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78.7 C. K. K o c т и н c к и й.

О новейших способах определения видимаго
собственнаго движения звезд.

Старш. астр. Пулнов. Обсерв. С. К. Ностинскаго.

§ 1.

Еще во времена глубокой древности, лю¬буясь ночным небом, усеянным свер¬кающими звездами, человечество научилось
отличать, так называемыя, блуждающия
звезды — планеты и кометы — от звезд

неподвижных, соединенных в неизмен¬ныя фигуры — созвездия, и как бы приби¬тых, в виде золотых гвоздиков, к
хрустальному своду неба ‘), равномерно об¬ращающемуся в течение суток вокругь

неподвижной Земли. Среди быстро изме¬няющихся явлений природы и событий чело¬веческой жизни звездное небо являлось как
бы символом неизменности и вечности.

Такое воззрение господствовало много

веков: даже великий Коперник держался,

в этом случае, мнения древних, а Кеплер

и Галилей, хотя и считали уже неподвижныя
звезды самосветящимися телами, подобными

нашему Солнцу 2), но все-таки не имели
вернаго представления об их расположении

в пространстве, относительно нашей сол¬нечной системы.
Только после открытия закона всемирнаго

тяготения, при преемниках Ньютона, когда

хрустальныя сферы древних были оконча¬тельно разбиты изследованиями кометных
путей Галлеем, идея о многочисленности

миров, подобных нашему Солнцу, нача¬ла постепенно проникать в сознание чело¬вечества; при этом самая „всемирность"
силы тяготения логично должна была при¬вести к мысли, что в мире нет покоя:
все движется, „все течет“—по выражению
древняго философа, и стало-быть как все
звезды, так и само СолнцЬ, в качестве
одной из них, должны иметь собственныя

движения в пространстве.
В настоящее время мы хорошо знаем,

что звезды находятся на громадных раз¬стояниях от нас, и, следовательно, даже
большия линейныя скорости их движения
должны представляться нам, в проекции

1) Самое выражение „stellae fиxae“ или „astra fиxa*
можно перевести: „прибитыя" или „прикрепленныя
звезды"—оть ftgere, прибивать, прикреплять.
2) Правда подобныя идеи встречались уже и в

древности, напр., у пифагорейцев, но оне имели
только чисто умозрительный характер.

на небесную сферу, под очень незначитель¬ными углами; например: находящаяся в
южном небесном полушарии, в созвездии
Живописца, звездочка восьмой величины, с

известным нам до сих пор наиболь¬иш.ч видимым собственным движением,
проходит по дуге большбго круга только
8". 7 в год, т.-е. ей потребовалось бы
около 215 лет для прохождения видимаго
диаметра луннаго диска; следующия за ней, по
величине собств. движения, суть звезды 1830

Groombr. (6.5 вел.), всозвездии Большой Мед¬ведицы, движущаяся со скоростью 7".1 вгод,
и затем—знаменитая двойная звезда 61-я

в созвездии Лебедя (5.6 и 6.3 вел.), собств.

движение которой равняется 5''. 2 и изучено
лучше всего3); мы прилагаем здесь рисунок
(рис. 2), представляющий увеличенную копию
с пулковской фотографии этой последней
звезды и показывающий ея положение между
окружающими звездами (до 14-ой величины

включительно) в 1912 году. Стрелкой,укааа¬но направление ея видимаго собств. движения,
а крестиком отмечено место, которое звезда

занимала в 1839 г. (во времена Бесселя):

путь, пройденной ею за 73 года, равен 6'23"
приблизительно.

Из предыдущаго ясно, что до изобрете¬ния зрительных труб вообще нельзя было
заметить подобных малых передвижений,
и только начиная с конца XVиии века,
а затем уже в. XиX столетии, благодаря

усовершенствованию астрономических ин¬струментов и способов измерения, удалось
определить достаточно точно собств. дви¬жения значительнаго числа звезд и затем
сделать интересные выводы из этого мате¬риала. He останавливаясь долго на истории
вопроса, отмечу только,. что честь первому

указать практически на вероятность соб¬ственнаго движения некоторых звезд вы¬пала на долю того же Эдмунда Галлея
(рис. 1), который, в 1718 году, обратил

внимание на значительное несогласие наблю¬денных Флэмстидом широт трех звезд
(Арктура, Сириуса и Альдебарана) с широ-

3) По этой причине Бессель выбрал ее, в 1839 году,
для первой точной попытки определения эвеэднаго

параллакса, т.-е. раэстояния эвезды от нашей сол¬нечной системы; для 61-ой Лебедя оно равно 9*/3 све¬товым гоиами.
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тами, вычисленными древними астрономами

Гиппархом и Птоломеем. Позднейшие на¬блюдатели вполне подтвердили замечание,
сделанное Галлеем, и с той поры—вплоть

до наших дней—одной из существенней¬ших задач измерительной астрономии
является составление росписей, или катало¬гов точных положений на небе возможно
большаго числа звезд, а затем—сравне¬ние старых и новых каталогов между
собою, с целью вывода абсолютных собств.

движений этих звезд. Вяагодаря в осо¬бенности трудам
Брадлея, Пиацци,
Лаланда, затем—

Бесселя, Аргелан¬дера, В. Струве, a

в новейшее вре¬мя—Ауверса, Нью¬комба и недав¬но скончавшагося
Льюиса Босса, мы

знаем теперь с
хорошеюточностью
абсолютное собст.

движение око¬л о 15000 — 20000

звезд, хотя пре¬имущественно толь¬ко более ярких—

вследствие сравни¬тельно слабой опти¬ческой силы упо¬треблявшихся ме¬ридианных инстру¬ментов и особен¬ностей самого спо¬соба наблюдения.
Прежде чемпе¬рейти к главному
предмету нашей
заметки, т.- е. к

описанию новей¬ших, фотографи¬ческих метод-в
определения собственнаго движения звезд,

мы остановимся несколько на выяснении тер¬мина: „абсолютное“ собств. движение звезды,

в противоположность с таковымже „отно¬сительным“, и на способах его определе¬ния. Если мы, в некоторую определенную
эпоху, отнесем наблюденное положение
зведы ка небесной сфере *) к некоторым
неи.именным осям координат, напр., к

4) Конечно уже освобожденное от влияния ре¬фракции и аберрации света, а также от различных
технических ошибок наблюдений.

неподвижному небесному экватору и точке
весенняго равноденствия, а затем сделаем

то же самое для наблюдения этой звезды

в другую эпоху, то изменение каждой из

ея координат, деленное на разность эпох,

выраженную в Юлианских годах, даст

нам абсолютное годичное собств. движение

звезды по соответствующей координате

(motus proprиus).
Ho мы знаем, что вследствие явления

предварения равноденствий и колебания зем¬ной оси положение небеснаго экватора — и
стало-быть точки

весенняго равно¬денствия — безпре¬рывно меняется,

т.-е. наши оси эква¬ториальных коор¬динат не остают¬ся неподвижными,
и, следовательно,

для редукции на¬ших наблюдений
к воображае¬мым неизменнымь
осям, мы должны

знать точную коли¬чественную вели¬чину сказанных
изменений, т.-е.,
так называемыя,

постолпныя пре¬Нессии и трпации.

Однако, эти по¬стоянныя—в осо¬бенности постоян¬ное процессии,—
равно как и абсо¬лютное положение
точки весенняго

равноденствия, мо¬гут быть опреде¬лены с необхс¬димой точностью
только из подоб¬ных же наблюдений звезд, в связи с на¬блюдениями Солнца; но, по предыдущему,
все звезды имеют некоторыя видимыя

собств. движения, величины которых не¬избежно взойдут в результаты определе¬ния сказанных постоянных и исказят
их в ббльшей или меньшей степени.

Отсюда ясно, что поставленный выше

вопрос об определении абсолютнаго соб¬ственнаго движения звезд, в связи с
определением указанных астрономических

постоянных, говоря строго, является зада¬чей со многими неизвестными, при чем

Рис. 1. Эдпунд Галлей, первый заметизший соб. движение
звезд.
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число неиэвестных всегда будет превы¬шать число уравнений, а потому эту задачу

можно решать только путем последователь¬ных приближений и с известными допу¬щениями.
Обыкновенно поступали так: определяли

постоянное прецессии из сравнения далеко
отстоящих по времени наблюдений очень

большого числа звеэд, возможно равномер¬нее распределенных по всему небу, допу¬ская при этом, что собств. движения их,
во-первых, очень малы, а во-вторых—на¬правлены, случайно, во все возможныя сто¬роны, так что их можно разсматривать,
как небольшия, случсшныя ошибки наблю¬дений. Затем, пользуясь уже найденными
постоянными, переходили к определению

абсолютных положений на небе и абсолют¬ных собств. движений небольшого числа
более ярких звезд (фундаментальныя и
главныя звезды), частью легко наблюдаемых

даже и днем—вместе с Солнцем, дви¬жение котораго определяет нам наши
основныя небесныя оси координат; далее,
употребляя эти звезды, как опорныя точки,

нетрудно уже было привязать к ним,

путем меридианных наблюдений, значи¬тельно ббльшее число более слабых звезд,
составивших, таким образом, как бы
основную, уранографическую сеть пунктов

на небесном своде, к которым можно

привязывать дальнейшия определения поло¬жений различных, еще более слабых не¬бесных обектов, совершенно аналогично
тому, как это делается в геодезии и то¬пографии при составлении карт известных
частей земной поверхности.
Понятно, что таким образом можно

идти, практически, только до известнаго
предела, определяемаго оптической силой
обыкновенных меридианных инструментов.
В настоящее время, благодаря многолетней
совместной работе многих обсерваторий,

мы имеем в распоряжении довольно точ¬ныя абсол. положения всех звезд до 9-ой

величины, и даже некоторых более сла¬бых, для всего севернаго неба и для значи¬тельной части южнаго (около 180,000 звезд
в зонных каталогах международнаго

астрономическаго общества, от 80° север¬наго до 18° южнаго склонения); но только
не более, как для десятой части этих
звезд имеются повторныя наблюдения в

достаточно отдаленную эпоху, дающия воз¬можность найти их абсолютныя собствен¬ныя движения.
С другой стороны, если мы

в некоторую эпоху отметим

точное положение на ‘небес¬ном своде какой-нибудь звез¬ды относительно соседних,
очень близких к ней звезд,

а затем повторим то же на¬блюдение в другую, отдален¬ную эпоху времени, то подме¬ченное изменение этого поло¬жения звезды будет предста¬влять собою ея видимоеотмосм¬телпое собств. движение за
промежуток времени между

двумя эпохами. При этом

легко видеть следующее:

1) определение из наблю¬дений относительнаго собств.
движения звезд, по существу

дела, не зависит от пре¬цессии и нутации, так как
эти последния изменяют толь¬ко положения осей координат;
2) при выборе звезд сра¬внения достаточно близко к
определяемой, нак это обы¬кновенно имеет место при

наблюдениях филярным микрометром на

рефракторах, или при астрофотографиче¬ских наблюдениях, относительное собств.
движение определяется гораздо точнее абсо¬лютнаго, так как влияние различных те-

Рис. 2. Звеэда с большим собственнымь движением—61-я в
соззезяии Лебедя.
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оретических и технических ошибок (ре¬фракция, аберрация и проч.), в этом слу¬чае почти исключается из результата;
3) если абсолютныя собств. движения

эвезд сравнения известны заранее (из
меридианных наблюдений), или же
практически близки к нулю (для
слабых звезд), то определенныя

таким путем относительныя соб¬ственнаго движения звезд приво¬дятся к абсолютным^ другими
словами: этот способ, при на¬личности упомянутой выше урано¬графической сети основных опре¬делений, является естественным
продолжением описаннаго выше ме¬тода абсолютных определений и
может бы+ь применен к несра¬вненно большему числу звезд.

Подобныя определения относитель¬наго собств. движения звезд дела¬лись уже давно с помощью реф¬ракторов и гелиометров, но боль¬шею частью касались сравнительно
ограниченнаго числа исключитель¬ных обектов (оптически двойныя
звезды, звеэды в разсеянных

звездных скоплениях и т. п.; см.

работы Струве, Бурнгама, Comstock’a

и других), и только с приложе¬нием фотографии к изучению звезд¬наго неба явилась вполне есте¬ственная мысль предпринять плано¬мерныя изследовианиявэтом напра¬влении. К описанию уже предприня¬тых или намеченных работ этого
рода мы и перейдем в следующем
параграфе.

§ 2.

Слишком тридцать лет тому назад,
благодаря недавнему изобретению сухих
пластинок, парижским астрономам —
братьям Henry удалось весьма успешно

применить фотографию к построению звезд¬ных карт и к решению некоторых дру¬гих астрономических вопросов. Их ра¬боты обратили на себя общее внимание, и
в 1887 году, по инициативе директора Па¬рижской обсерватории Mouchez’a, в Париже
состоялся международный конгресс, решив¬ший приступить к грандиозной работе по
составлению фотографической карты всего

неба для звезд до 14-ой величины при¬близительно, а также—каталога всего неба
(т.-е. списка точных абсол. положений
звезд) для звезд до 11-ой величины
включительно. Работа была распределена,

по небесным зонам, между 18-ю север¬ными и южными обсерваториями; был вы¬работан специальный тип инструмента
для фотографирования неба (нормальный
астрограф; см. рис, 3); составлена подроб-

ная инструкция для наблюдателей, а также
сделан, в позднейшие годы, целый ряд
предварительных изследований, которыя

легли в основу современной астрофото¬графии.
По разным причинам эта работа не¬сколько задержалась; однако в настоящее
время почти все снимки с более короткой
экспозицией, предназначенные для точнаго
измерения относительнаго положения звеэд

до 11-ой величины (для фотогр. наталога
неба), уже получены и большая часть их
измерена, за исключением преимущественно
некоторых южных зон. Таким образом,
через несколько лет, когда эта часть
работы закончится, мы будем иметь в
распоряжении относительныя положения около

3,-000,000 звезд до 11-ой величины, кото¬рыя легко будет привязать к абсолютной
уранографической сети так, как сказана

Fhc. ?. Нормальный 13-и дюймовый астрограф Пулковской
обсерватории.
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выше в § 1. Заметим, -что точность полу¬чаемых таким путем фотографических
положений звеэд не только не уступает

наилучшим меридианным определениям,
но даже значительно превосходит их.

Снимки с. более продолжительной экспо¬зицией — специально для фотографической
карты неба — делались гораздо медленнее,
и в настоящее время еще значительная

часть неба не покрыта ими; в будущем
они должны дать, в репродукции на бумаге,

полньий фотогр. атлас всего неба, содержа¬щий около 25.000,000 звезд до 14-ой вели¬чины (в масштабе 30" в одном милли¬метре). Как показали специальныя измере¬ния особым прибором, можно будет брать
положения звезд с этих карт с точ¬ностью, не уступающею отдельным опре¬делениям меридианными кругами.
Но очевидно, что для специально иниере¬сующей нас задачи о собственных движе¬киях звезд результаты этой колоссальной
работы приобретут значение только спустя
много лет, когда она будет повторена

частично, или вся целиком; это есть на¬учное сокровище, ценность котораго будет
воэрастать со временем и которое даст

будущим поколениям детальнейшее пред¬ставление о строении нашего звезднаго мира.
Однако же и в настоящее время на

некоторых обсерваториях стараются ис¬пользовать сделанные раньше небесные
снимки для определения собственных дви¬жений звезд, снимая те же области неба
во второй раз и применяя к ним тот
или другой способ измерения. Кроме того,
еще в 1904 году известный голландский

аетроном и. С. Kapteyn предложил неко¬торое видоизменение обыкновеннаго фото¬графическаго метода определения собств.
движений звезд, представляющее значитель¬ныя удобства в практическом отношенги;
именно: в обычном методе мы должны
снять две пластинки одной и Той же области

неба, в две эпохи возможно удаленныя
друг от друга, и затем—точно измерить,

на особом приборе, прямоугольныя коорди¬наты всех звезд на каждой пластинке
в отдельности; сравнение результатов,

полученных для однех и тех же звезд,

после известных редукций, дает относи¬тельныя собств. движения этих звезд в
промежутке, при чем выбор звезд сравне¬ния и определяемых остается до известной
степени произвольным; напротив, в спо¬собе Kapteyn’a употребляется только одмп
пластинка, но на ней снимается выбранная
часть неба два раза—в ту и друг>ю эпоху;

при этом, конечно, фотогр. пластинка со¬храняется непроявленной в про,межутке,
а два изображения каждой звезды помеща¬ются на ней возможно ближе друг к другу,
для чего, при втором снимке, вся пластинка

немного сдвигается в сторону.

Практическия преимущества способа Kap¬
teyn’a заключаются в следующем:

1) измеряются под микроскопом только

небольшия разстояния—в несколько деся¬тых долей миллиметра (разстояния между
изображениями одной и той же звезды, сня¬тыми в две эпохи), для чего достаточно
иметь короткий микрометрический винт;
между тем при обыкновенном методе
приходится измерять разстояния в несколько

десятков миллиметров, что, конечно, де¬лается сравнительно менее точно;
2) все редукции весьма упрощаются, и

общее количество затраченнаго труда со¬кращается в значительной степени, и на¬конец:
3) возможныя деформации чувствительнаго

слоя, зависящия преимущественно от дей¬ствия химических и физических операций
(проявление, фиксирование, промывание и т. п.),
совершенно не влияют на результат, так
как их можно считать одинаковыми для

двух, очень близких друга к другу изоб¬ражений.

Мы не будем здесь входил в теорети¬ческия подробности способа Kapteyn’a и огра¬ничимся только указанием, что в резуль¬тате его применения, как это следует
из предыдущаго, получаются собственныя
движения нескольких отдельных звезд,

или целой группы звезд, относительно дру¬гих, соседних с ними, принятых за
опорныя; для перехода от полученных та¬ким путем относительных собственных
движений к абсолютным необходимо знать

среднее абсол. собственное движение опор¬ных звезд, или же выбрать эти последния
так, чтобы теоретическая малость их
собств. движений была вероятна a prиorи;

иначе сказать: выбрать за опорныя воз¬можно более слабыя звезды ').
Вследствие своей практической простоты

способ Kapteyn’a особенно удобен для

наблюдений массоваго, так сказать—стати¬стическаго характера (Durmusterung), напри¬мер для определения средняго собственнаго
*) Допуская в среднем, и в первом прибли¬жении, что абсол. яркости, а также абсол. скорости
движения в пространстве блиэко одинаковы для всех
звезд, имеем, как геометрическое следетвие, что
видимое угловое движение эвезды быстро убываегь
с уменьшением ея видимой величины.
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движения звезд определенной величины,
или вообще—определенной группы звезд.
Сам Kapteyn (вместо с de Sиtter’oM^

применил этот метод в первый раз

еше в 1904 году для определения собствен¬наго движения известной звездной группы
Гиад, при чем необходимые снимки были

сделаны нормальным астрографом гель¬сингфорской обсерватории с промежутками
не более пяти лет между двумя эпохами;
были определены собстве+жыя движения 395
звезд приблизительно до 10-й величкны,

и вероятная ошибка определения одного го¬дичнаго собств. движения не превысила, в
среднем, zt0".015, т.-е. получилась такая

точность, которая достижима на меридиан¬ных инструментах только при гораздо
ббльшей разности эпох между двумя на¬блюдениями.

В 1906 году Kapteyn печатно предло¬жял новый, систематический план соби¬рания материала, необходимаго для изучения
строения вселенной, а именно: так называе¬мый „план избранных площадей" (Plan
of selected Areas), составляющий, отчасти,

развитие стариннаго метода „черпаний" В.Гер¬шеля; в этом плане, между прочим,
намечен как раз вышеописанный фотогр.
метод для определения собств. движений
около 20,000 звезд—между 7-ой и 13-ой
величиной; соответствующая работа ведется
уже на обсерваториях в Оксфорде и на

мысе Доброй Надежды. Применялся сказан¬ный метод для решения ‘частных задач
также и в других местах, напр. в Пул¬кове, и всегда с хорошим успехом.
Но, при всех своих достоинствах,

фотогр. способ Kapteyn’a не свободен и
от некоторых, довольно суицественных

недостатков; именно: так как фотогр.

пластинка сохраняется нспроявленной в те¬чение целаго ряда лет, то, следовательно,
снимки звезд, сделанные в первую эпоху,

имеются на ней только в виде „скрытаго

изображения", а потому наблюдатель не зна¬ет наверное до самаго конца, насколько
его работа удалась, т.-е. получит ли он

достаточно хорошия и пригодныя для точна¬го измерения негативныя изображения звезд?
Конечно, этому горю можно помочь в зна¬чительной степени, снимая, одновременно,
контрольную пластинку, проявляемую сей¬иас же, или — вообще увеличивая число
пластинок и отдельных снимков на них;

однако, неприятные сюрпризы все-таки воз¬можны, как это и случалось, напр., вГель¬сингфорсе и в Оксфорде.
С другой стороны есть еще одно вред-

ное обстоятельство, бороться с которым
уже значительно труднее: дело в том,
что скрытыя фотографическия изображения
звезд, как было замечено на многих
обсерваториях, сильно ослабевают и как
бы расплываются с течением времени,

особенно под влиянием влажности; вслед¬ствии этого на негативе, полученном по
способу Kapteyn’a, изображения одной и
той же звезды, снятыя в две удаленныя
эпохн, могут сильно различаться по виду,

а это может дать, в свою очередь, по¬вод к известнаго рода систематическим
ошибкам при измерении.

В виду всего этого, в настоящее вре¬мя многие астрономы все-таки предпочитают

Рис. 4. Стереокомпаратор Zeиss'a (с бинокуляр¬ным микроскопом—для стереоскопическаго изме¬рения).
определять собственныя движения звезд

из сравнения отдельных пластинок, про¬являемых непосредственно после экспози¬ции, но только стараются, по возможности,
упростить методредукций.и вособенности—
способ измерений; в последние годы для

этой цели был предложен новый при¬бор, называемый стереокомпаратором.
§ з.

Главная идея стереокомпаратора, или
просто: компаратора, построеннаго фирмою
Zeиss’a в иене еще в 1901 году (см. рис.

4), заключается в том, что фотографиче¬ския изоёражения одного и того же обекта,
имеющияся на двух раэличных пластин-
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ках, с помощью отражений в зеркалах

или призмах, соединяются как бы в од¬но изображение, которое может быть раз¬сматриваемоодновременно двумя илазами, как
в стереоскоп (стереокомпаратор по су¬ществу), или же—одним илазом, закрывая
и открывая попеременно изображение той

или другой пластинки (компаратор с „ми¬гающим" микроскопом = Blиnkmиcroscop).
В последнем случае, это так называе¬мое „мигание" может производиться столь

быстро—с помощью особаго механическа¬го приспособления, что слившияся изображе¬ния с обеих пластинок видны тоже как
бы одновременно.

Очевидно, что если фотогр. изображения
обектов совершенно тождественны во

всех своих частях на обеих разсма¬триваемых пластинках, то как стерео¬скопически, так и в мигающий микроскоп
мы увидим плоскую картину, ничем не

отличающуюся от той, которую дает раз¬сматривание каждой пластинки в отдель¬ности *). Но за то всякое разлгичие в по¬ложении какого-либо обекта (или часзд
изображения) на одной пластинке, сраваи¬тельно с другой, сейчас же скажется в
том, что при разсматривании двумя глазами

(стереоскопически) мы увидим соответ¬ствующий обект выступающит, в ту или
другую сторону, из общей плоскости (те¬лесное изображение), при чем величина и
знак этого выступления как раз будут
соответствовать величине и направлению

действительнаго смещения изображения об¬екта на пластинке—в проекции на напра¬вление стереоскопическаго базиса 2). С дру¬гой стороны, при разсматривании в мигаю¬щий микроскоп (монокулярно), сместивший¬ся обект будет казаться двойным, и это
раздвоение, по величине и по направлению,
будет соответствовать общему смещению
на пластинке.

Мы не будем здесь останавливаться на

подробностях устройства стереокомпарато¬ра Zeиss’a и манипуляций с ним, отсылая
за этим к специальным статьям; скажем

только, что в нем соединены все приспо-

1) За исключением только некотораго усиления
интенсивности изображений.
2) При обыкновенном, бинокулярном зрении раэ-

стояние между зрачками глаз служит стереоско¬пическим базисом (6—8 сант.); в стереокомпара¬торе, который, по идее, есть в сущности телесте¬реоскоп Гельмгольца, стереоскопический баэис уве¬личивается в несколько раз с помощью отра¬жений, и равняется, приблизительно, раэстрянию ме¬жду соответствующими изображениями на двух пла¬ртинках.

собления, необходимыя не только для раз¬сматривания фотогр. изображений по всей
пластинке (с разными увеличениями), но и
точнаго измерения подмеченных смещений:

обе пластинки имеют как общее движе¬ние, по двум координатам, так и отдель¬ное—для каждой пластинки,что оценивает¬ся по известным шкалам; каждая пла¬стинка имеет также вращение в своей
плоскости, что необходимо для их ориен¬тировки; бинокулярный микроскоп снабжен

точным микрометрическим винтом, на¬значенным для измерения тонких стерео¬скопических эффектов, а к мигающему,
монокулярному, микроскопу приспособляется,

обыкновенно, филярный микрометр с дву¬мя взаимно перпендикулярными микром.
винтами, или же с одним винтом и с

позиционным кругом.

Из предшествующаго ясно, что стерео¬компаратор является как раз подходя¬щим прибором, чтобы подмечать и из¬мерять всякия изменения, зарегистрирован¬ныя фотографией земных или небесных
обектов, отчего бы опи ни происходили 3).
Следовательно, если мы имеем два снимка
какой либо области неба, полученные одним
и тем же астрографом—в соверциенно
одинаконых условиях, но через несколько
лет один после другого, то, изучая их

на стереокомпараторе и заметив некото¬рыя смещения изображений звезд, мы смело
можем приписать эти последния относи¬тельному-собственному движению звезд в
промежутке и затем—точно измерить их

тем или другим способом. Мы подчер¬киваем здесь, что снимки должны быть
сделаны в одинаковых условиях, т.-е.

приблизительно в одну и ту же эпоху го¬да, при том же зенитном разстоянии и

при возможно одинаковом состоянии атмо¬сферы, не говоря уже о технических усло¬виях относительно сорта пластинок, про¬должительности экспозиции и т. п.; первое
условие необходимо для исключения возмож¬ного влияния годичных параллаксов, а вто¬рое и третье—для устранения вреднаго влия¬ния переменчивости в дифференциальной
рефракции и т. д.; вообще надо заметить^

3) Первоначальной целью, при постройке стерео¬компаратора, было его применение к фототопогра¬фии, т.-е. к построению плана и профиля местности
по фотограф. снимкам, сделанным с разных

пунктов, польэуясь параллактическими смеще¬ниями одних обектов относительно других; в
настоящее время применение стереокомпаратора не^
только в геодезии и астрономии, но и в других.

областях разрастается все шире и шире.
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что в этом способе подбор наиболее

подходящих друг к другу снимков яв¬ляется самой трудной и ответственной ча¬стью работы, а все остальное, т.-е. иэмере¬ния и редукции, здесь очень просто и тре¬бует, в тахитипие, не более времени,
чем в описанном выше способе Kapteyn’a,

которому данный метод совершенно ана¬логичен теоретически.

Первое применение собственно стереоско¬пическаго метода к изсл^дованию, или, вер¬нее, к отыскиванию более крупных соб¬ственных движений звеэд было сделано
в 1906 году проф. М. Wolf’oMb в Гей¬дельберге; он сравнил два снимка одного
места в созвездии Льва, снятые коротко¬фокусным 6-ти дюймовым астрографом

выступает вперед из стереоскоп. пло¬скости и как бы висит в пространстве,

тогда как все остальныя находятся при¬близительно в одной плоскости. Впослед¬ствии таким же путем проф. Wolf на¬шел еще несколько звезд с большим
собств. движением, и результаты его опре¬делений хорошо согласовались с таковыми,
полученными из меридианных наблюдений

для тех же звеэд, несмотря на сравни¬тельно малый масштаб снимков.
В 1908 году, и в позднейшее время,

тот же стереоскопический метод, но с
небольшой разработкой, был применен

мною в Пулкове к изследованию окрест¬ностей звездных скоплений, снятых боль:
шим нормальным астрографом за по-

\и

Рис. 5. Звеэда с большим собств. явижением в соэвездии Льва (стереоскопический эффект).

чрез 14 лет один после другого, и за¬метил, что одна из звезд 9-ой величи¬ны сместилась к югу, относительно дру¬гих звезд, почти на 19”, что дает для
ней крупное собств. движение около 1".4 в

год. На приложенном здесь рис. 5, пред¬ставляющем семикратное увеличение соот¬ветствующей части упомянутых снимков,
сказанная звезда расположена около сере¬дины, приблизительно на 74'' (2 миллим.
на рис.) к востоку от другой звезды та¬кой же величины; левая половина рисунка
представляет снимок, сделанный в более
раннюю эпоху, а правая—в более позднюю;

если разсматривать весь рисунок стерео¬скопически, т.-е. сводя вместе изображения
однех и тех же звезд, то мы увидим,
что звезда с большим собств, движением

природл, июль 1914 г.

следния 10—12 лет. В результате был
найден целый ряд заметных и даже
крупных собств. движений преимущественно

слабых звезд, а также установлена вы¬сокая точность и чувствительность самаго
метода; именно: в среднем из многих

измерений оказалось, что годичное собствен¬ное движение звезды, относительно 2 — 3
звезд сравнения, и при разности эпох

снимков в десять лет, определяется с
вероятной ошибкой только в Ч- 0'’.0045,
т.-е. приблизительно раза в два точнее,
чем при отдельном иэмерении прямоуг.
координат на каждой пластинке и почти
в десять раз точнее, чем получается
из лучших меридианных наблюдений—при

той же разности эпох. Так как на сним¬ках нормальным астрографом один мил-
51
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лиметр соответствует, приблизительно,
одной угловой минуте на небе, то отсюда

следует, что линейное смещение на пла'¬стинке, большее двух микрон, является

уже заметным для пулковскаго стереоком¬паратора *), или, в более наглядной фор¬ме, что собств. движение звезды 61-ой Ле¬бедя, проходящей видимый диаметр лунна¬го диска в 355 лет (см. § 1), замечается
стереоскопически уже чрез 10 дней при¬близительно!
Укажем еще на один любопытный ре¬зультат, полученный мною в 1909 г. тем
же способом; при стереоскопическом и

�51*

*ns
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Рис. 6. СобстЕенныя движения звеэд в окрестности скоплений
X и h Персея.

более подробном изследовании области не¬ба в 4 */2 квадр. градуса—около известных
звезднцх скоплений и и h в созвездии
Персея—по двум негативам, снятым в

1896 г. и в 1908 г., было замечено и до¬казано измерением, что 16 звезд от 7-й
до 13-й величины с максимальным соб.
движением движутся все близко в одном

и тпом же направлении к востоку—юго-во-

стоку (см. рис. 6), т.-е. составляют, так

называемый „звездный поток“, аналогич¬ный отчасти Плеядам, Гиадам и др. Все

остальныя звезды в этой области, прибли¬зительно до 14-ой величины, видимым об¬разом остаются в сравнительном покое,
а потому можно заключить, с некоторою

вероятностыо, что указанныя ибзвезд на¬ходятся к нам ближе других; возможно
также, что некоторыя из них связаны

между собою генетически (общим происхо¬ждением): для двух звезд с наибольшим
собств. движением (37" и 41" в столетие)
это можно считать почти доказанным, так

как для них получаются

также и одинаковые, весьма

заместные годичные парал-¬лаксы.
В виду полученных хоро¬ших результатов, как в

Пулкове, так и на некото¬рых заграничных обсервато¬риях предприняты теперь бо¬лее систематическия изследо¬вания относительных соб¬ственных движений звезд
стереоскопическим способом,
или с помощью мигакэщаго

микроскопа; очевидно, что по¬добныя изыскания естественно
примыкают к работе по со¬ставлению фотографическаго
каталога и карты всего неба,
а также неизбежно должны
взойти в общий, грандиозный
план изследования звездных

движений всеми возможными

методами 2).
В задачу настоящей статьи

не входит изложение, хотя

бы и краткое, тех весьма
интересных, но пока еще

приближенных выводов, ко¬торые сделаны до сих пор астрономами

из имеющагося налицо обширнаго, но все¬таки еще недостаточнаго материала отно¬сительно собственных движений звезд 3);
мы укажем только в 'заключение на три

w
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!) Понятно, что предел чувствительности стерео¬компаратора эависит от длины стереоскопическаго

баэиса, а также от увеличения стереоскоп. микро¬скопа: для пулковскаго стереокомпаратора длина ба¬зиса равна 43 сант. приблизительно, а увеличение
упогребляется около 8—10 раэ.

2) Мы не эатрагивали здесь вопроса об опреде¬лении, так наэываемых, лучевых скоростей звезд,

что делается чисто астрофизическим путем (прин¬цип Допплера-Физо), так как этот метод при¬ложим пока, за малыми исключениями, только к
ярким эвеэдам, и собранный материал еще срав¬нительно мал.
3) См. обширную статью A. А. Михайлова .Дви¬жение эвеэд и солнца" в ,,Природе“, за февраль
1914 г.
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пункта, в которых вопрос о собствен¬ных движениях звезд тесно соприкаса¬ется с общей космологической задачей
об изследовании строения вселенной:

1) обстоятельства движения нашего зем¬ного шара связаны косвенным образом,
или, так сказать, технически с задачей

об определении видимых собств. движе¬ний звезд, вследствие необходимости опре¬делять из наблюдений положения основных
координатных осей и и»ь изменения;

2) движение всей солнечной системы в
мировом пространстве, отражающееся на
видимых собств. движениях звезд в
форме так называемаго motus parallactиcus,
определяется путем изучения этих по-

следних—в разных местах неба — и
может быть детально изследовано только

в будущем, при значительно ббльшем
накоплении материала;

3) общее изучение строения нашей звезд¬ной системы, в связи с вопросом о, так
называемом, систематическом движении

звезд (Каптейновские потоки и проч.),

конечно тесно связано с нашими позна¬ниями о видимых собств. движениях звезд
вообще, тем более, что для известных

групп звезд, в особенности очень сла¬бых, их среднее собств. движение являет¬ся пока единственным аргументом для
суждения об их разстояниях от нашей
солнечной системы.

Профессор Альфред Вернер.
Проф. Л. А. Чугаева.

Профессор цюрихскаго университета Аль¬•фред Вернер, труды котораго по химии
увенчаны в текущем году премией Нобеля,
родился 12 декабря 1866 г. в Мюльгаузене
в Эльзасе.

По окончании курса в цюрихском по¬литехникуме в 1889 г. он поступил асси¬стентом к проф. Луние, известному техно¬логу. Около того же времени он работал
в лаборатории проф. Ганча в Цюрихе по
■органической химии и в течение одного
семестра (1891 г.) у Бертло в Париже—
по термохимии.

В 1890 г. Вернер защищает доктор¬■скую диссертацию, выполненную под руко¬водством Ганча. В 1893 г. он делается
приват-доцентом, в 1893 г. экстраорди¬нарным, а с 1895 г. ординарным про¬фессором цюрихскаго университета.
В своих научных работах Вернер

■очень рано проявил самостоятельность
мысли, крупный и оригинальный талант.
Двадцатичетырехлетним юношей, едва

покончив с докторской работой, он уже

выступает с оригинальной теорией cmepSo¬пзомерии азотистых сопдинении, которая
■сделала бы честь и более опытному химику.
Достаточно сказать, что эта теория, экспе-

риментально подтвержденная Ганчем и его
учениками, остается общепризнанной до
настоящаго времени, что ей суждено было
вытеснить теоретическия воззрения, которых

держался такой знаменитый химик, как

покойный Виктор Мейер.
He прошло и года после опубликования

этой теории, как Вернер выступил с но¬вой теоретической работой, в которой со¬держатся важныя соображения о природе
вплентносши. Работа эта может считаться

как бы введением ко всей дальнейшей

научной деятельности Вернера, а глубокия

мысли, в ней заложенныя, далеко опереди¬ли свое время. Только за самые последние
годы их начинают оценищать по достоин¬ству.
С 1892 года начинается серия тех ра¬бот, безпрерывно продолжающихся и до
настоящаго времени, которыя составили

Вернеру репутацию первокласснаго химика,

теоретика и экспериментатора в одно и то же

время.

Работы эти посвящены разяснению хи¬мической структуры соединений, относимых
по старой привычке к области неоргани¬ческой, или минеральной химии, а из этих
соединений прежде всего тех, которыя от-
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личаются наибольшей степенью сложности,

и ныне известны под именем комплек¬сных.

Судьбы этой огромной работы ’), в кото¬рой принимало участие большое число уче¬ников и сотрудников Вернера, неразрывно
связаны с оригинальной теорией, основы
которой были развиты им еще в 1892 и
1893 г.

Эта теория, получившая название коорди¬нпционноии, пролила луч яркаго света на

Проф. Альфред Вернер.

одну из самых темных и трудных для
изследования областей химии. Она втечение

слишком 20 лет не переставала служить

и самому Вернеру и многим другим уче¬ным надежной путеводной нитью в их
изследованиях, а в самое последнее время

*) Некоторое представление о научной продуктив¬ности проф. Вернера дает число опубликованных
им работ с 1890 до 1909 г. Оно достигает 103.
За это время 109 молодых химиков приготовили
под его руководством свои докторския диссертации.
И вся эта гигантская работа была выполнена в

увенчалась блестящим открытием неорга¬нических соединений, вращиющих цлоскость
поляризации света.
Поэтому естественным образом и мы

должны будем уделить координационной
теории исключительное внимание, попытаться

дать о ней некоторое понятие, насколько это,
конечно, представляется возможным, при
некоторой специальности темы, в тесных

рамках настоящаго очерка. Но прежде всего

необходимо сказать несколько слов о хи¬мических теориях, появление кото¬рых на сцену хронологически пред¬шествовало развитию теории Вернера
и с которыми эта последняя нахо¬дится в неразрывной логической

связи. Это будет учение о валент¬постп и теорин химическаю строе¬пия с одной стороны, и теория электро¬литической диссоциации — с другой.

Теория химическаго строения допу¬скает в каждой молекуле налич¬ность определеннаго плпна, опреде¬леннаго порядка, в котором отдель¬ные атомы, данную молекулу образу¬ющие, распределены друг относитель¬но друга.
При этом число атомов тежь или

иных элементов, которые могут.

быть пепосредственио связаны с ато¬мом даннаго элемента, ограничено

известным пределом. Мы гово¬рим, что каждому элементу прина¬длежит определенная (или варьиру¬ющая в узких границах) валент¬иост.
Химическое строение каждаго со¬единения наглядно изображается при

помощи, так называемых, структур¬ных формул, в которых непосред¬ственная связь между атомами вы¬ражается черточками, соединяюидими
между собой знаки (символы) этих
элементов, а валентность каждаго

атома — числом черточек к нему

приписанных, напр.

Нч Н\ нч н
Х0 Н—-N )с<
Н/ / ХН

н

Вола. Аммиак. Метан (болот-
ный газ).

одной из самых жалких и старых лабораторийк
которую только можно себе представить!

Только в 1909 г. цюрихский кантональный уни¬верситет. уступая настойчивым представлениямг.
Вернера, изыскал, наконец, средства на постройку
новой и, нужно сказать, прекрасной лаборатории.
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Н °\S/°
Н-О^

Серная кислота.

Н Н

Н—С-С—о—н

и и
н н

Винный (этиловый
спирт).

В этих формулах валентность кисло¬рода=2, азота—3, углерода—4, серы—6').

Валентность водорода yjjиoBHO принимает¬ся=1. Мы говорим, что каждая „единица ва¬лентности", или „сродства" одного атома „на
сыщает" такую же единицу валентности
другого атома, с ними непосредственно
связаннаго.

Одним из главных импульсов для

создания теории строения послужило откры¬тие явления изомерии.
Существуют соединения, при одинаковом

химическом составе, различающияся друг
от друга по свойствам. Такия соединения
называют изомерными, или изомерами, a

причиной их различия считают неодина¬ковое распределение атомов в их моле¬кулах, иначе говоря, их неодинаковое хи¬мическое строенге. Явления изомерии необы¬чайно широко распространены среди соеди¬нений углерода (органических). Наоборот,
среди, т. наз., минеральных соединений они
встречаются значительно реже.

Теория химическаго строения была введена
в науку и разработана в конце 50-ых и
в начале 60-ых годов Еупером, Кекуле
и A. М. Бутлеровым. Однако уже лет
через 20 она оказалась недостаточной, и для
того чтобы обяснить ряд более тонких

случаев изомерии, пришлось дальше раз¬вить идею о химической структуре. Оказалось
недостаточным говорить только о порядке

распределения атомов, пришлось пере¬нести формулы строений в пространство,
создать геометрическия схемы молекул.

Так возникла стереохимия, созданная в
1874 г. Ле-Белем и Вант Гоффом2).
Теория химическаго строения, дополненная

и расширенная стереохимическим учением,

н К

в течение нескольких десятилетий соста¬вляла и продолжает составлять, так ска¬зать, идейную основу современной органиче¬ской химии. Без помощи структурно-хими¬ческих представлений последняя обрати¬лась бы в хаотическое собрание фактов,
ничем не связанных между собою и ли¬шенных системы. Всякий дальнейший прог¬ресс в изучении углеродистых соединений
был бы несомненно парализован.

Существенно иную картину представляет
нам область „минеральной химии“. Здесь
структурныя идеи, по крайней мере в их
классической форме, далеко не оказались
в такой же степени плодотворными, как
в области химии углерода. Наоборот,

здесь несравненно больше значения получи¬ли представления электрохимичсския. Этим
обстоятельством обясняют исключительно

крупные результаты, достигнутые в мине¬ральной химии под влиянием первой по
времени электрохимической теории Берцели¬уса, а в наши дни благодаря теории
электро литической диссоциации Сваяте Арре¬ниуса.

Характерная черта теории Вернера и, до

известной степени, залог ея успеха заклю¬чаются в том, что в ней идея о химиче¬ской структуре, надлежащим образом
обобщенная, удачно сочеталась с совре¬менными электро-химическими представле¬ниями.

Известно, что, по учению Аррениуса, моле¬кулы электролитов (т.-е. кислот, основа¬ний и солей) в водном растворе подвер¬гаются частичному распаду, или электроли¬тической диссоциации на ионы, т.-е. на те
самыя 3) составныя части, на которыя вся¬кий электролит разлагается под влияни¬ем тока. Притом ионы отличаются от
обыкновенных атомов или атомных групп

тем, что всегда несут с собой электри¬ческий заряд, определенный по знаку и по
величине 4).

!) Максимальная валентность, свойственная дан¬ному элементу, не всегда достигается, а пото¬му, напр., сера, шестивалентная в одних соедине¬ниях (S03, H2SOj) обладает валентностью = 2 в
Н\ К\

сероводороде и в сернистом калии /S.

s) Основы ея впрочем были еще гораэдо раньше
заложены ииаспкром (см. ниже), но он не мог
придать своим идеям конкретную форму, так

как в его время не существовало еще современ¬наго представления о химическом строении.

3) При электролизе (прохождении тока) ионы, по

Аррениусу, передвигаются к соответственным по¬люсам, выделяются на последних и здесь теряют
свой заряд, а вместе с тем перестают быть
ионами.

4) Заряд иона всегда или равен определенной
(неделимой) величине—единице заряда, или,так наз.,
электрону, или же является кратным последняго.
При этом всегда число электронов (на письме
обоэначаемое числом знаков + и —), связанных
с данным ионом, равно валентности последняго.
Так, ионы натрия и хлора несут no 1 единице:
Na +, С1~, ион меди—две Си++, ион алюминия и
трехвалентнаго железа — по 3: А1 н++, F+++ и т. д.

В самом деле, по Фарадэю весовое количество
каждаго иона, выделяющагося при электролкэе, про-
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Один из многочисленных аргументов,

приведенных Аррениусом в пользу своей

теории, заключается в том, что разбав¬ленные водные растворы типичных электро¬литов ведут себя во всех отношениях
именно таким образом, как если бы в

них содержались в свободном виде элек¬тролитические ионы. Так, ряд физиче¬ских свойств таких растворюв может
быть представлен, как простая алгебраи¬ческая сумма двух величин, из которых
одна характерна для катиона, другая — для

аниона. Таковы электропроводность, обем,
цвет и т. д.

С другой стороны, и в химическом
отношении ионы ведут себя совершенно
независимо друг от друга. Каждый ион,

присутствие котораго согласно теории Арре¬ниуса следует допустить в данном рас¬творе, дает о себе знать целым рядом
характерных химических реакций, которыя
происходят так, как если бы других
ионов не существовало.

Так, раствор хлорной меди, Си С12, ве¬дет себя, как содержащий, с одной сто¬роны, ионы Си-!- с другой — анионы С1~ *).
Присутствиепервыхобнаруживается.напр.,

появлением чернаго осадка сернистой меди
(Cu S) при пропускании сероводороднаго
газа (Н<2 S).

Cu •; 2 СГ“+Н,2 S = Cu S —]— 2 СГ~+
-f 2 Н : Н-.

порционально: 1) количеству прошедшаго электриче¬ства и 2) химическому эквиваленту даннаго иона. Но
химический эквивалент содержится в атомном
(или групповом) весе иона столько раз, сколько

единиц в валентности последняго, так что каж¬дой единице валентности (или „единице сродства")
отвечает всегда одно и то же количество элек¬тричества. Это количество, или эаряд любого
одновалентнаго иона, напр. иона водорода, может
быть вычислен из следующих данных.

Для выделения 1 грамм—иона (=1 гр. атома) во¬дорода (1,008 гр. Н.) требуется 96,540 кулонов. Но
в грамматоме любого элемента содержится 6,2Х10аи
аТомов, а поэтому заряд одного иона водорода,
иначе говоря, 1 элекгрона составит 96,540

6,2X1023
= 1,5X10 19 кулонов.
Заметим, что современная физика приписывает

самостоятельное существование только отрицател¬иым электронам, допускает, что только отрица¬тельное электричество поделено на индивидуальныя
порции, подобныя атомам весомой материи. Что ка¬сается до положительнаго электричества, то его ра¬спределение по отдельным ионам, подчиняющееся
аналогическому закону, повидимому есть лишь кос¬венное следствие атомарнаго строения электричества
отрицательнаго.

]) Иногда для обоэначения и — зарядов поль¬зуются точками и черточками, но я в интересах
наглядности предпочитаю знгчки + и —•

812

Присутствие вторых—появлением белаго

осадка хлористаго серебра (Ag С1) от при¬бавления азотно-серебряной соли, или ляписа
(Ag N03):

Cu • : -и- 2 Cl -j- 2 Ад+ + 2 NO_s =
= Cu++ + 2 N03“ + 2 Ag Cl.

Притом всякан медная соль, напр., мед¬ный купорос (Cu SOt), азотно-медная соль

[Cu (N03)a] и др., по теории, при раство¬рении в воде распадающаяся с образова¬нием медных ионов Си++, неизбежно
реагирует с сероводородом так же, как

и CuCla, а с другой стороны, всякая
хлористая соль, дающая начало образованию
анионов С1— (напр. NaCl, KC1 и пр.),
реагирует с ляписом, образуя осадок

хлористаго серебра. В пользу самостоятель¬наго существования ионов 2) в растворе
говорит и то обстоятельство, что все

реакции, в которых участвуют электро¬литические ионы, совершаются практически
моментально. Наоборот, многия реакции

между органическими соединениями, вод¬ные растворы которых не проводят
тока и потому не содержат свободных
ионов, протекают сравнительно медленно.
Такова, напр., реакция между ляписом и
органическим соединением, хлориотым

этилом (Са Н5 С1):

Ag N03 + C2 Н5 С1 = Са Н, N03 + Ag Cl.

В этом случае хлор, в отличие от
хлора, содержащагося в Na Cl или в
СиС12—не свободен, и на вступление его в
реакцию требуется заметный промежуток
времени.

В мою задачу, конечно, не может вхо¬дить сколько-нибудь обстоятельное разсмо¬трение современных структурных теорий,
также как и теории Аррениуса. Недостаток

места поневоле заставляет меня ограни¬читься сделанными беглыми замечаниями.
Прежде чем перейти к теории Вернера,

мне необходимо еще сказать несколько

слов о, так наз., комплексных соедине¬ниях, ибо в применении к ним, как
уже было указано, теоретическия воззрения
цюрихскаго ученаго дали особенно важные
результаты.

Под именем комплексных ныне иэвест-

2) Самостоятельное существование ионов в рас¬творе, однако, ограничено тем обстоятельством, что
раствор, как целсе (или хотя бы очень малая пор¬ция его), всегда электрически нейтрален. Поэтому

всегда алгебраическая сумма + и — зарядов свя¬занных с отдельными ионами, в растворе находя¬щимися, должна быть равна нулю.

Проф. Л. А. Чугаев.
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ны сложныя соединения, образующияся через

сочетание между собой целых молекул, бо¬лее простых и в то же время „закончен¬ных“, или насыщенных по своему составу.
Таковы двойныя и комплексныя соли, ко¬торыя можно разсматривать, как результат
сочетания двух отдельных солей. Таковы

сложныя кислоты и основания, которыя об¬разуются через присоединение друг к
другу двух или же большаго числа кислот
и оснований. Таковы гидрапм, аммиакаты и

т. п. соединения, образующияся через соче¬таниё воды или аммиака с солями и т. д.
Приводим несколько примеров.

Pt С1а. 4Pt Cl,. 2 К Cl.
Хлороплатипат

калия.

(Комплексная соль, ojи^

раэующаяся через со¬четание хлорной плати¬ны, Pt Cl,), и хлористаго
калия, К С1).

AlJ(SO,)s.KaSO,.24HaO.
Квасцы.

Гидрат двойной соли: (серно-алюминиевая соль-|¬серно-калиевая соль).
Степень прочности, с которой связаны

между собой составляющия комплексных
молекул, может быть весьма различна *).
В иных случаях связь эта настолько

слаба, что нарушается с величайшей легко¬стью. Многия двойныя соли, напр. квасцы,
разлагаются на свои компоненты уже при

растворении в воде; раствор их реагиру¬ет как простая смесь серно-алюминиевой
и серно-калиевой солей, которыя могут

быть отделены друг от друга, напр., по¬средством диффузии. В соответствии с
этим, свойства компонентов при образо¬вании комплекснаго соединения изменяются
лишь в незначительной степени.

Это обстоятельство дало повод некото¬рым химикам, напр. Кекуле, высказать
предположение, что мы имеем здесь дело

не с атомическими соединениями, где все

атомы данной молекулы удерживаются другь

около друга с помощью определенных

единиц сродства, или валентности, а с

так наз., „молекулярными" соединениями.

Полагали, что в этих последних отдель¬ныя молекулы лишь слабо связаны между
собой остаточными силами сродства, что

каждая из числа сочетающихся между со¬бой молекул сохраняет при этом свой

NH.

Хлорид и- ю осно¬вания Рейзе.
(Аммиакат двухлорис¬той платины, Pt Си2).

Cu SO,. 5 Н2 0.
Медный купорос,
(Гидрат серномедной

соли).

*) Первоначально термин „комплексное соедине¬ние“, по предложению В. Оствальда, применяли толь¬ко к прочнейшим соединениям, при обраэовании
которых индивидуальныя свойства и реакции компо¬нентов совершенно утрачиваются, но в виду отсут¬ствия резкой границы между такими соединениями, и
аналогично построенными, но крайне непрочными
веществами, ныне принято понятие о комплексных
соединениях употреблять в более широком смысле.

внутреннш распорядок, свою индивидуаль¬ность. Но такая точка зрения оказалась не¬состоятельной.
На ряду с малоустойчивыми комплекс¬ными соединениями, существуют тела,
аналогичныя с ними во многих отношени¬ях, но обладающия выдающеюся прочностью.

При образовании таких комплексов свой¬ства их составляющих обычно утрачива¬ются и заменяются новыми, точь в точь
как это бывает при образовании любого

„настоящаго“ типичнаго химическаго соеди¬нения из простых тел.

Таковы, напр., так наз. оюелтая и крис¬ная синильныя соли. Первую из них мож¬но разсматривать как двойную соль циани¬стаго железа Fe(CN)2 ряда закиси (Fe
двухвалентно) с цианистым калием: Fe

(CN)a.4KCN. Равным образом на крас¬ную соль можно смотреть, как на двойную
соль цианистаго железа ряда окиси Fe (CN)3
(Fe трехвалентно) с тем же цианистым
калием: Fe(CN)3.3KCN. Ho и в том

и другом случае все физическия и химиче¬ския свойства, характерныя для компонен¬тов совершенно отсутствуют. Соли закиси
железа (Fe Хг) характеризуются двухвалент¬ными ионами Fe Ы-, соли окиси (Fe Х3)—
трехвалентными ионами Fe+++. Цианистый

калий распадается на ионы К+ и CN-. Ка¬ждому из ионов Fe++, Fe+++ и CN- свой¬ствен ряд хардктерных признаков.
Так, в присутствии двухвалентных ионов
Fe+-и~ едкое кали дает безцветный осадок

гидрата закиси железа, чернеющий на возду¬хе; присутствие трехвалентных ионов Fe~-и-+

дает о себе знать по наступлении кровяно¬краснаго окрашивания с роданистым кали¬ем (KSCN). Наконец в растворе, содержа¬щем ионы CN“, раствор ляписа дает нера¬створимый осадок цианистаго серебра (Ад
CN). Все эти реакции исчезают после обра-



зования комплексных желтой и красной со¬лей. Последния ведут себя как соли четы¬рехосновной ферроциановой кислоты Н4 (Fe
CN)6 трехосновной феррициановой H3Fe(CN)e,
в которых содержатся весьма прочные

(изомерные) комплексные ионы Fe(CN)e= =

и Fe (CN)6”. 0 химической самостоятель¬ности этих ионов свидетельствуют соб¬ственныя, йм только свойственныя реакции.
Напр., желтая соль с солями окиси железа
дает нерастворимый осадок берлинской
лазури Fe,[Fe(CN)6]3.
Можно привести очень большое число

примеров (мы еще с ними встретимся ни¬же) того, как образование комплексных

соединений сопровождается утратой или глу¬боким изменением многих свойств со¬ставляющих. При этом исчезают или,
как говорят, маскируются не только реак¬ции ионов, но и таких молекул, как вода,

аммиак и т. п. А так как между проч¬нейшимикомплексивнымисоединениями иупо¬мянутыми выше „двойными" солями и т. п.
телами, отличающимися крайне малой устой¬чивостью, на деле существует ряд неза¬метных переходов, то стало ясно, что
строение тех и других должно подчиняться

общим законам. Представление о молеку¬лярных соединениях, не приложимое к
одним, не может, след., годиться и для

других, а потому оно и не удержалось в

науке.

Мысль, что все комплексныя соединения

в широком смысле слова, или, как назы¬вает Вернер, соединения высшаго порядка,

следует разсматривать под тем же са¬мым углом зрения, что и соединения „ато¬мическия", далеко не новая. Задолго до Вер¬нера ее особенно подробно развили сканди¬навские химики Бломстранд и иилеве, а за
ними иериесенг. Это было в шестидесятых

и семидесятых годах,—следовательно сов¬пало с периодом расцвета структурной
теории, а потому вполне естественно, что
этой теорией и воспользовались для того,
чтобы формулировать строение комплексных

соедин?ний. При этом оказались однако не¬обходимыми вспомогательныя гипотезы. При¬шлось, напр., допустить, что атомы азота,
кислорода, хлора не только обладают более

высокой валентностью, нежели в NH3, Н40,

HC1, но и способны к цепеобразному соче¬танию друг с другом, подобно тому, как
это принимается для атомов углерода в

органических соединениях. Приведем не¬сколько образчиков тех формул, которыми
пытались выразить строение комплексных
соединений.

С1\р /С1 = С1 —К
С1/ \С1 = С1 — К

Хлороплатинат калия.

Cl\D*/NHa — NH. Си

С1/ \NH3 — NH3 Cl
Соль Гро.

/NH3 — NH3 — NH3 — NH3 Cl
Co-NH3 — Cl

\NH3 — Cl
Хлористый лутео-кобальтиак.

/NH3 — NH3 — NH3 — NH3 Cl
C0-NH3 — Cl

\N, 0 — Cl
Хлористый роэео-кобальтиак.

Помимо того, что предполошения, на ко¬торых опираются подобныя формулы, явля¬ются произвольными и частью маловероят¬ными, последовательное проведение их при¬вело к ряду противоречий и не дало воз¬можности обединить комплексныя соедине¬ния в стройную систему.
Это обстоятельство и заставило Вернера

стать на более широкую точку зрения. Для

него, так же как и для скандинавских хи¬миков, не могло быть речи о сущест^овании

особых молекулярных соедйнений. До¬статочно сказать, что эпиграфом для сво¬его известнаго сочинения, „Neuere Ansc haun¬gen auf dem Gebиete des anorganиchen Che¬mиe“, он избрал следующия слова Блом¬странда, относящияся к 1869 году: „Одной
из главных задач новейшей химии сле¬дует считать атомистическое истолкрвание

таких соединений, которыя раньше с боль¬шей или меньшей определенностью счита¬лись молекулярными". Но при одинаковом
понимании цели Вернер избрал несколь¬ко иные путпи для ея осуществления. Для
него структурная теория в том виде, в

каком она нашла себе столь удачное при¬менение в органической химии, была лишь
специальной формой, частным случаем бо¬лее общей и широкой теории. И надо было
формулировать эту последнюю для того, что¬бы вместе с химией углерода охватить и
и химию всех остальных элементов. Так

возникла координационная теория.

В наиболее существенных чертах она

опирается на две основных посылки: на
расширенное представление о валентноспш,
на учение о коордииационномь числе и о
координационпых сферах.
Мы видели, что в структурной теории

каждому элементу приписывается определен-
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ная валентность, определенное число еди¬ниц сродства, способное варьировать лишь
в узких границах. Когда элементарные
атомы образуют „насыщенную“ молекулу,
то все единицы сродства „затрачены“ или
использованы, и способность молекулы к

дальнейшему присоединению изчезает. Боль¬шое число известных фактов, противоре¬чащих такому допущению, заставило Верне¬ра выскаэать предположение, что кроме обык¬новенных или главных единиц сродства
есть еще другия, побочны&^иит дополнитель¬ныя. Последния играют особенно важную
роль при образовании соединений комплекс¬ных. При их помощи соединяются между
собой насыщенныя молекулы, в которых

все главныя единицы валентности уже на¬сыщены *); напр., присоединяются молекулы
воды и аммиака к молекулам солей, молеку¬лы этих последних сочетаются между собой
и т. д. Наоборот, с помощью главных
единиц валентности (сохраняя прежний
смысл этого слова) соединяются друг с

другом только атомы или радикалы, спо¬собные играть роль ионов (Cl, Br, и, Na, Н,
OH, Си) или равноценные ионам (напр.

C2HS, С,Н,). В формулах побочныя еди¬ницы сродства Вернер обозначает пунк¬тиром.
Второе допущение, которое делает Вер¬нер в своей теориИи опирается прежде все¬го на то им’же отмеченное обстоятельство,

что при сравнении между собой комплекс¬ных соединений бросается в глаза повто¬рение иемногих основных типов, из ко¬торых один, который можно обозначить
схемой MeRe, имеет явно доминируюицее

значение. Именно число молекул воды, ам¬миака и пр. в молекуле комплекснаго со¬единения, число атомов галоида, вообще
кислотных остатков, входящих в состав

комплекснаго иона, чаще всего равно шести,

реже четырем,—и тогда мы имеем дело

с типом Me R,. При этом особенно заме¬чательно, что природа элементов, образую¬щих данный комплекс, и их валентность
часто не имеет здесь существеннаго зна¬чения.

Для примера приведемкомплексные ионы:

[Fe (CN6)]==, [Fe (CN),]---. [Ptd,]",

[Co (NH3)e+++, [Co (CN),]--" типа Me Re;
[Pt (NH,)J4-+, [Pt Cl,]"-, [Pt (CN),]--, типа
Me R4.
Эти любопытныя соотношения заставили

Вернера ввести представление о координа-

*) Или, точнее, соединяются, между собою атомы
таких насыиценных молекул.

ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1914 г.

ционном числе, оказавшееся в высшей сте¬пени плодотворным. В каждой комплекс¬ной молекуле один атом предполагается
занимающим центральное, если угодно при¬вилегированное положение. Вокруг этого
централнаио атома и в непосредственной
с ним связи располагаются остальные

компоненты данной молекулы (атомы, ради¬калы и целыя молекулы), окружая его как

бы кольцом или, точнее, оболочкой и обра¬зуя, т. наз., внутреннюю или первую коорди¬национную сферу, за пределами которой лежит
вторая или внешняя сфера. Последняя вме¬щает в себя все остальныя части комплекс¬ной молекулы. Число атомов или атомных
групп, которые заключаются во внутрен¬ней сфере, ограничено (большее число не
умещается) и в огромном большинстве
случаев не превосходять шести. Это число
является как бы предельным, и Вернер
назвал его координационным, т. к. он

1

6

Фиг. 1.

считает, что атомы и радикалы первой

сферы как бы координированы около цен¬тральнаго атома молекулы.
Бывают, однако, случаи, когда не все 6

„координационных мест“ заняты. Если
свободны два, то получается молекула с
координационным числом 4 (упомянутый

выше тип Me R,). Чтобы наглядно пред¬ставить себе происхождение этих чисел,

а, главное, уяснить себе причину многочис¬ленных случаев изомерии среди компле¬ксных соединений, о которых речь впереди,
Вернер развивает далее следующия про¬странственныя (стереохимическия) предста¬вления. Он допускает, что центральный
атом Me молекулы находится в центре

некотораго (в простейшем случае пра¬вильнаго) октаэдра, по вершинам котораго
располагаются отдельные атомы и группы
атомов R, находящиеся в 1-ой сфере (на

фиг. 1 обозначены цифрами).
Таким образом получается самая об-

52
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щая модель комплексной молекулы или иона

типа Me Re. Если представить себе, что из
6 координационных мест два, отвечающия
противолежащим вершинам октаэдра, не

заняты, то получается плоскостная схема *),

отвечающая молекуле типа Me R, с коор¬динационным числом 4. Какой реальный
смысл имеет разграничение первой и
второй сферы? Ответ на этот вопрос
дает другая особенность комплексных
соединений, обратившая на себя внимание
Вернера.
Мы уже видели на примере желтой и

красной соли, что ионы, а также целыя мо¬лекулы, могут терять свое индивидуальное
существование, раз они входят в состав

комплекса. Подобно ионам циана, ионы га¬лоидов, напр., хлора С1—, вообще кислот¬ные остатки (N08, SOt) могут переходить
в прочно связанное состояние (сходное с
тем, в каком, напр., хлор находится

в хлористом этиле CjHjjCи). Те же кис¬лотные остатки могут, однако, сохранять и
подвижный ионный характер. Иногда в
одном и том же соединении мы находим

часть галоида в крепко связанном и часть

в подвижном состоянии. В соединениях

Pt(NH3)1Cla, Co(NH9)6C13 хлор целиком
легко подвижен и осаждается ляписом.

В пурпурео—соли кобальта (Co (NH8)5C1S.C1

только два атома хлора имеют ионный ха¬рактер и осаждаются ляписом, а один
прочно связан и входит в состав ком¬плекснаго иона [Co(NH,)bC1]!H- и т. д.
Вернер показал, что все подобные фак¬ты (а.их известно очень много) могут
быть приведены в стройную систему и по¬няты с одной общей точки зрения, если
допустить, что поверхность раздела между
координационными сферами совпадает с

той границей, по которой молекула расще¬пляется на ионы при элехтролитической
диссоциации.

>) На фиг. 2 для наглядности сохранены те же

цифры, что и на фиг. 1. Места 1 и 6 схемы остают¬ся в схеме 2 вакантными.

Любопытно отметить, что такая гипотеза

вполне гармонирует с современными взгля¬дами на сущность самаго прсцесса‘диссоциа¬ции электролитов на ионы.
Когда Аррениус создавал теорию электро¬литической диссоциации, он сравнительно

мало занимался ролью растворителя, вопро¬сом, почему имегино вода (потом приба¬вились и другие „ионизирующие" растворите¬ли) способна вызывать диссоциацию электро¬литов на ионы й как она ее вызывает.
Но с течением времени вопросы эти ста¬ли на очередь и сделались предметом об¬суждения. Ныне большинство химиков до¬пускает, что молекулы растворителя, вне¬дряясь между составными частями молекулы
электролита, оттесняют друг от друга

эти последние, образуя с ними род со¬единения. В результате получаются ионьг
„сольватированные", т.-е. окруженные как

бы роем молекул растворителя, химиче¬ски с ними связанных (ионной атмосферой).
С этой точки зрения допускаемое Верне¬ром внедрение, напр., 6 молекул аммиака

между 3 атомами хлора и атомом кобаль¬та в (нестойком) Co С13 можно разсма¬тривать, как процесс, предшествующий
электролитической диссоциации этой моле¬кулы и как бы подготовляющий диссо¬циацию.

Согласно теории Аррениуса,- способность
электролитов проводить электрический ток

обусловливается исключительно присут¬ствием свободныхионов. Поэтому мы впра¬ве ожидать, что комплексныя соединения,
неспособныя к образованию ионов, a no
Вернеру это будут такие, у которых вся

молекула сосредоточена в одной первой сфе¬ре, не будут и проводить тока. С другой

стороны, величина электропроводности оче¬видно должна (при одинаковой степени диссо¬циации) увеличиваться с увеличением общаго
числа ионов, на которые распадается молеку¬ла даннаго комплекснаго соединения. Вернер
нашел, что для соединений, имеющих ха¬рактер солей и распадающихся на один

комплексный ион и на п простых однова¬лентных ионов (всего след. на п —|— 1 ио¬нов) величина молекулярной электропровод¬ности зависит почти только от числа п,
если раствор взят достаточно разбавлен¬ный.
Так, если 1 грамм-молекула вещества

растворена в 1000 литрах воды, то при

25° величина молек. электропроводцости ко¬леблется в следующих сравнительно уз¬ких границах:
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Общее число

ионов,на ко¬торыераспре¬деляется мо¬лекула.
2

3

4

5

Молекуляр¬ная электро¬проводность
в обратных

омах.

97—109

231—268

352—427

523

Этот важный результат позволяет дать

весьма наглядную иллюс^рацию координаци¬онной теории. Хлорная платина PtCl4 обра¬зует следующий ряд аммиакатов с по¬степенно убывающим содержанием NH3
от 6 молекул до 0.

[Pt. (NH3)J Cl,, fPtqH^!]Cl3,[Pt qH3)'JCl2,
523

Cl

Неизвестно.

2

229

[Pt(^Ha)aJcи, [Pt^^a],Cl3
96,8

Cl,
Почти

0

[Ptcf]K’ [PtC1«]K*-
108,5 257

Под каждым членом этого ряда (фак¬тически из них нехватает только одно¬го) подписана отвечающая ему величина
электропроводности.

Как видно из написанных формул,
координационное число во всем ряду = 6.
Если начать с соединения [Pt (NH,)e] Cl,,
наиболее богатаго аммиаком (в нем все
6 коорд. мест заняты молекулами NH3) и
распадающагося на 5 ионов, то для него

мы найдем максимальную величину электро¬проводности. Это—соединение, представляю¬щее хлористую соль комплекснаго основания
[Pt (NH3)6] (OH),, кроме комплекснаго катио¬на [Pt (NH3)e] Д дает при диссоциации еще
4 иона хлора, находящиеся во второй сфере.

Ho по мере того как соединение это теря¬ет одну за другой молекулы NH3, атомы
хлора постепенно переходят во внутреннюю

сферу, 6 координационных мест при этом
все время остаются занятыми, а так как

общее число ионов, на которые диссоцииру¬ет молекула, уменьшается, то параллельно

падает и величина электропроводности. Луч¬ше всего этии соотношения видны из при¬ложенной диаграммы ]) (фиг. 3).
Ч По горизонтальному направлению отмерены

(начиная справа) числа молекул NH3, содержащихся
в комплексном соединении, a no вертикальному—

величины молекулярной электропроводности (в об¬ратных омах).

Когда электропроводность падает почти
до 0, мы имеем соединение, вообще не
диссоциирующее. В нем все атомы хлора

как бы затрачены на заполнение коорди¬национных мест внутренней сферы, как
этого и требует теория Вернера.
Что же должно произойти при потере

дальнейшей молекулы аммиака? При этом

очевидно должно освободиться одно коорди¬национное место, но, по смыслу теории, оно
не может остаться пустым. И оно факти¬чески замещается при первой возможности.
В разсматриваемом случае на место ухо¬дящей молекулы NH3 становится новый
атом хлора, но входит он в молекулу
не один, а в виде целой частицы KC1,

при чем ионы калия естественно помещаются

£ н.йти^а^

[fto ]«■
Ьоизвестно.

f WH.и

[РиаЛСг'

г ЭЛТ/,1

[Лп, ие'

[2Л7/, и |

Г « NH, 1

К их

[лс/е]кг
Фиг. 3.

во вторую сферу, (не находя себе места в
первой).
В результате т солей, отвечающих

комплексным основаниям, мы переходим,

через тело индифферентное,—к калийной

соли комплексной кислоты, в данном слу¬чае к соли Косса [PtNH3Cl5]K. При потере

последней молекулы аммиака тот же про¬цесс замещения аммиака хлором повторяет¬ся еще раз, и мы получаем хлороплати¬нат калия, соль кислоты Н2 [Pt С16].
От неэлектролита [Pt2NH3Cl,] мы, таким

образом, вновь возвращаемся к элект¬ролитам (хотя и обладающим противо¬положным электрохимическим характе¬ром) с возрастающим числом ионов.
Поэтому понятно, что электропроводность
должна вновь возрасти. На диаграмме мы
получаем характерную ломаную линию с
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двумя ветвями—нисходящей и восходящей,

точка пересечения которых отвечает не¬электролиту.
Изучение электроводности комплексных

соединений даегь нам превосходный метод,
позволяющий определять „координационное
строение" комплексных соединений, иначе

сс

говоря, устанавливать распределение по сфе¬рам тех атомов и радикалов, из соче¬тания которых эти соединения слагаются.
Я не имею возможности останавливаться

здесь на вопросе о способе „насыщения"

различных единиц валентности в моле¬кулах комплексных соединений, и потому
ограничусь приведением нескольких фор¬мул '), из которых сущность дела будет
понятна (фиг. 4, 5, 6).

Одна из главных заслуг теории Вер¬нера эаключается в том, что она дала в
высшей степени наглядное обяснение изо-

Фиг. 5. Катион празео-солей кобальта [Co. 4 NH3Cи}]+.

мерии неорганических комплексных соеди¬нений, которая встречается особенно часто
!) В таких случаях как лутео-соли кобальта

атом Со связан непосредственно с 6 молекулами
NHj с помощью дополнительных валентностей.

Что же касается до главных единиц сродства (трех¬валентнаго) атома Со, то Вернер допускает, что

у соединёний платины кобальта и хрома,

и число известных случаев которой бы¬стро увеличивается на наших глазах.
В этом отношении координационная

теория безспорно далеко оставляет за со¬бой структурно - химическия представления,
которых придерживались предшественники

Вернера.

Особенный интерес представляют те

из случаев изомерии комплексных соеди¬нений, которым Вернер дает стереохими¬ческое толкование, обясняя причину разли¬чия между изомерами неодинаковым распо¬ложением в пространстве атомов и
остатков, образующих соответствующия
комплексныя молекулы.

Несколько примеров дадут понятие о

принципе, на который опирается такое об¬яснение. Давно известны два изомерных
платиновых соединения, отвечающих фор¬мул PtCla.2NH3. Одно из них носит

Фиг. 6. Катион лутео-солей кобальта. [Со 6

название соли Пейроне, другое—хлорида 2-го
основания Рейзе. Они различаются другь
от друга по растворимости, по оттенку

(желтаго цвета) и по другим свойствам,
но имеют между собой то общее, что почти
не проводят тока и что атомы хлора, в

них содержащиеся, лишь с трудом пере¬ходят в состояние ионов. По теории Вер¬нера, следовательно, оба атома хлора вме¬сте с NH3 содержатся здесь в 1-ой сфере.
„Координационное" строение обоих веществ
одинаково: [Pt(NHa)2.Cle].

Ho если мы припомним, что по Вернеру,

оне насыщаются анионами данной соли, напр., онами

С1“, если взять хлорид [Со 6 NH3] С13, находящи¬мися во внешней сфере. Допуская подобное посред¬ственное насыщение, он конечно депает новую гипо¬теэу, но не более рискованную, чем та, на основа¬нии которой по теории электролитической диссоциации
приходится говорить о насыщении валентностей нат¬рия и хлора когда ионы С1- и Na+ разделены друг
от друга слоем молекул растворителя.
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этим соединениям следует приписать
„плоскостную" схему, то легко понять, что

изомерию их можно обяснить неодинако¬вым расположением атомов хлора в
пространстве, как это непосредственно

ясно из разсмотрения приводимых схем.

Другой пример мы возьмем из ряда
комплексных соединений кобальта.
Существует два соединения, состав

которых выражается общей формулой
CoCl3.4NH3 ‘). Одно из них зеленаго,
другое—фиолетоваго цвета. Различаются они

и по многим другим физическим и хи¬мическим свойствам, но координационное
строение их и на этот раз одинаковое. И
в том и в другом случае только один

из трех атомов хлора подвижен и спо¬собен переходить в ионное состояние; на-
се

Фиг. 9. Анион виолео-солей.

оборот, два других прочно связаны с
кобальтом и обраэуют вм*Ьсте с ним ком-

!) Вернер, вводя типотезу о координационных
сферах, прёдполагает, что простые ионы С1~, Вг-,
N03-, К+, Na+ и проч., связанные с тем или
другим комплексным ионом и находящиеся по

плексный ион, или, точнее, два изомерных

комплексных иона [Co. 4 NH3 С1а]+. От
одного иона происходит целый ряд солей
зеленаго цвета, так наз., празео-соли, от

другого — соли фиолетоваго цвета—■ виолео¬соли. Тем и' другим отвечает общая ко¬ординационная формула [Co.(NH3)tCl4] X., в
которой X обозначает какой-нибудь (одно¬валентный) анион, напр. Cl, Br, N03 и пр.

Здесь причина изомерии заключается, следо¬вательно, в неодинаковом строении ком¬плексных катионов. И на этот раз
также оно получает наглядное стереохими¬ческое обяснение.

Сущность последняго станет понятной,
если принять во внимание, что для даннаго

случая координационное число кобальта
равно 6, а потому следует исходить из
„полной" 'октаэдрической схемы. Очевидно,
можно себе представить два случая: атомы
хлора могут располагаться или на щзоишво-

лежащих или на смежных вершинах

октаэдра.

Вернер показал, что первый случай отве

чает празео-солям, второй—виолео-солям.

Очень большое число случаев изомерии

среди комплексных соединений платины,

кобальта и хрома получило рациональное

обяснение при свете только что упомяну¬тых стереохимических представлений. Бы¬ли также разработаны приемы, позволяю-
отношению к нему во внешней сфере, как бы не¬занимают в молекуле определеннаго положения, a
потому и не могут быть причиной изомерии. Отсюда
понятно, что, напр., лутео-соли кобальта [Со 6 NH3и
Х3, а также пурпурео-соли [Со 5 NH3. Cl] Xs нр.
могут существовать в изомерных модификацияхи

а равно и то, что для солей [Со 4 NH3. Cl2] X воз¬можны только 2 ряда геометрических изомеров,
как то обяснено в тексте. Так на самом деле

и есть. Между тем структурная теория Бломстрида
и иергенсена во всех этих случаях предвидит

большое число изомерных форм, в действитель,¬ности не существующих.
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щие для каждаго даннаго случая ответить

на .вопрос, какой именно схеме отвечает
тот или другой изомер.
Но этим еще далеко не исчерпываются

открытия Вернера в. области стереохимии
неорганических соединений.

До сих пор у нас шла речь об изо¬мерии, которая хотя и обясняется простран¬ственными отношениями в химической
молекуле, однако не связана с появлением,

так наз., оптической дгятелности, т.-е.

способности изомеров вращать плоскость
поляризации света ').
Между тем самой интересной группой

изомеров, открытых и изученных Верне¬ром, является именно та, представители
которой обладают оптической деятельно¬стью. Долгое время этот вид изомерии
был известен только у органических
соединений, для которых он был открыт

Пастером в 40-ых и 50-ых годах прош¬лаго века.
Ныне известно большое число пар ор¬ганических соединений, тождественных по
всем своим физическим и химическим

свойствам, но отличающихся по направле¬нию, в котором они отклоняют плоскость

поляризации света (а также по форме кри¬сталлов). Один из двух таких „опти¬ческих" изомеров, или антиподов, как
их называют, всегда вращает на такой
же угол вправо (по часовой стрелке), на
сколько другой влево (против часовой

стрелки). Смешанные в равных количе¬ствах они дают недеятельную, невращаю¬щую смесь, так как парализуют один
действие другого 2).

Гению Пастера обязаны мы и раскрытием
той основной причины, которой обясняется

появление вращательной способности у опре¬деленных органических соединений и обу¬словленная этим их свойством изомерия.
Пастер первый высказал мысль, что мо¬лекулы антиподов должны быть построены
асимметрически, должны быть геометрически

*) В поляриэованном луче световыя колебания

совершаются только в одной определенной плоско¬сти. Если поляризованный луч пройдет череэ слой
оптически деятельнаго, или вращающаго вещества,
то после этого световыя колебания будут проходить
уже в некоторой иной плоскости. Угол, на который

плоскость колебаний отклонится от своей первона¬чальной ориентировки, называется углом вращения.
а) Деятельныя вещества встречаются в природе

в живых организмах (белковыя тела, крахмал,

сахар, камфора), но их можно получить и искус¬ственно, путем раздиьления их недеятельных сме¬сей. Методы, позволяющие это сделать, были открыты
Пастером.
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несовместимы друг с другом, как правая

рука или нога несовместима с левой, или

как винть с правой нарезкой несовме¬стим с винтом, имеющим левую на¬резку.
Но правый антипод должен быть абсо¬лютно идентичен с зеркальным изобра¬жением леваго. Поэтому оптическую изоме¬рию часто называют зеркальной.
Ле Бель и Вант Гофф лет 30 спустя

перевели общее положение Пастера на язык
структурной теории и придали ему более
реальную форму, создав представление об
асимметрическом атоме- углерода *). На

долю Вернера выпала честь сделать анало¬гичный шаг по отношению к комплексным
соединениям минеральной химии.

В момент возникновения координацион-

Фиг. 11. Катион празео- Фиг. 12. Катион виолео¬солей. солей.

ной теории, деятельных комплексных со¬единений известно не было, и Вернер, раз¬вивая свои теоретические взгляды, всего
менее могь считаться с возможностью их

существования. Тем поразительнее, что

теория, имевшая в виду обяснение совер¬шенно иных фактов, оказалась в состоя¬нии предсказать, как появление оптической
3) Так называется атом углерода, связанный с

четырьмя различними атомами или радикалами.

Среди органических соединений основной особен¬ностью строения молекулы, с которой связано по¬явление оптической деятельности, и является налич¬ность одного или нескольких асимметрических
атомов углерода. Такова, напр., молочная кислота

СН3 ОН

н соон.
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изомерии в одних случаях, так и не¬возможность ея в других.

В упомянутых выше празео- и виолео¬солях и их аналогах, отвечающих об¬ицей координационной формуле [Co. 4 NH3.
R,J X, где R (и также X) обоэначает ка¬кой либо радикал, вместо каждой пары

молекул аммиака можно ввести no 1 мо¬лекуле органическаго соединения этилендиа¬мина NHa—СН2—СН2—NH2, которое мы
для сокращения будем изображать сим¬волом Еп. И в этом гитучае могут быть
получены два ряда солей для каждаго дан¬наго R. Если R=C1, то это будут зеленыя
празео-соли и фиолетовыя виолео-соли, отве¬чающия формуле [Co. 2 En. Cl2] X. Изомерия
их, как и для соответственных аммиачных

соединений, обясняется стереохимически.

Фиг. 13. Катион виолео-солей

Построив модели.отвечающия молекулам
празео- и виолео - солей, Вернер заметил,
что для вторых можно представить себе

два пространственных расположения, кото¬рыя будут между собой несовместимы и
будут относиться другь к другу как пред¬меи к своему зеркальному изображению.
Если верен общий критерий молекуляр¬рной асимметрии, указанный Пастером, то
мы в праве предвидеть здесь существование

двух оптических изомеров, или антипо¬дов.

На самом деле Вернеру удалось разде¬лить на антиподы и получить в деятель¬ном состоянии виолео-соли [Со2ЕпС1а]Х
и ряд других солей общей формулы
[Co2EnRa] X, в которых радикалы R
занимают, как это ему удалось установить,

положение на смежных вершинах октаэдра.

У празео-солей и у их аналогов, у кото-

рых радикалы R расположены на противо¬лежащих вершинах, теория не позволяет
предвидеть оптической изомерии, и в со¬гласии с этим ни для одного соединения
данной категории расщепление на антиподы
не увенчалось успехом.

Вернер подверг расщеплению на анти¬поды большое число комплексных соедине¬ний кобалта, хрома, железа, родия и во
всех случаях получилось блестящее под¬тверждение тех выводов и предсказаний,
которые вытекают из координационной
теории.

He подлежит сомнению, что теория Вер¬нера имеет свои уязвимые пункты, что в
отдельных частях своих она страдает

неясностью и недоговоренностью. Но подоб-

ными же недостатками отличается и клас¬сическая теория строения, также как и во¬обще большинство физико-химических тео¬рий. Здесь, быть может, уместнее, чем
где либо, сказать: La crиtиque est aиsee, l’art

est dиffиcиle. И не присутствием или отсут¬ствием тех или иных слабых сторон,
неясностей и т. п. определяется на первом

плане научная ценность той или другой те¬ории, а способностью этой последней пред¬сказывать факты, направлять изследование
по пути к новым открытиям.

Удовлетворяет ли этим требованиям
теория Вернера? Всякий, кому приходилось
за последния десятилетия принимать участие
в разработке глубоко заманчивой области
комплексных соединений, без сомнения
оценил ту незаменимую помощь, которую
ему оказала эта теория, облегчая разбор и
систематизацию обширнаго материала фак-
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тов, на первый взгляд нередко противо¬речащих друг другу.
И не одна статья, трактующая о том или

ином вопросе, связанном с комплексными

соединениями, заканчивается почти стереотип¬ной фразой, отмечающей полное согласие
наблюденных фактов с требованиями ко¬ординационной теории.
He даром только с появлением теории

Вернера химия комплексных соединений
утратила характер лабиринта или темнаго
леса, в котсром изследователь рисковал

заблудиться и в который отваживались вхо¬дить лишь немногие смельчаки. Ныне в
этом лесу проложены широкия дороги и

число путешественников быстро увеличи¬вается.
Во многих случаях координационная

теория оказалась в состоянии предсказывать

факты, и притом факты капитальной важ¬ности, как мы это только что видели на
примере оптически деятельных комплекс¬ных соединений. Приведем еще другой
пример, не менее поучительный.

Как было указано выше, соединения об¬щей формулы [Co4NH3C14] 'Х могут су¬ществовать в виде двух геометрически
изомерных модификаций: солей празео- и
солей-виолео ряда. Первыя были иэвестны
давно, но виолео-солей долго не удавалось

получить. В известном споре с Верне¬ром иёргенсен, убежденный в то время
сторонник старой теории Бломстранда.утвер¬ждал что оне вообще не существуют ').
Вернер наоборот утверждал что они

существуют и что они будут получены.
И они были получены в 1907 г., а тем
самым было обезпечено торжество идей
Вернера.

В качестве одного из новейших за¬воеваний научной мысли, достигнутых бла¬годаря координационной теории, не послед¬нее место занимает недавно данное Вер-

нером обяснение загадочному явлению,

так наз., „Вальденовской инверсии", сущ¬ность котораго заключается в тм, что
с помощью известных химических реак¬ций ‘можно, исходя из правовращающаго
соединения -)- А, перейти к его левовращаю¬щему антиподу — A, а из этого последняго
вновь вернуться к исходному-|-А.

Но и за пределами чистой химии мы ви¬дим плодотворное влияние идей Вернера.
Так, в областй химии биологической ко¬ординационная теория бросает свет на
химическое строение столь важных для

явлений жизни пигментов, хлорофилла и

гемоглобина (на способ связи магния в

первом и железа—во втором), а в совер¬шенно другой области, в области химиче¬ской технологии, та же теория дает инте¬ресное освещение практически важному во¬просу о протравном крашении.
Теория, позволяющая предсказывать не¬известное, теория, представляющая могуще¬ственный рычаг, двигающий научное из¬следование, имеет право на всеобщее при¬знание. Неудивительно поэтому, что число
противников координационной теории, прежде
многочисленных, непрерывно уменьшалось,

что наиболее убежденные из них посте¬пенно склонялись перед доводами Вернера,
вернее перед фактами.
Четыре года тому назад мне пришлось

закончить монографию, посвященную ком¬плексным соединениям, следующими сло¬вами: „То, что уже добыто в науке при
содействии и под влиянием теории Вернера,
по нашему мнению обезпечивает за ней
право считаться одним из крупнейших
завоеваний, сделанных за последнее время
в области минеральной химии“.

Научныя события последних лет, доста¬вившия координационной теории новые три¬умфы, вполне подтверждают справедливость
этой оценки.

Существование аналогичной изомерии в ряду этилендиаминовых проиэводных он обяснял
особенностями этилендиамина.
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Индивидуальныя вещества в опытах над
наследственностью.

Проф. С. Навашина.

Под именем индивидуальных веществ
разумеются в последнее время в науке

такия, иногда гипои^етическия вещества, ко¬торыя, будучи ближайшими началами про¬топлазмы или продуктами ея, обусловлива¬ють тончайшия органическия отличия между
индивидами одного и того же вида.

Начало этого представления коренится в

действительных фактах, касательно не¬которых различий между родственными ви¬дами животных и растений. Так известно,
что гемоглобин двух близких видов

животных имеет различную кристалличе¬скую форму, кровяная сыворотка (serum)
одного вида реагирует с сывороткою дру¬гого иначе, чем сыворотки крови особей
одного и того-же вида.

Итак, химическия тела, как гемоглобин,
существуют, вероятно, в очень большом

числе тончайших химических видоизме¬нений, что доказывает, действительно, раз¬личие химизма у различных организмов
вообще. Но некоторые биологи идут даль¬ше, допуская, что и формообразовательная
деятельность организма зависит, в конце

концов, от свойств большого числа спе¬цифических химических деятелей, так
что даже такие признаки вида, как форма

или величина органа, передаются по наслед¬ству в виде „задатков", характеризуе¬мых их химическою природою.
Нам известно, однако, что последняя

употребительная единица систематики,видь,
представляет лишь наше отвлечение, так
как под оцним видовым названием, в

действительности, собирается нередко мно¬жество самостоятельных, морфологически
отличных групп, так называемых „эле¬ментарных видов", т.-е. таких форм,
которыя в изолированной культуре про¬изводят в точности лишь себе подобных.
Таковы, напр., виды растений Vиola trиcolor
(анютины глазки) и Taraxacum offиcиnale
(наш обыкновенный одуванчик). И эти
элементарные виды, впрочем, мы не можем

еще признать однородными, простыми еди¬ницами, потому что обнаружены еще более
мелкия группы, так называемыя „линии“.
Известному ботанику, Johannse n’y,

удалось показать, что некоторые „чистые
сорта" (равносильно почти элементарным

ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1914 г.

видам) культурных растений состоят из
независимых типов, отличающихся друг

от друга всего одним прочным призна¬ком. Так, сорт бобов „braune Prиnces¬sbohne" содержит несколько и,линий“, ка¬ждой из которых прочно свойственен
средний определенный размер и вес
семени.

Такия отличия, колеблющияся в извест¬ных границах индивидуально под влия¬нием внешних условий, могут быть от¬крыты лишь в культурах, исходящих
от одного семени, при условии постояннаго
самоопыления.

Существование линий внутри видов дико¬растущих растений не подлежит сомнению
и может быть обнаружено в культурах,

хотя в природе, благодаря господствующе¬му перекрестному опылению, эти чистыя ли¬нии составляют население в виде сложной
смеси гибридов между линиями. Чистая
линия может быть изолирована и здесь,
если начать культуру с одного семени и

во всех последующих поколениях допу¬скать только самоопыление. Если исходное
семя было гибридной природы, то пер¬вое же поколение окажется „пестрым"
по своему составу, так как начнут „от¬щепляться" участвовавшия в гибридизации
линии. В ряду последующих поколений

те формы должны быть признаны за „чи¬стыя линии", которыя дадут одно за дру¬гим однообразныя поколения потомков.
Итак, существуют самостоятельныя, т.-е.

прочныя наследственно и культурою изоли¬руемыя формы одного вида, отличающияся
по одному иногда незначительному при¬знаку. Если быть последовательным, то и
причины таких отличий следуеть искать

в химизме этих форм. Если можно го¬ворить о химически „специфичной" прото¬плазме вида, то скорее допустимо прини¬мать такую протоплазму для всякой дока¬занной линии, как фактически реальной
группы особей.
Едва ли, однако, не следует назвать

увлечением крайнюю последовательность

некоторых биологов, которые не остана¬вливаются и здесь, но требуют признания
химической специфичности протоплазмы
каждой зародышевой клетки (оплодотворен-

53
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наго яйца), что должно, по их мнению,

обяснять едва уловимыя особенно.сти пред¬ставителей (индивидов) всякаго вида, вклю¬чительно до человека.
Теоретическое основание для этого, в

сущности, лишь то, что ближайшия состав¬ныя части протоплазмы и ея продукты на¬столько сложнаго строения, что допускают
образование практически неограниченнаго

числа изомеров, а, следовательно, разно¬образия здесь хватило бы, действительно,
на индивидуальныя отличия в целом на¬селении страны, на создание стольких же
„индивидуальных протоплазм", сколько
особей даннаго вида.

Явно, что такая гипотеза входит кли¬ном в современное учение о наследствен¬ности, и справедливо возражает на такое
притязание известный авторитет по на¬следственности, ботаник С о г r е n s, сле¬дующими доводами:
' Образование веществ, которыя могли бы

характеризовать каждую данную особь, не

может зависеть от внешнихь условий, по¬тому что, при равенстве этих последних,
эти вещества были бы свойственны не толь¬ко одной особи; эти вещества не могут
также определяться при помощи задатковь,

т.-е. материальных элементов наследствен¬ности, потому-что в таком случае они
передавались бы из поколения в поколе¬ние и, таким образом, также не были бы
достоянием единичных особей. Каждое

специфическое для данной особи вещество
должно было бы поэтому скорее возникать
заново при оплодотворении в виде особаго
изомера и сохраняться лишь на время
жиэни этой особи, разрушаясь с ея смертью:

один „случайи управлял бы такою посто¬янно меняющеюся группировкою атомов.
Но пока мы не знаем достоверно ни для
растений, ни для животных иных свойств,'
кроме происходящих или от внутренних
задатков, или под влиянием внешних

условий, или даже, правильнее, — кроме

тех, которыя заключаются во внутренних

задатках (оплодотвореннаго яйца) и раз¬вертываются под влиянием внешних
условий в течение индивидуальнаго раз¬вития.
Нам думается, что действительно круп¬ные успехи биохимии, особенно в области

диагностики болезней и терапии, составля¬ют причину современнаго увлечения и по¬пыток обойти стороною современные, правда
еще элемектарные „законы наследственно¬сти“. Посмотрим, в каком свете явля¬ются нам в опытах над наследственно-

стью такия вещества, которыя могли бы

быть a prиorи сочтены также за индивидуаль¬ныя. Половое сочетание двух индивидов
есть одновременно и начальный акт на¬следственности и сфера, внутри которой,
несомненно, проявляется различие химизма

обоих родителей. У растений именно это

явление допускает прямые и точные экспе¬рименты, и здесь с большою вероятностью
удается доказать, к какой категории при¬надлежат химическия вещества, играющия
роль в обстановке полового соединения: то
допускающия последнее, то препятствующия
ему.

Представляют ли такия вещества спе¬циально достояние индивида, образуются ли
они каждый раз заново и случайно, или
передаются закономерно по наследству и,

стало - быть, свойственны целым генера¬циям индивидов, линиям? Вот вопросы,
которые, на наш взгляд, разрешает

упомянутый выше Correns в чрезвычай¬но изящно выполненном изследовании над
скрещиванием „самобезплодных" растений.
Если выводы его и не могут считаться
окончательными, то опыты все же крайне
интересны по своей новизне и простоте.
Последнее не значит, однако, что автор

положил на изледование мало труда и *вре¬мени: все подобные опыты весьма кропот¬ливы и медленны.
Полное самобезплодие есть явление не

особенно частое между растениями и состо¬ит в том, что цветки данной особи не
образуют плода и не приносят семя|н,
будучи опылены пыльцею той же особи. Для

оплодотворения не годится не толькособствен¬ная пыльца, но и взятая с другого экзем¬пляра, происшедшаго от перваго „вегета¬тивно“, т.-е. от черенка, почки или же,
как бывает обыкновенно в природе, от
„отпрыска“ корневища, плети, усов и т. п.

Таким образсм, целое поселение особей та¬кого самобезплоднаго вида, происшедшее не
от семян, а вегетативно, обречено и да¬лее на такое же вегетативное размножение,

если не является возможности полового вос¬произведения при помощи насекомых, при¬носящих пыльцу с другого места, от осо¬бей того же вида, но не стоящих в близ¬ком „кровном" родстве с данными осо¬бями.
Это явление, как известно, было изуча¬емо давно, систематически впервые Ч. Дар¬в и к о м ; но ближайшия причины его до
сих пор не выяснены достаточно, судя по

тому, что и позднейшие авторитеты не
вполне согласны в мнениях касательно
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их природы. Так, J о s t приходит к

эаключению, что у таких растений собствен¬ная пыльца оказывается „угнетенной" в
развитии уже на рыльце пестика или в
столбике, т.-е. не в состоянии образовать
пыльцевой трубки достаточно длинной, для
того чтобы достичь семяпочек, тогда как
пыльца с другой особи такого угнетения
не испытывает. Причину угнетения роста

пыльцевой трубки J о s t видит в выде¬лении „индивидуальных веществ", обра¬зуемых пестиком даннаго цветка. Наобо¬рот, Stras burger склонен считать
выделения цветка безразличными для соб¬ственной пылыды, но „стимулирующими“
развитие чужой пыльцы и рост ея трубки.

Как-бы то ни было, активно, или пас¬сивно, но выделения пестика не благоприят¬ствуют в таких случаях развитию соб¬ственной пыльцы и, стало - быть, оплодо¬творению, и потому Correns и мы, вместе
с ним, можем, ради удобства, говорить

далее об „угнетающих“ веществах, свой¬ства которых у различных особей, оче¬видно, различное, ибо они действуют на
одну и туже пыльцу не одинаково. Так,
если цветок с особи А производит

пыльцу со свойствами a, а на рыльце ве¬щество со свойствами a, а цветок с осо¬би В производит пыльцу и вещество со¬ответственно со свойствами Ь и р, то, по
предыдущему, а действует на а угнетаю¬щим образом, а на —благоприятно, тогда
как р угнетает  и благоприятствует а.

Свойства вещества а и р очевидно различ¬ныя; но, само собою разумеется, отсюда
еще не следует, что вещества с этими

свойствами присущи исключительно особям

А и В, т.-е, что они индивидуальны, и су¬дить об этом возможно лишь путем
очень сложнаго опыта. .

Correns выбрал для такого опыта обык¬новенное наше луговое крестоцветное Саг¬damиne pratensиs *). Самобезплодие этого ви¬да было установлено еще Hиldebrand¬t’oMb, и это явление было вновь проверено
С о r r е n s’oMb, который наблюдал, что
пыльца, попадая на рыльце того же цветка,

образует очень короткую трубку, только
прилегающую к сосочкам рыльида, но не

внедряющуюся между ними, тогда как на

рыльце чужого цветка уже чрез 24 часа

пыльцевая трубка проникает чрез рыльце

•) С. Correns, Selbststerиlиtat und иndиvиdualstoffe.
Festschrиft der medиcиn. naturиwиssensch. Gesellschaft
zur 84. Versamml. deutsch. Naturforscher u. Arzte 1912.
Mииnster и. W.

насквозь, a чрез 48 часов — достигает

полости завязи, т.-е.— до верхнйх рядов
семяпочек.

Correns исходил в своих опытах

от двух особей, которыя мы будем на¬зывать далее Б и Ж и которыя достаточно
разнились индивидуально, что, до изве¬стной степени, свидетельствовало за их
происхождение от родителей, не стоявших
в кровном родстве. Изолировав эти

особи в теплице, С скрестил их обоюд¬но и от обеих получил плоды и нор¬мальныя семена, а из семян, также в
теплице, вывел первое поколение, 60 эк¬земпляров из котораго послужили ему
для опытов в следующим году.
Эти опыты состояли в том, что С.

испытывал на „детях" влияние пыльцы

их обоих родителей. Это последнее оказа¬лось не одииаково, а различия влияния было
удобно определить четырьмя категориями
действия опыления, так что все опытныя

растения можно было подразделить на че¬тыре класса. Рядом с этим С поставил
и контрольные опыты, чтоб убедиться в

отсутствии между потомками Б и Ж абсо¬лютно безплодных особей. Он скрестил
опытныя растения (по нескольку цветков

на каждом) с присланными ему из дру¬гих местностей двумя экземплярами Car¬darn и п е: такое опыление имело во всех
случаях результатом плоды с нормаль¬ными семенами.

Главная серия опытов, т.-е. скрещивание

60 потомков по-очередно с их родите¬лями, как сказано только-что, показала
значительное разнообразие действия пыльцы
родителей. Вот результаты этих опытов
в окончательных выводах:

1. Потомки перваго поколения по их
отношению к одному из родителей делятся
на два класса: особи одного класса при
обоюдном опылении с этим родителем

плодущи, т.-е. дают семена, особи же дру¬гого при тех же условиях безплодны, т.-е.
семян не дають.

2. Оба класса по числу особей приблизи¬тельно одинаковы.
3. Отношение потомка перваго поколения

к одному из родителей вполне незаеисимо
от его отношения-к другому родителю; т.-е.

если он плодущ с одним, то может быть
плодущ, но также и безплоден с другим.
4. Поэтому потомки перваго поколения

должны быть разделены по их отношению
к обоим родителям на четыре класса:
А. плодущих с обоими родителями,

класс 1
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B. плодущих с одним родителем,
безплодных с другим:

a. плодущих с Б, безплодных с Ж,
класс 2.

b. плодущих с Ж, безплодных с Б,
класс 3.

C. беэплодных с обоими родителями,
класс 4.

5. Если отношения потомка к Б и Ж

совершенно независимы, то все четыре

класса должны быть по числу особей при¬близительно одинаковы, т.-е. должны содер¬жать каждый около l/g всего числа потомков.
• Последнее потому, что раз свойства
проявляются без взаимной зависимости,

то комбинация их есть дело случая, кото¬рый, как известно, при достаточном чи¬сле повторений выпадает более или менее
одинаково для каждой комбинации.

Все приведенные выводы, не исключая и

последняго, находят себе полное подтвер¬ждение в таблицах опытов С о г г е n s’a.
Теперь является вопрос: отчего зависит

безплодие потомка с одним из родителей,
тогда как от другого он может дать

плод и семена? Если обяснить это явле¬ние с точки зрения „индивидуальности ве¬ществ", образуемых потомками и родите¬лями, то следовало бы сказать: значит,
потомок на рыльце своего цветка выде¬ляет свойственное ему вещество, действую¬щее на пылыду одного родителя точь-в-точь
так, как вещество, выделяемое на рыль¬це цветка родителя, т.-е. угнетает развитие
пыльцы родителя. Но не будет ли это
произвольно навязанное, лишнее добавление
к действительно наблюдаемому, именно,—
это наименование выделяемаго вещества

„свойственным" потомку? По единственно
нам доступной и очевидной реакции на
одну и ту же пыльцу оба вещества, на

рыльце потомка и на рыльце родителя, про¬сто идентичны, а, следовательно, вещество,
образуемое потомком, естфственнее всего
счесть унаследованным в данном случае

от одного из родителей и составляющим,

вероятно, также наследие некоторых даль¬нейших потомков, а, стало быть, никак
не индивидуальным, но „свойственным"
многому числу особей даннаго вида.
Из того обстоятельства, что потомок

оказывается в известном числе случаев

(класс 4) безплоден с обоими родителя¬ми, типы которых различны (ибо иначе
они были бы обоюдно безплодны), следует
далее, что особь может производить по
меньшей мере два различных вещества,
угнетающих развитие пыльцы: одно—раз-

витие пыльцы отца, другое—развитие пыль¬цы матери (быть может лучше сказать:
особи, бывшей для даннаго потомка мате¬ринскою, т.-е. той, от которой было взято
данное семя). Но кроме этих двух, про¬является также действие каких-то других

веществ, так как некоторые из потом¬ков, будучи плодущи с обоими родителя¬ми (класс 1) и, стало быть, будучи лише¬ны веществ типа родителей, все же, как
показали и более ранние опыты для нашего
растения вообще, остаются самобезплодными.
На их рыльце, следовательно, образуется
еще какое-то вещество, угнетающее развитие

их собственной пыльцы, вещество, отличное

от тех, которыя оказываются активными

у родителей. Нет основания допустить, что

это вещество у потомков этого класса об¬разуется заново, потому что у прочих

всех сестринских особей, как мы долж¬ны были признать, образование такого ве¬щества есть следствие передачи его им
от родителей в форме наследуемаго за¬датка. Поэтому правдоподобнее принять, что

и в разбираемом случае вещества насле¬дуются в форме задатков, но таких, ко¬торые у обоих родителей не активируются,
пребывают в скрытом состоянии, подобно
задаткаминых „рецессивных" признЬков.

Если мы, наконец, примем во внимание,
что половина потомков обладает тем же
веществом, что один из родителей, a
другая половина обнаруживает вещество,

присущее другому родителю, то перед на¬ми развертывается следующая довольно
правдоподобная схема унаследования обсуж¬даемых свойств:
Каждый родитель образует no меныией

мере одпо активпое вещество, родитель.
Б—вещество В, родитель Ж—вещество G.

Кроме того у каждаго имеется еще в не¬деятельном состоянии по крайней мере

один задаток для образования другого веще¬ства, у В—задаток  и у Ж—задаток д. По¬этому „наследственная формула" обеихосо¬бей(вотношенииразсматриваемыхсвойств)
должна быть для В—Bb, а для Ж—Gg.

Как известно, при образовании половых
клеток ') происходит разединение пары

соответственных задатков, половые эле¬менты образуются „чистые" и в нашем
случае, следовательно, у особи Б двух ро¬дов: В и , и соответственно у особи Ж
двух же родов: G и д. Так как, далее,
и те и другие образуются приблизительно
в одинаковом числе (столько же В, сколь-

>) См. статьи Вериго в „Природе" за 1912 г.
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ко , и столько же G, сколько д), то при
обоюдном опылений и оплодотворении Б и

Ж возможно одинаково часто и с одина¬ковым успехом всего восемь комбинаций
(из 16 возможных вообще, потому что в

данном случае особи самобезплодны и ком¬бинаций В с Б, В с  и т. д., что про¬изошло бы при самоопылении, не будет).
Это показывает следующая таблица (со¬ставленная подобно таблице умножения):
Половыя
клетки.

М у ж с к и л.

В b G к

. в
ес

ЬЙ b

о

а G

ф

й к

—

1.
— B G Bg

— | — bG . bg

BG bG — —

в g j ь g | — —

Эти 8 комбинаций, однако, распределяют¬ся всего на 4 класса, соответствующие че¬тырем же классам потомков, которые
мы уже узнали раньше и которые могут

быть представлены теперь по их „наслед¬ственным формулам“, полученным из
таблицы: В G, Вд, bG и д.

Формула В G означает наличность двух

угнетающих веществ, свойственных ро¬дителям и находящихся у последних в
активном состоянии: особи потомков с

этой формулой безплодны с обоими роди¬телями; Вд означает наличность одного

вещества в активном состоянии, унасле¬дованнаго от одного из родителей, имен¬но от Б: безплодны с родителем Б, и
т. д., что короче можно изобразить, в
связи с делением на классы (см. выше),
следующею таблицей, где -J- значит пло- •
дущ, — безплоден:

Классы и фор-.
мульи потомков.

Кл. 1, форм. b g

. 2 . bG

.. 3 „ Bg

. 4 , BG

С

роднте- Резуль-тат.

С

родите- Резуль-тат.

+ :
;и

+ и:
ж

+

+

Итак, мы видим, что вещества, угне¬тающия развитие пыльцы, передаются по на¬следству закономерно и сходно с иными
наследуемыми признаками или свойствами
по общепринятому ныне в науке закону
М е н д е л я, или, скажем осмотрительнее,—

та же схема, что приложима к унаследо¬ванию пары признаков вообще, достаточно
разясняеть факт распадения потомков
пары особей Cardamиne на наблюдаемые
4 класса, характеризуемые их отношением
к родителям:

Для более нагляднаго сравнения этого

случая с общим законом заметим, что
два класса приведенной таблицы, именно
2, и 3 с формулами bG и Вд, должны
быть приняты при этом сравнении за один
класс.характеризуемый общим свойством:
безплодием с одним из родителей. Мы
можем поэтому переписать нашу таблицу
в общей форме, выставив кроме того на
вид и численныя отношения особёй в
каждом классе (*/4 или 25°/0 всего числа
особей для каждаго из 4 классов):

25°/« особей 1 кл. bg, 50°/0 особей 2 и
3 кл. Bg и  G, 25°/0 особей 4 кл. В G.
В этой формуле всякий признает в

окончательном выводе С о r r е n s’a доста¬точно популярную схему Менделя.

Как легко понять, описанные опыты да¬ли Correns'y в руки средство предуга¬дывать наперед свойства потомка по его
формуле и принадлежности к классу. Со¬гласно всему предыдущему, половыя отно¬шения между потомками перваго поколения
должны были оказаться также различными,

т.-е. одни из потомков должны быть вза¬имно безплодны, другие—плодущи, а имен¬но—безплодны те, в протоплазме кото¬рых находится один и тот же задаток
в активно.ч состояиии, или одна и та же

прописная буква в формуле.
Этому требованию в опытах С о r r е n s’a

удовлетворили вполне, однако, лишь особи

классов диаметрально противуположнаго ха¬рактера, т.-е. классов bg и В G- каждая

пара особей класса В G оказалась взаимно¬безплодною, и особи этого класса с осо¬бями класса bg—взаимноплодущими. Отно¬шения в прочих классах, как думает
С о r r е n s, более сложны и могут быть
выяснены лишь при продолжении опытов.

Итак, несмотря на видимую большую
пестроту в половых взаимоотношениях в
целом населении Cardamиne pratensиs, как

будто говоривших за индишдуальност хи¬мизма особей, нельзя не согласиться с
окончательным выводом Correns’a, ко-
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торым он заключает свою интересную

работу:

Особи свойственно образовать не от¬дельныя вещества, — характерна для неяопределенная комбинация веществ. Обра¬зование каждаго отдельнаго вещества зави¬сигь от некотораго задатка, который пере¬дается в зародышевых (половых) клет¬ках из поколения в поколение. Такой за- даток—нечто специфическое, но не инди¬видуальное. Комбинация же задатков и вме¬сте с тем веществ в готовом> состоя¬нии возникает каждый раз заново и разно¬образно при каждом оплодотворении, какигра случая. Комбинация является каждый
раз при зарождении индивида и вместе

с ним уничтожается: она есть индивиду¬алм>е.

ишаш

Проблемы наследственности.
Проф. А. Г. Гурвича.

К великим проблемам науки можно
подходить с различных сторон, и то или

иное направление изследования будет все¬гда находиться в понятной зависимости

от субективной точки зрения, от преиму¬щественнаго интереса автора к определен¬ной стороне вопроса,
Но бывают эпохи, когда блестящее от¬крытие в какой-нибудь области настолько

овладевает всеобщим интересом науч¬ных работников и обещает столь бы¬стрые успехи при следовании пока еще но¬вым, только лишь проложенным путем,
что на время исчеэает сознание, что сама

многосторонность и сложность основной про¬блемы настоятельно показывает необходи¬мость подходить к ней с различных сто¬рон и точек зрения. ■
Создается иллюзия, что именно этот но¬вый путь и есть единственный правильный
и призванный открыть нам корень и сущ¬ность проблемы, которая может нам
представиться при этом в совершенно

одностороннем свете, в ложной перспек¬тиве, и многие положения и выводы, осле¬плявшие нас своей кажущейся простотой и
новиэной, нередко впоследствии не выдержи¬вают безпристрастной критики.
В таком именно состоянии находится

в настоящее время, по нашему убеждению,

и учение о наследственности. Та новая мо¬гучая струя, которая принесла нам так
много новых знаний и совершила такой

переворот во многих наших представле¬ниях в области биологии—есть менделизм.
Его блестящие успехи заставили многих

поверить, что он является как бы уни¬версальным методом, способным в бу¬дущем открыть пред нами все тайны

явлений наследственности, насколько они

вообще доступны познанию.
Нам не следует, однако, заблуждаться.

Менделизм, как и всякое чисто эмпири¬ческое направление в естественных нау¬ках, далек от универсальности и гре¬шит, наоборот, своей выраженной односто¬ронностью, и гармоническаго развития на¬ших познаний в области изучения наслед¬ственности можно ожидать лишь от ^соче¬тания эмпирии с более рационалистичес¬ким направлением изследования.
Сущность менделизма предполагается

здесь известной, тем более, что читателю
представляется довольно богатый выбор
литературы и на русском языке. *)

Основоположения не только менделизма,

но и современнаго эмпирическаго изучения на¬следственности вообще, можно формулиро¬вать приблизительно следующим образом:

Основной проблемой является установле¬ние определенных закономернйстей для вы¬ражения зависимости между признаками (пре¬имущественно расовыми и индивидуальны¬ми, иногда и видовыми) производителей и
такими же признаками потомства; методом

изследования служит скрещивание произво¬дителей, иногда в течение многих поко¬лений и во всевозможных комбинациях;
!) 1. Донкастер—Учение о наследственности.
2. Пэннет—Менделизм.
3. Корренс—Новые эаконы наследственности.
Все три книги в иэдательстве „Биос." Москва—

(1912—1913).
4. Гольдшмидт. Наследственность (1913)—более

обширное сочинение.

5. Гурвич—Проблемы и успехи учения о наслед¬ственности—Природа, 1912.
6. Кравец.—Наследственность у человека.—При¬рода, июнь, 1913 г.
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идеальным конечным резултатом явля¬ются вполне достоверныя формулы следую¬щаго типа:
1. Из комбинации разновидностей а, и

а2 какого-либо свойстваА у производителей,
получатся в потомстве разновидности ат,

ап, ар... того же свойства А. Второе поколе¬ние в свою очередь дает разновидности
а„, г.„, а„ и т. д. того же свойства А.т* д' п

2. Из наличности в данном потомстве

разновидностей ат, ап... какого-либо свой¬ства А следует с доавоверностью, что
родители изследуемых индивидуумов об¬ладали разновидностями aj а2 и т. д. этого
свойства А.

Успехи менделизма в выяснении таких

взаимоотношений между производителями и

потомством и возможность конструиро¬вать вполне достоверныя формулы, позво¬ляющия предсказывать даже сложныя ком¬бинации, превзошли самыя смелыя ожидания
и являются несомненно одной из наиболее

славных страниц естествознания за не¬сколько последних десятилетий.
Но вполне естественно, что изследование

не довольствуется такой хотя и точной, но
чисто феноменалис^ической формулировкой

явлений наследственности, и стремится об¬лечь наши знания непременно в причинную

форму. Мы как бы невольно создаем пред¬ставления о чисто гипотетических факто¬рах, которые должны существовать в яй¬це и в сперматозоиде и переходят в
развивающагося зародыша, являясь в нем

причинами возникновения тех комбинаций

свойств, которыя так удачно предсказы¬ваются нашими наследственными формулами.

В выполнении этого естественнаго стре¬мления подыскать обяснения для достовер¬ных, найденных чисто опытным путем
фактов менделизм, как и всякий чисто

эмпирический метод естествознания, и выка¬зывает свою односторонность и слабость.
Идя этим путем мы, впрочем вполне

сознательно, разсматриваем явления на¬следственности лишь с одной точки зре¬ния, не пытаясь обять проблему во всей
ея ширине.

Рациональная постановка всякаго изсле¬дования (противопоставляя понятию „рацио¬нальнаго"—чистый эмпиризм) должна исхо¬дить из всеобемлющаго и исчерпывающа¬го определения проблемы, формулированнаго
притом в виде постулатов нашего ра¬зума, выведенных из совокупности на¬ших знаний по данному вопросу.
Итак, прежде всего следовало опреде¬лить, „что в организме является или, об-

ективнее, может быть унаследованным?.

Ответ может быть лишь один: уна¬следованными могут быть все свойства и
все процессы, специфичность которых не
определяется воздействиями извне.

Это определение и выясняет нам еди¬новременно действительный обем обекта
рациональнаго учения о наследственности.

He только тот факт, что у белаго с чер¬ными пятнами кролика потомство будет так
же белым и так же с черными пятнами,
или наоборот, будет серым или черным
и т. д., заслуживает нашего внимания и

должен служить обектом изследования.
He меньшей проблемой является ведь в

сущности и видовое постоянство потомст,¬ва, т.-е. тот факт, что кролик произво¬дит лишь кроликов, из семени гороха
вырастает всегда лишь горох и т. д.

Против такой, на первый взгляд вполне

естественной, постановки проблемы наслед¬ственности выдвигались, однако, и прежде, и

теперь резкия возражения, приведшия к то¬му, что она, вообще говоря, считается без¬плодной или даже ошибочной.
„Нередко удивляются тому,—говорит, на¬пример, известный ботаник Нолль,— что
из семени липы всегда вырастает липа,

а из семени вяза—вяз, и при этом с

соблюдением всех подробностей строения.

В действительности же гораздо удивитель¬нее был бы тот случай, если бы из се¬мени липы выросло какое-либо другое ра¬стение или даже животное".
Это возражение основано, однако, на ко¬ренном недоразумении.

Наше удивление вызывается не тем, что

потомство сохраняет видовые признаки ро¬дителей. Нас поражает сам факт упо¬рядоченнаго, типичнаго и гармоничнаго раз¬вития яйца. Проблемой является не то, что
из куринаго яйца выходит цыпленок, a

не утенок, a то, что в яйце вообще за¬ложена способность к произведению зако¬номерно построеннаго организма, способ¬ность, функционирующая настолько безупреч¬но, что встречающияся в виде редкости
нарушения хода развития, называются на¬ми „уродствами" и кажутся в свою очередь
удивительными! Именно факт появления та¬ких, временами совершенно безформенных

уродств, представляющих собой накопле¬ние громадных количеств зародышеваго ма¬терьяла, зачатков органов и тканей, и
представляющих как бы хаотическую кар¬тину, доказывает нам, что способность
зародышеваго материала к росту и размно¬жению не есть еще способность к типич-
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ному и гармоничному развитию, что послед¬нее представляет собой нечто болыиее и
является поэтому реальной и насущной про¬блемой изучения о наследственности.
Допустим, что все это так.
Но возникает вопрос: какое отношение

имеет выдвинутая нами проблема насле¬дования общаго, видового (т.-е. пути, приво¬дящаго куриное яйцо к соэданию курицы,
а лягушечье—лягушки) к вопросам Мен¬делизма?

На чем основывается наше утверждение,

что в своей попытке обяснить происхо¬ждение замечательных результатов скре¬щивания, менделизм, желая оставаться на
твердой почве, должен неминуемо стол¬кнуться с более общей, только что наме¬ченной нами проблемой?

Вернемся снова к менделизму.
Он основан всецело на скрещивании

производителей, отличающихся друг от
друга теми или другими признаками, и на
изучении борьбы, или взаимодействия этих

признаков. Таким образом, единствен¬ными обектами действительнаго анализа
являются лишь те черты, которыя различ¬ны в обоих скрещиваемых особях. Но
насколько велики и глубоки эти раэличия?
Мы знаем, что скрещивание возможно

лишь между особями, настолько близко стоя¬щими по своей общей организации, что наблю¬даемыя, нередко даже бросающияся в глаза
несовпадения имеют совершенно второсте¬пенное значение по сравнению с теми чер¬тами организации, которыя в той и другой
особи совпадают друг с другом.
Разсматрим несколько примеров.

1. Можно скрещивать две породы како¬го-нибудь цветка, напр. душистаго горошка,
отличныя друг от друга лишь по цвету

и по форме флажка. Обектом наслед¬•ственности здесь будут цвет и форма.
2. Можно получить ублюдка между двумя

разновидностями одного какаго-нибудь ра¬стения, напр., одной с зубчатыми, другой
с гладкокраевыми листками.

3. Можно успешно скрестить кроликов
различной масти, разли^ной крупности и
различных степеней вислоухости.
4. Можно, наконец, получить потомство

от скрещивания безрогой и рогатой поро¬ды баранов, от брака, в котором один

из супругов-одержим какой-нибудь вро¬жденной болезнью (напр. куриной слепо¬той), другой нет. В этих случаях по
закону Менделя будут передаваться рога¬тость или безрогость, болезнь или ея от¬■сутствие.
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5. Независимыми, передаваемыми путем

скрещивания свойствами оказываются так¬же и многия особенности неструктурнаго ха¬рактера, напр. одно—или двухгодичность у
растений, плодовитость у курицы и т. п.

Все эти безчисленныя и разнообразныя
черты, с которыми оперирует менделизм,
так точно и независимо друг от друга

передаваемыя, как бы целиком перебра¬сываемыя из поколения в поколение, про¬изводят, на первый взгляд, впечатление
совершенно обособленных, существующих

сами по себе свойств организма, отдель¬ных зачатков, из которых будто бы и
слагается весь организм и которые и ис¬черпывают собой „наследственность".
Так ли это однако?

Обратимся сначала к одному из наи¬более детально проанализированных мен¬делевским методом случаев, а именно
к происхождению и унаследованию окраски

шерсти кролика.

Необычайно обширныя и остроумныя ком¬бинации скрещиваний, произведенныя Каст¬лем (Castle), привели его к следующему,
поражающему, на первый взгляд, сложно¬стью толкованию.

Т. н., серая (в действительности нео¬пределенно бурая) окраска диких кррли¬ков является результатом взаимодействия
8 отдельных факторов!
Мы приведем лишь некоторые из них.

В основу этой (как и большинства дру¬гих окрасок в животном и раститель¬ном царстве) кладут существование осз¬баго фактора, вызывающаго в нужном
месте присутствие, т. н., „хромогена", т.-е.

вещества безцветнаго, но могущаго превра¬титься под влиянием различных других
факторов в черный, коричневый или жел¬тый пигменты 1).

Т. о. ни присутствие хромогена, ни того или
другого „пигментнаго" фактора в данном

организме самих по себе не обнаружива¬ет себя окраской, если они не комбини¬руются вместе, и этим и обясняются те
удивительные, на первый взгляд, случаи,
где скрещивание двух альбиносов дает
богато окрашенное потомство.
Кроме 4-х перечисленных факторов

назовем еще лишь, так наз., фактор

„агути", который обусловливает собой рас¬пределение всех трех пигментов в виде

*) Для некоторых случаев-ь имеет вероятность
предположение, что хромогеном спужит сложное
органическое соединение, т. н., тирозин, переходящий
в пигмент под влиянием особых ферментов.
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чередующихся тонких колечек на ка¬ждом волосе, отчего получается оптически
цельное впечатление буро-сераго цвета.

Приведенный здесь пример при всей

своей кажущейся сложности в действи¬тельности крайне элементарен так как
ничто нам не мешает представить себе,
первые четыре фактора, как определенныя
химическия тела, фактор „агути“, как
явления отталкивания между образованными
пигментами и т. д.

Мы имеем здесь, другими словами, бле¬стящую иллюстрацию и подтверждение тех
представлений о создании свойств организма,

которыя являются истинной сущностью мен¬делизма и приведены выше.
Но из этого столь благоприятнаго для

менделизма примера мы должны сделать

один крайне поучительный для дальней¬шаго вывод.
Мы видели, что любой из факторов,

взятый сам по себе, ничего собой не обо¬эначает, что для одних (пигментные об¬разователи и агути) нужен субстрат, на
который они могли бы воздействовать, для

других (как напр. хромоген) нужен фак¬тор, который бы на него оказывал воз¬действие.
В данном случае все обстоит так

необычайно просто потому, что и те и дру¬гие факторы могут быть представлены от¬дельно и даже материально (по крайней
мере теоретически) выделены из того ор¬гана (напр. зачатка волоса), в котором они
проявляют свою деятельность. Предпола¬гается при этом, что волос играет здесь
пассивную роль, но вместе с тем и оче¬видно, что можно себе представить волос
и совсем без всех этих факторов
(чистые альбиносы!) Менделистския черты
являются здесь, если можно так выразиться,

превходящими, необязательными аксессуа¬рами,
Попытаемся теперь применит тот же

метод анализа и те же представления к

какому-нибудь примеру нашей второй (наи¬более многочисленной) категории, напр., к
определению той или другой формы листка.

Придерживаясь схемы существования фак¬торов, на которые производится воздей¬ствие (каким в случае происхождения
окраски является хромоген), и факторов,
вызывающих тот или иной результат

(факторы того или другого пигмента в на¬шем первом примере), мы, казалось бы,

можем себе представить в качестве от¬дельной обособленной наследственной еди¬ницы „фактор зубчатости" или „фактор
природа, июль—август 1914 г.

гладкаго очертания“, но эти понятия приобре¬тают реальный смысл лишь в сочетании
с тем фактором, на который они могут
воздействовать.
Представим себе лишь всю нелепость

положения, если бы „фактор зубчатости"
должен был бы действовать на фактор
в роде „хромогена".

Итак, прежде всего должно существо¬вать подходящее „нечто“, на что должен
оказать свое воздействие „фактор зубча¬тости".
В примере окраски это „нечто“ (хро¬моген) было мыслимо отделимым от того
органа (волоса), которому оно должно было
придать скраску.

Теперь же, где речь идет об опреде¬лении формы листка, это „нечто", на кото¬рое „фактор зубчатости" должен воздей¬ствовать, есть ведь сам листок, во всей
его совокупности и нераздельности!

Претерпевающий воздействие фактор „хро¬моген", мог и отсутствовать в волосе,
в применении же к нашему теперешнему

примеру такое построение есть чистейший

абсурд!

Фактор „зубчатости", в реальности ко¬тораго и способности самостоятельной на¬следственной передачи мы, конечно, не мо¬жем усумниться, не может иметь кон¬кретнаго существования, как какое-нибудь
вещество, напр. фермент, помимо процесса
развития листка; он есть лишь один из
путей или разновидностей, которым может
идти процесс формообразования листка.

Но основные процессы формообразования
и развития будут одинаковы как в листке
с зубчатым, так и с гладким краем.
Никакие опыты с скрещиванием не могут
нас оэнакомить с их сущностью, так

как скрещивание вообще возможно лишь
при почти полном совпадении основных
свойств строения организмов.
Итак, те основные процессы, на почве

которых лиш и возмооюно возтикновение
тех разновидностей, которыя изучаются
путем скрещивания, лежат вне пределов
менделизма, недоступны его методу.

Может ли после этого менделизм пре¬тендовать на выяснение сущности, на при¬чинное обяснение своих факторов?
Покамест менделизм остается на чисто

феноменалистической почве, т.-е. выясняет

зависимости между разновидностями при¬знаков родителей и потомства, он может

считаться одним из славнейших триум¬фов современнаго естествознания. Но пози¬ция его становится крайне слабой там, где
54
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заходит речь о выяснении деятельности тех

факторов, которые приводят к возникно¬вению той или другой разновидности, так
как ведь готовый результат, единственно
доступный мендельскому анализу, не есть
отражение природы фактора, действующаго
как „сила“ на какой-нибудь субстрат, но
является и притом главным образом
следствием природы самого субстрата, на
который оказывается воздействие.
Это, впрочем, старая истина, которая

была высказана с особенной силой еще в

средине прошлаго столетия Лотце, в его
знаменитой критике понятия „жизненной
силы“.

Из предыдущих строк, как нам ка¬жется, ясно следует, каким путем, кро¬ме пути менделевскаго анализа,
должно идти изследование для со¬здания действительно рациональной
системы наследственности, системы,

в которой вся совокупность явлений

может быть достоверным обра¬зом сведена на сравнитёльно не-

рации какого-нибудь органа, будь это зави¬ток цветка или форма носа у человека и
т. д., может стать нам понятным, т.-е.

должен быть обяснен как частный слу¬чай, как разновидность механизма образо¬вания даннаго органа в его видовых чер¬тах, а не независимо от последняго, как
это пытается сделать менделизм.

Мы обращаемся, другими словами, как
к основе рациональной постановки иэучения
наследственности, к эмбриологии.

Но современная описательная эмбриология,

при всей высоте своего развития, не в со¬стоянии дать нам интересующия нас све¬дения, и неудивительно, что учение о наслед¬ственности игнорирует ее почти всецело.
В этом отношении расцветшая за послед¬ния двадцать лет экспериментальная эмбрио¬логия могла бы дать гораздо боль¬ше, но и здесь мы не замечаем

покамест прямой связи ея про

Рис. 1. Множественный метаморфоз рака Peneus Potиmиrиm. (no Frиtz Muller из Вейсмана). A—D—
четыре личиночных, резко отличающихся друг от друга стадии. Е—взроспый органиэм, мало похожий

на последнюю личиночную стадию D.

большое число общих принципов и в кото¬рой, что нам представляется особенно важ¬ным, подробности или разновидности явлений
выводятся, как частные случаи из более об¬щих процессов.а не независимо от послед¬них. Именно, в последнем обстоятельстве
мы видим слабость методологической пози¬ции менделизма, в котором мелкия сами
по себе подробности, т.-е. разновидности
процессов или свойств, представляются
существующими и доступными пониманию
независимо от тех основных процессов,
от которых оне и могут в сущности
лишь получить свой облик.

Чтобы пояснить это общее положение при¬мером, мы скажем, что механизм пере¬дачи определенной, индивидуальной конфигу-

блем и завоеваний с проблемами наслед¬ственности.
Попытаемся же уяснить себе, в каком

виде данныя эмбриологии могли бы послу¬жить твердым фундаментом для рациональ¬наго учения о наследственности.
Эмбриональное развитие разсматривается

обыкновенно довольно односторонне, как
чисто прогрессивный и ведущий к одцой

единственной цели процесс: эта цель—ор¬ганизм в его взрослом, как бы оконча¬тельном состоянии.
В действительности, однако, вовсе не

существует такого окончательнаго состоя¬ния. Взрослый организм развивается дгильше
в своеобразном направлении т.-е. стареет,
его же половыя клетки начинают жить
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новой жизнью, и так, в теории, до безко¬нечности.
Таким образом, состояние, называемое

нами „окончательным", обективнее было
бы назвать лишь наиболее „устойчивым“
или „типичным" и т. д.
Но если мы обратимся к жизненному

циклу организмов с выраженным мета¬морфозом, то обнаружатся два или не¬сколько таких „типичных" состояний или
„целей“ развития.
Мы говорим обыкновенио о метаморфозе

тогда, когда в развитии чередуются две

или несколько, настолько резко обособлен¬ных и мало похожих друг на друга ста¬дий, что переход из одной в другую свя¬зан не только с новообразованиями, но и
с исчезновением или разрушением мно¬гих органов, с переменой организации,
также и образа жизни всего организма.

Каждая из таких стадий развития мо¬жет быть настолько устойчивой, что при
поверхностном наблюдении нельзя даже вре¬менами заподоэрить, что имеешь дело с
„личинкой" а не с „взрослым" организ¬мом. Критерием последняго может иногда
служить, обективно говоря, лишь зрелое
состояние его половых желез *).

У некоторых организмов, как напр., из¬вестных ракообраэных, существует даже
множественный метаморфоз, т.-е. несколько
резко отличных личиночных стадий (ср.
рис. 1).

Что же нам счесть здесь „целью“ раз¬вития, и возможно ли высказаться на осно¬вании явлений „наследственности" у взрос¬лаго организма относительно хода развития
его, т.-е. процесса осуществления его свойств?

Если присмотреться ближе к эмбриональ¬ному развитию любого организма, даже без
квалифицированнаго „метаморфоза", то мы

найдем на каждом шагу следы процес¬сов, относящихся по существу к тому же
классу явлений.
Разберем в виде примера несколько

стадий развития мозга позвоночнаго, напр.
акулы (рис. 2).

При сравнении ранних стадий с позд¬ними, мы можем убедиться, что процесс
эмбриональной эволюции вовсе не исчерпы¬вается равномерным „развитием" всех
частей и зачатков, т.-е. как бы прямоли¬нейным и простейшимь движением по раз
намеченному пути. Молодыя эмбриональныя
стадии не только „проще“ и „меньше“ чем

1) Хотя и в этом отношении имеются исклю¬чения.

дальнейшия стадии, но оне существенно „дру¬гия“. Мы видим, напр., как сглаживаются
в течение развития некоторыя столь за¬метныя на ранних стадиях искривления
мозговых пузырей. Но и эти искривления,
свойственныя двум из изображенных
здесь стадий (и и ии), не существуют еще
на более ранних стадиях. Они являются
во время эмбриогенеза и исчезают в его

дальнейшем течении и сравнимы по суще¬ству с „метаморфозами", хотя, конечно, ме¬нее резко очерчены и меньше бросаются
в глаза.

To же самое можно, конечно, сказать и
относительно непрерывной смены пропорций

отдельных частей и всех других без¬численных деталей эмбриональнаго развития.
Эта извилистость и безконечнуе завороты

пути развития должны иметь такия же ре-

ш

Рис. 2. Три стадии раэвития моэга акулы. Особенно
реэко иэменение всей конфигурации между стадиями

ии и иии (по Северцову).

альныя причины и механизм, какие мы

приписываем всему развитиир вообще, взя¬тому с точки зрения окончательнаго ре¬зультата, т.-е. „взрослаго" состояния.
Другими словами, желая дать исчерпы¬вающее представление о всех тех наслед¬ственных способностях, которыя должны
существовать в приступающем к разви¬тию яйце, мы не можем ограничиться
обычной формулировкой, отождествляющей
совокупность наследственных потенций яйца

с способностью создать взрослый орга¬низм.

To, что заложено в лйце, есть способ¬пост к прохождению известнаго типич¬наго цикла развития. В этом цикле встре¬чаются одно или несколько особенно устой¬чивых и длительных состояний, которыя
выступают вследствие этого пред нашим
сознанием с особой яркостью и предста-
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вляются нам поэтому истинной целю, или

истинными целями (при выраженном ме¬таморфозе), цикла развития. Но в действи¬тельности всякий мельчайший шагь в эм¬бриональном развитии, представляющий как
бы поворот или извилину прямого пути,
энаменует собой отдельный, более или

менее резко очерченный этап, обособлен¬ную задачу, достижение которой точно так
же предписано зародышу определенными

наследственными факторами, как и дости¬жение тех более устойчивых состояний,

которыя выделяются из непрерывнаго те¬чения эмбриональнаго развития уже при са¬мом поверхностном наблюдении.
Назовем ли мы создание взрослаго орга¬низма „целью“, или „задачей“, или „эта¬пом“ развития—в сущности безразлично и
скорее дело вкуса. Но, во всяком случае,

эмбриональное развитие есть достижение мно¬жества таких частичных целей или вы¬полнение множества следующих друг за
другом задач.

Приведенный нами анализ хода эмбрио¬нальнаго развития позволяет найти соеди¬няющее звено между вопросами и постула¬тами учения о наследственности и эмбрио¬логией.
Мы должны прежде всего включить в

область явлений наследственности процессы
эмбриональнаго развития, такь как мы ведь

убедились, что создание из яйца „взрос¬лаго“ организма—обычнаго и исключитель¬наго обекта учения о наследственности и
в частности меНделизма—не исчерпывает

собой всей суммы наследственных процес¬сов, заложенных в яйце.

Итак, лишь приняв во внимание дан¬ныя эмбриологии, мы можем дать исчерпы¬вающее определение того, что есть сово¬купность наследственных факторов. Но
этим самым должно измениться радикаль¬ным образом и само наше отношение
к проблемам наследствекности, должно
произойти перемещение того, что мы до сих
пор считали обектом наследственности.

Действительно, реалным обектом на¬следственности нам представляется обык¬новенно какое-нибудь „неподвижное® по¬стоянное „свойство"—как-то форма, окрас¬ка и т. д. Мы представляем себе в яйце
или зародыше комбинацию каких-то факто¬ров, из взаимодействия которых, как
бы на манер химической реакции, и возни¬кает готовый продукт—интересующее нас
свойство. Однако, та эреакция, ведущая

к его образованию, есть длинный и слож¬ный процесс осуществления, не менее ре-

альный, чем специально облюбованное на¬ми в качестве „цели“ или „задачи“, одно
из его наиболее стойких или типичных

состояний. Мы с таким же правом мо¬жем взять обектом наследственности и
любой другой, скоро преходящий этап эм¬бриональнаго развития, и приходим, таким

образом, к логической необходимости при¬знать истинпо реалным (т.-е. независи¬мым от нашего большаго или меныпаго
интереса к любой стадии) обектом на¬следственности—сам процесс осуществле¬ния типичнаго хода эмбриональнаго развития.
Это определение обекта наследственно¬сти влечет за собой, конечно, и коренное
изменение наших представлений о сущности
„наследственных факторов".

Мы теперь скажем, что в яйце заклю¬чен ряд факторов, обусловливающих
собой определенное течение определенных
процессов. Такая формулировка ставит
ребром вопрос о допустимости тех или

иных представлений о природе этих фак¬торов. Для менделизма, как и для вся¬каго иного течения, имеющаго дело лишь
с стойкими готовыми свойствами, но не

процессами, вопрос о ' природе наслед¬ственных факторов не выходит из об¬ласти совершенно расплывчатых и нф до¬казуемых представлений.
К познанию же хода какого-нибудь про¬цесса мы подходим с известнаго рода

постулатами, независимо от того, к ка¬кой области относится обект нашего из¬следования.
Если представить себе образно изследу¬емый процесс в виде движения по како¬му-либо сложному пути, то в нас есть
всегда уверенность, что весь путь можно

разделить на конечное число участков,

внутри каждаго из которых условия дви¬жения зависят от определенной комбина¬ции известных факторов, действующих
во все время прохождения по данному участ¬ку, и только этих факторов. Мы, другими
словами, всегда предполагаем возможным,

выражаясь математически, найти уравнение

даннаго движения, имеющее силу хотя бы

для неболыпого участка и сменяющееся

новым уравнением для следующаго участ¬ка и т. д.
Если это оказывается невозможным, то

законы даннаго движения остаются для нас

непознаваемы, и наоборот: мы понимаем
данное движение, данный процесс лишь

постольку, поскольку нам удалось привести
его в указанную выше форму зависимости.
Поясним сказанное примером.
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Представим себе, что нам нужно изу¬чить закон полета выпущеннаго из пушки
ядра. Путь его будет слагаться в зави¬симости от ряда условий, действующих
с самаго начала во все время полета, и

только от них. Эти условия: импульс,

сообщенный ядру давлением газов, началь¬ное направление ядра, вес его, сопротивле¬ние воздуха, земное притяжение и т. д.
Зная эти условия в самом начале про¬цесса, мы можем заранее предсказать весь
его ход.

Представим себе теперь, что ядро до
своего падения на землю натолкнулось на

препятствие, изменяющее, конечно, напра¬вление и скорость его первоначальнаго
полета.

Это препятствие является новым факто¬ром в определении пути, и с этого мо¬мента прекращается тот первоначальный
этап пути ядра, для котораго мы могли

составить уравнение, и начинается новый

участок пути, который будет в свою оче¬редь однородным,- если не появятся новые,
привходяшие факторы.
Используем этот анализ факторов,

обусловливающих сложный и извилистый
путь движения, для формулировки наших

постулатов относительно факторов, руко¬водящих ходом эмбриональнаго развития,
при чем постараемся сделать это по воз¬можности конкретно.
Представим себе ход эмбриональнаго

развития какого-нибудь органа, при чем вы¬берем для ясности изложения эмбриональ¬ный процесс, выражающийся существен¬ным образом в изменении формы како¬го - нибудь зачатка, т.-е. в соответствен¬ных передвижениях его элементов.
Путь, пройденный за все время эмбрио¬нальнаго развития любой из клеток или
других элементов даннаго зачатка, можно

вычертить в виде определенной, быть мо¬жет, очень сложной траэктории.
Эта траэктория и будет процессом осу¬ществления наследственных заданий для
даннаго эмбриональнаго элемента, и относи¬тельно этого процесса, этой траэктории, у
нас есть внутренняя уверенность, что

каждое такое „задание" распространяется

не на безконечно малый отрезок пути, но

имеет силу во всяком случае для больша¬го или меньшаго этапа. Мы представляем
себе, другими словами, что прохождение все¬го пути состоит из выполнения конечиаю
числа отдельных задач. Дело эмпириче¬скаго изследования, конечно, показать, где
пределы каждаго отдельнаго этапа пути,

или, что т.оже самое, в чем содержание
каждой задачи. Чем меньше количество

отдельных участков, тем проще пред¬ставляется нам осуществление всего про¬цесса, тем больше нас удовлетворяет
наше познание его, тем он лучше по¬нят.

Содержание каждой такой задачи равно¬значуще с существованием специальнаго
„наследственнаго фактора", полный перечень

последних являетсч исчерпывающей рацио¬нальной формулировкой проблемы наслед¬ственности.
Совершенно аналогичная аргументация

применима, конечно, к осуществлению лю¬бого эмбриональнаго процесса. Если в на¬шем примере путь в пространстве—тра¬эктория—была реальностью, то для какого¬нибудь другаго процесса она же может
быть удобной фикцией.
Включение изследования процессов в

круг проблем наследственности и, больше

того, сведение основной ея проблемы на изу¬чение факторов циклическаго развития орга¬низмов, должно, конечно, повлечь за собой и
очень значительное изменение в наших

представлениях о природе наследственных

факторов и в тех требованиях, кото¬рыя мы должны предявлять к попыткам
обяснения изучаемых явлений.
Нам предстоит с новой точки зрения

представить процессы или процесс, т.-е.

изменения или движения какого-нибудь суб¬страта в виде функции от каких-нибудь
факторов.

Прежде всего мы должны себе уяснить,

что излюбленный прием обяснения про¬блем в биологии и особенно в учении о
наследственности, а именно — указание на

какую-нибудь материальную частицу зароды¬ша или яйца, как на виновника изследуе¬маго явления, даст нам здесь очень мало

или во всяком случае не даст существен¬наго. Раз речь идет о причинном об¬яснении возникновения или изменения дви¬жений, нам прежде всего надлежит вы¬яснить вопрос о сииах, вызывающих на¬блюдаемый процесс. Если нам к тому
же станет известен и источник, откуда

исходят силы, конечно тем лучше. Но
знание лишь одного последняго нам в

сущности безполезно.

Мы становимся, таким образом, по су¬ществу на динамическую точку зрения, и ха¬рактер нашего изследования можно на¬звать динамическим учением о наслед¬ственности.
Но в каком отношении и в каком
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смысле „силы“ подлежат нашему изсле¬дованию?

В этой области мы должны очень тща¬тельно отнестись к формулировке пробле¬мы, так как при недостаточной точности
ея, ход и результаты изследования стано¬вятся не только расплывчатыми, но пред¬ставляют собой нередко лишь общия ме¬ста, чрезвычайно бедныя содержанием, a
иногда сводящияся к очевидным помимо

всякаго изследования истинам.

Этим-то именно и грешат довольно

многочисленныя попытки изучения различ¬ных „сил“, действующих при эмбрио¬генезе.
Прежде всего не следует терять из

виду, что для нас представляет интерес
не сам факт изменения или движения,

не величина выполненной при этом рабо¬ты, не тот или другой вид энергии, но,
главным образом, если не исключительно,
специфичпость процесса.

Специфичность изменения или движения
какого-нибудь тела определяется, однако, не
тем или другим видом приложенной к
нему энергии, но исключительно местом
приложеиния, направлением, интенсивностью,
длительностью действия всех сил и т. п.
специфическими для данной комбинации
„условиями системы".

Обектом нашего интереса являются, та¬ким образом, вовсе не сами силы, а со¬вокупность этих условий системы.
Если мы вернемся к нашему примеру,

т.-е. более или менее сложной траэктории,

которая являлась бы наследственным за¬данием для даннаго элемента, то проблема
принимает приблизительно следующую фор¬му:—движение может совершаться под

действием сил отталкивающих или при¬тягивающих или комбинации тех и дру¬гих; силы эти могут быть производными
различных видов энергии—давления жидко¬сти, осмотическаго давления, • капиллярнаго
притяжения, электрической энергии и т. д.
Й | Все эти могущия представлять сами по
себе интёрес данныя, не разрешат, однако,
же вопроса о специфичности, в данном
случае о конфигурации траэктории.

Но изучив геометрическия свойства тра¬эктории, мы сумеем сконструировать или
для всего ея притяжения, или для отдель¬ных ея участков, такия комбинации точек
приложения, направлений, интенсивностей,
времени воздействия сил, что траэктория

сможет быть представлена, как их ра¬внодействующая.
В такую конструированную схемумысмо-

жем вставить без существеннаго разли¬чия любой из перечисленных выше или
других иэвестных нам или даже пробле¬матичных новых видов энергии. Вопроса
специфичности результирующаго процесса
это, вообше говоря, вовсе не будет касаться.

Приведенный нами геометрический при¬мер уясняет, как нам кажется, в об¬щих чертах наши представления о факто¬рах наследственности, понимая под по¬следней процесс осуществления типичнаго
жизненнаго цикла.

Но он более чем простая фикция. По¬скольку мы в развитии организма имели
дело с формообразовательными процесса¬ми, т.-е. по существу с передвижениями
участков зародыша или их отдельных

элементов, наследственныя задания и за¬ключаются в выполнении определенных,

порою очень сложных траэкторий, и ана¬лиз наследственности должен идти на¬меченным выше путем.
Мы покажем в следующей статье, ка¬кие результаты в этом направлении уже
достигнуты и как можно формулировать
дальнейшия очередныя проблемы.
Было бы величайшим заблуждением

предположить, что нами найден или даже

что вообще существует универсальный* ме¬тод изледования, одинаково применимый
ко всему безконечному разнообразию явле¬ний наследственности.

Нашим единственным конкретным об¬ектом были до сих пор лишь те про¬цессы формообразования, которые исчерпы¬вались по существу передвижениями элемен¬тов в зародыше. Здесь траэктория, как
наследственное задание, была реальностью.

Но нам следует с самаго начала отго¬родиться от вс^каго обобщения понятия
движения, как основы всякой перемены,
или, другими словами, всякаго процесса.

При таком приеме изследования реаль¬ная почва неминуемо ускользнула бы от
нас.

При формулировке наследственнаго про¬цесса, заключающагося в появлении новых
структурных элементов, изменения химиз¬ма и т. п., мы можем использовать наше
представление о траэктории, как равнодей¬ствующей из комбинации определенных
факторов, лишь вчисто образном смысле.

Но эта метафора является ценной потому,
что она с особенной ясностью выдвигает
перед нами основной постулат всякой
рациональной постановки вопроса о природе
наследственных факторов.
Фактор наследственности есть нечто
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вызывающее возникновение процессов в

организме, направляющее или видоизменяю¬щее их.
Вот все, что нам дано обектибно.

Связан ли такой фактор с определен¬ным материальным „носителем"—это
вопрос, который не может быть предре¬шен в общей форме.
Во всяком случае формулировка дан¬ных изследования в обычной форме, a
именно, что зачаток для свойства А орга¬низма находится в частице а яйца и т. д.,
не задевает сущности проблемы наслед¬ственности.

Если даже и удастся доказать, что ка¬кой-нибудь материальный элемент в опре¬деленную эпоху развития связан с факто-

ром наследственности, есть его „носи¬тель“, то ведь, в сущности, мы ничего не¬знаем относительно того, насколько эта
связь постоянна, имманентна носителю.

Если наивный наблюдатель обнаружит
электрический заряд в изолированном
металлическом шаре, он, пожалуй., сочтеть,

что испытанный им удар и искры являют¬ся результатом свойств материи металла.
Но стоит разрядить кондуктор, и обна¬ружится вся наивность такого обяснения.
Этот пример следовало бы всегда

иметь в виду там, где с материальной

частицей в яйце (напр. хромозомой) связы¬вают совершенно неизвестныя нам по
существу, во всяком случае чрезвычайно
сложныя жизненныя проявления.

О психине и ея локализации в головном мозгу
у рыб.

Д-ра мед. Э. В. Эриксона.

Если под психикой у рыб понимать не¬•что целое, самостоятельное, то она должна
иметь определенную локализацию в цент¬ральной нервной системе, в частности в
головном мозгу. Но головной мозг состо¬ит из многих частей, тесно связанных
между собой, устроенных очень сложно и
в физиологическом отношении далеко не
изученных. Самая сущность психики в

точности неизвестна. Естественно, что уста¬новить локализацию психики и даже преде¬лы психизма очень трудно. Я ограничусь
здесь самыми простыми физиологическими

опытами, произведенными мною над рыба¬ми, гл. обр. карасями (Carassиus vulgarиs
Nиls), в попытке ответить на поставленный
вопрос.

Удалим у карася весь головной мозгь,
сохранив спинной. Рыба падает на дно
и ни малейших признаков жиэни у нея
мы не заметим, сколько бы времени ни

наблюдали. Ущипнем пинцетом за голов¬ной или какой-либо другой плавник. В
тот же момент карась сделает сильное

оборонительное движение, как и рыба, не

подвергнутая такой тяжелой травме. Дви¬жение у оперированной отличается только
разве несколько меньшей силой. Проявить

какую-либо активность без такого раздра¬жения рыба не в состоянии... Ясно, что в

спинном мозгу заложен сложный меха¬низм движения тела. Этот механизм мо¬жет давать рефлекторныя движения, но не
в состоянии действовать автоматически,

т.-е. без непосредственнаго внешняго раз¬дражения, из чего видно, что в нем
нет даже зачатков психики.

Если мы сохраним не только спинной,

но и продолговатый мозг, то, лежа совер¬шенно безпомощно на боку, рыба обнаружи¬вает признаки жизни тем, что произво¬дит дыхательныя движения, выражающияся
поднятием жаберных крышек с одно¬временным раскрыванием рта; изредка эти
ритмическия движения прерываются вздохами.

При ущемлении какого-либо плавника пин¬цетом, все остальныя рефлекторно распра¬вляются и вслед за тем хвост произ¬водит взмах. Допустить психическое пе¬реживание при ущемлении, болевую реакцию—
было бы крайней натяжкой. Рыба, с силою
подавшись вперед, вырывается, но сейчас

же падает на сторону на дно; она очевид¬но не может с окончанием раздражения
продолжать своего начатаго сложнаго дви¬жения за отсутствием психическаго побу-



863 Д-р мед. Э. В. Эриксон. 864

ждения. Поднять себя, привести в нормаль¬ное положение и вообще проявить какую¬либо активность она не в состоянии. Дви¬жения жаберных крышек и ротового ап¬парата обусловливаются, очевидно, сохране¬нием тех двигательных нервов, ядра
которых заложены в продолговатом моз¬гу, и возбуждаются подобно центрг.м ды¬хания ’ у высших позвоночных автомати¬чески.
Рыба, которая сохранила кроме продол¬говатаго мозга еще и мозжечек, но утра¬тила всю переднюю часть головного мозга,
включая зрительныя доли (lobи optиcи) с
подлежащей тканью (thalamocephalon) до
ядер обоих глазодвигательных нервов

(n. oculomotorии), резко отличается от пре¬дыдущих тем, что способна к самопро¬извольному движению. В плаваньи резко
бросается в глаза насильственность дви¬жений, безцельность направлений и неесте¬ственность положений тела. Рыба мечется
безпорядочно из стороны в сторону, взле¬тает, опрокидывается, падает, лежит не¬которое время спокойно на дне, потом
внезапно срывается с места, уносится

прочь и начинает вновь метаться и так

многократно, пока не ослабеет в конец

и не уснет через день-другой. Она со¬вершенно не в состоянии держаться прямо

и плавает, вращаясь вокруг своей попе¬речной, вертикальной и наиболее часто про¬дольной оси, пока не истощится или не на¬толкнется на встречный предмет. Ударив¬шись в песок на дне, безсмысленно роет¬ся в нем рылом. Упав на дно стремит¬ся усиленными взмахами хвоста и груд¬ных плавников подняться и удержаться
в равновесии. Подняться ей удается, но
она сейчас же опрокидывается, и словно

какая-то внутренняя сила тоакает ее впе¬ред и вращает. Захваченная в сачек

с силою выпрыгивает тотчас-же, а взя¬тая за хвост вырывается и уносится, со¬вершая в воде свои оригинальныя движе¬ния. Отсутствие обоняния и зрения делаеть
невозможным правильно и быстро ориенти¬роваться в пространстве и соответственно

направлять свои движения. Однако рыбы, ос¬лепленныя и лишенныя обоняния при сох¬ранении всех частей мозга, не опрокидыва¬ются и таких своеобразных движений при
плаваньи, явно импульсивных, не произво¬дят. Можно, стало-быть, предполагать, что
оперированныя рыбы, потеряв переднюю
часть головного мозга с обонятельными и
зрительными долями, лишились импульсов
задерживающих рефлексы и автоматическия

движения и регулирующих положение тела.

Лежа в изнеможении на боку рыба не за¬мечает, как подплывают вьюны, ьлини,

сомы к ране в голове и уже готовы по¬кормиться виднеющимся мозгом... Ни ма¬лейшаго предчувствия, тем более понима¬ния опасности не заметно. Только когда
хищник хватит за край раны, рыба сни¬мается и начинает вновь кружиться и вра¬щаться; если оперированная рыба в аква¬риуме и мы ударим слегка кулаком по
столу, то она прыгнет или шарахнется в

сторону, опрокинется и начнет свои взле¬ты, вращения и т. д. Рефлекторное начало
этого действия обяснимо ссхранением в

целости слуховых нервов и их проводя¬щих путей, идущих в мозжечек. Впро¬чём мы имеем тут' дело с рефлексом.
не слуховым, а вибрационным, рефлексом
на внезапное сотрясение воды. Нормальная

рыба, плавающая у поверхности воды аква¬риума от такого же удара не летит без¬порядочно в сторону, а бросается в есте¬ственном положении головою вперед це¬лесообразно книзу, что обяснимо рефлек¬сом на двигательный аппарат и плава¬тельный пузырь, внезапно сжимающийся в
определенной своей части и изменяющий

удельный вес животнаго. Даже у нормдль¬ной рыбы тут роль психики в начале
ничтожна. Она обнаруживается лишь в
дальнейших мотивированных движениях»

Итак, у рыб, потерявших столв значитель¬ную часть головного мозга, наличность пси¬хизма в основе активности может оспа¬риваться. Активность находит себе обя¬снение в очевидных внешних раздраже¬ниях и внутренних — снаружи не улови¬мых—сложнаго автоматически действую¬щаго аппарата. Слишком стереотипны,
насильственны и неестественны движения,

чтобы приписывать их возникновение даже
элементарному началу психики—воле.

Карась с разрушенными обонятельными

долями и передним мозгом плавает до¬статочно скоро и ловко среди нормальных.
рыб, точно названныя части центральной
нервной системы имеют самое ничтожное
значение в жизнедеятельности животных.

Только внимательное сравнение обнаружи¬вает, что оперированная рыба плаваеть
несколько тише, спокойнее, ровнее других,
чаще у стенок кругом аквариума. В то
время, как родственныя рдобы находятся у

дна, она держится в аквариуме по преиму¬ществу. на среднем уровне воды или у ея
поверхности. При попытке поймать ея дол¬го не дается, спасается подобно здоровым,
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ускоряет или замедляет движения, обхо¬дит препятствия, словом обнаруживает
наличность сложной психической деятель¬ности. Конечно пойманная в сачек она
тотчас же пытается выскочить сильным

ударом хвоста. При ущемлении пинцетом

за какой-либо плавник производит оборо¬нительное движение, отскакивает прочь.
При затрогивании острием булавки до че¬люстей—быстро отступаеть, стало быть в
этих местах чувстствительность сохра¬нена. Положенную на нижнюю губу пищу
(кусочек травы) втягивает в рот, ши¬роко раскрыв и затем замкнув его, но

сейчас же или немного спустя выплевыва¬ет. Собственной инициативы поесть не име¬еть, хотя бы пища была перед самым
рылом. Запах, конечно, не привлекает.

Движение глаз свободно, кажется произ¬вольным, но зрение ослаблено: так, если
поместим карасика в большую чашку с

другими здоровыми рыбами, то оказывает¬ся—нормальныя замечают приближающа¬гося человека с разстояния ‘/а—1 метра и
спасаются, оперированная стоит как сле¬пая, пока разстояние не уменьшиться до

весьма значительной степени. Если прибли¬зим булавочную головку к глазу опериро¬ваннаго карася до разстояния на 2—3 сант.,
то рыба отступает. По всей вероятности

рыба видит гораздо дальше, т. к. глаза на¬правляются в сторону источника зритель¬наго раздражения, но она не понимает то¬го, что видит. Зрительные импульсы идут
с глаза в thalamocephalon противополож¬ной стороны, оттуда в соответствующий
lobus optиcus. Зрительныё центры этого по¬следняго связаны с обонятельными и др.
центрами, лежащими впереди, и с двига¬тельными, раскинутыми позади в разных
местах. Разобщение зрительных долей от
впереди лежащих частей головного мозга

обясняет ослабление зрения и прекра¬щение или понижение понимания видимаго.
Если взять чашку с карасиками в руки,
то среди нормальных раньше начинается
переполох, зато оперированная спасается

отчаяннее, быстрее и дольше не успокаи¬вается после того, как чашка опущена на
место. Бросается в глаза, что у опериро¬ванной больше автоматичности, меньше
целесообразности, не так явственна роль

психики, как руководящаго начала в дей¬ствиях. Осторожное поднятие чашки не да¬ет переполоха, оперированная рыба прежде
всего обнаруживаегь стремление удержаться

в равновесии в колеблющейся воде соот¬ветствующими движениями хвостового и дру¬природа, июль—август 1914 г.

гих плавников. С успокоением воды
рыба приходит в спокойное состояние, что
обяснимо автоматичностью необходимых
для этого движений. Постучим ногтем

слегка по краю чашки, где лишь один опе¬рированный карасик,—он ускоряет свои
движения, волнуется, словом проявляет

эмоциональное переживание и волевую ре¬акцию. Впрочем, оперированная рыба мо¬жет без внезапнаго стука, зрительнаго
или тактильнаго раздражения ускорить или

замедлить свои движения, она в состо¬янии направлять их в любую сторону по
внутреннему волевому побуждению. При уда¬ре кулаком по столу она делает, как и
здоровыя рыбы, рефлекторный прыжок

вполне целесообразный и ловкий. Эта реа¬кция на внезапную вибрацию воды с пов¬торением опытов слабеет, как анало¬гично слабеет эффект при повторении зри¬тельных или тактильных раздражений.
Придя в возбуждение, оперированная рыба

мечется больше других, сильнее, расте¬ряннее.
Разрушим у карасика левое полушарие

средняго мозга (lobus optиcus sиn.), но так,
чтобы не повредить глубокия части. Рыба,

слегка накренясь на левую сторону и тя¬жело дыша, до 80 раз в 1 мин., падает
на дно. Немного спустя мы ее уже видим

нормально плавающей, хотя все же она ча¬ще стоит на месте б. или м. высоко над
дном аквариума, слегка работая грудными

плавниками и хвостом. Плавает рыба сво¬бодно по всем направлениям и вправо, и
влево среди других карасей, при чем

заметна лишь несколько большая поры¬вистость, быстрота движения. Голова несколь¬ко опущена, рыба слегка качается, иногда
накреняется несколько на левую сторону,

но стремится соответствующими движениями

плавников сохранить равновесие и дейст¬вует вообще вполне целесообразно. Дви¬жение глаз свободно. Изследование зрения
убеждает, что рыба видит лишь глазом,
находящимся на стороне противоположной
травме (зрительныя нервы перекрещивают^
ся). Рыба еще способна убегать, когда ей
грозит опасность, которую она видит. Она

достаточно подвижна, ловка и ориентирует¬ся в обстановке, проявляет некоторый
интерес к окружающему. Разрушим ле¬вое полушарие средняго мозга несколько
глубже. И что-же? Рыба начинает вра¬щаться вправо, при чем круг вращения
мал. Тело карасика немного искривлено

вправо (hemиparesиs), даже когда рыба ле¬жит на правом боку на дне. Кроме вра-
55
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щения по кругу наблюдается вращение по

продольной оси. Оба рода вращений пора¬зительно сильны, порывисты,стойки. Пови¬димому рыба не может напряжением воли
приостановить эти движения.
Проделаем ту же операцию с правым

полушарием средняго моэга на другой ры¬бе. Эффект тот же с тою лишь разни¬цей, что слепым является противополож¬ный левый глаз, а при глубоком повре¬ждении зрительной доли — вращение проис¬ходит в обратном направлении. Если обе
оперированныя рыбы помещены в одну

просторную чашку, то получается убедитель¬ная и оригинальная картина импульсивно¬сти движений обеих рыб в противопо¬ложных направлениях. Рыбы уже совер¬шенно не могут совершать подражатель¬ных движений, напр. плыть параллельно
или одна за другой.

Если осторожно удалим у рыбы оба зри¬тельные бугра, не повредив глубоких ча¬стей, то наблюдается полная слепота, од¬нако нет ни вращений, ни искривления те¬ла, ни накренения его на сторону. В пла¬ваньи нет того спокойствия, той уверен¬ности в движениях, которыя наблюдают¬ся у здоровых карасей. Взятая в сачек
оперированная рыба выпрыгивает, поло¬женная в чашку с водой тотчас-же по¬рывисто бросается на края ея в стремле¬нии к спасению, от толчка по столу—про¬изводит прыжок. Глаза сохраняют свою
подвижность, но от внезапнаго затенения

рефлекторнаго поднятия спинного плавника,

как у здоровой, не получается. Если по¬местить в чашку к оперированной нор¬мальную рыбу, то разница в проявлении
жизнедеятельности выступает отчетливо:

нормальная оживленно бросается во все

стороны в поисках выхода с явным

волнением, которое долгое время не про¬ходит; у нея заметно понимание своего

положения, оценка своих сил при встре¬че с врагами, умение обходить препятст¬вия и т. д. Оперированный карась поража¬ет своею пассивностью, тупостью чувства
и если повторяет попытку спастись, то

как-то неестественно сильно и недостато¬чно осмысленно. Плавает он порывисто,

медленно, одиноко, не обходит встречае¬мых предметов, и как слепой, ударяет¬ся в них рылом. Постепенно слабость
все увеличивается, рыба все чаще падает

на дно и реже снимается, движения стано¬вятся еще более неправильными. Рыба мо¬жет прожить без зрительных долей сред¬няго мозга несколько дней. Заслуживает

упоминания, что если мы нормальному ка¬расику желтоватаго цвета замажем глаз,

то рыба уже через 1 час делается на¬всегда черной. Если та же операция, про¬делывается над рыбой, лишенной обеих
зрительных долей, рыба остается светлой.
Вслед за удалением одного мозжечка

карасик впадает в состояние подобное
обмороку, продолжающееся 5—30 мин., гл.

обр., вследствие тока от разрушения важ¬ной части центральной нервной системы,

смежной с продолговатым мозгом. По¬сле операции удаления мозжечка рыба, при¬дя в себя и приняв нормальное положе¬ние тела, качается как пьяная из сторо¬ны в сторону, но первое время еще мо¬жет обходить препятствия и ускорять свои
движения или замедлять в зависимости от

внешней обстановки. От осторожнаго взя¬тия в руки чашки с плавающим в ней

карасем не получается шарахания его, бы¬страго уплывания, как реакции на колеба¬ние воды, в противоположность тому, что
наблюдается у нормальных. Удар кулака
по столу не дает рефлекторнаго прыжка,
хотя смятение, охватившее здоровых рыб,

передается и на оперированную. С тече¬нием времени рыба все чаще начинает
падать на сторону и плавать неестестбенно
сильными порывами. Она уже не может
удерживаться в воде на одном уровне
с другими рыбами. Оперированная рыба

мечется безпорядочно, то поднимается бы¬стро кверху и летит куда случится, то
круто падает на дно и лежит там сло¬вно в изнеможении. Потом без видимаго
внешняго повода она вдруг снимается, по¬дымается круто вверх, но держаться в
в воде может очень недолго—хвост пе¬рестает делать махательныя движения и

рыба быстро опускается уже на новом ме¬сте. При плаваньи она вращается б. ч. во¬круг своей продольной оси. Остановиться
произвольно перед встречным препятст¬вием, иначе задержать свои импульсивныя

движения, она не может: она ударяется го¬ловой, будь то стенка аквариума, или пе¬сок на дне, или что-либо другое. Движе¬ния ея вообще сильныя, внезапныя, безцель¬ныя и явно насильственныя.
Перерезка у основания обоих длинных

нервов (ramи laterales n. vagи), которыя тя¬нутся no сторонам тела по боковым ли¬ниям, связывая с центральной нервной
системой, т. наз. „шестое“ чувство, не раз¬страивает движений рыб, так что в
аквариуме оперированных от здоровых
не отличить вовсе.
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Если после всего вышеизложеннаго по¬ставить вопрос: какое же можно сделать
заключение относительно психики у рыб
и локализации ея в головном мозгу? то
в ответ придется сказать, что психика—

лонятие очень растяжимое и локализация

ея в головном мозгу разлитая, при чем

отдельныя проявления психизма имеют

в основе своей функцию определенных
мест в центральной нервной системе,
связанных между собою ассоциационными
путями.

Старунския находки: мамонт и волосатый носорог
вместе с современной им флорой и фауной.

|. Д. Лукашевича.

В нынешнем году появился в печа¬ти !) (в Кракове) подробный отчет о за¬мечательных находках, сделанных в
восточной Галиции, у подножия Карпат,
вблизи деревни С т а р у н и, в долине речки

Большого Лукавца, прнтока Быстрицы Со¬лотвинской. Здесь были найдены мамонт
(Elehas prиmиgenиus) и волосатый носорог
(Rhиnoceros tиchorhиnus) с мягкими частями
тела в сопровождении многочисленных

остатков прекрасно сохранившейся плей¬стоценовой флоры и фауны, что дает нам
возможность не только подробнее изучить
вышеназванных исчезнувших животкых,

но и реставрировать ту обстановку, в ко¬торой они жили.
В долине Б. Лукавца имеются копи

озокерита (горнаго воска). В разстоянии
нескольких сот метров от Лукавца в
шахте Ns 4 на глубине 12,5 метр. рабочие
наткнулись (в октябре 1907 г.) на голову
мамонта. Они приняли его за дохлаго быка,
раздробили голову и остатки выбрасывали
в отвалы вместе с илом. Вскоре была
извлечена кожа мамонта со спины и

отчасти с боков — длиной 3 метра —
мягкая, хорошей сояранности. Она тоже

была выброшена вон, при чем луч¬шие куски кожи рабочие вырезывали для
своих надобностей. Далее были выкопаны
позвоночный столб, позвонки котораго были
соединены свяэками, несколько передних

ребер, кости лопаток, таза, обеих зад¬них конечностей и правой передней, но
без пальцев. Кости стопы были прочно

соединены связками, а на суставных по¬верхностях сохранились хрящи. Машинист
Витковский, работавший на копях, обратил

внимание инженера Лебедзика, что найден¬ные остатки не похожи на бычачьи и, ве¬роятно, принадлежат мамонту. Тотчас
были извещены об этом Краковский и

Львовский университеты и Львовский Поли¬технический институт. Музей Дзедушиц¬ких (в Львове) обратился к владельцу
копей с просьбой, чтобы найденные остат¬ки были пожертвованы в музей, что и
было исполнено. На место раскопок при¬были ученые специалисты (Семирадзкий,
Ломницкий и др.) и под их зорким на¬блюдением велось дальнейшее углубление

шахты, давшее массу интереснаго материа¬ла. На глубине 13—14 метр. найдена поло¬вина лягушки (lиana esculenta var, rиdиbunda)
с головой и двумя правыми конечностями,

покрытыми тонкой кожей, на которой ме¬стами сохранился еще свойственный ей ри¬сунок. На глубине 14—15 метр. найдено
тело птицы — дубоноса (Cocotlиransиes
L) с сохранившимся кишечником.
Вместе с тем были извлечены разроз-

*) Wykopalиzka starunskиe—ston mamut (Elephas
prиmиgenиus Blum.) и nosorozec wlochaty (Rhиnoceros
cmtиquиtatиs Blum. S. tиchorhиnus Fиsch.) wraz z
wspotczesna, flora и fauna. Opacowalи J. A. Bayger,
Dr. H. Hoyer, Dr. E. Kиernиk, Dr W. Kulcrynskи,

Dr. M. Lomnиckи, prof. J. Lomnиckи, dr. W. Mиerze¬jewskи, dr. E. Nиezabиtowskи, dr. M Racиborskи, dr.
W. Szafer, F. Schиlle. Krakow. Naktaиem Muzeum иm.
Dzиeduszyckиch. 1914. 386 str Atlas tablиc и—LXVии
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ненныя кости и их обломки исполинскаго

оленя (Cervus euryceros), лошади (Equus
caballus), быка и других позвоночных.
Ил, в котором были сделаны все эти
находки, содержал многочисленные остатки

тогдашней флоры: стволы, ветви, корни,
листья и плоды (желуди, орехи, крылатки

клена и ясеня и т. д.), отлично сохранив¬шихся, а также стебли тростника, хвощей
и иных растений, свойственных торфя¬ным болотам. На ряду с флорой очень
богатой оказались фауна из насекомых,
многоножек и моллюсков, как наземных,

так и пресноводных. Сохранность этих

животных прекрасная—как будто за не¬сколько дней до находки они потонули в
иле. Самыя мелкия подробности хитиноваго

панцыря насекомых и многоножек пре¬восходно сохранились, нередко со свой¬ственной им окраской. Среди насекомых
решительно преобладают жуки.
На глубине 17,6 метр. был найден

волосатый носорог (Rhиnoceros tиchorhиnus)—¬именно значительная часть туловища с го¬ловой и передней левой ногой; все это бы¬ло покрыто хорошо сохранившейся кожей.
Разрозненныя кости этого животнаго,

ребра и позвонки, находили еще до глуби¬ны 18,4 метр.; но для-составления полнаго
костяка не хватало многих костей.

По мере дальнейшаго углубления шахты

в иле все убывали органические остатки,

и, начиная с глубины 33,5 метра, они
исчезли. На глубине 41 метра изменился

характер ила—в нем в изобилии появи¬лись зерна гипса и значительное количе¬ство соли. Эти отложения уже считают отно¬сящимися к третичной системе. Шахта
была углублена до 57 метр., но уже ника¬ких органических остатков не было
встречено,

Итак, все эти находки были сделаны в

толстом слое плейстоценоваго ила, высти¬лающаго долину Б. Лукарца. Эта долина
тектоническаго происхождения; она име¬ет в длину 9 килом., в ширину 2—3 кл.
и вытянута в направлении с ЮЮВ на

ССЗ, т.-е. параллельно оси Карпат. Запад¬ный склон долины пологий, восточный—
крутой. Дно долины лежит на высоте

слишком 400 метр. над ур. моря, а окру¬жающия ея высоты достигают 715 метр.
на юго-западе и 579 м. на востоке. Эти

высоты образованы приподнятыми наклонно
олигоценовыми сланцами и песчаниками на
западной стороне, третичными (несколько

более юными) песчаниками и конгломера¬тами на восточной стороне. Дно долины

выстлано толстым слоем плейстоценовых

отложений такого состава: под почвой за¬легает лессовидная глина мощностью 1,5—

4 метра, под ней гравий и песок толщи¬ною около 4 метр., иногда переслаивающий¬ся с глиной, а далее идет сероватый
ил (иногда с примесью песку), пропи¬танный нефтью и солью. Толщина его—

30 и более метр. В нем встречаются про¬пластки и гнезда озокерита,а также огром¬ныя скопления более или менее обуглив¬шихся стволов хвойных деревьев вме¬сте с шишками, сильно пропитанных
нефтью. В этом иле и найдены все выше

перечисленныя находки. Под илом на¬чинаются третичныя гипсоносныя образо¬вания.
Б. Лукавец так же, как и его притоки,

прорыл себеложе в плейстоценовых отло¬жениях и намыл вдоль по течению значи¬тельныя толщи речных наносов.
В долине Лукавца имеются с о л я н ы е

источники и два выхода нефти,

представляющие торфяныя болотца, в кото¬рыя просачивается нефть. Эти болотца на¬глядно указывают нам, каким образом
происходило консервирование трупов в

илу. Насекомыя, моллюски и другия живот¬ныя, попадая в болотце, покрытое пленкой
нефти, гибнут, засасываются илом, a
нефть задерживает гнилостные процессы.
Нефть и соль—вот два важных фактора,

содействовавших сохранению трупов вы¬мерших животных.
Ф л о р а. Сохранность растительных

остатков настолько хороша, что позволя¬ет делать детальныя микроскопическия из¬следования. Кутикула эпидермиса сохрани¬лась вполне, как и клетчатка; древесина
претерпела некоторыя изменения в хими¬ческом составе; имеющияся внутри кле¬ток зерна крахмала дают с иодом си¬нюю окраску; белки протоплазмы подверг¬лись значительному разложению и уже не
дают ни Милоновой, ни биуретовой реак¬ции; щавелевокислый кальций исчез совер¬шенно из клеток дубовых листьев. По
сохранившимся листьям и плодам опре¬делены следующия растения: дуб (Quercus
pedunculate), береза (Betula verrucosa), граб

(Carpиnus betulus), орешник (Corylus avel¬lana), осина (Populus tremula), ива (Salиx),
вяз (TJlmus montana), клен (Acer platanoи¬des), ясень (Fraxиnus excelsиor), жестер
(Rhamnus catharclиca), кизильник (Cornns
sanguиnea), терн (Prunus spиnosa), дрок
(Genиsta tиnctorиa), жимолость (Lonиcera),
репейник (Agrиmonиa, вероятно, odorata),
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подорожник (Plantago major), щавель
(Rumex). Из грибов найдены —Rhytиsma
асегипит на листьях клена и древесная

губка—Daedalea quercиna. Следует отме¬тить, что несмотря на значительное коли¬чество сохранившихся листьев вяза—
Ulmииs montana, совершенно отсутствуют
листья вязов—Ulmus glabra и Ulm.effusa,
ныне растущих в предгорьях Карпат.

Изучение 86 образцов хорошо сохранив¬шихся обломков стволов, ветвей и по¬чек деревьев и кустов^дало возможность
определить следующия растения: дуб, ясень,
ива, береза, вяз, черешня (Prunus avиum),
черемуха (Prunus Padus), кизильник, пихта

(Рисеа cxcelsa), жестер, жимолость, ши¬повник, клен (Acer campestre), рябина
(Sorbus аисирагиа), груша, можжевельник
(Junиperus communиs), калина (Vиburnum).
На основании этих определений мы можем

себе составить ясное представление о со¬ставе леса и подлеска, покрывавшаго Ста¬рунскую долину в плейстоценовую эпоху.
Так как древесина можжевельника и пих¬ты несет следы воднаго транспорта (с
гор), то, исключивши эти деревья, будем

иметь такой состав лиственнаго леса: пре¬обладающими элементами леса были—дуб,

ясень, береза, вяз, черешня, реже попада¬лись ивы, груша, рябина; подлесок соста¬вляли кизильник, жимолость, жостер, ши¬повник и т. д.
Вся эта флора решительно свидетель¬ствует, что климат Галиции в то время,
когда ее населяли мамонты и волосатые

носороги, отнюдь не был холоднее, чем

теперь; он отличался лишь большею с у¬х о с т ь ю, носил степной характер, как
о том свидетельствует сильное опушение

листьев дуба, развивающееся у особей,
растущих в сухом воздухе. Волоски на
листьях задерживают испарение

Ф а у н а. Моллюсков найдено в Старун¬ском иле 28 видов, из них 25 видов
относится к брюхоногим, представленным
родами Нуаиипа, Helиx, Pupa, Clausиlиa,
Succиnea, Lиmnaea, Planorbиs и Ancylus, a 3
вида принадлежат двустворчатым (Unиo,

Pиsиdиum). Сохранность раковин прекрас¬ная, но крупныя раковины большею частью
поломаны. По образу жизни найденные мол¬люски принадлежать частью сухопутным
формам (18 видов), частью болотным

(10 видов); хотя по числу видов послед¬ние и уступают сухопутным формам, но
по количеству экземпляров решительно

преобладают. Наиболее распространенными

являются Pupa muscorum и Succиnea oblonga

из сухопутных и Lиmnaea palustrиs, L.

peregra, L. иruncatula и Planorbиs rotunda¬tus—из болотных форм. Фауна моллюс¬ков дает нам некоторыя указания на
счет образования Старунскаго ила. Во вре¬мя разлива Б. Лукавец затоплял Старун¬скую долину и отлагал ил, а при спадении
воды в углублениях оставались болотца,
дававшия приют прудовикам и другим

моллюскам. Мелкие размеры раковин наи¬более обычнаго прудовика (Lиmnaea palust¬
rиs) указывают на мелководье. При под¬нятии уровня воды в Лукавце в болота
заносились и Unиo batavus, обитавшия в
речке.

Членистоногия представлены паукообраз¬ными, многоножками и насекомыми. На ко¬же носорога найден клещ—Dermacentor

Рис. 1. Клещ, паразитировавший на коже волоса¬таго носорога.

retиculatus, паразит, живущий и ныне.

(Рис. 1.) Среди остатков многоножек опре¬делены Glomerиs, Strongylosoma, Julus. На¬секомых найдено более 200 видов, при¬надлежащих различным отрядам: л о ж¬носетчатокрылыя—стрекозы (Calopte¬ryx vиrgo, Lestes vиrens) и другия (Somato¬chlora), прямокрылыя — (Stenobotrus,
Dectиcus и др.), жесткокрылыя, или

жуки (черезвычайно много), полужест¬кокрылыя (Hydrometra, Ranatra, Noto¬necta и т. д.), двукрылыя (комары, слеп¬ни—Tabanus), бабочки (Choerocampa
Elpenor).
Фауна жуков обнимает 180 видов;

наилучше представлены семейства жужелиц

(Carabиdae—36 видов), плавунцов (Dytи¬scиdae—30), водолюбов (Hydrophиlиdae—25),
листоедов (Chrysomelиdae—24) и долгоно¬сиков (Curculиonиdae—23). Вся эта фауна
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насекомых, современная мамонту и носо¬рогу, очень мало разнится от теперешней,
тан что ее приходится считать верхне¬плейстоценовой. Что касается образа
жизни найденных насекомых, то тут

имеются различныя формы: живущия в ли¬ственных лесах и зарослях, как щел¬куны, блестянки, усачи, жук - олень, май¬ский жук, на открытых сухих местах
(Opatrum sabulosum) и на влажных лугах
(Chrysomelиdae), на торфяных болотах, в
стоячих и проточных водах (комары,
водомерки, плавунцы, водолюбы, Gyrиnиdae,

Halиplиdae), в гниющих веществах (Sca¬rabaeиdae, Sиlphиdae). Некоторые жуни, как
Coelarrиbus lautus, Phиlydrus bиcolor и Bero¬
evs spиnosus, характерные для солончаков,

указывают на. присутствие соли в почве

Старунской долины в плейстоценовую эпо¬ху. А жуки Eusomus acumиnatus м Stephanocleo¬nus ferrugиneus, ныне не встречающиеся в Га¬лиции, а живущие на далеком востоке Европы,
свидетельствуют оболее сухом, степ¬ном климате тогдашней Галиции.

Из позвоночных найдены млекопитаю¬щия, птицы и земноводныя. Самым круп¬ным из них является мамонт. При
углублении шахты, нак уже было скаэано,
череп этого животнаго был раздроблен
на куски, так что от головы осталась

лишь верхняя челюсть с коренными зуба¬ми и бивни (рис. 2), не считая массы мел¬ких обломков костей. Позвоночный столб
добыт полностью, за исключением 11 по-

следних позвонков хвоста. Далее найде¬ны обе лопатки, из коих левая была
разломана на мелкие куски, кости ‘правой
передней конечности, обломки таза, кости
правой задней конечности, часть костей

левой задней ноги (стопа, но без
пальцев) и некоторыя другия. Отсюда
видно, что у мамонта сохранилась

лучше правая половина тела. Из мяг¬ких частей тела, кроме связок,
соединяющих Кости, и обрывков
тканей при костях, добыта шкура
длиною 3,65 метр., шириною более 2

метр. *), толщиною 1—15 мм. На го¬ловной части шкуры имеется ушная
раковина длиною 37 сант., шириною

29 сант. и глазное отверстие с ве¬ком (Рис. 3 и 4). Шкура старунскаго

мамонта оказалась без волос; кото¬рые выпали после смерти; ил, при¬легающий к коже, был переполнен
ими. При этом найденные волосы бы¬ли двух родов: одни более толстые
черные составляли собственно шерсть

мамонта, другие более тонкие, волни¬стые, темнокоричневые, образовывали

подшерсток. Изучение костяка старун¬скаго мамонта приводит к заклю¬чению, что он принадлежал срйвни¬тельно молодой особи и притом, повиди¬мому, самке, так как бивни относительно
малых размеров (1,2 метр.).

В гораздо лучшей сохранности был из¬влечен носорог, отчасти потому, что

Рис. 3. Кусок кожи с головы мамонта с глаз¬ною щелью.

с ним обращались бережно при раскапы¬вании, Из шахты была добыта верхняя по-

!) Куски кожи, вырезанные рабочими, были ото¬браны и отосланы в музей Дзедушицких в Львове.

Рис. 2. Левый бивень мамонта с куском челюстной кости.
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уже без копыт. Средний палец—самый

сильный—имел гориэонтальное положение,

Рис. 5. Чучело старунскаго волосатаго носорога в муэее Дзеду¬шицких (в Львове).

ловина туловища носорога с хорошо со¬хранившейся головой и передней левой но¬гой (Рис. 5.) Хотя в илу и
были позднее найдены разроз¬ненныя от других частей
тела кости этого животнаго,

тем не менее многих костей

не хватает для составления

полнаго скелета. У носорога

лучше сохранилась левая сто¬рона тела. Кожа оказалась
мягкою, и ее легко было сн^иТь,
как со свежаго трупа. Длина
ея от конца рта до задняго

края 2,84 метр. Ея поверхность

ровная, не разделена на щиты,

как у африканскаго носорога.
Над лопатками в разстоянии
44 сант. от затылка имеется
небольшая выпуклость—горб,

находящийся в связи с длин¬ными • остистыми отростками
позвонков в этом месте.

Разстояние от вершины горба до основания
(локтеваго сустава) передней конечности 1,,
метр., а до средней линии живота—1,4а метр.
При коже отлично сохранилось левое ухо. Дли-

Рис. 4. Правая ушная раковина мамонта.

на передней ноги до локтевого сустава82 сант.
Все три пальца на передней ноге найдены

а боковые пальцы (2-й и 4-й) были короче
и имели вертикальное направление, так
что при ходьбе служил, главным образом,
средний палец, а боковые—своими острыми
копытцами вдавливались в землю или в

снег и содействовали устойчивости ступни

(мешали ея скольжению в стороны). Ске¬лет старунскаго носорога принадлежал
молодой особи: многие костные швы еще не

срослись, а в челюстях на ряду с по¬стоянными еще неистертыми зубами имелись
молочные зубы. Хотя старунский экземпляр

и был молод, но размеры его были вну¬шительны: длина животнаго около 3 метр.,
высота—около 170 сант. По внешнему виду
этот носорог больше всего походил на
белаго носорогa—Rhиnoceros (Atelodcs)

sиmus, водящагося в Африке и ныне бы¬стро вымирающаго. (Рис. 6.)

Носовая перегородка у старунскаго носо¬рога была хрящевая, за исключением пе¬редней (костяной) части. Слуховыя косточки
(молоточек, наковальня, стремечко) хорошо
сохранились на правой стороне. Язык с

глоткой и гортанью и с цельной подязыч¬ной костью были подробно изследованы. Из
особенностей строения гортани старунскаго

носорога отметим слабое развитие голосо¬вых связок и необычную величину перст¬невиднаго хряща (cartиlago crиcoиdea), пре¬восходящаго своими размерами щитовидный
хрящ (cartиlago thyreoиdea). По вылущении

леваго глазного яблока удалось отпрепари¬ровать глазныя мышцы и глазной нерв
(10 сант. длины) и налить артерии глаиза.
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От праваго глаза остались лишь одни об¬рывки. Верхняя губа не имела палыдевид¬наго отростка, каким снабжена верхняя
губа африканскаго носорога. Передний рог,
несколько изогнутый, имеет на передней
выпуклой стороне 37 сант. длины и 27 сант.
на задней вогнутой. Второй рог короче—
13 сант на передней стороне и 12 сант.
на эадней. При этом следует отметить,
что рога носорога состоят иэ продольных

волокон, слабо спаянных. Вследствие этого

более короткия волокна у основания легко
размочаливаются при лежании в земле и

отпадают, а сохраняются лишь централь¬ныя, идущия во всю длину рога. Вот почему
рог принимает плоскую форму после
отпадения от него боковых волокон.

Кожа носорога усеяна мелкими ямками
(средним числом 50—60 на кв. сант.),

сообщающими ей шагреневый вид. Из ка¬ждой ямки выходил пучок рыжевато-бу¬рых волос числом от 24 до 32, из
коих 2—3 волоса более толстых, а осталь¬ные—более тонкие. Как и у мамонта, во¬лосы выпали или обломаны; они имеются
в иле, окружавшем носорога. Лишь кое¬где на голове (в ушной раковине, возле рта
и на других местах) сохранились волосы.

Гистологическое изследование мягких ча¬стей носорога показало далеко неодинако¬вую сопротивляемость различных тканей.
В плоском эпителии, в особенности оро¬говевшем, хорошо сохранились контуры
клеток и ядра, а цилиндрический и мерца¬тельный эпителии подверглись уничтожению.

Соединительная ткаЛ. в общем сохрани¬лась очень хорошо как рыхлая, так и во¬локнистая, жировая, хрящевая и костная.
Гематоксилином удалось окрасить ядра
подкожной соединительной ткани. Мышечныя
волокна оказались сильно измененными, и

лишь в некоторых из них можно было
констатировать поперечную полосатость и

ядра. Несмотря на то, что нервные стволы ме¬стами и удалось отпрепарировать, микрос¬копическое изследование разрезов показало
почти полное исчезновение нервной ткани,

ея восковидно-жировое перерождение. Бел¬ковыя вещества в тканях носорога не

вполне разрушились, так как мягкия тка¬ни, будучи положены в раствор форма¬лина, затвердели.
Главным консервирующим веществом

в старунском иле была нефть. С одной

стороны, она эадерживает гнилостные про¬цессы, а с другой—сама влияет разруши-
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тельно на организованныя тканй. Для вы¬яснения этого последняго обстоятельства в
нефть была положена лягушка. Когда через
полгода «е вынули оттуда, от лягушки

остадись лишь кожа да кости *). Нефть
прежде всего растворяет и иэвлекает из

тела жир, отчего обем тела несколько

уменьшается. Затем она медленно разру¬шает и растворяет мышечную ткань. A
соединительная ткань (кожа, связки, сухо

жилья) гораздо лучше противостоит раз¬рушительному действию ги^фти. Этим и

обясняется неодинаковая степень сохран¬ности различных тканей старунских на¬ходок.
Из других млекопитающих в старун¬ском иле найдены лишь разрозненныя ко¬сти исполинскаго оленя, лошади,

быка и, вероятно, козули (Cervus Сар¬reolus). Иэ птиц были извлечены разроз¬ненныя кости совы (Asиo otus) и тело fly¬60 н о с a без головы и ногь с поломан^
ными костями. Это первый случай нахожде¬ния плейстоценовой птицы с мягкими ча-

Рис. 7. Лягушка. Слева отпрепарированы части
скелета.

стями тела. Кожа сохранилась на целой по¬верхности груди, живота и праваго крыла;
*) Мышь и воробей, положенные одновременно с

лягушкою в нефть, сохранились гораздо лучше.

ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ. 1914 г.

местами она усеяна торчащими остатками
перьев и пуха. Наружная форма мышц,

в особенности грудных, хорошо сохрани¬лась, но оне подверглись сильному измене¬нию; лишь кое-где удалось констатировать
поперечную полосатость мышечных воло-

Рис. ф. Обрыв на южном берегу Большого Ляков¬скаго острова близ Малаго зимовья. Слои с оль¬кой нал.егают на глыбу материковаго льда;

кон. Замечательным образом сохрани¬лись внутренности дубоноса: желудок, се¬лезенка и кишки. Расположение кишечных
петель плейстоценоваго дубоноса можно было

сличить с их расположением у современ¬наго дубоноса. В желудке были найдены
обломки косточек черешни, куски и целыя

зерна (семена) этого плода. Из европей¬ских птиц лишь дубонос обладает до¬статочно крепким клювом, чтобы раску¬сывать косточки черешни. Дубонос и ныне
водится в Галиции.

Наконец, в старунском иле из позво¬ночных найдены еще разроэненныя кости
лягушек и один экземпляр замечательно

сохранившейся лягушки lиana rиdиbunda
(Рис. 7.) Как и следовало ожидать, согласно

выше описанному опыту, от лягушки оста¬лась кожа да кости. На коже еще сохрани¬лись темныя пятна на нижней стороне зад¬ней ноги.
Сохранение мягких частей животных

из минувших эпох представляет огром¬ный научный интерес, и . всякая подобная
находка—ценное научное приобретение. В

этом отношении в особенности прослави¬лась Сибирь, где находят замерзшими тру¬пы мамонтов и волосатых носорогов.
Низкая температура—лучшее средство для
консервирования органических остатков.
К. А. Воллосович в Сибири на месте
изучил условия, при которых погибали
мамонты. Вот как он формулирует ре-

56
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зультаты своих наблюдений '). Толщи льда,
покрывавшия северовосточныя пространства
Сибири в ледниковую эпоху, це успели
растаять, когда во многих местах лед

был прикрыт наносами, на которых раз¬вилась растительность. (Рис. 8.) Ручейки и
речки, углубляя свое ложе, размыли в этих

наносах сеть ложбин, врезались в тол¬щу льда и дали начало то более широким,
то более узким лощинам и балкам, на

дне которых развивалась сочная травяни¬стая растительность. А мамонты и питались
травой: как показали изследования расти¬тельных остатков в желудке и во рту
мамонта, его пищу составляли злаки (Аиоре¬curus alpиnus, Hordeum jubatum, Agrostиs
borealиs, Atropиs destans, Beckmannиa erucae¬formиs), осоки (Carex glareosa, C. иncurva) и
другия травянистыя растения (Thymus serpyl¬lum, Oxytropиs campestrиs, Papaver alpиnum,

Ranunculus acer var. borealиs). Желая пола¬комиться сочной травой, мамонты спуска¬лись в лощины, где нередко и находили
свою гибель: от дождей и таяния матери¬коваго льда в лощины стекали грязевые

потоки из вязкаго ила, который предатель¬ски, незаметно заливал ступни ног, вслед¬ствие чего животное оказывалось увязнув¬шим. Если в этом иле ноги человека
погрузятся до мыщелков, то их уже нельзя

вытащить без посторонней помощи. А у

мамонта ступни были сильно расширены

(до 1 аршина в поперечнике), что еще бо¬лее ухудшгшо его положение, раз ^езамет¬но вязкий ил залил его ноги. Выбиваясь
из сил, чтобы спастись, мамонт падал
на бок, и грязевой поток его медленно
засасывал. Мамонт задыхался. В то же
время открытая часть его тела становилась

добычей хищников. Тут на пиру происхо¬дили меж ними жаркия схватки, о чем

свидетельствуют оставленныя клочья шер¬сти и когти. Таким образом, часть ма¬монта поедалась и расхищалась, а другая
часть, погруженная в ил и замерзшая 2),
сохранялась. Вот отчего в находимых
трупах 'обычно оказывается сохранившеюся
лишь одна половина тела и не достает

многих частей. В Сибири было найдено
23 мамонта с мягкими частями тела.

Если в Сибири причиной сохранения ма-

1) Его статья о мамонте вскоре появится на
страницах „Природы“, а более подробное описание
будет издано в Париже, где и хранится отлично
им отпрепарированный мамонт, найденный в 1910
году на Б. Ляховском острове.

*) Низкая температура материковаго льда содей¬ствовала замораживанию.

монтов и носорогов была низкая темпе¬ратура, то в других- случаях, наоборот,
сухой и теплый воздух содействовип вы¬сушиванию и консервированию животных.
Этим способом обясняет Осборн со¬хранение в мезозойских отложениях С.
Америки пресмыкающагося Trachodon в

виде засушенной ископаемой мумии. В пе¬щере фиорда Ультима Сперанза в Патаго¬нии сохранились куски кожи вымерших
огромных ленивцев Glossatherиum и Опо¬hиppиdmm, благодаря сухому воздуху. Иными
причинами обусловлено сохранение вымер¬ших животных в Старунской долине.
Нечто подобное мы встречаем лишь в

Южной Калифорнии. Здесь, согласно описа¬нию Мерриама, в пруде, окруженном ас¬фальтом, найдены скелеты различных жи¬вотмых. Стремясь к воде, животныя увя¬зали в асфальте и гибли, как это про¬исходигь еще и ныне. В этом пруде при
более тщательных поисках найдены раз¬розненныя кости и части скелетов слона,
милодона, смилодона, верблюда—животных
уже исчезнувших в Америке. На ряду с
ними имеются кости различных птиц и

насекомыя. В то время, как в Калифор¬нии находят лишь одни скелеты, в Ста¬рунской долине сохранились, как мы ви¬дели, и мягкия части трупов.
На основании всех вышеперечисленных

находок пред нами вырисовывается такая

картина минувшей жизни в Старунской

долине. В верхнеплейстоценовый век, ко¬гда здесь жили мамонты и носороги, кли¬мат был умеренный, подобный современ¬ному, но более сухой, степной. Более отда¬ленныя и значительныя возвышенности по¬крывал хвойный лес, а ближайшие холмы
поросли дубовым лесом с примесью раз¬ных лиственных деревьев. В самой до¬лине были частью заросли и луга, частью
торфяныя болота, поросшия тростником и
другими болотнымирастениями.Здесь имелись
выходы соляных ключей и выходы нефти,
которая просачивалась в торфяныя болотца
и отравляла воду. По зарослям, лесам и

лугам бродили мамонты, носороги, испо¬линские олени, лошади, быки и т. д. В
кустах и на деревьях гнездились различ¬ныя птицы. В болотах находили себе

приют лягушки, моллюски и водяныя насе¬комыя. Но то топкое болото, где просачи¬валась нефть, являлось роковым как для
местных обитателей, так и случайных
пришельцев. Насекомыя, попадая в воду,

подернутую пленкой нефти, гибли во множе¬стве. В отравленном болоте находили



885 Графическое представление. 886

смерть и моллюски, и более крупныя жи¬вотныя. Найденный дубонос утонул в
болоте в конце весны или в начале лета,
так как его желудок был переполнен

раздавленными косточками и семечками че¬решни, которая созревает в это время.
Мамонт, хуже сохранившийся, увяз в бо¬лоте, вероятно, в теплое время года, a
носорогь—зимой. Погружение этих огром¬ных животных в топкий ил совершалось
медленно, и хищники деоали свое дело.

Вот отчего лишь одна сторона тела того
и другого животнаго лучше сохранилась, и

не достает многих костей. Нефть, про¬питывая тело погибших животных, за¬держивала гниение, но извлекала из них
жир и отчасти разрушала мышечную ткань.

Новые наносы покрыли трупы толстым
слоем илу, и, таким образом, до наших

дней сохранились законсервированные остат¬ки животных, погибших много тысяч
лет тому назад.

Графическое представление.
Проф. Ф. Ауэрбаха.

Способы, которыми может проявляться
деятельность человеческаго духа, настолько

разнообразны и многочисленны, что неволь¬но зарождается мысль о противоречии меж¬ду этим многообразием и необходимым
единством нашего разума. Из этих спо¬собов мы здесь остановимся на двух, осо¬бенно важных: на абстрактном мыиилении,
оперирующем отвлеченными понятиями, и

на имтуиции, непосредственно возсоздающей

живой образ. Если здесь абстракция поста¬влена на первое место, то это сделано в

угоду отчасти исторической традиции, отча¬сти—и ныне держащейся в научных кру¬гах оценке. „Наивное" отношение неиску¬шеннаго наукой человека к своему внут¬реннему и внешнему миру с течением вре¬мени было на долгие века вытеснено абс¬трактным мышлением; еще и ныне на при¬знании его первенства основаны принципы
классическаго преподавания наших гимна¬эий. И все же интуиция, стремление к
образности и наглядности, не только равно
ему по своему аначению, но, несомненно, и
превосходит его в двух направлениях:

с одной стороны, самая сущность отвле¬ченных понятий коренится—чего не хотят
замечать неумеренные сторонники абстрак¬ции—в интуитивно воспринятых нашими

чувствами образах; с другой стороны, ре¬зультат всякой мыслительной деятельно¬сти, ея естественное завершение, нуждается
в словесном выражении, без котораго
оно не может стать всеобщим достоянием.

Но слово, в свою очередь, тоже есть из¬вестный образ, если понимать последний
в более широком смысле, не связывая
его с деятельностью одного только зрения.

Речь и письмо, изваянное или нарисован¬ное изображение, геометрическая линия—все
это (и многое другое) только различныя

формы, в которых может найти свое вы¬ражение переживание человека, чтобы выйти
за пределы внутренняго мира своего творца.

Эти взгляды, с течением времени, непре¬рывно крепли и одерживали победу за по¬бедой в сфере точных наук. Теперь про¬тив них ополчаются только немногие фа¬натики противоположной партии.
Язык постепенно подвергался научной

обработке; высшей степенью научной точ¬ности отличается язык математических
формул. Эти формулы представляют все

явления внешняго мира (и внутренняго, по¬скольку это до сих пор оказывалось воз¬можным), как математическую связь меж¬ду двумя или несколькими величинами, при
чем одне из них являются функциями
других, т.-е. изменяются в зависимости
от изменений этих последних. При этом
имеется в виду чисто фактическая связь,

и совершенно устраняется вопрос о при¬чинной связи. Из формул можно обратно
почерпать отдельныя числовыя величины, a

также целые ряды таких величин. Сравни¬вая эти величины с теми, которыя даются
непосредственным опытом, мы получаем
проверку нашей научной системы. Но все-
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же приходится признать, что этот способ

выражения—все эти ряды чисел и фор¬МуЛ—достаточно абстрактен. Наглядностью
он обладает только для того, кто возвы¬сился до этого споссзба мышления путем
долгих упражнений, и, независимо от это¬го, составил себе ясное представление о
сущности изучаемой им отрасли знания.

Но есть одно вспомогательное средство,
обладающее гораздо большей наглядностью;
оно основано на мысли, которая на первый
взгляд может показаться даже странной,
но которая, будучи раз усвоена, сейчас

же обнаруживает свою необычайную плодо¬творность. Для всех явлений, происходя¬щих в пространстве, мы имеем, благо¬даря устройству нашего глаза, безупречный
метод восприятия: получение изображения.
На нем основывается не только вся наука
о материальном мире, т.-е. о всем том,
что мы называем теперь естествознанием,

но также обширная и возвышенная область
изобразительных искусств, в которой
человек так плодотворно применил эту

способность. Все остальное разнообразие,

которое встречается нам во внешнем

мире, не подлежит нашему пространствен¬ному восприятию; мы можем его предста¬вить только мысленно, но не наглядно. Как
же теперь могли бы мы искусственно устра¬нить этот естественный недостаток и ре¬шиться изображать в пространственных
образах и чертежах также и непростран¬ственные обекты—все то, что происходит
во времени, или что имеет отношение к

температуре, к электричеству, и что харак¬теризуется яркостью и красками, материаль¬ными и духовными количествами и качест¬вами и т. д., и т. д.?
Мы не должны разсчитывать получить

здесь сразу слишком много; но можно
утверждать, что все, поддающееся ясному

определению, все, выразимоев виде функ¬циональной зависимости, не ускользнет от
разсматриваемаго метода—в принципе, ко¬нечно; .приложение метода к тем или

иным действительным явлениям пред¬ставляет самостоятельную задачу, разре¬шаемую в каждом отдельном случае по¬своему.
Вот, генетически и фактически, основная

мысль того, что мы называем теперь ме¬тодом графическаго изображения. Это весь¬ма непритязательное искусство — оно не
представляет глазу ничего, кроме однех
только линий и семейств линий; реже дело

доходит до поверхностей и только в исклю¬чительных случаях—до пространственных

моделей. Но для тех, кто умеет читать

на этом языке, он представляетсяккрасно¬речивее, чем все другие; на ничтожном
пространстве он разсказывает непомерно
много; мы можем читать его письмена,

так сказать, сверху и снизу, спереди и

сзади, аналитически и синтетически, и каж¬дый раз получим то же знание в новой
форме, в новой связи, в новом развитии—
и, конечно, это будет всегда новое знание.
He удивительно, что графический метод,

прежнее пренебрежение которым обясня¬лось только тираническим гнетом абс¬трактнаго образа мышления, в новое и но¬вейшее время совершил настоящее триум¬фальное шествие через все области науч¬наго изследования.
В чем же заключена сущность этого ме¬тода?—В простейшем случае две вели¬чины, находящияся в функционапьной зави¬симости, связывают друпь с другом та¬ким образом: различныя числовыя значе¬ния одной из величин располагают, как
абсциссы, т.-е. слева направо вдоль по не¬которой прямой; значения же другой величины
откладывают из соответствующих точек,

как ординаты, т.-е. по прямым, идущим
снизу вверх. *

Проще всего было бы в каждой точке

оси абсцисс строить по перпендикулярному

к ней направлению отрезок прямой, рав¬ный величине другого переменнаго; тогда

бы мы получили некоторое число перпенди¬куляров, которые своей величиной предста¬вят картину явления (рис. 1) *).
Но самыя прямыя являются, очевидно, лиш¬ними,—внимание обращается только на их
верхние концы и их, обычно, как-нибудь
обозначают, например, крестиками (рис.

2). Наконец, можно эти крестики соеди¬нить друг с другом прямыми линиями,
и тогда получится ломаная линия, изобра¬жающая картину явления (рис. 3). Этим
решается вопрос, когда мы имеем дело

с рядом отдельных значений, как, на¬пример, со средними температурами дня
за месяц, или с числом жителей в боль¬ших городах какого-нибудь государства.
Но если мы имеем дело с рядом вели-

!) В поспеднее время вошло в обычай, и отча¬сти даже сделалось предметом спорта иллюстриро¬ванных иэданий, польэоваться такими графическими

способами, при чем прямыя линии эаменяются все¬возможными картинками, например, солдатами раз¬личных величин соответственно силе войска раз¬личных государств; было бы своевременно по¬кончить с детскими преувеличёниями в польэовании
зтими рисунками.
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чин, которыя выдепены из безконечно
большого числа эначений некоторой непре-

Рис. 1. Рис. 2.

рывной величины, например, с темпера¬турами в течение дня по наблюдениям, сде-

ланным через час, то нам можно и

должно обратиться к четвертой форме изо¬бражения, когда отдельныя точки соединя¬ются не прямыми линиями, но кривой линией,
имеющей по возможности гладкое течение.

Когда выбранныя точки принадлежат ка¬кой-нибудь теоретически вычисленной кри¬вой, то при проведении такой кривой не
встретится никаких затруднений. Но если
дело касается ряда величин, взятых из

наблюдения, которым присуща известная

неточность, то нередко приходится проводить

кривую с очевидным принуждением мимо

эмпирически намеченных точек, но так,

чтобы она не делала при этом мало веро¬ятных неровностей и изломов. В извест¬ных случаях не только можно, но даже
должно проводить кривую не через самыя
точки, а только по возможности близко к

ним, чтобы она приняла возможно простую,

при данных обстоятельствах, форму. Пусть,

например, даны точки, обозначенныя звез¬дочками на рис. 5; мы едва ли можем сомне¬ваться в том, что истинный закон, по
крайней мере в первом приближении, вы¬разится прямой линией, т.-к. она можегь
быть так проведена, что некоторыя точки
лежат направо от нея, некоторыя налево,
и при этом не обнаруживается никакого
определеннаго эакона отклонения точек. В

других случаях поступают, конечно, осто¬рожнее, и весь метод, называемый графи¬ческой интерполяциеии, приходится приспо-

соблять к частным особенностям каж¬даго отдельнаго случая. Гораздо более опае¬ным, и только при совершенно особых
предположениях допустимым, является рас¬ширение этого метода,—графическая жстра¬поляция, когда стремятся продлить кривую,
найденную путем интерполяции или иначе,
за пределы ея конечных точек; при этом

часто оказывается позднее, что продолжен¬ная таким образом кривая ни в малей¬шей степени не соответствует действи¬тельности (рис. 6, где экстраполированная
кривая начерчена штрихами, а найденная

позднее непосредственным опытом—сплош¬ной линией).

Переходим теперь к применению графи¬ческаго метода в естествознании. Здесь фи¬зика, благодаря точности свсдех законов,
естественно, стоит на первом месте. Мы

сейчас же замечаем, что можно графиче¬ски иллюстрировать все закономерныя связи
между изменениями величин в зависи¬мости от времени, места, от величины
действующих сил, температуры и т. п.

Среди безчисленных примеров нами вы¬бран один, изображающий намагничивание
куска мягкаго железа в магнитном поле.

В самом простейшем случае, нгмагни¬чение возрастало бы просто пропорциональ¬но силе магнитнаго поля, так что мы по¬лучили бы поднимающуюся прямую, как на
рис. 7.

Для многих тел это представление дей-

ствительно правильно, именно для тех,
которыя намагничиваются лишь слабо. Но

как раз для железа такого равномернаго
возрастания вовсе не получается, а получа-
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ются отклонения в двух направлениях:

во-первых, намагничение для поля сред-

Рис. 7. Рис. 8.

ней силы растет гораздо быстрей, чем

сначала; во-вторых, для сильных полей

рост вновь замедляется и, наконец, прекра¬щается вовсе, так что мы получаем кри¬вую а на рцс. 8. Но и эта кривая имеет
лишь ограниченное значение: это, так ска¬зать, „девственная" кривая намагничивания,
она применима только для куска железа,

который раньше никогда не был намагни¬чен. В том случае, когда первое намагни¬чение уменьшается благодаря ослаблению
поля, получается другая кривая с, которая
вся лежит выше первоначальной кривой;

разница становится все большей, пока, нако¬нец, даже при достижении оси ординат,
т.-е. в том месте, где первоначальная
кривая проходит через нуль, все еще
остается некоторая магнитность; это, так

называемый, остаточный магнетизм ас.

Если мы теперь пойдем далее, прилагая
магнитное поле обратнаго направления, то

кривая намагничения непрерывно опуска¬ется, достигает своего минимума и, если
отрицательное поле снова ослабляется, на¬чинает подниматься вверх; но эта новая

кривая лежит ниже старой, она пересе¬кает ось ординат в отрицательной точ¬ке е и дальше растет до верхняго пово¬ротнаго пункта . При повторении всего
цикла, форма кривой еще немного изме¬нится, но, после нескольких циклов, она

принимает неизменную форму, которая яв¬ляется графической характеристикой магнит¬наго цикла; начальная кривая аЬ совершенно

Рис. 9.

из нея выпадает. Описанное явление назы¬зается гистерезисом, и начерченная кривая

есть петля гистерезиса. Для каждаго поля,
для каждаго тела, для каждой температуры,
и для различных способов намагничивания
она имеет различныя формы; она бывает
то короткой и широкой, то длинной и узкой;

часто она имеет длинные рога, загибаю¬щиеся направо вверху и на лево внизу и т. п.

Нередко функциональная зависимость ве¬дет к специальным выводам, представ¬ляющим особенный интерес. Как на при¬мер, можно указать на знаменитый за¬кон психологии—на основной психофизио"¬логический закон (мы не принимаем здесь
во внимание, что в течение временй он

испытал значительныя изменения и огра¬ничения). Он гласит, что интенсивность

ощущения не пропорциональна силе раздра¬жения, но растет гораздо медленней, имен¬но, как логарифм раздражения; так что,

например, когда раэдражения относятся

как 10 :100:1,000 :10,000:100,000, ощу¬щения будут иметь относительныя вели¬чины 1 : 2 : 3 : 4 : 5 (это позволяет нам
переносить, например, громадныя разницы

яркостей, встречающияся в природе). Пред¬ставим теперь все это на рис. 9 графи¬чески и продолжим кривую налево до пе¬ресечения с осью абсцисс; мы тогда уви¬дим, что ощущение равно нулю не при воз¬буждении, равном нулю, но уже при воз¬буждении, равном единице, и что, следо¬вательно, возбуждения, лежащия ниже этой
границы, не вызывают ощущения; эту гра¬ницу называют, как известно, порогом
возбудимости.

С большой пользой можно иногда соеди¬нить на одном чертеже графики какой¬нибудь величины для различных случаев;
различие двух кривых друг от друга мо¬жет дать нам новыя руководящия нити.

Особенно поучительно бывает соединить
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на одном чертеже функциональныя кривыя

для тел, раэличающихся по величине или
химическому составу и т. п., иначе говоря,
начертить семейство кривых; мы получаем
таким обраэом картину, которая выяснит,
что является здесь общим законом, и
чтб—частными особенностями. На рис. 10
представлены, например, прогибы, которые
исгцлтывают, под действием равных сил,

стержни равной длины и с равной пло¬щадью поперечнаго сечения, но с различ¬ной формой этого последняго; эта форма
для наглядности изображена рядом. Оче¬видно, что гнутие будет наименьшее, когда

сечение представляет прямоугольник, имею¬щий в основании короткую сторону, и наи¬большее, когда это есть овал, с верти¬кально-расположенной малой осью. Кругь и
квадрат занимают приблизительно сере¬дину между этими пределами (приведенныя
числа дают относительныя величины, гири
чем гнутие для квадрата взято за единицу).

Другой особенно интересный прймер из

области учения об электричестве предста¬вляет рис. 11, который иллюстрйрует за¬висимость электрическаго сопротивления ме¬талла от температуры. Как мы видим,
сопротивление сильно убывает при пониже¬нии температуры и при этом различныя
кривыя подобно путям падающих звезд
сходятся к общему „апексу". И эта точка

схождения приблизительно—и, вероятно, да¬же точно—естьабсолютный нультемпературы.

Так как различные металлы при нор¬мальной температуре имеют весьма раз-

Рис. 12. Рис. 13.

личныя сопротивления, то отсюда следует,

что падение кривых происходит весьма

различным темпом; в самом деле, крй¬выя имеют самый различный наклон и
всего быстрей оне падают для никкеля и
свинца; с другой стороны, видно уже с

перваго взгляда, что некоторыя кривыя от¬личаются от общаго характера тем, что
оне падают гораздо менее резко; все эти

кривыя принадлежат сплавам, в отли¬чие от чистых металлов; одна из них,
кривая для константайа, является практи¬чески горизонтальной; сопротивление его
совершенно не зависит от температуры

(чему он и обязан своим названием).
Загибаются ли, наконец, вниз также и
кривыя для сплавов и стремятся ли оне,

равным образом, к абсолютному нулю,—

это является важным вопросом, котораго

мы, на основании приводимых нами дан¬ных, не можем еще здесь обсуждать.
Случай, когда какая-нибудь величина за¬висит только от одной другой, является,

конечно, простейшим из всех воэмож¬ных. Более сложным является случай за¬висимости данной величины от двух дру¬гих величин. Так, напр., обем газа
будет определяться, с одной стороны, да¬влением, с другой—температурой. Посред¬ством кривой можно, конечно, представить
только одну из этих зависимостей; чтобы

принять во внимание также и третью вели¬чину, надо опять сопоставить рядом не¬сколько кривых, соответствующих раз¬личным значениям этой третьей величи¬ны,—средство, вообще, несовершенное, так
как приходится производить лишь ограни¬ченный выбор, и это средство желательно
заменить более совершенным везде, где
это возможно; что это возможно, мы скоро

увидим. Сейчас мы ограничимся графиче¬ской иллюстрацией даннаго явления при по¬мощи уже известных нам приемов (см.
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рис. 12 и 13).На первом чертеже обем

представлен, как функция давления при по¬стоянной температуре, и эта зависимость на¬черчена для различных температур; на вто¬ром же обем представлен, как функция
температуры, но при постоянном давлении,

и кривыя даны для различных давлений

под ряд. В первом случае мы получаем

семейство гипербол, во-втором—-семейство

наклонных прямых; первое семейство со¬ставлено из кривых, называемых изотер¬мами; второе же состоит из, так назы¬ваемых, изобар.
До сих пор в основу графическаго изо¬бражения мы клали прямоугольную систему

координат, как это и делается в боль¬шинстве случаев. Но встречаются много¬численные случаи, в которых другой спо¬соб изображения дает возможность уви¬деть гораздо больше, или же самый пред¬мет может быть представлен много про¬ще и характернее. Это бывает именно тогда,
когда мы имеем дело с величинами, на¬зываемыми в современной науке вектора¬ми, в противоположность скалярам-, пер¬выя представляют собой величины, отли¬чающияся кроме числового значения еще и
своим направлением в пространстве; их

числовое значение, в свою очередь, зави¬сит от этого направления. В этом слу¬чае мы получим ясную картину явлениЯ,
если представим наши величины лучами,

исходящими из центральной точки; длина

лучей при этом, в некотором произволь¬ном масштабе, характеризует распреде¬ление числовых значений вектора по раз¬ным направлениям. Такие чертежи назы¬вают полярными графиками или розетками.
Так, рис. 14 представляет пример,

взятый из области техники: три кривыя

Отирытзя дугя

Нолпан прозр. сгенла.

Нолпак молочнаго стенла.

Рис. 14.

представляют яркость света, испускаемаго

дуговой лампой по различным направле¬ниям вертикальнаго сечения, когда она све¬тит открытой, закрытой прозрачным или

молочным стеклом; очевидно, что в этом

случае очень сильно сказывается .влияние
особаго расположения углей, стоящих, как
известно, друг против друга по вертикаль-

ной прямой линии; далее ясно, что молочное

стекло способствует выравниванию нерав¬номерности света,—оно дает меньше све¬та по сторонам, но за то больше вниз,
Уже из этого примера ясно видно, что та¬ким способом можно проследить явление

только в одном сечении (здесь взлто вер¬тикальное сечение, особенно важное в дан¬ном случае).
Приведенным до сих пор далеко не

исчерпывается богатство способов изобра¬жения; в известных случаях всегда обна¬руживаются возможности новых вспомога¬тельных средств. Здесь мы должны огра¬ничиться немногим и укажем только один
пример, именно распределение плотности

заряда в различных точках поверхности

проводящаго эллипсоида, который был ка¬ким-нибудь образом наэлектризован и
затем предоставлен самому себе. Заряд
скопляется, главным образом, на концах
большой оси, в гораздо меньшей степени.
на концах среднейоси,и вообще онтем
плотней, чем больше кривизна поверхности

в данной точке. Все это наглядно изобра¬жено на рис. 15, посредством соответствен¬наго утолщения и утончения линий в раз¬личных местах.
В некоторых случаях большую роль

играет площад фигуры на графике.
Особенно важным средством площадь

является для графическаго представления

работы — величины, имеющей в совре¬менном естествознании такоеже громадное
значение, какое она имела в технике уже

с давняго времени. Работа есть произве¬дение силы и пути, пройденнаго под ея
действием. Если мы выберем за абсциссы

пройденные пути, а за ординаты действую¬щия силы, то работа изобразится (в про¬стейшем случае постоянства силы) прямо¬угольником, заштрихованным на рис. 16;
в общем случае мы должны сперва на¬чертить кривую силы, соответственно ея по¬степенным изменениям, и тогда величине
работы будет соответствовать пловдадь.огра-
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ниченная этой кривой, осью обицисс и на¬чальной и конечной ординатами, как на
рис. 17. Пусть мы имеем дело с круго¬вым процессом, при котором система
(как во всех периодически действующих

машинах), по прошествии некотораго време¬ни, именно периода, снова возвращается к
первоначальному состоянию; в этом слу¬чае для силы получается замкнутая кривая,
и работа равна площади, охваченной этой
кривой. Для этого случад. мы не будем
приводить новаго примера; мы уже имеем

один под руками, именно—петлю гистере¬зиса, при периодическом намагничивании
куска мягкаго железа; площадь, охваченная

этой петлей (рис. 8) представляет затра¬ченную (потерянную) при намагничении ра¬боту, которая проявляется в нагревании
куска железа.
После всего сказаннаго не может быть

никакого сомнения, что графическое изобра¬жение является средством первой важности
при обучении и изследовании, и что не сле¬дует бояться труда, затраченнаго на вычи-

тотчас получим (рис. 18) закон падения
давления, который обнаружится изменением

высоты уровней воды в трубочках; в про¬стейшем случае уровни расположатся по
прямой линии, что соответствует равномер¬ному падению давления. Здесь сама природа
строит нам отдельныя ординаты (подобно
тому, что мы имели на рис. 1); единственно,
что нам остается сделать, это—соединить

все полученныя точки одной гладкой кри¬вой (как на рис. 4 и 5). Другой пример
покажет, что природа может также по-

Рис. 18.

строить и самыя кривыя. Между 'двумя

плоско-параллельными пластинками, кото¬рыя находятся на весьма незначительном
разстоянии друг от друга, вода поднимается

тем выше, чем незначительнее это раз¬стояние; это можно проследить рядом из¬мерений, при которых пластинки находятся
на различных разстояниях.

Но можно все эти измерения заменить
одним опытом, поставив'обе пластинки
друг около друга клином, так, чтобы
разстояние их у одного края было очень.

сление и черчение, лишь бы достичь возмож¬ности применить этот метод. Но тут
сейчас же возникает вопрос, нельзя ли
этот труд, могущий неизмеримо возрасти
в сложных случаях, отчасти облегчить,

заменив вычислительныя способности че¬ловеческой головы и чертежное искусство
его рук механическими или машинальными
процессами, как это сделала современная

индустрия, вместо прежняго ручного труда;

короче говоря: нельзя ли самую природу за¬ставить дать графическое изображение—ра¬зумеется, с необходимой помощью и под¬ходящими приспособлениями. Мы сейчас
увидим, в какой широкой мере и с ка¬ким удивительным совершенством это
бывает возможно. Мы начнем с простого
и незначительнаго, самого по себе, случая.
Пусть вода течет по трубе; при этом мы

заметим, что вследствие известнаго сопро¬тивления течению жидкости давление делает¬ся все меньше от начала трубы к ея от¬крытому концу. Если мы снабдим теперь
трубу тонкими вертикальными трубками,по¬ставленными на равных разстояниях, то

природа, июль—август. 1914 г.

малым, а дальше постепенно становилось.

все больше; там, где пластинки всбго
ближе, жидкость будет стоять всего выше,

к широкой части ея уровень будет по¬степенно понижаться, и мы получим прямо,
как показывает рис 19, эакон падения
уровня в виде гиперболы. Наконец, весьма

изящны опыты, показывающие распростра¬нение тепла в кристаллической пластинке,
которая нагревается приложенным в

центре горячим остреем. Если эта пла¬стинка была первоначально покрыта тон-
57
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ким слоем воска, то воск одновременно

начинает плавиться по линии равной тем¬пературы, и после отвердевания мы увидим,
что эта линия обрисорывается эллиптиче¬ским валиком, в то время как на
стеклянной пластинке обязательно полу¬чится круговой валик.

Но особенно важное значение имеют два

относящихся сюда метода: метод изображе¬ния поля и метод хронографических запи¬сей; один изображает неизменное состоя¬ние, другой—изменение во времени. Под по¬лем принято понимать часть пространства,—
в нашем специальном случае плоскость,—

в которой действуют различныя по вели¬чине и направлению силы. На плоскости

картина поля будет выражаться двумя раз¬личными семействами линий: линиями равно¬весия, или иначе—линиями уровня.и силовыми
линиями; хорошо известный пример пред¬ставляют изобары и линии ветров на зем¬ной поверхности. Такия картины поля можно

ловых еще и линии уровня; но за то эк¬спериментальная картина наглядней и жи¬вей, Магнитный метод есть лише один
из многих, посредством которых мы

можем автоматически создавать чертежи.

Сюда же относятся, наконец, и много¬численныя пыльныя фигуры, известныя из
области звуковых колебанииг, под назва¬нием фигур Хладни, Лиссажу и Кундта.
Во многих других случаях подобные

лабораторные опыты оказываются вовсе не¬нужными: природа сама делает в боль¬шом масштабе то, что мы хотим узнать.
Вспомним, напр., те ребристые валики

на береговом песке, которые указывают
на линию отступания прилива, вспомним

геологическия наслоения, которыя обнаружи¬ваются при раскопках, и о многих дру¬гих подобных явлениях, ,,в которых
природа сама даегь графическое изображе¬ние и, при правильном толковании изсле¬дуемаго вопроса, позволяет делать важ-

Рис. 20. Рис. 21. Рис. 22. Рис. 23.

вычислить весьма точным, но и весьма кро¬потливым способом и затем начертить.
Но мы можем их получить, так сказать,

одним взмахом, посредством естествен¬ных процессов; наиболее важный случай
относится к магнитному полю. Это есть

известный метод железных опилок, ко¬торыя разсыпают по плоскости (напр., по
стеклу или чему-нибудь подобному) и за¬ставляют располагаться в пучки силовых
линий под действием магнитных сил,

при раэличных расположениях магнитных
полюсовт,. Если поле обусловлено только

одним полюсом, то мы получаем с опил¬ками картину, изображенную на рис. 20, на
которой совершенно ясно радиальное распо¬ложение линий. Если оно исходить оть
двух равных и одноименно заряжен¬ных полюсов, то опилки расположатся
как на рис. 21; сравнение с соответ¬ствующей картиной, даваемой вычислением
(рис. 22.), позволяет заметить некоторую
разницу: теоретическая картина точней и
содержит оба семейства линий: кроме си-

ныя заключения относительно распределения
сил и т. п.

До сих пор мы имели случаи неизмен¬наго состояния. Переходя к явлениям, про¬текающим во времени, мы разсмотрим
один случай, в котором непосредственно
зачерчивается путь движения графическаго

волчка. Волчок просто снабжен пишу¬щим остреем; последнее чертит на под¬ходящей поверхности ход явления, которое
мы можем потом спокойно изучать; та¬кую запись передает в легко понятной
форме рис. 23.
Но самым важным и полезным во

многих областях является метод хроно¬графических записей. Всякий знает стоя¬щие на площадях больших городов баро¬графы; их пишущий штифт наносит да¬вление воздуха на вращающуюся ленту; бла¬годаря получающимся колебаниям штифта
вниз и вверх, он вычерчивает непре¬рывную волнистуюлинию с „горами" и „доли¬нами“. По совершенно такому же принципу
построены многочисленные приборы, слу-
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жаидие для записывания температуры, при¬лива и отлива и т. п. Но особенно инте¬ресны и поучительны те случаи, в кото¬рых изучаемыя колебания происходят не
a

ь

Рис. 24.

так медленно, как в упомянутых, слу¬чаях, но, наоборот, чрезвычайно быстро,—
так быстро, что их нельзя проследить
глазом. Огромное значение методов и
приборов, употребляющихся в акустике,

заключается в том, что мы можем по¬лучить посредством них графическую ха¬рактеристику любого звука, а затем спо¬койно измерить ее и изучить ея характе¬ристическия свойства. Для осуществления та¬ких чертежей служат различныя вспомо¬гательныя средства: высыпающийся песок,
лерышко с чернилами, острее, чертящее по

Рис. 25.

саже, чувствительныя пламешки, отражаю¬щияся во вращающемся зеркале. Но осо¬'бенно охотно пользуются для этого свето¬вым лучом, который отбрасываегь коле-

бания в форме волн на экран или на
свето-чувствительную пластинку. Так, рис. 24

представляет сфотографированныя звуко¬выя колебания трубы; рис. 25 дает изобра¬жение различных тонов и аккордов (ха¬рактер аккорда обозначен цифрами), при
посредстве пламешек. Мы не сделаем пре¬увеличения, если скажем, что все учение
о звуке и о музыкальных тонах обязано
своим громадным развитием собственно
применению графических методов. Метод

является весьма плодотворным и в дру¬гих областях, как то: в физиологии (дав¬ление крови, дыхание), в музыке и особенно
в фонетике; но своего высочайшаго разви¬тия он достиг в тех аппаратах, кото¬рые поэволяют не только записывать, но
и акустически воспроизводить явления; мы

говорим о фонографе и граммофоне, ко¬торые, как известно, служат в новейшее
время основой архивов для различных
целей истории культуры, музыки и языка.

Последний шаг в развитии нашего ме¬тода поведет нас из плоскости, в ко¬торой мы до сих пор неизменно двига¬лись, в трехмерное пространство. Когда
какая-либо величина зависит не от одного

переменнаго, но от двух, когда z=f (х, у),

мы, если не хотим ограничиться отдель¬ными точками, как это было на рис. 12 и 13,
должны ввести пространственную систему

осёй координат, которая представлена в

перспективе на рис. 26: на основной пло¬скости лежат две перпендикулярныя другь

к другу оси, х и у, и функциональная ве¬личина z определяется посредством пер¬пендикуляров, возставленных в соответ¬ственных точках плоскости. При сколько
нибудь сложной функции, конечно, такой
перспективный чертеж становится мало

наглядным и перед нами возникает за¬дача: построить пространственныя модели.
Оне могут быть двух родов: или строят
отдельныя линии, совокупность которых

намечает характерную для функции поверх¬ность, или же строят непосредственно мо¬дели. В первом случае мы получаем
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проволочныя или нитяныя модели, во вто¬ром—гипсовыя модели.
Но эдесь мы уже перешагнули гра¬ницы графическаго метода в узком смысле

этого слова и поспешим поэтому поставить.

точку !).
ь

(Dиe Naturwиs., 1913 г.)

Перевел С. Ржевнин.

Охрана памятников природы в России и в других
странах.

Е. В. Е р е м и н о й.

и.

Известный инициатор организации между¬народной охраны природы швейцарский уче¬ный П. Саразен, выступая с проэктом
этой организации на Vиии международном
зоологическом конгрессе в Г раце в
1910 г., начал свою речь следующими
словами:

„Вслед за географическим изследова¬нием земного шара, которое в общих

чертах можно считать законченным, ги¬гантскими шагами шла эксплоатация при¬родных богатств и тех представителей
животнаго и растительнаго мира, которые

до того времени безпрепятственно наслаж¬дались радостным бытием. Безразсудная
промышленная эксплоатация внесла безпоря¬док во все взаимныя отношения населения
земного шара и на жертву людской жадно¬сти и суетности отдала богатства нашей
матери-земли“. Продолжая далее свою речь,
он призывал ученых обратить внимание

на то, что наша природа идегь к посте¬пенному обеднению, что необходимо принять
самыя энергичныя меры к ея охране, так

как, если мы слишком поздно пробудимся
от нашей мертвой апатии, .мы оставим
будущим поколениям лишь опустошенный
и лишенный красоты мир.

За пооледние годы П. Саразен и гер¬манский проф. Конвенц энергично и
умело ведугь пропаганду идеи охрагиы при¬роды как у себя на родине, так и в
других странах.

Мысль о необходимости охраны природы

от разрушительных влияний культуры воз¬никла в отдельных странах уже давно,
но вначале задавались чисто практическими

целями, стремились законами об ограни¬чении охоты, рыбной ловли и т. д. остано¬вить быстрое уменыиение дичи, рыбы, пре-

дотвратить гибель лесов. Затем, однако,.

в Западной Европе и в Америке появи¬лось стремление смотреть на охрану природы
с более высокой точки зрения—науки и

эстетики. Под ^авлением хищническаго

хозяйства человека, особенно за последния¬100—200 лет, исчезают не только инте¬ресные. и ценные для науки виды живот¬наго и растительнаго царства, исчезают.
целыя географическия и геологическия явле¬ния—гибнут девственныя ковыльныя степи,

гибнут девственные леса, срываются с¬лица земли целыя горы и своим исчёзно¬вением нередко тормозят успехи науки.
Медлить больше нельзя, надо подумать »

том, что если человеку удалось завоевать¬природу, ему же надлежит суметь сохра¬нить завоеванное, надо спасать остатки.
девственнаго покрова лика земли.

Еще Александр фон - Гум¬больдт (1819) дал меткое название

таким нетронутым культурой кусочкам¬первобытной природы: он назвал их¬„памятниками природы". Но лишь герман¬ский проф. Конвенц развил и опреде¬лил это понятие и благодаря ему оно всщило
теперь во всеобщее употребление на всех¬языках. Как стройный тщательно обрабо¬танный каменный обелиск является памят¬ником исторической эпохи, а грубый необте¬санный кусокскалы.поставленный намогиле
нашего отдаленнаго предка, — памятником

доисторическаго времени, так и перенесен-

*) Систематическое приложение графическаго ме¬тояа ко всем областям фиэики можно найти в¬книге Ф. Ауэрбаха: Physиk иn graphиschen Darstellun¬gen. Leиpzиg, Teubner, 1912. Кривыя для многих ма¬тематических функций—в книге Jahnke u Emed:
Funktиonaltafeln mиt Formeln und Kurven. Leиpzиg,

Teubner, 1912. Для других отделов научнаго зна¬ния таких систематических сборников, повидимому,
не суидествует.
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ный издалека силами природы на наши пло¬ския равнины, обработанный ледникомвеще

<5олее ранния времена истории земли леднико¬вый (эрратический) валун представляет па¬мятник природы. Каждый ландшафт, откры¬вающийся перед нами, с его почвенными
особенностями, реками и озерами, его жи¬вотными и растительными сообществами и
отдельными редкими видами первобытной
флоры и фауны можно назвать памятником
природы.

Зачем же нужно озфанять памятники

природы? He будем защищать здесь эсте¬тическую точку зрения: всем понятно, на¬пример, почему надо отстаивать неприкос¬новенность Ниагарскаго или Рейнскаго во¬допада. Но посмотрим, каково научное
значение памятников природы. На основании
изучения остатков прежде живших на
эемле растений и животных (окаменелостей),
т.-е. тоже памятников природы, мы знаем,

что наш органический мир постоянно изме¬нялся. До появления человека, иэменение

это шло естественным путем в зависи¬мости от смены распределения суши и мо¬ря, перемен климата, борьбы за существо¬вание и т. д. Но человек ускорил все
эти явления и внес своей культурой новыя
условия затемняющия естественный ход
раэвития органическаго мира. Лишь в
местах, до которых еще не коснулись

промышленность и сельское хозяйство, со¬хранился первоначальный растительный и
животный мир—их исчезновение лишит
естествоиспытателя одной из главных

основ для изучения природы: наблюдения

над естественными условиями существова¬ния отдельных видов и целых сообществ.
И другие памятники природы—горныя породы

и минералы—исчезают не только под влия¬нием естественных причин—размывания,
выветривания и т. д., но и в результате

неразумной эксплоатации их человеком.

ии.

В настоящей статье мы попытаемся сде¬лать краткий обзор того, что предпринято
в различных странах в целях охраны

природы. Всем более или менее известна

широкая деятельность в этом направлении

Сев.-АмериканскихСоединенных Штатов.

Главное их внимание обращено на устр.ой¬ство „национальных парков“. Идея нацио¬нальнаго парка заключается в охране
обширных участков, сохранивших перво¬бытный характер природы, от гибельнаго
влияния человека и его культуры. Это опре-

деление, однако, не вполне подходить к
тому, что • мы находим в Америке. В

американских национальных парках охра¬няется не вся природа целиком, а лишь
некоторыя „чудеса природы", находящияся

в первобытных условиях. В этих пар¬ках запрещено охотиться, носить огне¬стрельное оружие, разводить огонь; ловить
рыбу разрешается только удочкой и только
для собственнаго употребления. Одним из

самьгх замечательных является иеллоустон¬ский парк с многочисленными горячими
ключами и гейзерами и выдающимся по

красоте и грандиозности каньоном с во¬допадами. Этот парк представляет из
себя гористую местность, покрытую перво¬бытным лесом, совершенно не тронутый
человеком, т. к. он был обявлен на¬циональным парком тотчас же после
того как был открыт, а до того времени
индейцы из страха перед гейзерами не
решались в него входить. Гейзеры казались

им страшными духами и место пользова¬лось дурной репутацией. В парке живут
медведи, бизоны, олени, бобры, почти исче¬знувшие в остальной Америке. Содержание
одних дорогь и сторожей иеллоустонскаго
парка стоит не менее 500—700,000 р. в
год. В Калифорнии на западном склоне

Сиерры Невады находится парк „иосемит¬ская долина", в котором растуть знаме¬нитыя мамонтовыя деревья (Sequoиa gиgantea
и др^), еще изредка встречающияся по тихо¬океанскому побережью Сев. Америки. В
Аризоне обявлена национальным парком
большая площадь с окаменелыми деревьями
триасоваго времени (Dadoxylon arиzonиcum)
(рис. 1) превращенными в агат. В штате
Вашингтон находится парк Mount Raиner,
замечательный красивыми ледниками. В
общем больших парков в Сев. Америке

не менее десяти ‘). Кроме этих грандиоз¬ных парков в Соединенных Штатах
существуют охраняемыя места для птиц

и целый ряд более мелких заповедников

для редких животных и растений.

Ни одна страна в Европе, за исключе¬нием России, не имеет таких огромных
незаселенных площадей, как Америка, и

не может мечтать об устройстве обшир¬ных национальных парков. Тем не ме¬нее и европейския государства уже с по¬ловины прошлаго столетия стали прилагать
*) О парках Америки в одной из книжек

„Природы" будет помещена специальная статья

проф. Н А. Шилова на основании личных впе¬чатлений.
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усилия к охране родной природы. Почти
во всех культурных странах Европы в

настоящее время имеются союзы и обще¬ства с целью охраны природы. Им на по~

мощь приходят и частныя лица, и прави¬тельственныя учреждения. Особенно много
сделано в этом направлении в Швей¬царии и в Германии.

В Швейцарии еще в 1883 году альпий¬ский клуб выделил из своей среды осо¬бое общество для охраны растений, т. к.
растительный мир подвергался особенно
безпощадному истреблению в этой стране
как со стороны туристов и продавцов,
так и со стороны любителей, собирателей
цветов и растений. В 1906 г. в Берне

была учреждена природоохранительная ко¬миссия под председательством П. Сара¬з е н а. В результате деятельности ко¬миссии почти во всех кантонах появились
кантональныя подкомиссии, многие кантоны

издали постановления, воспрещающия выры¬вать с корнем, продавать и срывать
большими' массами растения и цветы. Еще

до учреждения комиссии швейцарское обще¬ство естествоиспытателей постоянно сле¬дило за судьбой больших ледниковых (эрра¬тических) валунов и, когда это было воз¬можно, спасало их от уничтожения. Один
такой (1824 т3) памятник леднико¬ваго времени, Pиerre des Marrnettes (рис. 2),
в кантоне Валлис около городка Монтей
(Monthey) попал в руки предпринимателя,
который собирался разбить его на мелкия
части и продать, как строительный мате-

риал. Общество вступило с ним в пере¬говоры, и только через два года (в 1907 г.)
удалось довести дело до благополучнаго
конца. На выкуп этого валуна и того

участка, на котором он лежит, приш¬лось затратить больше 30,000 фр. Из
них 12.000 выдал союз *), 5000—кантон
Валлис, 4000 коммуна Монтей, a 9000

были дополнены добровольными пожертво¬ваниями. Какой симпатией населения должна
пользоваться идея охраны природы в Швей¬царии, чтобы находить такой деятельный
отклик в трудную минуту!

Помимо охраны альпийской флоры и ди¬кой флоры вообще, а также отдельных
памятников природы, швейцарская при¬родоохранительная комиссия считала одной
из самых важных и благодарных за¬дач своего дела устройство национальных

парков. Для этого надо было отыскать та¬кой уголок, куда пока почти еще не про¬никал человек, где природа развивалась
свободно, как результат вэаимоотношений

естественных условий. Охрана всех живот¬ных и растений, всего организованнаго и
неорганизованнаго мира на таком участке

могла не только способствовать сохранению

природы в том виде, как ее застало

устройство заповедника, но и вернуть1 ее
в первобытное состояние там, где оно

являлось нарушенным деятельностью чело¬века. Выборшвейц. природохранительной ко¬миссии пгш на горную местность в Ниж¬нем Знгадине, ограниченную с севера
долиной реки Инн. Отсутствие больших
ледников, крутыя дико изреэанныя доломи-

Рис. 2.

товыя вершины, отсутствие плоских про¬странств, благоприятных для культуры,
. ') См. ниже: „Швейцар. природоохранит. союэ”.
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полнее, чем в других местах Швейцарии,
сохранившаяся апьпийская флора и фауна,
хорошо отвечали поставленной цели. После
заключения договора с коммуной, которой
принадлежала эта местность, здесь был

(1909 г.) устроен национальный парк пло¬щадью ок. 22 кв. кил. в дикой запущенной
и живописной долине Val Cluoza. К 1913

году парк расширился до 95 кв. км., а в
будущем он, вероятно, будет занимать

площадь не менее 200 кв. кил. Этот уча¬сток заарендован на 99Алет за 18.200
фр. в год (Рис. 3).

Рис. 3. Швейцарский национальный парк. Косо заш¬трихованные участки соответСтвуют размерам
парка в настоящее время. Вертикально заштрихо¬ванные—предполагаемым в будущем.
В швейцарском национальном парке

охранение природы поставлено шире, чем
в американских, т. к. в нем запрещено

истребление всех растений и всех живот¬ных кроме тех, которыя разносят за¬разныя болезни, даже хищников. Между
тем в Америке за исключением лишь
нескольких участков девственнаго леса,
растительность совершенно не охраняется,

а свобода хищных животных очень огра¬ничена. Чтобы добыть нужныя средства на
содержание своего национальнаго парка,

Швейцария организовала в1909 г. „Швей¬царский природоохранительный союз" с
членским взносом 1 фр. в год. В

1911 году в него входило уже 9000 чле¬нов, а в конце 1912-го—20.000. Такой
успех обязан, конечно, широкой и лю¬бовной пропаганде. Публичными лекциями и
докладами, воззваниями, художественными

фотографиями национальнаго парка, изда¬нием периодических отчетов о своей дея¬тельности комиссия живо способствует
распространению идеи охраны природы.

Образцово поставлена охрана природы в

Пруссии. Здесь это дело нашло себе горя¬чаго защитника и энергичнаго и неутомимаго
поборника в лице проф. К о н в е н ц а. Он
так настойчиво и умело вел пропаганду,
что в 1906 году в Пруссии было основано
„правительственное учреждение для охраны
памятников природы“ (Staatlиche Stelle fur

Naturdenkmalpflege), заведывание которым

было поручено самому Конвенцу с зва¬нием „правительственнаго комиссара". Бла¬годаря его агитации вскоре образовалось до
30-ти провинциальных комитетов, состоя¬щих из 10-30 членов каждый. Деятель¬ность комитетов состоит в отыскивании,

точном описывании (инвентаризации) и на¬несении на карту памятников природы; ко¬митеты должны принимать меры, обезпечи¬вающия охрану памятников природы и за¬ниматься популяризацией сведений о них.
С 1908 г. периодически устраиваются сезды

представителей комитетов. Большим про¬грессом дела охраны природы в Пруссии
является то, что она осуществляется не
только добровольными мерами, но отчасти
и в законодательном порядке. И теперь

уже в Германии установлен ряд зако¬нов, запрещающих и карающих про¬ступки против сохранности памятников
природы.

В Австрии тоже образован национальный

парк в 150 кв. км. всев. Штирии с интерес¬ной флорой и фауной и типичными ледниковы¬ми явлениями, Другой национальный парк в
северо-германской равнине около Гамбурга
занимает пространство в 620 прусских
десятин.

В Швеции в 1909 г. состоялось поста¬новление риксдага об образовании нацио¬нальных парков, которых теперь там
более 10-ти, и кроме того издан закон

об охране отдельных памятников при¬роды.
В Дании еще в прошлом столетии в

1846 г. по повелению короля был обяв¬лен неприкосновенным ледниковый
валун в 10 м. высотой в местности
Funen. В 1901 году по предложению

ботаника Варминга рейхстаг отку¬пил большую подвижную дюну Baabjerg Mиle
близ мыса Скагена в 1 килом. длиной и

600 м. шириной, имеющую очень типичную
форму и интересную береговую флору. В

западной Ютландии находится купленный го¬сударством заповедный участок вересчат¬ника Borrиs Hede. Ежегодно на несколько
недель он предоставляется в распоряжение
военнаго министерства для обучения стрельбе,
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но помимо этого он вполне защищен:

там запрещено курить, охотиться и рвать

вереск. На остр. Борнгольме, где имеются
единственные в Дании выходы гранита, тоже
устроен заповедник.
Но лишь с 1905 года после приезда

Конвенца дело охраны природы в Дании

оживилось и правильно организовалось.

Во Франции идея охраны природы не по¬лучила пока еще широкаго значения. Охрана
природы в этой стране носит лишь узко
эстетический характер, заботясь главным
образом о сохранении красот природы—
лейзажей.

иии.

В России до самаго последняго времени
дело охраны природы не было правильно
организовано. Оно носило узкий характер
ограждения богатств нашей природы от

хищнической эксплоатации предпринимате¬лей и некультурнаго населения, или нахо¬дило себе защитников в лице отдель¬ных любителей природы и ученых учре¬ждений. Всем известным примером в
этом отношении является Беловежская пу¬ща в Гродненском уезде, занимающая

пространство более 1000 кв. верст, создан¬ная для охраны зубра в охотничьих це¬лях. Кроме Веловежской пущи зубр во¬дится еще в диком состоянии на Кавказе
е Майкопском уезде Кубанской области.

ния-Нова (Таврич. губ., Днепровск. у.), в
котором он устроил известный нетолько
у нас, но и за границей замечательный
зоологический и акклим&тизационный сад,

он отвел в 1898 г. два больших за¬ицитных участка (в 100 и в 500 деся¬тин) девственной степи. Черноэемныя степи
встречаются только в России, сохранить

их очень важно для науки. „Наиболее не¬отложным,—говорит в своей статье
„Охрана памятников природы“ акад. Б о¬родин,—представляется мне образование
степных заповедных участков. Степные
вопросы—это наши, чисто русские вопросы,
между тем именно степь, девственную
степь мы рискуем потерять скорее всего".
Известный ботаник и. П а ч о с с к и й кра-

Рис. 5.

Рис. 4.

Из отдельных лиц деятельно спо¬собствовал делу охраны природы круп¬ный землевладелец Фридрих Эдуардович
Фальцфейн. В своем имении Аска-

сиво описывает свои впечатления от степ¬ных участков Аскания-Нова (в июле
месяце). „Сплошное море ковыля... Никакая
другая растительность не возвышается в

то время над ковылем, что и понятно,

т. к. ковыль в обычном своем согнутом
положении доходит взрослому человеку до

пояса, а с приподнятыми остями попада¬ются кустики в рост человека“.—„Общее
впечатление ковыльной степи в этот пе¬риод таково, что как ни банально это
сравнение, оно может быть сравнено только
с морем“.
Зимой сплошныя заросли стеблей ковыля

образуют чрезвычайно густой и высокий

покров, имеющий большое значение для на¬копления и сохранения влаги. В котловинах
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Рис. б.

ныя: кроты, сурки, байбаки и дрофы укры¬ваются в ковыле.
Кроме того Ф. Э. Фальцфейн устро¬ил два небольших защитных степных
участка (в 10 и 16 дес.) в другом своем
имении в Мелитопольском уезде.

Помимо этого имеется заповедник дев¬■ственной ковыльной степи (50 дес.) в име¬нии графини Паниной в Воронежской губ.
-(рис. 4 и 5), который остается в неприкос¬новенном виде уже в продолжении 4-х
лет и в настоящее время передан ею в

С.-Пет. Общ. Естествоиспытателей для уч¬реждения при нем степной биологической
•станции,

Учреждаются также степные заповед¬ники небольших размеров на казенной
земле опытной Докучаевской станции в Ка¬менной степи (рис. 6), Бобровскаго у.
Воронежской губ.

Эти заповедники не представляют собой
девственной степи, а лишь крепкия залежи
ея (приблизительно 30-ти лет) с почти

возстановившейся растительностью и боль¬шим количеством сурков с их типич¬ными норами
Лишь за последния 10 лет и Россия

вслед за Западной Европой начинает при¬•ступать к правильной работе по охране
лрироды. Особенно живой интерес и сочув¬ствие к вопросу, как в широкой публике,

ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1914 г.

так и в печати, вызвал доклад на эту

тему акад. И. П. Бородина на Xии сез¬де Естествоиспытателей и Врачей в Москве

в 1909 году. На том же сезде на со¬единенном заседании секции ботаники и поч¬воведения была вынесена резолюция, призна¬ющая необходимым организовать охрану
интересных участков растительности и

крайне желательным привлечь к участию

в новом деле как научныя учреждения,

так и частных лиц, В 1910 году по¬явилась статья акад, И. П. Бородина
об охране памятников природы, в кото¬рой он, изложив положение вопроса в
Зап. Европе, переходит к России и сле¬дующим образом определяет значение и
необходимость охраны нашей природы: „мы

не можем не примкнуть к этому широко¬му движению, охватившему Зап. Европу; это
наш нравственный долг перед родиной,
человечеством и наукой. Мы уже поняли
необходимость охранять памятники нашей
страны; пора нам проникнуться сознанием,

что важнейшими из них являются остат¬ки той природы, среди которой когда-то скла¬дывалась наша государственная мощь, жили
и действовали наши предки. Растерять эти
остатки было бы преступлением.
„Сколько бы защитных участков ни

устроили у себя наши соседи, они не в

состоянии заменить наших будущих запо¬ведников, Раскинувшись на огромном про¬странстве в двух частях света, мы яв~
ляемся обладателями в своем роде един¬ственных сокровищ природы. Это такия
же уники, как картины, например, Рафа¬эля,—уничтожить их легко, но возсоздать
нет возможности. Дело, однако, не только
в известном благоговейном отношении к

этим реликвиям, как ни ценно само по
себе воспитание этого чувства,

„Создание защитных участков чрезвы¬чайно важно и в целях педагогических,
так как обезпечивает наличность об¬ектов для нагляднаго изучения природы.

Особенно велико их значение в этом от¬ношении в окрестностях больших умствен¬ных центров, где сосредоточена масса уча¬щагося юношества. Неудивительно, поэтому,
что немецкие педагоги дрожат перед воз¬можностью уничтожения Груневальдских бо¬лот близ Берлина.
„Что касается строго научнаго значенияза¬щитных участков, то едва ли стоит о
нем распространяться. Такие участки сохра¬няют нам обекты для дальнейшаго, часто
едва начатаго изследования, и дают неза¬менимый материал для решения многих

58

заповеднаго участка Аскания—Нова, раньше
зараставших камьишами, погиб в 1882 г.

последний тарпан. Но и в настоящее вре¬мя там еще сохранились степныя живот-
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спорных вопросов ботанической географии,
выдви-нутых наукою в последнее время,

как, напр., вопрос о естественной смене
растительных формаций, о роли человека
и т. п.

„Медлить с этим делом нельзя в ви¬ду особых условий, в которых находится
наша страна, именно в настоящую эпоху

усиленнаго землеустройства и переселения"...
Вскоре эатем в начале 1912 года при

И. Географич. Обществе была учреждена
постоянная природоохранительная комиссия.

В своем воззвании, изданном в 20,000

экземпляров и разосланном повсюду, она

обращается к русскому обществу с таким
призывом:

„Глубоко убежденная в том, что ея за¬дачи не могут не быть дороги каждому, лю¬бящему свое отечество, Постоянная Приро¬доохранительная комиссия обращается ко
всем с горячим призывом принять по¬сильное участие в этом национальном де¬ле—сохранения природы родного края, в
которое каждый может и должен внести
свою лепту.

„Пропаганда любви и бережливаго отноше¬ния к окружающай нас природе, ея жи¬вотным, растениям, скалам и пр., описа¬ние и фотографирование интересных участ¬ков природы, видов растений и животных
и даже замечательных чем-либо экземпля¬ров их, и затем доведение до сведения
комиссии об этом представляется делом,

доступным каждому и в то же время наи¬более обезпечивающим осуществление за¬дач и желаний Комиссии“.
В положение о постоянной Природоохра-

нительной комиссии определяются ея цели и
состав:

„Цель комиссии—возбуждать интерес в
широких слоях населения и у праеитель-

Рйс. 8.

ства к вопросам об охранении памятни¬ков природч России и осуществлять на деле

сохранение в неприкосновенности отдель¬ных участков или целых местностей, важ¬ных в ботанико- и зоо-географическом,
геологическом и вообще в физико-геогра¬ском отношениях, -охранение отдельных
видов растений, животных и пр.

„Для осуществления своей задачи комиссия

входит в сношения с разными ведомства¬ми, учреждениями и лицами и вырабатывает
мероприятия, могущия служить к наилучше¬му достижению цели, а также содействует
образованию местных кружков и поддер¬живает с ними сношения.

„В состав комиссии входят председа¬тельствующий в отделении географии физи¬ческой, помощник его и секретарь обще¬ства, девять представителей Император¬скаго Русскаго географическаго общества
по избранию совета последняго на 4 года и
представители разных ученых обществ и
правительственных учреждений, участие ко~
торых будет признано желательным и на
назначение которых последует согласие
этих учреждений.

„Комиссия имеет право увеличивать число
своих членов по собственному избранию, a
также приглашать к участию в работах
сведущих лиц не только из числа членов
общества, но и посторонних — пользующихся
в заседаниях совещательным голосом“
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Результатом разсылки воззваний явилась

усиленная корреспонденция. Отозвались, глав¬ным образом, народные учителя и земства,
были письма ог крестьян. Комиссия в
настоящее время приступает к изданию
статей с описанием памятников природы.

В комиссию постоянно поступают предло¬жения и просьбы об охране тех или иных
памятников природы нашей родины. Так,

в Павловском у. Воронежской губ. нужда¬ются в охране дубы, являющиеся послед¬ним остатком той ширдкокронной
дубравы, которую, вероятно, представ¬ляли из себя корабельныя рощи Шипо¬ва леса во времена Петра Великаго.
Рис. 7 и 8.)
От заведующаго ихтиологической

станцией в Астрахани поступило за¬явление об опасности, которая грозит
лотосу, растущему на пространстве в
несколько сот сажен. Его не только
безжалостно уничтожают калмыки и
интеллигенция, но на него делают

опустошительные набеги свиньи. А меж¬ду тем во всей Европе он растет
еще только в Закавказье, по р. Куре.
В комиссию поступает много просьб
об охране интересных памятников

природы, но, конечно, многое еще оста¬ется незаявленным. Можно привести
не мало таких примеров. Крымския
сталактитовыя пещеры гибнут: в

Чатырдагской пещере их уже не оста¬лось *) и следа. В Симбирской губ.
Сенгилеевскаго уезда находится ока¬менелое дерево 10-ти саж, в длину,
известное среди местных жителей
под названием „каменной сосны".

(Рис. 9.) Если бы не заботы не¬которых частных лиц, оно бы¬ло бы давно расхищено. Местные
жители передают, что куски де¬рева увозили, чтобы делать из них
столбы.

С. А. Я к о в л е в , много лет изучавший

с геологической точкизренияокрестностиПе¬тербурга, сообщает, что Поклонная гора в

Шувалове, представляющая большой инте¬рес для изучения геологической истории Бал¬тийскаго моря, близка к гибели. С, А. Я к о в¬л е в  дает следующия сведения о Поклон¬ной горе: „высшая точка Поклонной горы
14 саж. По своему образованию она являет¬ся террасовым уступом, образованным

1) В 1912 году при Крымском обществе Есте¬ствоиспытателей организована была комиссия для охра¬ны памятников природы в Крыму. иирим. ред.

раэмыванием морем во времена стояния

на уровне, располагающимся между уровнями

ансиловаго и литориноваго времени. Разра¬боткой с целью выемки песка оттеррасы
отрезан бугор, сохранение котораго и явля¬лось бы наиболее интересным". (Рис. 10).
Там же, по словам С. А. Яковлева,

находился чудесный ледниковый валун, вы¬павший при взятии песка из слоя a (см.
рис. 10): „снимок снят, когда верхняя
часть валуна уже была кем-то взорвана.

В настоящее время взорвана и развезена

на мостовыя и вторая часть его, изображен¬ная на рис. 11. Полировка и шрамы на ва¬луне были настолько совершенны, что мне,
видевшему отполированные граниты Финлян¬дии, Олонецкего края, Алтая и Саян, по¬добной полировки никогда и нигде более
не приходилось видеть“.

Своей неотложной задачей Природоохра¬нительная комиссия считает охрану приро¬ды в тех областях, где она наиболее
быстро исчезает, как напр., в лесной

и лесо-степной полосе центральных гу¬берний. На все это нужны, конечно, сред-

Рис. 9.
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ства, а пока имеется лишь небольшая ас¬сигновка от Главнаго Управления Земле¬устройства и Земледелия и частное пожер¬твование Ф. Э. Фальцфейна. Наконец,

и разработка специальнаго законопроекта

стала на настоящий путь и можно надеять¬ся, что скоро он уже будет внесен в
законодательныя учреждения.

Еще до начала деятельности этой комис¬сии кое-что сделали для охраны природьи
по собственному почину некоторыя ученыя
общества. В 1910 году Рижское Общество
Естествоиспытателей возбудило ходатайство
об устройстве заповеднаго участка на о.
Морицгольм, величиной ок. 1 кв. версты,

лежащем на Узмайтенском оз., Курлянд¬ской губ. Этот остров мало затронут
культурой, так как он лежит в глуши
и благодаря этому лес на нем остался
лочти в первобытном состоянии. На нем
лредставлены почти все лесныя древесныя

дикорастущия в Прибалтийвком крае по¬роды, и при общем богатстве раститель¬ных видов встречаются растения, редкия
не только для Прибалтийскаго края, но и

для всей России, Его густые леса населе¬:ны большим количеством разных птиц.

Сохранение о. Морицгольма в его перво¬бытном состоянии являлось очень интерес¬ным для науки, Ходатайство общества по¬лучило поддержку Ак. Наук, и в настоящее
время оно удовлетворено,

По инициативе Ак. Наук возник про¬ект учреждения грандиознаго Государствен¬наго заповедника на Кавказе в Майкоп¬ском у., Кубанской области для охраны

водящагося там очень редкаго кавказскаго

зубра. Для осуществления этого проекта в

настоящее время работает особое „между¬ведомственное совещание.
Кроме того, на Кавказе

образована местная При¬родоохранительная коми¬ссия при Кавказском От¬деле Имп. Русск, Геогр.
Общ. Здесь охрана при¬роды попала случайно,
главным образом, в

руки ботаников. По ини¬циативе проф. Кузне¬ц о в а намечено к об¬ращению в заповедный
участок Лагодехское

ущелье с типичной ка¬хетинской растительно¬стью и интересными ре¬ликтовыми формами. 06¬ращено серьезное вни¬мание на охрану единст¬венной в мире рощи Эль¬дарской сосны на пра¬вом берегу р. иоры в су¬хой Эльдарской степи. Кроме того, на Кав¬казе обявлены заповедными еще несколько
интересных лесных участков и некогорые

участки с альпийской растительностью.

иV.

Всем вышеизложенным мы старались

показать» что необходимо охранять природу.

Рис, 11.

Какими путями можно этого достнгнуть?

Прежде всего каждый народ должен охра¬нять природу в своем отечестве. Это есть
национальная охрана природы, и мы просле¬дили в кратких чертах, как она осу-

Рис. 10.
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ществляется в различных странах. Одна¬ко, этим одним не исчерпываются и не
удовлетворяются задачи охраны природы.

С одной стороны, существуют обширные
участки, находящиеся в общем владении,
напр., открытыя моря; охрана природы в

них возможна только путем международ¬наго соглашения.

С другой стороны, интересы общей охра¬ны природы будут страдать, если какое¬нибудь государство не примет участия в

общей работе, или осущестшит ее недоста¬точно полно и целесообразно. Поэтомунеобхо¬дима международная организация, которая взя¬ла бы на себя контроль над тем, чтобы на¬циональная охрана была организована во
всех странах и проводилась бы там до¬статочно интенсивно. Таким образом,
отсюда вытекает необходимость учрежде¬ния международной комиссии, которой были

бы подчинены все общества и союзы нацио¬нальной охраны. Эту мысль, как было ска¬зано в начале этой статьи, высказал
Саразен на Vиии международном зооло¬гическом конгрессе, и по его предложению

тогда же был учрежден временный коми¬тет для организации международной приро¬доохранительной комиссии, состоящей из

представителей от всех государств. Пред¬седателем в этот комитет был из¬бран П. Саразен, и в ноябре 1913 г.
в Берне собрались представители 16-ти
государств, отозвавшихся на приглашение

Швейцарскаго Союзнаго Правительства для

учреждения Постоянной Международной Ко¬миссии по охране природы. Представителя¬ми от России были академик Бородини
проф. Кожевников. Академик Б о¬р о д и н  уже издал краткий отчет о своей
командировке на эту конференцию, в кото¬ром сообщаются некоторыя подробности
ея работы. Отказались прислать представи¬телей на конференцию Япония и Румыния и
долго колебалась Франция. Последняя опа¬салась пагубнаго влияния охраны природы
на некоторыя отрасли промышленности, в

которых она заинтересована (напр., про¬изводство модных перьев).
Несмотря на горячую защиту вопроса

Саразеном и проф. Кожевнико¬в ы м , на этом сезде была совершенно
отклонена охрана вькмирающих народ¬ностей.
Сезд закончился выработкой „акта

основания совещательной комиссии для ме¬ждународной охраны природы"1).

Просветительное и научноф значение кинематографа.
В. Н. Л е б е д е в а.

Кинематограф, или живая фогография,

является одним из интереснейших изоб¬ретений прошлаго столетия. К сожалению,
роль, которую выполняет это изобретение,
в настоящее время настолько сомнительна,

что приходится оправдываться, выступая с

такой темой на страницахсерьезнаго научно¬популярнаго журнала. Но ниже мы поста¬раемся показать, что роль кинематографа
при научном изследовании и его культурно¬просветительное значение могутбытьчрезвы¬чайно велики. Без особой натяжки изобре¬тение это может быть сопоставлено с
открытием искусства книгопечатания.

В настоящее время кинематограф явля¬ется почти исключительно средством деше¬ваго развлечения для одних и источником

наживы для других. Сотни предпринима¬телей пользуются этим изобретением,
приспособляя его к извращенным и пош¬лым вкусам улицы.
Но постепенно все больше начинает

выступать на первый план то глубоко

культурное значение кинематографа, кото¬рое он должен приобрести в деле изучения
природы и ознакомления с ея явлениями

самых широких кругов общества.
Вот именно в этом-то направлении

кинематограф может оказаться незаме¬нимым и совершенно новым средством,
!) См. И. П. Б о р о д и н . Отчет о командир,

в Берн на конференцию по международн. охране
природы. Изв. Имп. Ак. Наук, 1913.



новым потому, что применение его впер¬вые дает человечеству возможность на¬глядно и ясно показать самую суть жизни—
движение.

Живая фотография, ведущая свое начало

от незатейливаго физическаго прибора—¬тауматропа, позволяет легко и быстро по-

Рис. 1. Внешний вид аппарата.

казать то, что прежде удавалось достигнуть

лишь отчасти, путем дорого стоящих мо¬делей и опытов.
Принцип, на котором основывается воз¬можность передачи движения на экране,
состоит в следующем: всякое световое

ощущение, воспринимаемое глазом, сохра¬няется в нашем представлении около
У, секунды, как бы коротко оно ни было

в действительности. Тауматроп, сконструи¬рованный в 1827 году доктором Парис
и имевший в свое время большое распро¬странение в качестве детской игрушки,
представлял собою картонный кружок с
изображением птички на одной стороне и
клетки на другой. Кружок, при быстром

вращении на оси, поворачивается к наблю¬дателю то одной, то другой своей стороной;
при надлежащей скорости изображения на
обеих его сторонах как бы сливаются,
и глаз видит птицу, сидящей в клетке.
Позднее приборчик претерпел много

изменений и усовершенствований, фигуриро¬вал под именем стробоскопа и т. п.
Однако, кинематограф в современном его

виде мопь появиться лишь благодаря при¬менению моментальной фотографии, и именно
фотографии на пленках. Кинематограф,

как часто это бывает с крупными изоб¬ретениями, был предложен лет 20 тому
незад одновременно двумя лицами, рабо¬тавшими совершенно независимо один от

другого на разных концах света—Эдис¬соном в Америке и Люмьером во Фран¬ции. По своей идее он представляет со¬бою фотографический аппарат, снимки в

котором производятся на светочувствитель¬ной пленке, передвигающейся перед обек¬тивом, благодаря перематыванию с„одной
катушки на другую. Пленки готовятся из

целлулоида и покрываются желатином, со¬держащим чувствительныя к свету соли
серебра. Для получения снимков резких,

лишенных дрожания или других каких¬либо недостатков, требуется, однако, вы¬полнение целаго ряда условий, создающих
огромныя техническия трудности при кон¬струировании аппаратов. Главное то, что
пленка должна передвигаться не равномерно,

а толчками, оставаясь совершенно неподвиж¬ной в момент фотографирования и быстро
проскакивая в то время, когда затвор

аппарата закрыть. Суидествуеть несколько
систем, обезпечивающих такое движение
пленки скачками.

В качестве затвора применяют обычно
металлический диск с вырезами, быстро
вращающийся перед обективом, т. н.
обтхоратар (рис. 2) и попеременно то
закрывающий, то открывающий его. Точное
совпадение момента открытия обектива с

моментом полнаго покоя пленки предста¬вляет главнейшее условие для получения
картин, лишенных неприятнаго мигания.

Рис. 2.

Для демонстрирования картин на экране

пользуются особыми приборами, устроен¬ными в принципе таким же образом и
соединеннымис источником сильнагосвета.

He входя далее в техническия подробно¬сти, попробуем выяснить, в каких обла¬стях и в каких отношениях кинемато-
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граф может быть наиболее полезен. Мы

оставляем в стороне роль его, как источ¬ника развлечения. Нельзя, конечно, утвер- перь все чаще более серьезныя задачи, вы¬полнение которых иногда требует оченьмного знания, умения, терпения и, в иных

случаях, даже талантливости. Этим каче¬ством не всякий обладает, но, благодаря
кинематографу, все могут легко видеть

то, что в обыкновенных условиях доступ¬но лишь умелому и тонкому наблюдателю.
В настоящее время таких картин еще
очень не много, но все же можно было бы

указать ряд лент, как, наприм., превос¬ходные снимки различных птиц на сво¬боде в их гнездах, отыскать и наблю¬дать которыя возможно лишь при большей
сноровке и умении; чрезвычайно интересной
является, напр., лента из жизни кукушки,
которую все так хорошо знают по голосу,
но вряд ли многие видели на воле хотя бы

издали. Тем интереснее наблюдать на экра¬не все ея сложныя повадки, начиная с того
момента, когда кукушка-мать воровским спо¬собом подкладывает свое яичко в гнез-

Рис. 3.

ждать, что в этой области в настоящий
момент он не приносит пользы, только
польза эта затопляется морем пошлости и
ходульности. Впрочем, уже теперь почти
всюду отмечается пресыщение всякаго рода
„кинематографическими" сюжетами, и все
фирмы охотно выпускают разнообразныя,
т. н., „научныя картины".

Под таким названием фигурируют, по
большей части, различныя географическия,
частью этнографическия картины, снимки из
жизни животных и т. п., выполненныя, к

•сожалению, обычно без всякаго определен¬наго плана. Несмотря на это даже такия
картины, с известными поправками, мо¬гут служить отличным пособием при
преподавании. Серьезная редакция и про¬■смотр сделали бы их незаменимыми в
высшей, средней и низшей школах всякаго
типа.

^Кроме передачи обыкновенных картин
природы, кинематограф ставит себе те-

Рис. 4.

до к маленькой славке, до выхода из

яйца молодого кукушенка, первой целью
себе ставящаго (рис. 3) выбросить из мате-
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ринскаго гнезда настоящих детей птички,

которая, прилетая кормить (рис. 4) своего

ненасытнаго великана—сына, садится отдох¬нуть к нему на спину.
К подобным прямым наблюдениям

природы, требующим, однако, для своего

выполнения много уменья, примыкает изу¬чение природы при помощи опытов и при
содействии различных приборов: микро¬скопов, телескопов и пр.; и все то, что
могут и умеют наблюдать с помощью

этих приборов лишь очень немногие, де¬лается вполне доступным на экране кине¬матографа даже ученикам деревенской шко¬лы. He нужно пояснять, что в этом на¬правлении преспективы будущаго не имеют
границ.

Помимо непосредственнаго наблюдения

над природой огромное значение, в це¬лях лучшаго понимания и разяснения все¬возможных процессов и явлений, имеют,
как известно, всевозможные опыты, моде¬ли, передающие в упрощенном виде то,
что составляет главную суть наблюдаемаго.
И в этом отношении кинематограф

может дать чрезвычайно много.

В обычной синематографической прак¬тике весьма большое значение имеют, т. н.,
кинематографические трюки, основанные на

всякаго рода фокусах при фотографирова¬нии, напр., снимание два-три раза на
одну пленку, местное затемнение пленки и

пр.. Подобные приемы позволяют иногда

показать на экране совершенно невероят¬ные ошеломляющие непосвященнаго человека
своею неожиданностью эффекты. Один из

таких приемов в широчайшей мере мо¬жет быть использован для научно-педа¬гогических целей — это, так называемое,
„снимание в клеточку“. Принцип его та¬ков: при нормальном кинематографирова¬нии гтроизводится безпрерывный ряд быстро
следующих один за другим снимков,

приблизительно 16—20 в сакунду. Лучшие

аппараты имеют, однако, приспособления,

позволяющия производить эти снимки от¬дельно один оть другого с произвольными
промежутками времени между ними. Это об¬стоятельство позволяет записать и затем
показать на экране какой-либо предмет,

как бы в безпрерывном движении, ка¬ким он в действительности не обла¬дает. Представим себе простой пример:
нам желательно было бы показать на эк¬ране, что стрелка t непрерывно движется
от точки А к точке В. Приготовим мо¬дель стрелки t и, поместив ее в точке А,
наставляем фокус кинематографическаго

аппарата и производим о д и н  снимок,.

т.-е. открываем и вновь закрываем затвор¬аппарата и передвигаем пленку наи одно
деление, подготовляя ее для следующаго
снимка; далее, при закрытом обективе,

чуть-чуть передвигаем стрелку в напра¬влении от А к В, производим вновь сни¬мок, снова передвигаем срелку и т. д. до
тех пор, пока стрелка не пройдет всего

разстояния от А до В и мы не получим¬ленты, записавшёй положения стрел¬к и. Пропуская затем быстро в проекцион¬ном аппарате всю таким образом полу¬ченную ленту мы будем иметь на экране
кажущееся плавное и самостоятельное дви¬жение стрелки.
Такой способ нагляднаго демонстрирова¬ния, быть может даже мнимаго движения,
является вполне допустимым в самой

строгой научной картине при непремен¬ном, конечно, условии, что он имеет
своеио целью не вводить зрителя в заблу¬ждение, а лишь показать в схеме то, что
трудно или совершенно невозможно наблю¬дать в действительности.

При подобном строгом научном кон¬троле этот способ открывает широчай¬шее поле для создания всякого рода диаграмм
буквально во всех областях знания, при¬том с наглядностью, совершенно не до¬сягаемой ни при каком другом методе.
Одновременно с этим выступает еще'

другая сторона — важное значение его с

чисто научной точки зрения, как прибора,

позволяющаго осуществить совершенно но¬вые методы наблюдения природы. Даже са¬мое обычное кинематографирование, к со¬жалению, еще почти совершенно не приме¬няемое, как способ наблюдения, могло бы
дать очень много, хотя бы на том одном¬основании, что раз снятый процесс эк¬спериментатор может повторить вновь
любое число раз при любой обстановке.

Еще большее значение имеет уже и те¬перь упомянутое выше кинематографирова¬ние „в клеточку".
Целый ряд жизненных процессов со¬вершенно недоступны нашему непосредствен¬ному наблюдению по причине их большой
медленности. Наш глаз не в состоянии
схватывать слишком медленныя движения.

В природе явления роста и развития орга¬низмов особенно трудно поддаются наблю¬дению и изучению именно по причине их
медленности и постепенности. Кинематогра¬фируя через известные промежутки времени,
например, через каждыя пять минут,

проростание семени какого-либо растения, на-
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блюдатель получает в течение нескольких
дней ленту, которую он может просмо-

Рис. 5.

треть на экране в течение нескольких

минут и видеть весь процесс роста уско¬ренным в несколько тысяч раз. При
этом с полной наглядностью выступают

подробности и особенности, совершенно

ускользающия при непосредственном раз¬сматривании. Разсматривая на экране ленту,
снятую таким способом с ветки растения,

видим ясно, как распу¬скаются листья, как вздра¬гивают они при восходе
солнца, как следят за дви¬жением его по небосклону,
поварачивая перпендикуляр¬но к нему своюповерхность,
как никнут они при захо¬де. He меньше любопытнаго

могли бы дать кинематог¬раммы развивающихся жи¬вотных. Существуют ин¬тересные снимки дробления
яйца морского ежа и лоша¬динной аскориды, и на этой
ленте удалось обнаружить
своеобразныя изменения, которыя раньше
никто не видел и не предполагал.

природа, июль—лвгуст 1914 г.

Орган человеческаго зрения устроен

так, что он способен воспринимать дви¬жения только средней быстроты. Подобно
тому, как из-за медленности не видим

мы передвижения стрелки часов, так точно

из-за чрезмерной быстроты летящей пули
не видим мы ея движения и даже ея самое.

Подобно тому, как оказывается возмож¬ным, ускоряя во много раз медленньш
движения, тщательно изучать их, точно

так же при помощи кинематографа можем

мы, замедляя во много тысяч раз чрез¬мерно быстрое движение, анализировать его.
Уже значительно раньше изобретения ки¬нематографа делались попытки применить

моментальную фотографию в целях изу¬чения движения. Известный французский уче¬ный проф. Марей (Магеу) особенно плодо¬творно работал в этой области. Его си¬стема, улучшенная впоследствии учениками
и последователями, в прин¬ципе сводится к момен¬тальному фотографированию
сильно освещеннаго движу¬щагося на черном фоне
предмета.

Можно представить себе

затвор обыкновеннаго фо¬тогр. аппарата в форме
хотя того же самаго „об¬тюратора", открывающаго
и вновь закрывающаго об

ектив на короткие проме¬жутки времени. Всякий раз

при открывании затвора дви¬жущийся лредмет оказы¬вается на другом месте фотографической
пластинки, изменяя при этом свое отно¬сительное положение; при наличности пра¬вильнаго чернаго фона пластинка почти

Рис. 7.

совсем не подвергается действию света
там, где нет освещеннаго светлаго пред-

59

Рис. 6.



мета, и таким путем удается на одной f
той же пластинке получить ряд последо-

Рис. 8. Ультра—кинематограф Булля.

вательных снимков, отделенных друг
от друга некоторыми промежутками, или
отчасти налегающими один на другой,
в зависимости от быстроты движения и
скорости j затвора. Прилагаемые рисунки

5, 6' и 7 могут дать представление о ска¬занном,
На этих снимках, однако, мы имеем

лишь отдельныя фазы движения, а не само
движение, и лишь фантазия наблюдателя
может восполнить этот пробел. При
применении кинематографа вместо простого

аппарата получается совсем иное. В про¬стейшем случае, когда требуется только

немного замедлить темп движущагося пред¬мета, можно было бы поступать так: нор¬мально при семке и при проекции прохо¬дит 16 снимков в секунду; если теперь
при снимании вращатьручкуаппаратабыстрее,

а при пропускании картины сохранить нор¬мальную быстроту, то можно на экране
получить некоторое замедление движения.

Рис. 9. A—индукционная катушка, дающая разряды

между магниевыми электродами Е. С и с -линзы, кон¬центрирующия лучи света. В стенке ящика, в ко¬тором на барабане R вращается воспринимаюсцая
светочувствительная пленка S, 0 —обектив; A ¬прерыватель, замыкающий и размыкающий ток при
вращении барабана с пленкой,М -заслонка, закры¬вающая доступ лучам на пленку сейчас же, как

только барабан сделает полный оборот, и пре¬пятствующая, таким образом, вторичному освеще¬нию пленки.

Однако, эффект, получаемый при этом, не
является значительным и ник&кого особаго
научнаго значения этот способ не имеет;

но действительно огромный научный инте¬рес представляют подобные снимки, про¬изведенные в кинематографических аппа¬ратах совершенно особой конструкции.
Ближайшему соучастнику работ Марея,

проф. Люсьену Буллю (L. Bull), первому уда¬лось сконструирозать прибор, коренным
образом отличающийся от обычнаго кине¬матографа и способный давать до 2000
снимков в секунду (рис. 8). Булль решил
эту сложную задачу, применив в качестве

источника света электрическую искру. На

прилагаемой схеме (рис. 9) легко понять
сущность прибора и его действие ').

В виду того, что периоды свечения искры

оченькоротки.нетникакойнеобходимости за¬ботиться об остановке пленки на момент
семки: как бы быстро ни вращался бара¬бан с пленкой в моменты проскакивания

искры, каждая точка его окружности про¬ходит лишь ничтожное разстояние, и сни¬мок получается достаточно резким. Это
весьма облегчает конструкцию.
Поток искр между электродами посы-

]) Этот и приведенные ниже рисунки с любез¬наго разрешения автора и торговой фирмьи Е. Лизе¬гана заимствованы из книги Paul Lиesegany, Hand¬buch der praktиschen Kиnematographиe.
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лает по преимуществу фиолетовые и ультра¬фиолетовые лучи; во избежание потери их

при прохождении через стекло, линзы кон¬денсатора и обективы должны быть изго¬товлены из кварца, Несмотря на это осве¬щение является все-таки очень слабым и
потому на пластинке могут отпечатываться
лишь контуры тела, а не детали строения;

чтобы сгладить хоть несколько этот недо¬статок, Булль конструировал свой аппа¬рат для стереоскопических снимков, снаб¬див его двумя обективдли и двумя источ¬никами света (схема наверху рисунка).
Главная цель, которую преследовал Булль,

было иэучение полета насекомых; в силу

Рис. 11.

этого его прибор обладал еще целым

рядом остроумных дополнительных при¬способлений, приводящих весь аппарат в
действие как раз в тот момент, когда
насекомое пролетало перед обективом.
На рисунке 8 изображен общий вид
ультракинематографа Булля, а на рис. 10
снятая при помощи его летящая стрекоза,
разсмотреть движения крыльев которой при

полете абсолютно невозможно ни при ка¬ком другом способе наблюдения. Чтобы
■определить скорость движений крыльев,

одновременно с ними фотографируются тон¬кия иглы-, прикрепленныя к ножкам ка¬мертона, издающаго определенный тон

(налевосверху).Чрезвычайноинтересны также
снимки пули, пробивающей мыльный пузырь;
хорошо видно, как проходит пуля насквозь
и что пузырь лопается лишь тогда, когда
пуля уже вышла из него (рис. 11).

Ультракинематограф!5_ Булля позволяет
производить до 2,000 снимков в секунду.

В дальнейших усовер¬шенствованиях удалось
значительно увеличить

быстроту снимка. Глав¬нейшия улучшения сводят¬ся к применению, так
HasbиBaeMofи.schlиerMetode
и также токов высокаго

напряжения и большей

частоты перерывов, поз¬воляющих значительно
укоротить периоды искр.

He входя в подробности

шлир-метода, укажем

здесь лишь то, что при

применении этого физи¬ческаго приема можносфо¬тографировать не только
летящую пулю, но даже

сгущенные перед ея кон¬цами слои воздуха. ч
Немецкому ученому

проф. Карлу Кранц (К.
Cranz) удалось построить
прибор, дающий до 5,000
снимков в секунду, a

в настоящее время да¬же до 100,000 всекунду!

При помощи таких при¬боров удалось произве¬сти ряд интереснейших
снимков. См., напр., рис.

12 прохождение пули че¬рез кость, Необходимо
напомнить, что, при нор¬мальном пропускании

подобной ленты в про¬екционном аппарате, бы¬стро летящая пуля ка¬жется на экране медлен¬но плывущей по воздуху
и позволяет совершенно

точно изучить линию ея

пути, все малейшия ея

колебания, уклонения и пр.

Упомянутых примеров достаточно, что¬бы показать всю важность и значение этого
изобретения.

Если перечислить все возможности, ка¬кия может осуществить кинематограф, в
качестве пособия для научнаго изследования и

Ркс. 12. Пуля про¬бивающая кость;
на кинематограмме

можно заметить, что

главнейшия разру¬шения кости насту¬пают череэ не¬сколько моментов
по выходепули.Сни¬мок сделан бали¬стическим кинема¬тографом.
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преподавания, разумеется при широком

распространении его и рациональной поста¬новке всего дела, то едва ли окажется
утрированным приведенное выше сопостав¬ление его с книгопечатанием.
Целый ряд причин противодействует,

конечно, быстрому распространению влияния

живой фотографии. На ряду с другими важ¬нейшими причинами следует, конечно,
указать на очень высокую цену кинемато-

графических лент, ставящую почти полную
преграду всякой частной инициативе; лишь

общество, земства, правительство в широ¬ком масштабе, организуя подвижные кине¬матографы и создавая богатыя „фильмотеки",
могут направить кинематограф в школы,

в деревни и, затрачивая на это, быть мо¬жет, даже значительныя суммы, с лихвой
окупить их поднятием культурнаго уровня:

народа.

-:.5

•1

Г

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

X И М и я.

Непосредственное «*»отогра<«»ирование

пути а-частиц. Как известно Вильсону перво¬му удалось сфотографировать пути а-лучей. Идея
примененнаго им метода основана на образовании
капелек тумана в насыщенном водяными парами

пространстве, когда в этом пространстве появля¬ются ионы. А эти последние образуются вдоль пути
а-частиц, которыя, проходя через электрически ней¬тральные атомы, ионизируют их, т.-е.разбивают их

Если а-лучи направить вдоль по поверхности фо¬тографической пластинки, то при проявлении она об¬наруживает темное пятно, которое при достаточ-

Рис. 1.

на отрицательные электроны и на остаток атома, за¬ряженный положительно (см. подробно об этом в
статье Копылова в Природе за прошлый год, a
также в статье Брагга за нынешний год).
В настоящее время в лаборатории Рэтерфорда

Макаузр и Уолмслэй выработали очень простой и

остроумный способ непосредственнаго фотографи¬рования пути а-частиц: а-частицы, проходя через

зерна галоидной соли серебра фотографической пла¬стинки, делают эти эерна способными к проявле¬нию, на этом основано фотографическое действие
а-лучей.

..

1

«*и»# ь
ф

ф

Рис. 2.

ном увеличении оказывается расчлененным на слож¬ную сеть как отдельных так и линейно располо¬женных точек. Эти точки суть следы столкновений
о-частиц с зернами галоиднаго серебра (см. рис. 1).
Своим расположением оне намечают пути а-лучей
в желатинном слое.

Более сильное увеличение дает возможность про-

*4 и
* * ч :# '

**>

*4

Рис. 3.

следить полет отдельных а-частиц и констатиро¬вать их разсеяние, т.-е. отклонение от прямолиней¬наго пути при столкновении с атомами других ве-
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ществ (в данном случае, главным образом,
серебра, как самаго тяжелаго элемента, входящаго

в состав фотографической эмульсии). Представле¬ние об этом явлении дают рисунки 2, 3 и 4, Силь¬ным разсеянием а-частиц в желатинном слое
фотографической пластинки обясняется также и про¬исхождение отдельных точек на рис. 1-м: многия
•а-частицы столкнувшись с атомами серебра изме-

Рис. 4.

нили свой полет вдоль пластинки и углубляются
в ея толщу, оставляя след в каждой фокусной

плоскости микроскопа в виде отдельной точки. Раз¬•сматривая пластинку последовательно в различнык
фокусных плоскостях, можно и в этом случае
проследить путь а-частиц в желатинном слое.

- Н. Ш.

(иолучение металличесмаго алюмииия
из руссних минералов. В эаседании
Ф.-Х. Обществапроф.иГи/шгияидоложилорезультатах,
полученных им после нескольких лет работы
над выплавлением металлическаго алюминия из

горной породы, богатой глиноземом и довольно рас¬пространенной в Кыштымском Горном Округе.
Докладчику удалось выработать метод обработки

-этой породы и электролитической выплавки алюми¬ния. Этот метод, ввиду исключительной бедности
России алюминиевыми рудами, прёдставляет особый
интерес, так как до последняго времени у нас
не выплавлялось ни одного грамма этого металла,
с каждым годом эавоевывавшаго все больше и
больше применений при приготовлении стали, посуды
и в воздухоплавательном деле.

А. Ф.

Новая реанция на желиэо> В заседании
■Физ. Химическаго Общества проф. Л. А. Чуиаев
сообщил об открытой им новой реакции на соли
закиси железа, ноторая по своей чувствительности
превосходит все до сих пор известные реактивы.

При прибавлении к раствору железа диметилглиок¬сима, гидразина и аммиака получается столь интен¬сивное красное окрашивание, что можно подметить
следы этого металла в растворах, содержащих

только одну стомиллионную его часть. Яркость окра¬ски дает надежду, что можно будет выработать
метод по интенсивной окраске судить о количестве
железа в самых разбавленных растворах.

А. Ф.

ФОТОГРАФиЯ.

К теории жимиэма«*>отогра<*>ичесних-ь
«ироявителей. Как известно всякому фотографу,
задача проявителя заключается в избирательном
возстановлении галоиднаго серебра на фотографиче-

ской пластинке: он должен возстановлять серебря¬ную соль, затронутую светом, оставляя без из¬менения остальное галоидное серебро, и при этом
он должен делать зто со всеми градациями света

и тени. Такая задача требует весьма точной регу¬лировки, и это достигается во всех проявителях
совместным применением двух возстановляющих

агентов. Так, в железном проявителе приме¬няется щавелевокислая соль и соль закиси железа;

в органических проявителях — различныя органи¬ческия вещества и сернистокислая соль. Причина бо¬лее правильнаго действия двух возстановителей до
последняго времени не была выяснена теоретически,
a то обяснение, которое обыкновенно приводится во
всех справочниках и руководствах, совершенно
устарело и не выдерживает критики. Притом оно
относится лишь к действию сернистоклслаго натра,
которому приписывается способность весьма быстро
реагировать с газообразным кислородом и гем

предохранять органическое вещество от безполез¬наго окисления воздухом. Между тем, как раэ в
присутствии органическаго вещества окисление сво¬бодным кислородом сернистокислаго натра идет
очень медленно, и потому предохраняющая роль этого

вещества, которая несомненно наблюдается по отно¬шению к органическому веществу, должна зависеть
от более сложных химических воздействий.

Вопрос этот в последнее время послужил те¬мою нескольких изследований. Результаты этих
работ следующие.

При окислении органическаго проявителя обраэует¬ся в первую стадию перекисное соединение, которое
легко осмоляется, раэрушается само, а также быстро

окисляет остальную часть органическаго проявите¬ля. Если взять щелочной раствор органическаго про¬явителя (напр,, гидрохинона) одного^—беэ сернисто¬кислаго натра — и взбалтывать с воздухом, то в
2—3 минуты раствор буреет и осмопяется, теряя
свои проявляющия свойства.
Сернистокислый натр, окаэывается, очень легко

и быстро реагирует именно с этой образующейся
перекисью, отнимает от нея излишний кислород
и дает при этом с органическим веществом

сложное соединение, которое имеет свойства медлен¬но и равномерно действующаго возстановителя. Это
сложное соединение действует более спокойно, чем

отдельно взятые сернистокислый натр и органи¬ческое вещество. Два энергичных агента взаимно
успокаивают друг друга. Сложное соединение сер¬нистой кислоты и органическаго вещества и служит,
главным образом, в качестве проявителя,— вот

разгадка известнаго приема прибавлять старый проя¬витель к новому для более регулярнаго проявления.
В нем уже заключается сложное соединение.

Такова картина органических проявителей. Со¬вершенно обратное наблюдается для железнаго про¬явителя. Ни щавелевокислая соль, ни соль закиси
железа не имеют в отдельности тех энергич¬ных возстановительных свойств, как вместе
взятыя. Это эависит опять-таки от образования
сложнаго соединения. Щавелевая кислота хотя сама
и не окисляется, но, соединяясь с закисью железа,

сообщает ей энергичныя возстановительныя свой¬ства и этим направляет процесс проявления.
Мы видим, таким образом, что для осушествле¬ния сложной химической задачи техника прибегает
к сложной системе действующих веществ. To же

наблюдаем нередко и в природе: когда надо осу¬ществить точно регулированное специфическое воз¬действие, природа вырабатывает обыкновенно слож¬ную систему агентов и ферментов, действующих
только при совместном присутствии в среде. Оче-
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видно, сложныя химическия системы могут быть более
точно приспособлены к строго определенной цели.

Н. Ш.

Цвтная теле«*»отогра«*»ия по способу
Марино. В одном из последних номеров „ bu¬

rn иёге Electrиque" Марино знакомит с своим спо¬собом телефотографирования не только в черных
и белых тонах, но и в разных цветах. Марино

пользуется селеном, обычно применяемым для те¬лефотографии. Как известно, селен обладает та¬ким свойством, что его электрическое сопротивле¬ние стоит в тесной эависимости от силы действую¬щаго на него света. Обычно (способ Корна) при
устройстве телефотографирования пользуются одной

„пластинкою" селена; Марино же применяет бата¬рею из семи селеновых пластинок, соответствен¬но семи основным цветам спектра. При передаче
как изображений, нарисованных черным по бело¬му, так и цветных изображений, цвета оригинала
разлагаются призмой на станции отправления и вновь
складывают на станции получения, при чем каждая
пластинка селена отвечает одному спектральному
цвету.

На станции отправления фотографическая пластин¬ка Р, цветное изображение которой должно быть пе¬редано, освещается вольтовой дугой А. Каждый луч
света, пройдя череэ пластинку, падает на двояко-

Рис. 1.

выпуклое стекло L, преломляется в нем и попада¬ет на двояковогнутое—L, пройдя через которое,
луч попадает на призму. Призма разлагает луч
на основные цвета спектра, и каждый цветной луч
падает на соответственную пластинку селена S1,

S2, 53. Селеновыя пластинки помещены так, что раз¬личные цветные лучи всегда попадают на определен¬ную пластинку. Последния включены параллельно в
один общий провод, ведущий к станции получения.

Эффект, вызываемый на станции получения, вслед¬ствие изменяющейся проводимости селеновых пла¬стинок, прямо пропорционален сумме световых
лучей, посылаемых любой точкой оригинала в дан¬ный моменть.
Каждая точка оригинала последовательно посыла¬ет лучи на селеновую батарею; это достигается
правильным' перемещением вдоль и поперек фото¬графической пластинки двух непроэрачных лент,
продыравленных мелкими отверстиями, которыя рас¬положены лестничными рядами так, что верхний
угол второго ряда находится на уровне нижняго
угла перваго ряда и т. д. (см. рисунок). Каждый

просвет одной из лент, помещенной перед пла¬стинкой, пропускает горизонтальный пучок свето¬вых лучей от вольтовой дуги; по ту сторону пла¬стинки этот пучок встречает вторую ленту. Гори¬зонтальное разстояние междудвумя следующими друг
за другом отверстиями этой второй ленты таково, что

только один просвегь в каждое мгновенье прихо¬дится против пучка лучей и потому некоторый ко-

роткий промежуток времени пучек лучей приходит

через обе ленты. В течение этого промежутка се¬леновыя пластинки находятся под влиянием света.

За этим промежутком следует промежуток> тем¬ноты, во время котораго селен „отдыхает“ и воз¬вращается к своему нормальному состоянию. В сле¬дующий момент ленты передвигаются дальше и се¬лен получает лучи от другой точки оригинала и т.д.
На станции получения находится короткая вольто¬ва дуга А, соединенная с очень слабым источни¬ком постояннаго тока, кроме того она соединяется
с проводом, в который включены селеновые пла¬стинки. Иэменения в сопротивлении этого провода
производят весьма заметное влияние на силу света
дуги, хотя это влияние не улавливается глазом.

Эти колебания силы света передаются фотографиче¬ской пластинке Р, перед которой перемещаются
непрозрачныя ленты, синхронически движущияся и со¬вершенно тождественныя по расположению отверстий
с лентами, находящимися на станции отправления. На

чувствительной пластинке, таким образом, воспроиз¬водится иэображение оригинала совсеми егооттенками.

Понятно, что вполне возможно передавать не толь¬ко прозрачныя цветныя изображения, но и изобра¬жения от непрозрачнаго предмета, отраженныя зер¬калом. Продыравленная лента перемещается перед
отраженным изображением совершенно так, как
в случае с прозрачной пластинкой. При передаче
изображений в цветах семь селеновых пластинок

вместо того.чтобы быть включенными па¬раллельно в общий провод, распреде¬ляются на три группы, при чем ка¬ждая входит в отдельный провод,
ведущий к Паульсеновым дугам, да¬ющим световыя волны различной дли¬ны, т. е. лучи раэличных цветов.
На станции получения эти три геАе¬ратора волн включены в трех со¬ответствующих проводах, оказывают
влияние на три воспринимающих дуги,

перед которыми помещены описанныя

выше ленты, соответствующия трем

группам селеновых пластинок. Три пучка цвет¬ных лучей, исходящих от трех дуг, собираются
линзами на чувствительную автохромную пластинку:

таким образом получается цветное изображение,

повторяющее оригинап.

Л. Фр.

Г Е О X И М и Я.

Коллоиды в-ь почваж тропинов. В

тропических и субтропических странах поверхно¬стное раэрушение горных пород приводит к дру¬гим минеральным телам, чем те, к которым
привыкли мы в наших средних широтах. Вме¬сто сильнаго механическаго раэдробления, накопления

бурых и серых глин, образования наших подзо¬лов или черноземов, там идут процессы химиче¬скаго распада несколько иного типа: все органиче¬ское вещество быстро сгораеть и минерализуется, не
давая скоплений гумуса или продуктов гниения; рас¬пад сложных силикатов не останавливается на

образовании глин, а ведет к накоплению свобод¬ных гидратов глинозема и кремнезема. Так полу¬чаются в этих климатических условиях кра
сные латериты, покрывающие поверхность зе¬мли на огромных пространствах. Природа этих
латеритов только в настоящее время начинает
выясняться, благодаря работам Арсандо и Люца.

Последний подверг изследованию латерит с точки
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зрения коллоидальной химии и установил, что

в первых стадиях разрушения пород в тро¬пических и субтропических странах идет на¬копление коллоидальных масс глиноэема и кре¬мнеэема вместе с другими продуктами распада.
Огромное количество влаги и дождей вымывает

все легкорастворимые металлы, а высокая темпера¬тура тропиков не позволяегь коллоидам сохранить
свое состояние и эаставляет их кристаллизоваться.

Таким образом, в массе обраэовавшагося лате¬рита начинается кристаллизация, железо собирается
в стяжения лимонита, а глинозем превращается в

розетки и листочки гидраргиллита. Эти процессы по¬лучили блестящее подтверждение в данных опыта,
так как уже при 50° С. в лаборатории гидраты
глиноэема переходят в кри^Таллическое состояние.
Во всяком случае, коллоидальное вещество и в

условиях тропиков играет очень значительную,

хотя и промежуточную роль в процессах поверх¬ностнаго разрушения. д ферс||ан
Фауна Чернаго норя. Академия Наук

выпустила том иэследований Зернова по вопросу
о прибрежной фауне Чернаго моря. Эта работа
проливает свет не только на характер жизни

этого бассейна, но и на целый ряд химических ре¬акций, вызываемых этой жизнью. Главная деятель¬ность организмов в Черном море приурочена к
окаймляющему берега континентальному плато с ма¬ло покатым склоном до глубины 100 сажень. С
этой глубины начинается более крутое падение дна,
органическая жизнь быстро исчеэает, и все глубины
являются совершенно отравленными сероводородом.
В этой обстановке сложных химических реакций
распада органических тел может развиваться
только деятельность бактерий.

А. Ф.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Алмааы в-ь руссной Лапландии, Мало
кому известно, что в 1891 году французский ученый

В е л е н  открыл кристаллики алмаза в песках ре¬чкиПасвиг в русской Лапландии. Эта находкав свое
время возбудила живой интерес, и по поручению
Горнаго Института туда был командирован инж.
М. Мелников для изследования. Но все его поиски
не увенчались успехом.

К этому уже забытому вопросу вернулся А. Еон¬ради, доложивший в Минаралогическом Обществе
об открытии им против того островка, где был

найден апмазоносный песок, в верховьях неболь¬шого ручья выхода оливиновой породы, очень блиэ¬кой по своим свойствам и по химическому составу
к тому кимберлиту, в котором залегают алмазы

в Южной Африке и в некоторых других место¬рождениях. Хотя самих алмазов не было найдено,
тем не менее это указание заставляет более вни¬мательно отнестись к нашему северу и предпринять
ряд более детальных изследований в этом на¬правлении.

А.Ф.

Об окрашивании цирконов-ь лучами
радия* Минерал циркон принадлежит к числу
довольно распространенных красивых минерапов.

Бывают беэцветные цирконы и белые, но по боль¬шей части они окрашены в различные оттенки
сераго, желтаго, зеленаго и, особенно часто, краснаго

и бураго цвета. По своему составу он представля¬ет соединение окиси кремния и окиси металла—цир¬кония, весьма распространеннаго в земной коре и
играющаго роль в промышленности приготовления
ауэровских колпачков для газоваго освещения.

Проэрачные цирконы приятнаго краснаго или крас¬нобураго тона называются гиацинтами и употребля¬ются ювелирами, как драгоценные камни.
Обыкновенные бурые непрозрачные цирконы встре¬чаются, главным образом, в породах гранитнаго
типа. Так, например, в южной Норвегии цирконы
являются вросшими в сиенит к местами в таком

большом количестве, что эта порода получила да¬же название циркона-сиенита. Другая разновидность
этого минерала проэрачный, красноватый гиацингь

встречается обыкновенно в местностях вулкани¬ческих, например, в Оверни (центральная Франция),
в Ункеле на Рейне и других. Здесь кристаллы
гиацинта заключены в базальтах, базальтических
туфах, трахитах и других лавах. Иэследователи
предполагают, что кристаллы гиацинта образовались
не в лавах, а в гранитах и гнейсах, которые
лежат где-нибудь глубже и которых лавы должны

были прорезать при своем иэвержении. Остатки эа¬хваченных и неуспевших раствориться пород мо¬жно наблюдать в базальтах, андезитах и других
лавах, как материал совершенно чуждый им по

составу. Цирконы, вследствие своей крайней сопроти¬вляемости химическим воздействиям, трудно раство¬ряются и переживают почти все другие минералы. На¬чало химическаго воэдействия обнаруживается в ок¬ругленных оплавленных краях гиацинтов, состав¬ляющих реэкий констраст с кристаллическими
контурами цирконов в их материнской породе,.
т.-е. в гранитах.

Английский ученый Strett, много поработавший рань¬ше над цирконами при определении их воэраста
по содержанию гелия, предпринял в последнее вре¬ма ряд опытов, которые имеют целью выяснить
соотношение между двумя разновидностями циркона—

обыкновенным бурым цирконом и прозрачным

гиацинтом,—и найти причину их раэличной окраски.
Еще прежним изследователям было иэвестно

что гиацинты, будучи нагреты до 300° С, утрачивают

совершенно красно-бурую окраску и становятся без¬цветными. Факт этогь, если его разсматривать в
связи с эалеганием гиацинтов в застывшей лаве(
вызываеть ряд вопросов. Как могло случиться,

что цирконы не потеряли своего цвета в расплав¬ленной породе? Или, если они потеряли цвет, то
как они приобрели его снова?

Известно, что кристаллы гиацинта, потерявшие ок¬раску при нагревании, воэстанавливают ее под влия¬нием действия лучей радия. Однодневное действие не¬скольких миллиграммов радия производит замет¬ный эффект в возстановлении окраски.
Еще в 1906 году Стрётт показал, что циркон

очень радиоактивный минерал, что он заключаеть
в себе в 100 раз больше радиоактивных веществ,
чем окружающая его порода. На основании этих

данных Стрётт нашел возможным сделать пред¬положение, что цирконы, находящиеся в лавах, воз¬становили свою окраску под влиянием медленнаго
действия, в течение геологических периодов того ра¬дия, который находится в них самих.

Как уже раньше было укаэано, есть повод пред¬полагать, что гиацинты обраэовались иэ бурых не¬прозрачных цирконов под влиянием расплавленнаго
базальта. Стрётт сделал попытку воспроизвести это

образование экспериментальным путем; он погру¬зил несколько непрозрачныхбурых кристаллов в
расплавленный базальт, находящийся в платиновом
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сосуде в газовой печи. По прошествии 24-х часов
кристаллы были извлечены и окаэались совершенно
белыми, хотя и не проэрачными. Когда кристаплы были
подвергнуты действию лучей радия, они окрасились
в красноватый цвет, как гиацинты, и приобрели

подобно этим последним свойство термолюмини¬сценции.
Таким образом, опыты Стрётта достигли вполне

согласных с природой результатов, и только не

удалось получить прозрачных камней. Стрётту при¬шло в голову, что возможность окрашивания гиа¬цинтов радиоактивными веществами может быть
использована для вычисления возраста лав, в ко¬торых эти гиацинты заключеиы.

Казалось, существуют все данныя для вычисле-
ния этого возраста: 1) интенсивность окраски, 2) ко-
личество радиактивнаго вещества,' заключающагося
в данном гиацинге, и 3) скорость окрашивания гиа-
цинта радием, полученная опытным лутем. Но,
к сожалению, цвет гиацинтов оказался насы-

щенным, т,-е, дальнейшее действие на них ра-

диоактивнаго вещества не увеличивало более интен-

сивности окраски. Тем не менее Стрётт полага-
ет, что гиацинты во всяком случае могут служить
для определения минимума времени, понадобившагося
для насыщения их цвета. Даже и это представляет
интерес в связи с общим вопросом определе-
ния геологическаго воэраста тех или иных лроцес-
сов земли. « „

А. Кириллова.

К~ь геологии ново-отнрытых остро¬аов и Ледовмтом омеаме. Всем хо¬рошо известно об открытии в 1913 г. в Север¬ном Ледовитом океане гидрографической экспеди-

Земля Императора Николая ии,

цией кап. Б. А. Вилкицкаю ряда новых островов,

из которых один принадлежит к группе Ново¬сибирских, а другие лежат на север огь Таймыр¬скаго полуострова. Собранные во время экспедиции
образцы горных пород в настоящее время изучены
в Геологическом Музее Академии Наук и описаны
геологами 0. Баклундом и И. Тол.чачевымг.

Остров генерала Вилькицкаго, оноло полумили в

лоперечнике с крутыми утесистыми берегами (кро¬ме восточнаго берега), составлен преимущественно
из базальтовых лав и, по предположению авторов,

вероятно представляет „базальтовую скалу, зате¬рявшуюся в Ледовитом океане". В этом отно¬шении он вполне сходен с расположенными близ
него островами Ново-сибирскаго архипелага.

Совершенно иной характер носят остров Цеса¬ревича Алексея и земля Императора Николая Вто¬рого. Первый остров длиной не менее 15-ти, а ши¬риной не более 4—5 миль. Остров сложенихлини¬сто-песчаными наносами, при чем собраны были
валуны гранитов и гнейсовь, как красных, так

и серых, очень напоминающих породы, встречен¬ныя Русской Полярной экспедицией на рейде „Зари“.
Земля Императора Николая Второго представля¬ет высокий, до 1000 футов вышиной, остров нли
группу островов с спускающимися местами ледни¬ками. Здесь были собраны образцы альбитоваго
гнейса, принадлежащаго к группе кристаллических
сланцев.

В всяком случае, „земля Императора Николая

Второго по своему геологическому строению пред¬ставляет непосредственное продолжение к северу

Таймырскаго полуострова и является частью древня¬го азиатскаго материка, отделенного от него проли¬вом в несколько десятков миль шириною, посе¬редине котораго лежит наносный остров Цесаре¬вича Алексея и второй неизследованный ближе, сло¬женный, повидимому, также наносами“.
- A. Е. Фврсиан.

Муаей пещеровиид^ния. В мае 1912 года
близ Линци, в Австрии, на горе „Пестлингбергь"
открыт первый в Еврогие музей по пещероведению,

ставящий своей целью собирание всякаго рода науч¬наго материала, касающагося изучения пещер, прежде
всего Судетских и Балканских гор и пр.
Изучение пещер, или спелеология, в настоящее

время представляет уже довольно хорошо разрабо¬танную отрасль знания. Ея эадачи являются очень
обширными. Она охватывает и изучение неорг^ни¬ческой природы: процесс образования самих пещер
под действием размельчения и вымывания горных

пород подземными потоками; изследование направле¬ния и свойств подземных рек и оэер; наблюде¬ние над образованием сталактитов и т. п. Кроме
того изучение живых существ, еще теперь насе¬ляющих пещеры, подземныя озера и реки, или уже
вымерших входит также в эадачи спелеологии.
Все стороны этой новой отрасли знания богатейшим
и нагляднейшим образом представлены в новом

музее во всякаго рода диаграммах, моделях, кол¬лекциях и т. п.
Отделы музея, посвященные органическому миру

польэуются особенным вниманием. И это вполне
понятно; мы привыкли к мысли, что органическая
жизнь проникает все и вся в природе; однако, все

же не сраэу верится, что возможна жизнь в хо¬лодных водах зтих жутких подземелий, куда
никогда не достигает луч света. Но борьба за

жизнь загоняег даже сюда представителей живот¬наго и растительнаго царства. Однако как меняется
их организация в этих непривычных условиях
существования?

Вот, напр., вялый протей (Proteus anguиneus), близ¬кий родственник нашего подвижного тритона, В
отсутствии света тело этой хвостатой амфибии, до¬стигающей до 30 см., сделалось совершенно белым;
ея глаза, ненужные в темноте, ушли глубоко лод
кожу и не способны более различать отдельныя
предметы,
Уже в в 1797 году изследователь Левенгрейф

(Lowengreиf) открыл это замечательное существо, и

лишь в самое недавнее время узнали, как оно раз¬множается: если вода, где живет протей, ниже 15° С.,
самка рождает вполне развитых детенышей; при
высшей температуре воды она несет яйца, из но-
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торых только позднее выходят безногие эмбрионы.
(Природа, 1912, июль—август).

Интересны в муэее коллекции моллюсков, ра¬ков, многоножек, пауков, насекомых (особенно
пауков), приспособившихся жить в пещерах.

Особенный интерес вызывает коллекция муэея, до¬каэывающая, что ни одни лишь животныя, но и ра¬стения, папаротники, мхи, водоросли сумели приспо¬собиться к своеобраэным условиям пещерной жиз¬ни. Болыиая часть их напоминает по виду формы,
живущия в полупотемках тропических лесов,

иныя вовсе не могуть переносить света, напр. багряно¬красная микроскопическая водоросль, почти мгно¬венно погибающая, как только на нее (под микро¬скопом) попадает луч сильнаго света.
Многия пещеры в свое время служили естествен¬ными убежищами доисторическому человеку и не¬которым, теперь уже вымершим животным. В
коллекциях музея имеется достаточно скелетов

пещернаго медведя (Ursus spelaeus) и пещернаго льва
(Felиs spelaeus), следов доисторическаго пребывания
человека, его оружия, костей животных, служивших
пищей и т. п.
Музей расположен в красивейшей альпийской

местности и это, на ряду с научным интересом
коллекций, заставило посетить его только эа одно

лето более чем 250,000 человек. ц Л

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.

Влияние поляризованнаго св-Ьта на раэ¬ложеиие органических веществ. Инте¬ресныя изследования Бриана (Bryant) проливают
свет на этот вопрос. Окаэывается, что гниение
органических веществ (напр. мяса или рыбы) в

значительной степени ускоряется действием поля¬риэованных лучей света, тогда как обыкновенный

луч действует значительно слабее. Автор об¬ясняет этим явлением давно эамеченное в тро¬пических странах влияние луннаго света на про¬дукты, так как лунный свет благодаря отражению
делается отчасти поляризованным и обладает боль¬шей способностью к разложению организованнаго
вещества, чем обынновенный солнечный луч.

А. Ф.

Д-йст вие рааличных-ь ядов-ь на орга¬нйэи ежа> Указания прежних авторов на то,
что ежи обладают свойством противостоять дей¬с^вию различных ядов (например, змеиному яду,
яду шпанской мушки, цианистому кали) получили

в новейшее время подтверждение и развитие в ин¬тересных работах Вильберга. (Wиllberg. Bиoche¬mиsehe Zeиtschrиft. Bd. 40 1913. pp. 157—174).
Как> оказывается, еж проявляет устойчивость

лишь по отношению к определенным ядам и в

различной степени к различным иэ них. Напри¬мер, смертельная для ежа доза, вычисленная на

килограмм веса, для яда шпанс.кой мушки—канта¬ридина, является в 327 раэ болылей, чем тако¬вая для человека; для атропина — в 248 раз, для
морфия в 245 раз большей. В отношении никотина

еж оказывается в 29 раз, в отношении мышья¬ковистаго калия—в 10, кураре — в 7 и цианистаго
кали в 6 раз менее чувствительным, чем чело¬век. Стрихнин действует на ежа смертельно в
той же доэе, как и для человека, между тем как

против карболовой кислоты он проявляет вдвое,
против сулемы вчетверо большую устойчивость.

СпосоВны ли иасеиовыя воспринимать

звуми. Еще до сих пор для многих этомоло¬гов остается открытым вопрос, могугь ли насе¬комыя воспринимать звуки и имеют ли они соот¬ветствующие органы чувств. Петер произвел инте¬ресныя, в этом отношении, наблюдения над одной
бабочкой, Endroea aurиta var. ramosa. Ko времени ко¬пуляции, в своих поисках за самкой, самец ле¬тает ниэко над землей и издает при этом харак¬терный резкий эвук. Сидящая в траве самка, реаги¬рует на звук энергичным дрожанием крыльев и
всего тела. Заметивший ее самец быстро опускается

на землю и спешит навстречу, не переставая воз¬буждать самку своим характерным треском.
Можно, конечно, предположить, что главную роль

при встрече этих насекомых, как и у многих
других бабочек, играегь сильно развитое обоняние,

а звуковыя явления имеют лишь подчиненное эна¬чение. Этому противоречит наблюдение, что самка
ведет себя совершенно одинаково, с какой бы сто¬роны, с подветреной, с противной или с боку, ни
подходил самец. Даже если самец остается скры¬тым от самки, последняя всякий раз мгновенно
реагирует на раздаюшийся звук, так что, по мнению
автора, нет ни малейшаго основания сомневаться
в ея слуховой способности.

С другой стороны, любопытныя изследования опу¬бликованы в последней книжке Archиv fииr dиe ges.

Physиologиe Регеном. Известно, что у полевого сверч¬ка только самец „стрекочет", т.-е. издает харак¬терный прерывйстый звук Р-р-р-р. Принято считать,

что это—призывный звук, по которому самка нахо¬дит самца, тем более, что прямыми опытами уста¬новлено, что поиски выпадают именно на долю сам¬ки. Реген попробовал привлекать самку микрофо¬ном, который передавал стрекотанье самца, нахо¬дившагося на большом разстоянии. Микрофон по¬мещался на 1 метр от убежища самки, которая
выходила, как только замыкался ток, и прибли¬жалась вплотную к эвучащей мембране. Таким об¬разом, может считаться установленным, что сам¬ка сверчка при поисках самца руководится не зре¬нием и не обонянием, а именно слухом.
Глаа, иан-ь средство для распоанава¬ния родственных-ь отношений среди иле-
нопитающиж. Английский ученый офтальмолог

Л. Джонсон опубликовал свое обширное сравни¬тельно анатомическое изследование глаза раэличных
животных, заключающее в себе целый ряд новых
и неожиданных фактов и обобщений (Н. L. Johnson,
„Contrиbutиons to the comparatиve anatomy of the mam¬
malиan eye“ иn Phиlosophycal Transactиons of the Royal
Socиety of London, Serиe B. V. 194.). Преодолевая
огромныя трудности и даже опасности для жизни,
автор иэследовал при помощи гельмгольцевскаго

зеркала дно глазного яблочка более чем у 2000 са¬мых разнообразных животных зоологических са¬дов: змей, крокодилов, львов, тигров, копытных,
обезьян и т. д., а также у представителей различ¬ных человеческих рас.
Покрытое чувствительной к свету „сетчаткой"

дно нашего органа зрения, при наблюдении его при

помощи глазного зеркала, позволяет различить сле¬дующия подробности. Хорошо видна сама сетчатка
ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1914 г. 60
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в виде красноватаго фона, прорезаннаго тонкими

кровеносными сосудами (см. рис. 2); в определен¬ном месте ея (на рис. налево) видно реэко очер¬ченное светлое поле—место вхождения глазного нер¬ва и упомянутых сосудов сетчатки; этот уча¬сток носит название „белаго" или „слепого пят¬на“ потому, что он лишен чувствительных эле¬ментов глаза и не способен воспринимать свето¬выя раздражения. В сторону от „слепого пятна“
(на рис. направо) хорошо видно другое, т. н., „жел¬тое“ пятно—углубление в сетчатке, выстланное наи¬более чувствительными элементами: это место наи¬лучшаго видения.
Такое, общее для всякаго человеческаго глаза,

строение, проявляегь, по Джонсону, у представите¬лей различных рас свои постоянныя и типичныя
особенности, а именно в цвете сетчатки. У евро¬пейцев - блондинов фон постоянно бываегь оран-

лий, что, по мнению автора, указывает на кровную
близость между низшими млекопитающими, птицами
и рептилиями. Ту же самую мысль подтверждает
другое отнрытие Джонсона: в глазу сумчатыц ему

. Рис. 2. Дно глаэа белокураго европейца.

удалось обнаружить образование, близко напоминаю¬щее столь типичный для глаз птиц, т. н., „гребе¬шок“.
„Слепое пятно"—место вхождения глаэного нерва

и сосудов сетчатки, существует в глазу всех

млекопитающих без исключения; однако, у разуиич¬ных групп оно проявляет свои чрезвычайно ха¬рактерныя особенности. В большинстве случаев
оно бывает округлой формы, лишь у немногих,

как, напр,, у лошадей, вытянуто в овал по гори¬зонтальной оси. Наиболее типична его окраска. У

Рис. 1. Иэследование глаза слона.

жево-красным, брюнетов—ало-красным; у индей¬цев Северной Америки и монголов •— коричнево¬красным; у жителей Индии—красно-коричневым; у
негров — темно-шоколадным. Глаза человекообраэ¬ных обезьян: шимпанзе, гориллы, оранга — почти
ничем не отличаются от глаз нЬгров. Вообще
говоря, глаза всех обезьян, по своим признакам,
походят на глаэа людей больше, чем на чьи-либо,
т. к. среди. животных только у них (и еще птиц)
удается обнаружить присутствие „желтаго пятна“.

В противоположность этому, как Джонсону уда¬лось доказать, у большинства животных не имеет¬ся резко-отграниченнаго „желтаго пятна", но взамен
его у них имеется большая светочувствительная
эона, как он называет, „центральный участок“.
Это обраэование достигает особеннаго развития у

хищников и у копытных. Некоторое подобие „жел¬таго пятна” человека и обезьян можно обнаружить
лишь у сумчатых, однако это образование у наи¬более ниэко организованных млекопитающих по
своим свойствам гораздо ближе стоить к та¬ким же обраэованиям в глазу птиц или репти-

Рис. 3. Дно глаза слона.

человека и у обезьян, за очень немногими исклю¬чениями, цвет его роэовато-красный; у лемуров, ле¬тучих мышей, грызунов и т. д. слепое пятно —
цвета мела; у парнопалых снова роэовато-красное;
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у непарнопалых — желтоватое; у слонов (рис. 3)
бледный соломенно-желтый фон сетчатки покрыт
своеобразными неправильными пятнами и на нем

резко выделяется довольно большое круглое „сле¬пое пятно" сероватаго тона. Наибольшее разнообра¬эие в окраске слепого пятна проявляют хищники,
среди которых можно наблюяать всевоэможные
цвета,

Джонсон считает все указанные приэнаки на¬столько типичными и существенными, что строит
даже, основываясь на них, особую классификацию
млекопитающих. Изследуя, напр., многочисленных

представителей одомашенных животных, он мо¬жет, по совокупности упомянутых признаков,
точно определить не только <и какому семейству,

но даже к какому роду следует отнести изследуе¬мую форму. Анализируя, далее, свойства глаз выс¬ших и низших рас человека и глаза обезьян,
он считает возможным заключить, что низшия чело¬веческия расы стоят гораздо ближе к обезьянам,
чем к высшим представителям человеческаго

рода.

Насколько позволительно строить подобныя общия

заключения, основываясь на сравнительном изуче¬нии лишь одного органа—вопрос иной, на который
особенно трудно ответить в данном случае из-за

новиэны и неожиданости приводимых автором фак¬тов; но крупное теоретическое эначение труда Джон¬сона не может подлежать ни малейшему сомнению.
(Cosmos 1913). В. П.

МИКРОБиОЛОГиЯ.

Лампа иать светящихся бантерий. Спо¬собность некоторых бактерий светиться известна
была уже довольно давно, но широкая разработка
этого явления представляет собою достояние__не столь

давняго времени—с тех пор как удалось выде¬лить этих бактерий в чистой культуре, Молиш,
которому мы обяэаны многими сведениями о светя¬щихся бактериях, прибегнул к своеобразному
способу посева такой чистой культуры; колбу с
плоским дном (т. наэ. Эрленмейеровскую), вмести-

мостью в 1 >/2 литра, он наполнял до •/5 обема
раствором желатины с глицерином, пептоном
и поваренной солью. Раствор этот он засевал
чистой разводкой светяшихся бактерий, а затем,

наклонив колбу и медленно вращая ее под стру¬ей холодной воды, распределял засеянную желатнну
тонким равномерным слоем по стенкам колбы.
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�-Через 2 дня, когда бактерии сильно размножились,�
��стенки колбы стали светиться чрезвычайно красивым�
��синевато-зеленым светом (рис. 1-й). Свет этот�

��может достигать такой интенсивности, что при помо¬щи его становится возможным делать фотографиче¬ские снимки. На рис. 2-м изображены бактерии на дне�
��такой Эрленмейеровской колбы, снятыя в темноте;�
��на рис. 3-м термометр, снятый при свете. бактерий.�
��Особенность свега этого в том, что. свечение не�
��сопровождается излучением тепла, не обладает,�
��следовательно, тем свойством, которое столь�

��неприятно в обычных источниках искусствен¬наго света — вплоть до электрических лампочек�
��включительн�

�.Возможно, что такой холодный свет найдет при¬менение в рудниках, где скопляются взрывчатьие�
��газы, в пороховых складах и т. �

�.Наиболее распространенный вид светящихся бак¬терий—bacterиum phosphoreum. Бактерия эта, безвред¬ная для человека, очень широко распространена в�
��природе. Предпочтительно поселяется она на сыром�
��мясе, притом на таком, которое только что начало�
��портитьс�
�.На 76 пробах мяса Молишем обнаружено было�

��не меньше 37-ми, которыя были способны све¬титься. Если же портящееся мясо стало уже изда¬вать эловоние, то способность к свечению исчезает,�
��так как светящияся бактерии вытесняются уже�
��гнилостными бактериями в собственном смысле�
��слова. Кроме bact. phosphoreum, известно ныне уже�
��около 30-ти видов светяшихся бактерий, из них�
��один вид открыт был Молишем на морских�
��рыбах (bacterиum pseudomonas lucиfera Molиsch

).Иэ того, что для свечения необходим доступ�
��кислорода, мы можем заключить, что дело идет�
��здесь о процессе онисления. Однако, с дыханием�
��этот процесс в аналогию ставить нельзя, так�
��кан при повышении окружающей температуры св�
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чение прекращается, тогда как

дыхательная функция повышается.

Кроме кислорода, для свечения

требуется также доступ воды.

Молиш высказывает предпо¬ложение, что све-уищияся бакте¬рии образуют особое вещество,
которое при наличности кисло¬рода и воды способно испускать
свет, Тело это, тесно связан¬ное с микроплазмой бактерии,
он назвал фотоиеном. Фото¬гена никто еще в чистом виде
не выделил, но за существова¬ние его говорит ряд фактов:
во-1-х, мы знаем, что некото¬рыя органическия не живыя тела
(скипидар, виноградный сахар,
роэовое масло), соединяясь с
кислородом в щелочной среде,

испускают свет; эатем, у не¬которых животных (у нек. ра¬кушек, тысяченожек) свечение
стоит в несомненной свяэи с

выделением опредеренных ве¬ществ.
0 том, какое значение имеет

свечение в жизни самих бак¬терий, нам ничего неизвестно.
(„Prometheus" 1913). П. Д,

ЗООЛОГиЯ.

Утни ивть оперении селеэня. Среди некото¬рых групп животнаго царства весьма сильно рас¬пространено явление, т. н., полового диморфизма; его
сущность состоит в том, что представители обо¬их полов того же животнаго окаэываются резко
отличными друг от друга в целом ряде наруж¬ных признахов. С особенною ясностыо половой
диморфизм проявляется, напр., у птиц, где яркое
оперение самца на ряду со скромным убором самки
предетавляется всем хорошо известным.

В виде весьма редкаго исключения описывались,
однако, обычно невзрачныя самочки, щеголяющия в
пестром мужском костюме.

В Revue francaиse d’Ornиtologиe М. Лямуре (М. La¬moureux) сообщает, что подобное исключение явля¬ется вполне закономерным для дикой утки (Anas
boschas). В своих многочисленных опытах раз¬ведения чистых рас дикии уток ему удалось
подметить, что самки перестают дткладывать яйца

по достижении воэраста 5—6 лет; вместе с тем
эти старушки начинают постепенно приобретать

мужское оперение и, через две, три линьки ока¬зываютея,' уже до смерти, не отличимыми от селез¬ней. Их голос также претерпевает слабое из¬менение.
Современная наука стремится обяснить явление

вторичных половых признаков, по крайней мере

у позвоночных животных, воэдействием на орга¬низм половых желез. Это подтверждают опыты
с кастрацией и с этим находятся отчасти в со¬гласии и приводимые Ляиуре факты. ц г

дичь для охоты н сделать из них новую доходную
статью в своих поместьях; как известно, из

этого вышло мало толку: кролики размножились до

невероятности благодаря своей необычайной нлодови¬тости; они опустошают пастбища и, не оставляя на
них никакого корма для скота, являются бедствиемть
для фермеров.
Уже испробовали все средства для уничтожения

введенных грызунов. Назначаются огромныя премии
тому, кто укажет действительное средство для
борьбы с этой, не в меру плодовитой породой;
до сих пор еще никто не получил этой премии, и

скотоводы принуждены жить посреди врагов, кото¬рых они сами же перевезли к себе,
Теперь на страну надвигается новое бедствие—

кошки. Некоторыя из них случайно убегали из
дому; других скотоводы умышленно водаоряли вполя
в надежде, что оне поведут ожесточенную борьбу

против кроликов. К несчастию у потомков до¬машней кошки коренным образом меняются ин¬стинкты, и животныя быстро воэвращаются к дико¬му состоянию: они вновь становятся крупнее, более
сильными и много свирепее, чем их родители.

В Австралии для кошек нег ни одного действитель¬наго врага, оне раэмножаются, их банды расхо¬дятся по всем направлениям и наводняют страну.
Чтобы жить, кошки охотятся на всех мелких

животных: ящериц, оппосумов, даже на малень¬ких ягнягь, не умеряя своего аппетита и против
кроликов. На Маккарийских островах, где ко¬личество кошек теперь особенно значительно,
оне нападают даже на мореких птиц, сильно
уменьшают численность последних, а в итоге

уменьшаюгь количество откладываемых яиц, явля¬ющихся важным пищевым подспорьем для та¬мошних обитателей—рыбаков.
Наконец, было решено покончить с этой поро¬дой животных более вредных, чем полезных.
Длч уничтожения кошек ввели и распространили

породу особых весьма свирепых собак. Это по¬могло; но кошек становится мало, а собакам
нужно питаться, и оне начинают истреблять тюле¬ней. Теперь возникает вопрос, как отделаться
от ссбак.

He подлежить сомнению, что кошки уже в зна¬чительной мере уменьшили в стране количество
мелких животных, но чтобы благодаря им упала
численость кроликов—это требуегь еще многих

доказательств. (Cosmos 1913). В. Л.

Ошибки аинлииатиаации. Некогда акгличане
ввели в Австралию кроликов, чтоб иметь новую

Парааитнчесмие врюхоногие (моллюски),
Отдел брюхоногих или Gasteropoda, к которым
относятся и наши обыкновенныя садовыя улитки,
обединяет весьма многочисленных моллюсков.
Различные представители приспособляются к самым

разнообразным епособам существования и к жиэ¬ни в открытом море и на земле; некоторые из
них становятся параэитами, и тем заслуживают
внимания. Их немного, и о них мало знають, однако

несмотря на свою малочисленность параэитическия

брюхоногия также, как и другие паразиты, подтвер¬ждают главный общий факт, что с потерей свобод¬наго образа жизни всякий органиэм начинает
упрощаться и, в крайнем случае, превращается
в мешок, набитый половыми продуктами.
С точки зрения медицинской или ветеринарной

брюхоногие паразиты значения не имеют. Их хо¬эяевами, за очень малыми исключениями, оказы¬ваются представители класса иглокожих: морския
звезды, морские ежи, голотурии и пр., живущие все
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без исключения в морях. Недавно эти паразити¬ческия улитки были изследованы К. Ванеем (С. иа¬ney, Bull, scиent. de la France et de la Belgиque 1913).
Как других пораэитов, чужеядных брюхоногих

можно подразделить на два отдела: наружных па¬разитов, поселяющихся на теле своих хозяев и
внутреннних—располагающихся внутри. Первые иэ
них являются, несомненно, менее совершенными

паразитами, а потому и организация их оказывается

менее измененной. Самый богатый по числу видов

оказывается здесь род Thyca: у представителей его

выработалась на брюшной поверхности, около рта,

сильная присоска, с помощью которой паразит

прикрепляется к поверхности морской звеэды, раз¬рушает ея стенку и питается кровью. Сюда же
относятся Pelseneerиa, живущая на ежах, Eulиma—
на галотуриях и две формы: Odostomиa и Anguиstиspиra,

живущия на теле других моллюское иэ пластин¬чатожаберных.
Ко второй груПпе, или внутренним паразитам,

почти исключительно относятся формы, живущия во

внутренностях у голотурий. Род Entocolax, Entocon¬cha и Enteroxenos, все оказываются весьма сильно

измененными в своем строении. Дальше всех ухо¬дит Enteroxenos osteryrenи: его белое или желтова¬тое тело принимает форму длиннаго (10—15 снт.)
мешка, похожаго скорее на червя. Животное суще¬ствует, прикрепившись к стенке кишечника гало¬турии, и питается ея соками. Всякая забота о добы¬вании себе пищи для параэита отпадаеть, а потому
становится ненужным и исчезает почти совсем

кишечник, и все освободившееся место занимает

очень сильно разрастающийся половой аппарат.

ЗООПСИХОЛОГиЯ.

Зрмтельныя восприятия у цыпленка. За
последние годы в Америке возникло новое течение
в зоопсихологии; эту науку американцы называют
наукой о поведении животных.
Одним из вождей новаго движения является

профессор Гарвардскаго университета иеркс, для

котораго устроена прекрасно оборудованная психо¬логическая лаборатория. Американцы и здесь оста¬лись верны себе и в психологическую лабораторию
ввели машину и электричество. иеркс и Уотсон
иэобрели целый ряд приборов, предназначенных
для изучения эрительных восприятий у различных
животных 1); сложность такого прибора бросается

в глаза при взгляде на прилагаемый рисунок, взя¬тый иэ работы Бингама о восприятии величины и
формы у цыпленка.

История изучения этого последняго вопроса выяс¬няегь, насколько эдесь необходимо употребление точ¬ных аппаратов. В 1909 году немецкие ученые
Кац и Ревец стремились разрешить ту же про¬блему беэ употребление специальных аппаратов,
применяя „метод приклеиванья”.

Установив, что цыплята предпочитают рис пше¬нице, Кац и Ревец приклеивали к доске зерна
рива и размещали между ними неприклеенныя эерна

пшеницы. Цкплята скоро научились, не трогая люби¬мый, но недоступный для них рис, выбирать пше¬ницу. Быстрота обучения узнавалась no числу опы¬тов, нужных для получения прочной привычки
избегать рис и клевать одни пшеничныя зерна. Во
второй серии опытов цыплят приучили тем же

*) Behavиor Monographs vol и.

путем брать только половинки рисовых зерен и
не трогать целых, которыя первоначально также

приклеивались. В третьей серии опытов из зеле¬наго горошка были выреэаны треугольники и ква¬драты, и цыплята привыкли выбирать квадратные
кусочки.

Отсюда авторы заключаюгь, что цыплята воспри¬нимают форму и величину предметов. Однако этот
вывод не сделался общепризнанным, так как
опытьг были недостаточно точны и нуждались в
проверке. Тема заинтересовала иеркса и в его

лаборатории был поставлен ряд поверочных из¬следований(Колль—1911г., Брод—1912 г. Бингам—
]913 г.). Их работы' опубликованы в „The Journal
of anиmal behavиor".
Для точных опытов был приготовлен особый

аппарат, который постепенно усовершенствовался
и, в конце - концов, у Бингама приобрел форму,
изображенную на рисунке. (См. след. стр.).
Аппарат состоит из трех главных частей:
и экспериментальный ящик, ии доска стимулов,
иии осветительный ящик.

Экспериментальный ящик разделяется на не¬сколько отделов: 1) входная комната А, 2) „гнездо¬вые“ ящики N и N1, теплые, светлые с водою и
кормом и 3) комната В, куда цыпленок входит из
А,разделенная перегородкой W на две части.
Пол этих двух отделений покрыт проволокой,

по которой можно пропускать электрический ток.
Впереди комнаты В передвигается доска стимулов П

с тремя отверстиями, в которыя вставляются диа¬фрагмы различной величины и формы. Эти отверстия
освещаются лампами осветительнаго ящика иии. На

рисунке видно, что правая часть комнаты В осве¬щена квадратным отверстием 1, левая—круглым
отверстием п. Если доску стимулов подвинуть на¬право, правая часть коинаты В будет освещена
круглым отверстием п.левая—третьим отверстием

доски, которое в данный момент не видно на ри¬сунке. Передвигая доску, меняют стимулы.
Цыпленок, входя из А в отделение В, видит

перед собою два освещенных отверстия, идет
вперед и находить дверь Е, ведущую в гнездовой
ящйк N (или дверь Е1 ведущую в ящик N1).
Дверь открывается автоматически, как только

цыпленок наступит на трап Т. Цыпленка приуча¬ют выбирать одно из освещенных отверстий, из¬брав которое он попадает в гнеэдовой яицик.
Если он выбрал правильно, он находигь в виде
награды в гнеэдовом ящике пищу и тепло, если

выбор неправилен, его ждет наказание—экспери¬ментатор пропускает через него электричеекий
ток по проволокам, помещенным на полу комнаты.

При неправильном выборе дверь из соответству¬ющей комнаты в гнездовой ящик заперта, и цып¬ленок, получив удар, убегает назад и должен
выбирать снова. Экспериментатор управляет всем
сложным аппаратом, не сходя с места. Нажимая

ключ Z, он пропускаегь через цыпленка электри¬ческий ток; работая блоками Ht и Н2, он пере¬двигает доску с отверстиями, блоки и С2 слу¬жат для передвижения электрических ламп в
осветительном ящике иии, чем достигается боль¬шая или меныиая интенсивность освещения отверстий
п и 1. Весь прибор стоит в темной комнате и
освещается только слабой лампой L.

Бингам поставил себе задачей определить наи¬меньшую разницу в величине отверстий, которую
могли бы заметить цыплята, другими словами, опре¬делить порог различения. В первых опытах он
вставлял в оба отверстия доски стимулов круглыя
диафрагмы. Площадь одного круга была 28 кв. сант..
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другого 7 кв. сан. После ряда опытов ему удалось
научить цыппенка выбирать больше отверстие в 28 кв.

сант. В результате такой обученный цыпленок вы¬бирал беэошибочно 20 раэ подряд правильный
стимул.
Тогда Бингам начал постепенно увеличивать

маленькое отверстие, так что цыпленку становилось

труднее эамечать раэницу в стимулах.

эаставляя отличать его от опреде¬леннаго круга, но стоит только по¬вернуть треугольник основанием
кверху, и цыпленок уже перестает
его узнавать—очевидно, у цыпленка
не складывается представление о
треугольной форме в отличие от
круглой, нет общей идеи треуголь-

ника и круга. Опубликовывая вы¬шеизложенные результаты, Бин¬гам не считает их оконча¬тельными и признает нужрым
поставить большее число опы¬тов в различных направлени¬ях.Для нас они интересны, как
иллюстрация новой методики шко-
лы иеркса. М. Садовнякова.

Таким обраэом удалось добиться, что цыпленок
различал круги в 28 и 15 кв. сант. Эта величина
окйзалась предельной. Отверстие в 28 и 19 кв. сант.
цыпгията уже путали. Чем меньше была разница

в величине отверстий, тем больше времени тра¬тил цыпленок для выбора. Для выбора между от¬верстиями в 28 и 15 кв. сант. требовалось каждый
раз в среднем около 20 сек. Бингам на ряде
дальнейших опытов убедился, что цыплята не

только мог.ут быть дрессированы на стимул опре¬деленной величины, но могут даже выработать
представление о величине. Так, они, научившись
выбйрать отверстие в 28 кв. сант. и избегать в 12
кв. Сант., при новом опыте сразу выбирают бйльшее
отверстие напр., в 63 кв. сан. от меньшаго в 28
кв. сант. Факт, достойный особаго внимания, что во
втором случае они отказывались от отверстия в

28 кв. сант., которое только что выбирали в пред¬шествующем опыте.

В отношении восприятия цыплятами формы пред¬мета Бингам приходит к отрицательным резуль¬татам. Правда, у цыпленка можно выработать
.условный рефлекс на определенный треугольник,

Яэын обеэьян-ь. Могут ли звуки, иэдавае¬мые раэличными животными, быть сопоставляемы с
членораздельной человеческой речыо? Являются ли
они для животнаго средством соэнательной передачи
сородичам внутренних переживаний? В этом
трудном и нерешенном вопросе главное внимание

изследователей естественным обраэом было обра¬щено на животных, наиболее блиэких к человеку,
на, так наз., человекообразных обезьян.
Мнения расходятся. С одной стороны, Гарнер

(Garner) еще в 1892 году высказал уверенность

основанную на многочисленных наблюдениях и эк¬спериментах, будто издаваемые обезьянами звуки
с полным правом могут быть сравниваемы с
речью людей; между языком лкздей и обезьян
существует различие лишь в количественном, a

не в качественном отношении. С другой сто¬роны, в самое недавнее время профессов Бутан

(Boutan) в своих изспедованиях пришел совер¬шенно к другому выводу (Actes de la socииtи Lиn¬пёеппе de Bordeux, avrиl 1913. Cm. „Природа* 1913,
стр. 634).
Предметом его пятилетних наблюдений явился

гиббон, Hylobates Seucogenys, пойманный и выве¬зенный в Европу в самом ранием детстве. По
мнению Бутана, иэдаваемые гиббоном звуки ни в
каком случае не являются способом сознательнаго
выражения каких-либо его внутренних пережива-
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ний; эти непроизвольные и инстинктивные звуки

являются лишь выражением общаго состояния живот¬наго: хорошаго самочувствия или удовлетворения, бо¬левого ощущения или воэбуждения, страха и т. rf.
Таким образом, то, что можно было бы назвать
яэыком обеэьяны, никоим обраэом не . может

быть сопоставляемо с речью челбвека, и, в луч¬шеме случае, заслуживает названия псевдо-яэыка.
Нёльзя не отметить, что, неемотря на всю их

авторитетность, выводы профессори Бутана не сво¬бодны от одного крайне важнаго возражения. Если

допустить противоположное, что звуки обезьян дей¬ствительно могут быть сравниваемы с сознатель¬ною речью человека, то неминуемо нужно будет
признать, также, что и уметНе сознательно пользо¬ваться звуками ни в каком случае не может
быть врожденным. Как ребенок исключительно
лишь путем опыта и перенимания огь окружающих
научается выражать свои внутренния переживания
или называть внешние предметы, так и обезьяна
своему родному сознательному „обезьяньему“ яэыку
может научиться исключительно лишь от своих
сородичей. Поэтому выводы профессора Бутана не
доказательны. Наблюдавшийся им п самом раннем
детстве вывезенный иэ родных лесов гиббон

не мог говорить по обезьяньи; оторванный от сво¬их собратьев он остался нем, как остается
всю жизнь немым глухой от рождения человек.

В. Л.

БОТАНИНА.

Иснусственные парааиты. Американский
ученый Мак Дегаль (Mac Dougal) первый сделал
попытку получить искусственных параэитов из
обычных нормальных растений. Для достижения
своей цели он выдалбливал небольшия полости в

стволе различных форм и помещал туда, укре¬пляя гипсом, ростки других растений. Случалось,
чю опыт удавался, и посаженное растеньицф раз¬вивалось далее, внедрялось своими корнями между
тканями хозяина и иэвлекало из него питательные

соки. В виде очень большой редкости Дегаль на¬блюдал подобныя явления и в природе. В своих
опытах ему удалось установить весьма важный
факт, что подобный „искусственный паразитизм*
возможен лишь при одном- обяэательном услойии:

осмотическое давление в клетках „паразита” не¬пременно должно превосходить таковое в клетках
хоэяина. Так ему удавапось выращивать Cиssus
иacиnиata с давлением в 11 атмосфер на Opuntиa
Blakeana с давлением в 9 атм.

В недавнее время аналогичные опыты были про¬изведены, неэависимо от Дегаля, другим ученым,
французом Молльяром (Mollиard) и Над другими

обектами. Последний выращивал, так наз., кресс¬салат (Lepиdиum satиvum) иа стволе боба (Phaseolus
vulgarиs). Молльяр давал семенам кресс-салата
прорастать сначала на влажной бумаге, а затем

переносил растеньице в 3—4 мм. длиною в ма¬ленькую полость в подсемядольном (hypokotyle)
участке прорастающаго боба. Если растения содержа¬лись под колпаком во влажной атмосфере, салат
раэвивался вполне нормально, как на почве, обра¬эуя многочисленные зеленые листья; дней через 40

истощенное растение-хозяин начинало губнуть. Ми¬кроскопическое изследование указывает на образую¬щуюся между растениями теснейшую связь. Пока
корень салата еще не касался тканей боба, он со¬хранял свою нормальную структуру; когда он до-

растал до них, его боковые выросты тотчас же

начинали утолщаться и набухать, принимая вид кор¬ней настоящих растений параэитов, способных
разрушать ткани хозяина и всасывать их содержи¬мое. Несмотря на такое сложное приспособление;
кресс-салат-паразит не может, повидимому, по¬лучить от своего хозяина-боба достаточно влаги, и
опыгь не удается, если растения находятся не под
колпаком.

В том случае, если салат прививается бобу не
в под-, а в надсемянодольный участок (Epиkotиle),
где очень скоро образуется полость, корни паразита,
не приходя в соприаосновение с клетками хозяина,

так и не образуют упомянутых типичных при¬сосок и все растеньице, по виду нисколько не отли¬чается от того, как если бы оно было выращено
на влажной вате.   (Naturwиs. Woch).

Нервный иипульс у растений. Вопрос

о том, существует ли нервное проведение у расте¬ний, является до сих пор спорным. По мнению
одних ученых, ответ на прикосновение и т. п. воз¬действие, получаемый у некоторых растений, напр.
у мимозы, носигь чисто механический характер. Он
обясняется изменением тургора в известных

частях растений, благодаря притоку или оттоку на¬полняющей сосудистые пучки жидкости. По мнению
других, мы у таких растений встречаемся с на¬стоящйм нервным проведением, обусловливаемым

присутствием в теле растения специальных нерв¬ных путей. Проф. Боз гтытается решить этот во¬прос при помощи иэучения скорости нервнаго про¬ведения у мимозы, его харлктера и влияния на него
различных реагентов. Если окажется, что скорость

нервнаго проведения приближается к таковой у жи¬вотных, если воздействие различных реагентов
на скорость ея сходны с тем, что мы встречаем
в опытах с животными, это будет говорить эа

существование нервных путей у мимозы. При помощи
остроумно построенных регистрирующих приборов
проф. Боэ измеряегь скрытый период восприятия

ощущения у мимозы. Период этот равен 0,109 се¬кунды; у наиболее активных индивидуумов он по¬нижается до 0,06 секунды и, таким образом, лишь
в 6 раз превышает латентный период мускула

лягушки. Под влиянием усталости период восприя¬тия ощущения удлиняется; чрезмерное утомление ве¬дет к временной утрате способности реагировать
на воздействие, и лишь через полчаса абсолютнаго
покоя чувствительность растения возстановляется.

Что касается времени, необходймаго для проведе¬ния ощущения через определенный участок тела
растения, то вычисления автора дали ему следующие
результаты. Через 1,6 секунды лист раэдраженной
ветки поник, при чем кривая сделала скачек,
соответствующий концу скрытаго периода, через

0,1 сек. Следоватёльно ошущение, полученное череш¬ком на разстоянии 30 шш. от листа, было прове¬дено в 1,5 сек. Скорость проведения ощущения в
черешке листа Мимозы равна 20 mm. в секунду;
скорость эта ниже скорости проведения ощущения у
высших животных, но превосходит таковую у
низших. Скорость проведения у мимозы варьирует
в зависимости оть окружающих растение условий.
Так, растение, защищенное колпаком, сохраняет
цветущий вид, но способность его реагировать на
внешнее воздействие почти утрачивается. Лишь после

ряда полученных толчков такой экземпляр воз¬становляет утраченную епособность и проявляет
повышенную чувствительность.
Исходя из того мнения, что температурныя усло-
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вия должны лишь слабо влиять на скорость проведе¬ния ощущения у мимозы, если в основе его лежит
механический принцип, автор экспериментирует
с высокими и низкими температурами. Оказывается,
однако, что с повышением температуры скорость

проведения увеличивается и при повышении темпера¬туры на 9° более чем удваивается.
Поразительное сходство представляет характер

нервнаго проведения у мимозы с характером про¬ведения у животнаго, если применить к нему вме¬шательство электрическаго тока. Фиэиологу известно,
что постоянный электрический ток, пробегающий

между пунктом приложения раздражения и соответ¬ствующим мускулом, тормоэит проведение раздра¬жения. Последнее становится возможным при пре¬кращении тока. Боз получил идентичные резуль¬таты у мимозы: постоянный ток не пропускап
раздражения по черешку, прекращение его поэво¬ляло раэдражению распространяться обычным спо¬собом.
Все эти опыты приводят автора к убеждению,

что растительные организмы обладают активностью
такого же порядка, какую мы привыкли находить у
животных.

Все растение пронизано волокнами, которыя спо¬собны проводить ощущения с определенной и под¬дающейся измерению скоростью. Изучая движущееся,
чувствующее и реагирующее на воздействие внешняго
мира растения, мы видим, что оно ведет себя, как

единое целое, а не как собрание несвязанных ме¬жду собой частей. . -

Новый метод опред-Ьления родства у
растеиийи Уже с 1889 г., благодаря трудам Борде,

Чистовича, Нуттапя и др.( разрабатывается новый ме¬тод определения родства различных организмов

между собою, получивший наименование „серодиагно¬стическаго”, от слова серум, т.-е. кровяная сы¬воротка. Состоит оно в том, что если некоторое
время вспрыскивать одному животному кровь дру¬гого, то сыворотка, полученная затем иэ крови
перваго, будет давать осадок (приципитин) при
прибавлении к ней даже самаго незначительнаго
количества крови второго. Кроме того, совершенно
такой же осадок дает она и с кровью третьяго

родственнаго второму животнаго. При этом коли¬чество осадка, согласно данным Нутталя, проиэвед¬шаго около 16,000 опытов, прямо пропорционально
степени родства испытуемых животных, разумеется

если степень разведения сыворотки одинакова.

Если вместо крови вспрыскивать взятому для
опыта животному вытяжку растительных белков,

напр. раствор, полученный обработкой какой-либо

иуки слабым раствором поваренноии соли, то можно

перенести серодиагностический метод и в область

ботаники. Впервые его применили в 1901 году

Якоби и Коварский, работавшие независимо друг от
друга и на‘ различных обектах.

В последнее время (1913 г.) появились уже об¬стоятельныя работы Курта Гольке и Меца, дающия
вполне конкретные результаты применения метода
серодиагностики.

Гольке в своей книге „Dиe Brauchbarkeиt der Se¬rum-Dиagnostиk fur Nachweиss zweиfelhaften Verwands¬chaftsverhaltnиsse иm Pflanzenreиch") подробно описы¬вает методику серо-диагностических реакций, спо¬собы получения антисерума, чувствительность реакции,
и прочее. В работе Гольке около 100 таблиц, на
основании которых можно судить, как о степени

родства различных растений одного того же семей¬ства, так и отдельных семейств между собой.

Подробно изследованы зонтичныя, крестоцветныя,
маковыя, розоцветныя и губоцветныя.

Мец (Mez u. Gohlke, Physиologиsch-systema¬tиsche Untersuchungen ииber dиe Verwandschaften der
Angиospermen. Cohn’s Beиtr. zur Bиologиe der Pflanzen,

BA. 12, 1913) еще более широко поставил изсле¬дования этого рода для выяснения родства цветко¬вых растений между собою, чтобы в тех случалх,
когда данныя морфологии надостаточны, ввести опре¬деление „белкового родства", как средство прове¬рить прежния теории и вскрыть новыя родственныя
отношения. Так как у растений общия реакции дають

лишьзначительно более широкия систематическия груп¬пы, чем у животных, то общее происхождение стоило

искать лишь у семейств более далеких в систе¬ме. Там, где достаточны были для выяснения род¬ства и старые методы, изследования не проиэводи¬лись. Прежде всего изследовали родс:во голосемен¬ных растений с высшими споровыми. Положитель¬ную реакцию дали белковыя вытяжки из хвойных
с папоротникообраэными селагинеллами, тогда как
вытяжки из хвойных с вытяжками из Цикаде или
Гинко давали отрица ельную. Затем хвойныя дали
положительную реакцию с хвойниками (Эфедра или

Кузьмичева трава), с тисами и с араукариями. Та¬ким образом, эти растения принадлежат все к об¬щему родословному древу Голосеменных, тогда как
Саговники эанимают совершенно самостоятельное

место, происходя от группы семяноносных папо¬ротников (Cycadofolиces). Однодольныя растения со¬гласно новейшим изследованиям происходят от
первичных Двудольных, и, действительно, растения
из ряда Гелобий (сем. Alиsmataceae) давали реакцию
сь представителями двудольнаго ряда Ranales (напр.,

с сем. водяных лилий или кувшинок—Nymphaea¬сеае). Рдесты (Potamogeton), наобороть, дали отдица¬тельную реакцию с кувшинками и оказались род¬ственными ряду Панданусоцветных (Pandanales, напр.

рогоз—Typha). Ответвляется также, в качестве са¬мостоятельнаго ряда, и та группа однодольных ра¬стений, которую обединяют под именем лилиецвет¬ных, и куда относят также образовавшееся пу¬тем опрощения семейство злаков. С представите¬лями семейств магнолий, которые являются древней¬шими двудольными и происходят от голосемен¬ных, давапи положительную реакцию представители
сем. Кирказоновых (Arиstolochиaceae), занимавшия до
сих пор в системе случайное место.

Очень важно также определить родственныя отно¬шения сростнолепестковых растений. Оказалось, что

те из них, которыя имеют верхнюю эавязь, совер¬шенно не дают реакции с теми, у которых эа¬вяэь нижняя; таковы,напр.,сложно-цветныя, не дающия
реакции с ворсянковыми, несмотря на большое внеш¬нее сходство, так что последнее следует припи¬сать исключительно внешнему сходству, а не родству.

МЕДИЦИНА
и

Г И Ги Е Н А.

Шарль Ришэ» Шарль Ришэ, которому прису¬ждена Нобелевская премия по медицине (в 1913 г.),
должен быть, по справедпивости, причислен к вы¬дающимся натуралистам-мыслителям последняго
времени. С 1878 г., когда он впервые выступил
в качестве самостоятельнаго преподавателя (адгёдё)
по кафедре физиологии в Париже, и вплоть до на-
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стоящаго времени Ришэ обогатил науку целым
рядом открытий, повлекших за собою коренной
переемотр многих вопросов научной медицины.
Данныя первых его изследований о наличности в

желудочном соке соляной киелоты как в свобод¬ном, так и в связанном состоянии, и о мышеч¬ных сокращениях считаются ныне классическими
и вошли в обиходныя руководства. В 1888 г. он

первый формулировал основной принцип пассив¬наго иммунитета, согласно которому кровяная сыво¬ротка животнаго, приобревшаго путем вакцинации
специфический иммунитет, будучи введена в орга¬низм другого свежаго животнаго, сообщает ему
в полной мере те же иммунныя свойства. Эти дан-

^т-

Шарль Ришэ.

ныя легли в основу широко практикующагося ныне,

по предложению Беринга и Ру, сывороточнаго лече¬ния дифтерии. Далее, уже значительно позднее, в

1902 г., Ришэ первый на основании тшательно по¬ставленных экспериментов привЛек внимание уче¬каго мира к явлениям анафилаксии или повышен¬ной чувствительности, которая в настоящее время,
является на ряду с явлениями иммунитета, одной

из излюбленных и наиболее деятельно разрабаты¬ваемых отраслей экспериментальной медицины.
Ришэ принадлежат также весьма обстоятельныя

работы из области психофизиологии: очень интерес¬ны труды его, посвященные вопросу об оккуль¬тизме; немало внимания посвятил он воздухопла¬ванию. Наконец, вне научной области Ришэ является
деятельным поборником идеи всеобщаго мира, он

состоит председателем французскаго общества ме¬ждународнаго третейскаго суда. .sj
п. д.

Необходимая осторожность при упо¬требленин четьирежхлористаго углерода.
Распространение употребления четыреххлористаго угле¬рода в виде растворов для мытья волос, какт»
безопаснаго средства для выведения пятен ( в

противоположность легко воспламеняющемуся бен¬зину), как средства для предохранения оть моли
мехов и шерстяных вещей и т. п. делаегь не

лишним указать на необходимость иэвестной осто¬рожности при его употреблении, Пары четыреххло¬ристаго углерода действуют одуряюще, и наблюда¬лись даже случаи полной потери сознания при их
вдыхании во время употребления этого препарата для

различных целей. Причины вреднаго действия пре¬парата пока еще недестаточно изследованы, и трудно
сказать, какая роль при этом выпадает на долю

сероугперода, всегда содержащагося в незначитель¬ном количестве в четыреххлористом углероде.
Во всяком случае употребление его не должно счи¬тяться абсолютно безвредным.

(Prometheus). П. Б.

Определение иаступившей сиертм nptt

помощи пчела Многихь лиц неотступно пре¬следует опасение, что они могут быть погребен¬ными заживо. He лишен интереса поэтому еще один
метод, предлагаемый для отличия кажущейся смерти

огь действительной. Обыкновенный стеклянный ста¬кан с несколькими жквыми пчелами приклады¬вают к коже испытуемаго тела. Мертвое тело
пчелы не трогают, если же какая-нибудь одна и

ужалит мертвеца, то никаких реактивных изме¬нений вокруг места укуса, раэумеется, образоваться
не может. Недостаток этого метода, если бы даже
после тщательной проверки он и оказался вполне
надежным, в том, что пользоваться им возможно

не всюду и не во всякое время года. п -

ОВицая анэстеэия посредством онутри¬венмаго вливания мира> Уже несколько лет
в России и Германии добиваются способа достигать

анэстеэирования посредством внутривеннаго влива¬ния оперируемому изотонических растворов, содер¬жащих соответствующее количество анзстезирую¬щаго средства. Пытались применить с этой целью
метил-пропил-карбинол-уретан, затем хлороформ,

но оба эти средства оказались слишком сильно раз¬дражающими почечный эпителий, вследствие чего огь
применения их пришлось отказаться. Опыты с
эфиром оказались более удачными, и после первых

попыток Буркгардта многими хирургами были полу¬чены хорошие результаты.
Эфир применяется в виде 5°/0 раствора в 0,9°/в

раствора Na Cl; раствор этот доводится до темпе¬ратуры 28° и впрыскивается в вену в количестве
50 к. сант. в минуту с помощью прибора, позво¬ляющаго заменять в различные периоды наркоза
этот раствор физиологическим раствором (беэ
эфира).

Полный наркоз достигается в течение 7—8 ми¬нут. Впрыскивание эфирнаго раствора продолжается
2—3 минуты, после чего впрыскивается изотониче¬ский физиологический раствор до тех пор, пока
не наступит полный сон; как только больной на¬чинает пробуждаться, снова возобновляют вливание
эеира, и так в течение всей операции. При таких

условиях достцгали усыпления оперируемаго в тече¬ние 80 минугь; ему впрыснули 1610 куб. сант. анэсте¬зирующаго раствора, т.-е. в общем 80 гр. эфира.
ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1914 г. 61
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При общей анэстезии по этому методу сон спо¬койный, хотя не очень глубокий, мышечное разсла¬бление достаточно; замечается только некоторое уси¬ление слюноотделения и больной просыпается быстро
беэ неприятных ощущений.

Внутривенное впрыскивание физиологическаго рас¬твора с эфиром хорошо переносится и при арте¬риосклероэе, несмотря на высокое кровяное давление;
такое впрыскивание следует предпочесть вдыханиям

эфира, выэывающим приливы крови к легким, чего
при впрыскиваниях не бывает.

(Revue Scиentиfиgue). П. Б.

Заболевания у иснопаемык жявот¬иых> Если вообще понятие „патологическаго явле¬ния“ далеко не всегда легко поддается точному учету,
то по отношению к ископаемым представителям

животнаго царства мы наталкиваемся на затруднения,

подчас непреодолимыя. Если бы мы имели еще

хорошо сохранившиеся остатки всех главнейших

разновидностей ископаемых животных, мы могли

бы наметить те постепенные переходы, которые

легли бы в основу наших суждений о „патологи¬ческом", которые бы дали нам возможность выде¬лить уклонения от „эволюционной нормы". Но бла¬годаря большой неполноте дошедших до нас остат¬ков, нам нередко приходится иметь перед собой
лишь какого-либо крайняго представителя, сильно

уклонившагося от обычнаго типа. Кажущаяся изо¬лированность такого представителя в отношении

того или иного признака может породить непра¬вильное представление о наличности явления „пато¬логическаго", о результате какого-то болезненнаго
состояния.

Так> или иначе, то немногое, чем мы распола¬гаем по вопросу о заболеваниях у ископаемых
животных, заслуживает большого внимания. Точ¬ное иэучение относящагося сюда материала обогатит
нас, без сомнения, новыми сведениями об усло¬виях жизни в отдаленные периоды существования
земли. Внимание изследователей, как легко предста¬вить себе, прежде всего привлекли утолщения костей
и костные выросты (экзостозы), так как в пода¬вляющем ббльшинстве случаев до нас дошли

лишь костные остатки вымерших животных. Особ¬няком стоящая находка, относящаяся к древней¬шему представителю человеческаго рода (к Явай¬скому питэкантропусу),—экзостоз на бедре, должна
все же пока,' благодаря обособленности своей, учи¬тываться как явление патологическое лишь с осто¬рожностью. Более определенное суждение можно
иметь о костных изменениях у более поздняго

представитепя животнаго царства—“у пещернаго мед¬ведя, современника Неандертальскаго человека. Уже

в 1824 году фон-Вальтер дал подробное описа¬ние костнрх изменений у одного экземпляра пещер¬наго медведя: некроз бедра, кариес нижней челю¬сти, поясничных позвонков и ребер, анкилоз
(сращение) грудных позвонков, эктостоз на луче¬вой кости и на одном из шейных позвонков;

иэменения эти являются, всего вернее, результа¬том внешних воздействий (травматических по¬вреждений), но зависять несомненно также и огь того,

что процессы возстановления тканей протекали у мед¬ведя весьма вяло. Если добавить сюда еще, что ка¬риозное заболевание позвоночника почти всегда являет¬ся следетвием внутренних конституциональных
разетройств, то нам станет ясно, что условия
жизни мвдведя (темныя сырыя пещеры) оставляли
желать лучшаго.

Очень интересныя данныя собраны и систематиэи¬рованы ныне по отношению к заболеваниям эубов
у ископаемых животных. Та или иная неправиль¬ность в развитии зуба может оказать йод час
очень большое влияние на формировку всего черепа.
Один из бивней мамонта, описаннаго Брандтом,

оказался значительно уступающим в величине дру¬гому бивню. Был ли он давно попорчен в схват¬ке с другим мамонтом или носорогом, или дело
шло эдесь. о внутреннем органическом страдании,—

остается неизвестным, но вследствие наруиииейия рав¬новесия весь череп оказался развившимся крайне

ассиметрично. В собственном смысле слова эуб¬ныя болезни прослежены веего полнее у представи¬телей класса рыб юрскаго и мелового периодов—
у пикнодонтов, у акул. У пикнодонтов, прикус
которых приспособлен к чрезвычайно энергичному
раэмапыванию твердых ракушек, щитков раков,
нередкость увидать зуб, коронка котораго сточена

до такой степени, что полость пульпы лежит со¬вершенно обнаженной. В здоровом зубе обнажения
йульпы'не происхгидит; по мере стачивания дентина

<^ поверхности, со стороны полости пульпы про¬исходит новое. образование его, но при органиче¬бком заболевании, при старческой атрофии, при не¬доразвитии гиульпы и зависящем от этого _недоста¬/очном притоке питательнаго материала, возобновле¬ние дентина идет более медленным темпом. чем
процесс стачивания. Подобное жё патологическое

явление отмечаемо было и на зубах вышеупомяну¬таго пещйрнаго медведя.
. У аисул^ юрскаго и мелового периодов так же,
как‘у морского ихтиоэавра и у еще более древних
дрепанод, останки которых находимы были в

слоях нижняго Силура,—отмечается еще одно эа¬болевание зубов: дентин оказывается пробуравлен¬ным микроскопическнми ходами, которые приходится
отнести насчет внедрившагося в зуб параэита
из семейства нитчатых грибков. и., ^
: Всякаго рода изяны костей дают своеобразное

освещение условий древней жиэни (следуегь эаме¬тить, что некоторые из них, повидимому, непо¬средственно сопровождались смертью животнаго и
потому собственно к заболеваниям отнесены быть
не могут). Одни. иэ них являются следствием
повреждений, которыя животныя наносили в борьбе
друг другу, другия же, судя по застрявшим в них

стрелам и копьям,—дело рук первобытнаго чело¬веки Интересны найденныя залежи скелетов млеко¬питающих, относящихся к периоду миоцена: у
всех скелетов антилоп, носорогов и др. оказа¬лись переломы конечностей. Абель, описывающий эту
нахогику, полагает, что животныя в паническом
бегстве (огь преследователя, при степном пожаре,
при наводнении) сорвалис с обрыва.

Достопримечательны, наконец, описываемыя Бран¬ка находки, свидетельствующия о „патологическом
аппетите". Внутри одного ихтиозавра обнаружены
были остатки, ясно свидетельствойавшие, что здесь
дело шло о пожирании взрослой особью молодых

особей; у другого ихтиозавра твердые остатки распо¬лагались в пределах шеи так, что не оставалось

сомнения, что смерть наступила у него от задуше¬ния. Подобное же задушение, обусловленное чрезмер¬ной прожорливостью, описано Агассицем примени¬тельно к одной разновидности рыб, относящихся
к периоду эоцена. Взрослая особь эахватила спереди
молодую особь, но проглотить не могла. Хвостовой
конец остался торчать между челюстями взрослой

и в таком виде сохранился на протяжении десят¬ков и сотен тысяч лет.
Очень интересны явления гипертрофии у ископае-
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мых представителей. животнаго царства, но тут
уж мы вступаем в область спорную. Ведь и по

отношению к современным представителям во¬прос о целесообразности не всегда решается легко.
Действительно ли шея жираффа достигла уродливой

дпины в силу того, что иначе, при передних но¬гах, превышающих задния, животному пить было
бы крайне нёудобно; действительно ли гигантское

раэвитие носа у слона нашло толчок только в чрез¬мерном раэвитии в длину определенных зубов.

В лице Геннига и некоторых других изследова¬телей первоначальное учение Ламарка и Дарвина на¬ходит оппонентов и, может быть, именно палеон¬тология и даст наиболее широкую перспективу, чтоб
установить границу между приипособлениями в пре¬делах нормальной эволюции и приспособлениями к
уклонениям патологическим.

(Berl. klиn. Woch.). П. Д.

Пронааа челов-Ьна и проназа нрысы.

Открытый в 1868 г. Армауэром Ганэеном возбуди¬тель (палочка) проказы все еще представляется иэу¬ченным далеко не во всех отношениях. Мы знаем,
что палочка зта располагается в пораженных

участках организма внутри клеток небольшими,
более или менее тесно расположенными скоплениями;
большинство полагаегь, 4to дело идет эдесь об

одноядёрных белых кровяных тельцах (моно¬нуклеарах), поглотивших большее или меньшее

количество палочек. Палочка проказы одета воско¬видной, кислотоустойчивой оболочкой и тем похо¬дйт на палочку туберкулеза, но в отличие от
этой последней лишена, повидимому, способности

производить собственное ядовитое вещество(токсин).
Как совершается перенос болеэни с больного

на здороваго, мы в точности не энаем, а между
тем вопрос этог, как докаэывает в своей
обстоятельной работе Маршу, не может считаться
маловажным. И, действительно, если проказа не
опустошает теперь уже целыя местности, как это

было в средние века, то все же она далеко не утра¬тила еще своего значения. В английской Индии число
прокаженных доходит до 100,000; на островах

Океании число их чрезвычайно велико и не под¬дается точному учету; в Японии их насчитывается
25,000, в Индо-Китае — 15,000. В Енрэпе повсс¬местно разсеяно довольно много очагов проказы; в
частности в Париже число больных доходит до
200, и число это ежегодно пополняется все новыми

и новыми приезжими, не подлежащими ни специаль¬ному осмотру, ни специальной изоляции. Опасность,

которую представляют такие больные для окружаю¬щих, не столь очевидна, как по отношению к дру¬гим инфекционным болеэням, в силу чрезвычайно
продолжительнаго, длящагося иногда многие годы, ин¬кубационнаго (скрытаго) периода прокаэы. Но опас¬ность эта несомненна тем более, что, как устано¬вил Китазато, ухаживающие за прокаженными могут
быть разносителями эаразы: у трех таких лиц,
остававшихся все время здоровыми, Китаэато нашел
на слиэистой оболочке полости носа палочки прокаэы.
О развитии болезни и об ея инкубационном периоде
можно составить себе некоторое представление из
следующаго наблюдения Ошэ и Лебёфа: в 1898 г.
в Новой Каледонии установлено было присутствие
палочек проказы в кожных покровах целаго
ряда представителей одного племени; в 1911, т.-е.

13 легь спустя, удалось собрать сведения относи¬тельно 5-ти йз этих лиц: 2 умерли за этот
ииериод врейени, нё представляя внешних приэна-

ков проказы; 2 заболели несомненной проказой;

1 продолжал жить среди своего племени и поль¬зовался все время превосходным эдоровьем.
В виду сказаннаго, как правильно отмечает

Маршу, драконовския профилактическия предписания,
подобно тому, как это имеет место в Германии,
могут существовать только на бумаге. Но, с
другой стороны, нельэя считать целесообраэной и
полную беэпечность, проявляемую по отношению к
проказе французскими санитарными организациями.

Наиболеё правильна постановка дела на родине Ган¬зена—в Норвегии;изоляция больных непосредственно
в кругу их семей, дезинфекция всего, приходящаго
в соприкосновение с больными, и, несомненно,
прежде всего— широкое ознакомление населения с
опасностью, представляемой прокаженными, и с
мерами предохраняющими от эаражения,—повели к
тому, что в Норвегии число прокаженных стало
быст|)о падать.
Как для более точнаго оэнакомления с природой

эараэнаго начала, так и, . весьма вероятно, для вы¬работки рйциональной профилактики, очень важныя
данныя обещают нам дать изследования Маршу и
Сореля, относящияся к проказе крыс. У крыс
наблюдается эаболевание, то огранйченное только в
железах и протекающее мёдленно, то проявляющееся

в более острой „мышечно-кожной“ форме и сопро¬вождающееся эначитёльным общим упадком; забо¬левание это, весьма близко стоящее, таким образом,
по клинической картине к проказе челрвека, имееть

и возбудителя, равньим образом, мало чем отли¬чающагося оть палочки Ганзёна. Главное*'его отличие
состоит в том, что перенос его с больной крысы
хотя бы только на скарифицированный эпидермис

больной крысы наверняка вызывает типичное эаболе¬вание. Однако, таким путем удается выэвать лишьмед¬ленно протекающий „железистый“ процесс; если же
одновременно впрыснуть крысе еще какого-либо дру¬гого патогеннаго микроба, то мы увидим, что заболе¬вание выраэится в тяжелой „мышечно-кожной* форме.
Замечено было далее, что если искусствённо со¬эдать хорошия условия жиэни для зараженной крысы,
то она может прибавиться в весе и, даже изле¬читься. ’ .
В естественных условиях (в сточных кана¬лах Парижа) крыс с ясно развитой гироказой
найдено было лишь 0,6%.. Но если прдс'читать и

тех крыс, у которых лииииь гирй гиомощи ~ микро¬скопа удается определить наличность палочек, то
% прокаженных крыс повышается уже до 5-ти.

Хотя существует мнение, что крысы передать чело¬веку заболевание не могуть, но все же этоть вопрос
нуждается в более подробной разработке.

Наконец, мы должны считаться с тем доказан¬ным теперь фактом, что мухи тоже могут играть
роль в раэнесениц инфекции, Первыя изследования
вопроса о возможности переноса ганзеновской бациллы
двукрылыми иэ породы Musca, проиэводившияся лет
двадцать тому назац членами лепрозной комиссии
в английской Индии, дали отрицательные результаты.

С тех пор многие ученые занимались этим вопро¬сом, и большинство иэ них, наоборот, пришло
к заключению, что мухи могут являться переноси¬телями проказы.

А. Лебеф, член экспедиции для изучении проказы

в Новой Каледонии, убедился в том, что домаш¬няя муха очень часто садится на неприкрытыя леп¬розныя язвы и, повидимому, питается их секретом.
Дальнейшие опыты показали, что муха способна выде¬лять значительныя количества ганзеновских бацилл,
поглощенных ранее на лепрозных язвах.
Лепрозныя бациллы могут быть обнаруженьи в
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исгтражнениях этих мух в большом количестае.

Они, повидимому, не размножаются в пищеваритель¬ном канале этих двукрылых, но и не гибнут.
Таким образом, весьма вероятно, что муха игра¬егь иэвестную ропь в распространении проказы,
оставляя свои экскременты на слизистых оболочках

и кожных покровах лиц, живущих в непосред¬ственной бяизости с прокаженными, у которых име¬ются открытыя содержащия бациллы язвы.
Пфрев. П. Бр.

АНТРОПОЛОГиЯ.

склоне „puиts“. Он покоился в толще туфоваго

слоя, на небольшой глубине под поверхностью поч¬вы, и замечательно, что слой этот оказался не¬тронутым и не носил никаких следов ‘погребе¬ния. Доктор Reck заключил из этого, что чело¬век не был погребен, а скелет его, вследствие
какой-нибудь случайности, оказался эаключенным
в естественном образовании туфа: можно было
предположить, например, что человек утонул и
что его тело лежало на дне озера, где отлагался
туф. С другой стороны, принимая одновременность
туфоваго слоя и человека из „Oldoway”, доктор

Reck указывает, что, как по своему стратиграфи¬ческому положению, так и по палентологическому
содержимому, раэсматриваемый слой представляется

четвертичным и даже, более точно, палеолитичес¬ким. Раэумеется, только изучение ископаемых,
находищихся в настоящее время на пути в Бер-

лин, сможет пока¬зать, правильны ли эти
заключения.

Человек из „Oldo¬way“ представлфн по¬чти полным скеле¬том, У него большой,
долихоцефалический че¬реп, ясно выраженна¬го „негроиднаго“ типа»
приближающийся, кйк.

к некоторым совре¬менным негрским ти¬пам, так и к знаме¬нитому человеку Гри¬мальди, открытому не¬сколько лет тому на¬зад в гротах («Вао¬uss6 Rouss6“ и изу¬ченному доктором R.
Verneau. Таким обра¬зом, если подтвердится
открытие доктора RecK,
то необходимо признать.

за африканскими раса¬ми большую древность.
и широкое географиче¬ское распространение
типа Гримальди.

Ископаеный челов-Ьм-ь в-ь А*рнне.

Доктор Н. Reck известил Берлинское геологи¬ческое общество об открытии, которое, если под-

Человек из Oldoway.

твердится его достоверность, сыграет большую
роль в палеонтологии человека: дело идет об

ископаемом человеке, вырытом в восточной не¬мециой Африке. Вот первыя, соорщенныя „Jllustra¬ted London News" известия об этом открытии и
фотография, сделанная доктором Н. Reck,

Экспедиция, во время которой произошло это от¬крытие, была организована Институтом и Муэеем
Геологии и Полеонтологии Берлинскаго университета;

в ея программу входило отыскание ископаемых по¬звоночных третичнаго воэраста, и с этой целью
были предприняты систематическия раскопки в мест¬ности, известной под именем „puиts d’0!doway“.
Здесь был обнаружен ряд пластов вулканиче¬скаго туфа, в котором доктор Reck различаег
5 главных геологических горизонтов.

Раскопки за 3 месяца дали 1700 скелетов раз¬ных животных, сопровождаемых следами челове¬ческой индустрии, в особенности, в виде облом¬ков хижин.
Ископаемый человек был найден на пологом

Иидийсное младОище вть горах Меи¬СНИИа Помещенный ниже фотографический снимок.
сделанный на индейском кладбище в Batopиlas,
расположекном на плоскогории в 2000 м. надт»
уровнем моря, почти у самой границы Мексики и

Соед, Штатов, дает понятие о погребальных об¬рядах индейцев этой части Мексики. Тело умер¬шаго помещается в особый род лачуги из гор¬шечной глины, вход в которую тотчас закрьива¬ется и замазывается глиной же; но зто непрочное;
сооружение очень.быстро разрушается под действием

непогоды. Кресты, видные на рисунке и особен¬но железный на переднем плане, свидетельствуют.
о некоторых заботах, вначале окаэываемых этим.

погребальным памятникам, но становящихся вско¬ре безполезными, благодаря опустошениям, проиэво¬димым дикими зверями. По средине рисунка изо¬бражен памятник одного из кациков (князей
селения), которым воздвигают памятники более
эначительные, чем простому народу. Совершенно
в индейском вкусе украшение зтого памятника:
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ряд черепов на верхних уступах его. Черепа

взяты иэ соседних могил, раэрушенных непого¬дой или выпотрошенных дикими зверями. В глу¬<>ине виден воэдушный веревочный путь еиетемы
Bleиchert, служивший еще недавно для перевоэки

медной руды иэ шахты литейнаго завода Mazapиl
Copper Company. В настоящее время, благодаря
непрерывно длящейся несколько леть революции в
Мексике, завод закрылся и путь заброшен.

(La Nature). A. Н.

мии плененн ,,Jиbaro". В февральском
выпуске трудов Филадельфийской Академии за 1914 г.
Н. N. Wardle дает описание двух высохших и

мумифированных человечееких голов, пригото¬вленных племенами „Jиbaro", живущими в восточ¬ной долине Андов, у истоков реки Амаэонки. Эти
мумии y^„Jиbaro“ носягь название „tsantsa*. Хотя та-

Tsantsa или вьисохшая мумифированная голова ин¬дейца Jиbaro.
кия мумии известны в науке с 1862 г., когда одна
из них была описана доктором Moreno-Maиz в
Bull. Soc. Anthrop. Parиs (vol. иll, p. 185), оне все

же так редки, что каждая заслуживает отдельна¬го описания. Из двух экэемпляров, описанных

Н. N. Wardle, один (здесь изображенный) был
только что приобретен Филадельфийской Академией;
раньше он находился в Гамбургском „Museum
Umlauf". Другой экземпляр „tsantsa* принадлежиг

частной коллекции мистера S. Castner в Филадель¬фии, который купил ее в 1903 г. и неверно опре¬делил, как происходящую из Океании. Что ка¬сается способа приготовления этих голов, то во¬прос остается до сих пор открытым.
:— *■ К-

Негритосы Филмппии. Американская прес¬са отмечаеть, что ученый мир Соед. Штатов об¬ратился с петицией к конгрессу с целью добить¬ся законодательным путем принятия мер покро¬вительства и защиты негритосов Филиппин, ко¬торым угрожает, по словам петиции, быстрое вы¬мирание, если не вмешается государство. Известно,
что эти племена были некогда распространены на
Андаманских островах, Малакском полуострове и
на Филиппинах; они были даже в прололжение

долгаго времени единственным человеческим эле¬ментом этого архипелага. Теперь их насчитыва¬ют всего-на всего 25.000 ч., но из этого числа
чистой расы только 5000 ч., т. к. остальные смешан¬ной крови. Настоящие негритосы Филиппин, из ко¬торых следовало бы сделать нечто в роде „живого
музея“, среди человеческих рас стоят на самом

низком уровне культуры. Живя в жалких лачу¬гах на сваях, эти островитяне обнаруживают
почти непреодолимый страх перед водой: им не¬известны гребля, мореплавание и даже рыбная ловля.
Их единственный промысел—охота, при ноторой

они пользуютоя отравленными стрелами. д ^

НЕКРОЛОГИ.

Д. А. Нлеиенц. 8 января с. г. в Москве от

воспаления легких скончался на шестьдесяи ше¬стом году жизни иэрестный этнограф, изследова¬тель Сибири и Монголии Димитрий Аленсандрович
Клеменц.
Жизнь Д. А. реэко распадается на две половины.

Первую половину, 70-ые годы, он посвятил обще¬ственной деятельности. Вместе с Брешковской,
Кравчинским и другими он пошел в народ для
проповеди социализма. Но эта деятельность Д. А.

продолжалась недолго: в 1879 году он был аре¬стован и сослан в Восточную Сибирь.
Здесь началась вторая половина жизни Д. А., по¬священная исключительно научной деятельности.
Попав в Минусинск Клеменц заинтересовался

собранными в местном музее древностями, принял¬ся за разработку их и за пополнение новыми. Он

путешествовал по окрестностям, производил рас¬копки и собирал этнографическия сведения о на¬селении. В результате появилея труд—„Древности
Минусинскаго музея",—работа привлекшая внимание
к музею не только русских, но и иностранных
ученых.

В конце 80-х годов Д. А. переехал в Ир¬кутск, где занял пост организатора местнаго му¬зея и правителя дел восточно-сибирскаго отдела
Русскаго-Географическаго общества. В это время
размах его научной деятельности достигь своего
максимума; он предпринял одну за другой целый
ряд научных поездок и экспедиций в Забайкалье
и Монголию с целью изучить обычаи и жизнь мест-
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ных инородцев. В 1894 году, по ходатайству ака¬демика В. В. Радлова, Клеменцу было разрешено по¬селиться в Петербурге. Здесь он занял сперва
должность хранитепя, а затем старшаго этнографа

музея антропологии и этнографии при Академии На¬ук. В это время (1898 г.) он совершил самую
крупную экспедицию, богатую научными разультата¬ми, в Монголию и Восточный Туркестан. Целью
экспедиции был Турфан и изследование развалин
бывщих там в древности городов. В течение
шести недель он иэследовал остатки городов

Идыкут-шари, Яр-хото и друг., некоторыя искус¬ственныя пещеры и вывез оттуда многочисленные
памятники искусства и письменности. Целый ряд

фресков и надписей был отбит со стен и в та¬ком виде привезен в Академию Наук.
He смотря на богатство результатов этой экспе¬диции Д. А. не удалось добиться у Академий Наук
средств на организацию второй поездки в эти ме¬ста. Да и опубликование результатов этой первой
экспедиции затянулось на столько, что до смерти

Клеменца вышел всего лишь один первый выпуск,

в котором, между прочим, помещена статья Д. А.

на немецком языке „Turfan und seиne Altertumer".

Этим закончилась деятельность Кпеменца как

путешественника—изследователя. В 1900 г. он

вэял на себя организацию этнографическаго отдела

при Русском музее Императора Александра иии, ра¬бота, которой он занимался целых 10 леи. Три

года тому назад, почувствовав утомление от ин¬тенсивной деятельности и не поладив с чиновны¬ми сферамй Петербурга, Д. А. вышел в отставку
и перебрался на жительство в Москву. За это вре¬мя им были напечатаны в „Русском Богатстве"
две статьи—„Заметки о желтой опасности“ и „Г.
Н. Потанин".

При всей широте размаха работы второй полови¬ны жизни Клеменца, люди, ближе знавшие его в
этот период, не могли не чувствовать, что в ней
не находят себе полнаго применения его силы. Его

крупная личность так же мало вмещалась в рам¬к« чисто ученой деятельности, как мало вмещалась
она в рамки деятельности конспиративной. Нормапь¬ными условиями жизни дпя Клеменца, в которых
он развернул бы всю мощь своей личности, было
бы совмещение ученой и общественной деятельности.

Условия русской действительности не допустили та¬кой врзможности, и Д. А. Клеменц унес с собой
в могилу большой запас неиспользованных сил.

и  П. Бельский.

Д. Мбррей. f 3 Марта 1914 г. В заседании
Академии’Наук 2 апреля акад. Рыкачев (см.

Изв. Акад. Наук 1914. № 8), прочел некролог по¬священный памяти. Сэ ра Д ж о л a- М ё р р е я, все¬мирно-известнаго изследователя в области океано¬графии.
По происхождении шотландец, М ё р р е й родился

в Канаде в 1841 г. и 17 лет переехал в Шот¬ландию, где поступил в Эдинбургский университет
для изучения еетественных наук. Еще с самаго
юнаго возраста его привлекало изучение жизни моря,
в 1868 г. он воспользовался случаем принять
участие: на китоловном судне в эксгиедиции на
Шпицберген и в полярное море.
Ряд научных экспедиций, произведенных почти

одновременно с этой (главным ' образом под
руководством В. Тонсона) и принесших много
важных открытий в области морских глубин
укрепили Д. М ё р р е й в желании посвятить себя
океановедению. Благодаря этим же экспедициям,

заинтересованное их открытиями английское лрави¬тельство решило учредить одну большую, кругосвет¬ную, на корвете Челенджер, которая создала целую
эпоху в истории океанографии. С ней тесно> связано
имя Д. М ё р р е й.
Эта экспедиция дала верное понятие о рельефе

океанического дна. Она впервые познакомила нас

с тем, что ледяныя воды полярных стран про¬никают всюду, и в более теплом климате только
тонкий верхний слой воды открытаго моря бывает

нагрет. Она доказала, что органическая жизнь воз¬можна на какой угодно глубине, с той лишь раз¬ницею, что дно и поверхность океана населены бы¬вают гуще, чем его средние слои. Она открыла
новые виды и роды в фауне моря, в особенности

в глубинах. Образцы грунта дна, кроме органиче¬ских остатков, приносили, как оказалось, ил
разнаго химическаго состава и в болыиибм коли¬честве вулканический пепел, продукты подводных
иэвержений и космическия зерна. Многие из выводов,
полученных этой экспедицией, принадлежат самому
Д. М ё р р е ю. Таковы «указания, что органическая

жизнь существует на всех глубинах; что у бе¬регов население гуще, но на глубине больше разно¬образия видов и что попадаются организмы, которые
до тех пор считались вымершими; что дно откры¬таго моря покрыто илом, начиная с 100 саж.
глубины удивительно однообразным, и меняются
лишь прибрежныя части, в зависимости от состава
берегов и бт снесенных с них осадков. Д.
М ё р р е й считал, что в Силурийский период
океан был мельче и теплее, чем теперь, и не

было климатических поясов; только начиная с Кэм¬брийской эры охлаждаются полюса, и тогда. глубины
наполняются холодной водой, которая приносит кис¬лород; впервые тогда воэникает там органич^ская
жиэнь (если она и была раньше, то разве лишь в
форме бактерий.). Он высказал предположение, что

за последния геолог^чёския эпохи не было существен¬ных изменений в строении океаническаго дна; это¬му вопросу и некоторым другим посвящен у
него, совместный сРенаром , специальный труд,

где, между прочим, говорится, что красный глубоко¬водный ил является продуктом особаго химическаго
разрушения минералов.

Во время экспедиции, которая продолжалась от

1872 до 1876 года корвет Челенджер был

весь превращен в научные кабинеты, лаборатории

и библиотёки. Благодаря большим средствам и вы¬дакзщемуся ученому, составу в ея распоряжении

были новейшие усовершенствованные методы изсле¬дования. Начальником экспедиции был В. Т о м¬с о н . Д." М ё р р е й участвовал в ней в начале
наряду с двумя другими натуралистами, а впослед¬ствии сам стал во главе дела. Экспедиция сделала
огромный путь, пересекая несколько раз Атланти¬ческий и Тихий океаны, проходя через Индейский и
Южный до антарктическаго моря. Делалась правиль¬ная сеть наблюдений и велись подробные журналы;

все образцы сохранялись с соответствующими эти¬кетками, при чем правильностью сохранения мате¬риалов с самаго начала заведывал сам Д.
М ё р р е й.

По возвращении экспедиции английским правитель¬ством были отпушены особыя средства для приве¬дения в порядок и систематизации материала и за¬ведывание этим было поручено В. Т о м с о н у, здо¬ровьё котораго однако было очень плохо. После его
смерти Д. М ё р р е й, который был его главным
сотрудником, принял на себя ведение всего дела.
Часть трудов экспедиции, главным образом по
зоологии, была выпущена еще В. Томсоном.
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Более 20 лет Д. М ё р р е й состоял редакторомь

трудов экспедиции. Ему принадлежить план и вы¬полнение плана разработки всего собраннаго матери¬ала. 76 уненых всех цивилиэованных стран
приняли в этой работе участие; в труды экспедиции
вошли также все позднейшия открытия, до 1895 г.

Благодаря энергии Д. М ё р р е й, которому, между про¬чим, с трудом удалось добиться новых сргдств
у английскаго правительства, получилось в резуль¬тате роскошное издание с массой чертежей, карт
и планов и с богатейшими коллекциями, которыя
принадлежат теперь Британскому муэею. Последний

том в 1600 стр. написан целиком Д. М ё р¬реем; это—вывод иэ всех 50 томов, начиная
с историческаго обэора океанографии до экспедиции

Челенджера; в- нихь ясно выражается широкий
вэгляд автора на сущность любимой им науки.
После окончания издания этого огромнаго отчета,

Д. М ё р р е й продолжал работать в том же на¬правлении.
Он устроил у себя лабораторию и всегда охотно

принималученых.посвятившихсебя океановедению,
в особенности молодых; основал в Эдинбурге
музей, совершил несколько плаваний и выпустил
вместе с Хиортом прекрасный труд „Глубины
океана".

Умер он в разгаре своей деятельности от
несчастной случайности: он был разбит насмерть
при падении автомобиля.

Л. Стреналова.

ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

1-го августа этого года из Лондона

Полярныя выеэжает экспедиция под на¬СТраНЫ. чальством Стаксхуза (Stackhouse)
для изучения самой „темной“ части ан¬тарктическаго материка, лежащаго между з. Греамаи
з. Короля Эдуарда Vии, участка, даже береговая линия

котораго еше совершенно не установлена. На кораб¬ле „Дисковери" экспедиция направится через Кап¬штадт на о-ва Буве, оттуда на южные Сандвиче¬вы и эатем Фальклендские о-ва. Отсюда „Дискове¬ри“ отправится на юг, к восточному берегу з.
Греама, где будет высажено 15 человек для изу¬чения этой страны, а затем судно будет продолжать

путь воэможно дальше к югу, в глубь моря Уэд¬деля, чгобы по возможности установить связь меж¬ду з. Греама и з. Котса. Где-нибудь между этими
участками суши — может быть на южном берегу
моря Уэдделя—Стаксхуз думает устроиться на
зимния квартиры и с весны предпринимать во все
стороны санныя экспедиции для иэучения страны. ЕГ

декабре 1915 г. „Дисковери" тронется опять на се¬вер, подберет партию, зимовавшую на 3. Греама, и
пойдет через Южно-Шетландские острова вокруг
э. Греама, на ея западную сторону, а отсюда к э.
Тарко,—крайнему выступу западной Антарктиды.
Здесь Стаксхуэ предполагает опять устроиться на
зимовку и в течение осени постараться с помощью
санных поездок выяснить связь между з, Шарко
и з. Короля Эдуарда; весной же, с наступлением

благоприятной погоды, он думает двинуться в боль¬шую санную экспедицию, чтобы пройти все простран¬ство между з. Шарко и з. Короля Эдуарда и выдти
на берегь океана к Китовой бухте (откуда предпри¬нял свой похоД к полюсу Р. Амундсен). Сюда
же должен к этому времени придти и Дисковери,
чтобы забрать экспедицию и привезти ее в Лондон,
как думает Стаксхуз к августу или сентябрю

1917 года. Однако, программа экспедиции так обшир¬на, что вряд ли удастся выполнить ес в столь ко¬роткий срок, но даже если будет исполнена хотя
половина намеченнаго—результаты можчо будегь
считать блестящими.

□ Летом насг. г. из Триеста отправляется а в¬стрийская антарктическая экспедиция

под руководством д-ра Кбнига. Судном эк¬спедиции будет служить „Германия”, которым поль¬зовалась последняя германская южно-полярная эк¬спедиция Фильхнера и которое теперь переименовано
в „Австрию". Экспедиция направится в море Уэдде¬ля, оставив в Южной Георгии вспомогательнуюстан¬цию, которая будет находиться в связи с судном
посредством светового телеграфа. Предполагается

высадиться в море Уэдделя на берег земли Принца¬регента Луитпольда, открытой Фильхнером. Здесь
будет устроена зимовка. Отсюда же будет совер¬шен ряд санных экспедиций для изследования
окрестностей моря Уэдделя и связи их с другими

частями антарктическаго материка. Главная экспеди¬ция на санях направится к югу, чтобы сделать no¬
rm гку добраться до гор Королевы Мод, которыя

видед Амундсен с плоскогорья материка и кото¬рыя, по его предположению, имеют направление на
северо-восток к Атлантическому океану. Второй
санный отряд отправится к земле Греама, чтобы
определить ея связь с остальной частью западной

Антарктиды и, если окажется возможным, пробрать¬ся на южное продолжение земли Греама. Третий сан¬ный отряд должен попытаться проникнуть к юго¬восгоку в квадрант—Эндерби. Продолжительность
экспедиции разсчигана на 2 года. В настоящее вре¬мя из предполагаемых 600—700 тысяч крон на
расходы по экспедиции собрано уже 370 тысяч.

Остальная сумма будет покрыта добровольны¬ми пожертвованиями.
В феврале тек, года рельсовый путь

Африка. коснулся восточнаго берега оз.Тангань¬ики, в нескольких километрах к
северу от Уджиджи. Через несколько месяцев по

этой дороге откроется сплошное сообщение от бе¬регов Индийскаго океана. Дорога имеет протяжение

в 1250 клм., т.-е. приблизительно равное разстоя¬нию С.-Петербург—Киев, и начинается от г. Да¬рессалам. Она придерживается направления старой
караванной дороги на г. Табора, лежаший в центре

германской Восточно-Африканской колонии. Все раз¬стояние от океана до Танганьики поезда будут
пробегать в 50 часов, а впоследствии инженеры
думаюгь довести время проезда до 36 часов. Top-
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говые караваны совершают тот же путь в 21 день.
Эта железная дорога является только началом,
так как в ближайшем будущем предполагается

постройка нескольких ответвлений от главной ма¬гистрали к северу и к югу. Эти боковыя ветви
пересекут в раэличных направлениях страну,

площадью вдвое больше Германии, по своему плодо¬родию и способности к раэвитию могущую стать од¬иим из богатейших уголков мира. Помимо обслу¬живания внутренних нужд страны, желеэная цорога
Дарессалам-Уджиджи может в будущем играть

важную роль и как транзитный путь. С проведе¬нием желеэной дороги от Верхняго Конго до оэ.

Танганьики с запада, по долине рг Лукуги, откро¬«тся доступ к богатым медным рудникам Ка¬танга на Верхнем Конго. Вся добываемая медь пой¬деть тогда по Восточно-Африканской жел. дороге к
берегам Индийскаго океана, так как это ближай¬ший путь к морю: доступ к рудникам Катанга
no р. Конго эатрудняется порогами и тремя большимй
водопадами этой реки, а английская железная дорога

через Капскую колонию и Родезию неизмеримо длин¬лее. Правда, от берегов Атлантическаго океана из
Португальской колонии Бенгуэлы строится в этом

же направлении железная дорога, более короткая не¬жели германская, но она будеть окончена лишь че¬рез несколько лет, да и тогда часть торговаго
движения и, главным образом, пассажирское оста¬кется эа немцами, не говоря уже о важном эначе¬нии прямого железнодорожнаго пути, связующаго два
океана.

3 Английский путешественник Гардинг Кингь со¬вершил в 1912 г. из г. Сиут на Ниле э к с п е¬дицию по оазам восточной окраины
Ливийской пустыни. Он посетил три боль¬ших, давно известных оаза—Фарафра, Дахле и эль¬Харге. Кроме того им были найдены небольшие еще
■неиэвестные до‘сих пор оазы в окрестностях
Фарафра. Первый из них Кайровин-Хаттиэ лежит

« востоку от Фарафра; он покрыт кустарником,
среди котораго выэвышаются несколько финиковых
пальм, существует несколько источников и кроме
того повсюду легко дорыться до подпочвенной воды.

Здесь живут несколько пастухов,.стерегущих вер¬блюдов, принадлежащих жителям Фарафра. К

югу от Фарафра расположены группой три источ¬ника—Айн-Шейк-Мурэук, Айн-эль-Агва и Айн¬Калиф, окруженные молодыми еще финиковыми
пальмами. Ральфс, проходивший поблизости в

1874 г., ничего не упоминает об этих источни¬ках. Следует предположить, что они обраэовались
■после его экспедиции, на что указывает и юный
возраст пальм. Далее к юго-западу расположен

небольшой оаз Бу-Мангур-Хаттиэ, в котором ра¬стет кустарник и хорошо развитыя финиковыя
пальмы. Здесь же имеются и развалины кирпичных
строений, повидимому, относящияся к римской эпохе.

Новая Г винея, дсг сих пор
АвСТраЛиЯ. наименее иэследованный исполниский

остров Великаго океана, в настоя¬тдее время служит ареной оживленной д е я¬тельности научных экспедиций. Урегу¬лирование немецко-голландской границы, обещающее
обеим частям острова вместо прямой черты на

карте определенную, самой природой указанную ли¬"нию, началось с 1910 года; в настоящее время
все работы на месте закончены, и граница должна
<5ыть проверена на основании научных данных. Еще
ранее голландцы, обнаруживавшие всегда особенную
деятельность по отношению этой колонии, посылапи

в Новую Гвинею целый ряд неболыиих экспе¬диций и учредили там довольно сильные военные

посты. Относительно пограничной области интерес¬ныя данныя сообщает доктор Фридиричи, с

научными целями проведший долгое время в п р и¬морских местностях голланяско-не¬мецкой пограничной территории Новой
Гвинеи. Он отмечает прежде всего, что население
даже на самом побережье очень редко, так что
устройство дорог во внутренность страны, трудное

уже по самому составу почвы, не является здесь не¬обходимым. Позтому сношения с внутренними об¬ластями могут пока производиться по многочислен¬ным и в некоторой части своего течения очень
удобным для плавания рекам. Тоже нашла экспе¬диция по урегулированию границ; после очень труд¬наго перехода через 1600 метровыя прибрежныя го¬ры, она попала в обильную орошенную широкую
равнину, где передвижение оказалось вследствие не¬благоприятной почвы, враждебнаго отношения туэем¬цев и полнаго отсутствия сестных припасов,
столь трудным, что экспедиции пришлось откаэать¬ся от этого пути и направиться для продолжения
работ во внутренности страны по широкой реке
Императрицы Августы. Такое стремление установить

во что бы то ни стало точныя границы в этой ни¬кем не изученной и еще на долгое время непрохо¬димой стране,—оказывается имеет свои экономиче¬ския основания даже теперь, когда внутренность
острова еще совершенно не изследована белыми. Но¬вая Гвинея вывозигь один предмет, на который
всегда имеется очень оживленный спрос,—шкурки
райских птиц.
Наравне с пограничными экспедициами на Новой

Гвинее работают и такия, задачей которых являет¬ся иэучение внутренности страны. Так, еще недавно

экспедиция Бермана закончила иэследова¬ниебассейна самой крупной реки гер¬манской части о-ва. Река С е п и к  (по туземному)
или р. Императрицы Августы (как назвали
ее германские изследователи) течет из внутренних
частей острова и берет, вероятно, начало где-либо
с гор Центральнаго хребта. Направление течения
сперва с запада на восток, и только в нижней

своей части оно понемногу изменяется в северо¬восточное. Симметрично р. Сепик течег ея со¬седка по устью—р. Раму, но лишь в противопо¬ложном направлениями. Между обеими реками
остается обширное пространство, которое по пред¬пбложениям более ранних экспедиций было занято
горами. В настоящее время эксп. Бермана устано¬вила, что здесь никаких гор нет, а, наоборот,
раэстилается обширная болотистая равнина, проре¬занная одним из самых крупных притоков
р. Сепика—рекой Тбпфер. Бассейн этого притока
вследствие неблагоприятных условий жизни почти не
имеет населения; но зато другой приток Сепика,

текущий несколько западнее Топфера, имеет мно¬жество деревень по своим берегам, отчего и по¬лучил немецкое название Dorferfluss (Dorf—деревня).
Остальные притоки Сепика, как северные, так и
южные—все очень незначительны. При этом южные
текут с гор Хунштейн, относительно которых
ранее предполагалось, что они стоят в связи с

Центральным хребтом. Экепедиция Бермана уста¬новила, что такой связи в действительности не су¬ществует, а между горами Хунштейн и Централь¬ным хребтом расположена равнина шириною до
20 клм. Наоборот, г. Берман высказываегь пред¬положение, что эти горы стоят в какой-либо свяэи
с лежащими далее к западу горами Виктора Эмма¬нуила. Установить эту связь ему не удалось, но зато
удалось определить, что водораздел р. Сепика ле¬жит в горах Хунигтейн на высоте 1720 м., a
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окружающия вершины подымаются над ним еще на
200—300 метров.
В этих местах Сепик гечет по болотистой

равнине, которая служит для реки запасным ре¬эервуаром, из котораго она черпает воду во
время ниэкаго стояния и которому отдает свой

излишек в дождливый период. В виду этого на¬селение этой части бассейна очень редкое. Экспеди¬ция встретила лишь два населенных лункта и не¬сколько отдельных хижин в горах. Зато птичий
мир представлен богато и разнообразно; открыты
новые, очень эффектные виоы райских птиц.

В июле 1913 г. известный иэсле-

Европа. дователь Исландии Генрих Э р¬к е с  в пятыйи. раз отправился в
неизученныя еще внутренния части острова. Его пу-/

тешествие началось с гавани Акурейри в Эйа¬фиорде, на северном берегу острова. В самом
центре Исландии лежит несколько обширных лед¬ников, типа гренландскаго ледниковаго покрова,
только, конечно, значительно меньших размеров.

К среднему из них—Гофсиокулю и направился

Эркес. До сих пор этот ледник считался не¬доступным иэ-за массы гряэи, облегающей его
края. Ледник был изследован подробно, иэследо¬ваны были и реки, текущия с этого ледника, между
прочим, потоки р. Торсья, самой большой реки
острова. По дороге, в долине верхняго течения
р. иокульз-Эйстри был открыт неизвестный до
сих пор травянистый оазис, в котором можно
было сделать довольно продолжительную остановку
с караваном лошадей. От ледника Рафс-Гекуль
Эркес направился к группе теплых источников

у горнаго массива Лангафелль, который и был под¬робно обследован в геологическом отношении.
В дальнейшем экспедиция прошла в четвертый
раз через энаменитую лавовую пустыню—Одадара-'
ун, и пять дней производила изследования фор^ и

структуры лав на щитообразном вулкане Карлин¬гардинья. Обратный путь совершили через вулка¬ническую область, в центре которой лежит изве¬стное кратерное озеро Миватин („Комариное",).
Q Несмотря на неблагоприятное географ. положение

И с л а н д и и, в стороне от главнейших мировых

путей сообщения, и сравнительно незначительное на¬селение (85.000 чел.) торговыя сношения ея
находятся в удовлетворительном положении. В
1911 г. торговые обороты достигли 42 мил. франков,
иэ которых 19 мил. приходятся на вывоз, и 23
на ввоз. Самым крупным торговым центром
является Рейкявик, на который падает 14 милл.
фр. оборота. Вывозятся почти исключительно про
дукты рыболовства и скотоводства—треска, сельдь,
икра, рыбий жир, китовый ус и китовый жир

(ворвань) на 14,5 милл. франков; затем вывоэятся
исландския лошади до 5.000 голов ежегодно, на
300.000 фран., соленая баранина, шерсть, масло,

овечьи шкуры на сумму 14,25 мил. франков. Про¬дукты охоты ограничиваются гагачьим пухом
(165.000 фр.) и шкурами голубого и белаго песца.

Ввозятся чреэвычайно раэнообразные предметы: ка¬мен. уголь (2 мил. фр.), соль (1 милл.), дерево (1 милл.),
керосин (0,6 мил.), кофе, сахар, мед (на 3,2 милл.),
обувь.
Ввоз спиртных напитков, раньше доходивший

до 1,2 милл., с 1912 г. запрещен совсем.
Q Приводим некоторыя д а н н ы я, сообщаемыя

Спиридионом Гапчевичем, относительно э т н о г р а¬фическаго и религиоэнаго состава на¬с е л е н и я новаго государства—Албании. По этим
данным единаго албанскаго народа не существует.

В этой стране живут два этнографически различ¬ных народа, и границей между ними служит р.
Шкумби. К северу живут геги, к югу тоски. Оба
народа не понимают друг друга и происходят огь
совершенно различных корней. Геги—это албанские
сербы; тоски же на-ряду с испанскими басками
являются остатками древнейшаго населения Европы;

это потомки древних пеласгов, которых пришед¬шие позднее эллины обратили в своих рабов¬илотов. В Греции еще до сих пор живут
50.000 человек, говорящих исключительно на язы¬ке тосков, и 500.000, говорящих на обоих языках.
Даже на греческих островах можно встретить лю¬дей это гоплемени. Таким образом, можно принять,
что в гегах течет кровь иллирийцев и сербов,
в тосках—кровь пеласгов, греков и турок. Это
же расовое отличие может обяснить и ту ненависть,
которую чувствуют друг к другу два племени,
обреченныя создавать одно общее государство. Из
620.000 жителей новаго коропевства более 300.000

говорят на яэыке тосков, 230.000—на языке ге¬гов, 50.000 по-гречески и 30.000 по-сербски. К

разнице в языке присоединяются еще и религиоз¬ныя различия: 450.000 апбанцев исповедуют маго¬метагиство, 112.000 католицизм и 60.000—гиравосла¬вие. -Эти числовыя данныя составлены с тем раз¬счетим, что спорные округа Артрокастро, Загория и
Искерия отойдут к Греции, Дибра—к Сербии, a

малиссорские округа северной Албании—к Черного¬рии. Если же это произодет иначе, то население
Албании окажется значительно больше: к нему
отойдут еще 9.000 малиссоров, 36.000 сербов
христиан, 40.000 сербов мусульман, 8.000 гегов
мусульман, 150.000 тосков, из которых 100.000
мусульман и 50.000 православных, и, наконец,
1.000 турок османлисов.

природа, июль—август 1914 г.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
ч

Лаборатория ароФ. Рэтер<*>орда (писмо
из Манчестера). Лаборатория проф. Рэтерфорда в
Манчестере—один из еамых главных центров
изследования радиоактивности, Отсюда выходит в
последнее время целый ряд работ о строении
атома. Самому Рэтерфорду принадлежит теория
распада атомов радиоактивных элементов, она
теперь принята без возражений и эаслужила автору

Нобелевскую премию. Все это дает мне право по¬делиться с читателями „Природы" впечатлениями
от научной жиэни в лаборатории Рэтерфорда,

Предварительно, несколько слов о самом Манче¬стере, его университете и студенческой жизни вообше.

Vиctorиa Unиversиty (два других отделения в Ливер¬пуле и Лидсе). С 1903 он признан самостоя¬тельным научным центром, имеет хорошую би¬блиотеку, естественно-исторический музей и ряд ла¬бораторий. Все это помещается в красивом здании,
строго выдержанном в специфически английском
условно готическом стиле (см. рис. 1)

Жизнь английскаго студента и характер препода¬вания резко отличаются от университетской жизни

на континенте. В Англии н студенту относятся не¬много по школьному, лекции походят на уроки, за¬нятия поставлены мало самостоятельно, существуют
репетиции. Сообразно с этим и общий уклад

(

Рис. 1. Owen's College.

Манчестер—крупный фабричный центр, типич¬ный промышленный город Англии: черный от ко¬поти и смрада; скучный, грязный и шумный в де¬ловом квартале и только несколи,ко более уютный
на окраинах, Туда бегут жители и там они жи¬вут в узких двухэтажных домиках, как две
капли воды похожих друг на друга, вплотную при¬мыкающих друг к другу, по одной квартире в
каждом, с маленькими палисадниками по фасаду
и неиэбежным тройным окном, выступающим

вперед. Жилые кварталы отделены от центра го¬рода более или менее обширными парками с чах¬лыми, закопченными деревьями. Это, впрочем, мало
помогаегь: и здесь чувствуется близость Манчестера.
С непривычки трудно дышать, постоянно першит

в горле, а в воздухе висит черный дым, засло¬няющий солнце даже в те редкие дни, когда оно
выглядывает из-за сплошных тяжелых туч.

Манчестерский университет-ь, г. наэ. Owen's College,

был основан в 1845 году на средства, пожертво¬ванныя Овеном, и считался сначала отделением

жизни носит характер некоторой патриархальности
и строгости: нет и помина немецкаго студенческаго
ухарства. Даже внешния формы студенческой жиэни

очень характерны. Так, например, в определен¬ный час (между часом и двумя) в университет¬ской столовой собираются на обед не только сту¬денты, но и большинство профессоров и препода¬вателей, которые потом эа чашкой кофе и трубкой
дебатирують самые разнообраэные вопросы поли¬тики, науки и жизни. -

Распорядок занятий строго регламентирован ло
часам. Рано начинается академическая жизнь, но
зато в 6 часов заканчиваются работы и лекции во
всех аудиториях и лабораториях, и студенческая

жизнь замирает: запирается даже калитка у уни¬верситетской решетки.
Среди студентов много женщин, и нельзя не

отметить, по крайней мере, по беглому внешнему
впечатлению, очень простого и епокойнаго, чисто

товарищескаго отношения между студентами и сту¬дентками. Нет и тени того недружелюбнаго отно-
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шения, которое так часто можно наблюдать в
Германии. To же надо скаэать и об отношении к
иностранцам, которых, впрочем, здесь немного.

Несмотря на строгий режим, эдесь нет, однако,

никакой канцелярской волокиты. Если вы хотите за¬ниматься по специальному вопросу, то, не требуя
никакого диплома, вас записьшают в качестве

„reseasch student"; в течение „term“, продолжающа¬гося 4 месяца, вы платите около 40 рублей и без
всяких формальностей тотчас приступаете кделу.

В жизни простого студента много условных внеш¬них форм, пережитков старых традиций. Но это
не стесняет студента, точно так же, как вообще
в английской жизни уживается. аеличайшая свобода

личности с чисто средне-вековыми формами и тра¬дициями. Чтобы наблюдать такой контраст в сту¬денческой жизни надо видеть здешний университет-

ский акт (degree day), когда провозглашают вновь

достигнутыя степени и приветствуют лиц их по¬лучивших.
Торжественная обстановка строгой актовой залы,

выдержанной в стиле капеллы с органом и
стрельчатыки расписными окнами. Под звуки органа

важно двигаются парами кандидаты в черных то¬гах, отороченных разноцветным шелком и опу¬шенных горностаем, в средневековых беретах
и шапочках, Еще более важно выступают за ними
профессора в ярких цветных шелковых тогах.

Потом несут какие-то золоченые жезлы и величе¬ственно шествует про-ректор *) в мантии и цепи.

Он занимает трон в середине эстрады, привет¬ствует собрание и произносит несколько высокопар¬ных слов; затем следуют приветствия некото¬рых профессоров и рукопожатия поочередно всем
кандидатам.

!) Ректором числится кто-кибудь из сильныя мира и
обынновенно не появляется.

Торжественно и театрально; а зале приподнятое
настроение, А на хорах университетская молодежь.

Она любит свой университет и своих профессо¬ров. Гордится ими, пожалуй, не менее, чем своим
фут-больным чемпионом. Любит своих товари¬щей, которых собралась приветствовать. Любит
самую эту церемонию и заранее с бою берет ме¬ста, но ведегь себя, как самая отчаянная галерка.
Каждое неудачное слово, каждый промах, несклад¬ное движение или просто неуклюжая манера или
фигура лица, выходящаго на эстраду, тотчас отме¬чается и подчеркивается градом громких шуток,
острот или метким звукоподражанием. Галерка

подсвистывает, улюлюкает и гогочет, как бла¬женной памяти бурса.
Невольно вспоминается Шекспировская шутка: гру¬боватая и тяжеловатая, большею частью чисто внеш-

няя и потому в сущности беэобидная и незлобливая.

Когда с невольной улыбкой наблюдаешь эту сту¬денческую галерку, из которой выходят Томсоны,
Рэтерфорды и Круксы, то вспоминается, что в
одной голове зародился тип Лира и Фальстафа,

что одна страна дала культуре Ньютона и фут¬бол и создала понятие „gentleman" и „hoolиgans".
Лаборатория Рэтерфорда помещается в отдель¬ном эдании внутри двора. Ни снаружи, ни внутри
она не отличается роскошью. Приборы—самые про¬стые. Многое приходится налаживать или мастерить
самому—в этом, конечно, большая польза. Все
дается работающим безплатно.

Единственное материальное богатство лаборатории—

это раствор полуграмма радиевой соли (для получе¬ния эманации) и значительный запас мезотория, ра¬диотория и актиния.
Занятия ведутся в двух направлениях: чисто¬научныя специальныя темы разрабатываются под
руководством самого Рэтерфорда, который прини¬мает в них самое деятельное, самое живое уча-
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стие. Приятно видеть, как он увлекается и ничего

не видит и не слышит кругом себя, когда погло¬• щен какой-нибудь научной мыслью или научной
беседой с учеником.
Кроме чисто-научных работ, в лаборатории

поставлены практическия занятия для изучения глав¬нейших методов и вопросов радиологии. Этот
практикум ведется под руководством энергичнаго,
неутомимаго Марсдена—ассистента Рэтерфорда.
Практикум эадуман и поставлен образцово.

Постепенно в течение 5—6 недель иэучаются: 1) ме¬толы радиологическиж иэмерений (электроскопы для
а, р и f лучей, эманационный электроскоп, электро¬метр, счет сцинтилляций на люминесцируюшем
экране), 2) свойства а, (и и f лучей (поглощение их
в веществе, пробег а частиц, вторичные лучи),

3) методы отделения радиоактивных веществ (элек¬трохимический метод, чисто-химические способы, ра¬циоактивная „отдача"), 4) характеристика отдельных
радиоактивных эпементов, их распада и ново¬образования. Эта последняя группа работ особенно
интересна. Много раз приходится, конечно, читать
о различных радиоактивных продуктах и о более
или менее мимолетном их существовании. Но надо

самому промерить и проделать опыты, чтобы полу¬чить реальное представление об эфемерных эле¬ментах: то, что иногда казалось чуть ли не науч¬ной мечтой, становится живым обраэом. Для при¬мера приведу получение Th D (тория D)—эфемернаго
элемента из третьей группы периодической системы

(дальнягородичаалюминия); это—последний радиоактив¬ный член в семье элементов ряда тория. Природа
не наделила его долговечностью; все его существо¬вание длится около десятка минут, но эа это время
его легко удается отделить и следить в электро¬скопе за его жиэнью и его смертью до последняго

вздоха последняго атома. Как легкая мечта заро¬ждается и исчеэает он на глазах наблюда¬теля. Нельзя не испытывать научнаго волнения от
красоты самого явления и красоты опыта. He менее,
впрочем, интересны и другие опыты изучения жизни
целаго ряда радиоактивных элементов иэ ряда
радия, тория и актиния—этого мира вечной смены и
вечных превращений. И чем особенно приходится
поражаться на каждом шагу—это простотой и
изяществом методов изследования и получения.

Как бы ни были увлекательны практическия эа¬нятия, но они являются, конечно, повторением из¬вестных фактов. Гораздо важнее научныя работы,
которыя ведутся специалистами и ассистентами Рэ¬терфорда под его личным руководством. Всего
специально работающих в лаборатории около 12 че¬ловек (из них 3 русских) и темы, большею
частью, очень интересны. Рэтерфорд в настоящее
время поглощен мыслями о внутреннем строении
атома и подходит к этому вопросу с раэных
торон. _ С era точки зрения атом представляет

из себя центральное ядро, состоящее из положи¬тельных и отрицательных зарядов или электро¬нов. Вокруг этого ядра в определенной плоскости,
наподобие колец Сатурна, расположены и движутся
отдельные отрицательные электроны (их вообще

говоря немного). Атомныя ядра раэличны у раэлич¬ных элементов. Ядро атома водорода состоит, ве¬роятно, из одного положительнаго электрона, и про¬стое соображениё приводит к выводу, что размер¬ность этого ядра, т.-е. вообще положительнаго элек¬трона, должна быть в тысячи раз меньше отрица¬тельнаго электрона.
Атом водорода, кроме ядра, должен эаключать

один огрицг^ельный электрон. Этот последний
настольхс илен от ядра, как спутники от

планеты, а потому раэмеры атома опять-таки в
тысячи раз больше, чем размеры отрицательнаго
электрона. Атом гелия в 4 раза тяжелее атома

водорода, он состоит из ядра, заключающаго, ве¬роятно, 4 положительных и 2 отрицательных элек¬трона, и из двух отдельных отрицательных
электронов - спутников. Атомы более тяжелых

элементов должны нести в себе еще более слож¬ныя ядра, состоящия из целой системы положи¬тельных и отрицательных электронов.
Такая „нуклеарная“ теория строения атомов вы¬лилась, как известно, под влиянием изследования
прохождения о частиц через атомы различных
веществ и их разсеяния при этом !). Интересно
было слышать от Рэтерфорда на одной из его
лекций о том, как впервые зародилась у него
мысль о существовании атомнаго ядра, когда он
наблюдал, что некоторыя a частицы вместо того,
чтобы пронизывать тонкий металлический листок,
возвращаются обратно. .Это поразило меня так же“,
говоригЬ Рэтерфорд, „как если бы, стреляя в
картонный кругь, я наблюдал бы, что некоторыя

пули отскакивают от него и возвращаются об¬ратно".
Нуклеарная теория строения атома неизбежно ве¬дет к представлению о том, что свойства атомов
должны зависеть, главным образом, от строения
внутренняго ядра и от числа электронов в нем.

Отсюда вытекают работы, инспирированныя Рэтер¬фордом над изменением спектра Х-лучей метал¬лов в зависимости от числа зарядов в ядре их
атомов (такова законченная уже работа Moseley);
сюда же относятся работы, касающияся сходства
химических признаков элементов при сходстве

внутренняго ядра—мысли, аналогичныя с ми^слями

Фаянса и Содди о положении радиоактивных эле¬ментов в периодической системе (этому вопросу
будет посвящена отдельная статья в одном из
ближайших номеров Природы).
В применении к радиоактивным процессам

нуклеарная теория приводит к выводу, что при

этого рода процессах нарушается целость внутрен¬няго ядра, при чем выбрасываются с громадной
скоростью отрицательные электроны, jи частицы, и
целыя сложныя системы, ядра атомов гелия — и

частицы. Почему же не выбрасываются отдельные

положительные электроны—ядра атомов водорода?

Вопрос этот служит исходной точкой еще не¬законченнаго изследования, обещающаго много инте¬реснаго.
Разработка этого вопроса натолкнула, между про¬чим, на интересныя наблюдения над столкновением
a частиц с более легкими атомами водорода.

При ударе тяжелаго ядра в более легкое, это по¬следнее должно отлететь с большею скоростью. то
же наблюдается при полете a частиц через веще¬ство, содержащее водород, напр., через пленку
параффина или череэ газообразный водород, атомы
котораго частью получаюг скорость в направлении
движения a частиц—если a частица ударила в самое

сердце водороднаго атома. Этот вопрос разрабо¬тан теоретически ассистентом Рэтерфорда Дарви¬ном—внуком знаменитаго биолога, и эксперимен¬тально изучен Марсденом.
Цикл интересных работ сделан другим асси¬стентом Рэтерфорда д’Андраде. Им измерены дли¬ны волн мягких и жестких f лучей радиоактив-

*) Раэсеяние и отражение a частиц возможно лишь при
столкновении с тяжелым внутренним ядром. Оно было

6ы немыслимо, если бы атом представлял из себя равно¬мерное распределение массы во всем обеме.
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ных веществ, что представляет громадный инте¬рес в связи с новейшими работами Брагга по
вопросу об отражении X лучей—работами, откры¬вающими не только природу этих таинственных
лучей, но позволяющими заглянуть в самые тайники

кристаллов и судить о расположении в них строй¬ных рядов атомов (ср. статьи проф. Вульфа в

Природе за прошлый год). В работе д’Андраде по¬ражает остроумие и простота примененных мето¬дов и приборов. He верится, что с такими про¬стыми средствами можно эаглянуть в самыя недра
вещества.

Вопросу о y и X лучах посвящено несколько

других еще незаконченных ^работ. В противо¬положность лучам обыкновеннаго света, которые
зарождаются во внешних кольцах электронов,

7 лучи, как и X лучи, воэникают, вероятно, в са¬мых глубоких кольцах вблизи атомнаго ядра.
Поэтому их поглощение в веществах, их длины

волн и другие признаки являются атомными свой¬ствами, независящими от характера соединения, от
строения молекулы. Это позволяет видеть в у и X

лучах одно из возможных средств изучить вну¬тренния области атома, и в этом—интерес их
иэследования.

Вот самый беглый очерк научной жиэни в ла¬боратории Рэтерфорда. Я не касаюсь, конечно, мно¬гих весьма интересных работ, имеющих эпизо¬дический характер. He касаюсь также тех манипу¬ляций, которыя здесь вошли в обиход. Таково,
напр., собирание эманации радия и продуктов ея даль¬нейшаго распада. Собирание производится в знаме¬нитыя „а rays tubes" (трубочки а лучей), при по¬мощи которых Рэтерфорд и Гейгер впервые до-

казали образование гелия из о частиц. Это—тон¬чайшия стеклянныя полыя нити, стенки которых
пропускают а лучи. Когда в них заключена эма¬нация радия, они светятся сами и заставляют экран
сернистаго цинка блестеть, как перо. жар-птицы
ярким, голубым сиянием неописуемой' красоты.

В лаборатории Рэтерфорда есть еще один хоро¬ший обычай, о котором я хочу упомянуть. He стану

говорить о „коллоквиумах**, на которых от вре¬мени до времени докладываются новыя работы со¬трудников Рэтерфорда или кого-нибудь из посторон¬них; такого рода коллоквиумы, обыкновенно, устраи¬ваются во всех крупных лабораториях. Но кроме
этого, ежедневно часа в 4*/2 вся лабораторная пуб¬лика собирается на чай (fиve o’clock tea) в специаль¬ную комнату; приходит обыкновенно и профессор.
Беседа вращается исключительно вокруг научных
вопросов, делятся свежими впечатлениями о своих
успехах и неудачах, никто не думает скрытничать
о своей работе и о ея результатах, советуются друг
с другом, обсуждают сообща. Приятно наблюдать,
как Рэтерфорд, чуть-чуть эаикаясь, ясно и точно
формулирует вопрос и умеет быстро разобраться

в чужой работе и наметить план дальнейших дей¬ствий. Я уверен, что в этой обстановке товари¬щеской научной беседы, полной взаимнаго доверия
и общаго интереса, нередко зарождались мысли, ко¬торыя послужили ядром позднейших работ.
В эаключение моего письма без преувелечения

можно снаэать, что когда живешь жизнью здешней
лаборатории, то почти каждый день несет с собою
новую и большую научную рацость.

Манчестер, 25 мая 1914 г. Проф. Нин. Шилов.

=□ □

БИБЛиОГРАФиЯ.

По Крыму. Сборник 1. Изд. Крымск. Общ. Есте¬ствоиспытателей. Симфероп. 1914. ии+64. Цена 40 к.
Молодое Крымское Общество Любителей Природы

с каждым годом все более и более развивает
свою научную и научно-популярную деятельность.

Записки Общества, носящия чисто научный харак¬тер, насчитываюгь уже 4 тома, а с настоящей
в сны приступлено к изданию популярнаго характе¬ра, которое должно освещать очередные вопросы в
области познания природы и в популярной форме

знакомить читателя с работами Общества, с но¬востями науки и т. д. Нужно сказать, что прекрасно
поставленная задача нашла вполне удачное выпол¬нение в первом сборнике, весьма разнообразном
по своему содержанию и хорошо иллюстрированном:

здесь читатель найдет весьма интересное описание

жилищ горных татар, геологический очерк окрест¬ностей г. феодосии, описание образования осадков со¬лей в самосадочных озерах и ряд мелких эа¬меток о сезде преподавателей физики и химии,
об обнаружении радиоактивных минералов и т. д.
Но что придает особенную ценность сборнику, это
та основная мысль, которая проходит через ряд

статей и заметок: „охраняйте природу!" После мно¬гих лет варварскаго отношения туристов к крым¬ским богатствам нельэя не приветствовать широкую
пропаганду этой идеи, как Крымским Обществом,
так и Горным Клубом, устройство защитнаго

степного участка около Симферополя, ходатайство
об охране лесов Яйлы и т. д.
Цену сборника надо считать не высокой.

<3 □ о А Е- феРсман.

Сборник инструкций и программ для уча¬стников экскурсий в Сибирь. Второе изд. об¬щества изучения Сибири. С.-Пб. 1914, стр. ХХии-|-320.
„Знание своей родины есть сила, без которой на¬родный труд не может быть успешным“—таковы
прекрасныя слова в эаголовке книги, обясняющия

цель этого сборника, и обединяющия 28 самостоя¬тельных программ и инструкций по отдельным

отраслям естественно-историческаго и статистико¬экономическаго изучения страны. Хотя эаглавие сбор¬ника заставляет думать, что сборник составлен
специально для экскурсий в Сибирь, однако, пода¬вляющее большинство инструкций и указаний носит
совершенно общий характер и может иметь значе¬ние полезнаго справочника для любого экскурсанта,

желающаго осмысленно и вдумчиво относиться к ка¬ждой мелочи или особенности природы и быта посе¬щаемаго им края: он найдет здесь краткия, но исчер¬пывающия инструкции для сбора геологическаго и мине¬ралогическаго материапа, превосходную программу для
почвенных изследований, наставления для сбора мле¬копитающих, птиц, их яиц, рыб, анфибий, pen-
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тилий, собирания коллекций по энтомологии, ботанике,
изучения семян, хлебов и т. д. Сверх того имеется
ряд статей и программ для изучения этнографии,

произведений народной словесности, условии земле¬пользования, организации местных музеев и т. д.
Правда, инструкции составлены не вполне однородно,
и индивидуальныя чертьг тех или иных авторов

неиэбежно отражаются на написанных ими страни¬цах, но это придает книге только иэвестныя до¬строинства, лишая ее сухости однообразнаго и одно¬тоннаго изложения.
Несомненно, что эта книга должна найти живой

отклик в русском любителе природы и можно
только пожелать, чтобы и другия области России,
связанныя единством своей природы, народности или

историческаго прошлаго (напр., Кавкаэ, Крым, Ма¬лороссия), заимствовали общий тип этого издания и
пришли бы в свою очередь на помощь экскурсантам,
жаждущим руководства и указаний. Несомненно, что

это единственный верный путь к знанию своей ро¬дины, к той силе, „без которой народный труд
не может быть успешным”. A. Е. Ферсман.

•а □ о

Р. Гольдшмидт, профес. Мюнх. ун. Основы уче¬ния о наследственностй, в двадцати лекциях для
ег.тественников, медиков и сельских хозяев, со

163 рисунками в тексте. Перевод с немецкаго

приват-доцента Император-скаго С.-Петербургскаго

университета П. Ю. Шмидта. С.-Петербург, изд. А. Ф.
Девриена. 1913 г. Цена 3 р. 50 к.

Еще сравнительно недавно учение о наследственно¬сти или представляло собрание мало связанных ме¬жду собою фактов или напоминало проиэведения
натурфилософов, где умозрение заменяло недоста¬ток опытных данных. Это время, естественно,
характеризуется отсутствием популярной литературы

по вопросам наследственности. И если за послед¬нее время, за какия-нибудь 5—6 лет, появляется
ряд компендиумов и более популярных трудов,

посвященных этим вопросам, то одно это указы¬вает, что в этой области биологии уже закончился
период застоя, что накопившийся фактический мате¬риал поддается систематизации и необходимой для

популярнаго изложения обработке. Книги Гольдшмид¬та, Геккера, Баура, Бэтсона, иоганзена, Пённета, Дан¬кастера, Кэстля, Корренса и др. достаточно ярко
характеризуют и последние успехи биологии в во¬просе о наследственности и оживившийся к этим
вопросам интерес.

Тем более своевременно появление в русском

переводе книги Гольдшмидта, которая в живой и

популярной форме широко охватывает все стороны

даннаго вопроса.

Учение Менделя, как основа современнаго учения

о наследственности, излагается автором и с фак¬тической ии с теоретической стороны полнее, чем
у Пённета и Данкастера (ранее переведенных на
русский язык). Это тем более уместно, что только
при этом условии усложнения теории, заслужившия ей
названия Неоменделизма, воспринимаются читателем
не догматически.

Автор по возможности держится обективнаго

метода изложения, но это нисколько не вредит цель¬ности и единству содержания его труда. Как на
яркий пример безпристрастия автора укажем на
иэложение им труднаго вопроса о менделистическом
толковании определения пола в потомстве и вопроса
о наследовании благоприобретенных особенностей.
Исходя из положения, что учение о наследственно-

сти должно основываться на разсмотрении особенно¬стей организма, подверженных индивидуальной из¬менчивости, автор знакомит читателя с> учением
об изменчивости. Биометрической школе, столь важ¬ной для современнаго учения о наследственности,
критике ея со стороны иоганэена, учению последняго

о „чистых линиях", вопросу о мутациях, об отно¬шении ламаркизма и дарвиниэма отведена почти по¬ловина книги. Таким образом, к вопросам о на¬следственности читатель приступает вполне подго¬товленным. Автор, по возможности, пользуется ма¬териалом, полученным из эксперимента, и лишь
вскользь касается работ, носящих „метафизиче¬ский“ характер; так, напр., он почти не касается
теории Семона, выраженной последним в его кни¬ге „Dиe Мпеше“...
В отличие от книги Баура, автор выдвигает

на первый план, по преимуществу, зоологический
материал.
Из книги Гольдшмидта читатель получает ясное

и вполне научное представление об одной из са¬мых интересных и спорных глав биологии. Рус¬ский перевод сделан вполне удовлетворительно.
Однако, внешность издания значительно уступает
оригиналу.

о □ о
Л. Кравец.

Проф. Г. Ф. Морозов. Биология наших лес¬ных пород. Изд. A. С. Панафидиной. Москва.
Ц. 40 коп.

Книгоиздательство A. С. Панафидиной издаегь под
общим заглавием „Библиотека натураписта" серию

научно-популярных статей русских ученых по во¬просам естествоэнания. Одна из книжек этой се¬рии—разсматриваемый нами труд проф. Г. Ф. Моро¬зова. В этом труде автор, с присущей ему увле¬кательностью и красотой изложения, выясняет био¬логическия свойства древесных пород, как лесо¬образователей. Исходя из основного положения, что
древесныя растения, произрастая совместно, вступа¬ют в тесное взаимодействие друг с другом и

с внешней средой, почему лес является социаль¬ным организмом, а не простым скоплением са¬мостоятельных особей, автор разсматривает отно¬шение древесных пород к свету, зольным веще¬ствам почвы, влаге, теплу, законы роста деревьев
в высоту и размножение их. Выясняя значение

этих факторов с биологической точки зрения, ав¬тор кладет их в основание своих обяснений
явлений лесообразования. „Та сумма свойств, кото¬рой наделена та или другая порода, не есть что-либо
случайное, какая-то смесь биологических особенно¬стей, а координированное или согласованное взаимное
сцепление отдельных биологических особенностей,

вырабатывавшихся веками при определенной внеш¬ней физико-географической обстановке и при неот¬емлемом участии социальных моментов борьбы эа
существование и естественнаго отбора",—такова ос¬новная точка зрения автора (стр. 60). В эависимо¬сти от развития тех или других биологических
свойств, древесныя породы раэчленяются на не¬сколько типов лесообразователей, напр., породы
пионеры и породы основныя. Первыя светолюбивы,
быстро растут, нечувствительны к заморозкам,
обильно и часто плодоносят, с легкими семенами,

с определенными чертами вегетативнаго размноже¬ния и т. д. (осина, береза, белая ольха и др.); вто¬рыя—с обратными свойствами (бук, ель, пихта,
липа и др.). Есть и двуликие янусы, могущие играть
и ту и другую роль (сосна).
В главе „Отношение древесных пород к золь-
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ным веществам почвы“ автор останавливается на

следующем важном свойстве лесной растительно¬сти. Древесныя породы не так требовательны к
составу почвы, как полевыя и луговыя растения,

извлекая иэ почвы зольных веществ в 1!/2—4

раза меньше, чем последния. Этот факт об¬ясняет существование, так называемых, .абсолют¬но-лесных“ земель, с которыми мирятся только
древесныя породы. Но лесная растительность не
только менее нуждается в зольных веществах,

но и более производительна, давая в три раза боль¬ше органической массы, чем полевыя и луговыя

растения. Эти свойства ставят лес на первое ме¬сто в числе собирателей солндчной энергии и источ¬ников органической жизни на нашей планете.
В последнем отделе автор излагает биологи¬ческия свойства наших лесных пород (сосна, ель,
другия хвойныя, дуб, осина, береза, ольха, липа,
ясень, клен, ильма, тополи, ивы, граб). Книжка
иллюстрирована, по цене—дешева (40 коп.—110 стр.);
по своему содержанию заслуживаегь интереса в

широком круге читателей. д н Сажин
•а □ с>

Н. П. Павлов. Геологич. очерк окр. Москвы.
2-ое издание Сыгина. 111 стр., 63 рис. 1914. Цена

50 коп.

Второе иэдание получившаго столь заслуженную
иэвестность пособия для геологических экскурсий

А. П. Павлова несколько дополиено и богато иллю¬стрировано прекрасно исполненными фотографиями.
Незаменимая книжка, приноровленная не столько
к начинающим студентам, сколько к ученикам
средней школы, для которых она может служить
прекрасным введением в геологию, и, потому,

нельэя не пожелать ей самаго широкаго распростра¬нения среди молодых любителей природы. Обраэныя
картины прошлых геологических судеб подмо¬сковнаго края захватывают своим иэложением, и,
перелистывая эти страницы, невольно хочется на¬деяться, что на фоне и канве этого геологическаго
очерка кто-либо сумеет изобразить и химическую
жизнь этого клочка центральной Роесии как в ея
настоящем, так и в ея прошлом, и этим даст
пособие и для минералогических экскурсий в бога-

том районе окр. Москвы. . А. Ффрснан.

Нниги, поступившия в редакцию.
Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart. С. Lиess

und Dr. H. Schneиderhohn. Apparate und Arbeиtsmetho¬den zur mиkroskopиschen Untersuchung krиstallиsиerter
Korper. 1914. Ladenpreиs: Geheftet M. 2.25(1 p. 15 k.),

Gedunden M. 3 (1 p. 65 k.);—Dиe иnsekten Mиttel¬europas. Herausgegeben von Prof. Dr. Chrиstoph.
Schroder. Hemenopteren, drиtter Teиl. Ladenpreиs:
Geheftet M. 7.20 (3 p. 60 k.), Gebunden M. 8 (4 руб.
40 коп.).

Енигоиздательсгто „Мир“, Москва. Итоги Науки,
под редакцией проф. М. М. Ковалевскаго, проф.

Н. Н. Ланге, Николая Морозова и проф. 0. М. Шим¬кевича. Выпуск XXVиии.
Полтавское об—во с. х. Б. А. Овсянников. Свод

работ четырех опытных полей Полтавской губ.
Полтава. 1914 г. Ц. 1 р.
A. Е. Ферсман. Химическая жизнь Крыма в ея

прошлом и настоящем. 1914 г. С.-Петербург.

Изд. и. А. Маевскаю; Москва, 1914 г. Флорентий¬ския чтения. Леонардо да Винчи. Перев. с итальян¬скаго. Ц. 4 р.
Н. А. Максимов. О вымерзании и холодостойкости

растений. С.-Пб. 1913 г.

С. Л. Запорожцев. Руководство по естествоведе¬нию.—С.-Пб. 1914 г. Ц. 1 р. 70 к.
Изд. Твер. Общ.-Пед. Еружка. Весенния наблюде¬ния природы. Тверь. 1914 г. Ц. 10 к.
Ешюизд. И. Д. Сытина. Москва 1914 r. Н. В.

Воронков. По пресным водам. (Руков. к экскур¬сиям). Ц. 50 к.; Н. И. Коротнев. Жуки. (Руков.
для экскурсий). Москва. 1914 г. Ц. 85 к.; С. И.
Огнев. Жизнь леса. (Пособ. для экскурсий). Ц. 75 к.;

Пр. А. П. Павлов. Геологический очерк окрестно¬стей Москвы. (Пособ. для экскурсий). Ц. 50 к.; А.
Винтергальтер. Практический курс природоведения.
Часть ии. Книга для преподавателя. Ц. 50 к.; Ю. К.
Лауберт. Фотографические рецепты и таблицы.
Ц. 1 руб.
Изд. и. А. Маеескаю. Москва. 1914 г. — Летучая

энциклопедия: Сера, Хлор, Ваго и Симпатико-тония,
Метод Abderhalden’a. Все книжки по 15 коп.

Комиссия no орианизацги домашняючт. Програм¬мы для самообразования. Науки математ. и физико¬химич. Ц. 50 к. Москва. 1914 г.
A. Е. Ферсман. Руководство к собиранию мине¬ралов.

Кавказский Отдел ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Общества обращается ко всем

лицам, предпринимающим какия-либо научныя изследования на Кавказе (по физической географии, геологии,
ботанике, эоологии, антропологии, этнографии, изучению хоэяйственнаго быта и проч.), с убедительнейшею
просьбою не отказать в доставлении Отделу хотя-бы самых кратких сведений о проиэведенных ими в

текущем году изследованиях, совершенных ими поеэдках, восхождениях и проч., а также о предполо¬женных ими на ближайшее будущее работах. Доставление этих сведений даст Отделу возможность
вести в своих „Иэвестиях” подробную хронику производимых на Кавкаэе научных изследований.
Адрес для сообщений: Кавказский Отдел ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Географическаго Обшества,

Тифлис. Правитель дел Отдела Гр. Чурсин.

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА".
Тжя.Т-ахЯ-Н,КУ1ПНЕРБВЬиК» Москва^

проф. Л. А. Тарасевич.
Редакторы: н к Кольцов.



■f НОВДЯ ИНТЕРЕСНДЯ КНИГА „МОРСКиЯ РЫБЫ“.
о жизпн НОРСКНХ РЫБ. Д*ра К. ФрелиЬэ.
С многочисленными рисунками, воспроизведен. с фотогр. живых рыб. Цена 50 к., в перепл. 90 к.

Kosmos, Gesellschaft der Naturfreunde, Franckh’sche Verlagshandlung, Stuttgart. »
- Получить можно черезь всякий немецкий книжный магазинь.

ПОЧЕМУ МЫ УМИРАЕМ.
Др. АлеЬсандр Лиишштц. Цюрих.

С многокисленными рисунками.
Цена без переплета 50 коп., в переплете 90 коп.

Сочинение, основанное на новейших изследованиях.

Получить можно во всех нем. книж. магаэинах.

Kosmos, Gresellscbaft d.er Haturfreunde, Stuttgart..
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Год издания А7/-Й.

Листон выходит еженедельно по пятницам. Размер каждаго номера и1/* листа.
Листок издается по следующей программе:

и. Офвциальваа часть. (и. Зенский отдл. иии. Научво-популврвыя статьн. иV. Популярвыв статьв. V. Статьн н
сообщевив обществеввой жвавв (русской, и иностранной.) Vи. Фельетовы. Vии. Кооперацив. Vиии. Городская жвввь.

иX. Веств вэ уеада. X. Вовросы в ответы. Хи. Обзор вечатв. Xии. Пвсьиа в редакцию. Xиии. Обввлевия.

ПОДПИСНАЯ ПЛЯТЯ (с пересылкоЙ): на 1 год 1 руб., на */2 года 50 к„ на 3 месяца 30 к. на 1 месяц 20 к.
Отдельный номер 5 коп.

Подписная плата принимается: в Редакции листка, у земских врачей (медицинских и ветеринарных)* агро-
номов и секретарей с.-х. обществ.

Редактор Предсгьдател Угьядной Зеиской Упоавы М. М. Савенко.
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Записки Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба н
ВЬ 1914: году

будут издаваться в 4-х книжках, от 2-х до 4-х печатных листов каждая, по следующей
программе:

и. Отдел неоффициальный. Статьи, оригинальныя и переводныя, по всем вопросам, касаю¬щимся альпинизма вообще и изследования и описания Кавказских и Крымских гор, в частности.
По мере надобности статьи будут иллюстрироваться рисунками, фотограф. чертежами и пр.

ии. Отдел официальный. Выдающияся события в жизни Клуба.
Подписная цена 2 руб. в год; с пересылкой 2 руб. 16 коп.; цена отдельной книжки 50 коии.

Примечание: Члены Клуба получают „Записки- безплатно.

q ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: 1)* в редакции „Записок", 2) в канцелярии Клуба: Одесса, АнчинниковскиЙ пер., 8. ^
0 Редактор £. С. Иловайская. 0
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К0ММИСС1Я П0 0РГАНИЗАЦиИ Д0МАШНЯГ0 ЧТЕНиЯ,
состояицая при учебном отделе О. P. Т. ЗН.

В главнейших столичных книжных магазинах и в конторе Комиссии по организации домашняго чтения.
(Москва, угол Большой и Нижней Кисловки. дом Аэанчевской. Телеф. 1-36-27,)

ПРОДЯЮТСЯ НИЖЕСЛДУЮЩиЕ ТРУДЫ ЭТОЙ ПОСЛ-БДНЕЙ:
и. Программы для самообраэования (ВС 4 ГОДА курса ВЫСШЕЙ школы) по наукам математическим и

фиэико-химическим. Изд. 1914 г. Ц. 50 коп. ии. Сборник переработанных н обновленных программ для само¬образования no наукам общественно юридическим (ВСЬ 4 ГОДА курса ВЫСШЕЙ школы). Изд. 1914 г. Ц. 50 к.
иии. Программы для эанятий по курсу вЫСШИХ учебных эаведений в течение ПЕРВАГО года. Зоология и

ботанииа. Логика. Психология. Древняя история. Греческая и римская литература. Цена 35 коп. иV. Программа для
занятий по курсу ВЫСШИХ учебных эаведений в течение ВТОРОГО года. Анатомия растений. Сравнительная
анатомия животныхь в связи с гистологией и эмбриологией. Психология и педагогика. Всеобщая история (средние
века). Русская история (древний период). Всеобщая литература (средневековая и эпохи Возрождения.) Русская
литература (народная слоаесность и до-петровская книжная литература). Цена 50 коп. V. Программы домашняго
чтения. Курс СРЕДНЯГО обраэования. Философия, математика, естествознание. Цена 30 коп.
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Содержание статей за 1913 г.
Проф. Jи. В. Писаржевский. Новыя данныя к вопросу о превращении элементов;—проф. Г. Линк.

Круговорот веществ в истории земли; — 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. Jи. J1. Иванов. На Новой Земле;—П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго

полуострова;—J1. Я. 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. Jи. 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. Я. Бельский. Столетие
рождения Д. Ливингстона;—астрон. К. J1. 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. Я. 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. Я. Михайлов. Поглощение света в космическом пространстве;—Я. Думанский. Коллоидальные растворы;—
Яртур Гамм. Наша атмосфера;—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. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—проф. Н. Я. Шилов. Современное положение
вопроса о превращении элементов;—проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские л>чи и кристаллы;—Я. Р. Кириллова.
Радиоактивность и возраст минералов;—и. Лукашевич. Циклы размывания;-проф. М. М. Новиков. Дарвиг.»
низм и неоламаркизм;—д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в распространении заразныхт>
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.—Я. Е. Фер¬сман. Явления диффузии в земной коре.—Проф. К. И. Котелов. Материализация 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.—С. 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;—и. 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. Тарэсевлч. 25-летний юбилей Парижс. Пастеровск. Института;—
Р. Марек. Человек и лес.

иСАОВиЯ ПОДПИСКИ: цена на го« (с доставк. и пересЬилк.)—5 руб.;
на иг г.—2 р. 50 к.; на шри месяца—1 р. 25 к.,

на 1 мс.— 50 коп.; за границу на год—7 руб.

Комплекты всех №№ за 1912 и 1913 гг. высыл. каждый по полун. 5 p.; вь роскошн. перепл.—6 р. 50 к.
Отдельная книжка с пересылкой—60 коп., наложенным платежом—80 коп.

V.
К СПииДииНиЮ Гг. ПОДЛИСЧИКОВ.

1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала, должны быт заявлены немедленно

no получении слгьдующаго очереднаго N°; в противном случаи контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную досгпавку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене 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 запросама необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а равно сообщат № бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной плагпы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ. .
' . . _ - -   Г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природаео всгьх книжных
магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по следующей ценеи на обложке:
4-я сшр.—100 p., иг сшр.— 60 p., и/4 стр.— 35 p.; 2-я и 3-я сгпр.— 75 p., Ч2 стр.— 40 p.,
V» сгпр,— 25 p., после текста: стр—60 p., и/2 сгпр,—35 p., и/, стр.— 20 р.
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С 1-го ЯНВДРЯ1914 г. подпискп на ежемес. журн. мЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ
БИБЛ!ОТЕКА-ПРИРОДА“ И „ОСНОВНЫЯ НДЧДЛА ЕСТЕСТВ03НАНиЯ“ прекращпется.
В 1914 г. серии книг под теми же навваниями будут выход. НЕПЕРиОДИЧЕСКИ.

Б 1913 году вышли следующия испиги:
я) вь серии ,,БИБЛиОТЕК А-ПРИРО ДА“ :

Проф. К. ГИЗЕНГНГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в
растительном царстве. С 30 рис. Перевод поя редакцией проф. В. Р. Заленсиаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп. о
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Зеил. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотен средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. 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 пееисл. и примечаниями Николая Морозова. ииена 70 к., с э перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.
Д-р Г. фсн БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакиией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККЯРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
Я. Я. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРННСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. *) Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. P. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МНРКВЯЛЬД. *) Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) вь серии ,,ОСИОВНЫЯ НАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“ :

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. Перев^д
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.
Учен. Комит. Мин- Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНЙ. Элементы и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., сь перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. зявед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯИНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа под ред. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича.
Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
Я. Я. Дешина. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЫ11Е. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. Я. Я. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представение о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 р-, с перес. 1 р. 20 к.

Полный комплект той или другой серии высыл. no получ. 4 р. 75 к,; наложен. плат.—на 10 к. дороже-
Подписчики журнала „Природа“ при выписке одновременно не менее двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той али другой
серии высылается подписчикам „Природы“ no получении 4 р.

При выписке книг или комплектов тех же серий в изящных тисненных
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС Издательство „Природа", Москва, Мясницкая, Гусятников пер., 11.

*) Книги, обозначенныя звездочкой, находятся в печати и вскоре выйдут с свет.

Тнп.Т-ваИ.Н.КУШНЕРЕВиК» Москва..


