. Это были одни из

наиболее частых представителей типа, ко¬торый в Америке называют Oenothera
biennis, и который является совершенно от-

Рис. 3. Ночная свеча Ламарка (Oenothera lamarkiana) в сравнении с некоторыми йз ея мутаций:
a — типичная форма, Ь — гигантская ночн. свеча (Оеп. дидаз), с — ночн. свеча, энотера краснонервная (Оеп.

rubrinervts), d — широкая ночн. свеча (Оеп. lata).

ряда: формы с мелкими и формы сь круп¬ными очень красивыми цветами, с боль¬шою любовию разводимыя в садах Стараго
и Новаго света. В Соединенных Штатах

встречаются много дюжин подвидов, раз¬оеянных, обычно, группами на небольших
участках; большая часть из них еще
недостаточно изучена в систематическом

отношении. По отношению к окружающим

условиям они предявляют довольно стро¬гия требоваиия, в силу чего и поселя¬ются с большою любовию на культурных
полях, на их окраинах или на других,

обработанных человеком участках. По¬мимо этих мест я особенно часто нахо¬дил осляков д Америке на залнвных

личным от растения, называемаго тем же

именем в Европе. Я изследовал место¬нахождение растений и на самом берегу
реки и на различных разстояниях от нея,

и мне посчастливилось захватить один но¬вый вид почти что в самый момент его
образования. Это было единственное расте¬ние с многочисленными цветами, стоящее
особняком посреди многих экземпляров

обычной формы, от которых оно резко от¬личалось и по характеру роста и по своим
чрезвычайно узким листьям. Очевидно, что
во время быстраго размножения вида возникла

мутация, ясное указание на то, каким спо¬собом в свое время образовались из
основных и другие малые _виды.
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Позднее эта же мутация повторилась у
меня среди культур в моем опытном
саду, и я имел возможность изучить ее
более основательно, чем это возможно

было сделать в пустынном уголке дев¬ственнаго леса.
Помимо подобных, заливаемых водою,

участков, во время моих путешествий по
Соединенным Штатам большое количество
осляков давали мне придорожныя канавы,
заброшенныя пахоти и широкия, занятыя
сорными травами, окраины полей, часто
встречающияся в тех штатах, где земля

еще не особенно дорога. По местам, вы¬сокия метелки с ярко желтыми цветами
поднимались высоко над злаками; в дру¬гих случаях я находил розетки цветов

между колосьями маиса до или после жатвы.
Почти каждый такой участок в штатах
Миссури, Канзас, Иллинойс, Индиана,

Миннесотти и др., дарил мне новую фор¬му, и если при этом удавалось собрать
зрелыя семена, я мог использовать их

для выращивания в моем опытном саду.

В настоящее время у меня имеется там
больше дюжины подобных видов, ясно
отличающихся и, вместе с тем, весьма

близких друг к другу; они произраста»¬ют группами, по 15—30 экземпляров, по¬зволяющими составить совершенно ясное по¬нятие о их типе.
. В восточных и южных частях Соеди¬ненных Штатов осляки попадаются так
же разбросанно, в таких-же условиях, иг
ш?жалуй, еще чаще. Однако, разнообразие

ПРИРОДА, апрель 1914 г.

форм здесь значительно меньше, и один
и тот же малый вид часто господствует

в различных местностях. Наиболее рас¬пространенный в восточных штатах
тип носит еще название 0. biennis; в

южной области его выделяют под име¬нем О. Tracdi. Первый я находил на
пространстве от Чикаго до Нью - иорка,
последний в штатах Алабама и Флорида.

He подлежит сомнению, что распадение

этой группы на подвиды осуществилось от¬части на месте ея родины, отчасти во время
странствования. Где находится ея родина,

об этом, мы имеем так же мало дан¬ных, как и о относительно большинства
ныне живущих растений и животных. To

обстоятельство, что и в Америке и в Евро¬пе, если не принимать во внимания залитые
и занесенные участки, Oenothera растеть
исключительно лишь на почве, возделанной
человеком, заставляет предположить, что

ея действительная родина находится не

здесь, а где-то более к югу, может быть
в Центральной Америке, а можеть быть и
еще южнее. Можно думать, однако, что

большая часть местных подвидов воз¬никла неподалеку от места их тепе¬решняго нахождения; за это говорит, по
крайней мере, описанный выше случай
узколистной мутации; как доказательство
может быть принят также и факт,

что образование видов вполне законо¬мерно продолжается и в моем опыт¬ном саду.
Вторую большую группу представляют

красивые крупноцветные осляки, многие видьи
которых охотно разводят в садах за

их приятный запах. Они составляют со¬бою ряд, число дикорастущих представи¬телей в котором не является значитель¬ным, но в котором способность к из¬менчивости выражается в формах гораздо
более доступных для непосредственнаго
наблюдения. С мелкоцветными осляками

этот ряд связывается через промежуточ¬ныя формы; последния мне удалось собрать
во многих местностях в штате Минне¬зота, главным образом неподалеку от
города Минеаполя; эти формы не являются
еще,однако, обработанными систематически.
Наиболее близкой к ним оказывается

европейская О. biennis; последняя была до¬вольно распространенной в Голландии и
Германии уже во времена Линнея. Родина
ея штат Виргиния, за последния 10 лет,
однако, там ея уже более не встречают.
К нёй примыкают два очень пахучих и
красивых вида О. suaveolens Desf и 0.

30
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grandiflora tit. Первая из них в настоя¬щее время довольно распространена во
Франции, приблизительно так же, как

0. biennis в Германии; последнюю мне уда¬валось наблюдать в Алабама.
Здесь кое-где она растет в болыиом

количестве на заброшенных хлопковых
плантациях, однако, по большой части, не
в одиночку, а совместно с упомянутой
уже выше мелкоцветной формой О. Тгасуи;

между ними образовалось несколько десят¬ков помесей, совершенно маскирующих
исходныя родительския формы. Однако около

Мобиля и Кестлберри тип сохранился чи¬стым, и в настоящее время я располагаю

культурой с одного маисоваго поля по¬близости от последняго пункта. Очень кра¬сивые цветы их, по размерам лишь немного
превосходящие О. suaveolens, отличаются со¬вершенно иным строением, указывающим
на более отдаленное родство с 0. biennis.
Третья форма, О. argillicola, представляет

ещё шаг в том же направлении. Ея ро¬дина Западная Виргиния и в настоящую
минуту она находится в полном цвету в

моем саду.

Этот ряд постепенно приводит нас

к 0. Lamarkiana, главнейшему обекту мо¬их изследований. Строение ея одинаково
с О. grandiflora; у той и у другой пестик
возвышается над пыльниками, и, в силу

этого, становится невозможным оплодотво¬рение без помощи насекомых, наблюдаемое
как правило у всех остальных видов.

Однако цветы здесь опять-таки крупнее и
вообще весь облик сильнаго и солиднаго

растения резко отличается от тонкой и

нежной 0. grandiflora.
В ряде biennis, suaveolens, grandiflora и

argillicola способность к изменению, пови¬димому, постепенно возрастает, достигая
своей наибольшей высоты, силы взрыва, ха¬рактеризующей в настоящее время О. La¬
markiana; нужно впрочем сказать, что изу¬чение даннаго явления представляется еще
далеко незаконченным и лишь только от¬носительно изменчивости О. biennis имеем
мы более или менее определенныя данныя.
Последний вид время от времени дает

мутации на дюнах; одна из них харак¬теризуется ярко-желтой окраской цветов,
другая вытянутыми, в противоположность

широкосердцевидным, листьями. Первая ста¬новится эа последнее десятилетие все более
и более частой, вторая остается по-прежнему
редкой и случайной.
На ряду с этими двумя направлениями

мутаций, у 0. biennis германских дюн

имеются еще две, появляющиеся весьма

редко и, до настоящаго времени, наблюдав¬шифся исключительно в искусственных
культурах. Обе оне могут быть разсма¬триваемы, как прототипы мутации О. La¬
markiana, так как в одинаковой форме

появляются оне и у этого вида. Первое на¬правление обусловливает возникновение у
О. biennis время от времени карликовых

форм; в больших культурах оне на¬блюдаются почти ежегодно, в пропорции,
приблизительно, 1:500—1000 экземпля¬ров. Достигнув величины около дециметра
карликовыя формы начинают образовывать

цветы и уже не вырастают более в те¬чение всей жизни. Совершено так же, как
карлики у О. Lamarkiana, они оказываются

очень чувствительными к некоторым бак¬териям почвы и легко от них погибают.
Все это указывает, что в данном случае
мы имеем перед собой действительно

тоть же самый характер мутаций, прояв¬ляющийся у 0. Lamarkiana еще более опре¬деленно.
Среди всех видоизменений О. Lamarkiana

самыми замечательными следует признать

формы, у которых цветочныя почки стано¬вятся значительно толще, пыльца делается
вместо трех—четырех угольной и число
хромозом в ядрах клеток возрастает

вдвое. Совершенно схожий с этим харак¬тер видоизменения наблюдается и у О.
biennis. Подобная мутация у 0. Lamarkiana
носит название О. gigas; у О. biennis она
оказывается выраженной не так резко и на

основании этого и по другим причинамбо¬лее заслуживает название 0. biennis semi¬gigas. He подлежигь сомнению, что это явле¬ние представляет собою лишь первую сту¬пень видоизменений, отличающих наш
„взрывчатый" вид.
На основании этих двух фактов, a

также изменений наблюдаемых в свободной

природе у некоторых других представи¬телей этой же группы, мы должны признать,
что мутационная способность О. Lamarkiana
возникла не внезапно, а представляла собою

результат постепеннаго развития. Равнове¬сие признаков вышло из своего устойчи¬ваго состояния и сделалось неустойчивым,
но сначала лишь для одного, затем для

двух, наконец для многих признаков.

В данном случае должно было иметь

место как бы постепенное накопление бо¬лее подвижных носителей наследственных
качеств. С каждым видимым шагом

в развитии от маленьких, невзрачных,
с короткими пестиками цветов к боль-
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шим, пышным, длиннопестичным цве¬там, какими обладает О. Lamarkiana, вся¬кий раз делался невидимый шаг в на¬правлении все болыией и большей изменчи¬вости. Только таким путем можем мы
представить себе более или менее ясно

появление взрывчатой способности современ¬наго крупноцветнаго типа. Когда подобные
шаги осуществлялись—разрешить эту задачу

дело будущаго изследования. Способность
давать начало уэколистным формам, как
напр. 0. elliptica и др., должна быть весьма

древней; когда явилась способность произ¬водить 0. rubrinervis, lata, scintillans, albida
и другия многочисленныя мутации моего опыт¬наго сада—это пока еще должно оставатся
нерешенным. Во всяком случае уже теперь

мы должны признать, что каждое из глав¬ных самостоятельных направлений в спо¬собности к образованию мутации должно
представлять отдельный шаг в общем
ходе развития.
Бросим теперь, в заключение, беглый

взгляд на отношение к теории наслед¬ственности всех этих данных из области
наблюдений и опытов. Мы придерживаемся

допущения, что всякое отдельное наслед¬ственное качество организма имеет своего
материальнаго носителя; эти последние пе¬редаются от одного поколения к другому
через ядра; в индивидуумах, однако, они

выходят из ядер, вступают в прото¬плазму, становясь, таким образом,актив¬ными, и обусловливают собою ход развития
и роста. У огромнаго большинства видов

растений и животных эти носители наслед¬ственных качеств находятся в состоянии
устойчиваго равновесия, и пока это так,
данные виды оказываются относительно мало

чувствительными к внешним воздействиям;
настолько мало, что они лишь в очень

немногих случаях, для примера скажем

в 1 на 1000, проявляют видимым обра-

зом изменения своих характерных при¬знаков под влиянием этих воздействий.
Время от времени условия, определяющия
жизнь, влияют таким образом, что один
или несколько носителей наследственных

свойств выталкиваются из устойчиваго и

переходят в неустойчивое равновесие;

во внешних свойствах при этом ника¬ких изменений может не наступить. При
искусственноме скрещивании мы имеем в
своем распоряжении одно из средств
достигнуть подобной неустойчивости, в
явлениях роста растения это ни в чем не
проявится. Однако среди тысяч и десятков
тысяч скрещиваний может быть одно, при

котором какой-либо из признаков, нахо¬дящихся теперь в неустойчивом равнове¬сии, переходит снова в устойчивое, но
противоположное прежнему положение. В
этом случае форма внезапно изменяется,

соответствующий зародыш приобретает но¬выя видимыя особенности. Подобный случай
представляет собою мутацию. Чем большее
число носителей наследственных качеств

будет находиться в состоянии неустойчи¬вости, тем больше будет направлений, в
которых может проявиться мутация и

тем чаще, само собой разумеется, она мо¬жет иметь место.

Итак, взрывы в развитии живых су¬ществ, эти ведьмины метелки, генеало¬гическаго царства организмов проявляются
благодаря накоплению неустойчивых носи¬телей наследственных качеств. Это на¬копление совершается медленно, но ясно,
что со всяким новым признаком, перехо¬дящим в подвижное состояние, шансы на
новое подобное изменение должны все более
и более возрастать, пока, наконец, их не
будет так много, что они легко и во

всех возможных направлениях будут на¬ходить свое отражение в изменении внеш¬ней формы организма.
Перев. В. Лебедев.



471 Научныя новости и заметки. 472

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Давид Гил/иа 24 января н. ст. на семьдесять
первом году жизни скончался сэр Давид Гилл

(Gill), бывший директор обсерватории на Мысе Доб¬рой Надежды. В. его лице многочисленная семья
английскихастроцомов потеряла свстего наиболее вы¬дающагося представителя, имя котораго неразрывно
свяэано с крупнейшими успехами наблюдательной
астрономии за последния сорок лет.

Гилл был, на ряду с недавно умершим Скиа¬парелли, одним из величайших наблюдателей всех
времен. Его огромный талант астронома-практика

во всей широте раэвернулся в ставших класси¬ческими работах по определению раэстояния Солнца.

Известно, что это разстояние является в астроно¬мии основной единицей, с помощью которой выра¬жаются все раэстояния между небесными телами;
между тем, прямое измерение этой величины невоэ¬можно выполнить с удовлетворительной точностью,
и приходится прибегать к различным косвенным

методам. Наиболее известный иэ них (но не са¬мый лучший)—наблюдение, так называемых, прохо¬ждений ВеНеры по диску Солнца. Обыкновенно в
астрфномическия формулы входит не самая величина
солнечнаго разстояния, а другая величина, обратно
пропорциональная разстоянию, именно параллакс.
Так наэывается угол, под которым представлялся
бы для наблюдателя, находящагося на Солнце, радиус
збмли; давно иэвестно, что этот угол несколько
меньше 9". Трудно представить себе, какая масса

труда была затрачена за последния сто лет астро¬номами всех стран на то, чтобьи определить вели¬чину солнечнаго параллакса с точностью до тысяч¬ных или по крайней мере сотых долей секунды;
достаточно сказать, что для наблюдения последних
прохождений Венеры в 1874 и 1882 гг. снаряжались

десятки экспедиций в самые отдаленные уголки зем¬нйго шара.
Гилл принимал участие в одной из таких

экспедиций, именно в экспедиции лорда Линдсэя на
остров Св. Маврикия, в 1874 году. Он убедился,
что этот метод (изложение котораго заняло бы
слишком много места) не может дать точных

реэультатов и решил воспольэоваться своим пре¬быванием в тропических широтах для определе¬ния того же разстояния другим способом. Он со¬стоит в том, что наблюдают Марс или какую¬нибудь малую планету, по возможности близко
подходящую к Земле, и стараются лодметить ея
смещение среди звезд, происходящее от вращения

Земли: ведь эа время, протекшее от восхода до эа¬ката планеты, наблюдатель переносится вращением
земного шари на громадное раэстояние и вследствие
этого ему должно казаться, что планета несколько

передвинулась относительно эвеэд, которыя нахо¬дятся неизмеримо дальше. Измерив это смещение
планеты и зная раэмеры земного шара, можно вычи¬слить разстояние планеты от Земли. А- так как
в формулы, выражающия раэстояние планет, всегда
входит и разстояние Земли от Солнца, то и эта

последняя величина отсюда легко определяется. До¬стоинство этого метода состоит в том, что сол¬нечный параллакс определяется здесь одним на¬блюдателем. Легко сообразить, что это определение
будет тем точнее, чем ближе находится место
наблюдения к экватору.

Немногочисленныя наблюдения, сделанныя Гил¬лом и Линдсэем над малой планетой Юноной,
показали, что в руках искуснаго наблюдателя этогь
способ может дать очень много. Поэтому череэ

три года Гилл предпринял свою энаменитую экспе¬дицию на остров Воэнесения (в Атлантическом
океане) для определения разстояния Солнца посред¬ством наблюдений над Марсом, который в 1877
году находился с чреэвычайно выгодном положении
относительно Земли. Инструментом для наблюдений

ему служил, так наэываемый, гелиометр, инстру¬мент дающий большую точность, но крайне сложный
и требующий огромнаго искусства со стороны наблю¬дателя. В течение шести месяцев тщательнейших
измерений положения Марса относительно звезд был
собран громадный материал, обработка котораго

эаняла более двух лет. В 1880 году был опу¬бликован результат; он дал очень точную вели¬чину солнечнаго параллакса, но показал, в то же
время, что для получения еще более точнаго значе¬ния необходимо наблюдать не Марс, а малыя пла¬неты.
В 1887 и 1888 годах три малых планеты Ирис,

Виктория и Сафо оказались в очень благоприятном
положении относительно земли, и Гилл, тогда уже
директор обсерватории на Мысе Доброй Надежды,
в третий раз принялся за решение той же задачи.

На этот раэ в наблюдениях участвовали и не¬сколько обсерваторий севернаго полушария. Обработка
наблюдений, опубликованная в двух громадных

томах Аннал Капской обсерватории, дала солнеч¬ный параллакс с небывалой точностью. ,
Величина, найденная Гиллом, равна 8", 804; в

самое последнее время этогь результат был под¬твержден фотографическими наблюдениями недавно

открытой планеты Эрос, из которых Кинкс по¬лучил 8",806, т.-е. только на 0'',002 больше. В пре¬делах точности, доступной человеку в настоящее
время, эти два числа можно считать совпадающими:

надо только попытаться представить себе, как не¬иэмеримо мал угол в две тысячных секунды!
Если от параллакса перейти к разстоянию и

выразить его в километрах, то мы получим
следующия величины;

Гилл 149466000 км.
Хинкс 149398000 „

He менее велики эаслуги Гилла и в другой об¬ласти астрономии: он был одним из первых
астрономов, оценивших всю важность прйменёния

фотографии к изучению звезднаго неба. Со свой¬ственной ему энергией он уже в 80-х годах

приступил к выполнению грандиознаго плана: фото¬графирования всего южнаго неба для составления под¬робнаго звезднаго каталога. Иэмерение полученных
фотографий было произведено известным голланд¬ским астрономом Каптейном, и в результате
сотрудничества двух выдающихся ученых явился
монумёнтальный фотографический каталог звезд

южнаго неба (Cape-Durchmusterung), содержащий при¬ближеыныя положения 450000 звезд до 10 величины.
Этот труд, наравне с известным „Bonner Durch¬musterung“ для севернаго неба, на долгия времена
останется основой наших энаний о звездном мире.
Гилл оставался директором обсерватории на

Мысе Доброй Надежды в течение 28 лет. В
1906 году он возвратился в Англию. До последних
дней жизни он принимал самое энергичное уча-
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стие в деятельности различных ученых обществ.
Лишь за несколько дней до кончины он выпустил
в свет историю и описание той обсерватории, которая
благодаря ему приобрела всемирную славу.

I. П.

СлаВый спутниигь Напеллы. Интересное
открытие сделал Furuhjelm в Гельсингфорсе: он
нашел, что у яркой звезды Капеллы (а Возничаго)
есть спутник, очень слабый, всего 10*/2 величины
и находящийся от нея на необыкновенно большом
разстоянии, именно 12?. Что эта слабая звеэдочка
физически связана с Капеллой, на это указывает
ея собственное движение, совершенно одинаковое и

по величине и по направлению*в собственным дви¬жением Капеллы. Открытие это Furuhjelm сделал,
сравнивая фотографические снимки этой области неба,
полученные в Гельсингфорсе в разное время. Все

остальныя слабыя звезды вокруг Капеллы не име¬ют с ней никакой физической свяэи.
Капелла долго считалась двойником нашего Солнца

вследствие сходства ея спектра с солнечным. Не¬давно было найдено, что она в одном очень су¬щественном отношении не похожа на Солнце: она
оказалась спектрально-двойной эвеэдой, т.-е. тесной
парой двух солнц, обращающихся вокруг общаго
центра тяжести в 104 дня. Открытие Furuhjelm’a
указывает, что система Капеллы еще сложнее и
построена по совершенно другому плану, чем Ha¬
ma система.

—   I. П.

Фотограонм туманностей на обсерва¬тории Лина> На обсерватории Лика в Калифорнии
деятельно продолжается работа по фотографированию
туманностей, начатая так блестяще безвременно

скончавшимся директором этой обсерватории Киле¬ром (Keeler; скончапся в 1900 году). Для этой
цели служит, как и раньше, рефлектор с трех¬футовым стеклянным зеркалом, так называемый,
рёфлектор Кросслея.
Этот превосходный инструмент, построенный более

тридцати лет тому назад, оставался почти неис¬польэованным, пока не был подарен своим вла¬дельцем на обсерваторию Лика. Здесь он был
переделан, снабжен хорошей установкой, давшей

воэможность обнаружить прекрасныя оптическия каче¬ства его зеркала, и применфн Килером, главным
образом к систематическому фотографированию

туманностей. Великолепный атлас фотографий ту¬манностей, большею частью спиральных, вышедший

в 1908 году, сделал „рефлектор Кросслея" зна¬менитейшим из современных эеркальных теле¬скопов. Только в самое последнее время Ritchey
на солнечной обсерватории на горе Вильсон полу¬чил с зеркалом в 5 футов в диаметре еще
лучшие снимки некоторых туманностей.
Дело Килера продолжает Куртис. Последний

опубликованный им перечень фотографий содержит
описание более ста снимков различных туманностей,
полученных за промежуток времени с сентября
1912 г. по ноябрь 1913 г. Особенно поразительно то;
что на многих пластинках оказывается кроме

главной туманности еще множество небольших ту¬манностей.
Так на снимке одной области неба близ а Анд¬ромеды была найдена 41 туманность на пространстве
около 2/3 квадратнаго градуса, т.-е. на площади только

в 2*/2 раза большей диска полной луны; а на раз¬стоянии каких нибудь 4° оть этого места на том
же пространстве было обнаружено даже 87 туман¬ностей. Еще на десятке снимков различных дру-

гих участков неба оказалось от 17 до 69 туман¬ностей. Все фотографии производились с экспозицией
в два часа; более продолжительная экспозиция
могла бы показать, по мнению Куртиса, еще больше
туманностей.

Очевидно, число туманностей чрезвычайно велико
и те тысячи их, которыя известны в настоящее
время и занесены в каталоги, составляют лишь
ничтожную долю общаго числа.

I. П.

Первая комета 1914 года. Телеграф при¬нес иэвестие об открытии 16 (29) марта астроно¬мом Kritzinger’oMb в Боткампе новой кометы. В
момент открытия комета была слаба, 9lj2 величины,

но имела, тем не менее, заметный хвост. Поло¬жение кометы на небе 16 марта определялось ко¬ординатами:
а= 16л 11”* • 7
8 = — 9» 31'.

Видимое движение кометы направлено к северо¬востоку; орбита ея и истинное движение еще неиз-

X И М I я.

Золото в-ь норсмой ВОД*Ьи Золото открыто

было в морской воде Шииги2’ем в 1866 г. Англи¬чанами основано ныне общество, поставившее себе
целью добывать химическим и механическим пу¬тем золото из океана. Содержание золота в тонне
морской воды (у берега Новаго Южнаго Уэльса) до¬стигает 0,032—0,064 грм. Если исходить из цифры
0,064 и принять общее содержание морской воды в
400 миллионов английских кубических миль, то

мы получаем поистине невероятное количества зо¬лота—100000 миллионов тонн. Однако, добыча зо¬лота из океана сопряжена со значительными ра¬сходами. По расчету Ramsay’H, состоящаго в ка¬честве научнаго эксперта в названном обшестве,
добыча золота можегь считаться экономичной лишь

при минимальном содержании 0,032 грм. в тонне

воды. Пробовали получать золото в каче'стве побоч¬наго продукта при добывании поваренной соли и брома.
Bull исходит из того, что эолото содержится в
морской воде в виде простого иодистаго соединения;
поэтому он,раэсматривая морскую воду, как очень
слабый раствор соли золота, предлагает осаждать
золото известковым молоком; однако собирание и
дальнейшая обработка осадка оказываются делом
нелегким.

Riedel выработал другой метод, — повидимому,
более экономичный; он предлагает обходиться без

дорого стоящих машин для накачивания и обра¬ботки больших количеств воды, а пользоваться

цеолитовыми фильтрами, прикрепленными к парохо¬дам. Цеолит—сложный силикат, который, в осо¬бенности в соединении с некоторыми основаниями,
оказывается способным задерживать золото, содер¬жащееся в пропускаемой череэ него морской воде.

Т еория сноростей Фотожимичесних ре¬анций. Характерною особенностью большинства фо¬тохимических реакций является выбрасывание элек¬тронов, которым сопровождаются эти реакции. При
освещении реагирующей смеси некоторые электроны,

находящиеся в молекулах, резонируют на соответ¬ствующия световыя колебания и вылетают из сфе-
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ры действия молекулы. Встречныя молекулы того же

или другого вещества, стапкиваясь с летящими элек¬тронами и присоединяя их к себе, или разбиваясь
на положительный ион и электрон, становятся ак¬тивными и в свою очередь вступают в реакции.
Исходя из этого обычнаго представления о фотохи¬мических реакциях Боденштейн делит все эти

реакции на первичныя и вторичныя. Первыя происхо¬дят между положительными остатками и не зави¬сят огь температуры, поскольку температура не вли¬яегь на число поглощающих молекул. Вторичныя
реакции происходят уже между активированными мо¬лекулами и должны зависеть от температуры. На
основании некоторых фактов из области флюорес¬ценции и прохождения электричества сквозь газы
приходится приписать таким электроотрицательным

элементам, кан кислород, хлор, бром, иод,

исключительную способность активироваться летящими

электронами. Руководствуясь всем этим, Боден¬штейн совершенно точно обясняет ход некото¬рых весьма сложных фотохимических реакций,
как, напр., соединение хлора и водорода на свету,

где кислород (неиэбежный в реакционном сосуде)
играет эамедляющую>роль. Кислород конкурирует
с хлором, удерживая летящие электроны и тем

замедляеть реакцию.

На основании своей теории Боденштейн класси¬фицирует большинство известных фотохимических
реакций и почти веэде находит удовлетворитель¬ное согласование с теорией. “ и--tr«
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[ РАДиОАНТИВНОСТЬ.;

Радиоантивность источников ЗаОай¬налья. В недавно вышедшем иэ печати сборнике
в честь 25-летия научной деятельности В. И. В е р¬надскаго помещена любопытная статья д-ра
Вашшела, посвященая изследованию радиоактивности

многочисленных ключей и минеральных источни¬ков Забайкальской области. Во всех них была
найдена значительная радиоактивность, при чем в

минеральных источниках Молоковки и Янкула сте¬пень активности оказалась больше, чем в глав¬ных радиевых источниках Европы (Бад Гаштейн).
Интересным является также изследование питьевых

вод в том раионе, где среди населения распростра¬нена болезнь эндемическаго зоба: эти воды оказались

сравнительно весьма радиоактивными. Хотя аналогич¬ная связь между активностью питьевых вод и рас¬пространением зоба наблюдапась и в некоторых
других местностях, автор статьи тем не менее
воздерживается пока от каких-либо* определенных

выводов, но считает нужным подчеркнуть настоя¬тельную необходимость дальнейшаго детальнаго иэ¬следования Забайкапьских источников.
—=_ А. Ффрснан.

Радиоантивность высоних слоев-ь ат¬■иосиоеры. Выделяющаяся при распаде радиоактив¬ных тел радиевая эманация (нитон) в виде тяже¬лаго газа проникает в атмосферу, где путем
диффуэии распространяетея. Однако, нитон уже по
происшествии 3,86 дня наполовину распадается, и,

потому, можно было ожидать, что его частицы вряд¬ли успевают достигнуть высоких слоев атмосферы
и, должны быть, главным обраэом сконцентрированы
близ поверхности земли. Это предположение вполне
подтвердилось наблюдениями Райта и Смита над

радиоактивностью воэдуха на разных высотах блиэ
г. Маниллы: окаэалось, что с высотой количество
эманации падает, но что, в общем, ея содержание

в воздухе эависит в сильной степени от мете¬орологических условий, инсоляции и т. д.
А. Ф.

МИНЕРАЛОГиЯ, ГЕОЛОГиЯ
и

ГЕОХИМиЯ.

Г. Роаенбуш. В Гейдельберге скончался

один иэ отцов современной петрографии Г. Розен¬буш.. Им соэдана та наука о горных породах,
которая в настоящем своем виде представляет

вполне самостоятельную дисциплину. Своей исключи¬тельной эрудицией и обаятельной личностью подчинял
он своему влиянию многочисленных учеников,

сезжавшихся к нему со всех сторон, благодаря

чему его школа широко распространилась во всех

государствах и в частности у нас в России.

А. Ф.

Платина вт» Германии. Сенсационное изве¬стие принесли немецкие специальные журналы, сооб¬щая о находке платины в Вендене, в Вестфалии.
Количество ея по первоначальным данным колеб¬лется между 35 и 70 граммов драгоценнаго металла
на кубический метр породы. Трудно пока судить о
значении только что открытых месторождений, но
несомненно, что благодаря усилившемуся спросу и
интересу к этому металлу, делается возможнЬим

его открытие в таких областях, где о нем рань¬ше и не догадывались.
А. Ф.

Снопления <*>ос<*>орита в России. Хо-
рошо известно, какое исключительное значение для

сельскаго хозяйства имеют фосфористыя соли, ко¬торыя ввиде, так наэываемаго, суперфосфата идут
для искусственнаго удобрения земель. Этот супер¬фосфат приготовляется из минерала фосфорита,
имеющаго, благодаря этому, большое промышленное

значение. Ввиду того в различных областях Рос¬сии уже давно обнаружены были скопления этих
минералов, организована была при Московском

Сельско-Хозяйственном Институте фосфоритная ко¬миссия, которая уже несколько лет ведет энергич¬ное изследование России в этом направлении. В
только что вышедшем пятом томе ея отчетов

проф. Я. Самойловым приводится ряд интересных
данных о распространении этого минерала. Несмотря

на то, что пока изследована только часть извест¬ных месторождений, преимущественно в восточной
части Российской равнины, тем не менее уже те¬перь можно говорить о колоссальности запасов
природной фосфорной кислоты, к сожалению только

сильно разсеянной и, потому, не имеющей возмож¬ности пока конкурировать с богатыми и чистыми
фосфоритами Алжира или Сев. Америки. До сих
пор этими изследованиями обнаружено около 100,000
миллионов пудов этого полезнаго ископаемаго, из

которых около 60,000 миллионов пудов содержат

всего 12—1ф°/0 фосфорной кислоты и только 8,000
миллионов пудов эаключают ее свыше 24°/0.
Огромное научное значение, связанное с этими

изследованиями, несомненно подготовляет почву для

того момента, когда в силу тех или иных эконо-
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мических причин добыча этого жизненнаго иско¬паемаго в пределах нашего государства окажется
возможной или даже необходимой. Труды комиссии
прекрасно иллюстрируются богатым и интересным

фосфоритным музеем (в Петровском-Разумов¬ском), где собраны не только большие обраэцы изь
различных мест, но даны фотографии их эалега¬ния, диаграммы, разрезы и т. п.

A. Е. Ферсман.

Иа области геохинии. В только что вы¬шедшем из печати труде профессора Я. В. Са¬мойлова о целестинах Туркестана разбирается один
иэ исключительных по интерзду вопросов совре¬менной геохимии, касающийся распространения тех

или иных элементов в природе. Автор на осно¬вании значительнаго собраннаго материала устанавли¬ваегь распространенность сернокислаго стронция в
раэных местах Закаспийскаго края, при чем этот
минерал преимущественно является приуроченным

к породам меловых отложений, что вполне со¬гласуется с наблюдениями в других странах.

Очевидно, что соединения стронция оказываются рас¬пространенными в каких-то определенных гори¬зонтах земной коры, и, таким образом, накопление
этого элемента связано с определенными момен¬тами в истории эемли. Такия эаконности уже давно
намечались геохимией, но их причины оставались
загадочными или неясными. Автор работы пытается

ответить на этот вопрос, разбирая историю обра¬зования и накопления тех осадков, в которых
встречается стронций.
„Как известно, в морской воде находится ряд

химических элементов, но процентное содержание

многих из них весьма ничтожно, и потому про¬стое химическое выделение их в обычных услови¬ях неосуществимо; нужен особенный аппарат для
аккумулирования столь тонко разсеяннаго вещества

и таковым является, по взгляду автора, организм
растительный и животный, способный захватывать

нужный для жизни организма элемент даже при

чрезвычайном разсеянии последняго. Таким обра¬зом, в подобных случаях имеет место не про¬стой химический процесс, а химико-биологический“.
Палеонтология, изучая по преимуществу внешние при¬знаки ископаемых животных, рисует достаточно

яркую картину тех чрезвычайно больших измене¬ний, какия претерпевает внешний вид строения ор¬ганизмов. В самое последнее время палеонтология
идет далеко вперед, так как работает над
вопросами палеобиологии. Автор развивает эти
взгляды еще дальше и высказываеть мнение, что и

физиология этих вымерших организмов могла от¬личаться от физиологии современных животных, и
что вполне уместно говорить о палеофизиолоиии, как

науке, изучающей химические процессы в организ¬мах различных геологических эпох. Весьма воэ¬можно, что эти процессы шли несколько иначе, чем
теперь, и что для отправления жизненных функций
нужны были другие элементы, чем те, которыми
сейчас живет органический мир. Во всех тех

случаях, когда на обширной площади среди осадоч¬ных пород обнаруживается приуроченность какого¬либо минерала к определенным и геологическим
горизонтам, необхояимо, по мнению автора, искать
связи между процессами образования этого минерала

и жизнедеятельностью организмов. Возможность та¬кого предположения основывается на ряде фактов,
которые неожиданно раскрывают в области зооло¬гии и ботаники значение более редких элементов:
в некоторых морских животных встречены зерна

соединений бария; в крови животных Thallusia и As¬cidia найден ванадий, исполняющий функции железа;
сернокислый стронций входит в состав скелет¬наго вещества некоторых радиолярий и т. д.
На основании таких воззрений автору кажется

возможным обяснить, например, накопление мед¬ных руд в пермских прибрежных отложениях
развитием животных, которыя заключали бы в
крови гемоцианин и, таким образом, нуждались бы
в соединениях меди для отправления жизненных
функций своей крови.
В заключение автор приходит к следующим

важным и интересным выводам: „необходимо на¬стоятельное минералогическое освещение аккумули¬рования в теле организмов различных более
редких элементов, в частности стронция бария,

меди и ванадия. Если принять, что различные орга¬ниэмы, являющиеся в настоящее время относительно
более редкими, в отдельные периоды эемли коли¬чеством преобладали и представляли собой обычныя
распространенныя группы животных, тогда будет

ясно, какое значение может иметь детальное изу.че¬ние всех этих соотношений в деле правильнаго.
освещения происхождения минералов в осадочных
породах".

— ■ А. Ферсман.

Т енпература в проеитированиош-ь
тоннел-Ь нереа-ь Кавиаасиий хребеть. В
настоящее время уже закончены предварительныя

изыскания по проведению Перевальной дороги через

Кавказский хребет под Архотским перевалом,

при чем намечен к постройке токнель длиной

в 22 в. 316 саж. В виду того, что такое грандиоз¬ное предприятие могло натолкнуться на значителышя
природныя затруднения, проф. Левинсоп - Лессинг

совместно с своими помощниками разработал во¬прос о вероятной температуре, которая должна
быть встречена в этом тоннеле. Определения при¬вели к максимапьной ожидаемой температуре в
37,9° С, если мы будем принимать, что в среднем

повышение температуры на 1° наблюдается при углу¬блении на 45 метров. Столь высокая температура,
благодаря очень крутым склонам, будет встре¬чена лишь на небольшом протяжении, и если не
окажется ряда явлений, как то: особенных химиче¬ских процессов, идущих с выделением тепла,

или горячих источников, то это повышение темпе¬ратуры не должно выэывать каких-либо непреодоли¬мых трудностей при работах.
А. Ф.

„Риидния зеаалм“ в природии и проныш¬ленности. В последнее время запросы промыш¬ленности и техники выдвигают неожиданно значение
таких минералов и металлов, о практической
пользе которых раньше не могло бьить и речи.
Молибден, вольфрам, ванадий всюду лихорадочно
разыскиваются; добыча и разведки на цирконий,

торий и редкия земли увеличиваются с каждым го¬дом; неожиданно для какого-либо элемента, в роде
тантала, который нашел себе применение в технике,
обращаются к минералогам с требованиями, найти
и указать его месторождения в земной коре.
Особенно резко это отзывается на судьбе той

группы металлов, которых обычно обединяють име¬нем „редких земель" и к которым относятся в
качестве наиболее важных простых тел — церий,
лантан, дидим, торий, иттрий и др. К ним часто
относят и цирконий. Все эти элементы казались
весьма редкими до тех пор, пока техника не стала
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в них нуждаться. В 1885 году Ауэру пришла

мысль воспользоваться свечением окислов этих ме¬таллов при высоких температурах; изобретенные
им „ауэровские" колпачки для газоваго освещения
потребовали большого количества соединений тория;
но так как этогь элёмент считался очень редким,
то по адресу Ауэра раздавалйсь насмешливые голоса,

не верившие в практическое эначение его откры¬тия. Ауэр по собственному почину организовал
экспедиции для поиска минералов с редкими эе¬млями, и его сотрудники вскоре открыли в Бразилии
богатейшия монацитовыя роэсыпи. В настоящее

время добывается более 3 тысяч тонн этого ми¬нерала, при чем главное количество получается из
песков Браэилии, а одна треть в Индии. Таким

образом, растущия потребности техники нашли до¬статочное количество необходимых металлов, и

вместо 1000 рублей, которыми ценился один кило¬грамм азотокислаго тория в 1894 году, то же ко¬личество этой соли сейчас стоит не свыше 8 ру¬блей. Однако, за последний год в этом вопросе
наступает резкий перелом: недостаток радиоак¬тивных веществ заставил обратиться к мезото¬рию, продукту распада самого тория, и, повидимому,
техника освещения должна будет лишиться своего
полезнаго металла, так как огромная часть его

будет потребляться на получение мезотория. По под¬счету Бема, посвящающаго практическому значению
редких земель целую книгу, иэ всего добываемаго
количества монацита можно ежегодно получать около
10 граммов высокоценимаго меэотория.
В настоящее время употребление редких земель

необыкновенно разнообразно: подавляющая часть то¬риевых солей идеть на ауэровские колпачки и на
приготовление ярко светящихся сплавов с воль¬фрамом и танталом для электрических лампочек.
Большое количество цирнония, кроме потребления его
для ауэровских колпачков, идет на приготовление
очень хорошей лабораторной посуды, на которую не
действуют химическия реактивы и которая плавится
лишь при температурах свыше 2000° С. Огромное

количество церия идет на приготовление тех пиро¬форныхметаллов, которые под названием „камней"
вставляются в столь распространенныя в наше
время машинки для зажигания. Наконец, остальная

часть имеет весьма различное применение в фото¬графии, в качестве красящаго вещества фарфора и
стекла, для процессов окисления при некоторых

технических производствах и в качестве катали¬эатора в ряде химических процессов.

Каждый день выдвигает новыя практическия при¬менения этой своеобразной и сложной группы ме¬таллов 1), из которых большинство не находит
себе места в периодической системе Менделеева.

ФИЗиОЛОГиЯ.

'РеВенон-ь Вез Иольшого моага. Герман¬ские врачи Эдингер и Фишер недавно зарегистри¬ровали единственный в летописях медицинской
науки случай. Дело идет о ребенке, умершем

3 лет и 9 месяцев. После смерти было про¬иэведено вскрытие, которое, к общему изумлению,
обнаружило полное отсутствие большого мозга и

даже всей той части центральной нервной системы, ко¬торая в анатомии носит название неоэнцефалической.
*) В настоящее время Б зтой группе насчитывают 24

металла, но самостоятельность некоторых иэ них еще не
докаэана.

Известно, что у всех позвоночных, кроме рыб,
существуют две системы нервов, отличающихся

друг от друга как по положению, так и по вре¬мени возникновения. Только что названная спинная
или неоэнцефалическая система есть обраэование

позднейшее, не находящее своей аналогии у безпо¬звоночных и рыб. У всех этих низших много¬клеточных существует, так называемая, брюшная
или палеэнцефалическая система, руководящая всеми
жизненными отправлениями; имеется она и у всех

остальных позвоночных. Но у амфибий, пресмы¬кающихся, птиц и млекопитающих она сведена на
второе место, и главенствующую роль в их жизни
играет первая из названных систем.

В физиологической литературе приведено много
опытов для определения роли той и другой системы
у млекопитающих.

Так, д-р Гольц удалил у собаки большия по¬лушария, и последняя жила еще 3 года после опе¬рации. Животное при этом сохранило способность
отправлять очень многия функции. Оно беэ отдыха
ходило взад и вперед, могло даже лазить; моча и
испражнения выходили нормальным порядком; сон
чередовался с бодрствованием и миска с пищей
не оставалась нетронутой, но для этого необходимо
было ткнуть собаку мордой в миску; собака была
лишена зрения, обоняния и вкуса.

До сих пор не было сделано никаких наблюде¬ний над тем, как бы вел себя человек, лишен¬ный большого мозга. Несколько раз случалось иметь
дело с новорожденными, у которых отсутствовгш
большой мозг, но они жили только несколько дней,

и пот.ому не удавалось проследить раэницы в их

функциях и автоматических движениях сравнитель¬но с теми же отправлениями у нормальных ново¬рожденных. Кроме того, наблюдения этих сЛучиев
покаэали, что новорожденные без большого мозга
ведут себя в первые дни своей жизни совершеНно
так же, как и нормальные новорожденные, пока у
последних не образовались еще нервныя волокна,
свяэывающия обе нервных системы другь с другом.
Приведенный выше случай заполнил пробел в

этой области, и в настоящее время мы обладаем
сведениями о человеческом существе, лишенном

полушарий большого мозга, жизнь котораго была про¬слежена почти на протяжении 4 лет. После смерти
у этого ребенка было обнаружено макроскопическим

и микроскопическим изследованием полное отсут¬ствие неоэнцефалической системы.
Мозговыя полушария имели вид вздутий с ни¬чтожной полостью; никаких нервных волокон,
соединяющих обе нервныя системы, обнаружено не

было; пирамиды совершенно отсутствовали. Наобо¬рот, палеэнцефалическая нервная система была пре¬восходно развита во всех своих частях, прибли¬зительно как у двухлетняго ребенка.
Интересно отметить, насколько это человеческое

существо было безпомощнее собаки Гольца. Ребе¬нок безпрерывно спал; мускулы рук его были
сокращены и почти не двигались; кисти никогда не

разжимались, чтобы схватить или удержать какую¬нибудь вещь. С перваго года жизни ребенок не
переставал кричать; но было достаточно легкаго
давления, особенно на голову, чтобы он эамолчал;
отсутствовала какая бы то ни было психическая
жизнь; никакое общение с ребенком не могло
иметь места. Естественно, что нечего было и думать
о каком бы то ни было воспитании его.

Этот случай с поразительной очевидностью до¬казываегь, как-ь увеличивается важность функций
неоэнцефалической системы, если мы поднимаемся
по лестнице позвоночных, и до какой степени выс-
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шия животныя и, в частности, человек зависят

от этой части нервной системы. Ребенок, лишен¬ный неоэнцефалической части, более безпомощен,
чем рыба или лягушка, над которой произведена

соответствующая операция удаления этой части нерв¬ной системы.
=зв=°

УЧЕНиЕ о НАСЛ-ЬДСТВЕННОСТИ.

Насл-Ьдственные приаиаии беахво¬стых и норотнохвостых собан. По-
роды домашней собаки, как известно, весьма много¬численны и, в общем, определенно выражены. Тем
не менее изследования, проиэв^денныя в собачьих
питомниках, показывают, что прочность породы
на самом деле не так велика, как кажется.

Опытом доказано, что животное, являющееся само

по себе идеальным представителем породы, мо¬жет очень часто давать потомство совсем иного
качества.

Для иэучения этого вопроса француэ Ф. де Виль¬морэн, занимающийся разведением собак, предпри¬нял ряд опытов и наблюдений над приэнаком,
который легко поддается наблюдению. Именно над
присутствием или отсутствием хвоста у собак.

Иэвестно, что полное отсутствие хвоста или малая
величина его представляет характерный признак
некоторых пород.
Конечно, в этом случае, речь "совершенно не

идет о тех породах, в роде фокс-террьера, кото¬рыя осуждены в первые же дни своего существо¬вания лишаться хвоста искусственным путем. В
этом случае это — простая операция, и результаты
не передаются по наследству; до сих пор не было
еще зарегистрировано ни одного случая, когда бы два

беэхвостых производителя фокс-террьера дали по¬томство с хвостом хотя бы немного укоротившимся.
Наблюдение же над настоящими беэхвостыми или

короткохвостыми породами приводят г. Вильморэна
к следующим выводам:
1) Случка двух собак с нормальными хвостами

дает в результате потомство исключительно длинно¬хвостое (какова бы ни была порода родителей).
2) Случка двух безхвостых или короткохвостых

собак дает в результате потомство, в котором

имеется всегда иэвестный процент щенят с длин¬ными хвостами.
A priori, представляется вероятным, что длинный

хвост собаки есть, употребляя терминологию менде¬лиэма, рецессивный признак >) и что длиннохвостыя
собаки юмозиготны; отсутствие же хвоста или его
умаление представляет доминирующий признак.

Чтобы проверить это предположение г. Вильморэн

производил свои наблюдения в течение трех сезо¬нов, во время которых он получил 23 помета.

Он имел дело с тремя породами безхвостых со¬бак и с тремя короткохвостыми. Опытные экзем¬пляры брались всегда совершенно чистокровные, не¬сомненно принадлежащие к данной породе.
Результаты получились в одном отношении до¬вольно неожиданные.

*) Подробное обяснение терминов менделиэма дано в
статье Э. Гадесо, Закон Менделя. См. „Природа" 1912 г.
июль— август.
Если данная особь получает одинаковый приэнак

(напр. длинный хвост) со стороны обоих родителей, то она
наэ. „гомозиготной“; если же—разные признаки, то она—
„гетерозиготна". В типичном случае у гетероэиготной
оеоби проявляется только один признак, который мы наз.
„доминирующим", а другой признак — „рецессивный“ —
остается в скрытом состоянии и может обнаружиться
лишь при дальнейших скрещиваньях.

ПРИРОДА, АПР-ЬЛЬ 1914 г.

Оказапось, что безхвостыя и короткохвостыя со¬баки никогда не являлись чистой породой с точки

эрения этого приэнака, т.-е. в то время как со¬баки с длинным хвостом действительно гомози¬готны и обладают действительно определенно рецес¬сивным признаком, короткохвостыя породы—гете¬роэиготны, т.-е. у них смешивается доминантный
приэнак—отсутствие или недоразвитие хвоста и ре¬цессивный признак: наличность хвоста.
Обыкновенно Вильморэн скрещивал длиннохво¬стаго самца с короткохвостой самкой. Если бы

самки были чистой породы, т.-е. гомозиготны и от¬сутстзие или недоразвитие хвоста было доминирую¬щим признаком, эти случки должны были бы да¬вать исключительно беэхвостое потомство. Но на
самом деле этого не случилось, и результатом 17
опытов было рождение 100 щенят, из которых
52 были с нормальным хвостом и.только 48—
безхвостые или короткохвостые. Здесь, повидимому,

мы имеем налицо случай менделевскаго отноше¬ния, когда скрещивается гомозиготная особь, обла¬дающая рецессивным признаком с гетерозиготной
особью.

Таким образом выясняется, что ни безхвостыя

ни короткохвостыя собаки не являются чистопород¬ными и всегда в их потомстве должен оказы¬ваться известный процент длиннохвостых собак.
Это действительно подтверждается дальнейшими опы¬тами Вильморэна над скрещиванием безхвостых
собак между собою, а также над скрещиваньем
безхвостых собак с короткохвостыми: всегда

часть потомства при этих скрещиваньях оказыва¬лась длиннохвостая. Однако полученныя до сих
пор цифры потомков еще слишком ниэки для
того, чтобы на основании их строить прочные вы-

Зимняя нладна яиц-ь, иаи-ь иасл-д¬ствеиное мачество нур. В The Journal of
experim. Zoology T. XIII Пирль (M. R. Pearl) опубли¬ковал результаты своих изследований no этому

вопросу, имеющему весьма большое практическое зна¬чение. Наблюдения были произведены над очень боль¬шим числом животных в течение тринадцати по¬колений.
Первое, что доказывает работа Пирля, это факт,

что продуктивная способность курицы (количество

яиц) не дает еще никаких оснований решить, бу¬дут ли ея дочери настолько же плодовиты или нет.
Массовый отбор, основанный на производительных

качествах одной только матери, как бы продолжи¬тельно и широко он ни проиэводился, никогда не
дает положительных результатов.
А вместе с тем наследственность несомненно

играет большую роль в плодовитости, так как

действительно можно выделить некоторыя куриныя

семьи, постоянно и вполне определенно передающия

потомкам свою повышенную производительную спо¬собность.

В результате своих наблюдений над скрещива¬нием, Пирль устанавливает важную роль петуха
в передаче по наследству проиэводительной способ¬ности самок:

1) Молодки могут наследовать повышенную про¬изводительную способность петуха, совершенно не¬зависимо от матери.
2) Петух может производить молодок с повы¬шенною способностью от раэличных кур.
3) Молодки от одной курицы могут быть более

или менее плодовиты в зависимости от наслед¬ственных качеств петуха.
31
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4) Отношение между гшохо и хорошо несущимися
курами в потомстве оть различных кур является

у всех одинаковым, если оне все были оплодо¬творены одним и тем же петухом.

Очевидно, что существуеть особый наследствен¬ный фактор повышенной зимней плодовитасти, кото¬рый может передаваться и со стороны отца через
сперматоэоиды. Повидимому это—не „доминантный“,
а „рецессивный* фактор и для того, чтоб из

оплодотвореннаго яйца развилась курица с повышен¬ной зимней плодовитостью, необходимо, чтобы она
получила этот фактор и со стороны отца и со
стороны матери.

В-Л-

ЗООЛОГиЯ.

Насекомое. снерлящее цинк. Уже давно
было иэвестно, что личинки некоторых насекомых
могугь проходить сквоэь листовой свинец; тем
не менее поразительным является открытие проф.
Гульберта (Houlbert), наблюдавшаго, что насекомое
Criocephalus rusticus может проделывать отверстия
даже в таком твердом металле, как цинк.
После своей метаморфоэы насекомыя, стремясь

выйти наружу из ящика, обитаго цинком, пробу¬равили деревянную крышку, и, встретив на пути
цинк, прошли и сквоэь него.

•Паутмнная тнань, выделываемая ли¬чинмами мух. В пешерах близ Сенагу (Se¬nahii) в Гватемале М. О. Куку (М. О. Cook) уда¬лось обнаружить совершенно новый образец паутин¬ной ткани, принадлежащий личинкам мух из се¬мейства Mycetophilidae. Среди личи¬нок этого семейства многия уже
ранее были отмеченьг, как прево¬сходные ткачи, однако работы, вы¬гюлняемыя вновь открытыми пред¬ставителями, во всех отношениях
окаэываются отличными от по¬строек ихродственников и вообще
всех доныне известных ткачей
иэ членистоногих.

Размера построек по длине до¬стигают до 30 см., а иногда и вдвое
больше; почти всегда оне оказы¬ваются расположенными параллельно
друг другу на потолке пещеры; к

потолку оне прикрепляются при по¬мощи тонких нитей, спускающихся на разстоянии
5—6 см. одна от другой; длина прикрепляющих
нитей колеблется в пределах огь 5 до 7*/2 см., в

зависимости от неровностей потолка. К подвеши¬вающим прикрепляется так называемая „главная
нить“, расположенная всегда горизонтально. На ней,
в свою очередь, укрепляется самая существенная

часгь постройки: ряд тонких нитей, идущих парал¬лельно друг другу на разстоянии 1—3 мм.; их ниж¬ние концы висят совершенно свободно; длина варь¬ирует между 5—71/2 см. В месте прикрепления к
главной нити висячия нити тонки, но, отступя милли¬метров на пять, каждая нить резко утолщается в
своем калибре, достигает до 0,5 миллиметров и

проиэводит впечатление будто, начиная отсюда, ка¬ждая из нкх наполнена какой-то жидкостью вну¬три или смочена ею снаружи. Влажная поверхность
висячих нитей оказывается очень удобной для ула¬вливания мелких летающих насекомых, которыя
сейчас же окаэываются схваченными хозяином по-

стройки, подстерегающим свои жертвы на главной
нити.

Непосредственных наблюдений над тем, какт»

выполняются эти постройки, в настоящеа ^время

еще нет, но несомненно, что для осуществления их

животное должно обладать весьма высоко развитым
строительным инстинктом.

Промииновение рыб~ь Нраенаго моря в*ь
Суациий канал. Прорытие гигантских каналов,
подобно Суэцкому или Панамскому, соединяющих
между собою совершенно чуждые дотоле водоемы,

представляет весьма большой интерес при изуче¬нии географическаго распространения животных. М.
Тилье (М, Tillier), главный заведующий движением
no Суэцкому каналу, еще в 1902 году опубликовал
список животных, встречавшихся в то время в
канале,

Уже теперь тот же автор принужден сделать
некоторыя изменения в списке. В настоящее время

ему удалось обнаружить в озерах, через кото¬рыя проходит канал, дза новых вида рыб, ра¬нее встречавшихся только в самой южной части
канала. Одна из рыб Flotosus arab Forsal, наэы¬ваемая по-арабски ялак, считается среди туземцев
очень опасной. Острыя плавниковыя перья этой рыбки
производят на теле глубокие уколы и царапины,

чрезвычайно болезненныя и почти всегда сопровожда¬емыя сильнейшвм воспалением и даже гангреной.
Арабы боятся ея больше чем скорпиона. В 1902

году эта рыба попадалась лишь в южных „Горь¬ких озерах“. В нынешнем году она уже доетигла
озера Тимзах, хотя ежегодно очень большое число
этих рыб гибнет при встрече с опресненной

водой закраин этого озера. To же самое каса^тся
другого вида Monocanihus selifer Bennett, прежде

лишь очень редко наблюдавшейся в Горьких озе¬рах, а теперь весьма обычной на рынке в Измаи¬лии, лежащей на север от оэера Тимэах. Обе
названных породы принадлежагь к числу рыб,
имеющих чрезвычайно обширное географическое
распространение в водах Индийскаго и Тихаго
океанов и отличаются, повидимому, весьма большой
приспособляемостью к различным условиям жизни.

-   В. Л.

Смавания о морсних аиеях и их
промехождение» Через все времеиа и у всех

народов, оть китайцев и ассирийцев, выражая есте¬ственный страх человека перед непонятной ему мо¬гучей природой, проходят сказания о небывалых чу¬довишах, населяющих пучины моря, Чем дальше
уходим мы в глубь прошедшаго, тем чудовищнее и
фантастичнее становятся эти народныя легенды. Еще
в 16 столетии Олав Магнус разсказывает, напр.,
что у берегов Норвегии живет морской змей более

200 футов длиною и футов 20 толщиной; он пожи¬рает мелкий скот, телят, свиней, лам, нападает
иногда и на моряков; его появление предвещает

недоброе стране: смерть князя, преследование церкви,

войны, мор.

Эти разсказы доходят и до наших дней, то в

форме наивных произведений народной фантазии, то

в виде повествований определенных лиц,—пове¬ствований, где на ряду с явными -преувеличениями
и даже нелепостями, чувствуется что-то имеющее

под собою почву. He даром даже знаменитый Валь¬тер Скотгь вполне серьезно допускал существо¬вание поднимающихся иэ глубин на поверхность
гигантских морских змей.
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Айериканец Гольдер (Holder), автор статьи,
из которой заимствованы материальи для настоящей
заметки (немецкий перевод в Журнале ,,Kosmos“
1913, Heft. 8. Das Ratzel der Seeschlange стр. 287),
приводит весьма интересное письмо некоего Каэе
(Khase), человека, котораго он знал с ранняго

детства и которому он вполне доверяет. В от¬вет на эапрос Гольдера, тот пишет.
„Лин, Массачусетгь,

26 июня 1881 г.

Уважаемый господин
Г ольдер.

.. „Ваше письмо, от 24 certr месяца, я получил
и в ответь на Ваш вопрос о виденной мною
удивительной рыбе, змее или другом каком-то
животном, которое называли
морской змеей, могу сообщить
Вам следующее. Я наблюдал
ее жарким летним утром в

августе 1849 года иэ Лонгь¬Бич блиэ Лина. Она находи¬лась от меня на разстоянии
около четверти мили (400 мет.),
но море было так спокойно,
что я совершенно ясно могь
различить ея голову и движения
тела, правда не настолько, чтобы
быть в состоянии описать все
точно. Позднее, днем, я снова
видел змею, блиэ Ред-Рока;
на этот раз она проплыла
мимо меня на разстоянии лишь
сотни футов с приподнятой
фута на два над уровнем воды
головою и си быстротой парового
судна. To, что я видел, было
длиною 50—60 футов.

„Было очень затруднительно

точно определит количество на¬ходящихся у нея на спине выростов и бугров,
так как, вследствие волкообразнаго движения,
они не были видны все одновременно. Это отчасти

и является, быть может, причиной несколько про¬тиворечивых показаний очевидцев; гребни спины
появлялись здесь и там над поверхностью воды

лишь на очень короткое время. Кожа животнаго ка¬залась темной и мало отличалась от цвета воды
или окраски обычной рыбы. Вот, собственно, все,

что я могу сообщить о морской змее. Я видел чу¬довище, быть может, не очень ясно, но кастолько
же достоверно, как я вижу все другое.

„Разсказы о морских змеях называют выдум¬ками или досужими шутками праздных людей; не¬смотря на это, для меня не представляет ни малей¬шаго сомнейия, что какое-то необыкновенное и уди¬вительное явление в форме не то червя, не то эмеи,
быть может, какого-то ихтиоэавра, плезиозавра или
иного — завра было наблюдаемо сотней вэрослых и
юношей у наших и, вероятно, и у соседних берегов.

Кроме меня еще пять человек (следуют имена) сде¬лали тогда же официальное заявление, что они наблюда¬ли чудовище.
Преданный Вам Натан Казе“.

Разсказов подобнаго рода можно привести не

мало, иногда они проникают даже в научные жур¬налы. Может ли, однако, наука, в настоящее время,
хотя предположительно выяснить их действитель¬ную основу?
Наука знает настоящих морских змей; однако

эти очень ядовитыя животныя тропической полосы

Тихаго океана нё могут служить реальнилм осно¬ванием для разсказов о чудовищах, уже по своей
величине редко достигающей 2—3 метров; точно
так же исключаются змееподобные морские угри,
мурены, некоторые виды акул, которые одними лииць

своими размерами способны привести в ужас чело¬века; некоторое подоэрение вызывают гигантские

осьминоги. Хоть и очень редко, но все же наблюда¬лись экземпляры с руками в 50—60 футов дли¬ною, в своем могучем движении способные пока¬заться чудовищной змеей.
Однако, больше вины в этом падает, повиди¬мому, на долю одной очень большой и редкой, но
совершенно безобидной рыбы, — ременной рыбы, Re¬galecus Bancsii,— „короля сельдей” древних норвеж^
цев. Regalecus совершенно безобидное существо уже

по одному тому, что, будучи приспособленным к
жиэни на больших глубинах, оно быстро погибает
на поверхности.

На прилагаемом рисунке 1) можно видеть изобра¬жение „чудовища“. Длина рыбы доходит до 22 фу¬тов, а вес до 25 пудов; нежное полупрозрачное
тело отливает голубым; вытянутая морда с вы¬соким лбом несколько напоминают лошадиную
голову; тело очень вытянуто и напоминает змею

или червя; уходящий до самой головы спинной плав¬ник, на переднем конце снабжен очень большими
и сильно выдающимися „перьями“ краснаго цвета,
с ярко-красными же утолщениями на концах. Лю-.
бопытно отметить, что почти во всех разсказах
„Морския змеи“ всегда оказываются снабженными
красной лошадиной гривой. Высоко приподнятыя у
живого экземпляра упомянутыя иглы при быстром

движении, действительно, могут создавать такое впе¬чатление, особенно для испуганнаго глаза,
Regalecus весьма редкая рыба. Наблюдали лишь

небольшое количество экземпляров, пойманных у
берегов Атлантическаго и Тихаго океанов, обычно
мертвыми, в очень плохом состоянии. Два лучших.

музейских препарата хранятся в Токио. За послед¬нее время было поймано вновь несколько экземпля¬ров (один живой с необычайной яркостью окрас¬хи) у острова Св. Каталина в Южнгой Калифорнии.
Это место, по каким-то причинам, повидимому,
особенно благоприятно для всякаго рода редких на-

*) Рисунок взят из журн. „Kosmos" 1913, Heft. ф.
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ходок из глубин океана. Здесь уже многократно
находили очень редкия формы.

Конечно, из описания или рисунка трудно соста¬вить себе понятие о том, как Regalecus может

быть основой сказаний о морских эмеях, но нату¬ралисты-очевидцы разсказывают, какое глубокое впе¬чатление производят подобныя находки на жителей
побережья. He даром: „У страха глаза велики“.

БОТАНИКА.

В-Ьннин-ь, нак реФлентор солнечиой
теплоты и нан «*>антор-ь для соэр-Ьвания
мужсной гаметы в~ь цветкеа В последнее
время некоторые ботаники, вопреки общепринятому
вэгляду, думают, что цветочный венчик имеет
гораздо более важное физиологическое назначение,
чем одно лишь привлечение насекомых в целях

перекрестнаго оплодотворения. Основываются эти вы¬воды на следующих главнейших наблюдениях. Как
общее, правило, цветы стремятся повернуться к све¬су, и легко заметить, что цветок, окруженный
травой, которая заслоняет ему солнечный свет,
удлиняет свой стебель или цветоножку настолько,
чтобы высунуться из травы.

Кроме того, цветы распускаются только там, где
для них имеется необходимое количество света:
так, в гусхых лесах, где солнечные лучи не

проникают сквоэь листву деревьев и следователь¬но не освещаюгь почвы, растугь только весенние
виды травянистых растений, которые отцветают
раньше появления листьев на деревьях.

В местностях, освещенных солнцем, все вен¬чики обращены к нему во всякое время дня. В
этом можно убедиться, если в любой час дня по¬вернуться спиной к солнцу и посмотреть впереди себя.
Венчики всех цветов на разстилающейся перед
вами лужайке будут смотреть на вас (вернее на
солнце, стоящее сэади вас). Во всяком случае это
явление не имеет места, если освещение не достигло

известной силы, т.-е. оно не наблюдается в первые
и последние часы дня, а также в пасмурную погоду.

Лучше всего это явление фототропизма обнаружи¬вается у мака (Papaver Rhoeas), у лесной анемоны
(Anemone nemorosa) или у маргаритки (Beilis perennis)

Изменяя направление освещения, мы вызываем по¬ворот венчика. Так, если на лужайке покрыть
группу цветов ящиком, у котораго нехватает
одной боковой стенки, то венчики цветов всегда

будут поворачиваться в сторону этого отверстия,
как бы ни меняли его положение. •

Следует отметить, что этот фототропизм пере¬стает проявляться у цветов после созревания и рас¬крытия пыль^иков, очевидно, утрачивая свое значение.
Если раэрезать по плоскости симметрии какой-либо

правильный венчик, напр. венчик лютика или Ma¬
lta, и спроектировать разреэ на бумагу, то можно
установить, что полученная проекция представит
параболу, в фокусе которой находятся пыльники.

Следовательно, венчик представляет парабо¬лоид и потому поглощает параллельные лучи солн¬ца, чтобы затем отразить их в свой фокус, т.-е.
на пыльники. Венчик является как бы парабо¬лическим рефлектором.

Мало того, юногочисленныя наблюдения показапи,
что вогнутость венчика изменяется в разные часы
дня сообразно интенсивности солнечнаго освещения.
Отверстие параболы изменяется с количеством
получаемаго освещения и теплоты, как будто

венчик всегда должен удерживать одинаковое ко¬личество теплоты и света, чтобы отражать их в
свой фокус на пыльники. Если тепловое и свеуовое
излучение солнца увеличивается.венчикраскрывается

все больше и больше. Если же, наоборот, солнеч¬ное освещение уменьшается, венчик сжимается и
его вогнутость увеличивается.

Цветы одного и того же вида, белые и окрашен¬ные, реагируют по разному на освещение, а именно:
окрашенные реагируют меньше;это действие вполне
логично приписать пигментации.

Есла принять, что благодаря окраске лепестки по¬лучают способность в большей или меньшей сте¬пени поглощать световые и тепловые лучи, то можно
установить такую скалу цветов в порядке пони¬жения способности поглощения света и тепла: черный
цвет, красный, оранжевый, фиолетовый, голубой, зе¬леный, желтый, белый.
Сравнивая окраску пыльников с окраской ле¬пестков в одном и том же цветке, мы увидим,
что, обыкновенно, окраска пыльников всегда одной

ступенью выше по этой скале сравнительно с со¬ответствующим местом цвета окраски лепестков.
Это, разумеется, существует для того, чтобы полу¬чилось полное поглощение и полное использование
иэлучений отраженных венчиков — рефлектором
на пыльники.

Таким образом, мы видим, что венчик является

собирателем и распределителем тепла, чтобы обез¬печить развитие пыльцевых мешков, и притом
это происходигь с таким постоянством, что цве¬ты как бы подчиняются физиологическим законам,
которые можно формулировать следующим образом.

1-й эакон: венчик всегда располагается в такой

плоскости, чтобы количество собранных им сол¬нечных лучей было наибольшим.
2-й закон: венчик по форме всегда стремится

стать параболическим рефлектором солнечных

лучей и его фокус в нормальном положении эа¬нят пыльником.

3-й эакон: параметр этой параболы, а (следо¬вательно и отверстие угла параболическаго рефлек¬тора) подвергается постоянному иэменению пропор¬ционально количеству тепла и света; так что это
количество, воспринятое мужскими органами цветка,

приблизительно постоянно.
4-й эакон: имеется постоянное соотношение между

окраской венчика и пыльников; при чем окраска
пыльников всегда обладает болыией способностью

поглощения тепловыхлучей.чем окраска лепестков.

Все эти 4 закона можно резюмировать следующим
образом.

Общий закон: венчик цветка в первоначальной

своей роли предназначен для собирания солнечных

лучей и для отражения их в соответствующей про¬порции на пыльники для потребности соэревания пыль¬цевых мешков.
(Revue дёп. d. Se.).

МЕДИЦИНА
и

Г И ГI Е Н А.

Э. Беринг и П. Эрлих. К их 60-ти
л~Ьтневу юбилею. 14 и 15 марта германский
ученый мир праздновал юбилей двух наиболее
выдающихся представителей германской медицинской
науки, приобретших широкую мировую известность.
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Их роль в раэвитии современной медицины и био¬логии настолько велика, что на страницах нашего
журнала, хотя и не носящаго специальнаго характера,
ея нельэя обойти молчанием. Беринг, начавший свои

работы изучением действия деэинфицирующих ве¬ществ на бактерийные яды и один из’ первых
указавший на способность кровяных сывороток
убивать бактерий, (бактерицидность), прославился

открытием в 1890 году антитоксинов столбнячна¬го и дифтерийнаго. Он показап, что сыворотка
крови животных, сделанных невосприимчивыми к

токсинам столбняка и дифтерии путем последова¬тельных впрыскиваний сначала малых доз этих
токсинов, ослабленных треххлористым иодом, a

затем все возрастающих кддичеств уже неизме¬ненных токсинов, приобретает предупредительныя

и лечебныя свойства, т.-е. при впрыскивании живот¬ным до заражения препятствует наступлению забо¬левания, а при впрыскивании после заражения обу¬словливает выздоровление, если болеэнь не зашла
слишком далеко. Такие же результаты получились
и при применении подобнаго рода сыворотки у людей,

больных дифтерией, и таким образом был соз¬дан новый способ лечения, серетерапия, являющая¬ся одним из самых блестящих завоеваний, сде¬ланных человеком в области практической меди¬цины, невзирая на то, что надежды расширить при¬менение этого метода ко всем или по крайней мере
к многим инфекционным болезням и не оправ¬дались: другой сыворотки, соответствующей противо¬дифтерийной по своей действительности и практи¬ческой применимости, найти до сих пор не
удалось. Наряду с практическим успехом надо
отметить и огромное теоретическое значение этих

работ, устанавливавших новый принцип и откры¬вавших новые пути, давших толчок к дальней¬шему иэучению сывороток и заключающихся в
них противотел, иэучению, поведшему к цело¬му ряду новых открытий, равно важных и для
теории и для практики. Дальнейшия свои работы Бе¬ринг посвятил главным образом туберкулезу.
Здесь, ему не удапось достигнуть практических
реэультатов, подобных тем, какие он получил
по отношению к дифтерии. Но это не удалось ведь
и никому другому из его предшественников и

современников; причина тут очевидно в сложно¬сти и трудности вопроса, быть может даже в его
неразрешимости в направлении поисков за лечеб¬ными средствами. И можно только удивляться той

огромной настойчивости, которую проявил Б., ра¬ботая над туберкулеэом с 1895 года и до послед¬няго времени. Из достигнутых результатов надо
прежде всего отметить доказанную Б. возможность
вакцинации телят внутривенными впрыскиваниями

живых ослабленных культур (так наз. бововак¬цина, получаемая из культур туберкулеза челове¬ка); затем огромный интерес представляют его
изследования над заражением туберкулезом через

кишечник, доказательства в польэу того, что зара¬жение туберкулеэом совершается большею частью
в детском воэрасте, что туберкулез является
таким образом „детской болезнью" и что чахотка

у взрослых является нередко лишь „заключитель¬ной нотой песни, начатой еще у колыбели ребенка" и
т.д.—ПопутноБ.первый отметил и ввел в наукупо¬нятие о так наз. повышенной чувствительности, теперь
.возбудившее, благодаря работам Рише и др., огромный
интерес.—В последнее время, опять возвратившись
между прочим к дифтерии, Б. предлагает новый
способ предупреждения ея и борьбы с нею путем

активной иммунизации смесью токсина с антитокси¬ном, дающей стойкую длительную невосприимчивость.

Эрлих начал свои работы с изучения анилино¬вых красок и с их применения к технике
окрашивания, как микробов, так и клеточных
элементов, особенно крови. На этом пути он

установил различия между раэными видами лейкоци¬тов, описал так наз. тучные, эозинофильные и

нейтрофильные лейкоциты, их отношения к крове¬творным органам, изучил болеэни крови и сде¬лапся одним из общеприэнанных авторитетов
в области гематологии (учение о крови и ея болеэ¬нях). Наряду с этим он ввел метод так наз.
прижизненной окраски и успешно применил его для
изучения процессов обмена, и главным образом,
процессов окисления в клетках.

Приглашенный в 1890 году в Коховский инсти¬тут он, сейчас же вслед за открытием Берин¬гом антитоксинов, принимается за иэучение отно¬шений между токсинами и антитоксинами, избравши
для этого растительные токсины, рицин и абрин,
и вводит в эту область ту химическую точку
эрения и ту точную химическую методику, которыя
являются его отличительными чертами. Попутно он

задается вопросом о наследственной передаче не¬восприимчивости и доказывает, что невосприимчи¬вость может передаваться от матери (но не отца)
двумя путями, через плацентарное кровеобращение
и при кормлении череэ молоко; дело сводится здесь
к передаче заключающихся в органиэме матери
противотел, т.-е. к сравнительно кратковременной,
пассивной невосприимчивости.
После этого Эрлих переходит к выработке

приемов определения силы (титрования) противо¬дифтерийной сыворотки и соэдает метод, являющий¬ся теперь общепринятым. На ряду с этим и в
эначительной мере исходя из этого, он развиваегь
свою знаменитую теорию боковых цепей. правда не
всеми принятую и в последнее время отступающую

перед новими физико-химическими теориями, но, не¬сомненно, сыгравшую огромную роль в развитии
учения об иммунитете, поведшую и до сих пор

еще ведущую к длинному ряду интереснейших ра¬бот и открытий.

Завершивши в 1913 году в существенных чер¬тах раэработку своей теории, Э. переходит к изу¬чению злокачественных опухолей у мышей и крыс,
изследует вопросы об их прививке и о невос¬приимчивости к ним, при чем обогащает науку
целым рядом интересных фактов (усиление ви¬рулентности путем перевивок, так наз. пассажей,

атрептический иммунитет и т. д.). Последней обла¬стью, в которой Э. и в настоящее время рабо¬тает и которая доставила ему, раньше имевшему
известность по преимуществу среди ученых и вра¬чей, также и широкую мировую славу, является
химиотерапия (химиотерапии и иммунитету будут
посвящены в последующих номерах Природы
особыя статьи, а потому здесь мы подробно на
этом вопросе не останавливаемся тем более, что

осветить его в короткой заметке невозможно), ко¬торая для публики отождествляется всецело с
сальварсаном (606) и которая на самом деле
является целой отраслыо экспериментальной терапии,
представляющей огромный интерес и теоретический
и практический.

Сквозь все многочисленныя и разнообразныя ра¬боты Эрлиха красной нитью проходит одна основ¬ная мысль: биологическое действие того или иного
вещества обусловливается его химическим соста¬вом и сродством между определенными химиче¬скими группировками этого вещества (гаптофорныя
группы по терминологии Э.) и боковыми цепями
(рецепторами) тех или иных клеток; действие
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наступает только после связывания рецепторов и
гаптофорных групп (corpora non agunt nisi fixata).
Изменяя распределение вещества в организме, мы
изменяем и его эффект—серотерапия основана на
этом принципе, она является „распределительной
терапией“ (Distributive Therapie);—эти же соображения
являются руководящими и в Химиотерапии.

Оба ученые обогатили науку большим количе¬ством новых фактов и идей, способствовали
созданию и раэвитию новаго течения в области
борьбы с болезнями, так наэ. экспериментапьной

терапии, углублению и расширению учения об имму¬нитете и раэвитию того течения медицинской мысли,
которое носит название современнаго гуморализма;
оба они обогатили медицинскую практику средствами,
послужившими к спасению сотен и тысяч жизней.

Такия заслуги обезпечивают эа ними почетное место

в истории науки и дают им право на всеобщую
приэнательность, которая и выражается уже в той

иэвестности и популярности, какой пользуются Бе¬рингь и Эрлих, в тех отличиях и наградах
‘до Нобелевской премии и высшаго для германских
ученых официальнаго титула Excellenz, которыми

осыпаны они со стороны как официальных учрежде¬ний, так и ученых обществ.
Л. Тарасевич.

Рентгениэация селеэенни, иаи спосов
л*Ьчения тубернулеэа. 20 февраля состоялся в

Обществе русских врачей в Петербурге интерес¬ный доклад доктора И. И. Манухина о новом спо¬собе лечения инфекционных болезней и в частности
туберкулеза путем лейкоцитолиза, т.-е. раэрушения
лейкоцитов или белых кровяных шариков в
организме.

Докладчик исходил в своей работе из наблю¬дений С. Боткина, который один из первых уста¬новил свяэь между разрушением белых кровяных
шариков и падением температуры у больных по¬сле кризиса при некоторых заболеваниях.

По наблюдениям доктора М. это уменьшение белых

кровяных шариков является действительно прави¬лом при многих заболеваниях.
Если температура больного падает и замечается

резкое улучшение состояния бйльного, то это улучше¬ние несомненно связано, по мнениюМ., с разрушением
белых кровяных шариков или фагоцитов, кото¬рые являются главными защитниками организма в
борьбе с микробами. При разрушении белых кровя¬ных шариков освобождается огромное количество
ферментов и различных противотел, которые

содержатся внутри фагоцитов. Эти ферменты и про¬тивотела попадают в кровь и способствуют бы¬строму разрушению находящихся в крови и органах
микробов. Такова теоретическая основа работы
И. И. Манухина.

Почему же происходить такое быстрое раэрушение
или растворение белых кровяных шариков или
фагоцитов?
По наблюдениям М. раэрушение белых кровяных

шариков вызывается особым веществом или фер¬ментом, который появляется в крови и который
легко обнаружить в сыворотке вс-якаго больного
человека и животнаго. Этот фёрмент, который он

называет лейкоцитолизином, имеется в неболь¬шом количестве и у всякаго нормальнаго, т.-е.
здороваго, человека и животнаго.

Количество лейкоцитолизинов может оченьсиль¬но колебаться под влиянием различных условий:
под влиянием, еды, голода, болезни и пр. Кроме
лейкоцитолизина Манухин обнаружил в кровй

и в кровяной сыворотке еще другой фермент,
который является антагонистом лейкоцитолизина.

Этот фермент, названный им антилейкоцитолизи¬ном, как бы защищает белыя кровяныя тельца
от разрушающаго действия леЯкоцитолизина.

• Такие ферменты-антагонисты, как известно, име¬ются и по отношению к другим ферментам орга¬низма: рядом с трнпсином есть антитрипсин,
рядом с .пепсином антипепсин и т. д.

Таким образом количество белых кровяных

шариков в организме, их целость и их разру¬шение регулируются действием лейкоцитолизинов
и антилейкоцитолизинов. Где же образуются эти
ферменты в организме?

По наблюдению М. лейкоцитолизины вырабатываются
селеэенкой. Что касается антилейкоцитолизинов, то
они образуются в печени.- Присутствие их легко
обнаружить е экстрактах, приготовленных из
этих органов.

Если это так, то нельэя ли регулировать коли¬чество этих ферментов в крови человека и живот¬ных, возбуждая деятельность того или другого органа?
В качестве возбудителя М. взял рентгеновские

лучи, которые, как иэвестно, действуют стимули¬рующим образом на растительныя клетки.
Молодые ростки некоторых растений растут

быстрее под влиянием слабых доз рентгеновских
лучей, чем контрольные, которых не подвергают
этому освещению.

Исходя из этих работ, М. стал пробоватьдействие

рентгеновских лучей на селезенку. Уже первые

опыты показали ему, что освещение селезенки в

течение 10 мин. сразу увеличивает количество в

крови лейкоцитолизинов. Соответственно с увели¬чением лейкоцитолизинов уменьшается количество
белых кровяных шариков. и
Наоборот, при освещении печени увеличивается

количество антилейкоцитолизинов.
Таким образом, освещая тот или другой орган,

мы можем произвольно менять количество этих

ферментов в крови, а следовательно, можем ис¬куссгвенно вызывать распад белых кровяных
шириков в тех случаях, когда это требуется в
интересах всего организма.

После этого М. перешел к опытам над заражен¬ными морскими свинками и обезьянами. Опыты эти

производились в Пастеровском институте в лабо¬ратории Мечникова на морских свинках и обезья¬нах зараженных туберкулезными бациллами. Часть
из них освещались рентгеновскими лучами в об¬ласти селезенки ежедневно. Остальныя же оставлены
были без лечения для контроля. Через несколько

недель все контрольныя животныя погибли от ту¬беркулеза. Леченныя же животныя остались в жи¬вых и не обнаружили туберкулезных поражений.
Получивши такие благоприятные результаты над

животными, М. приступил к опытам над людьми.
Первый опыт, поставленный над туберкулезным

больным в клинике проф. Вакеза в Париже ока¬зался удачным. Больной, издавна страдавший силь¬ным туберкулезом, находилея в очень тяже¬лом состоянии. Сильный кашель, резкия поражения
в легких, высокая температура, наконец большое
количество туберкулезных бацилл в мокроте все
указывало на безнадежное состояние больного. Уже
первые- сеансы с освешением селезенки оказали

благотворное влияниеТемпература упала.кашель умень¬шился, самочувствие улучшилось. Это улучшение про¬должало прогрессйровать. Через несколько йедель
больной Чувствовал сфбя настолько хорошо, что вы¬писался из больницы. Столь же успешно было ле¬чение и в 2-х других случаях.
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Доклад доктора Манухина вызвал чрезвычайно
оживленныя прения.

В то время как одни отнеслись к нему востор¬женно и приветствовали в лице докладчика и откры¬таго им метода новые пути в изучении и лечении
туберкулеза, другие, наоборот, отнеслись к методу
с большим недоверием.

Особенно ставился в вину докладчику слишком
скудный клинический материал.

Говорить об излечении туберкулеза на основании

тех нескольких случаев, которые упомянул до¬кладчик, еще невозможно.
Всем известно, что туберкулезные больные не¬редко поправляются и даже совершенно излечиваются

силами собственнаго- организмЛ- Чтобы быть уверен¬ным, что средство действительно оказываегь благо¬творное влияние на туберкулезный процесс, нужно
испытать его на сотнях больных.

Мы пережили за последнее время столько горь¬ких разочарований. Предлагалось столько новых

средств против туберкулеза, начиная с туберку¬лина Коха, сыворотки Маральяно, Марморека и кон¬чая пневмотораксом и средством Фридмана. И все¬таки туберкулеэ продолжает распространяться
среди людей, вырывая все новыя и новыя жертвы.

Вот почему так естественно и законно то недо¬верие, с которым отнеслись многие врачи, присут¬ствующие на докладе, к этому новому средству.
Но независимо от того практическаго значения,

которое может иметь рекомендуемый Манухиным
способ лечения !), его работа представляет большой
теоретичекий интерес и открывает новый путь
в изучении инфекционных болезней.

_ С. Метальнинов.

Опасность при употреблении в-ь пищу

колбась, сосисен и пр. Широко распро¬страненное потребление в пищу колбас, сосисек

и других продуктов иэ рубленаго мяса заклю¬чает не мало опасностей, обусловленных недоста¬точностью и трудностью санитарнаго надзора над
заведениями, вырабатывающими эти продукты. Неодно¬кратно отмечались случаи применсния торговцами
совершенно непригоднаго для пищи материала: мяса

животных больных туберкулезом, сибирской яз¬вой и т. п. Далее, недостаточная промывка кишек,
служащих для приготовления колбас, недостаточно

гигиеничное содержание мастерских и машин мо¬жет сделать и доброкачественное само по себе мясо
опасным для потребления. По данньгм, собранным
французским врачом МарТелем, из колбас и
т. п. продуктов были выделенЬи болезнетворныя
культуры бактерий: стрептококков, стафилококков,
кишечной палочки, туберкулезной, сибиреязвенной и
целый ряд анаеробов. Эти и другие подобные им

микробы могуть играть не малую роль в воспали¬тельных явлениях кишечника. Всех эти опас*
ностей нетрудно избежать при удовлетворительно
поставленном санитарном надзоре.

В. Л.

ЭТНОГРАФиЯ.

Пигмеи на Новой Гвине-Ь. Научмая экспе*
диция, организованная ОрнйтологическимОбществом

*) В Московской Городской Санатооии имени Четвери¬ковой способ зтот подвергается испытанию уже в тече¬нии трех месяцев; благоприятнаго влияния на течение бо¬леэни пока заметить не удалось. Прим. ргд.

(в Англии) для изучения фауны Новой Гвинеи, пуб¬ликуегь в Times отчет о своих изследованиях,
длившихся три года. После нескольких неудачных
попыток, изследователям удалось проникнуть в

горы, затрудняющия доступь внутрь острова. Спу¬стившись с Капаре, они встретили двух туэемцев
весьма небольшого роста, которых они эабраЛи с
собой. Так как с ними обращались хорошо, то

эти дикари скоро освоились, и с их помощью иэ¬следователям очень скоро удалось войти в сно¬шения с тапиросами, племенем, к которому до сих
пор не проникал ни один белый. В реэультате из¬мерений шестидесяти индивидуумов средний рост
людей этой рассы определяется в 1,415 метров,

несколько больше роста негриллосов Конго. Путе¬шественникам не удалось видеть ни женщин, ни
детей этого племени: они скрылись в глубине ле¬сов. Тапиросы живут на высоте 600—800 метров;
они хорошо сложены, мускулисты, кожа у них

темно-шоколаднаго цвета, волосы с рыжеватым

Сттенком. Почти у всех взрослых мужчин до¬вольно густая борода. У стариков она ярко рыжая.
Одежды они не носят; вместо передников носят

большие листы растений, которые поддерживаются ве¬ревкой, обвязанной вокругь талии. За то носят много
украшений: браслеты, ожерелья из зерен, костей,

зубов животных. О племенах карликов, живу¬щих в глубине папуасии, было известно, но это
первый случай, когда удалось получить точныя све¬дения об этой странной расе.

■зв»

МЕТЕОРОЛОГиЯ.

Явления Торнадо у нась и в*ь Америие.
В метеорологии известны особыя бури, которыя

носят названия „Торнадо" *). Это—вихри, имеюшие
диаметр в несколько верст, а иногда даже меньше

версты. Сила их настолько велика, что путь та¬. кого вихря обозначается сваленными деревьями, раз¬рушенными строениями, снесенными крышами и т. п.
Особенно часто такие Торнадо бывают в Соединен¬ных Штатах Сев. Америки. Здесь они всегда по¬являются на ю.-в. или в. циклонической области,
где градиенты малы, господствуют жары прй сла¬бых южных и юго-восточных вихрях. Торнадо
сопровождается тучей, которая идет на некоторой
высоте и временами как бы спускается, и в это
время наблюдаются особенно сильныя опустошения.
Движение Торнаидо обыкновенно с юго-запада на
северо-восток. В очень небольшом разстоянии к
NW от центра Торнадо наблюдаются холодные NW-ые

ветры, которые ранее начинаются на некоторой вы¬соте над поверхностью земли, и вследствиё этого
получается очень неустойчивое'равновесие в верти¬кальном направлении.

Падение давления в Торнадо очевидно должно быть
очень велико, но в близких станциях от Торнадо
не наблюдается иногда даже самаго легкаго падения.
Торнадо бывають в Европе даже в Швеции эа 60е

тиараллели, но особенно часты, как мы уже ска¬зали, они в Сев.-Америке к востоку от Скапи¬стых гор, особенно же в бассейне Миссури и
средняго Миссисипи. Благоприятнымй условиями по¬явления Торнадо в указанной области являются
следующия обстоятельства.

1)' Температура быстро понижайтся с юга на се¬твер; 2) Мексиканский залив дает много теплаго
■и влажнаго воздуха й 3) воздушныя течения на не-

4) Tornado—испанское слово, в переводе „вертящийся".
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большой высоте над поверхностью земли и передви¬жения циклонов происходят очень быстро. Наиболее
благоприятным временем Торнадо является весна и
начапо лета, так как в этот период бывает,

по преимуществу, неустойчивое равновесие в верти¬кальном направлении, так как нагреты только
самые нижние слои воздуха, и тепло еще не успева¬еть распространиться в более высокие слои.

Проф. Воейков в своей метеорологии (Спб. 1904 г.)
дает следующее обяснение этого явления.

Торнадо беругь начало не у поверхности эемли и
не в высоких слоях воздуха, а в нижней части
грозового облака около 1000—2000 метров.
Быстрое вращение грозовых облаков и большия

разности температур на небольших разстояниях
вызывают вихрь небольшого размера, вращающийся

очень быстро, поэтому центробежная сила очень ве¬лика, отсюда быстрое понижение давления и приток
воздуха. Нижние слои воздуха всасываются вверх и
принимают участие в движении. Обраэовавшийся
вихрь направлен снизу вверх, и частицы воэдуха
описывают спирали с восходящей составляющей.
При восхождении воздух охлаждается, водяные пары

при этом переходят в жидкое состояние и обра¬эуется облако. Процесс обраэования облака осо¬беино быстр, когда снизу поступают массы влаж¬наго и теплаго воздуха, как это имеет место в
Соединенных Штатах, где воздух приносится с
теплаго Мексиканскаго залива.

Такой Торнадо, возникший в восточной части цик¬лона, пронесся над Москвой 29 (16) июня 1904 г. и эа¬дел Лефортовскую, Сокольническую, Мещанскую,
Васманную и Яузскую части города. Опустошения в

Москве и ея окрестностях были громадны; где про¬шел ураган, были видны здания с развороченными
крышами, выбитыми стеклами; везде были повалены

телеграфные и телефонные столбы; вековая Черки¬зовская роща страшно пострадала, мощныя деревья
были вырваны с хорнями. В московских больни¬цах пострадавших от урагана было более 200
человек, более 10 человек было найдено убитыми.

Интересно описание урагана одного очевидца.
„В местности Перерва-Люблино в 3 ч. прошел

сильный град и гроза с ливнем. В 4 ч. 15 м.
дождевыя тучи начали концентрироваться над д.
Марьиной. Тучи быстро спустились на эемлю в виде

воронки, узким концом к земле; с этого же мо¬мента оне начапи принимать вращательное движение.

Получился форменный смерч, эрелище было грандиоэ¬ное. Сравнительно светлый фон небесной сферы про¬реэывала черная воронкообразная масса вращающихся
облаков, двигавшихся и поступательно. И вращатель¬ное и поступательное движение было медленное, но
грозное и мощное. Внутри урагана, что-то клокотало,
шипело. Сильным зноем несло огь него. Молния
иногда прореэывала темную массу и окрашивала ее в
огненный цвегь”. Описание это ясно указывает, что
здесь имелся типичный случай Торнадо, сравнительно
редкий для наших мест. Несмотря на то, что в

Москве функционировали три обсерватории с само¬пишущими приборами, Торнадо прошел, не эадев
ни одного из них, и барографы отметили только
ничтожное падения давления.

Приводим еще описание американскаго очень сипь¬наго Торнадо, который пронесся в бассейне р. Мис¬сури 23 марта 1913 г. (о нем мы упоминаем в
обзоре погоды за марть. См. Природа, апрель 1913 г.

Метеорологическое обозрение). Ураган этот разру¬шил железнодорожный центр Омаху в штате
Мебраска, город Дэйнон в штате Огайо, и г. Чи¬каго также сильно пострадал от этого урагана.
В американской метеорологической литературе по-

явились статьи, посвяшенныя этому необычайному

урагану. Полоса разрушения в Омахе шла на про¬тяжении 10килом. шириной от !/2 до */в килом.
Сначала движение было с запада, затем с‘ юго¬запада и наконец с юга. На одной из станций,

лежавших в 1 килом. от полосы разрушения, ане¬мометр показап наибольший ветер всего в 10 ме¬тров в секунду. Тучи были темныя, густыя, местами
замечапось эеленоватое окрашивание. Разрушение эда¬ний на пути урагана было сплошное, без скачков,
как наблюдалось иногда в других случаях.

Как видно из описаний двух ураганов в Мо¬скве и в штате Небраска, оба они были схожи;
как эдесь, так и там полоса разрушения узкая,

и в недалеком разстоянии от урагана воэдух со¬вершенно не участвовал во вращательном движении.

Тучи тоже одного типа. Возникают оне всегда в юго¬восточной части циклона. Ясно, что причина образо¬вания и здесь и там одна и та же, это—вращательное
движение воздуха, вызывающее значительную центро¬бежную силу, отталкиваюшую воздух к периферии
и способствующую разрежению в центре. Трудно,
конечно, непосредственно измерить падение давления,

так как даже если бы прибор и не был разру¬шен, он вследствие свой инертности не успел бы

записать истинное давление, падающее в течение не¬скольких секунд, но судя по разрушениям, разре¬жение воздуха в центре урагана было очень ве¬лико.
Как в Москве, так и в Америке наблюдалось

после урагана падение температуры, при чем в
Америке выпал даже снег; это обстоятельство
указывает на то, что в тылу урагана происходят
обвалы холоднаго воэдуха сверху.

Следует еще отметить, что американские ураганы
более устойчивы и проходят большее пространстео,
чем у нас. Например, московский ураган, судя
по разрушениям, возник вблизи Москвы и исчез

в ея окрестностях, тогда как описанный амери¬канский ураган прошел по нескольким штатам.

Хотя в метеорологической литературе, между про¬чим, и русской (Метеорологический Вестник, Ежегод¬ный Бюллетень Ник. Гл. Физ. Обс. и др.) имеется
много описаний вихрей подобных Торнадо, но было
бы весьма желательно иметь более полныя описания
каждаго урагана с фотографиями разрушений, так

как характер последних (напр., положение сва¬ленных деревьев) может указать место, где про¬ходил центр вихря. Подробное описание, сопрово¬ждающееся метеорологическими наблюдениями,может
дать указание, где и при каких обстоятельствах
вихрь возник, как он двигается в последующие

моменты, когда начал ослабляться и потерял окон¬чательно свою разрушительную сиду. Конечно чело¬век большею частью безсилен устранить грозное
явление природы, но предугадать его появление и путь,
и заблаговременно приготовиться встретить врага,
это в его власти, но для этого нужно тщательно

изучить его свойства и условия, в которых он
проявлял свою силу.

A. С. С-в.

Иявержение вулнана Катиай иа Алясн-Ь
и влиямие его на проарачность воэдуха.
Вулкан Катмай представляет из себя гору

в 2500 метров высоты, расположенную под 58Yt0
сев. шир. и 155° зап. долг. от Гр. Иэвержения были
6 и 8 июня 1912 г., при чем шум был слышен

на разстоянии 1350 килом. Пепел, выброшенный вул¬каном, находили в Кетгиссоне, в разстоянии
1620 килом. от Катмая, а на о. Кадьяне, в раз¬стоянии 180 килом. от вулкана к востоку, выпал
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слой пепла в 1 фут толщины; на с. и с.-э. пе¬пел в разстоянии 125 килом. покрыл землю всего
на 1 англ. дюйм, что укаэывает на преобладающий

западный ветер. Темнота на о-ве Кадьяне продол¬жалась до 60 часов. На о. Ванкувере, в разстоя¬нии 2,700 килом. от Катмая, был виден дым.
По расчету геологов Катмай выбросил до 5 англ.
кубических миль пеплу, т.-е. в 4 раэа более, чем
вулкан Кракотао в иффЗ г.

Как известно, после иэвержения Кракотао наблю¬дались удивительно эффектныя зори, что приписыва¬лось.тому обстоятельству, что мельчайшия частицы
пепла попали в очень высокие слои атмосферы и
долго носились верхйими течениями атмосферы иад

всем земным шаром, В ^4912—1913 гг. He за¬мечалось особенно ярких зорь, хотя некоторые иэ
наблюдателей и отмечали усиление красных зорь,

напр., проф. Кимбаль, директор обсерватории Аме¬риканскаго Бюро погоды.
Однако извержение Катмая отраэилось эначительно

на уменьшении солнечной радиации. Уже через 13
дней после катастрофы проф. Аббот, директор

Астро-фиэической обсерватории Смитсонова Инсти¬тута, наблюдал потемнение и ослабление солнечной
радиации в Алжирии, куда он был случайно коман-

дирован для научных изследований, и это потемнение
наблюдалось вплоть до его отезда из Алжирии,
10 сентября. На горе Уильсон в Калифорнии было
отмечено вскоре после извержения резкое уменьшение

радиации. Такое же ослабление солнечной радиации на¬блюдалось и у нас в Павловской обсерватории
(близь С.-Петербурга).
Специальные метеорологические журнапы, напр.

Meteorologische Zeitschrift, начиная с августа 1913 г.

постоянно помещали заметки об ослаблении деятель¬ности солнца в северном полушарии, в южном
же полушарии повидимому ничего подобнаго не было,
так как было получено всего одно сообщение от
директора Чилийскаго метеорологическаго института

отрицательнаго свойства. После извержения Крако¬тао, однако, и в южном полушарии везде были от¬мечены интенсивныя эори и ослабление энергии лучей
солнца: очевидно тогда играло роль положение вул¬кана у экватора.
Спектро-болометрическия наблюдения в Алжирии

показали ослабления солнечной радиации до 24°/0. Со¬поставление наблюдений на различных обсерватори¬ях и начала ослабления радиации указывают, что
быстрота потемнения в среднем распространялась
от 70 килом. в час.

С. А С.-в.

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

ГиОЛЯрНЫЯ Шведский „антарктический
СТОаны комитет“ организует на

^ ' крайнем северном выступе южно¬полярной суши, на Земле Греама, научную
с т а н ц и ю и уже обратился к шведскому прави¬тельству с просьбой о поддержке. Задача этой
станции,—продолжать наблюдения и работы, сделан¬ныя проф. Норденшильдом в 1901 — 3 гг.; помимо
различных физико-географических и биологических

наблюдений, персонал станции за время ея существо¬вания (она будет функционировать 5 лет,—с 1915

по 1919 г.) предполагает ближе изучить, с по¬мощью санных экспедиций, области ледяного бар¬рьера, открытаго в море Уэдцеля Норденшиль¬дом, а также выяснить связь Земли Рреама с
антарктическим материком. Комитет выработал

уже подробный проект организации станции и обра¬тился к раэличным ученым организациям Запад¬ной Европы с просьбой о поддержке; большинство
учреждений отнеслось к этой идее очень сочув¬ственно и обещало определенную денежную поддерж¬КУ (гл. об. в виде регулярных взносов на содер¬жание станции). Персонал станции предполагается в
10 человек, в том числе 5—6 ученых, преиму¬щественно шведов; некоторыя места могут быть
замещены представителями других национальностей,
оказывающих станции денежную поддержку.

Q 26-го февраля сего г. в порт Аделаиду в о з¬вратилась, наконец, с богатыми научными
результатами, главная партия австралий¬с к о й ю ж н о-п олярнойэкспедиции, с гео¬логом Д. Маусоном во гпаве, проведшая две эимы

на антарктическом материке, на з. Уилькса (см.
„Природа" 1913 г.).

14-го марта в заседании И. О. Л. С.

АзиЯ. А. и Э. проф. В. А. Обручев про¬чел докяад о пограничной
с Россией части Джунгарии, являвшейся
обектом его изследований в 1905, 1906 и 1909 гг.;

Доклад содержал подробное географическое опи¬сание этой страны, лежащей между системами Тянь¬Шаня и Алтая, ея могучих покрытых снегами и
ледниками горрых систем, ступенчатых возвы¬шенностей и пенеплена, характеристики входящих
в ея состав низменностей и горных долин, и
причин, вызвавших образование тех или других

форм поверхности. В эаключение был дан крат¬кий о£>зор геологическаго строения, флоры, фауны и
населеиия страны. Доклад был иллюстрирован

прекрасными диапозитивами,—снимками автора; осо¬бенно интересен был „эоловый город“ Орху,—
выветренный участок горной страны, совершенно

напоминающий восточныЯ город, с башнями, сте¬нами, памятниками и т. д.

□ Втечениемартамесяца деятельностьпод¬земных сил в Азии обнаружилась с эна¬чительной напряженностью. 4 марта в  Я п о н и и
было свльное землетрясение, сопровождавшее¬ся глубокими трещинами, разрушением телеграфа и
железно-дорожнаго полотна; засыпано несколько
рудников с 300 рудокопами; в г. Аките (сев.
часть о-ва Ниппона) раэрушено 300 домов и убито
60 человек. Далее, 12 марта, в г. Копале,
Семиреч. области, в час ночи, был сильный
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подземный удар, почти вертикальный, сопро¬вождавшийся сильным гулом; последовавшее эа
ним колебание почвы продолжалось 18 секунд;
землетрясение стоит, повидимому, в связи с

Джунгарским Алатау. Наконец, из Петропав¬ловска, на Камчатке, от 12 марта идут иэве¬стия, что там, в окрестностях Авачин¬ской сопки, два дня стоит сильнейший подэем¬н ы й г у л , обычный предвестник иэвержения.
27 ноября французы овладели

АсЬрИКа. ® 0 Р ку, последним независи¬мымоазомЗападнойСаха¬р ы. Как иэвестно, с 1899 года по соглашению с
Англией французы обявили всю западную половину
Сахары в сфере своего влияния и с тех пор

потихоньку и понемногу эанимали вооруженной си¬лой оаз за оазом; арабское и берберское населе¬ния, зная по опыту Алжирской Сахары, что значит
французское „влияние", оказывало решительное со¬противление, но в конце - концов всегда бывало
побеждено. (Особенно жестоко было взятие большого
оаэиса Туат, когда во время штурма было убито
свыше двух тысяч арабов). Поводом к
занятию Борку послужило следующее обстоятельство.

Оаэис этот лежит в нфдоступной горной стра¬не Тибести, неподалеку on. караванной дороги из
Куфры—независимых оазов Центральной Сахары,
в занятый француэами оазис Канем; время от
времени жители Борку нападали на захваченные
французами оазисы Канем и Вадай, а с 1909 г.

властитель Борку, шейх Абдалла Туир, стал про¬изводить нападения на караваны, идущие из Куфры

в Уадай, в реэультате чего по этой дороге пре¬кратилась торговля. Тем не менее в своей недо¬ступной стране старый АбдаллаТуир представлял
столь эначительную силу, что пока он был жив,
французы оставляли Борку в покое. За то, как

только в 1913 г. он умер, было решено восполь¬зоваться этим благоприятным случаем и немед¬ленно, с двух сторон, из Канема и Вадая были
двинуты 400 стрелков с отрядом артиллерии.
27 - го ноября после ожесточеннаго сопротивления

полковник Ларго взял штурмом главное на¬селенное место Барку, Айн Галакку, и таким
образом овладел всем оаэом. При штурме

убито со стороны французов 3 офицера и 12 сол¬дагь да свыше 20 человек ранено; о потерях
туэемцев, по обыкновению, французския иэвестия
умалчивают.
□ В озере Танганьика, где еще недавно

(июль 1913 года) была найдена огромная глубина в
1277 м., оказываются еще гораздо большия глубины.

Бельгийский ученый д-р Л. Стаппер, об иэследо¬ваниях котораго мы уже писали £см. „Природа"
1913 г.), дает теперь несколько интересных подроб¬ностей своей работы. Наибольшая глубина, коворую
«н открыл, 1430 м.,—лишь немного отличаетсят

тлубины Байкала (1446 м.). Обе значительныя глу¬бины Танганьика лежат севернее конца озера не¬далеко друг от друга (блиэ линии Ремба-Музана).
В отличие от глубокой северной части, юг озера

значительно мельче (хотя все же чреэвычайно глу¬бок)—Стаппёр не нашел глубины больше 800 м.
Дно озера у берегов состоит из твердаго камня
и опускается так круто, что на нем не может

удержаться выпадающий из воды осадочный мате¬риал. Напротив, отступя от берега, дно озера со¬■стоигь из тончайшаго суглинка, к которому в
эначительном количестве подмешан (а местами и
заменяет его) диатомовый ил; от середины к

■берегам количество песку увеличивается, и сугли¬нок перфходит в супесь. Настоящий уровень 636-

pa на 8—9 м. ниже, чем он был в 1878 —79 г.,
но все же 4 м. выше, чем в 1902 году.

Греческое правительство озабочено

ЕврОПа. установлением непрерывнаг<7 же¬леэнодорожнаго сообщения
Греции с остальной Еврогиой. Для этого
оно уже заключило договор с одной француэской
компанией для постройки линии, которая бы сйязала
железныя дороги Пирей-Ларисса и Салоники-Ускюб.
Постройка дороги уже началась, с тем расчетом,
чтобы через иф.месяцев по всей линии уже было

открыто движение. Пробег разстояния Париж-Афи¬ны раэсчитан на 611/2 ч., но быть может удастся
довести его и до 571/2 ч. Стоимость постройки пред¬полагается не дороже 9 мил. франков.

□ 31 марта 1913 года был пробит Лёш¬бергский т с/н н е л ь, впервые прорезавший Берн¬ския Альпы, а в июле была открыта для пассажир¬скаго движения новая железная дорога,
соединившая Тунское озеро с долиною Роны. Новая
линия, длиною в 74 км., начинается у Фрутигена в

долине Кандер, где она прймыкает к Швейцар¬ской жслезнодорожной сети, связывающей ее с
Берном и Интерлакеном. От Фрутигена дорога
идет вверх по долине Кандера до Кандерштега,

где и начинается 14-верстный (H'/j км.) тоннель, вы¬ходящий на южной стороне Бернскаго массива, в
долине Лёшен; отсюда дорога направляется вниз

в долину Роны и соединяется с Симплонской до¬рогой в Бриге, перед самым входом в большой
Симплонский тоннель. Новая дорога имеет большое
значение, как местное, так и общеевропейское. До
открытия этой дороги привлекающая все больше и

больше туристов долина верхней Роны была отре¬зана огь главных центров туризма — Интерлакена
и Люцерна высоким Бернским массивом, червз
который вели высокие перевалы (наиболее важный

Лёшбергский 2695 м.), благодаря дороговизне эки¬пажнаго сообщения, доступные лишь немногим. Го¬раздо важнее, однако, значение этой дороги в меж¬дународном сообщении, уже успевшее сказаться на
работе Симплонскаго тоннеля. Значительно сокра¬щая дорогу из западной части среднёй Европы в
Италию, новый путь разгрузит Готардскую дорогу,
так как все товарное и пассажирское движение иэ
северНой Франции, Англии, Бельгии, Голландии и даже

западной Германии пойдет теперь по линии Берн¬Лёшберг—Симплон—Милан, тогда как для боль¬шей части Германии, Дании, Скандинавии остается по
прежнему линия Люцерн—Готард—Милан.

В начале декабря из Петербурга

РОССиЯ. выехал в Иркутск известный и з¬следователь Сибири, Иден
Ц е л л е р , задача котораго — собрать этно¬графический материал по Восточной
Сибири музеев Гамбурга и Лейпцига. Экспедиция
разсчитана на 3 года. Снаряжение заранее послано
из Германии по жел. дор. в Иркутск, откуда вся
экспедиция должна была тронуться на лошадях по
санному пути в Якутск. Здесь Иден Целлер
должен набрать людей для экспедиций из местных
жителей, окончательно приготовиться, и в середине

марта на собаках и оленях двинуться в Колым¬ский край—главный район деятельности экспедиции.
На Колыме Иден Целлер намеревается пробьить
все лето и один—два зимних месяца, а затем

сделать экскурсию на востоке, к чукчам и коря¬кам. Вернувшись на Колиму, Иден Целлер дви¬нется на запад, через тайгу, в устьв р. Яны, a
затем, по льду на Новосибирские острова, где он

•по поручёнию русскаго правительства должен возд¬вигнуть бронзовую доску, выбйтук> в честь бар.
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Толя, погибшаго в 1902 году при переходе с о-ва
Беннетта на Новую Сибирь. Возвратившись в устье

Яньи; Иден Циллер намерен отправиться на за¬пад, в Булун на нижней Лене. Там он пробу¬дет до наступления зимы 1915 г. и по санному пути
отправится дальше на эапад, на полуостров Таймыр

и в совершенно еще неизследованную область дол¬ганов и енисейских остяков, где он собирается
пробыть до конца зимы. Летом 1916 года вместе
с кочевыми инородцами он думает продолжать
путь на запад через р. Енисей к низовьям Оби

и, наконец, добраться до Обдорска, откуда уже не¬трудно будет вверх по Оби и по жел. дор. возвра¬титься в Европу. Если этот градиозный план
удастся весь привести в-ь испеднение, мы получим

одну иэ интереснейших экспедиций, которая про¬режет целый рад „белых пятен" и „пятнышек",
еще в значительном количестве разбросанных по
Сибири; но если даже выполнена будет хотя бы
половина намеченнаго, все же экспедиция должна

дать много новаго и свежаго материала.

□ В заседании И. О. Л. Е. А. и Э. 14-го января
'проф. А. И. Воейков прочитал доклад на
тему: „Экономическое использование
нашего севе ра“. Содержание доклада сводится
тс следующему. На нашем севере имеются три

летних месяца с непрерывным светом, вызы¬вающие быстрое и богатое развитие растительности
травянистой. Чем широта выше, тем пригоднее

для сельскаго хозяйства климаты материковые (ка¬ким именно и является климат нашего севера).

Обилие на севере старых никогда не паханых лу¬гов особенно благоприятно для льноводства, а богат¬ство травянистой растительности благоприятно для
разведения скота. Отсюда мрлочное хозяйство и раз¬ведение льна на волокно должны быть главными
занятиями жителей севера, и с этой точки зрения
множество эемель, лежащих впусте в губерниях
Архангельской и Вологодской, являются пригоднымй
для колониэации; число этих луговых земель
должно значительне увеличиться с осушкой болот,

занимающих сотни тысяч десятин в обеих гу¬берниях. Подсобными промыслами для жителей могли
бы быть различные леоные промыслы, до сих пор
еще мало использованные, напр. добывание смолы.
Колонизация северной окраины Европейской России
тораздо выгоднее, чем колонизация Сибирской тайги,
так как эдесь гораздо удобнее сбыт продуктов
севернаго хозяйства благодаря легкому выходу к
океану.
Области Печоры и низовьев Оби предстоит

кроме указаннаго молочно-льноводческаго хозяйства

вще и другая будущность, когда начнут эксплуати¬ровать еще нетронутыя минеральныя богатства Се-

вернаго Урапа. Сама река Обь с ея притоками

является важнейшим путем внутрь Западной Си¬бири, но для того, чтобы дать выход богатствам

низовьев Оби и Печерскаго края, необходимо по¬строить рельсовый путь от нижней Оби до Архан¬гельска. В низовьях Енисея и его притоков эа
полярным кругом луга тоже могли бы быть исполь¬зованы с помощью временных поселков, которйе
могут воэникать эдесь только на летнее время с

целью косьбы сена или льноводства. Часть Сибири,

лежащая к востоку от Енисея и к северу огь

56° с. ш., тоже местами пригодна для сельскаго

■хоэяйства, которое здесь необходимо в связи с

воэрастающим горным промыслом,—и расширение

горнаго промысла возможно здесь лишь при налич¬ности местнаго сельскаго хозяйства,—так как
стоимость привознаго хлеба, мяса и т. д., вместе с
дороговизной рабочих рук здесь так велика, что

работы не могут окупать себя: даже эолото разра¬■батывается здесь только розсыпное, добыча котораго
стоит сравнительно дешево, а другия минеральныя

богатства лежат втуне. Мерзлота сфльскому хоэяй¬ству сама по себе не-мешает,—для роста растений
важна не глубина мерзлоты, а глубина оттаивания
ея летом. Климатическия же условия в Сибири для
этого благоприятныя—теплое лето, много солнца;
местами на мерзлоте есть даже степныя земли и
солонцы. Примевбм возможности здесь земледелия
служит успешное хлебопашество на средней Лене.
Правда, цены здесь на все очень высоки, но это
главным образом благодаря отсутствию выхода к
морю: как для Зап. Сибири необходим выход к
Белому морю, так здесь нужен выход в виде

жел. дор. к Охотскому морю, Очень важным под¬собным промыслом для жителей Сибири должен
служить, как и сейчас. пушной промысел. В

настоящее время в России и в частности в Си¬бири наблюдается оскудение и вэдорожание мехов;
автор думаегь, что это можно исправить искус¬ственнкм раэведением ценнаго пушного зверя
(напр. чернобурой лисицы), и укаэывает на некото¬рые примеры этого, как за границей (Америка), так
и у нас в России. Чем эима холоднее и суше,
тем она благоприятнее для пушного зверя, а север
Европ: России и особенно Сибирь стоят в этом
смысле в самом благоприятном положении.
В прениях, происходивших после доклада, было

высказано еще довольно много интереснаго, как

о других, не упомянутых докладчиком, рессур¬сах Сибири и нашего севера, напр., о рыбных
-промыслах, так и о некоторых' препятствиях к
развитию скотоводства, напр. об изобилии комаров
и оводов, эатрудняющих местами даже раэведение
севернаго оленя.

С. Григорьфв.

О □ D

БИБЛЮГРАФиЯ

Лгрономическая хииия—Д. П. Лрянишников
(избранныя главы). Химия растения. Выпуск 1и-й.

Белковыя вещества. Москва 1914 г. Цена 80 к.

1-й выпуск „Химии растения” проф. Д. Н; Пряниш¬никова—„Углеводы"—вышел в 1907 году и давно
уже сделался необходимым пособием в лаборатб¬риях агрономической химии и физиологии ’растений.
Только что законченный печатанием 11-й выпуск—
„Белковыя вещества",—несомненно, займёт в рус-

ской биохимической литературе не менее выдающееся
положение.

иизложение химии белковых-Ь веществ распадается

на две части. В первой автор дает общую харак¬теристику белков,- описывает их физическия и
химическия свойства. Значительная часть этого от¬дела посвящена изложению методов гидролиэа б.

■вещ., дфтальной характеристике отдельных амино¬•кислот — продуктОв втого гидролиэа и классиче¬ским изследованиям Э. Фишвра (и его сотрудни-
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ков) над синтетическими и естественными поли¬пептидами.

Вторая часть книги посвящена классификации бел¬ковых веществ и описанию отдельных их пред¬ставителей. Эта часть является особенно ценной,
так как до появления книги проф. Прянишникова

на русском языке совершенно не имелось сколько¬нибудь подробнаго и стоящаго на уровне современ¬ных знаний описания белков растительнаго проис¬хождения.
Изложение начинается краткой исторической справ¬кой, после чего автор подробно останавливается на

известных работах Риттгаузена, иэследования ко¬тораго впервые создали прочный фундамент для на¬учной классификации белков высших растений, раз¬бирает воззрения критиков Риттгаузена (Вейля и
др.) и, наконец, переходит к современному пери¬оду разработки вопроса, в которой, как известно,
принимал участие и сам автор. Заканчивается

глава изложением реэультатов новейших изсле¬дований Осборна и его школы, познакомившись с
монографией котораго „The vegetable proteans”....

„автор могь констатировать, что в ней при по¬строении классификации белков приняты те же са¬мыя основныя группы (отчасти только под другими
названиями), какия им были предложены в 1699 г.
в развитие классификации Риттгаузена". (стр. 107).

Последняя глава второй части даегь описание от¬дельных представителей белковыхвещест высших
растений. Автор подробно останавливается здесь на
характеристике белков хлебных элаков, семян
бобовых и семян растений богатых маслом,
описывает способ их добывания и дает историю
изучения важнейших представителей.

Как видно из этого краткаго перечня вопросов,
затронутых автором, книга является чрезвычайно
ценным пособием при иэучении соответствующаго
отдела биологической химии. Самые сложные вопросы

химии белковых веществ трактуются проф. Пря¬нишниковым со свойственной ему простотой и точ¬ностью научнаго иэложения, так что невольно воз¬никаегь сожаление, что автор в этом выпуске
„Химии растения" несколько суэил рамки своего

труда, не затронув вопроса о ферментативном про¬теолизе и о протеолитических энзимах высших

растений,—в то время как в и-м выпуске („Угле¬воды“) эначительная часть изложения посвящена ха¬рактеристике диастаза и т. п.
В конце книги приложен список главнейших

пособий, в котором можно отметить два пробела:
не упомянута книга Браильсфорда Робертсона—
. Белковыя вещества", перевод которой вышел в

1913 году под ред. проф. Н. Д. Зелинскаго, а.из¬вестное руководство Е. Abderhalden’a — „Lehrbuch
der Physiologischen Chemie"—приводится на немец¬ком яэыке—в то время как оно уже имеется на
русском в прекрасном переводе проф. В. В. За¬вьялова. .
Несколько неблагоприятное впечатление проиэво¬дит эначительное количество опечаток: в конце
книги имеется перечень замеченных опечаток, за¬нимающий целую страницу убористой печати.
Цену книги нужно признат очень дешевой.

о □ с. с- Нагибин.

Зеиля, ея жиэнь и история—Б. Липдеман. Обще¬доступная геология. Перев. с нем. под ред. и с
дополн. по геологии России А. Л. Нечаева. С 8 табл.,

из кот. 5 в красках, 2 картами и 383 рис. в тек¬сте. С прилож. печат. красками геолог. карты Европ.
.России и наглядн. конспект. таблиц по истории земли,

заново перераб. для русскаго издания В. П. Жеманом.
Издание Девриена. С.-Петербург. 1914, X 561. Цена

7 руб. 50 коп., в полукож. перепл. 9 руб.
A

Русская литература не богата оригинальными руко¬водствами по геологии. Имеющиеся немногочисленные
курсы, приноровленные для высших школ, не мо¬гут удовлетворить эапросам русских читателей,
интересующихся геологией России и своей родины по
преимуществу. Между тем специальныя статьи, хотя
бы и описательныя, не всегда доступны для чтения
не специалисту. Нужны книги, которыя облегчили бы
положение читателя, приблизили бы его к сердцу
науки. Наши западные соседи давно уже имеют в

своем распоряжении много хороших и общедоступ¬ных книгь по геологии своей страны. Но русские
читатели еще не дождались „Геологии России“ хотя

бы Европейской. По всем этим причинам пере¬вод хорошей популярной иностранной книги, толково
и сжато излагающей основные вопросы физической
и исторической геологии, с хорошими дополнениями
по геологии России очень желателен. Г. Нечаев не
ошибся выбрав для перевода на русский язык 1-ый
том книги Линдемана, обладающей, действительно,
многими достоинствами и, прежде всего, живостью

изложения, соответствующаго современному состоя¬нию науки. 2-ой том, содержащий историческую гео¬логию Германии, редактор пытался заменить в рус¬ском издании „краткими вставками" и „дополнитель¬ной главой" в 17 стр., характеризующей ландшафты
и почвы России. Но трудная задача приспособить
иностранную книгу к условиям русской природы

редактору не удалась. Вставки скудны по содержа¬нию и часто даже не существенны и мало раэясня¬ют читателю геологию России. Большим промахом
для книги является и то, что, ссылаясь лишь на рвои
статьи, редактор совсем не указывает литературы
по геологии России, предоставляя читателю самому

узнавать о существовании библиографических спра¬вочников, геологических журналов, руководящих
статей по раэличным вопросам геологии и пр. В

1-ом отделе книги Липдемана изложена краткая исто¬рия земли (стр. 10—124), при чем автор разсматри¬вает ход событий на земле не в их естествен¬ной последовательности, но в обратном порядке,
начинаяследниковой эпохи и кончая „первобытным"

состоянием земли. Такой прием ведет к некото¬рой сбивчивости и неясности иэложения, так как,
идя в обратном порядке, автор каждую геологи¬ческую систему излагает все же с ея начала.
Цельность впечатления нарушается также и неиз¬бежными ссылками на более ранния и более поздния
системы. Однако, при переходе к древнейшим систе¬мам.с приближением к эпохе возникновения жизни
на земле, видно, что метод этот, действительно,

дает в популярной книге хорошие результаты. Пе¬реведён этот отдел плохо, остальные, излагаю¬щие динамическую геологию и петрографию, переведены
б. ч. хорошо и читаются с неослабевающим инте¬ресом. Свежестью изложения отличается отдел о
вулканиэме (стр. 125—176), куда вошло описание

последних извержений, в том числе и замечатель¬ной Лысой горы в 1902 г., изследованной поэднее
Лакруа и Саппером. В обяснении вулканических
явлений, в отыскании их первопричины Линдеман

приписывает большое значение радиоактивным ве¬ществам земли, вызывающим нагревание верхних
ея слоев; 3-ий отдел—образование и разрушение
горных пород (стр. 177—253), 4-ый—борьба моря

и суши (стр. 254—283), 5-ый—вода, как разруши¬тельная сила (стр. 284—315), 6-ой—вода под землею
и ея работа (стр. 316—363), 7-ой—ледники, 8-ой—ве-
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тер, как геологическая сила (стр. 420—441)—изло¬жены очень хорошо и содержат много интересных
сведений. В 9-ый отдел — строение складчатых

гор (стр. 442—482) Линдеман ввел недавно воз¬никшее учение о перекрытиях или шарриаже. 10-ый
отдел — землетрясения (стр. 483 — 511) — несколько

устарел (особенно глава IV, распространение земле¬трясений).
Хорошее впечатление от многих страниц книги,

к сожалению, часто нарушают весьма многочи¬сленныя опечатки, ошибки и др. погрешности, сви¬детельствующия о недосмотрах редактора. Многия
из них совершенно недопустимы, особенно в
популярной книге, где читатели не всегда могут
сами заметить или исправить лшибки или опечатки.
В книге сплошь и рядом допущены, напр., такия
слова и выражения, как силлурийский, беллемниты,

дилювиальный, аканьон и коньон, дефлация, окрем¬невение, дырья, обледенение и пр. Названия живот¬ных, приводимых в книге, точно так же часто
искажены: фузилиниды, нумиллиты, Палеохальтериа.
Meletia, Cyclobus и пр. He лучше переданы и имена
ученыхт»: Гейм превратился в Гейля, Лаппаран
в Лаппарена, Гёксли в Гуксли и т. д. Доставляли

переводчику затруднения и наэвания минерапов: Speck¬stein он так и перевел шпекштейн. Далее, в до¬полнениях, написанных редактором, неприятно по¬ражает злоупотребление слозами:страшный, чудовищ¬ный, гигантский, величайший, и т. д., а так же некото¬рая слащавость языка: чудный (ландшафт, антрацит,
скала), дивный (сталактит, морена) и пр. Как бы

книга ни была элементарна, прибегать в ней к та¬ким, самим по себе, бездоказательным приемам
не следует. Далее, в книге крайне неудачно пе¬реведены многия места; встречаются, напр., такия
выражения: „Способы уничтожения горных пород“,
„свинообразные зубы“, „микроскопически тонкий
шлиф“, и т. д. Имеются в книге и серьеэныя

Содержание главных статей, помещенных в январьском,
февральском и мартовском номфрах.

Б. В. Илин. О Броуновском движении;—-A. Е. Ферсман. Химическая жизнь земной коры (три

очерка);—Проф. Н. М. иСулаиин. О причинах вымирания видов;—Проф. В. В. Завялов. Смерть и без¬смертие;—Проф. Л. М. Николский. Альфред Уоллэс;—Е. И. Скрябин. Янтарный музей Кенигсбергскаго
университета;—В. Н. Лебедев. Почему у людей правая рука преобладает над левой;—Н. Моптфорт.
Гриб хищник;—A. А. Михайлое. Движение звезд и Солнца;—A. Р. Кириллоеа. Радий и „дворики" в
минералах;—Проф. A. М. Везредка. Сенсибилизированныя вирусы-вакцины;—иироф. Ледюк, Механизм

восприятия ощущений;— иироф. Н. К. Кольцов. Эрнст Геккель;—1ирт.-доц. I. Ф. Полак. Метеорная гипо¬теза солнечных пятен проф. Тернера;—иироф. £раш. Старыя и новыя излучения;—иироф. А. П. Памоп.
феодосий Николаевич Чернышев;—А. П. Калитинский. Ископаемый человек;—Н. А. Еолосовскш. Ми¬шель Эжен Шеврель;—А. Рождествепский. .Провалы в воздухе".

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“. Редакторы: JPJJ; {j; д‘ иаИрас^ич.Н'И

ошибки: чилийская селитра и бура отнесены к ка¬лиевым солям. На карте распростраения вулканов

указаны вулканы к югу от Баку, на эападном по¬бережье Каспия, на Мангышлаке и около Тянь¬Шаня, где их на самом деле нет. Определение
геотермическаго градиента сделано на неверном

примере и потому неясно. Неправильно определены

так же понятия „пустыннаго лака" и отдельности.

Издана и иллюстрирована книга в общем хорошо.

Превосходны две первыя цветныя таблицы (ланд¬шафт миоценовой эпохи и юрскаго периода). Очень
плох рис. 51, изображающий археоптерикса. В
книге приведено много изображений окаменелостей,
но к рисункам часто нет соответствующаго

текста. Многия упрощения, проиэведенныя на геологиче¬ской карте сравнительно с оригиналом, м. б. при¬энаны целесообразными (окраска послетретичных
отложений в один цвет, присоединение, так наз.,
пермо-триаса и пермо-карбона к перми), но их, в
особенности последнее, следовало оговоригь, тем
более, что и отделение карбона от перми многими

в настоящее время не считается достаточно обосно¬ванным. Вааиен, Динерг, и Хт и др. давно уже

соединяют карбон и пермь в одну систему—ан¬траколитовую. Синоптическия таблицы по историче¬ской геологии, приложенныя в конце книги, вряд ли
будут прочитаны с пользой, т. к. в книге Линдема¬на сведения по палеонтологии отсутствуют, да и
самый приведенный в книге обзор истории земли
очень краток.

Несмотря на многие недостатки перевода, мы мог¬ли бы все же пожелать книге Линдемана широкаго
распространения, однако у нас нет уверенности,

что нашим пожеланиям суждено .будет осуще¬ствиться: цена книге наэначена чрезмерно высокая, и
этим самым положен предел ея распростране¬нию, как иэданию общедоступному, назначенному для
„широкой" публики.
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^рп^га-кгьм -я ята и-и игга-я-лкггая-.тгтч-им г.-и wrn и—кич игиа ~Egr wvjva ~тага-кгвиьг ди^
Седьмой год издания- ОкрЫТЭ ПОДПИСКа НЭ 1914 ГОД. Седьной год нздания.
Роскошный художественно-литературный журнал по образцу бояьших заграннчных нплюстраций
ГООППГииРиГ A Q WIIQULH ПРОГРАММА ИЗДАНиЯ: Жизнь Европы. Париж,
tvtjl ииии |\lr|ljllU Л Л||г|ЛПО Берлин, Петербург, Вена, Рим и т. д.—Придворный

и парламентский быт.— Великосветское общество.—
Уголки русской :кмзни за границей.— Путешествия, романы, повести.— Мир иэящнаго.— Красота на сцене и в
жизни —Портреты артисток, балерин и красавиц, рисунки, сцены.—Отдел парижских мод — Веселые '
наброски, юмористика.—Театры. Особый отдел: из мира таинственнаго, необычайныя явления, загадки бытия.— \

Мир духов и области высшей волшебной красоты. ^
Галлерея нартин „ПАРИЖСКАГО САЛОНА".

12 фжфмесячных богато иллюстрированных выпусиов журнала в виде роскошных больших тетра¬дей парижскаго образца—составляют цнноф художфстффнноф украшфниф гостинной, салома, набинфта,
собраний, читалфн.

ДВ ПРЕМииИ годовым подписчинам в 1914 годуи
I. Знаменитый роман Эм. Золя „РАЗМНОЖЕНиЕ" или (на выбор) ИВ ЦАРСТВе ПРИВИД-ЬНиЙ" посмерт-

ный роман Гейнце.
При подписке обяэатфльно укаэывать, какую иэ этих двух премий желают получить.

II. „Всфобщий иллюстрированный путеводитфль“. Новое издание. Летния поеэдки и путфшествия на 1914 г.

Подписная плата: на год с прфмиями 4 руб., на полгода—2 рубля.

За границу 6 руб. в год (с премиями).

Особенно роскошные (веленевые) экземпляры 6 руб. в год (с премиями).

Желающие иметь для журнала красивую папку с бронзовым тиснением приплачивают 1 руб. за год.

Шормат журнала увфличфн.
Подписка принимафтся в редакции „Европейской жизни“: С.-Пфтфрбург, Нфвский просп., № 94 и в

книжных магазинах ,,-Новаго Времени“.

"Rmi ГКЯ-ГМПТВЦГМи ' ЯН-иМи :

Книгоиздательство „НДУКА“, Книжный склад
Москва. Б. Никитская, 10а.

I. Естфствознание.

1. R. К. Пеннет. Менделизм. 1913 г.
1 р. 50 к.

2. Л. Донкастер. Наследственность в
свете новейших изследований. 1913 г. 80 к.

3. К; Корренс. Новые законы наслед¬ственности. 1913 г. 80 к.
4. Я. П. Лртари. Руководящие принципы

оценки воды по ея флоре. 1913 г. 50 к.
5. Н. В. Воронков. Планктон пресных

вод. 1913 г. 2 р.
6. Д. Скотт. Эволюция растительнаго мира.

1914 r. 1 р. 50 к.
7. Я. Н. Северцов, проф. Современныя

задачи теории эволюции. 1914 г. 80 к.
ф. Кокс. За пределами атома. 1914 г.

(Печатается.)
9. Дриш. Виталиэм. Перевод под

ред. проф. А. Г. Гурвича. (Печатается.)

10. Н. Каиденко, проф. Смерть и долголе¬тие. (Печатается.)
11. Лрбер. Естественная история угля.

(Печатается.)

12. М. Фишер. Введение в коллоидаль¬ную физиологию. 2 тт. 1914 г. 3 р. и 2 р. 25 к.
'13. М. Садовникова. Жизнь муравьев.

1913 г. 2 р. 50 к.
14. Ламарк.Философия зоологии. 1911 г. 2 р.

15. Л. Северцов. Этюды по теории эво¬люции. 1912 г. 2 р. 50 к.
16. Калкинс. Протоэоология. 1911 года.

2 р. 50 к.

II. Научно-популярнын и учебныя книги.
1. В.Оствальд.Колесожизни. 1912г.40к.
2. С. Аррениус. Судьба планет. 1912 г.

30 коп.
3. С. Аррениус. Вселенная. 1912 г. 20 к.
4. В. Фридман. Свет и материя. 1912 г.

1 р. 25 к.
5. В. Фридман. Методика арифметики.

1914 г. 75 к.
6. В. Фридман. Учебник теоретической

арифметики. 1912’ г. 75 к.
7. О. Гертвиг. Раэвитие биологии в XIX

столетии. Изд. 2-е. 35 к.

j 8. В. Линд. Практическое руководство
I к определению эверей, водящихся в Европ.
I России. 1911 г. 35 к.

I 9. Челинцев, проф. Основныя химиче¬J ския понятия. 1912 г. 35 к.
! 10. Я. иДелкановцев. Краткий курс зоо¬; логии. Иэд. 2-е. 1913 г. 2 р. 50 к.
11. Н. Л. Ульянов. Химия на службе че¬лосику. 65 к.
12. В. В. Завьялов, проф. Очерки фи¬эиологии. (Печатается.)

Библиографический Ежегодник, под
ред. И. В. Владиславлева.

1-й выпуск. Систем. указатель литературы
за 1911 г. 60 к.

2-й выпуск. Указатель за 1912 г. 90 к.
3-й выпуск. Указатель за 1913 г. 1 р. 50 к.
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Т-ва „Бр. Я. и И. ГРЯНЯТ и К£“.
СЕДЬМОЕ СОВЕРШЕННО ПЕРЕРАБОТАННОЕ И ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕННОЕ ИЗДАНиЕ

Ю. С. Гамбарова, В. Я. Железнова, М. М. Ковалевскаго,
С. Я. Муромцева (f) и К. Я. Тимирязева.

ХХии-й том (Индия-Кабальеро) вышел и разсылается, ХХиии-й том (Кабанель¬Каутский) выйдет в конце апреля.
Из содержания XXI—XXIII томов: Звук (20 стб.) — проф. О. Д. Хвольсона. Земельный вопрос

(99 стб.) — проф. М. И. Туган-Барановснаго. Землеустройство (с прилож., 20 стб.) — проф. Я. Я. Кауф¬мана. Земская статистика (14 стб.) — проф. Я. ф. Фортунатова. Земские соборы(11 стб.) —В. Н. Мянотина.
Земския учреждения (с прилож., 55 стб.) —С. М. Блеклова. Золотопромышленность (с прил., 18 стб.) — проф.
A. Н. Митинскаго. Излучение (16 стб.) —прив.-доц. A. К. Тимиряэева. Изменчнвость (10 стб.) — проф.

К. Я. Тимиряэева. Иммунитет (21 стб.) — проф И. И. Мечннкова. Инстинкт (6 стб.)— проф. М. Л. Менз¬бира. Испания (90 стб.) — Я. Деренталя. История (с прилож., 42 стб.) —A. К. Дживелегова. Исчисление

безконечно-малых (прнл., 28 стб.) — проф. Б. К. Млодэеевснаго. Италия: география (20 стб.) — проф. Я. Гис¬лери (Вергамо); история (124 стб.) — Я. К. Дживелегова, И. И. Шитца и Г. И. Шрейдера; статистико¬экономич. обзор (прил., 20 стб.)—Г. И. Шрейдера; литература (26 стб.)—В. М. Фриче; искусство (56 стб.)—
проф. Я. Вентури (Рим). иеринг (10 стб.) — проф. Ю. С. Гамбарова. Кавкаэския войны (14 стб.)—
М. Н. Понровскаго. Кавказ (31 стб.)—проф. Д. Н. Анучина. Кальвинизм (12 стб.)—проф. И. В. Лучицкаго.
Кант (27 стб.)—проф. Н. Н. Ланге. Капиталнзм (33 стб.)—проф. В. Я. Железнова. Картография (11 стб.)—
проф. Д. Н. Янучина.

Иэ отэывов столичной печати: „Большинство статей, входящих в словарь, представляют
вполне оригинальныя работы, написанныя лучшими специалистами, и отличаются строгой научностью изложения.
Некоторыя из этих статей раэрослись в обширныя монографии. Так, в восьмом томе начато печатанис
статьи М. М. Ковалевскаго об истории Великобритании, занявшей уже -468 столбцов и доведенной пока
только до реставрации Стюартов. Нужно ли говорить о том, насколько ценными являются подобныя статьи,
высоко поднимаюиция настоящий словарь над уровнем изданий справочнаго характера и превращающия его
в своего рода библиотеку для самообразования“ („Русск. Вед.“, 1911, № 227). Характер основных статей
Словаря отличаетя во вновь вышедших томах такими жс высокими достоинствами, как и в предыдущих...
Превосходныя статьи К. А. Тимирязева, М. А. Мензбира, М. М. Ковалевскаго и многих других авторов

по своей содержательности далеко превосходят статьи на аналогичныя темы даже в лучших западно-евро¬пейских энциклопедиях“ (там же, 1913, № 66). „Словарь т-ва Гранат является необходимой и прекрасной
настольной книгой" („Вестн. Воспит.“, 1911,№ 8). „Статьи... зачастую представляют собою обширныя моно¬графии, отличающияся живостью и яркостью изложения и читающияся с захватывающим интересом" („Сев.
Зап.“, 1914, № 1). „Его научно-обективное изложение не походит на формальный перечень данных, принятый
обыкновенно в немецких энциклопедиях... Эти условия выделяют „Словарь“ из ряда многочисленных
энциклопедических издаи:й и делают его не только справочным пособием, но и собранием чреэвычайно

интересных статей по всем отраслям знания* (иДень“, 1913, М 47). „Историко-литературныя статьи... напи¬саны наиболее авторитетными специалистами" (гГол. Минувш.“, 1913, II). „...целый рядт» статей крупной цен>
ности, использовавших все материалы данной области и в полмой мере удовлетворяюших и богатством
сведений, и мастерством изложения, руководимаго принципом, „чтобы словам было тесно, а мыслям

(тут надо прибавить — и фактам) —просторно" („Речь“, 1912, № 49). „Издание ведется с любовью, со зна¬нием дела, поставило себе прекрасныя цели, дает богатый материал* („Современный Мир“, 1913, I).
„Совершенно исключительной особенностью этого издания, выделяющей его из всех других ему подобных

иэданий у нас, является его поистине роскошная внешность" („Голос Современникаи, 1912, № 5). „Иллю¬стративная часть далеко оставляет за собою все, что до сих пор давалось подобпыми иэданиями не только
в России, но и заграницей" („Утро России", 1910, № 317). „Словарь вполне заслужил тот широкий успех,
которыЙ он встретил" („Современное Слово", 1913, № 1996).

В гтервых 22 • х*ь томах помещено: 76 теистовых приложений (1.344 стб.) и
437 художествённых прилотений в целую страницу, в т. ч. рвзборньия тодели
тела челов^нар головы и глаза и двигатфля Дизеля, 37 репродукций в красках
и 74 анГлийских гелиогравюры — REMBRANDT INTAGLIO.

Географичесния иарты составят особый том*атлас, который будет снабжен
подробным указателем географических мест и их расположения. Географическия карты государств и
русских губерниЙ составляются специално для настоящаго издания членом Парижскаго Географическаго
Общества и сотрудником Гашетовскаго географическаго бюро Д. И. Аитовым при участии членов того же бюро
B. Гюо, М Шено, Г. Багге и др. и гравируются в Париже в известном картографическом институте Эрар.

Модели по анатомии иэготовляются в Мюнхене, по технике —в Фюрте, двутонныя репродукции —
частью в Берлнне, английския гелиогравюры — Rembrandt Intaglio —в Лондоне. По авторитетному отзыву

директора Берлинской национальной галлереи Бодэ, „этот новый способ репродукции совмещает все каче¬ства, требующияся для истинно-достойнаго воспроизведения великих творений кисти“. Ц*Ьна ТОНиа (при
подииске на все издание): удешевленнаго изд.—2 р. 30 к.; полнаго иллюстриров. изд,—3 р. 30 к. За переплет
(по рис. ак. жив. Л. О. Пастернака)—50 к. За,пересылку—по действит. стоимости. По соглашению с конторой

допускается разсрочка платежа. Первыф 10 тоияов вышли двумя повторными, Стфрео¬ТИПН- иэданияши (8-м и 9-м); подготовляется новое (10-е) стереотипное иэдание их. По желанию, тома
Словаря высыл. для оэнаногаления (С правом возврата).

Подробные проспекты высылаются no требованию безплатно.

ПОД РЕДЯКЦиЕЙ ПРОФЕССОРОВ

Бр. А. и И. ГРАНАТ и К
oil Москва, Тверской б., 15-П.

Р�
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Открыта подписка на новое издание Т-ва „МиР“.
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Г. В. Д техаяов.

ИСТОРиЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОИ МЫСЛИ.
Иэдание составит около 5 томов приблизительно по 18 листов в каж¬дом всего около 90 лкстов (1500 стр.) и будет иллюстрировано портретами
историков, публицистов и общественных деятелей.
УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ: При подписке уплачивается 2 руб. и при получении
^каждаго тома по 2 руб. 80 коп. (в переплете и

с пересылкой) и сверх того по 10 коп. за перевод платежа.

ИТОГИ НАУКИ
В ТЕОРиИ И

ПРАКТИК.

Под редакцией проф. М. М. Ковалевснаго, проф. Н. Н. Ланге, Нинолая Морозова,
проф. В. М. Шимневича.

Из отэывов печати: „...Представляя из себя научную энцинлопедию, „ИТОГИ НАУКИ"
ни в каком случае не имеют характера справочника: это—изданиф, преднаэначфнное служить
для саиообразования в широном смысле этого слова,—иэданиф, ноторое дает то, что представляет
наибольшую ценность для широкой публини... Наибольшим достоинством „ИТОГО” является то
обстоительство, что редакции удалось сохранить за ними характер популярнаго издания без

вснкаго ущерба для его содержательности... Неноторые отделы по красоте и увлфиательности изло¬жения являются настоящими шедеврами. С внешней стороны иэдание нф оставляет желать ничего
лучшаго". Современный М I р , февраль 1912 г.

Издание распадается на четыре больших отдела: I. Мертвая природа. II. Жиэнь. III. Психи¬чесний мир. IV. Общественная жиэнь. Издание составить около 12 томов и будет богато иллю¬стрированно. Вышли: I, II, III, V, VI и VII томы.
ЦНА ИЗДАНиЯ: по подписке по 6 р. 75 коп. за том в роскошном переплете. Допуснавтся

разсрочка платеша.

Иотория западной литературы авоо-т
под редакцией проф. ф. Д. Батюшкова.

При ближайшем участии проф. ф. А. Брауна, акад. Н. А. Котляревскаго, проф. Д. К. Петрова,
прив.-доц. Е. В. Аничнова и прив.-доц. К. ф. Тиандера.

Все издание составит около 200 листов, т.-е. около 3200 страниц большого
формата, и будет богато иллюстрировано (до 1,000 рис.). Издание выходит киигами,
по 9 листов каждая, всего приблизительно 20 книг. Вышло 6 книг.

УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ: При подписке уплачивается — 2 руб.. при получении каждой
^и^—’ книги—2 руб. (включая перес ); последняя книга—безплатно.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСНА НА ИЗДАНиЯ:

„История русской литературы". Под

редакц. A. Е. Грузинскаго, Д. Н. Овся¬нико-Куликовскаго и П. Н. Сакулина.
„Руссная литература XX вена‘и Под

редакцией проф. С. А. Венгерова.
„Педагогичесная бнблиотена".

,,Силуэты руссних писателей11.
Ю. И. Айхенвальда.

пРуссная иетория с древн. вре¬мен11. М. Н. Покровскаго.
„Деиаиерон-ь11. Дж. Боккачьо.

„Научно-популярная библиотена*. I „Эволюция мира". Каруса Штерне.

Пр ослектьи БЕЗШиА. ТНО.

Главная нонтора Т-ва. „МиР“: Моснва, Знаменка, 9.

Тии.ТвА И.Н.КУШНЕРЕВиК*. Москва.

1914.
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории землй; —проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через
кристаллы;—проф. Е. Шефер. Природа, происхождение и сохранение жизни; —проф. Б. Ф. Вериго. Чем
отличается' идиоплазма яйцевой клетки от идиоплазмы сперматозоида?;—С. Г. Григорьев. Несколько слов о

географии и страноведении;—проф. Л. Л. Иванов. На Новой Земле;—П. R. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—Л. R. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в слу¬жении человечеству;—Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер. Клеточные вихри; —проф. Г. И. Танфильев.
Полярныя страны;—проф. Л. В. Писаржевский. Главнейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—
Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная им физическая школа; — астр. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—

Я. Е. Ферсман. Существуют ли границы нашему познанию природы?;—проф. Б. Ф. Вериго. Значение поло¬вых отличий и источник их происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм; — П. Н. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы;—прив.-доц.
В. Я. Бородовский. Теория распада атомов;—Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном
электричестве;—прив.-доц. Н. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек;—
Михаил Фарадэй. 1791—1867;—д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография;—Экспедиция кап. Скотта;—
Я. R. Михайлов. Поглощение света в космическом пространстве;—Я. Думанский. Коллоидальные растворы;—
Яртурт» Гамм. Наша атмлсфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";—проф. П. И. Бахметьев.
В поисках за • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—проф. Э. Бордаж. Наследствен-
ность и теория мутаций;—Я. R. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Я. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи и кристаллы;—Я. Р. Кириллова.

Радиоактивность и возраст минералов;—I. Лукашевич. Циклы размывания;—проф. М. М. Новиков. Дарви¬низм и неоламаркизм; —д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразных
болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис—Г. Я. Тихов. Мерцание звезд, его запись и

воспроизведение.—Я. Е. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе и источники его пополнения.—R. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Матбриализация электронов— Проф. В. В.
Завьялов. Инстинкт и разум.—В. М. Ярнольди. О прививочных помесях и растительных химерах.—

Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод доказательства родственных отношений между различными орга¬низмами и новая теория наследствен.—Прив.-доц. Д-р Л. Лихвитц. Новыя изследования по пути разрешения
старой проблемы питания.—Прив.-доц. П. Ю. Шмидт. Размножение протея.—Б. М. Беркенгейм. Присуждение
премии Нобеля по химии в 1912 году.—Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Telsserenc

de Bort'a.—C. Покровский. От Камы до Вычегды. П. Я. Бельский. Образование материков;—Ф. Н. Краше¬нинников. Климент Яркадьевич Тимирязев;—проф. В. В. Завьялов. Mope и жизнь;—В. Л. Омелянский.
О микробах, связывающих свободный азот атмосферы;—проф. Н. К. Кольцов. Мыслящия лошади;—проф.
Н. М. Кулагин. Памяти проф. П. И. Бахметьева;—I. Ф. Полак. Загадка кометы Энке;—проф. О. Д. Хвольсон.

О числе мировых агентов;—проф. П. И. Бахметьев. Иллюстрация применения математики в области био¬логических наук; — пр.-доц. Г. П. Зеленый. Психическия реакции животных, как обект естествознания;—
проф. Я. Е. Чичибабин. Белковыя вещества и пути к их синтезу; — Д-р Я. Штанге. Младенческие годы
химии;—С. Г. Григорьев. Д. Н. Янучин;—П. В. Циклинская. Роль бактерий в кишечном канале человека
и животных;—В. Лебедев. Как борется Ямерика с вредными насекомыми;—проф. К. Д. Покровский.
Солнечная обсерватория на горе Вильсон;—Я. Е. Ферсман. Изумруды Урала;—М. Д. Залесский. Новый

метод изучения строения ископаемых углей; — проф. И. И. Мечников. Туберкулез; — Ив Делаж. Воз¬можен ли партеногенез у человека;—засл. проф. И. Я. Каблуков. Из воспоминаний о деят. Императ.
Общ. Люб. Ест., Янтр. и Этн.; — проф. Л. Я. Тарасевич. 25-летний юбилей Парижск. Пастеровск. Института;—
Р. Марек. Человек и лес.

иСАОВиЯ ПОДПИСКИ' 4tHa на Г°А Сс досшавк. и пересЬилк.) — 5 руб.;
м.....    .. .... на 1 /2 г.— 2 р. 50 к.; на гпри мЬсяца—1 р. 25 к.,

на 1 мес.—50 коп.; за границу. на год—7 руб.

Комплекты всех №№ за 1912 и 1913 гг. высыл. каждый по получ. 5 p.; в роскошн. перепл.—6 р. 50 н.
Отдельная книжка с пересылкой—60 коп., наложенным платежом—80 коп.

1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала, должны быть заявлены немедленно

no получении следующаго очереднаго М; в противном случагь контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемешь адреса гг. подписчика благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращениа в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для отвгьта, а равно сообщать бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природа", во всех книжных

Обявления печатаются в журнале по спедующей цене: на обложке:

4-я стр.—100 p., ‘/a стр.— 60 p., */4 стр.— 35 p.; 2-я и 3-я сшр.—75 p., и2 стр.— 40 p.,

ии стр— 25 p., после текста: сгпр.— 60 p., Ч2 сипр.—35 p., */j сгпр.—20 р.

J
К СВеДеНиЮ Гг. ЛОДПИСЧИКОВ.

г

магазинах, земских складах и почтовых отделениях.



С 1-го ЯНВАРЯ1914 г. подписка на швмс.журн. ЛТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСШ
БИБЛиОТЕКЛ-ПРИРОДД" и „ОСНОВНЫЯ НДЧДЛД ЕСТЕСТВОЗНЙНиГ прекпащается.
В 1914 г. серии книг под теми же названиями будут выход. НЕПЕРЮДИЧЕСКИ.

Вь 1913 году вышли следужощия кннгн:
я) в серик „БИБЛиОТЕКА-ПРИРОДА

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. fl. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакцией проф. Е. ft. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. P. ЭККНРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
ft. ft. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. ft. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. ft. Генкеля.
Цена 1 руб., с перасылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРкВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) в сериа „ОСНОВНЫЯ НЛ7АЛА ЕСТЕСТВОЗНЛИиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 80 коп., с пересылкой 1 ^руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
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