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f Отражение рентгёновсних лучей кристаллами.
Проф. В. А. Плотникова (Киев).

и.

Несмотря на блестящие успехи кинети¬ческой теории в области газов, весьма
многие ученые до самаго последняго времени
считгши атомистическия построения только

рабочей гипотезой. Но открытие Перрена

заставило поверить в действительное суще¬ствование непрерывно движущихся молекул
и связанных в длинныя цепи атомов.

Как работа самого Перрена, так и после¬довавшие за ней многочисленные опыты

других изследователей с достаточной убе¬дительностыо доказывают, что безпоря¬дочное Броуново движение есть результат
ударов тех самых молекул, размеры и
число которых пыталась определить ранее
кинетическая теория газов; поэтому мы в

праве назвать наблюдаемое нами непосред¬ственно Броуново движение движением моле¬кулярным.
: Интересно, что признанию полноправнаго

существования молекул и атомов пред¬шествовапо открытие еще более мелких
составных частей материи — электронов,
из которых состоят и самые атомы. Эта
новрсть нисколько не обеэпокоила химиков,
так как индивидуальность химическаго

атома основана на незыблемых фактиче¬ских данных; но природа химическаго срод¬ства остается не выясненной и до настоя¬щаго времени, и в этой темной области
можно ожидать всяких неожиданностей.

He найдя решения при изучении сил вне

атомных, естественно искать разгадку вну¬три той сложной системы, какую предста¬вляет собою, по новейшим данным, хими¬ческий атом.
Первыя попытки обяснить природу хими¬ческих элементов при помощи электронной

теории не выходили за пределы математи¬ческих спекуляций. Так, например, Джо¬зеф Томсон показал, что при увеличении
числа электронов, входящих в состав

атома, периодически происходит перераспре¬деление в расположении электронов; после
перераспределения образуется новый ряд
атомов, уже отличающийся от прежняго.
В одном из рядов оказалось как раз
9 членов; а так как прибавлению одного

электрона соответствует возрастание валент¬ности на 1, то получается аналогия с
рядом периодической системы, в котором,

как известно, валентность меняется огь-

0 до 8. Но для других рядов модель Том¬сона дает самое разнообразное число чле¬нов, почему автор вполне благоразумно
считает такое совпадение совершенно слу¬чайным *). Ясно, что мы имеем здесь де¬ло только с математической спекуляцией,
которая делаеть честь гению Томсона, сме¬лаго пионера в новой, мапо доступной обла¬сти, но от действительности лежигь до¬вольно далеко.

Тем не менее находятся такие энтузиастыг
plus royalиstes que le roи, как, например,
Джонс, который в элементарном учебнике
излагает гипотезу Томсона в связи ст»

периодической системой элементов. На на¬учных же химических работах предложен¬ныя различными авторами модели атомов.
отразились весьма мгшо: гипотезы о струк¬туре атомов сводились к математическим.

построениям, большею частью весьма слож¬ным и основанным на целом ряде совер¬шенно произвольных допущений; недостава¬ло таких экспериментальных данных,
которыя могли бы установить тесное сопри¬косновение мезыблемых основ старой хи¬мии с явлениями электронов и различных..
новых лучей. Эти новые поразительные

факты бьили найдены, можно сказать, доволь¬но неожиданно в области рентгеновских.
лучей.

ии.

Двадцать лет тому назад немецкий фи¬зик Рентген открыл замечательные лу¬чи, которые он назвгл Х-лучами. Дей¬ствительно, новые лучи казались загадочны¬. ми не только потому, что они—в проти¬воположность обычному свету—проходили
через тела непрозрачныя, но и потому еще,
что они не преломлялись, не обнаруживали
интерференции в противоположность всем

известным лучам: световым, инфракрас¬ным, ультрафиолетовым, электрическим.
Некоторые ученые вскоре указали на

воэможность обяснить особенности Х-лучей
весьма малою длиною волны. Дело в том,

что тела, при помощи которых изследуют¬ся отражение, диффракция и другия свойства
1) „Thиs agreement wиth the results gиven by the

model atom иs, however, quиte accиdental". (The corpus¬
cular theory of matter, 118J
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лучей, состоят иэ молекул; пока длина

волны значительно превышает молекуляр¬ные размеры, изследуемыя явления сохраня¬ют в, общем одинаковый характер для
лучей самой различной длины волны; но

если длина волны—одного порядка с разме¬рами молекул, картина явления должна
резко измениться. Однако сам Рентген

полагал, что открытые им лучи вызыва¬ются продольными колебаниями эфира, в про¬тивоположность обычным поперечным ко¬лебаниям. Некоторые физики даже отрица¬ли новизну открытия Рентгена, обясняя
описанныя Рентгеном явления действием

катодных лучей. Весьма долго Рентгенов¬ские лучи считались потоком незаряжен¬ных частичек (эмисионная или корпуску¬лярная теория); Брагг (W. Н. Bragg) защи¬щал это q6bHCHeHиe до самаго последняго
времени, пока наблюдения над отражением
лучей от кристаллов не сделали его ярым
поборником общепринятой теперь теории.
Так как рентгеновские лучи испускаются

телом при падении на него катодных лу¬чей, то, с развитием электронной теории,

стали обяснять происхождение Х-лучей оста¬новкой у антикатода электронов, образую¬щих катодные лучи; изменение скорости
электрона производит одно из тех элек¬тромагнитных возмущений, которыя приво¬дят к образованию световых волн в
том случае, если они совершаются перио¬дически с определенным числом колеба¬ний в секунду. Чтобы обяснить отличие
Х-лучей от световых говорили, что при
падении катодных лучей на антикатод
происходят неправильныя пульсации эфира,
взрывныя волны.

Все эти, теперь уже имеющия только

историческое значение, гипотезы произво¬дят такое впечатление, как будто ученые
не решались говорить о действительно су¬ществующих молекулах. Для обычных
световых волн ряды молекул предста¬вляют сплошную поверхность; но для волн
одинаковой величины с молекулами грань

кристалла представляет молекулярную сет¬ку, за которой расположены другия подоб¬ныя же сетки; в аморфном теле лу¬чи с короткой длиной волны должны раз¬сеиваться, как обычный свет в тума¬не. Несмотря на всю простоту и ясность
этого обяснения, которое подтверждается и

опытами Бэркла (Barkla), обнаружившими по¬ляризацию Х-лучей,и успешным получением
гомогеннаго Рентгеновскаго света,— все та¬ки до самаго последняго времени различные
Х-лучи характеризовались шириной взрыв-

ных импульсов, а не длиною волны. Между

тем, как только удалось взглянуть на ве¬щество глазами убежденнаго атомиста, были
тотчас же получены ценные результаты, ко¬торые не только создали новую эру в области
иэследования Х-лучей, но, выражаясь словами
Брагга, привели к развитию новой науки.
Мюнхенскому физику Лауэ принадлежит

удивительная по своей простоте мысль вос¬пользоваться правильно расположенными ря¬дами молекул в кристаллах в каче¬стве диффракционной решетки для рентгенов¬скаго света. Обычный „видимый“ свет,
пройдя через кристалл, не дает соответ¬ствующих фигур, так как длина волиы
видимаго света слишком велика сравни»

тельно с размером молекул. В опыте

Лауэ и его сотрудников рентгеновские лучи

посылались на фотографическую пластин¬ку через кристалл, параллельно его оси

симметрии. Посленескольких часов экспо¬зиции на фотографической пластинке появи¬лись, кроме центральной точки, куда по¬падали лучи, перпендикулярные к пластин¬ке кристалла, еще целый ряд правильно
расположенных пятен. В зависимости от
характера симметрии получаются различныя

правильныя фигуры. Открытие Лауэ показа¬ло, что лучи Рентгеновские и световые оди¬наковы по природе; вместе с тем, рент¬генограммы кристаллов представляют не
только опытное доказательство существова¬ния кристаллографических решеток, но и
материал для решения вопроса о размеще¬нии атомов и молекул в кристаллах ‘).
Первая попытка в этом направлении
была сделана самим Лауэ, но его способ
расчета представляется довольно сложным

и не приводит к ясным и определен¬ным результатам. Новый шаг вперед
был сделан вскоре после открытия Лауэ
английским физиком У. Л. Браггом (W.

L. Bragg), которому принадлежит замеча¬тельное упрощение метода, давшее возмож¬ность получить ценные результаты как
для характеристики Х-лучей, так и для ре¬шения вопроса о строении кристалла.

Вместо того, чтобы пропускать Х-лучи
через кристалл, как это делал Лауэ,
Брагг отражал лучи от поверхности
кристалла. Термин „отражение" имеет для
Х-лучей совершенно иное значение, чем для
лучей световых. Разсматривая отражение
света, мы говорим об отражающей поверх-

>) См. „Природа4, статьи: Вульфа за 1913 г, Федо¬рова эа 1915 г., стр. 339| а также предшеств. №
(июль-август 1916) стр. 779 и 887.
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tиocfM; но лучи, дпина . волны которых

одного порядка с размером молекулы,

будут относиться к стройным рядам

образующих поверхность кристалла атомов

так же, как звуковыя волны относятся к

симметричпо расположенным рядам ко¬льев. Одна палка не отражает звука, но
частокол при подходящих условиях мо¬жеть дать хорошее эхо, лишь бы только
колья не слишком далеко отстояли друг

от друга. При таком отражении звук

ослабевает, так как часть волн про¬ходит между кольями. Представим себе,
что эа первым рядом кольев находится

второй, который также производит отраже¬ение; к наблюдателю в этом случае дви¬гаются две волны, одна за другою: если вто¬рая волна достигнет уха наблюдателя в
то время, когда первая соЕершит полное

•чйсло колебаиий, произойдет усиление зву¬ка; при разнице же фаз на полволны произой¬дет интерференция. Разница между путями,
пробегаемыми 1-ой и 2-ой волной, зависит
от разстояния рядов и от направления
волны. С весьма высокими звуками опыт
можно произвести в аудитории, изследуя

отраженныя волны при помощи чувствитель¬наго пламени; чтобы в данном направлении
происходило усиление звука, надо строго точ¬но подобрать подходящее разстояние между
отражающими рядами. Подобное же явление

происходит при отражении Х-лучей кри¬сталлом. Встречая ряды атомов, Х-лучи
отражаются; максимум интенсивности отра¬женных лучей будет наблюдаться в том
направлении, которое удовлетворяет условию

). — 2d sиn

где X длина волны, d разстояние между ря¬дами, ф угол между лучом и „отража¬ющей“ поверхностыо').
- Если кристалл повернуть на некоторый
угол, произойдет ослабление или даже почти
исчезновение отраженнаго рентгеновскаго

света; вращая кристалл далее, можно до¬стигнуть 2-го максимума, или максимума 2-го
порядка, при некотором новом, вполне

бпределенном угле ф2, удовлетворяющем
Условию 2. = 2d sиn

длямаксимумаЗ-гопорядкаусловиевыражается

уравнениет, 3)=2(Jsиn0>
п\ = 2d sиn Оп.

Так как это своеобразное отражение
производится на самом деле не поверхно-

*) Угол ф есть дополнительный к углу падения.

стью кристалла, а кристаллографическою
гранью, на которой находятся симметрично

расположенные атомы, то поверхность из¬следуемаго кристалла может быть даже не
полирована, шероховатая.

Отраженный пучок лучей Брагг пропу¬скал в особую камеру, где под влиянием
Х-лучей происходила ионизация газа; откло¬нение электрометра измеряло интенсивность

отраженных лучей. Мозелей (Moseley) поль¬зовался фотографическим методом, пропу¬ская на поверхность кристалла расходящий¬ся пучок лучей и помещая на пути отра¬женнаго пучка фотографическую пластинку;
при этом способе максимумы наблюдаются
непосредственно в виде тонких линий.

Обяснение, в котором атомы сравни¬ваются с кольями, по своей грубо наивной
простоте напоминает спекуляциц прошлаго
пзриода атомистики; но между прежним и

настоящим положением вопроса есть суще¬ственное различие: на ряду с воображаемой

картиной стройных рядов атомов и моле¬кул мы имеем здесь самое обычное, весь¬ма точное физическое измерение: отсчеть
углов Gj, Gj, Gs  при которых наблюда-

ется отклонение гальванометра или появле¬ние линии на фотографической пластинке.
В уравнениях:

), = 2d sиn Gt,
2Х = 2d sиn ф2...,

величины 6j, G2... наблюдаются непосред¬ственно из опыта. Допустим, что разсто¬яние между рядами d и длина волн X нам
неизвестны; тем не менее, деля верхнее ра¬венство на нижнее, мы получим результат:

1:2: 3... = sиn : sиn ф2 : sиn ф3...,

поддающийся опытной поверке. Итак, с
одной стороны,—картина, не так давно

относившаяся к области фантазии; с дру¬гой стороны—отсчет на гониометре. Для
каменной соли найдено:

Gj = 11°.55; ф2 = 23°.65; ф* = 36.*65.
Синусы этих углов соответственно равны:

0.200; 0.401; 0,597,

т.-е. относятся как 1:2:3.
Трудно было ожидать лучшаго согласования!

Углубимся же еще далее в нарисованную

нами картину атомных рядов. Кристалло¬графы уже давно представляли кристалл
в виде „пространственной решетки". Пред¬ставим себе, что кристалл правильной
системы состоит из кубиков, в углах
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которых размещены атомы или мопекулы;

какия плоскости может встретить луч в

таком кристалле? Наиболее простая по¬верхность кристалла представляется гранью

куба; попадая на эту поверхность, лучи встре¬чаюгь правильную решетку, за которою сле¬дует целый ряд совершенно таких же
решеток на одинаковом разстоянии другь

от друга; разстояние между решетками рав¬но ребру dx элементарнаго кубика. Но если
мы пересечем кубики диагональными плос¬костями BFE—С(рис. 1), которыя обознача-

ются в кристалло¬графии (011), мы так¬же получим равно

отстоящия совершен¬но одинаковыя ре¬шетки, только раз¬стояние между ними
будет уже рав^

няться не ребру ку¬ба, а перпендикуляру

ОР (рис. 1), Qfиy¬щенному из угла на диагональ ВС. Нако¬нец, третья система решеток образуется
плоскостями, проходящими через 3 верши¬ны A, В и С; обозначим раэстояние между
одинаковыми решетками в последней си¬стеме через ds. Простое геометрическое
вычисление показывает, что

d\ ' ^ = 1 : ^ : ^
Для других типов структуры получаются
другия отношения.

Таким образом, в кристалле, соста¬вленном из элементарных кубиков, мы
имеем как бы три системы сеток (или
решеток), из которых каждая будет
давать максимумы „отраженнаго“ света при
условии

nX = 2d sиn ф,

но значения d будут различны для трех
различных поверхностей кристалла. Для
каждой поверхности получаются максимумы
1-го, 2-го и т. д. порядка при углах, синусы

которых относятся, как 1:2: 3..., в пол¬ном согласии с теорией. Обозначим через
6', ф" и ф"' углы, при которых получаются

максимумы 1-го порядка для трех описан¬ных выше кристаллографических поверх¬ностей. Тогда для каждой отдельной поверх¬ности должно существовать соотношение:
X = 2c?t sиn ф';
X = 2d2 sиn G";
l = 2d3 sиnO'".

Отсюда легко выразить отношение между
dv d3 и d3 через синусы углов:

1 1 L
d^ d3 = sиn 6' : sиn ф" : sиn

Величины dx, d2 и da мы не можем из¬мерить непосредственно; но отношение ме¬жду ними легко определить простым геоме¬трическим построением, если только пра¬вильна нарисованная нами картина элемен¬тарных кубиков, в углах которых раз¬мещены атомы; как уже было указано,
отношение это выражается следующим об¬разом:

d\:d%:dt=1:V2:V*- .
При работе с кристаллами хлористаго

калия для трех различных поверхностей
максимумы 1-го порядка обнаружены при
углах: 5.22°, 7.30®, 9.05°. Синусы этих
углов соответственно равны: 0.0910,0.1272,
0.1570. Отношение синусов:

1 : 1.40 : 1.74 = 1:1/2: ]/3-
Получились как раз те цифры каких

следовало ожидать, если в углах элемен¬тарных кубиков размещены частички ве¬щества, действующия на Х-лучи совершенно
одинаково.

При изследовании каменной соли максиму¬мы перваго порядка для трех различных
кристаллографических плоскостей получены
при следующих углах: 11.4е, 16.0е,
9.8°. Отношение синусов равняется здесь

1 : |/2 : Легко доказать что как раз
такое отношение должно получиться для так
называемаго додекаэдрическаго расположения,

когда частички вещества находятся не толь¬ко по углам кубика, но и в центре каждой
его грани.

Таким образом, кривыя, полученньия
элеистрометрическим или фотографическим
методом, дают возможность обнаружить
структуру кристалла, несмотря на to, чтр

в основное уравнение, выражающее усло¬вие максимума:
X = 2d sиn ф,

входят 2 неизвестныя величины: X и d.
Очевидно, что вопросы о длине X волны

Х-лучей и о разстоянии d между кристаллами
при таком положении дела остаются не

решенными. Сотрудник Лауэ Фридрих на

докладе, прочитанном на 45 сезде немец¬ких естествоиспытателей и врачей, выска¬зывает даже пессимистическое мнение, что
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изслейованием действия рентгеновеких лу¬чей на криеталл нельзя получить ответа
на эти вопросы.

Нр наука уже нередко бывала в таких
критических положениях и выходила из
них с триумфом при помощи смелой
гипотезы, опирающейся на ряд фактов.

Вопрос о разстоянии d связан с вопро¬сом о том, из чего состоят частички
вещества, правильно чередующияся друг с

другом в кристалле. Вес отдельных

молекул и атомов нам известен благо¬даря блестящим успехам кинетической
теории, давшей возможность определить чис¬ло молекул в единице обема. Обозначим
число молекул NaCl вт* одном элемен¬тарном кубике через х, вес молекулы
через т и плотность каменной соли через

р, тогда pcTs = х. т;
ds означает здесь обем кубика, ребро
котораго равняется d.
Так как плотность каменной соли р

известна, то из этого уравнения можно

было бы огиределить d, если бы было изве¬стно, сколько молекул х приходится на
один элементарный кубик. Представим
се.бе, что в каждом углу кубика находится
по одной молекуле; тогда на каждом кубике,
если его разсматривать в отдельности,

находится 8 молекул; но если много куби¬ков сложены правильно вместе, то в
каждом углу сходятся 8 кубиков, следо¬вательно, каждая молекула принадлежит
сраэу 8 кубикам, а на долю каждаго кубика

1
приходится только угловои молекулы; да-

8

лее, так как всех углов 8, то, значит,
при таком расположении на каждый кубик
в среднем приходится 1 молекула. Зная
же число молекул в кубике, мы могли

бы из приведеннаго выше уравнения опре¬делить разстояние d, а затем и длину волны
Х-лучей из уравн. X = 2d sиn ф.
■ Но предположение о том, что в каждом

углу кубика находится по одной молекуле
NaCl, приведено нами исключительно в
виде' примера, как производить подсчет.
На самом же деле до самаго последняго

времени оставалось совершенно не выяснен¬ным, находятся ли в углах кубиков

отдеЯьные атомы или целыя группы моле¬кул. Геометрическая кристаллография оста¬вляла этот вопрос без ответа, так как
дЛя симметрии важно только правильное че¬редование одинаковых частичек вещества;
в Других областях научнаго изследова¬ния по этому поводу было сделано несколько

мало обоснованых и противоречаицих
друг другу предположений.
В области Х-лучей мы в первый раз

находим благоприятную почву для разработ¬ки гипотезы о расположении атомов в
кристаллах.

Разсматривай кривыя, на которых по

ординатам отложены интенсивности рент¬геновскаго излучения.а по абсциссам углы*
легко эаметить, что для хлористаго калия

1-й максимум сильнее 2-го, 2-й сильнее

3-го и т. д. Убывание интенсивности с вoзpa^

станием порядка максимума наблюдается

для всех 3 различных кристаллографиче¬ских поверхностей. Такое же убывание на¬блюдается и для кристалла каменной соли,
если лучи отражаются от плоскостей, обозна¬чаемых в кристаллографии значками (100)
и (110). Но для плоскости (111) получается
совершенно иная картина; за 1-ым слабым
максимумом следуеть 2-й сильный, затем
3-й, весьма слабый и довольно значительный
4-й. Почему происходит такое чередование

инТенсивностей из 6 изследованных слу¬чаев только в одном, и притом только
для определенной поверхности NaCl, тогда

как КСи этой особенности не обнаружи¬вает? Если правильно размещенныя частич¬ки вещества представляют собою молекулы
или группы молекул, явление остается ма¬ло понятным. Но если кристалл состоит
из правильно размещенных отдельных

атомов,—сразу бросается в глаза разли¬чие между КСи и NaCl: атомные веса KvtCl
мало отличаются другь от друга, тогда как
Na значительно легче Cl. He влияет ли

величина атомнаго веса на интенсивность

отраженнаго луча? Бэркла (еще раньше) на¬шёл, что для атомов с малым атомным
весом разсеяние энергии пропорционально

их весу. Если энергия отраженных Х-лу¬чей возрастает с атомным весом, то
К и Си должны отражать почти одинаково,

a Na и Cl—различно. Ряд других дан¬ных также говорит за то, что амплитуда
отраженнаго луча пропорциональна атом¬ному весу.
Раэсмотрим теперь систему кубиков,

по углам которых разставлены по очере¬ди атомы Na и Си, иначе говоря, примем

простейшее допущение, что правильно рас¬положенные частички вещества предста¬вляют собою отдельные атомы; история хи¬мии знает немало случаев, когда выбор
простейшей гипотезы приводил к плодо¬творным результатам; так, например,
Авогадро этим способом нашел свое
замечательное обобщение.
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При сделанном допущении йов&рхность
кристалла.ограниченная гранями куба(рис.2),

будет содержать ряды чередующихся ато¬мов Na и Си, изображенных на черт.
черными и белыми кружками. Переходя от
одной сетки к следующей, находящейся
на разстоянии d, мы. получим совершенно

тождественную картину. Очевидно, отража¬тельная способность таких сеток одина¬кова, но чем глубже лежит отражающая
-сетка (или решетка), тем большая часть
Х-лучей поглотится при отражении; этим и

обясняется наблюдаемое на большинстве
кривых убывание силы максимумов с
возрастанием их порядка. To же самое
найдем и для граней (110) (EeFMCcDL).
Ho совершенно иная картина получается для
грани (111) (DLEFB, рис. 2-й). Здесь в
одной решетке находятся только атомы Na,
в следующей—только атомы Си и т. д.
В уравнении , „, . л/. - 2d sиn ф

d означаегь разстояние между совершенно

одинаковыми плоскостями; такими плоско¬стями для граней (111) будуть плоскости,
содержащия или одни атомы Na или одни

атомы С1\ разстояние же of, между плоско¬стью с атомами Си и ближайшей плоско¬стью с атомами Na будет вдвое меньше:
я d ~ 2 '

Допустим, что лучи отраэились от на¬триевых решеток под таким углом,
что при отсутствии атомов Си получился
бы 1-й максимум. Но решетка с атомами
хлора находится как раз посредине Me¬
atfly натриевыми решетками; если разстояние

sиn ф равняется длине волны, вследствие
чего и должно было произойти усиление
отраженнаго натриевыми решетками света,

то для решеток натриевой и хлорной со¬«зтветствующее разстояние 2дл sиn ф будет

вдвое меньше, т.-е. составнт половину вол¬ны, вследствие чего произойдет интерфе¬ренция. Решетки с атомами хлора, нахо¬дясь, так сказать, на полдороге, ослабля¬ют 1-й максимум. Со вторым максиму¬мом, который наблюдается при возрастании
угла до 02, этого уже не случится, так

как разстояние 2d sиn ф2 равняется удвоен¬ной длине волны, половина его будет рав¬на целой длине волны, все лучи будут вь
одной и той же фазе, проиэойдет усиление
света. Отсюда ясно, что для поверхноети

(111) должно получиться ослабление нечет¬ных максимумов, что и наблюдается в
действительности для кристаллов хлори¬стаго натрия. Для хлористаго калия такого
чередования интенсивности максимумов не
наблюдается, так как вследствие близости
атомных весов К и Си все плоскости

отражают Х лучи одинаково »ли почти
одинаково.

Таким образом, обясняется аномаль¬ный вид одной из 6 кривых, получен¬ных для NaCl и КСи.
Добившись этого блестящаго результата,

Браггь решился применить свою гипотезу

и к решению кардинальнаго вопроса о раз¬стоянии между атомами. Если в углу ка¬ждаго элементарнаго кубика находится по
атому, то, на основании приведеннаго выше
расчета, на каждый кубик в среднем

1
приходится 1 атом, или — молекулы, если

последняя состоит из 2 атомов, подобно

КСи и NaCl. Обем элементарнаго кубика

равен d3, вес же его для NaCl равняет¬ся 2.17rf3^ так как удельный вес ка¬менной соли равен 2.17. С другой сто¬роны, вес молекулы равен весу одного
атома водорода 1.64 ^ Ю'24 гр., умножен¬ному на молекулярный вес, Для NaCl молеку¬лярный вес равен 58.5, следовательно, no-

58.5 _24
ловина молекулы весит - ■ 1.64 X Ю ;

приравнивая вес полмолекулы весу элемен¬тарнаго кубика, получаем, наконец, урав¬нение
2.17 d3= 528-5. 1.64X Ю-24,

которое дает возможность определить d.
Для NaCl разстояние между атомами оказы-
вается равным d = 2.8 X Ю-8 сант. Иэ
уравнения же _ 7 . л

>. = 2d sиn ф,

вычисляем длину волны:

). = 0,576 Х10^8 снт-
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Так определил Брагг длину волны
рентгеновскаго света,—величину, которая

упорно ускользала от точнаго измерения! Но

в основе вычисления лежит гипотеза, что

в каждом углу элементарнаго кубика на¬ходится по одному атому; если в каждом
углу находится по нескольку атомов, резуль¬тат получится совершенно иной. Браггь

изследовал действие одинаковаго рентгенов¬скаго света на различные кристаллы правиль¬ной системы: KCl, NaCl, ZnS; при вычисле¬нии длины волны по изложенному способу
получается всегда одна и та же величина.

Н"а основании измерений углов мы не мо¬жем наверное сказать, сколько именно ато¬мов находится в элементарном кубике,
но вследствие постоянства вычисленной дли¬ны волны мы можем наверное утверждать,
что во всех изследованных веществах

на кубик приходится число атомов оди¬наковое, и проще всего принять это число

равным 1, что находится в полном со¬гласии с только что разсмотренными особен¬ностями в распределении интенсивности
максимумов.

Если же известна длина волны X, являет¬ся возможность по найденным из опы¬та углам вычислить разстояние d для ка¬ких угодно кристаллов, а сравнивая интен¬сивность максимумов, можно составить за¬ключение о распределении атомов в кри¬сталлографической решетке. Таким обра¬зом, открывается новая область изследова¬ния, которую можно назвать новой главой сте¬реохимии, так как речь идет о распре¬делении атомов в пространстве. Брагг
уже получил интересные результаты для
целаго ряда веществ; не останавливаясь

на сложных геометрических построениях,
необходимых для кристаллографическаго

анализа полученных результатов, скажем

только несколько слов о веществе, особен¬но интересном для стереохимии,— углеро¬де. При отражении от поверхности алмаза
(111) здесь совершенно исчезает макси¬мум 2-го порядка, тогда как 1-й, 3-й, 4-й,
5-й видны вполне отчетливо. Такое исчез¬новение 2-го максимума возможно только
при определенном распределении атомов

углерода, именно, если атомы расположены

по углам тетраэдров, т.-е. получается как

раз та модель, которая уже давно приня¬та в стереохимии; если мы опять вычис¬лим длину волны, принимая во внимание
число атомов, которое приходится на один

элементарный кубик при найденном до¬вольно сложном построении,—получим то
же самое число, как и для KCl, NaCl,

KBr, ZnS. Этот поразительный резуль¬тат, подтверждая гипотезу Брагга, показы¬вает также, что стереохимическия построе¬ния старой химии весьма близки к действи¬тельному распределению атомов в про¬странстве.
иии.

По измерениям Брагга, произведенным
для разнообразных веществ, длина волны
рентгеновскаго света получается всегда одна.

и та же. Между тем не так давно поток

рентгеновскаго света представлялся собра¬нием безпорядочных и самых разнообраз¬ных импульсов. Мнение это не было лег¬комысленным: оно основано не эксперимен¬тальных данных, которыя самым про¬стым способом получали тысячи раз все,.
кто работал с рентгеновскими трубками.
Дело в том, что лучи бывают жесткие,
трудно пропускаемые телами, и мягкие, весьма

легко пропускаемые; этому различию в свой¬ствах соответствует и различная длина

волны. Чем сильнее разрежение, чем вы¬ше вольтаж, тем жестче лучи. Лучи, воз¬никающие при работе с обычной рентгенов¬ской трубкой, обладают самою разнообраз¬ною поглощаемостью и, следовательно, раз¬личною длиною волны. Этот вывод, конеч¬но, остается в прежней силе. Но уже дав¬но делались попытки получить однородный
рентгеновский свет; положительных ре¬зультатов в этой области удалось добить¬ся благодаря одному замечательному явле¬нию, напоминающему несколько флуоресцен¬цию.
Все тела при действии Х-лучей испуска¬ют так называемые вторичные разсеянные

Х-лучи, по жесткости весьма мало отлича¬щиеся от вызвавших их появление пер¬вичных лучей; но, как покаэали в пер¬вый раз Бэркла и Саялер, многие ме¬таллы при действии Х-лучей достаточной'
жесткости испускают вторичные Х-лучй
уже определеннной длины волны, величина

котррой составляет константу для даннаго¬металла, является для него харрктерной,.

почему и лучи такие называются характери¬стичными или монохроматическими. Вызы¬вающие излучение первичные лучи должны
быть более жесткими, чем испускаемые
металлом характеристичные. Позднейшия

изследования показали, что характеристич¬ные лучи могут быт получены и непосред¬ственно от антикатода рентгеновской труб¬ки при действии на него катодных лучен
достаточной скорости. При изменении усло¬вий характеристичные лучи получаются в.
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большём или меньшем количестве; они

могугь и совсем исчезнуть, но пока они

образуются, длина волны их остается одна

и та же. После того, как были выработа¬ны методы выделения характеристичных
лучей в чистом виде, изследование рент¬геновскаго света вступило в новую фазу.
Более точныя изследования показали, что

химические элементы характеризуются дву¬мя главными группами характеристичных
лучей, которые были названы К и L.

Само собой понятно, что пока Х-лучи разла¬гались только ио степени их поглощаемо¬сти, не могло быть и речи о точном изследо¬вании рентгеновских спектров; определение
длины волн оказалось возможным исклю¬Чительно благодаря изследованию отражен¬наго кристаллами однороднаго рентгенов¬скаго света; так, например, большинство
приведенных выше чисел было получено
с характеристичными лучами родия.

В условии максимума

Я= 2 d sиn ф

мы считали в предыдущем изложении
X постоянной; ясно, что все разобранные
выше выводы можно было сделать только
при работе с однородными Х-лучами. Из
формулы видно, что когда на один и тот
же кристалл будут падать несколько
лучей с различной длиной волны (X,, Х2),
то будет наблюдаться не один максимум,

как мы говорили раньше, а несколько макси¬мумов цри различных углах ф; каждой
длине волны будет соответствовать свой
максимум.

Если для даннаго кристалла известно

разстояние d между пространственными ре¬шетками, мы можем устроить при помощи
эгого кристалла спектрометр для Х-лучей.
Так, например, для характеристичных

лучей платины при отражении от кристал¬ла капеннои соли получается на кривой
(рис. 3) три максимума различной высоты,

ко.торые при изменении угла ф с.-:ова повто¬ряются, образуя максимумы 2-го порядка и

сохраняя одно и то же положение относи¬тельно друг друга. Так как все три ма¬ксимума характеризуются определенными зна¬чениями X, то для каждаго из них в
отдельности справедливы все приведенныя
выше соотношения: кратность синусов для

максикумов различных порядков, опре¬деленпое отношение синусов при отраже¬нии ог различных поверхностей и т. д.
Если справедливы все эти разсуждения, то
какой бы кристалл мы ни брали, всегда
при отражении характеристичных лучей

ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ 1916 Г.

платины должны появляться 3 максимума,

из которых 1-й и 3-й значительно мень¬ше 2-го, 1-й несколько меньше 3-го. И
действительно, для пирита, желеэисто-сине¬родистаго калия, плавиковаго шпата и друг.

кристаллов при действии платиновых лу¬чей всегда наблюдается чередование макси¬мумов одной и той же относительной ве¬личины; меняется только масштаб карти¬ны благодаря различным значениям d для
различных кристаллов.

Особенно ценные результаты в области

изследования рентгеновских спектров по¬лучил Мозелей фотографическим методом.
При пропускании отраженных кристаллом

Х-лучей на фотографическую пластинку по¬лучаются линии, соответствующия лучам
определенной длины волны; такая установ¬ка совершенно аналогична обыкновенному
спектрографу.

Итак, изследование микроструктуры кри¬сталлов, расширение стереохимии и новые
лучи, с длиною волны в 1000 раз короче

крайних ультрафиолетовых,—вот блестя¬щие результаты, полученные в новой обла¬сти изследования. Открывшияся перспективы
оказались столь заманчивы, что целый ряд
ученых посвятили свои силы работе с
Х-лучами. Здесь представилась возможность
глубже проникнуть не только в природу

электромагнитных колебаний, но и в при¬роду химическаго атома. Тесная связь Х-лу¬чей с атомами обнаруживается уже при
возникновении волн рентиеновскаго света:

оне образуются при столкновении быстро
мчащихся электронов с атомами тел.

Связь эта подтверждается опытами над

поглощением Х-лучей: для даннаго тела

коэффициент поглощения зависит только

от природы атомов, из которых соста¬влено тело; так, например, для хлористаго
натрия коэффициент может быть вычис¬лен по коэффициентам для натрия и хлора.
Природа соединения, молекулярный состав

63
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и даже температура не оказывает здесь

•совершенно никакого влияния. Но если рент¬геновский свет вообще тесно связан с
процессами, происходящими в атоме, то

особенно резко должна обнаружиться эта
связь для характеристичных колебаний. При
■столкновениях электронов с различными

атомами, вообще, возникаиот самыя разно¬образныя рентгеновския волны; при некото¬рыхе же условиях образуются волны строго
определеннаго периода, характеризующаго

данный атом. Когда исчезают благоприят¬ныя условия, прекращается и характеристич¬ное лучеиспускание; но на новыя условия
отзывается другой атом, для котораго эти

условия оказываются подходящиМи. Выхо¬дит, что в каждом атоме скрывается

источник своеобразных колебаний, кото¬рыя можно вызвать соответствующимй уда¬рами электронов. Таким образом откры¬вается путь к разяснению структуры атома.
■Однако, если мы отложим по оси ординат

атомные веса, a no оси абсцисс числа колб¬'баний, получится линия, безпорядочно отсту¬пающая от прямой то в одну, то в дру¬гую сторону; иначе говоря, зависимость ме¬жду атомным весом и числом колебаний
носит лишь приблизительный характер.

Поразительный результат получится, если
вместо атомных весов поставить номера

элементов, т.-е. числа, показывающия поря¬док элементов по атомному весу. Пер¬вым номером будет Н, 2-м—He, 3—
иЛ... и т. д. Откладывая по ординатам но¬мера элементов, a no абсциссам корень
квадратный из числа колебаний, получим

прямую линию ‘). Это значит, что с перехо¬дом от даннаго номера к следующему
квадратный корень из числа колебаний воз¬растает всегда на одну и ту же величину.
Таким образом, для характеристики эле¬мента мы пользуемся здесь его номером,
тогда как основная мысль периодической
системы элементов состоит в том, что

все свойства элементов являются периоди¬ческой функцией атомнаго веса. Понятие о
номере на первый раз кажется чисто фор¬мальным, но нетрудно показать, что это
понятие играло некоторую роль уже при са¬мом возникновении периодической системы
элементов; так, Менделеев говорит:

„Каждый элемент по периодической систе¬ме имеет место, определяемое группою
и рядом, в котором находится. Они
указывают величину атомнаго веса, анало-

!) См. ,Природа“, 1915 г., статья Н. А. Шилова,
Стр. 192.

гию, свойства ии форму высшаго окисла, водо¬роднаго и др. соединений, словом,—главные
количественные и качественные признаки

элемента“..„ Таким образом, свойства эле¬мента, даже атомный вес, определяются
его местом. Значение номера особенно резко
обнаруживается для таких пар, как и и

Те; Со и Хи; К и А. По свойствам мы дол¬жны поставить в системе элементов Те
раньше и, Go раньше Nи, А раньше К; между

тем атомные веса идут в обратном по¬рядке. Обращаясь к характеристичным ко¬лебаниям, мы встречаемся с интересным
фактом: из всех изследованных элемен¬тов только три указанныя пары не уклады¬ваются на прямой, если и для них считать
номера по возрастанию веса. Мозелей изсле¬довал более 40 элементов, из которых

самым легким был Аи, самым тяже¬лым—Аи. Алюминий был обозначен номе¬ром 13, согласно списку известных эле¬ментов: далее идет Sи под номером
14 и т. д. Квадратные корни из числа коле¬баний укладываются хорошо на одной прямой,
пока дело не доходит до К и А. Здесь
правильный ход прямой нарушается, если
считать по порядку атомнаго веса сначала
К, затем А; но если считать А раньше К,
как мы и делаем всегда в периодической

системе элементов, помещая А в нуле¬вую группу, — прямая продолжаетидти совер¬шенно правильно. To же самое повторяется
для Со и Nи. Таким образом, Мозелею
пришлось поставить некоторые номера не

по атомному весу, но это отступление было
допущено как раз в тех случаях, где

химики сами уже делали подобную переста¬новку в силу необходимости.
Еще одно как будто произвольное отсту¬пление было сделано для трех номеров : 43,
61 и 75. Если мы будвм руководствоваться

списком известных 1 элементов, то пра¬вильность для указанных номеров нару¬шается: если же оставить места под этими
номерами пустыми, т.-е. считать в этих

трех местах через один,— возобновляет¬ся полная правильность. Одно пустое ме¬сто находится между Мо и Ми, другое между
W и Os, т.-е. как раз там, где в периоди¬ческой системе не хватает элементов Vии
группы; третье место находится между Nd
и Sm в области редких элементов.

Результаты изследования рентгеновских

спектров выдвигают на рцену новую кон¬станту, быть может, еще более важную для
характеристики элементов, чем атомный
вес. До настоящаго времени, несмотря на
молчаливое признание за номером элемента
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некотораго значения, не было решительно

яикаких, ни экспериментальных, ни теоре¬тических данных, которыя могли бы выяс¬нить значение этой константы, и только раз¬вивающаяся с поразительным успехом
электронная теория указывает пути к реше¬нию вопроса, почему номер элемента пред¬ставляет даже как бы более коренное
свойство элемента, чем атомный вес. Ван¬ден-Брэк (Van den Broek) еще до работ
Мозелея пришел к выводу, что номер

элемента представляет более фундаменталь¬ное свойство, чем атомный вес; по мне¬нию Ван-ден - Брэка число электронов
в данном атоме равно его номеру; то же
-допущение лежит в основе модели атома,

построенной Бором. Таким образом, выяс¬няется физическое значение номера элемента.
Прибавляя электрон за электроном, мы

получаем все новые атомы, ряды элемен¬тов расширяются. Основным элементом
материи является не атом, а электрон;

атом в сравнении с электроном пред¬ставляет образование вторичное; вот по¬чему элемент характеризуется своим номе¬ром глубже, чем атомным ве.сом.
Как было указано выше, каждый хими¬ческий элемент характеризуется двумя рент¬геновскими колебаниями К и L. Однако по
позднейшим изследованиям, рентгеновский

■спектр многих элементов оказался слож¬нее, и даже каждую из главных линий
К и L в некоторых случаях удалось
разделить на две.

Для видимых спектров уже давно были

сделаны попытки связать общей формулой

числа колебаний, соответствующия раэлич¬ным спектральным линиям. Ридбергу
удалось найти уравнение, устанавливающее

зависимость между спектрами различных

элементов при помощи некоторой универ¬сальной константы и порядковаго номера эле¬мента; номер элемента по Ридбергу превыша¬ет на две единицы номер по Мозелею; так,
например, для алюминия Ридберг прини¬мает №15, тогда как по Мозелею здесь
N«13. Несомненно, что дальнейшия работы

внесут много новаго в область рентгенов¬ских спектров, тем более, что номер
элемента остается пока довольно загадоч¬ным; но интересно, что Ридбергь, оперируя
с числами Мозелея для различных линий
ренгеновскаго спектра, пришел к такому

выводу: зависимость между числами харак¬теристичных рентгеновских колебаний вы¬ражается при помощи той же универсальной
константы и номера элемента, как й для

видимаго спектра.

Работы в области рентгеновских спект¬ров устанавливают связь между химией ато¬ма и химией электрона. Пока модели атома
оставались в области спекуляций, оне не

оказывали никакого влияния на развитие хи¬мии; но поразительные реэультаты, получен¬ные при изследовании отражения Х-лучей
кристаллами, приводят к теоретическим

выводам, тесно соприкасающимся с незы¬блемыми основами химии. Вековой опыт,
выражающийся в законах современной
химии, здесь не опровергается и не умаляется;
напротив, он представляется в новом
свете, значение его расширяется; электронная
теория обращает наше внимание на такия
особенности химических законов, которыя
раньше оставались нами не замеченными,
и несомненно, что новые лучи осветят те
темные уголки, где без света руководящей
теориитактруднобыло продвигаться вперед.

В виду высокой важности вопроса о рентгеновских лучах в кристаллах, не

легко поддающагося элементарному изложению, редащия „Природы" сочла полез¬ным поместить непосредственно одну за другой три статьи на эту тему
(Е. С. Федорова, Г. В. Вульфа и В. А. Плотникова), расчитывая осветить вопрос
для разных категорий читателей и надеясь, что они не посетуют на неко-

тория неизбежныя повторения.
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Влияние климатических условий на состав жирных
масел *) растений.

Г. В. Пигулевскаго.

Теория Дарвина дает нам воэможность

уяснить себе, каким образом, могли про¬изойти поражающие своим числом и разно¬образием организмы растений и животных.
Она указывает на сложную эволюцию, ко¬торая предшествовала современной картине
растительнаго и животнаго царства.

Но болыиинство изследователей, касав¬шихся различных деталей этого грандиозна¬го эволюционнаго процесса, останавливались
преимущественно на его морфолотиеской
стороне, на эволюции органических форм.

Гораздо меньше известно о том, каким

образом, следуя каким законам проте¬кала эволюция функции, эволюция физгологи¬ческая, хотя, разумеется, эта последняя не
могла не итти рука об руку с эволюцией
морфологической.
Но особенно мало до самаго последняго

времени подвергался изучению вопрос о хи¬мической эволюции организмов, о том, как
для каждаго органа или ткани во времени

изменялся и химический их состав и при¬рода протекающих в этом органе или в
этой ткани химических превращений.
Между тем едва ли нужно доказывать,

что вопрос этот представляет выдающийся
научный интерес, ибо химические процессы
составляют основу явлений жиэни.
В настоящей статье я имею в виду

коснуться вопроса о судьбе одной группы
химических соединений, содержащихся в

организме растений и животных, и играю¬щих в их экономии весьма существенную
роль. Такими соединениями являются жиры.

При этом я буду говорить почти исключи¬тельно о жирах растительнаго происхо¬ждения.
Жиры представляют собою глицёриды на¬сыщенных и ненасыщенных кислот. Из
насыщенных кислот в природе чаще всего
встречаются пальмитиновая (С16 Нза 02) и

и стеариновая (С1в Н36 02), из ненасыщен¬ных — олеиновая (С18 Н3| Оа), линолевая
(С18 Н34 02) и линоленовая (С18 Нзв 02) кис¬лоты.

В растительном организме жиры ил»

иначе жирныя масла образуются иэ угле¬водов. Они часто в большом количестве.
отлагаются в семенах, являясь, таким¬образом, запасным материялом, которыи*
используется при прорастании.

В различныя стадии созревания семени,

по данным С. Л. Иванова, масло не оди¬наковаго состава. По мере развития семени
увеличивается содержание ненасышенных.

кислот, достигая максимума на стадии зре¬лости.

Ненасыщенныя кислоты имеют одну(олеи¬новая к.) или несколько (линолевая и ли¬ноленовая к.) двойных связей.
Присутствие двойной связи 2) придает-

-) Двойной связью наэывается в химии особый1
способ сочетания двух элементарных атомов, вт»
частности атомов углерода, между собой. Углеродт»

четырехвалентен в громадном большинстве слу¬чаев, следовательно, обладает четырьмя единицамк
средства. Иначе говоря, ему свойственно удерживать.
непосредственно около себя 4 одновалентных атома
или радикала (такая свяэь в формулах обозначается

черточками), как это видно из следующих при1¬меров:
Н Н С1 Н

Н —С —Н Н — G-

и и
Н Си

-Н Си —С —н н —с —о —н
и и
С1 н

x-z;:r м—й

В целом ряде соединений, образуемых не од¬ним только, а и есколькими атомами углерода, при¬ходится сделать допущение, что эти атомы связаны
между собой непосредственно и вэаимно насыщают
друг друга так, что единица сродства одного атома.
приходится на единицу сродства другого.

Следующие примеры могут служить для иллюстра¬ции такого, как говорят, цепсобразнаго сочетания
атомов С:

Н Н Н Н Н Н Н

Н—С—С—Н Н—С—С—С—Н Н—С—С—о—н

ии иии ии
н н н н н н н

Этилоеый (вшкмый)
спирт.

Этанг, Лропанг.

!) Жирным маслам протовополагаются масла

эфирныя, в противоположность первым обладаю¬щия летучестью, часто более или менее приятным
запахом и совершенно иным составом. Таковы:
мятное, лимонное, бергамотовое, розовое и мн. др.
масла.

Но бывают случаи, ксгда по сравнению с соеди¬нениями, в которых все единицы средства углерод¬ных атомов н^сыщены только что разсмотренным.
способом, в данном соединении недостает извест¬паго (всегда четнаго) числа атомов (напр., водо¬рода) или радикалов. Тогда мы имеем дело с
‘ненасыщенными или непреде.иьними соединениями.
Так на ряду с этаном С2 Нс существует эти-
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•соединениям характер неустойчивости. Не¬насыщенныя соединения являются, вообще
говоря, химическ-и -более активными, нежедш
насыщенныя, так как оне легче вступакп ь

во всякаго рода реакции. Чем больше на¬ходится двойных связей в соединении, тем

активнее оно, тем легче подвергается про¬иессам окисления, распада и проч. Следо¬вательно, линолевая кислота, обладающая
лвумя двойными связями, более активна, не¬жели олеиновая с одною двойною связью;
линоленовая кислота с тремя двойными
•связями активнее линолевой.

При окислении марганцовокислым калием
■смеси кислот, прежде всего окисляется

линолевая и линоленовая кислоты, в слу¬чае же недостатка окислителя олеиновая
кислота остается частью неокисленной.

Так называемыя высыхающия масла ха¬рактеризуются преобладанием линоленовой
и линолевой кислот.

Эти кислоты легко подвергаются окислению
ма~воздухе и полимеризации.

лен С2 Н^, на ряду с пропаном Сэ Н8—пропилен
Сэ Н6 и аллен С8 Н4 и пр.

Чтобы уяснить себе структуру молекул таких
■соединений, допускаем, что два атома углерода (или

иных элементов) сиособны сочетать друг с дру¬гом не две единицы сродства (по одному от ка¬экдаго атома), а четыре (по два от каждаго), a
.для того, чтобы представить это наглядно в графи¬■ческих формулах, соединяют такие атомы между
•собой двумя чертами вместо одной.

Таковы следующия соединения:

Н Н
\ /

С = С
/ \
н н

Этилен.

Н

\f
/

н н

С=С—с—н

н

н

н

\
(С= С:

Пропилен.

н

/

\
н

Аллем.

В этилене и пропилене мы имеем по одной, в

•аллене—2 двойных или, как иначе гОворять, эти¬леновых свяэи.
Присутствие таких связей с молекулой обыкно¬венно обусловяивает неустойчивость, непрочность
ланнаго соединения.

За счет двойной свяэи легко происходит при¬соецинение к ненасыщенной молекуле того числа
атомов или радикалов, которое способно довести

■его до насыщения или, как говорили еще, до пре¬.дела. Ненасыщекныя соединения легко подвергаются
скислению, распаду, при чем поспедний обычно про¬исходит, как раз по месту двойной свяэи. С
этим именно свойством ненасыщенных соединений
стоит в связи подмеченное автором интесесное
сближение химичес.;аго состава жирных масел с

географическим распространениен растений, в ко¬торых они находятся. Ред.

Таким образом, увеличение степени не¬насыщенности кислот масла означает по¬вышение содержания в семени веществ,
обладающих большою химическою актив¬ностью. Какую же роль этот фактор мо¬жет сыграть в жизни растительных ор¬ганизмов, в процессе их эволюции?
Изменение внешних условий жиэни, вы¬эванное переменою естественных условий
местности или переселением в новыя ме¬ста, заставляет растение приспособляться

к новой обстановке. Изменяясь морфоло¬гически, оно использует свой физиологиче¬ский аппарать для лучшаго приспособления
к окружающим условиям. При этом рас¬тение может или увеличивать химическую
активность накопляющихся в семенах ве¬ществ или уменьшать ее.
Такого рода воззрения позволяют обяс¬нить колебания в степени насыщенности
масла у видов, принадлежащих к одному

и тому же семейству.

Виды, живущие на севере в неблаго¬приятной климатической обстановке, должны

казалось бы, выработать способность произ¬водить кислоты большей степени ненасыщен¬ности, нежели виды в более теплых
странах.

Посмотрим теперь насколько фактиче¬ский материал подтверждает нашу мысль.
Нижеприведенная таблица позволяетнам

выяснить колебания степени насыщенности
масла у видов семейства Rosaceae.

Таблица и. Семейство Rosaceae (розовыя).

Fragarиa vesca (земляника)
Rubus иdaeus (малина) .
Pиrus malus (яблоня) . .
Pиrus communиs (груша)
Sorbus aucuparиa (рябина)
Prunus cerasus (вишня) .
Cydonиa vuиgarиs (айва) .
Prunus persиca (персик)
Prunus armenиaca (абрикос)
Prunus domestиca (слива) . . .
Prunus laurocerasus (лавровишня)
Prunus communиs (миндаль) . .

масла. иодное число1).
20,85 180,3
14,6 174,8
20 128
15 125

21,9 128,5
25,30 112
15 113
32,35 98,2
29,45 103,2
25,30 100,3

1 108,9
98,7

Таким образом, виды, могущие проиэра¬стать при самой неблагоприятной обстановке,
') О степени ненасыщенности дает некоторсе

представление так называемое иодное число, по.;?.¬эывающее, сколько иода (в процентах) поглощаетсч
маслом.

Чем насыщеннее масло, тем больше погло¬щается иода, тем выше иодное число, которое по¬этому является крайне важной (в особенности ди:я
технимеских целей) характеристикой >.:ировых вс¬ществ.
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вырабатывают масло с более высоким
иодным числом, следовательно, большей

химической активности, нежели виды те¬плых стран.
Наибольшим иодным числом обладает

земляника и малина; наименьшее же при¬надлежит вишне, лавровишне, миндалю,
айве. Яблоко, груша, рябина обладают про¬межуточным иодным числом. В то время

как в состав земляничнаго масла вхо¬дят 81°/в линолевой кислоты и 1О,50/0 ли¬ноленовой и олеиновой кислоты, в состав
миндальнаго масла входит,главным обра¬зом, олеиновая кислота и только в каче¬стве примеси линолевая кислота (около 5,8°/0).
Таким обраэом, более суровый климат

вызывает у видов способность произво¬дить кислоты большей ненасыщенности. При
обяснении с нашей точки зрения вариаций

степени насыщенности масла у видов од¬ного и того же семейства, мы должны счи¬татья с инерцией растения. Поясним это.
Раз растение в течение неопределенно
долгаго промежутка времени выработало

способность производить масло определен¬наго состава, оно сохраняет эту способ¬ность даже будучи занесено в другия ме¬стности. Свойство растения сохранять эту
способность мы наэываем инерцией расте¬ния. Нам часто важно знать родину дан¬наго растения, чтобы судить, соответствует
ли степень насыщенности масла широте про¬израстания. Инерция растения, однако, не
есть величина кеизменная для всех ви¬дов. Можно только говорить о большей или
меньшей инерции.

Процесс эволюции не происходит равно¬мерно во всех частях растительнаго цар¬ства. Одне ветви биологическаго дерева мо¬гут скорее эволюционировать, нежели дру¬гия. Палеонтология нас учит, что ни в
одну геологическую эпоху важнейшие типы
не были равномерно представлены. В то

время, как, напр., в палеозойскую эру го¬сподствовали тайнобрачныя (споровыя и без¬цветковыя), в настоящее время развитие
двудольных затмевает все остальное. Сле¬довательно, можно ожидать существования
таких семейств или отдельных видов,

у которых способность реагировать на внеш¬ния воздействия очень сильно развита. При¬мером, до некоторой степени подтверждаю¬щим нашу мысль, служит семейство Lи¬пасеае.
Следующая таблица нам покажет, как

меняется степень насыщенности у культур¬наго льна—Lиnum usиtatиssиmum, в зависи¬мости от места произрастания.

Таблица ии. Лен.
иодное.число.

Архангельск   . 192,1
Вятка 195,9
Петроград 192,6
Самара 188,9
Азов 180
Таганрог 178,5
Калькутта 182,5
164,5

Ла-Плата 161,1

В то время, как лен из Архангель¬ска и Вятки обладает высшим иодным¬числом (192—196), лен из Таганрога
уже имеет иодное число 178,5. По данным
Мейстера лен из Калькутты и Ла-Платы
характеризуется еще более низким иодным
числом (160—164).

Одним из самых молодых представи¬телей двудольных растений является семей¬ство Composиtae (сложноцветныя), отличаю¬щееся наибольшим богатством видов (бо¬лее 13.000), разсеянных по всему земному
шару. Виды этого семейства обладают наи¬большею способностью ригагировать на внеш¬ния воздействия, и отдельные его роды от¬личаются разнообразием форм в зависи¬мости от условий жизни.

Род Senecиo, крестовник, представлен

в тропической Африке древовидными фор¬мами (напр., S. johnstonи); в южной Аме¬рике, в Андах, появляются типичныя аль¬пийския формы S. humиlиssиmus. Род Espe¬letиa—характерное растение для Южно-Аме¬риканских Анд, растет на высоте 3.000—
4.000 метров между снеговой линией и гра¬ницей древесных пород в самых небла¬гоприятных климатических условиях. Эта

способность приспособляться к самым не¬благоприятным условиям жизни должна вы¬работать у видов соответствующий эластич¬ный физиологический аппарат, могущий уве¬личивать или уменьшать химическую актив¬ность веществ семени. Мы, следователь¬но, в этом семействе должны бы встре¬титься с минимальной инерцией у видов.
Отсутствие опытнаго материала не позволя¬ет сейчас проверить наши соображения.

Дальнейшее изучение представителей дву¬дольных подтверждает нашу мысль о при¬чинах вариации степени насыщенности масла.
К семейству Рараиегасеае принадлежит,

с одной стороны, Papaver somnиferum, ого¬родный мак, культивируемый во множестве

рас в северных внетропических обла¬стях, с другой стороны—Argemone шехи¬cana, Argemone specиosa, растущия в се¬веро-западной Индии, в Мексике. Для
этих видов характерна та же градация,.
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как видно из таблицы иии в изменении телем однодольных. К этому семейству
иоднаго числа. принадлежит Avena satиva, Hordeum vulgare,.

Trиtиcum vulgare, Zea mays, Oryza satиva,.
Таблица иии. Семейство Papaveraceae Sorghum cernum и т. д. Перечисленныя хлеб-

(маковыя). ные элаки живут, главным образом, в
®/о масла. иодное число. умеренном климате, но отдельные пред-:

Papaver somnиferum (ого- ставители продвигаются далеко к северу,
родный мак) .... 45—50 138,9 некоторые же могут быть разводимы только

Argemone mexиcana ... 37^ 119,9—122,53 в южных широтах.
Argemone specиosa ! ! ! 37 11з|з Из всех хлебных злаков севернее

всего разводится ячмень (до 70° с. ш.), рожь
Семейство Erиcaceae представлено на се- требует более теплаго климата (доходит-

вере Vaccиnиum vиtиs иdaea, V. myrtиllus, V. до 65—67° c. ш.); овес разводится до 63—
oxycoccos, а в Средиземноморской обла- 65°, кукуруза до 52—53°, рис и сорго еще
сти—Arbutus unedo, A. andrachne и т. д. южнее. Такая разница в области распро-
Следовательно, степень ненасыщенности странения злаков, конечно, обясняется
масла должна быть большей у брусники, чер- тем, что каждое растение требует опре-
ники и клюквы, нежели у земляничнаго де- деленное количество тепла за весь ве-

рева. Те данныя (табл. иV), какими распо- гетационный период. Количество же тепла
лагает автор, это по^тверждают. определяется суммированием средних тем-

ператур дней за весь вегатационный пе-
Т а б л и ц a иV. Семейство Erиcaceae риод.

(вересковыя). Принимая во внимание наши воззрения,
°/0 масла. иодное должны допустить параллелизм между сте-

число. пеныо насыщенности масла и количеством

ЙЗК Ж и82 «■»пр°иэрастания-так
Arbutus unedo (эемляничное дерево) . 39 147,86 как как последняя величина характери-

зует область распространения злака.

Остановим теперь свое внимание на се- Следующая таблица показывает, насколь¬мействе Gramиneae, являющемся представи- ко оправдываются наши предположения.
Таблица V. Семейство Gramиneae (злаки).

Суммы средних темпе- ное
ратур, необходимых °/п масла.и число.
для жизни растения,

Secale сегеаие (рожь)  1.700—2.125 1—2 129,8
Trиtиcum vulgare (пшеница)  1.960—2.250 0,8—1,5 115,2
Zea mays (кукуруэа)  2.370—3.000 4—8 118,2
Sorghum cernum (copro)  2.500—3.000 4—5 98,89
Oryza satиva (рис)  3.500—4.500 0,43—3 96,1

Самое высокое иодное число наблюдается насыщенности масла и условиями произра-
у масла ржи, этому же растению соответ- стания.

ствует минимальное количество тепла, не- Ту же картину наблюдаем и у открыто-
обходимаго за период вегетации в семей- семенных, изучая колебания степени насы-
стве Gramиneae. Для пшеницы требуется уже щенности масла у хвойных. Самыми север-
больше тепла, соответственно чему умень- ными представителями семейства Рипасеае
шается и иодное число. Кукуруза, сорго и являются Pиnus cembra, Рисеа exelsa, Рисеа
рис представляют следующия градации в obovata, Larиx sиbиrиca и т. д., входящия в.
понижении иоднаго числа и возрастании ко- состав европейской и сибирской тайги. В
личества теплоты, необходимой за весь ве- среднеевропейской лесной области встре-
гетационный период. чается Pиnus sиlvestrиs, Abиes pectиnata. Далее

Более детальное изучение семейства зла- к югу, в Средиземноморской области, про-
ковых выяснит способность отдельных израстает Pиnus pиnea, Pиnus pиnaster. Еще
видов отзываться на перемену климатиче- южнее, в так называемой макаронезийской
ских условий, переходной области, в состав которой
Мы видим, что семейства скрытосе- входят острова Зеленаго мыса, Канарские,

мянных, разобранныя нами, подтвержда- Мадейра и Азорские, встречаем Pиnus са-
ют мысль о связи между степецью не- narиensиs.
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Такому географическому распространению

яеречисленных видов должно соответство¬вать и изменение в степени насыщенности
масла.

Приводимая ниже таблица (Vи) дополняет
■эту мысль.

Таблица Vи. Conиferae (хвойныя).
Семейство Рипасеае.

% иодное
масла. число.

Pиnus cembra (сибирский кедр) . . 56 164,4
Pиnus sиlvestrиs (обыкновенная сосна) 21 162
Pиnus рипеа (пиния)  — 120
Pиnus pиnaster (средиэемноморская
сосна)  22 151,1

Pиnus canarиensиs (канарская сосна) — 109,2

Наибольшим иодным числом обладает

масло Pиnus sиlvestrиs, Pиnus cembra; пиния,
растущая в Средиземноморской области,
обладаегь более низким, а для масла Pиnus
canarиensиs иодное число падает до 109.

Таким образом, чем южнее область рас¬тиространения, тем меньше иодное число.
Исключение составляет Pиnus Pиnaster, для
которой можно было ожидать более низкаго
иоднаго числа. Большее число наблюдений
даст нам возможность правильно оценить
зту цифру.

В Гималаях, напр., на высоте 1.000 ме¬тров начинается подтропический вечно¬зеленый лес с Quercus, Mиmosaceae и
т. д.; кроме того, на этой же высоте
встречаются виды Pиnus (P. longиfolиa, Р.

khasya и др.); с 2.000 метров начина¬ется пояс умереннаго леса с хвойными:
Cedrus deodara, Pиnus excelsa, Abиes web¬bиana и т. д.

Если мы проследим, как будет из¬меняться иодное число масел, то уви¬дим, что наименьшее (112,2) иодное число
встречается у масла Pиnus longиfolиa, бо¬лее высокое (141,3) у Pиnus excelsa, еще
выше (181,8) у Cedrus deodara (205,3) у
Abиes webbиana.

Одним из выводов развиваемых воз¬зрений является вероятность большей нена¬сыщенности масла у видов диких, нежели
у культурных. Культурные виды, попадая
в благоприятныя условия жизни, казалось
•бы, должны отчасти потерять способность
вырабатывать более ненасыщенныя кислоты.
Однако и в этом случае, когда инерция
у растения велика, степень насыщенности
масла может остаться неизменной.

Экспериментальныя данныя, какия мы мо¬гли найти в литературе, подтверждают
эту мысль (см. табл. Vии).

Т а б л и ц a Vии.
иодное число

Lиnum usиtatиssиmum(neHb обыкновенный) 175,3
Lиnum alpиnum (лен апьпийский) . . . 224,6—225,7
Lиnum perenne (лен многолетний) . . 221,2
Papaver somnиferum (огородный мак) . 157
Papaver rhoeas (мак-самосейка) . . . 176

Отсюда видно, что для дикаго мака и льна

иодныя числа выше, чем для соответствую¬щих культурных видов,
Интересно, что в животном царстве

мы встречаемся с аналогичным явлением:
жир всех диких животных в общем
обладает большим иодным числом, чем

жир соответствующих домашних живот¬ных (см. табл. Vиии).
Та б л и ц a Vиии.

иодное число жира.

Дикий кролик  99,8
Ручной кролик  67,6
Дикая свинья  76,6
Домашняя свинья  50—70
Дикая кошка  57,8
Домашняя кошка  54,5
Дикий гусь   99,6
Домашний гусь  66,7
Домашняя утка  58,5
Дикая утка  84,6

Я воздержусь сейчас от дальнейших
выводов, так как вопрос о возможности
применить наши воззрения к процессам,

происходящим в животном мире, требу¬ет еще специальной разработки.
Прежде чем закончить статью,хотелось

бы сказать еще несколько слов о парази¬тизме. Среди растительных паразитов и
полупаразитов встречаемся с наибольшею

зависимостью от условий питания. Следо¬вательно, в родах Puccиnиa, Ustиlago, Cu¬scuta и т. д., состав масла должен ва¬риировать в зависимости от обекта, на
котором они паразитируют.

Во всех предыдущих разсуждениях мы

игнорировали условия питания растений. Од¬нако не исключается возможность зависи¬мости состава масла и от этого фактора.
После того, как стали известны главньия

причины, влияющия на состав масла видов

одного и того же семейст- , возможно на¬метить путь для выяснения колебания в со¬ставе масла в пречелах более крупных
систематических единиц (порядка и т. д.).

Уже беглый просмотр цифр, дающих ха¬рактеристику степени насыщенности масла
у видов семейств, принадлежащих к
одному и тому же порядку, указывает на
резкия колебания.
Напр., порядок Urtиcales, в который
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входят семейства Moraceae, Cannabaceae,

Ulmaceae, иллюстрирует нам реэкое раз¬личие в составе масла. В то время, как
виды семейства Cannabaceae обладают вы¬соким иодным числом (Cannabиs satиva
156,1 и т. п.), виды семейств Ulmaceae
обладают низким (Ulmus pedunculata 21,4).

Такое различие может найти себе обяс¬нение, если мы примем во внимание всю
сложность химических процессов, проис¬ходящих во время прорастания семени.

Жизнь растения складывается из ряда
химических процессов, и прорастание се-

мени является результатом взаимодействия

ряда факторов. Внешния воздействия, по¬влекшия за собой морфологическия измене¬ния растения, заставляют, как выше уже
говорилось, возможно лучше использовать

физиологический аппарат.

Естественно, что растение может исполь¬зовать не только возможность повышения
степени ненасыщенности масла, но и ряд

других факторов химическаго и физико¬химическаго характера. Задачей физиолога
и является раскрытие этих факторов и
указание величины их влияния.

Железо в органической природе.
Заслуж. проф. акад. А. Я. Данилевснаго.

0 железе в органической природе пи¬сали не раз, но я не знаю на русском
языке книги или статьи собирательно обоб¬щающаго характера об этом предмете. Но

если бы таковая и имелась в русской ли¬тературе, то и настоящая не окажется из¬лишней, потому что периодически, особенно
же после какого-либо новаго успеха наших

знаний, полезно бывает оглядеться на прой¬денное и внести новыя мысли и обобщения
в данную область энания. Если даже не
вносится новых фактов, а тем более,

если они вносятся, такая рекапитуляция рас¬ширяет кругозор на биологию даннаго во¬проса и открывает новые пути для даль¬нейших изследований.
В таком именно положении находится

вопрос о железе в органическом мире.
Сильная распространенность желеэа в

почвах делает естественным пребывание
его в качестве постоянной составцой части

живущих на этих почвах организмов,
но особыя свойства этого элемента сделали

его не только постоянною составною частью,

но и жизненно необходимым агентом жи¬вого вещества.
Подобно другим металлическим элемен¬там, вошедшим в сосгав живых тел,
железо обнаруживалось в их тканях пу¬тем их сожигания. В полученной золе
железо распознавалось легко, но зато оста¬валось совершенно неизвестным, в каком
виде и в каких химических соединениях
оно находилось в живом теле. Пока спе-
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цифичность роли железа в организмах не

была раскрыта, можно было довольствоваться
такими общими данными об этом элементе.

Но когда значение железа в крови стало

выясняться, явилась необходимость знать
нечто больше.

Раньше всего стали выясняться условия
существования железа в крови и, хотя на

этом пути успехи шли быстро один за
другим, каждый новый факт открывал
новое непочатое поле для опытной обработки.
Несмотря на сотни работников и огромную
литературу и в настоящее время еще много

вопросов, касаюидихся железа крови,оста¬ются открытыми.
Во время течения этих работ было най¬дено, что кровь не единственный держатель
железа в органическом мире. Железо ока¬залось во всех не только животных, но

и растительных организмах. Но если сде¬лать исключение для железа крови, то из¬учение биологической роли железа вне области
крови едва лишь началось. Биологи, руко¬водствуясь постоянством его присутствия,
можно сказать, только чувствуют, веруют

в важность значения железа в органах и

клетках организмов.

Сравнительно большая дсступность для
экспериментальнаго изучения железа крови

очень скоро отодвинула интерес к железу

тканей, a то, что даже в самой крови не¬которых животных железо заменено дру¬гими металлами (см. ниже), обезценило био¬логическое значение железа в органах,
64



1003 Заслуж. проф. акад. А. Я. Данилевский. 1004

тем более, что с ним не было связано

никакой ясной, биохимической идеи.

В ряду химических элементов железо

занимает своеобразное положение. Принад¬лежа в периодической системе элементов

к Vии группе 3-ей горизонтали, железо от¬личается от остальных членов своею по¬лиморфностью, позволяющей ему проявлять
в его обыкновенных, неорганических со¬единениях, смотря по обстоятельствам, раз¬личное число валентностей или химических
силовых линий. Так как свойства железа

и его соединений резко изменяются с из¬менением числа его валентностей, то отсюда
логически следует, что атом железа, в

том, либо другом из этих состояний,

должен в живом организме иметь раз¬личную роль. Поэтому одна из важнейших
задач по биологии железа состоит в вы¬яснении химическаго состояния железа во
всех тех частях организмов, где оно
вообще постоянно встречается и, если это
состояние окажется различным, то было бы

неправильно оценивать значение железа по¬всеместно однородно, как это может быть
правильным в отношении кальция или
магния.

Железо несомненно принадлежит к чис¬лу биотических элементов, т.-е. к эле¬ментам, ставшими необходимыми составны¬мй частями организмов как животных,
так и растительных. Биотичность элемен¬тов имееть, однако, и другой смысл, кроме

постоянства нахождения в составе суще¬ствующих организмов. Истинно биотиче¬ский элемент будет тот, который стал
необходимым, участвуя с самых первых
шагов возникновения живого вещества на

земле в создании его массы. Имеем ли

мы основания приписать железу такую сте¬пень биотичности или биогенности? Я думаю—
имеем. Потому что то, что мы знаем те¬перь о роли железа в живом веществе
при производстве в нем необходимой для
жизни живой энергии и то, что мы находим

теперь железо в самых нижайших фор¬мах жизни и притом в том же хими¬ческом состоянии, как и в высших фор¬мах, позволяет предполагать, что и перво¬бытныя формы живого вещества на земле,
нуждаясь в живой энергии, могли добыть
ее при помощи всюду и в первобытныя
эпохи распространеннаго железа.

Характерно также положение атома железа
в отношении электролитических свойств

элементов. Если расположить все постоян¬ные биотические и некоторое число случайно
или вовсе не биотических элементов в

ряд таким образом, чтобы к одному
концу ряда стояли все более и более
сильные анионы, а к другому концу все

более и более сильные катионы, то ока¬жется, что железо (и марганец) займут
положение, почти аналогичное, но железо—

как слабый катион, а марганец, как
слабый анион.
К сожалению, мы еще не в состоянии

дать этому положению железа полную и до¬стоверную оценку в биологическом отно¬шении. Химическая энергия железа, с точки
зрения развития живой силы при образовании
его соединений значительно меньше, чем

для многих других биотических элемен¬тов, но зато способность его входить в
тесную связь с органическими атомными

группами велика и дала возможность атому

железа войти интегрирующею частью в

самыя существенныя образования живого ве¬щества, где он выполняет жизненно важ¬ную роль для организма.
К биотическим свойствам железа сле¬дует причислить неядовитость его для про¬топлазмы.
Железа в организмах, сравнительно с¬другими элементами, очень мало. Даже у
высших животных, имеющих красную

кровь—едва ли более нескольких сотых¬долей процента. Тем удивительнее возло¬женная на него природою жизненно-важная
роль.

Довольно рано изучение железа в частях

организмов показало, что несмотря на су¬ществование очень чувствительных химиче¬ских реакций на железо в разнообразных.
его натуральных и искусственных неор¬ганических и даже многих органических
соединениях, реактивы эти не могут обна¬ружить присутствия железа ни в крови, ни
в ея гемоглобине и, даже ни в продукте

распада последняго—в гематине, без пред¬варительнаго разрушения содержащаго его
органическаго соединения. Такое положение
железа в существе органических атомных
групп стали называть пкретсою свл.ию"

(Feste Bиndung) или лучше—„скрытым по¬ложениемВпоследствии выяснилось, что
в таких соединениях атомы железа не

замещают атомов водорода, как в обык¬новенных его солеобразных соединениях

с кислотами, но находятся в непосред¬ственной связи с углеродом или азо¬том даннаго органическаго вещества. При
таком положении атом железа не мо¬жет вступить с неорганическими реакти¬вами в простой обмен положений, потому
что атомы реактивов не способны занять
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место железа подле атомов углерода или
азота.

Такое „скрытое положение” железа встре¬чается во многих частях животнаго и ра¬стительнаго организма и обусловливает воз¬можность осуществления биогенной роли его.
Соответственно этому обстоятельству мы

видим, что железо в его биотических со¬единениях сидит в «Эрганизме весьма

крепко, устойчиво. Внутренний обмен же¬леза в нормальном организме, сравнитель¬но почти со всеми другими элементами, ка¬жется совершенно ничтожным. Например,
взрослый человек при нормальных усло¬виях выделяет в сутки мочею в сред¬нем 10 млгр. железа. Это указывает на
сильное стремление организма так или иначе

удержать свои биотическия железистыя со¬единения возможно дольше в целости, оче¬видно, по причине большой нужды в них.

Есть основания предполагать, что органиче¬ский комплекс атомов вследствие присут¬хтвия в нем железа становится устойчи¬вее против тех агентов, которыми ор¬ганизм обычно пользуется для разрушения
своих сложных органических частиц.

. Приток железа в организм животных
и человека с их нормальной пищей в
абсолютных цифрах также крайне мал.

Так, например, из ряда опытов выясни¬лось, что в одном случае рабочий прини¬мал в сутки со своей пищей около 0,9 гр.

железа;в другом—солдат—средним чис¬лом—0,078 гр. железа. Плотоядныя жи¬вотныя вводят его в себя несколько боль¬ше, чем траво-или зерноядныя. У взро¬слых животных приток железа не только
покрывает внутренно-обменныя потери его,

но часть вводимаго с пищею железа, вслед¬ствие трудности усвоения, покидает орга¬низм через кишечник, не усваиваясь. У
молодых, растущих организмов, более

значительная часть железа нормальной пи¬щи и питья идет на образование крови и
тканеваго железа (см. ниже), нежели у
взрослых.

У животных, имеющих красную кровь,

железо всего их организма естественно рас¬падается на две части, а именно: на часть,
находящуюся в крови - в гемоглобине, и

часть, принадлежащую собственно клеточ¬кам, составляют ли оне ткани и органы
или существуют изолированно, как лей¬коциты разных видов. У животных. не
имеющих гемоглобина, железо существует
только в форме клеточнаго или тканеваго
железа.

Таким образом, железо распространено

по всему организму животнаго; всякая кле¬точная протоплазма содержит его. Но есть
одно место в организме, совершенно ли¬шенное железа: это — чистая, совершенно

свободная от морфологических образова¬ний плазма крови. Этот факт имеет >важ¬ное значение,о котором будет скаэано ниже.
В то время, как первая доля железа

скоро стала предметом ревностнаго изу¬чения, и его физиологическая роль выяснена
почти полностью, биологическое изследование
второй, тканевой доли железа, оставалось

почти без обработки. Только в самое по¬следнее время удалось установить немало¬важный факт, что тканевое, или клеточ¬ное (протоплазматическое) железо существу¬ет в виде закисной модификации атома
этого элемента (Fe“), что этот атом на¬ходится в непосредственной связи с бел¬ковым веществом, в соединении с ко¬торым входит в состав живой прото¬плазмы и что в этом своем органиче¬ческом соединении железо находится в
таком же химически „скрытом положе¬нии“, как и в гемоглобине.
Белковое тело, непосредственно содержа¬щее клеточное железо, принадлежигь к
типу гистонов. Этот закисе-железистый

гистон может быть извлечен из раз¬ных тканей организма, хотя составляет,
соответствено малым количеством железа

в тканях, лишь очень малую долю живого

вещества. Это закисе-железистое соединение,

в свою очередь, входигь в состав ча¬стиц двух главнейших белковых ви¬дов, составляющих основу клеточной про¬топлазмы, а именно: глобулинов, образую¬щих с помощью других веществ пара¬плазму или гиалоплазму клеток и строми¬нов или нуклеогиротеинов, образующих
различныя морфологическия образования в
клетке, как-то: волоконца, зерна, гранули,
сети и т. п.

Железо распределено неравномерно по

тканям и органам тела животных. Не¬которыя части тела очень бедны железом,
содержат с точки зрения аналитической

техники лишь следы его; другие органы
сравнительно гораздо богаче железом. В

общем тело животных содержит мало

тканеваго железа. Так, напр., один кило¬грамм веса тела молодого грызуна содер¬жит около 15 миллиграммов тканевого
железа, что составляет около 0,0015°/л.
Кровяного железа в животном всегда

несколько болыие; его можно считать около¬1,004%.
Конечно, на собственно ткани приходится
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железа немного больше, потому что в весе

тела участвуют кости, сухожилия, хрящи,

фасции, волоса и т. д., в которых соб¬ственно протоплазмы крайне мало." Если
приблизительно отчислить от веса тела

25—30°/0 этих частей, то на мягкия кле¬точныя части тела животнаго все же тка¬неваго железа придется около 1,002°/о.
Несмотря на столь ничтожное по массе

содержание железа в организме, оно игра¬ет весьма важную роль, и особенно беэ
тканеваго или клеточнаго железа жизнь

была бы невозможна.

Роль железа в крови общеизвестна.
Оставаясь, можно сказать, безотлучно в
частице гемоглобина, каждый атом железа,
неимоверное число раз набирая в легких

из воздуха кислород,' несеть его в какое¬либо место тканей и там сдает его клет¬кам.сам же, снова обратившись в преж¬нее состояние, повторяет этот перенос
кислорода снова и снова. Основой этого
процесса служит способность железа в

гемоглобине, так слабо связывать дыха¬тельный кислород, что уже слабое химиче¬ское притяжение со стороны или определен¬ная бедность кислородом окружающей кро¬вяное тельце среды достаточны, чтобы ды¬хательный кислород отошел от гемогло¬бина и потек в сторону этих внешних
для гемоглобина условий, т.-е. химическаго
или физическаго притяжения.
Роль железа в протоплазме тканевых

клеток аналогична кровяному железу и в

то же время несколько иная. И здесь же¬лезо несомненно является держателем ды¬хательнаго кислорода, который впоследствии,
окисляя в клетках органическия вещества,

порождает тепловую и другие виды энергий,

необходимые для жизни. У высших жи¬вотных тканевое железо берет этот ды¬хательный кислород огь протекающей мимо
него крови; низшия животныя извлекают

его из воздуха или из окружающей их

воды. Но тканевое железо никуда этот

кислород не относит, потому что оно си¬дит неподвижно на месте. Подобно гемо¬глобину тканевое железо не активирует
кислорода, потому что последний в момент

отхода от них не имеет свойств актив¬наго кислорода. Тем не менее кислород,
отходящий в живой клетке от протоплаз¬матическаго железа, с болшою легкостью

окисляет разнообразныя вещества, непо¬средственно соприкасающияся с внутрен¬ними образованиями клетки.
Как гемоглобин, так и железистый

компонент протоплазмы можно разсматри-

вать как конденсаторы кислорода с един¬ственною, впрочем, целью в небольшом
обеме ткани или гемоглобина временио
включить и передвигать большой обем
кислороднаго газа.

В самом деле, известно, что один

атом железа гемоглобина удерживает на

себе одну частицу, т.-е. два атома кисло¬рода. Другими словами: 1 гр. гемоглобина
содержит в среднем 0,4 гр. железа; по¬этому если атом железа (56) захватываегь
2 атома кислорода (32), то 0,4 гр. железа
может захватить 0,226 гр. кислорода. Так
как один литр этого газа весит 1,332 гр.,

то 0,226 гр. составят 171 куб. с. Предпо¬ложим, что 1 гр. гемоглобина в виде
краснаго тельца занимает обем в 2 куб.
сант., стало быть, 2 куб. сант. гемоглобина
конденсируют 171 сант. газа.

Тканевое железо, вероятно, относится к

дыхательному кислороду подобным же об¬разом, но, к сожалению, в науке нет
еще для него аналогичных числовых дан¬ных.
При насыщении в легких кислородом

кровь становится ало-красною; при отдаче

части своего кислорода в капиллярах тка¬ней она делается темно-красною. Изменяется

ли при этом и каким образом изменя¬ется атом железа, играющий в этих про¬цессах первую роль—неизвестно. Указан¬ныя перемены в цвете крови и в коли¬честве фиксированнаго в ней дыхательнаго
кислорода совершаются при непременном

условии сохранения в целости химических

связей, соединяющих железо с органиче¬скими группами гемоглобина и краснаго
кровяного тельца. Новейшия изследования
показывают, что атом железа гемоглобина
есть двувалентная закисная форма этого
элемента (Fe"). Такой атом при внешнем
и внутреннем дыхании должен не только
удержаться на своем месте в частице

гемоглобина или протоплазмы, но и хими¬чески связать два атома кислорода. Каким
же образом Fe” может выполнить такую

задачу? На этот вопрос огромнаго науч¬наго значения в настоящее время можно
ответить лишь предположительно, о чем

речь будет ниже.

Уместно будет упомянуть здесь об осо¬бой способности железа гемоглобина изме¬нять свое отношение к дыхательному кисло¬роду. Выше указано, что последний связан
железом гемоглобина химически, но слабо;

но если на окси - гемоглобин подейство¬вать некоторыми веществами, то слабая
связь кислорода с железом более или
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менее быстро обращается в крепкую, не

расторжимую ни пустотой ни слабыми хи¬мическими агентами. В чем собственно
состоит эта перемена связей—неизвестно.

Гемоглобин в таком состоянии не спо¬собен служить для дыхания в организме
и получил название мет-гемоглобина.

Последний может образоваться и в жи¬вом теле при введении в кровь некото¬рых лекарственных веществ или ядов
и, понятно, от размера его образования

будет зависеть степень нарушения нормаль¬наго течения жизненных процессов дыха¬ния, развития живой энергии и проч.
Вообще нормальное состояние гемоглобина

в крови человека подвержено многообраз¬ным качественным и количественным
нарушениям в различных болезнях,
свойственных человеку и, должно отдать
справедливость медицине, нарушения эти
изучаются клинической медициной самым
ревностным обраэом.

“ Вследствие сознанной и признанной на¬укою важности кровяного железа (resp. ге¬моглобина), оно изучается всесторонне и мы
о нем уже хорошо осведомлены.

В совершенно ином положении наши

знания о железе клеточной протоплазмы,

которое находится не только в теле че¬ловека и позвоночных, но во всех орга¬низмах, где протоплазма так или иначе
проявляет свою жизнедеятельность.

Интересно сопоставление известных в

науке данных о распространении и распре¬делении тканеваго железа по частям орга¬низмов.
В теле многих низшнх животных

циркулирует жидкость, представляющая

аналогь красной крови, иногда безцветная,
иногда слабо и различно окрашенная, но

всегда содержащая сравнительно небольшое
число безцветных клеток. Жидкость эта—

гемолимфа, выполняет роль крови выс¬ших животных и за редкими исключе¬ниями содержигь железо.
Железо быпо найдено: в эхинохроме

(желтый пигмент гемолимфы морского ежа);

в эолозомине (в клетках червя Aeoloso¬ша tenebrarum); в гефиритрине (в гемо¬лимфе гефирей: Sиpunculus, Phascolosoma и
др. червей); в хлорокруорине (зеленый пиг¬мент крови некоторых червеобразных) *).

Железо встречается в некоторых чер¬ных и бурочерных пигментах (мелани¬нах) многих животных и у человека
(напр., в пигменте глаз, кожи негров,
некоторых (злокачественных) опухолей).

Железо находится в собственном пиг¬менте сильно окрашенных мускулов.
В пигменте оперения некоторых видов

Musophagиda найдено железо. Но в трех
классах Musophagиdae (Turacus, Gallиrex и
Musophaga) находится пигменгь турацин,
содержащий медь. ,

Без сомнения, железо распространено в
крови и тканях низших животных гораздо

больше, чем здесь указано, но недостает
точных указаний.

Все растительные организмы содержат
железо частью в химически „скрытом“

положении, частью в слабой связи с про¬топлазмой или даже с неживыми частями
растения. Так, напр., внешняя оболочка во¬дяного ореха (Trapa natans) содержит в

свежем состояния в своей золе 2,5°/0 же¬леза, и та же оболочка при продолжитель¬ном пребывании в воде может накопить
железа до 68% эолы.

Все высшия растения содержат железо в

зеленых частях, но не в самом хлоро¬филле. Растения для своего произрастания

нуждаются лишь в ничтожных количе¬ствах железа. В некоторых случаях ко¬личество железа, эаключенное в семени,бы¬вает достаточно для значительнаго про¬роста растеньица. Хотя хлорофилл и не со¬держит железа в своей частице, но при¬сутствие железа в листьях необходимо для
образования, а может быть, и для нормаль¬наго функционирования хлорофилла.
В органйзме человика железо нередко

определялось количественно для различных

частей. Привожу некоторыя сюда относя¬щияся данныя:
Па 100 ираммов сухою вещесима органа железа в миллтр.

Моэг около 36 мгр.
Печень от 31 до 200 „
Лимфа около 49 „
Эпителий кишечника  460 „
Костный моэг 33
Лимфатическия железы   от 50 no 417

*) У некоторых беэпозаоночных железо в крови замещено другими металлами. Так, напр, у
Octopus vulgarиs, Lolиgo, Eleodon, Saepиa в крови находится медь; у Pиnna squamosa, Dorиs, Patella,
Chиton—вместо железа кровь содержит марганец.
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Почки около 100 мгр.
Легкия •   197 „
ЦЦитовидная железа    80
Волоса (люяей) 8,5
Желток куринаго яйца 28
Желчь (собаки)- от> 15 до 39 „
Селезенка  от и°/0 до 0,268<*/„ „

Роговая оболочка глаз  0,034°/0 .
Хрусталик глаза  0,0018°/„ „
Молочн. шарии<и женскаго молока  0.0002°/,! „
„ . коровьяго .   0,00014% .

Мышцы (разн. животных) от 0,7 до 0,8 час. на 100 ч. эолы.
Стеклрвидное тело глаэ также содержит железо.

В научной литературе существует очень ный род динамизма. Поэтому естественно
мало и притом более случайно получен- спросить: отвечает ли этой роли железа
ных сведений о количестве железа орга- химическое состояние его атомов в крови
нов в патологических состояниях орга- и в протоплазме? Это приводит к кон-
низма. Большее число данных этого рда кретному вопросу, в какой из его двух
можно найти для печени, Если принять за форм—закисной (двувалентной) или окисной
норму количество этого элемента в безкров- (трехвалентной)—атом железа существует
ной печени в случаях смерти не огь бо- в живом веществе? Этот вопрос в по-
лезней, то количество железа в печени следнее время был разрешен в том
было найдено сильно пониженным при ма- смысле, что клеточная протоплазма содер-
разме, дифтерите, нефрите, ожирении сердца, жит органическое соединение железа, в
пнеумонии, раке; мало измененным оказа- котором этот элемент существует в

лось оно при леукэмии; более или менее по- виде закиснаго двувалентнаго атома. („Рус-
вышенным содержание железа оказалось при ский Врач“, X: 48. Декабрь 1915). To жеса-
злокачественной анемии, диабете, чахотке, мое оказалось впоследствии и для железа
пятнистой болезни и друг. Колебания число- гемоглобина крови („Русский Врач", 1916 г.).
вых данных очень большия. „Скрытое" химическое положение атомов
Должно, однако, заметить, что железо пе- в гемоглобине и клеточном веществе долго

чени не имеет однороднаго характера. Ря- служило препятствием успешному выяснению
дом с железом, играющим здесь, как состояния в них железа, но когда нашелся
и во всякой живой протоплазме, существен- правильный способ обследования, то преж-
ную роль в жизни самих клеток, в пе- нее препятствие обратилось в благоприят-
чени находятся другого рода органическия ствующее условие. Способов для решения
соединения этого элемента. Так как со- вопроса найдено и применено два, но из
вершенно неизвестно, к какому роду железа них только один дал вполне категорич-
печени относятся найденныя в болезнях ный результат.
понижения и повышения содержания железа Вопрос о состоянии атома железа в кро-
в печени, то понятно, что это сильно ума- ви и в протоплазме оставался бы еще долго
ляет биологическое значение произведенных в безнадежно-нерешителном положении,
определений.   если бы проф. Л. А. Чугаеву не удалось

открыть новую реакцию на закисное железо,

До сих пор железо в организмах было реакцию столь же прекрасную по внешним
разсмотрено со статической точки зрения. ея качествам, как действительную и ка-
Но железо в организме не есть инертное питальную для биологии по внутреннему ея
включение даже в том случае, если оно содержанию *).
сидит неподвижно в клетках. Его отно- Итак, реакция проф. Л. А. Чугаева имеет
шение к кислороду в легких и в тка-

нях указывает на некоторую его активную, *) Проиэводство этой реакции: к раствору с пред-
динамическую роль. Необходимость его для полагаемым содержанием закисной формы железа,
жизнедеятельной протоплазмы, не терпящей после слабаго подкисления, прибавляются: растворы
. _ диметилглиоксима и гидраэина и смесь пресыщается
постоянных включении инертнаго вещества, небольшим избытком аммиака. Тотчас жидкость
достаточно указывафт на TO, что железо В принимает красный цвет, густота и оттенок ко-
существе протоплазмы принимает прямое тораго огь нежно-роэоваго до густо-вишнево-крас-
участие во многих, если не BO всех, про- наг0 зависит от количества железнаго соединения.
. Соединения, содержащия окисное железо, (при уме-

ЖИВОГО вещества. Стало быть, ОНО ренном добавлении гидразина), не дают ни малей-
должно проявлять, в свою очередь, извест- шаго следа покраснвния реактивной смеси.
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распознавательный характер только для за¬кисной модификации атома Fe. Окисную фор¬му оно прямо не обнаруживает. Одно это
представляет уже большое достоинство ре¬акции для биологии. Второе, гораздо большее
достоинство состоит в том, что реакция

проф. Чугаева получается не только с не¬органическими соединениями закиси железа,
но и с соединениями органическими, содер¬жащими закисный атом железа связанным
не солеобразно, но „скрыто“, т.-е. в не¬посредственной связи с атомами углерода
или азота. He менее важно и то, что в
реакцию вступает хотя и сам закисный
атом, но без отщепления его (по крайней
мере, на первых порах) от связаннаго

с ним органическаго вещества. Можно ска¬зать образно: закисный атом, вступая в
реакцию с диметилглиоксимом втягивает

за собою все органическое вещество, с ним
связанное. Если к сказанному прибавить,

что реакция проф. Чугаева поразительно чув¬ствительна и не менее того красива (от
нежно - роэоваго до густо-темно-вишнево¬краснаго цвета), то реакцию эту следует
считать исключительно важной и практичной

для биологических изысканий и для лекцион¬•ных демонстраций.

Выше было упомянуто, что тканевое же¬лезо входит в состав частиц органи¬зованных белков протоплазмы, именно:
глобулинов (из параплаэмы клеток) и
строминов (из фибро-или гранулоплазмы
клеток). В состав этих белков железо
входит в форме соединения закиснаго атома
с белком типа гистона. К сожалению,
рб этом последнем закисе-железистом
соединении еще мало известно вследствие

его очень недавняго открытия и трудности

получения его в достаточном количестве.

Но все же натуру органической группы, не¬посредственно содержащей тканевое закисное
железо, удалось определить. Наоборот, нам

еще ничего неизвестно о натуре той орга¬нической группы, в связи с которой удает¬ся оторвать от гемоглобина содержимый
последним закисный атом железа. Их

важное биологическое значение не замедлит,

конечно, вызвать к ним живой интерес
нзследователей.

Некоторые органы высших животныхи
человека выделяются особым отношением

к железу органиэма. Одни из них (напр.,
селезенка) содержат сравнительно очень
много закиснаго железа и притом гточти
всецело в строминовых частях своих

ларенхимных ^леток. В меньшем раэ¬мере мы находим то же явление в тканях

печени, почек и в сером веществе мозга.
Относительно последняго органа замечено,

что серое вещество мозга различных жи¬вотных указывает иногда резко различное
содержание железнаго соединения, судя об
этом по силе реакции проф. Чугаева. Если
с этими колебаниями количества закисной

формы железа сопряжены какия-либо функ¬циональныя различия мозгов, то это заслу¬живало бы более близкаго изучения.
С другой стороны,есть органы, показы¬вающие по реакции Чугаева поразительно ма¬лое содержание закиснаго железа, между
тем, как общее содержание железа даже
больше, чем в других. К этой категории
относится поджелудочная железа.
Ткань семенника бычка оказалась также

крайне бедной закисной формой железа.

Биологическаго обяснения подобных фак¬тов дать пока еще невозможно, и остается
принять к сведению, что в некоторых

органах железо находится в ином со¬стоянии, кроме состояния закисно-железистаго
компонента протоплазмы. Несомненное ука¬зание на это мы уже имеем для клеток
печени, в которых железо уже давно было
найдено в нескольких формах:

1. Микрохимически доказано присутствие
в них зерен и глыбок, состоящих из

окиси железа. Они считаются остатками раз¬рушенных красных кровяных телец и
сразу дают обычныя реакции железа с
желтою кровяною солью или с сернистым
аммонием.

2. Шмидебергом и Марфори было до¬быто из печени органическое соединение
названное „ферратином“ и содержавшее до
5% железа. Это соединение, хотя только

медленно, но все же давало реакцию с вы¬шеуказанными реактивами.

3. Залесский добыл из печени органи¬ческое соединение с 0.017°/0 железа, кото¬рое оказалось в „скрытом“ положении и
названо им „гепатин”.

4. Наконец печень подобно всем дру¬гим органам содержит недавно откры¬тый закисе-железистый компонент прото¬плазмы.
К сожалению, еще ничего неизвестно о

химическом состоянии атома железа в фер¬ратине и гепатине. Очень возможно, что

богатый легко отходящим железом фер¬ратин представляет запасную форму же¬леза, которая потребляется по мере надоб¬ности для других мест организма. Что
касается до гепатина Залесскаго, то, если

его железо окажется в закисном состоя¬нии, гепатин, может быть, окажется сход-
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ным с закисе-железистым соединением
тканей.

Из описанных фактов о состоянии же¬леза в крови и протоплазме видно, что

функции свои ви живом теле железо мо¬жет выполнить при осуществлении несколь¬ких условий: 1) находясь в частицах
определенных белковых видов, 2) в

„скрытом" в них состоянии, т.-е. в тес¬нейшей несолеобразной с ним связи и
3) в состоянии закисной формы своего
атома.

Тесная, скрытая связь железа с белка¬ми, особенно с очень устойчивыми форма¬ми строминов (нуклеопротеинов) имеет
следствием крайне ничтожный обмен же¬леза в теле. Действительно, в моче, со¬держащей элементы, прошедшия сквозь жи¬выя ткани организма, животныя выделяют
в сутки совершенно ничтожныя количества
железа.

Большой биологический интерес предста¬вляет присутствие и характер железа в
некоторых жидкостях, вырабатываемых
организмом и играющих в его жизни
немаловажныя роли. Я укажу здесь на
две такия жидкости: желудочный сок и
молоко.

Желудочный сок, полученный от собаки

по способу проф. И. П. Павлова, профиль¬трованный, представляет совершенно ясную,
безцветную жидкость сильно кислой реакции.
В этой жидкости диметилглиоксим легко

и отчетливо обнаруживает присутствие за¬кисе-железистаго соединения, весьма вероят¬но содержащаго белковое вещество. Если
это последнее подтвердится, то это укажет,

что желудочный сок есть кислый раствор

специфически перерожденной протоплазмы

клеток пепсиновых желез желудка *).

He менее поучителен случай существо¬вания железа в молоке.
Здесь железо сосредоточено исключитель¬но в молочных шариках. Существенно
важно то, что молочные шарики содержат

железо исключительно в закисной форме,

в „скрытом” химическом состоянии и в
тесной свяэи с белковым веществом

шариков. Отсюда с несомненностью сле¬дует, что белковыя части молочных ша¬риков суть осколки, отделившиеся кусочки
жиро-перерожденной протоплазмы клеток
молочной железы.

*) Замечательно, что поджелудочный натуральный
сок, полученный по способу проф. И. П. Павлова
от собаки, почти не дает с диметилглиоксимом
реакции на закисное желеэо.

В высокой степени интересно, что ткани

безпозвоночных животных не только со¬держать железо, но эаключают его подобно
тканям высших животных в закисной

модификации и в химически „скрытом“ со¬стоянии. Это последнее обусловлено поло¬жением железа в частицах протоплазма¬тических белков, как это видно из сле¬дующих фактов:
Закисная форма атома железа в хими¬чески „скрытом“ положении найдена:
а) в глобулиновой форме белка мантии

Cynthиa,
б) в строминовом белке мантии Cynthиa,
в) в строминовом белке актиний,
г) в строминовом белке морских звезд,
д) в глобулине извлеченном из живых

морских губок,

е) в строминовом белке тех же гу¬бок,
ж) в сгущенном выжатом соке таких

же губок.

Правда, я могу в настоящее время пред¬ставить лишь немногия животныя формы,
обследованныя (благодаря сохраненным в

течение многих лет препаратам бел¬ков, мною самим приготовленных для
других целей), в этом отношении, но

принципиально важна установка таких фак¬тов, имеющих, вне сомнения, общее зна»
чение.

Из обектов растительнаго царства же¬лезо в закисной форме и в связи с
органическими телами до сих пор най¬дено: в чечевице, желтом горохе, рисе,

моркови, картофеле, ядрице, шпинате, ре¬пе, белом хлебе, кислой и свежей ка¬пусте, в китайском корне жень-шене,
хрене, смеси сушеных суповых корень¬ев, пшеничных отрубях, лесном орехе,
миндале, сушеных грибах, петрушке,
пшене, черном хлебе, белой фасоли,
крупе и др.

Здесь намеренно приведены растительные

обекты, играющие роль пищевых продук¬тов для человека и животных. К сожа¬лению, еще не выяснено их сравнительное
богатство закисным железом, хотя гио

наблюденной силе реакции обекты, содер¬жавшие больше Fe**, поставлены впереди
других.

Железо в пище человека уже давно

стало предметом оживленных изследова¬ний, но лишь с количественной стороны.
Вследствие обычно в этих случаях при¬меняемаго сожигания обектов, конечно,
невозможно узнать в каком химическом
состоянии находились атомы железа в на-
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туральном обекте. Поэтому биологическая
оценка данных подобных иэследований
имеет лишь общий и неясный характер.

Особенно поражает здесь сравнительно
ничтожное содержание железа в молоке,

между тем как оно в течение значитель¬наго периода времени после рождения со¬ставляеть единственную пищу сильно ра¬стущаго организма. Это заставляет меня
несколько остановить внимание читателя на

этом предмете.

Превосходныя изследования Бунге (Базель)
разяснили этот парадокс, показавши, что
новорожденный организм выносит в себе

из утробной жизни запас железа, значи¬тельная часть котораго в период лактации
употребляется организмом на образование
гемоглобина. На форму запаснаго железа у

новорожденнаго указывают дальнейшия из¬следования Бунге. Часть запаснаго железа
существует в теле новорожденнаго в
виде гемоглобина, котораго он на единицу
своего веса содержит в несколько раз
больше, чем, напр., на 10-й или 20-й день

жизни. Другая часть прирожденнаго желез¬наго запаса существует в форме ткане¬ваго железа, некоторая часть котораго во
время лактации постепенно потребляется

также на формирование гемоглобина. Разли¬чие между этими двумя формами запаснаго

железа очевидное. Первая форма—гемогло¬бин—представляет вполне готовый мате¬риал для окончательнаго образования крас¬ных шариков и крови и, сверх того,
расположен в самой крови. Организму
остается мало работы для образования с его
помощью новых масс крови. Природаэтим
ясно указывает на создание гемоглобина,

как на самый трудный этап в деле со¬здания крови.
Вторая форма запаса железа, будь это

действительно тканевое, т.-е. протоплазма¬тическое закисное желеэо или ферратин
печени, представляет лишь железо в орга¬ническом соединении, при помощи котораго
сперва необходимо создать гемоглобин. Что

природа, севтябрь 1916 г.

Привожу для примера количества железа

в милиграммах на 100 гр. сухого про¬дукта:
. . 0,0
. . от 1,0 до 1.9
• ■ . 2 0 я 4,0
• • „ 4,0 „ 5,0
. - „ 5,0 „ 6,5
- ■ , 7,0 „ 9.0
• • * 10,0 „ 10,5
. . „ 13,2 . 16,5
. . 16,6
. . 20.0
. . „ 10,4 . 23,9
. . . 22,7 „ 39,1
. около 225 — 230

касается до собственно клеточнаго железаг

то его привлечение к образованию гемогло¬бина довольно ограничено, потому что ткани

упорно задерживают з себе свой закисе¬железистый протоплазматический компо¬нент, который они не уступают, даже при
падении в организме гемоглобина до раз¬вития опасной для жизни анемии.

Нельзя не указать на один из выво¬дов Бунге о круговороте железа в орга¬низме, имеющем немаловажное практиче¬ское значение, а именно—на быстрое истре¬бление запасеннаго железа в виде гемо¬глобина в течение первых дней жизни и
на упорное задержание тканеваго железа

клетками для своих собственных жизнен¬ных отправлений. Сравнительно ничтожный
запас железа в печени (ферратин) и
ничтожный приток железа с молоком
матери довольно скоро ставят организм

новорожденнаго в положение недостаточ¬наго снабжения железом, что, конечно, угро¬жает малокровием и задержкой развития
тела. У животных эта опасност устра¬няется либо короткостью чисто лактацион¬наго периода, либо тем, что новорожденное
животное чуть ли не с перваго дня вне¬утробной жизни подкармливается пищею,
бопее богатою железом, как это, напр.,
наблюдается у морских свинок, почти
тотчас по рождении принимающихся за
траву.

У людей указанная опасность также су¬ществует и в городах даже в большей

степени, нежели у животных, и потому сле¬дует рекомендовать возможно раньше на¬чинать подкармливание грудных детей дру¬гой пищей, а на 7—9 месяце это должно
быть общимправилом, если матери(вопреки

ложной боязни или, еще более, ложной жа¬лости к ребенку), действительно желают¬своему ребенку нормальное развитие.
К формам железнаго запаса в орга-
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Яичный белок, сыворотка крови
Рис, крипы, пшеничная мука Ns 0, мед
Молоко, фиги, малина, финики
Ячмень, капуста (внутрен. листья), рожь, миндаль
Пшеница, картофель, горох, виноград
Черн. вишни, бобы, земляника, м рковь, чечевица, отруби . .
Красныя вишни
Яблоки, капуста (внешн. листья), груши
Воловье мясо

Спаржа
Яичный желток
Шпи.нат

Кровь
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низме вообще принадлежат: наблюденные

случаи накопления этого элемента в груд¬ных железах девушек, может быть, для

предстоящаго образования молока и накопле¬ния железа в матке—вероягно, для снаб¬жения им последа. В обоих случаях со¬стояние железа в этих запасах неиз¬вестно.
Бывают случаи накопления железа в

некоторых органах либо при болезнях,
либо от случайных причин; напр., в
печени при циротическом изменении органа,

при бронзовом диабете во многих орга¬нах, в селезенке в глубокой старости,
в легких (до 7,9°/0 окиси желеэа) при
продолжительном вдыхании железной пыли
рабочими. Все подобные случаи накопления
инертнаго, неорганизованнаго железа носят
общее название—сидероза.

Из приведенных выше данных о рас¬пространении закисной формы железа (F")
а растительных пищевых продуктах

видно, что растения, вырабатывая в своей

протоплазме органическия соединения F*\

представляют в разных случаях боль¬ший или меньший запас этой формы железа

для человека и животных. Последния по¬этому в растительной пище получают под¬готовленный или, может быть. даже вполне

готовый материал для образования необхо¬димаго животному закисе-железистаго ком¬понента протоплазмы. Это тем более ка¬жется важным, что этот железистый ком¬понент — 1) довольно легко извлекается
из тканей желудочным соком, 2) по¬следний не разрушает этого железистаго
соединения. Поэтому это закисе-железистое
органическое соединение, будучи в желудке

при переваривании животной и раститель¬ной пищи отщеплено и переведено в рас¬твор, вполне готово к усвоению организ¬мом. Это очень важное условие при упо¬треблении пищи животной или растительной
в их натуральном виде. Но совершенно
еще открытый вопрос—уцелевает ли это
важное для нормальнаго питания соединение
или в какой мере оно изменяется под

действием обычных способов приготовле¬ния человеческой пищи. Вопрос этот за¬служивает изучения в интересах рацио¬напьной диэтетики.
Я думаю уместно будет отметить здесь,

что скоро сделанный крепкий мясной навар
содержит значительное количество железа

в закисном состоянии и в „скрытой"

связи. Наоборот, очень продолжительное

кипячение его в соприкосновении с возду¬хом уменьшает количество железа в этой

форме, особенно же в присутствии кислоты.

Мясной экстракт Либиха вовсе не содер¬жит железа в закисном состоянии.
Открытые в последнее время факты о

присутствии Fe" не только в клеточной

протоплазме, но и в гемоглобине, без со¬мнения, сильно сближают железистыя со¬единения тканей и крови, но в дальней¬ших чертах своего химическаго сложения
оба железистыя соединения резко разли¬чаются. В гемоглобине Fe" соединено не¬посредственно или посредственно (это ещё
не вполне ясно) с пирроловыми группами,
и образованная этим путем хромофорная

группа связана с белковым телом— гло¬бином в крупный комплекс—гемоглобин.

В протоплазме закисный атом железа не¬посредственно связан с сравнително мел¬кой частицей особаго белковаго тела—ги¬стона и затем уже, это железистое соеди¬нение входит в состав крупных белко¬вых частиц—глобулинов и строминов.
Гемоглобин не есть живое вещество, даже

красный кровяной шарик не может быть

разсматриваем как жизнеспособный морфо¬логический элемент. Наоборот, тканевая
клетка есть таковой. Есть множество орга¬низмов, живущих без гемоглобина и даже
без иного рода крови, но нет жизни на
земле без протоплазмы, в которой одну

из деятельнейших частичек предста¬вляет атом закиснаго железа.
Практическая медицина не замечает еще

противоречия в том, что она, заботясь
усерднейшим образом об устранении
болезненных нарушений состава крови

и о возстановлении внешняго дыхания, со¬вершенно игнорирует состояние процесса
воспринятия кислорода от крови клетками

(внутреннее дыхание), которыя только после

этого приобретают способность в сумме со¬ставить жизнедеятельный организм. Прав¬да, хотя присутствие железа в тканях
давно известно, но его роль только теперь,

после открытия его химическаго состояния в

них, начала выясняться. Очевидно, практи¬ческой медицине предстоит, обратив серь¬езное внимание на количественное колебание
закисе-железистаго соединения в болезнях,

разработать способы возстановления нормаль¬наго состояния тканеваго железа.
Нижеследующий факт, помимо его обще¬биологическаго эначения может представить
специальный интерес. Хотя обычная пища
человека содержит в себе органическия
соединения закиснаго железа, которыя, без

сомнения, служат материалом для попол¬нения обменных потерь в этом элементе
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органиэма, но последний по обшему закону

своего сложения стремится создать в не¬которых своих частях запасы особо важ¬ных для него веществ. К таким веше¬ствам принадлежит железо, о запасах
котораго вообще речь была выше. 0 запа¬сах же специально эакиснаго железа, ко¬нечно, до сих пор и речи не могло быть.
Между тем в организме есть орган с

неразгаданной еще ролью, чрезвычайно бо¬гатый органическим соединением закиснаго
железа—это селезенка. Вся собственная па¬ренхима этого органа состоит из клеток,
сходных с лейкоцитами и богатых за¬кисе-железистым белковым веществом.

Так как нет никаких оснований пред¬положить в селезенке существование об¬ширных окислительных процессов, то на¬копление в ней, как нигде, громадцаго
числа подобных клеточных элементов,
легко уходящих из нея в кровяной ток,—
заставляет смотреть на селезенку как на

месТо образования и накопления запаса свя¬заннаго закиснаго железа для нужд всего
организма. Такая роль селезенки есть высшая
форма стремления органиэма обезпечить себя
необходимою специальною формою железа.
Указанная здесь роль селезенки находит
свое выражение и в количестве железа
в ней.

По данным, с(^бранным Квинке, ткань
селезенки свободная от крови, в сухом
состоянии содержит в среднем из 18
случаев 441 мгр. железа на 100 гр.
При тех же условиях печень (32 случая)
содержит 152,5 мгр. железа. Постоянное

присутствие органическаго соединения закис¬' наго железа в пище человека и накопле¬ние его в селезенке приводят к вопросу:
не есть ли это единственный путь снабже¬ния органиэма этим соединением и спосо¬бен ли организм создать его внутри себя
синтетически при помощи всякаго рода со¬лей железа?

Установлено, что железо, вводимое в виде

иеорганических соединений, непосредствен¬но даже на образование гемоглобина не идет.
Едва ли можно сомневаться в том, что

соли железа также безполеэны и для непо¬средственнаго создания органическаго соеди¬нения тканеваго закиснаго железа. Поэтому
простое логическое соображение указывает
практической медицине и диэтетике на пользу

употребления в пищу и в лекарство про¬дуктов, богатых органическими соедине¬ниями закиснаго железа или искусственно
из них извлеченнаго белковаго соедине¬яия Fe”.

He имея возможности вследствие отсут¬ствия фактов связать с тканевым желе¬зом более или менее вероятную идею, не¬которые выдающиеся биохимики еще продол¬жают смотреть на тканевое железо, как
на запасный материал дпя кровотворения.

Особенной поддержкой этому взгляду слу¬жат вышеупомянутыя наблюдения Бунге. Но
Бунге сам указывает на великое упорство,

с которым ткани удерживают эначитель¬ную часть своего желеэа. Это удержание до¬стигает свыше 50°/о всего железа целаго
организма вместе с его кровью. Далее, напр.,
Абдергальден повторно называет железо

в тканях интегрирующею частью про¬топлазмы, признает за ним важную, хотя

„еще совершенно неиэвестную" роль. По¬этому приписывание ими же тканевому же¬лезу значения запаса для кровотворения—
представляется противоречием. Между тем

целый ряд фактов указывает на это же¬лезо, как на агента, привлекающаго в су¬щество клеток необходимый для их жизни
кислород, и притом у позвоночных жи¬вотных—из их крови, у низших живот¬ных прямо из воздуха (у насекомых) и
из воды (другия безпозвоночныя и Protozoa).
Очень возможно, однако, что этим роль
тканевого железа не исчерпывается, хотя

пока ничего достовернаго об этом еще не¬известно *).
В виду нахождения органическаго соеди¬нения закиснаго атома железа не только
у всех высших животных, в растениях,

но и в нижайших формах обоих царств
(бактерии дают ясную розовую реакцию по

проф. Чугаеву, а белковое вещество, извле¬ченное из дрожжевых клеток, дает
отчетливую реакцию с диметилглиоксимом)
можно думать, что образование органическаго

соединения закиснаго атома железа соста¬вляло одну из первичных функций возник¬шей на земле жизни.
Из предыдущаго читатель должен бу¬дет вынести впечатления: 1) о несомненной
важности присутствия железа в живой про¬топлазме; 2) что это железо существует
в ней в виде закиснаго атома и 3) что
наши сведения об этой доле железа в
организме находятся в начальной стадии
развития. Правда, в самое последнее время
удалось раскрыть химическое состояние атома

железа в протоплазме, отчасти и связь его

с органическими частями последней и ука-

!) В качестве попытки этого рода см. интересную

брошюру Н. А. Сахарова: „О химической основе жиз¬ненных явлений*. Тифлис. 1900 г.
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зать ту роль, которую этот атом может

и должен играть в живой клетке, но все

же эти существенныя черты суть только на¬чала энания об этом предмете.
Хотя различные роды клеток разных

органиэмов содержат весьма различныя
количества этого желеэистаго соединения, но

до сих пор не обнаружено прэтоплазмы,
достоверно совершенно лишенной его. Можно

было бы вызсказать положение, что присут¬ствие в органическом, морфологически
сложенном материале закиснаго железа в
„скрытом" положении, в связи с белком,

может считаться верным признаком кле¬точной протоплазмы.
В том, что реактив проф. Л. А. Чу¬гаева обнаруживает в иэвлечениях (лучше
всего при помощи очень слабой (0,05 до
0,25°/с) соляной кислоты и нагреваний) из
тканей закисное железо, несмотря на его

„скрытое" химическое положение, заклио¬чается огромная важность и громадная его
услуга для биологических изысканий *).
В чем состоит физиологическая роль

закиснаго атома железа в организме и ка¬ким образом железо связано с органи¬ческим веществом протоплазмы и гемо¬глобина?
По отношению к крови ответ на пер¬вый вопрос ясен. Гемоглобин как в
крови, так и в своем чистом растворе
легко поглощает значительное количество

кислорода, связывая его, хотя и химически,

но настолько слабо, что он легко вытес¬няется другими даже индифферентными га¬зами и извлекается пустотой. Будучи в лег¬ких более или менее насыщен кислоро¬дом, гемоглобин разносит его по всему
организму и в капиллярах уступает его

тканевым элементам. Этим вполне за¬канчивается физиологическая роль железа
в крови. Дальнейшая судьба этого дыха¬тельнаго кислорода развивается в существе
тканей уже совершенно независимо от же¬леза крови. Каким же образом тканевыя
клетки отбирают дыхательный кислород

от гемоглобина? Хотя известно, что рас¬творы и полурастворы некоторых органи¬ческих веществ (напр., лецит.ина) имеют
*) На основании сделанных предварительных опы¬тов, я не сомневаюсь в возм жности выработать
такую микро-химическую реакцию, которая дапа бы
гистологу способ распознавания распределения Fe"
в самом существе клеток. Это сильно могло бы
помочь дифференциальной физиологической оценке

внутриклеточных обраэований. Само собою раз¬умеется, что для такого рода изследования были бы
пригодны клетки или ткани, дающия микро-химически

наиболее сильныя реакции на эакисное железо.

способность поглощать кислород в боль¬шей мере, чем вода или слабые солевые
растворы, но это поглощение имеет очень

ограниченный предел и совершается путем

физическаго растворения газа. Тканевыя же

клетки в их кажущемся покое, но осо¬бенно в периоды их работы, нуждаются в
больших количествах кислорода для раз¬вития живых сил тепловых, химических,

механических и проч. Протоплазма кле¬ток так густа, что просто физическое рас¬творение в ней кислорода как по медлен¬ности процесса, так и по незначительности
количества набраннаго газа было бы крайне

недостаточно для удовлетворения потребно¬сти их. Эти затруднения и опасность не¬достаточнаго снажбения клеток кислородом

устранены присутствием в клетках вы¬шеупомянутаго органическаго соединения за¬киснаго атома железа. Последний в про¬топлазме относится к кислороду так же,
как он относится к дыхательному кисло¬роду, находясь в гемоглобине. Он может
быстро притянуть к себе этот газ в
большом количестве и, притом только

химически, и так же скоро отдать его нахо¬дящимся в протоплазме органическим ве¬ществам, если с их стороны проявится,
в свою очередь, химическое притяжение к

кислороду. Освободившись этим путемот

кислорода, атом закиснаго железа ста¬новится способным захватывать из крови
новое количество газа. Это передвижение
кислорода, хотя может совершаться для
каждой клетки в каждое мгновение в
очень малых количествах, но, вероятно,
с неимоверною частостью. Есть веския
основания против предположения, не раз
высказывавшагося, что кислород, идущий
на окисление веществ в протоплазме, в

этот момент (т.-е. в момент отщепле¬ния своего от тканеваго железа) является
активным кислородом. Я отрицаю этосо¬стояние кислорода в клетках и полагаю,

что отдачей этого газа тканевым закис¬ным железом его роль в этом про¬цессе заканчивается.

В относительном положении морфологи¬ческих образований крови и клеток, не¬сущих на себе главную или всю массу за¬киснаго железа, наблюдается и сходство и
различие. Сходство состоит в том, что
эти образования отделены слоем вещества
от источника газа (в легких) или от
места его потребления (в тканях). В
первом случае—в крови—отделяющий слой

составляет плазма крови, совершенно ли¬шенная железа. Это обстоятельство должно
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быть понято таким образом, что этим

путем природа устранила окисление ве¬ществ, растворенных в крови, устра¬нила так называемое самоокисление живой
крови.
Во втором случае—в клетках—слой,

отделяющий богатыя закисно-железистым

соединением строминовыя образования клет¬ки (волоконца, гранули, зерна etc.) состоит
из параплазмы, глобулиновыя основания

которой содержат (хотя и мало) закисно¬железистый компонент.
Эта разница в обоих случаях имеет

важный смысл.

В крови дыхательный кислород при¬нужден достигать гемоглобина сквозь слой

плазмы в силу своего физическаго раство¬рения и передвижения в ней. Жидкое со¬стояние плазмы вполне способствует этому
быстрому передвижению кислорода.
В тканях дыхательный кислород из

крови принужден достигать строминовых

образований клеток сквозь слой густой па¬раплазмы, которая без помощи находяща¬гося в ней закисно-железистаго компонента,
сделала бы это достижение чисто физиче¬ским путем, неимоверно медленным.

He менее интересен вопрос, касающийся
железа—каким образом атом железа в

крови и в протоплазме связан с орга¬ническими группами, непосредственно содер¬жащаго его белковаго вещества и каким
образом атом железа этих частей свя¬зывает дыхательный кислород?

Исчерпывающаго ответа на эти вопросы
в настоящее время дать невозможно, но

важность их для уяснения одного из су¬щественнейших явлений жизни может
оправдать попытку дать посильный ответ.

Прежде всего должно напомнить, что в
гемоглобине и в клеточной протоплазме

атом железа существует в закисной, дву¬вапентной форме (Fe”). Есть основания по¬лагать, что при временном держании ато¬мами Fe** в обоих случаях дыхател¬наго кислорода, эти атомы не изменяют
своего химическаго состояния, т.-е. они в

обыкновенном химическом смысле оста¬ются двувалентными.
С другой стороны, необходимость связи

атома железа в крови с атомными груп¬пами хромофорнаго компонента гемоглобина,
затем вероятная связь этого компонента

с белковой основой гемоглобина и, нако¬нец, несомненное связывание дыхательнаго
кислорода в количестве двух атомов

его одним атомом железа гемоглоби¬на—все это не может быть осуществле-

но двумя валентностями закисной формы

атома железа, заключеннаго в частице ге¬моглобина.
To же самое положение мы встречаем по

отношению железа клеточной протоплазмы.

Здесь двувалентный атом включен в ча¬стицу белка типа гистона, включен крепко,
химически в „скрытом11 положении. Это
железистое соединение, в свою очередь,

включено, но уже гораздо слабее, в круп¬ныя частицы организованных протоплазма¬тическик белков, — глобулинов и стро¬минов (нуклеопротеинов), при чем связь,

вероятно, устанавливается железом и, на¬конец, атом железа в протоплазме вре¬менно фиксирует на себе дыхательный кис¬лород—надо полагать, в таком же ко¬личественном отношении, как и в гемо¬глобине. Очевидно, что и в этом случае
все упомянутыя химическия связи атома же¬леза не могут быть осуществлены двумя
обыкновенно признаваемыми валентностями
закисной формы железнаго атома.
Для обяснения этих фактов остается

предположить, что атом железа в гемо¬глобине и протоплазме проявляет, сверх
двух обыкновенно наблюдаемых в нем
химических валентностей или химических

силовых линий, еще некоторое число не¬обыкновенных или дополнительных валент¬ностей.
Предположение это не представляет но¬вости, так как дополнительныя валентно¬сти некоторых химических элементов,—

в том числе железа, уже признаны и пло¬дотворно использованы для выяснения кон¬ституции множества так называемых „ком¬плёксных соединений“. Самыя соединения
организма, в которых двувалентный атом

железа непосредственно включен, без со¬мнения следует разсматривать, как соеди¬нения „комплексныя". Для общей характе¬ристики железа в органической природе
нельзя не указать на химическую гибкость
этого элемента и на вытекающую отсюда
его биогенную приспособляемость.

Заканчивая на этом свой краткий очерк
о распространении,. состоянии и роли железа
в растительном и животном царствах,

насколько это в настоящее время изве¬стно, я считаю нужным еще раз обратить
внимание читателя на то, что мы были

логически принуждены принять предполо¬жение о появлении в атоме железа в

его биотических органических соедине¬ниях обыкновенно скрытных, дополнитель¬ных валентностей или силовых линий.
Только в таком состоянии атомы же-
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леза *) могут выполнить свое биотическое
назначение.

В этих случаях в первый раз почти
с очевидностью являются перед нами
фактическия докаэательства существования

в органическом мире двух явлений, кото¬рыя по моему, уже давно сформировавше¬муся, убеждению играют в нем крупней¬шую роль, и изучение и выяснение которых
составят в будущем плодотворнейшие
шаги на пути к пониманию жизни на земле.
Эти два явления суть:

и. Способность некоторых химических

элементов, входя в состав живого веще¬ства, вскрывать свои, в обыкновенных
условиях скрытыя, дополнительныя валент¬ности и

ии. Способность живого вещества клеток
не только образовать довольно сложныя во
многих случаях комплексныя соединения,

но и слагать подобныя соединения в еще бо¬лее сложные комплексы, венцом которых
является почти безконечно разнообразящиися
химический комплекс живой протоплазмьи

Физиологическая приспособляемость пищеваритель¬наго канала к роду пищи.
В. М. К о л д а е в а.

Жизнь, как непрерывная борьба за су¬ществование, возможна только при условии
приспособляемости организма к окружаю¬щей среде. В особенности резко заметна
целесообразная приспособляемость органов

функционирующих в течение всей индиви¬дуальной жизни и имеющих прямое отно¬шение к внешним условиям существова¬ния; в частности это относится и к пище¬варительному каналу, где „часть внешняго
мира — пищевое вещество" (Бабкин) обра¬батывается с целью наивыгоднейшей ути¬лизации. И в зависимости от рода пищи
у разных зоологических видов наблю¬дается большое разнообразие особенностей

строения отдельных частей пищеваритель¬наго канала. Таковы—форма клюва у раз¬личных птиц; форма зубов, у одних
животных предназначенная для хватания,

у других—для жевания пищи; характер

строения желудка (железистый—у хищных,

сложный—у жвачных; мышечный—у зерно¬ядных птиц); различная длина кишеч¬ника.
Зависимость этих морфологических при¬знаков от рода пищи Хольмгрэн и

А. Данилевский доказали эксперимен¬тально. Кормя голубей исключительно мя¬сом, они достигли почти полнаго превра¬щения их в хищников. Мускулатура же-

лудка, хорошо развитая у зерноядных птиц,

атрофировалась, слизистая оболочка из ро*
говой стала железистой и, что особенно
интересно, изменился даже характер птиц;

„... птицы становились злыми, раздражи¬тельными, с жадностью хватали пищу“.
Раз существуют такия особенности в

области морфологических признаков пище¬варительнаго канала, то вполне естественно
ожидать их и в его физиолого-химических

отправлениях, resp. в выделении пищева¬рительных соков, приспособленных по
своему составу к данному пищевому раз¬дражителю. Уже некоторыя бактерии и
плесневые грибки обнаруживают большую
пластичность в выработке необходимаго
бродила, в зависимоети от состава среды,

на которой они выращиваются. Грибки Репи¬cиllиum glaucum, Asperиgиllus nиger при развод¬ках на крахмале начинают выделять
диастаз—бродило переводящее крахмал в
сахар; но стоит только прибавить к
крахмалу раствора сахара, как количество
выделяемаго диастаза уменьшится, при чем,

в зависимости от количества прибавлен¬наго сахара, диастаза продуцируется то боль¬ше, то меньше. Культивируя же эти микро¬организмы на белковых средах, можно
заставить их вместо диастаза выделять

белковое бродило *).

•) И, вероятно, атомы некоторых „других эле- ') Г р и н . Растворимые ферменты и брожение.
ментов, напр., кальция, фосфора, магния. Москва, 1905 г.
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Тем более яркая картина приспособляе¬мости должна ожидатся в работе пище¬варительнаго канала высших животных,
с отдельными строго дифференцированными
частями, с железами, вырабатывающими

определенныя пищевыя бродила. И на са¬мом деле пищеварительныя железы, как
показали многочисленныя работы школы

И. П. Павлова, отделяют пищевари¬тельные соки только тогда, когда в них
есть надобность, копичество же и состав

этих соков соответствуют той иище, на
какую они отделяются.

Завися от рода пищи, такая приспо¬собляемость может быть:
1) индивидуальной или функционалной у

одного и того же организма в зависимости

оть характера принятой пищи;

или 2) может быть выработана продол¬жительным однообразным пищевым ре¬жимом ь разные возрасты жизни в пре¬делах одного и того же вида;
или, наконец, 3) у разныхь видов жи¬вотных, разнящихся по роду пищи.

Пища, прежде всего, попадает в рото¬вую полость, где и подвергается перво¬начальной обработке. Рядом работ уче¬ников проф. И. П. Гиавлова было уста¬новлено, что каждый определенный возбу¬дитель вызывает отделение слюны, всегда
для него постоянной по составу. В отсут¬ствии же раздражения (химическаго, механи¬ческаго, психическаго - видом пищи), же¬лезы не работают. При еде выделяется
слюна богатая птиалином—крахмальным

бродилом—при чем количество его раз¬лично при различнаго рода пище, особенно
резко усиливаясь при пище крахмалистой
(Малуазель). Чем тверже и суше пища,

тем ббльше отделение слюны она вызы¬вает. На механическия же раздражения
индифферентными веществами отделения слю¬ны не происходит. Правда, если ввести
в рот песок, то начинает выделяться

слюна, но состав ея соответствует по¬ставленной задаче—отмыть слизистую обо¬лочку рта от раздражающих частиц
песка: она содержит значительное коли¬чество воды и бедна своими органическими
составными частями и бродилом-птиалином
(Малуазель, Снарский).

Та же целесообразность видна и в ра¬боте желудочных желез. Совершенно не

отвечая на механическия раздражения, же¬лезы на каждый отдельный пищевой раз¬дражитель отделяют сок с определенной
переваривающей силой, и в своем составе

и количестве желудочный сок строго по-

стоянен при повторных одинаковых

раздражителях. И здесь чем мягче кон¬систенция пищи, тем меньше сока на нее
отделяется (Кржишковский). В отношении

содержания белковаго бродила, наиболее бо¬гатый пепсином сок отделяется на хлеб,
беднее на мясо, и меньше всего пепсина в
соке отделяемом на молоко. Усилени&
пепсина при еде хлеба И. П. Паалов

обясняет трудной перевариваемостью ра¬стительных белков.
Желчь и кишечный сок, вследствие бед¬ности пищеварительными ферментами, сами
по себе значительной роли в процессе
пищеварения не играют, но участвуют в

нем, переводя в деятельное состояние бро¬дила поджелудочнаго сока. Желчь начинает
поступать в кишечник только в при¬сутствии пищи в желудке (Брюно), т.-е.
как скоро начнет приближаться надобность
в активировании поджелудочнаго сока, по
выходе пищи из желудка в кишечник.
Кривая желчеотделения для каждаго рода
пищи ctporo типична. Наибольшую роль
желчь играет в переваривании жиров,
активируя жировое бродило поджелудочнаго
сока—липазу, и, соответственно с этим,

желчь выделяющаяся на еду жировой эму¬льсии—молока, обладает наибольшей акти¬вирующей способностью.
Вторым помошником бродил подже¬лудочнаго сока является кишечный сок,
содержащий активатор—киназу. Обычное со¬держание киназы в соке минимальное. Но
стоит поджелудочному соку попасть в

кишечник, и, следовательно, является не¬обходимость в активировании его бродил,
как начинается энергичное отделение ки¬шечнаго сока с большим содержанием

киназы. Водоотделительная же функция ки¬шечных желез при раздражении поджелу¬дочным соком не усиливается (Савич).
Есть указания, что при введении в отре¬зок кишки крахмала, повышается отделе¬ние кишечнаго крахмальнаго бродила—ами¬лазы (Грин по Бабкину).

Типичность отделения, состав сока, его

щелочность для каждаго отдельнаго раз¬дражителя считаются определенно устано¬вленным фактом и для поджелудочной
железы. Но здесь возможна и более тонкая

приспособляемость. Так как в подже¬лудочном соке содержатся все три пище¬варительныя бродила, белковое, крахмаль¬ное и жировое,—то можно ожидать, что в
эависимости от состава принятой пиши в
поджелудочном соке будет преобладать,
то одно, то другое, то третье, необходимое
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в данном случае бродило. В начале ра¬ботами Васильева, Яблонскаго, Кревера и,
наиболее определенно, Вальтером и было

установлено, что при мясном питании вы¬деляется сок богатый белковым броди¬лом, трипсином, и бедный амилазой, при
кормлении же хлебом, наоборот, полу^
чается сок с минимальным содержанием

трипсина и богатый амилазой. Однако даль¬нейшие авторы этого не подтвердили. Наобо¬рот, было показано (Бабкин, Бельговский),
что все три бродила отделяются поджелудоч¬ной железой параллельно, и, раз увеличи¬вается содержание одного, во столько же раз
увеличивается содержание других. Таким

образом вопрос о зависимости относи¬тельнаго содержания бродил в поджелу¬дочном отделяемом огь состава пищи
остался открытым. Можно предположить
поэтому, что функции выработки отдельных
бродил в клетке не разделены и как
только начинает выделяться одно бродило,
выделяются и другия.

Ho a prиorи уже можно допустить, что бо¬лее стойкое и продолжительное влияние пищи
определеннаго характера должно проявить

свое действие. Прежде всего с этой точки

зрения: 1) возможна разность в составе
поджелудочнаго сока взрослаго и молодого

животнаго (что в особенности относится
к жвачным, у которых с возрастом

так резко меняется род пищи), и 2) та¬кая же разность в составе поджелудочнаго
сока у животных различных видов в

зависимости от характера их обычной

жизни. Таким образом здесь идет речь

о том же функциональном приспособлении,

но только выработанным более длитель¬ным влиянием определеннаго пищевого
режима.

Молодой растущий организм гораздо пла¬стичнее взрослаго и легче подается внеш¬ним влияниям. Пластичность его должна
проявиться и в физиолого-химических
отправлениях пищеварительнаго канала. В
данном случае пищеварительный канал
под влиянием определенной пищи может
начать вырабатывать новыя нужныя ему

бродила или приспособить содержание обыч¬ных бродил к данному пищевому режиму.
И, действительно, доказано, что у млекопи¬тающих в детском возрасте кишечными

железами продуцируется лактаза, расще¬пляющая молочный сахар, бродило, в зре¬лом возрасте в норме отсутствующее
(Вейнланд).

Точно также А. Г. Р а к о ч и установил,
что химозин, как самостоятельный фер-

мент, свертывающий молоко, у жвачных

и некоторых других млекопитающих (ло¬шади, свиньи) вырабатывается желудочными

железами исключительно в период пита¬ния молоком, в дальнейшем он исче¬зает *).
Наконец, у растительноядных взрослых

животных крахмал представляет одну

из существенных составных частей пи¬щи, тогда как в период питания моло¬ком животныя из углеводов получают
только молочный сахар и, следовательно,
в бродиле, переваривающем крахмал, не
нуждаются. Можно поэтому думать, что в

поджелудочном отделяемом взрослых со¬держание амилазы будет больше, чем у
детенышей. Рядом опытов в физиолого¬химической лаборатории пр. A. А. Садовеня

мне удалось установить ожидаемые резуль¬таты: амилолитический фермент теленка ока¬зался в несколько раз слабее фермента
взрослаго животнаго при уравненном трип¬синном действии; при чем в одном слу¬чае он был слабее в 8 раз, в дру¬гом только в 2 раза. Очевидно, что с
возрастом соотношение между бродилами
уравнивается.

Раз есть такие факты приспособления в

детском возрасте, то тем более они воз¬можны у видов животных, разнящихся
между собой по составу пищи, где под

влиянием векового питания однородной пи¬щей должно выработаться еще более стой¬кое приспособление бродил. Литература
этого вопроса крайне бедна. Единственным

твердо установленным фактом можно рчи¬тать отсутствие птиалина в слюне плото¬ядных (по Гаммарстену). Кроме того, отно¬сительно поджелудочной железы есть ука¬зания Гамбургера, что поджелудочная ами¬лаза собаки сильнее, чем таковая крысы,
и Флореско, которой наблюдал, что у
(всеядной) свиньи белковое и крахмальное
броцила сильнее, чем у (травоядных)
быка и овцы. У собаки же, как животнаго

с преимущественной белковой пищей, бел¬ковое бродило по силе приближается к та¬ковому свиньи, амилаза же гораздо слабее.
Работая в лаборатории A. А. Садовеня над
этим вопросом, я получил следующие,

кроме этих, факты:

1. Наблюдения над поджелудочными же¬лезами млекопитающих показали, что наи¬более богатой по содержанию обоих (крах¬мальнаго и белковаго) бродил оказалась
•) A. Р а к о ч и. К вопросу о единстве пепсина

и химозина. Киев, 1912 г.
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поджелудочная железа свиньи, затем, в

убывающем порядке, собаки и травоядных.
В данном случае усиление может итти
параллельно для обоих бродид, или, в
.зависимости от рода пищи, одно бродило
может усиливаться гораздо значительнее

другого. При постоянном соотношении между

бродилами в поджелудочной железе, ура¬вняв настои желез испытуемых живот¬ных по силе действия одного из бродил,
можно получить равныя цифры и при опре¬делении силы других и, наоборот, при
соотношениях бродил, приспособляющихся
к роду пищи, равных цифр получить не
удается.

2. Уравняв железистые настои по бел¬ковому бродилу, я получил наиболее силь¬иую амилаэу у травоядных (животных с
преобладающей крахмалистой пищей), слабее
у свиньи (всеяднаго), несколько слабее у

травоядных и самую слабую у собаки—жи¬вотнаго плотояднаго. Цифры соотношений

при повторных опытах с железами жи¬вотных одного вида оставались постоям¬ными; колебания давали иногда цифры отно¬сящияся к собаке. Однако колебания эти
очень незначительны и могут быть всецело

отнесены за счет индивидуальности в пи¬тании жийотнаго.

3. Точно такую же картину приспособле¬ния дали опыты и с поджелудочными же¬лезами птиц: у совы, напр., птицы исклю¬чительно плотоядной, довольно сильный
белковый фермент, при следах амилазы,
тогда как у вороны, приближающейся к
сове по белковому бродилу, очень сильно и
крахмальное.

4. У хищных рыб (налим) я также

наблюдал при очень слабой амипазе зна¬чительное содержание трипсина.
Что касается до поджелудочной липазы,

то опыты с ней давали всегда цифры не¬значительныя и всегда более или менее близ¬кия между собойи Зто можно обяснить, как
легкой разрушаемостью жирового бродила

(Ганике), так и тем, что из наблюдае¬мых мною видов животных не было ни
одного с преобладаемой жирной пищей.

Вот те факты, которые говорят за фи¬зиолого-химическую приспособляемость пище¬варительнаго канала, за то, что и в его
работе та же целесообразность, которая
видна во всех жизненных отправлениях
организма.

Светящияся насекомыя.
К. Г. Б л э р а.

Некоторые представители разных классов

животнаго царства обладають развитою в раз¬личной степени способностью ночного свечения.
Мы нахопим ее среди Protozoa, налр. у ноче¬свечки Nodиluca mиlиarиs) — организма, хотя и
микроскопических размеров, но иногда поя¬вляюшагося на поверхности океана в таком
громадном количестве, что вода делается как

бы сияюшей блеаным, „фосфоресцирующим“

светом. Вверх по животной скале мы встре¬чаем это свойство хорошо развитым у мелуз

(напр—Pelagиa noctиluca), затем у многочис¬ленных моллюсков, у насекомых, у оболоч¬ников (пелагических кэлониальных асцидий
Pyrosoma) и ааже у позвоночных. Многия рыбы,
живуидия на больших глубинах океана, куда
не проникают лучи солнца, несут на своем

теле собственныя лампы, форма которых из¬меняется соответственно виду. Здесь, однако,
мы предполагаем разсмотреть только насеко¬мых, обладаютих этой способностью.

Литература, посвяшенная природе зтого заме¬чательнаго явления, очень общирна. По большей
части она разсеяна по многочисленным науч¬ным периолическим изданиям.
Нужно отметить, что жуки облалаюгь почти

монополией свечения среди насекомых, при
чем и тут эта способность ограничена двумя
семействами. Первое и наибол'ве значительное
из них есть сем. Lampyrиdae, обычное имя
котораго „светляки* или „Ивановы червяни".

К нему присоединяется одно или два малень¬ких близкоролственных семейства, Phengodи¬dae и Rhagophthalmиdae, недостаточно иэучен¬ныя и неудовлетворительно охарактиризован¬ныя. Светящиеся органы у Lampyrиdae вообше
находимы у обоих полов, но часто сильнее
развиты у одного из них и расположены
на последнем или предпоследнем сегменте

абдомена; при этом свет исходит от брюш¬ной поверхности.
Все, конечно, знакомы с нашим Ивановым
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червяком—Lampyrиs noctиluca. Напомним, что

у этого вида, во взрослом состоянии, способ¬ностью свечения в полной мере обладает одна
самка. Лишенная крыльев, она обречена пол¬зать среци травы и низкой растительности, в
то время как ея будущий супруг свободно

парит над нею в воздухе. Положение све¬тящихся органов на брюшной стороне абдо¬мена кажется на первый взгляд неудачным, но
обычный modus operandи таков, что насекомое
медленно карабкается на накой-либо стебель и
располагается там со своей висячей лампой,
повернув свое брюшко немного в сторону
так, что свет виден все время. Если же самка
не можеть найти стебля, достаточно крепкаго
для того, чтобы выдержать ее, то она, оставшись

на земле, скручивает абдомен насколько воз¬можно, чтобы обнаружить светяшиеся органы
и поворачивает его то в одну, то в другую

сторону, пытаясь привлечь внимание самца. В

Лугано мы наблюдали, что у самон были осо¬бенно излюбленными местами старыя стены,
по которым оне поднимались на 10—12 фут.
Хотя личинок мы находили в изобилии всегда
в траве, самни жуков были на стенах и в
таком положении их свет был ясно виден
издалека, как и крутящееся движении абдомена.
Стетящиеся органы самца светляка находятся

на том же месте, что и у самки, но развиты

очень слабо. Степень развития их может ме¬няться в зависимости от местности. Вероятно.
у этого пола свечение происходит только в
сравнительно короткий период времени после
достижения зрелости и скоро утрачивается.
Сильно развитыми фотогенными органами

обладают также личинки и куколки; даже яй¬ца светятся, хотя здесь нет определеннаго све¬тового органа, а слабо блестигь вся поверхность.
К тому же семейству Lampyrиdae принад¬лежит ряд видов светляков южной Европы,
различаемых по незначительным деталям

их свечения. Одним из наилучше извест¬ных является Lucиola иtalиca, вид сев. Италии,
ловедение котораго нами изучалось в Лугано.
Lucиola иtalиca, мы наблюдали вечером в

деньнашего приезда вблизиозера.Первые огонь¬ки показались около 8 ч. 30 м. в, когда сумереч¬ный дневной свет был еще довольно ярок.
Наиболее многочисленными огоньки былиоколо

9 ч. 30 м., затем их число заметно убыло,
хотя они были все-таки видны и после 11 ч. н.

Несмотря на множество огоньков, появляю¬щихся после наступления темноты, днем найти
Lucиola иtalиca очень трудно.
Как и можно, было ожидать, все светляки,

пойманые в воздухе, были самцами. Перио¬дически их ровный светь сменяется вспы¬шками с почти правильными интервалами.
Заметив огонь в траве они меняют напра¬влениа своего полета и летят к самке, даже
с растояния 10 фут.
Полегь самок никогда не наблюдался, оне

всегда были находимы в траве или листве.
Повиаимому и здесь самцы призываются сам-

ками, как и в случае Lampyrиs; при этом сам¬ни сверкают медленно появляющимся огонь¬ком, не вполне затухающим в интервалах.
По временам свет самок почти гаснегь,

между тем как иногда он бываегь непре¬рывным, хотя и не очень сильным. Такой

период сияния обыкновенно короток и чере¬дуется с затемненным периодом. Эта последо¬вательность перерывистых огоньков носит
определенный характер брачнаго зова.
Самцы, как на свободе, так и плененные,

напр., пойманные в сеть, светятся постоян¬ным, не очень блестяшим, светом, несколько
напоминающим стойкий свет самки.

Рис. 1. Рис. 2.

PHC.l.HarmatellabиlиneaWalk.Cb6promHofи стороныХЮ¬Рис. 2. Dиaptoma adamsи Pasc. со спинной стороныХб.
Кружками О обозначены места свечения.

Брачное поведение некоторых американ¬сних видов Lampyrиdae—жуков, носяших
народное название молнии,—недавно изследова¬но Мак*Дермоттом (Me Dermott, Canad. Entom,
1910). У этих насекомых, как у европейскаго

Lucиola, оба пола светятся, испуская ряд бле¬стяших огоньнов, при чем свегь самца бо¬лее яркий.
Жуки—молнии, изследованные Мак-Дермот¬том, принадлежат, главным образом, к
роду Photиnus, виды котораго многочисленны.

Наблюдения этого изследователя, сопровождав¬шияся рядом остроумных опытов с малень¬кой электричесной лампочкой, действовавшей
подобно огоньку насекомых, показали, что
каждый вид имеет свой, характерный для

него, способ свечения и что оссбь какого-ни¬будь вида отвечает другому полу только того
же вида. Мак-Дермотт также нашел, что од¬ни виды отвечают более быстро на его ио
кусственные огоньки, чем другие.
Е. Е. Грин (Green, Trans. Ent. Soc., 1912, p.

717) опубликовал заметку o свечении некото¬рых видов жуков Цейлона. У одного из
этих видов (Lamprophorus tenebrosus, Walk.)
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беэкрылая самка имЬеть вентральный субэли¬тральный светящинся орган, который она вы¬ставляет тем же способом, что и наш Ива¬нов червячок. Самец, обычно нормально
светяшийся, приближается к самке без свече¬ния; его прибытие возвещается ослаблением
свечения самки.

Другие виды, упоминаемые Грином и пред¬ставляюшие сильныя отличия от обычных
Lampyrиclae в способе свечения, также как и

в структуре органов были помещены в от¬дельное семейство, Khagophtlиalmиdae. Личинко¬образная самка вида Dиoptoma adamsи, Pasc., no
наблюдениям Грина, загибала свой вентраль¬ный субэлитральный светящийся орган на
спинку. При приближении самиа свет отчасти
погасал, а загнутая часть тела опускалась
вниз Самец, до наблюдений Грина, считался
несветяшимся. Теперь удалось обнаружить у

самца, при половом возбуждении, свечение ря¬да пятен на груди и вдоль каждой стороны
брюшной и спинной поверхности абодомена
(рис. 1 и 2).

Другое маленькое семейство Phengodиdae, род¬ственное этим формам, содержит ряд осо¬бей, обладающих замечательными светяши¬мися свойствами. В Бразилии и Яргентине есть
насекомое, которое, за его особенный характер
свечения, называют „семафорной" личинкой.
Голова этого существа блестит ярко-красным,
мелькающим, светом, подобно тлеющему
углю, а вдоль каждой стороны тела проходит
ряд пятен, светяшихся постоянным желтым
или зеленым светом. Этиличинки втечение

нескольких лет ставили в тугтик энтомоло¬гов. За их способность свечения оне обык¬новенно считались личинками Lampyrиdae, хотя
ничего далнейшаго не было известно. Велико

было иэумление, когда в 1885 году *) стало из¬вестно, что ботаник Хиеранимус нашел одну
из этих, так наз., „личинок", спариваю¬шейся с жуком, принадлежатим к роду
Phengodes. От нея были получены яйца, ко¬торыя дали в надлежащий срок личинок.

Таким образом было доказано, то предпола¬гаемая личинка была в действительности по¬ловозрелой, хотя дегенерировавшей и вполне
личинкообразной, самкой жука.
Возникает интересный вопрос: является

ли безкрылое, личинковидное состояние самки

некоторых светляков первичным призна¬ком или оно есть результат дегенерации выс¬шаго крылатаго типа? Рейли установил что
женския личинки сев. амер. видов Phengodes
latиcollиs и Zarhиpиs rиversии проходят через
псевдо-кукольную стадию перед окончательной

линькой. Отсюда следует, что эта личинко¬образная самка соответствует взрослому насе¬комому, иmago, хотя и в редуцированной форме,
и здесь нет ничего похожаго на педогенез,

при котором личинка становится половозрелой

4) Sltzungsb. Natur. Ges. иbиs 1885. p. 10; Deutsche Entom. Zlg
32 p. 154.

без метаморфоза и в неразвитом состоянии
тела.

По всей вероятности безкрылую личинко¬образную самку светящих жуков следует раз¬сматривать, как результагь вырождения преж¬няго нрылатаго типа. Последовательныя стадии¬такой дегенерации могуть быть иллюстрированы
крылатой, хотя неповоротливой, самкой Lucиola,
коротко-крылыми самками некоторых видов
Photиnus, безнрылой, но в иных отношениях

вполне развитой, самкой Lampyrиs, затем бо¬лее дегенерировавшим типом самни Dиoptoma
и наконец совершенно личинкообразной сам¬кой Phengodes. Отдельные члены этого ряда

остановились на отдельных стадиях лоследо¬вательнаго регресса в филогении группы. Сре¬ди Lampyrиdae неизвестно ни одного примера
подобнаго тому, что встречается, напр., среди
чешуекрылых (Anиsopteryx aescularиa), где у
взрослой самки крылья отсутствуют, а куколка
имеет рудиментарныя, но ясно развитыя
крылья; но нам удалось найти одну самку

Lampyrиs noctиluca с крыльями и, хорошо раз¬витыми, хотя сморщенными элитрами, на одной
стороне тела.

С вопросом развития безкрылой самки свя¬эан вопрос развития способности свечения.
Многие представители сем. Lampyrиdae не све¬тятся вовсе. Почти всегда можно обнаружить
на брюшке в отделе светящихся органов

бледно-желтоватыя пятна, но, обладаеть ли дан¬ный вид свечением, решить порою трудно. На¬ше знание жизни этих насекомых крайне недо¬статочно и часто невозможно решить по сухому
экземпляру, светяшийся это вид или нет.

Глаза большинства светяшихся видов, осо¬бенно самцов, чрезвычайно велики и хорошо
развиты (напр., Lampyrиs, Photиnus, Lucиola и Т.

д.), но антенны простыя. У несветящихся ви¬дов, с другой стороны, глаза более нормаль¬наго размера, но антенны самца часто сильно¬перистыя (напр., Cladodes, Lamprocera и т. д.).
Обычно последний прнзнак, разсматривается

у этого отряда и у чешуекрылых, как ука¬зание на высокоразвитую, способность самца
находит самку при неповоротливости послед¬ней. Заслуживает внимание факт, что у рода
Phengodes как перисгыя антенны самца, так
и способность свечения самки хорошо развиты.
Несомненно главная функция свечения — со

действовать сближению двух полов, но что

это—функция вторичная, подтверждается различ¬ной степенью развития этой способности. Ре¬шить точно вопрос о происхождении свечения
в настоящее время еще невозможно, хотя его

широкое распространение в пределах рода

доказывает, что способность испускания света

могла рано возникнуть в эволюции семейства.

Возможно, что оно могло сперва служить, как

указание неседобности и затем, под влия¬нием полового отбора развивалось в различ¬ных направлениях. В связи с неседобными
качествами этих насекомых, можеть быть от¬мечен тот факт, что жукам из семейства
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Lampyrиdae подражают многие другие жуки,
напр., среди Telephorиdae и усачей. Виды усачей
рода Amphиonycha и Dadoychus захоцят в

этом даже так далеко, что имеют вентраль¬ный ложносветящийся отдел, подобный такому
же отделу светляков. У родственнаго же вида
Alampyrиs, где мимикрия с дорзальной стороны
очень совершенна, этот отдел отсутствует.

Свечение, кроме основной функции, упомяну¬нутой выше, употребляется самиами еше также
в целях „игры“. Сильно-развитое свечение у

этого пола всегда принадлежигь к мелькаю¬щему типу. Было замечено в разных частях
света, что самцы светляков собираются обыкно¬венно большими массами и что все особи такого
скопления устраивают своеобраэный .световой
концерт". Так светляки около одного дерева,

напр., блестят вместе, в то время как дру¬гие вокруг соседняго дерева могуть загораться
в другое время. Это явление было наблюдаемо
у европейских видов Lucиola, у индийскаго
светляка и у рода Aspиdosoma в южн. Нмер.

Иам не удалось обнаружить что-либо подоб¬ное в Лугано у Lucиola иtalиca. He наблюда¬лось это и у американских видов Photиnus и
Photurиs •)■

Что касается причины этого совместнаго све¬чения или способа, каким оно проиэводится,
то они не установлены. Можно предположить,
что свет, на самом деле, не прерывистаго
характера, но просто кажется таким, благодаря

движениям тела светляка. Легкий порыв вет¬ра можеть затронуть всех членов собрания и
эаставить их померкнуть всех сраэу. Это
предположение довольно хорошо применимо
к прерывистому типу свечения Pyrophorus, но
не к Lampyrиdae, у которых светь между

ьспышнами не совсем гаснет, но так умень¬шается, что делается фактичесни незаметным.
Кроме того совместное свечение слишком

правильно периодично, чтобы могло быть вы¬эвано случайными порывами ветра.
Физическая и химическая природа света этих

насекомых была предметом многочислен¬ных изследований. Хотя свет этот часто
называют „фосфоресцирующим*, однако он,

конечно, ничего обшаго не имеем с оки¬слением фосфора.
Последния данныя по этому вопросу принадле¬жагь Дюбуа (Duboиs), который изложил их в
своем сообшении, представленном Зоологи¬ческому Конгрессу в Монако в 1913 г.
Дюбуа нашел, что механизм свечения, как у

растений, так и у животных, один и тот же
и есть результат действия. окисляюшей зимазы
на протеиды в присутствии воды. Протеид,

соаержащийся в форме зерен в фотоген¬ных органах светящихся насекомых, Дюбуа
назвал люциферином, между тем как фер¬менгь зимаза, которой он дал имя люцифс-
*) Изум ительно красивые стройные„концерты“ миллионных

хоров Lucиola мне пришлось наблюдать в начале мая этого
года на Черноморском побережье Кавкаэа. Рсд. В. Б.

разы, растворена в нрови. Свет получается
при действии люциферазы на люциферин, когда

кровь проходит через светящиеся органы. Эта

эимаза может быть экспериментально заме¬нена химическими окисляюшими агентами, как
перекись свинца, марганцевокислый калий, пе
рекись водорода и т. д.
При вскрытии видно, что светяшиеся органы

насекомых обильно наполнены трахеями, от¬крываюшимися посредством очень больших
стигм. Вероятно, открыванием и закрыванием
этих пор насекомое способно регулировать
доступ кислорода к светящимся органам и
до некоторой степени управлять свечением.
Хотя у многих видов свечение самца так

регулярно, что скорее напоминает автоматиче¬ский акт, чем волевое действие, свег самки
кажется все-таки более управляемым. У мно¬гих видов свечение можегь происходить и

после смерти насекомаго, но у самца с мель¬каюшим типом свечения, свет делается тог¬да постоянным и менее интенсивным, чем
при жизни. Так во время поисков самок

Lucиola иtalиca мы не разбывали обмануты по¬стоянным слабым свечением самцов, по¬павших в паутину, натянутую почти у земли.
Другая группа светяшихся жуков—„светляки*

тропической Ямерики, Pyrophorus. Эти светляки

когорых местныя красавииы носят в во¬лосах как род живой драгоценности, при¬надлежат к сем. Elaterиdae или шелкунов.
Они значительно больше, чем Ивановы чер¬вяки, и расположение световых органов у
них иное. Яснее всего заметна пара темно¬ьатых пятен на грудке, по одному в каждом
эаднем углу. Если изследовать жука живым,
то эти пятна,, глазки,“ как их называють,
сначала совсем тусклы и непроэрачны, но
как только насекомое тронугь, они начанает

светиться; яркость свечения постепенно уве¬личивается пока не достигнет мансимума¬Свечение этого жука вызывается тольно неко¬торыми воэбуждениями, напр. держанием в
руке; при ослаблении возбуждения постепенно
убываеть и свет.
У этого насекомаго при полете свет виден

исходяшим не от этих глазков пятен, но

из другого светового органа, расположеннаго

у основания абдомена. Этот орган обыкно¬венно скрыть между абдоменом и грудью, и
обнаруживается только при поднятии элитр,
ногда абдомен можегь быть загнут назад.
Прерывистый свет этого органа красноватаго
или желтоватаго цвета; мелькание выэывается

легкими движениями абдомена, отчего свет то

появляется, то исчезает. Биологическое значе¬ние свечения у этих насеномых неясно; нель¬зя думать в этом случае, что она носит ка¬кую-либо половую функцию.
Установлено, что личинка и яйца этих насе¬комых светятся. Личинна имеет типичную
форму, свойственную всему семейству, и живет
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в гнилых деревьях. У молодых личинок

свет исхояит из соединений головы с те¬лом, а позднее также из соединений сегмен¬тов вдоль всего тела.
Подводя итоги вышеизложенному, мы видим

что все светящияся насекомыя относятся к по¬рядку Coleoptera и даже здесь почти вполне к

семейству Lampyrиdae, нроме того также у рода
шелкунов (Pyroph rns\ У Lampyrиdne свет
играет значительную роль в половой жизни
насеномаго. Значение свечения. наблюааемаго у

других светящихся жуков, не имеет удовле¬творительнаго толкования.
Перев. с англ. (из rNatweu 1916)

И. Леонтьев.

На острова Малайснаго архипелага, Молункскаго
и Ару.

В. A. Караваева.
Окончание.

Вскоре по нашем прибытии на пароход,
последний тронулся, и часа через два мы
стояли уже на якоре в узком проливе
между маленьким оетравком Mиeuwen-Eиland

и самой западной оконечностью Явы, обра¬зующей здесь небольшой полуостров

с мысом „Ява“. И здесь нет ни¬каких жителей, — всюду дикие перво¬бытные леса, но в противоположность
маленьким Prиnsen-Eиland и Mиeuwen¬Eиland, западная оконечность Явы киш¬мя кишить тиграми и носорогами, ко¬торые еще опаснее первых. Конечно,
тут много и других млекопитающих,

из которых мы видели издали ди¬ких быков (Bos sundaиcus) и каба¬нов. На яванском берегу виднелась
большая площадь сорной травы alang¬alang (иmperata arundиnacea). Как мне
сообщили, в прошлом году здесь

была экспедиция, которая, чтобы обе¬зопасить себя от тигров и носоро¬гов, устроила грандциозный лесной
пожар. Кстати сказать, эта общерас¬пространенная в Индонезии высокая
сорная трава, достигающая 1—2 мет¬ров в высоту, вырастает всегда на
месте выжженнаго леса. Я слышал,

что если траву в период засухи не вы¬жигать снова, то на месте ея постепенно
снова выростает лес, при выжигании же
травы гибнут вместе с нею и молодыя

деревца, пионеры новообразующагося леса.

К сожалению, alang-alang в большинстве
случаев выжигают снова и снова, так
что новаго облесания не происходит.

Мы отправились на экскурсию на следу¬ющее утро, на этот раз на яванский бе-

рег. После усиленнаго напряжения послед¬них дней я чувствовал порядочную уста¬лость, тем более, что непосредственно
перед островной поездкой получил в
Бейтензорге диэентерию, В виду этого

Заросли alang-alang (иmperat'и arundиnacea) на месие выж¬женнаго леса.
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обстоятельства я не присоединился к сво¬им спутникам, отправившимся по до¬вольно крутому подему в густыя джунгли,
а ограничился прогулкой с целью собира¬ния муравьев сначала по зарослям alang¬alang, а затем no прилегающей низменной
части побережья, поросшаго такими же гу¬стыми, почти непролазными джунглями,

как и остальная часть склона. По возвра¬щении всех на пароход, последний дви¬нулся в обратный путь и, следуя без
остановок, к следующему утру доставил

нас в Приок. Почти всю первую полови¬ну пути мы шли в виду Кракатау, знаме¬нитаго своим страшным вулканическим
взрывом в 1883 году, стоившим жизни

70.000 человек. Недалеко отсюда нахо¬дится также и место, где уничтожен в
настоящую войну англичанами германский
крейсер ,Emden“.
Почти каждому, совершающему переезды

между островами Инсулинда, приходится
пользоваться пароходами Paketvaarta, так
как 2—3 грязных китайских пароходика
или единственный пароход Norddeutscher
Lloyd („Manиla“), совершающий свой рейс
раз в 2 месяца между Сингапуром и
Новой Гвинеей, не могут идти в расчет.
Названное общество, Konиnklиjke Paketvaart
Maatschapиj, обладает 85-ю болыией частыо

довольно хорошими пароходами, поддержи¬вающими постоянные обязательные рейсы

между даже самыми незначительными остро¬вами архипелага. Пароходы Paketvaart’a хо¬дят также и в Австралию. Насколько

обширна и густа сеть рейсов этого обще¬ства, наглядно показывает карта, прилага¬емая к издаваемому каждое полугодие рос¬писанию, воспроизводимая мною в умень¬шенном виде на прилагаемом клише.- К
сожалению, цены этого общества очень вы¬соки.
Первой моей продолжительной остановкой

по пути на восток была Амбойна, но, в
виду ограниченности размеров этой статьи,
я принужден обойти ее молчанием.
В Амбойне я познакомился с немцем

этнографом Мюллером из Берлина, кото¬рый, подобно мне, направлялся на Ару.
16 февраля, рано утром, мы подошли к

Добо, конечному пункту моих стремлений

на восток. Перед нами виднелся низмен¬ный берег с плантациями кокосовых
пальм, на фоне которых выступал в
море мыс, занятый постройками. Это и была
столица Ару. Пароход становится здесь на
якорь в открытом море и пассажиры со
своим богажом доставляются на берег в

шлюпках, которыя тащит за собою мотор.
Последний пристает к маленькой деревян-

ной пристани, которой оканчивается узкая

искусственная насыпь из коралловаго изве¬стняка, вдающаяся в море. В конце на-

Пароходныя линии между островами Индо-Австралийской области.
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Таможня (слева) и Добо.

Кроме постепей (у Мюллера был еще
складной стол и табурет) у нас
никакой мебели не было. но, как это

обыкновенно бывает, нам немного
помогли добрые люди. Мы жили своим

хозяйством, имея значительное коли¬чество привеэенных консервов.
Как вероятно известно читателю,

Добо живет торговлей райскими пти¬цами и жемчугом, главным образом,
жемчужинами, Торговля райскими пти¬цами значительно упала, так как

оне уже скльно перебиты на архипе¬лаге, жемчужный же промысел про¬цветает, и в Добо в настоящее вре¬мя, между прочим, работает англий¬ская компания, имеющая два неболь¬ших парохода.
Интересно проследить историю Добо

по имеющимся литературным данным.
Во времена Уоллеса это была жалкая

деревушка, изображенная им на прилагае-

Пассанграхан в Добо.

мом рисунке, с хижинами вполне макас¬сарскаго типа. Она населена была всяким
сбродом,—китайцами, бугисами, церамцами
и яванскими метисами, приезжавшими сюда

с определенным намерением, как они

выражались, „делать счастье", т.-е. всеми

доступными способами сколачивать деньгу.

Это было вполне анархическое сообщество,

которое, однако, уживалось вполне благопо¬лучно в силу сознания общности своих
торговых интересов.

Наш русский зоолог Давыдов, посе¬тивший Аруанский архипелаг и в частности
Добо в 1903 году, застал там уже

представителя голландсной власти—posthou¬der’ а (нечто выше почтоваго чиновника),
но власть его была больше номинальной.

Вид на Добо с парохода.

•сыпи, уже7на материке, стоит громадный

таможенный пакгауз, как и большинство
-зданий, также крытый волнистым железом.
Мы с Мюллером встречены были на

бер^гу всей немногочисленной колонией Добо
с контролером во главе, который после
тщетных поисков наемнаго помещения

предоставил в наше пользование строив¬шийся и уже почти оконченный „пассангра¬хан“, стоявший в некотором отдалении у
самаго берега моря. Так называются в

голландских колониях домики, выстраива¬емые. в глуши, назначение которых служить
приютом для приезжих чиновников. Тамо¬осмотра нашего багажа, конечно,
дрЩДО, и мы на шлюпке прямо перевезли
маичи-ш. пассанграхану. Последний оказался

чистеньким дере-

- ициири домиком, крытым железом.
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В этогь период истории Добо там цар¬ствовали самые дикие инстинкты, разгул и
грабежи и на самого Давыдова совершено

стал почти в том же виде, в каком

он был во времена Уоллеса. *).
В течение всего моего пребывания на Ару,

за очень редкими исклю¬чениями, дождь шелт»

ежедневно. Первое вре¬мя он шел преимуще¬ственно ночью, но по¬том стал часто идти
и днем, иногда по не¬скольку раз. С утра

небо большей частью бы¬вало ясным, но не н&¬долго. Скоро на юге и
юго-западе появлялись

кучевыя облака, быстро
расплывавшияся по небу.

Нередко ливни отлича¬лись чрезвычайной си¬лой и бывали случаи,
что они застигали меня

в лесу.

Еще несколько слов

о температуре. Послед¬ней я, к сожалению, не
измерял, но все-таки могу сказать, что

днем бывало довольно жарко. Первую по¬ловину ночи я спал ничем не укрытый,
вторую же половину оказывалось необходи¬мым укрыться чем-нибудь легким.

Каждый день я отправлялся на экскурсию
в лес.- Я выходнл рано утром и воз-

Добо времен Уоллеса.

было ночное нападение, только благодаря
случайности не окончившееся его смертью.
0 характере построек в Добо Давыдов
говорит мало, но во всяком случае из
его слов видно, что со времени Уоллеса

местечко сделало в этом отношении не¬которые успехи. Постгаудер жил в
впопне приличном домике и, кроме того,
имелись постройки богатаго купца-араба
Баадиллы.
. Проф. Арнольди, поЬетивший Добо всего
спустя 7—8 лет после Давыдова, застал
уже третий период его истории,—период

настоящаго благоустройства. Описание Ар¬нольди почти совершенно соответствует
тому, что пришлось видеть и мне. Он уже

застал здесь контролера, полезная деятель¬ность котораго, опираясь на присутствие
небольшого отряда солдат, сказалась преж¬де всего в тот, что прежние „головорезы,
пираты и мошенники превратились в поря¬дочных людей“, отрицательныя качества
которых попрятались куда-то глубоко. „За
зданием таможни возвышались двухэтажные

дома, выстроенные из волнистаго железа. На
верандах сидели европейцы в качалках

за кофе, в открытыя окна видна была евро¬пейская обстановка дома“. Арнольди засталь
здесь также больницу, которую вел врач

японец с несколькими сестрами милосер¬дия, также японками. Но все это касается луч¬шей части местечка, бугисский же квартал,
расположенный у западнаго берега, и я за-

Туземная хижина на берегу моря в До^о.

!) В течение моего гтребывания в Добо сюда при¬бып, межцу прочим, и остался на постоянное «и¬тельство киевл^нин А. Бурмистров со своей женой
англичанкой. Это—первая женщина европеянка, посе¬лившаяся на Ару. Бурмистров раньше жил долгое
время в Австралии и на Новой Гвинее. Он зани¬мается торговлей райскими птицами и жемчугом.
В Добо, уже после моего отезда, он выстроил.
первую на Ару гостииицу.
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Rhиzophora mucronata с проросшими плодами, возле Добо.

вращался к обеду к часу. Иногда я
ходил и вторично после обеда. Пока

со мною был Мюллер со своими слу¬гами, я брал с собою и Амата, но
после отеэда Мюллера внутрь Аруан¬скаго архипелага и на Блакангтану

(„спина земли“, главным образом, во¬сточное побережье архипелага), при¬шлось оставлять Амата дома для приго¬товления обеда и охраны моего имуще¬ства, для носки же принадлежностей для
сборов и большей фотографической ка¬меры я стал брать поденно одного мест¬наго бугиса. Бугис был очень услуж¬лив и симпатичен, что было особенно
приятно после угрюмаго Амата, и я очень

сожалел, когда он, после несколь¬ких хождений в лес, неожиданно бро¬сил меня. Несмотря на хорошую по¬денную плату, однообразное хождение в

Хижина в бугисском кэартале в Добо.

лесь надоело ему, и однажды, не предупре¬див меня, он отправился на рыбную ловлю.
Весь низменный архипелаг Ару, а в част¬ности и остров Ваммар, на котором
расположено Добо, представляет собою
сплошной лес. На Ваммаре лес уничтожен

и уничтожается далее под жалкия планта¬ции, пока только на очень незначительных
участках, расположенных ближе к самому
Добо. Лес состоит главным образом

из высоких деревьев, в противуполож¬ность Яве, с чрезвычайно редким подлес¬ком и большей частью такою же редкой
наземной растительностыо и является по¬этому очень удобным для экскурсий. Лес
поражает разнообразием составляющих

его пород деревьев и громадными разме¬рами некоторых из них. Чуть не на
ПРИРОДА, СЕНТЯБРЬ 1916 Г.

каждом шагу пападаются громадные фику¬сы, среди которых обращают на себя вни¬мание фикусы - удушители, которые можно
наблюдать на различных стадиях оброста¬ния и удушения других деревьев. Я видел
также один экземпляр фикуса, воздушные

корни котораго, переплетенные в виде се¬ти, образовывали правильный конус высо-
- тою в несколько саженей. Попадаются также

драцены, панданусы, цикасы и громадныя
разнообразныя лианы. Тот, кому до этого

■и
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приходилось видеть только однообразныя
леса Явы, не может себе и представить
разнообразия и величия лесов Ару. Часто

большенога Megapodиus dupereyи, служащих

ему для вывода птенцов.Мне не раз при¬носили и самых птиц. Здесь также мно¬жество белых какаду Cacatua trииon. Часто
также попадаются красивые крупные зимо¬родки Sauromarptиs дгауи с частью лазурево¬голубым оперением, охотно питающиеся
термитами. Находясь в этом царстве птиц,
я не могь удержаться, чтобы не стрелять
их и не препарировать хоть в небольшом
количестве. Сначала я занимался этим сам,
а потом обучил препарированию своего
слугу. Из млекопитающих на Ваммаре
водятся, между прочим, кенгуру, Macropus

brmjnи. Я не встречал их в лесу, но ви¬дел убитыми у туземцев охотников. Ди¬ких свиней множество, и изрытую лми зем¬лю приходится видеть в некоторых частях
Фикус-удушитель в лесу о. Ваммара.

приходится видеть и лежачие полусгнившие

стволы лесных гигантов. Дважды, в со¬вершенно тихую, но мокрую погоду я слу¬чайно находился вблизи места падения таких
гигантов и слышал потрясающий проис¬ходивший при этом грохот.
Как и все посещавшие Ару, я был

поражен количеством и разнообразием*

титиц. Их много даже у самаго пассангра¬хана. Здесь можно видеть целыя стаи
пестрых лори, различных голубей, неболь¬шой вид голубоватаго зимородка, наших
куличков (Totanus hypoleucus) и много дру-

Лианы в лесу на о. Ваммаре.

гих птиц. В лесу. от птичьих голосов
прямо стон стоит. На Ваммаре я находил,
между прочим, множество сорных куч

Гнездо термитов на дереве в лесу на о. Ваммаре.

леса чуть не на каждом шагу, но их
самих я не встречал ни разу. ,

В течение моего пребывания на Ару мне

удалось побывать и внутри архипелага, про¬быв несколько дней в правительственной

хижине rumah commиsиe в деревушке Land¬jela у канала Вателаи между островами Во¬каном и Коброром, Деревушка состояла
всего из четырех хижин туземцев. Ту¬да и обратно меня отвез находящийся в

распоряжении контролера пароходик „Ам¬бойна", посланный на Блакангтану с по¬лицейским чиновником с целью разсле¬дования убийства аруанки, произведеннаго
китайцем. Со стороны туземцев я встре¬тил самое предупредительное отношение и
содействие в моих сборах. Неприятно
было только то, что дома я почти ни минуты
не мог оставаться один. Все время почти
все мужское население деревушки находи-
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лось в моей хижине и следило за всем,

что я делал. Все, даже снимание и наде¬вание ботинок, представляло для них ин¬терес, когда же дело доходило до препа¬рирования птиц, то восторгам не было
предела. Как известно, аруанцы, стоящие
■близко к папуасам, по своему живому и
■открытому характеру представляют резкую
противоположность замкнутым малайцам.

Население Ару по своему типу очень неодно¬родно. Даже в самой Landjela на ряду с
курчавоволосыми представителями я видел

волнистоволосых. Среди женщин этого

последняго типа встречаются настоящия кра¬савицы. Мужчины ходят большей частью
совершенно голыми, с одним „пояском

стыдливости", а женщины прикрывают толь¬ко нижнкию половину тела клетчатым <пе¬стрым саронгом. Кофейнаго цвета худо¬щавое тело того и другого пола отличается
своей стройностью и красотой.
На ос^рове Коброре чаще встречаются

и райския птицы (Paradиsea apoda), но для
красиваго брачнаго оперения самцов сезон
еще не наступал. Совершенно случайно я
застрелил. самку этой птицы. Истинным

бедствием Landjela были для меня „песоч¬ныя мухи“ („sand flиes" англичан), кото¬рых нет на Ваммаре1.) Это—мельчайшия
светло-бурыя мушки, нападающия на чело¬века, главным образом, в лесу и притом
нападающия, главным образом, на ноги,

забираясь под белье. Ужаленья их совер¬шенно неощутимы, но зато тем большия
страдания наступают потом. Ужаленное
место вспухает, краснеет и чешется. От
чесания трудно воздержаться, между тем
в результате опухоль раскровавливается
и заживает с величайшим трудом. На
одной опухоли вследствие новаго ужаленья
появляется вторая—и так далее, так что

поверхность кожи принимает вид, подоб¬ный цветной капусте. Опухоль спадает
дней через десять, но кожа еще долго остает¬ся раскровавленной. Места укуса в виде
слабо пигментированных пятен сохраня¬лись на моих ногах около двух лет.
В свое время Уоллес приблизительно в
той же местности также пострадал от
песочных мух, притом еще более, чем
я, так как он оставался здесь более
продолжительное время. Несмотря на его
терпение, и он вынужден был бежать

отсюда на Ваммар. К счастью сезон пе¬сочных мух продолжается не круглый год.

В Landjela я купил пойманную тузем¬цем крупную серую самку кускуса (Pha¬langer orиentalиs) с детенышем, которую
мечтал довезти живою хоть до Бейтензорга.

К моему огорчению это симпатичное живот¬ное еще в Добо заболело дизентерией и
погибло, а потом погиб и детеныш, кото¬раго я пытался выкормить разбавленным
консервированным молоком.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.
ФОТОГР АФиЯ.

Фотогра«оичесная сенна при воа¬душных раав%днаж-ь. Применение фотогра¬фии к топографической семке местности, так
называемая фотоираммометрия, насчитывает за
собою уже несколько десятилетий и, в настоящее
время, является очень хорошо разработанной главой

геодезии. Этот метод оказался особенно пригод¬ным при семке горных местностей, а за по¬следние годы, с развитием воздухоплавания, полу¬чил новыя и чрезвычайно важныя приложения к
производству воздушных семок.

*) Наиболее иэвестныя „песочныя" мухи принадле¬жат к роду Phlebotomus. Принадлежат ли к нему
и аруанския мухи,—неизвестно, так как послед¬них еще никто не изследовал.

Как и при всякой топографической семке вся
совокупность работ здесь разделяетоя на 2 стадии:

собственно семк^ и обработку паяученны* ре¬зультатов.
Для производства семки особенно удобной оказы¬вается австрийскбя многократная камера Шеймпфлуга,
изображенная на рис. 1. Этот прибор состоит

из одной центральной камеры, монтированной го¬ризонтально, и нескольких боковых каклонных ка¬кер, симметрично расположенных вокруг цент¬ральной. Таким расположением камер достигается
эначительное расширение поля зрения, как это видно

иэ схематическаго рис. 2. Совокупность снимков,

сделанных многократной камерой, показана на рис. 3.

При таком фотографировании только центральная

камера дает правильное, неискаженное изображе¬ние. В наклонных же камерах непременно полу¬чаются перспективныя искажения, которыя могут
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Рис. 1. Многократная камера Шеймпфлуга для производства
воздушной семки.

;Рис. 2. Наложение полей зрения центральной и боковых
камер.

Рис. 5. Комбинация центральнаго и выпрямлфнных боко¬вых изображений.

Рис. 4. Выпрямляющая камера Шеймпфлуга.

Рис. 3. Совокупность иэображений, получаемых много*
кратной камерой. Рис. 6. Карта участка местности, изображеннаго на рис. 5.
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быть исправлены при помощи выпрямляющей камеры

-гого же Шеймпфлуга (рис. 4). Последняя предста¬вляет собою репродукционную камеру, эадняя доска
которой может вращаться и около горизонтальной

и около вертикальной оси. Пользуясь выпрямляю¬щей камерой, можно исказить правильное и, наобо¬рот, исправить искаженное изображение. Если испра¬вить этим способом боковыя изображения рис 3
и скомбинировать их с центральным изображе¬нием, то получится картина местности, приведен¬ная на рис. 5.
Карта снятаго участна в том же масштабе дана

для сравнения на рис. 6.
Быстрота семки, простота обработки и точность

полученных результатов делают этот метод

чрезвычайно ценным и удобным. g ШвецОв

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Асбестовые цмоионы*1. Большинству изве¬стен тот нежно волокнистый минерал, который
под именем асбеста имеет широкое применение
в технике, частью как изоляционный материал,
частью как вещество, волокна котораго, благодаря

их -трудной плавкости, могугь служить для огне¬стойкой пряжи. Этои волокнистый минерал, да¬ющий в некоторьих месторождениях тонкое, мяг-

свернутое волокно раэ в 10 длиннее, чем па¬ралельныя нити асбеста. Аналогичныя образования
встречены были не только в итальянском асбесте,
но известны и из Швейцарских кесторождений и
особенно на Урале, где в районе асбестовых кояей,
около Баженова, близ Екатеринбурга, встречены

были очень большие коконы, иэображенные на при¬лагаемых рисунках. На рис. 1 в уменьшенном
в 4 раза виде дана фотография одного образца из

Минералогическаго Музея Академии Наук, на кото¬рой виден свободно лежащий в гладком гнез¬дышке кокон асбеста. To же самое можно видеть
и на рис. 2, где справа замечается вздутие асбесто¬вых (хриэотиловых) волокон вокруг лежащаго
внутри кокона или „пульки", как их называют
рабочие на Урале. Строение такого кокона несколько

иное, чем на образцах из Италии, так как он со¬стоит не из волокон, а из ряда пленок, кото¬рыя наподобие луковицы обрастают друг друга.
Иногда •в середине такой луковицы можно под¬метить пленчатую нить, которая, как корешок
семени, связывает кокон с остальной массой
асбеста.

Происхождение этих коконов до сих пор еще
не разгадано, но, нееомненно, представляет собой

одно из своеобразных проявлений роста кристалов
и тех капиллярных сил, ноторыя столь сильно
сказываются при иристаллизации волокнистых или

пленчатых веществ. д фврсиан>

Рис. 2.

кое и довольно прочное волокно, длиною до 6 верш¬ков, уже давно получил ряд применений, и со¬вершенно неэависимо в Италии и у нас на Урале
в начале XVиии столетия воэникло искусство ткать
из него рукавицы, чулки, грубое полотно или же

крутить и свивать веревки и т. д, При этом осо¬бое искусство было достигнуто итальянской Пер¬пелти, которая умела иэвлечь и использовать во¬локна камня особыми способами. Уже ею было обра¬щено особое внимание на то, что внутри массьи
волокнистаго минерала могут попадаться эерна, на¬подобие „коконов", из которых можно развернуть

Сурьма в-ь НитаНЬ. В настоящее время сурь¬ма является одним из тех металлов, на которые
обрашено внимание всех воюющих стран. В мир¬ное время она употреблялась, главным образом,
для разнообраэных сплавов, среди которых первое
место занимает типографский металл.
В военном деле металлическаяи сурьма идет по

преимуществу для изготовления шрапнельных пуль;

трехсернистая сурьма применяется в смеси с берто¬летовой солью и гремучей ртутью для начинки кап¬сюлей и эапальных трубок дпя артиллерийских
орудий, а также для осветительных ракет. В виду

огромнаго эначения зтого металла в еовременной тех¬нике небезинтересно познакомиться с самыми круп¬ными месторождениями сурьмы, среди которых юж¬ный Китай уже много лет известен, как глав¬ный поставщик сурьмы для .мирового рынка.
Самыя значительныя месторождения сурьмяных

минералов находятся в Хупанской провинции в

окрестности г. Хсинг-хуа, Здесь известны громад¬ныя залежи сурьмянаго блеска, отличающагося пре¬восходными качествами и эначительной чистотой.
Жилы, карманы и пропластки антимоннта находятся

в каменноугольных доломитизированнцих известня¬ках и приурочены к линиям сбросов.
Замечательно, что а окрестностях совершенко

не обнаружено выходов изверженных пород: это
указывает, что газовыя эманации, выпеляющияся при
медленном застывании магмы, могут оказывать
иногда влияние на весьма значительныя разстояния,

Раэрабогка ведется самым примитивным обра¬зом: штольни представляюгь собой совершенно не¬правильной формы пустоты в известняке и ничем
не крепятся. Атмосфера, в виду отсутствия вентиля¬ции, наеыщена пороховым дымом, парами раскален¬ной руды газом масляных ламп. Руда, доставлен¬ная на поверхность, сортируется вручную, при чем
содержание сурьмы доводится до 66°/0 (теоретически

в Sb2Sj 71,43%). Несколько тысяч тонн руды вы¬воэится за границу, но главным предметом вывоза
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служит антимоний, т.-е. обожженная руда *) и метал¬лическая сурьма, известная у дрогистов под
именем „regulus antиmonии". Вывозятся также и
огарки, содержащие свинец, медь и цинк.
За пооледние годы через южно-китайские порты

были вывезены следующия количества руды, антимо¬ния и металла в тоннах:
.1911 1912

Антимоний 6472 6816
Руда  — —
Огарки... — —

1913 1914

13197 16137

4837- }
В связи с войной спрос на сурьму эначительно

воэрос и вывоз достигь в 1915 году 40000 тонн.

В. Сырононский.

Пиро<*»орные сплавы элементов р-Ьд¬ник аемель. Всем иэвестны столь *распро¬странившияся за последние годы бензиновыя зажига¬тельницы, но мало кто задумывался над вопросом:
из чего состоит та масса, называемая в об¬щежитии „кремнем", которая при трении стального
колесика или стерженьна дает сноп ярких искр,
зажигающих пары бензина?

Ответ является довольно неожиданным: в со¬став этой массы существенной частью входигь

металлический церий, металл, который по укоре¬нившимся, но совершенно неосновательным взгля¬дам считается необычайно редким. Входя в со¬став распространеннаго в земной коре минерала
монаиита, фосфорнокислой соли тория, церия и груп¬пы родственных ему элементов редких земель
(название, сохранившее скорее историческое, чем
реальное эначение): лантана, празеодима, иттрия,

и некоторых других, церий является довольно обыч¬ным элементом в экономии природы.

Значительное применение тория в промышленно¬сти при производстве Ауэровских сеток для газо¬вых горелок подняло вопрос о целесобраэном
испольэовании побочных продуктов, главным об¬разом церия, остающагося при добыче тория из
монацита, в котором содержится лишь около

15°/0 окислов тория, а остальное приходится на
окислы церия и остальные элементы церовой группы.

В настоящее время этот вопрос отчасти раз¬решен применением этих металлов для изгото¬вления пирофорных сплавов.
В 1904 г. Ауэр фони Велсбах, изобретатель

газовой горелки, получившей его имя.много работав¬ший над химией элементов группы редких зе¬мель, при попытке получить металлический церий пу¬тем электролиза из расплавленной хлористой соли,
получил на железном катоде сплав церия с
железом, обладающий . пирофорйыми свойствами,

т.-е. способностью при трении или ударе о какой-ли¬бо твердый предмет издавать яркия искры. Вслед

за этим выяснилось, что сплавы церия и родствен¬ных ему элементов с большинством других ме¬таллов, как то с оловом, алюминием, марганцем,
магнием и т. д., также являются пирофорными.

Было предложено много рецептов подобных спла¬вов, взято множество патентов и вскоре разви¬лось, главным образом в Австрии, громадное
*) Состав „антимония* по аналиэу Шеллера (Bull. иnst.

Mиn. and Metall. 1916) следующий: Sb—7,60, S—21,60; Fe—0,82,
As, Cu,Zn, Pb—0,16; нерастворимый остаток 0,41, сумма
94, 59. Слишком малую цифру суммы Шеллер обясняет

присутствием кислорода в виде Sb, Os, а также присутстви¬еи металличес^ой сурьмы, которая образуется в неболь¬шои количестве.

производство бенэиновых зажигательниц, которыя
за последние годы перед войной грозили совершенно
вытеснить спички.

Все пирофорные сплавы содержат значительное
(около 70°/0) количество церия. Ниже приведен
химический состав некоторых из них:

Ауэровский металл № 1 церия 70°/0, железа 30°/0.
Состав Гюбера , 88°/0, алюминия 12%.
„ Гирша . 70°/0, олова 30°/0.

Ауэр предложил прессовать метаплический церий
под громадным давлением, доходящим до 25.000

килограммов на квадратный сантим.,инагревать полу¬чившуюся массу до темно-краснаго каления в рав¬ном ей по обему количестве воздуха.
Полученное таким образом вещество обладаеть

громадной пирофорностью. Гюбер заметил, что, ес¬ли пирофорный сплав нагревать в струе водорода
при 500°—600°, то пирофорность значительно увели¬чивается. Наконец, в последнее время Гофман
предложил к сплаву марганца и сурьмы, пирофор¬ныя свойства котораго были известны уже довольно
давно, но не могли найти практическаго применения,

прибавлять всего около 5°/0 церия, отчего пирофор¬ность увеличивается настолько, что этот сплав
может заменить вругиё, более дорогие вследствие
высокаго содержания церия.

Причина, обусловливаюшая явления пирофорности,
еще не выяенена с достаточной достоверностью.

Было предложено несколько обяснений этого явле¬ния. Ауэр и его ученики полагают, что при
сплавлении металлов церовой группы образуются
особыя пирофорныя недокиси или нитриды.
Совершенно другое обяснение дает Гирш в

своей ингересной работе над получением металли¬ческаго церия и его сплавов.
Изучая свойства полученнаго им чистаго метал-

лическаго церия, Гирш отмечает его эначительную
мягкость и ковкость. Поэтому при трении или ударе
огь него не могут отлетать маленькия частицы,
которыя, сгорая в окись церия, образуют целый
поток ярких искр. Получившиеся же сплавы бы-
вают обычно твердыми и хрупкими; в этом слу-
чае отделение чаетичек происходит очень легко и
повышения температуры при трении достаточно, что-
бы воспламенить раздробленный металлический церий,
загорающийся при сравнительно низкой температуре
160® С. „ -

В. СыроноиснШ.

Определение драгоценных намней

посредствои-ь иинроспектроснопа< При¬бор, конструированный Е. Т. Wherry для этой цели,
состоит из бинокулярнаго микроскопа Круша,

снабженнаго обективом в 37 мм„ в правой по¬ловине спектральным окуляром Аббэ-Цейса, а в
левой обыкновенным окуляром с неболыиим
увеличением, на нижней линзе котораго отмечено

место, на которое падает изображение зерна мине¬рала, когда оно видимо через щель спектроскопа.
Для освещения белый свет, даваемый калильной

горелкой, окруженной черной трубкой, предпочтите¬лен солнечному свету.
Для разсматривания драгоценных камней как

в оправе, так и без последней нужно сосредо¬точить свег со стороны посредством чечевицы или

параболическаго эеркала. Камень должен быть про¬зрачным или достаточно просвечивающим, так¬как светь должен проникать в него достаточно
глубоко, чтобы произошло поглощение цветов.
Безцветные драгоценные камни дают сплошной

спектр, тогда как в минералах окрашенных
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лучи известнаго цвета поглошаются и в спектре
появляются темныя линии, характерныя для даннаго
вешества, Если окрашивающия вещества различных

драгоценных камней известны, то в сомнитель¬ном камне, разсматриваемом в микроспектро¬скоп, сразу обнаружится присутствие или отсут¬стие соответствующаго онрашивающагося вещества.
Е. Т. Wherry нашел, что этот способ годится
для иэследования рубинов, сапфиров и изумрудов
и для извлечения корунда, циркона и граната из

шлихов. (Scиentиf. Amerиc., № 2089, 1916). g ^

«ав»

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БЮЛОГиЯ,

Влияние центроб-ежной силы на рааяи*
тие ам<*>ибий. Что иектробежиая сила высокой

интенсивности, действуя более или менее продолжи¬тельно на раэвивающихся зародышей, должна ото¬зваться на них гибельно и привести к образованию
уродств, представляется нам заранее несомнен-

Раэличныя формы хвостообразных прндатков на раэных
местах тела гоповастика.

ным. Опыты Моргана уже давно показали, что в

богатых желтком яйцах амфибий при центрифуги¬ровании происходиг перемещение материала. Нельзя
ли таким путем переместить те или иные зачатки

(соответств. клетки) в дробящемся яйце, чтобы по¬лучить у зародыша перемещение соответствующих

органов? На этот вопрос ответить эаранее не¬воэможно, так как по отношению ко многим слу¬чаям эксперименты позволяют утверждать, что
свойства бластомеров на ранних стадиях развития
определяются не их внутренним строением, а тем
положением, которое они занимают в дробящемся
яйце среди других бластомеров.
Американские изследователи Банта и Гортнер !)

поставили своей задачей осветить эту проблему по
отношению к амфибиям. Они употребляли центро-

*) Journal of experиm. Zoology. Vol. 18, M3.

бежную силу разной интенсивности: в 1700, 1350'

и 180 эквивалентов земного притяжения и подвер¬гали яйца Rana sylvatиca центрифугированию в.

течение от 1 г/а д0 Ю мин. Наиболее определен¬ные и сравнимые результаты получились от дей¬ствия слабаго центрифугирования, так как высшее
напряжение убивало яйца или останавливало их раз¬витие. Действие на самыя ранния стадии от момента
оплодотворения до 8 бластомеров даже при слабом

напряжении также приостанавливало развитие; не¬сколько более поздния стадии (до 400 бластомеров)
развивались после центрифугирования, но с характер¬ным уродством: раздвоением хвоста (spиna bиfиda).
Более поздния стадии до начала гаструляции выдер¬живали лучше и никаких аномалий не давали. Но
если центрифугировать гаструлы, то получается опять
анокалия, однако совершенно новая: хвосты остаются
нерасщепленными, но в разных местах зародыша
через некоторое время появляются хвостообраэные
придатни. Если эти придатки развиваются в области

туловища, то заходящие в них мускулы подверга¬ются сегментации; если же они воэникают на перед¬нем конце головы, то остаются без мускулов и
теряют сходство с хвостом. Авторы связывают
хвостообразные придатки по происхождению со spиna
bиfиda, и полагают, что при действии центробежной
силы на гаструлу потенциальные зачатки хвоста внутри
еще не обнаруживающаго никакой дифференцировки
шарообразнаго яйца отрываются и переносятся на..
новое место. ц и

Пол партеногенетичесних лягу¬шен, Для пчел может считатЬся установлен¬ным, что пол развивающагося зародыша опреде-.
ляется оплодотворением: из оплодотвореннаго яйца
развивается самка (рабочая пчела или царица), из.

неоплодотвореннаго—самец (трутень). Весьма ве¬роятно, что и у многих других насекомых (раз¬личные виды пчел, осы, муравьи), а также у неко¬торых коловраток и др. мужской пол определяет¬ся отсутствием оплодотворения, партеногенезом. В
настоящее время мы умеем вызывать партеногене¬тическое раэвитие яиц многих животных—морские

ежи и другия морския безпозвоночныя, некоторыя насе¬комыя, рыбы, лягушки—искусственными путями: хи¬мическими или механическими воздействиями. Для

морских ежей Делажу удалось доказать, что воз¬бужденныя к развитию искусственным путем не¬оплодотворенныя яйца морского ежа в тех слу¬чаях, когда удается проследить их дальнейшее
развитие, всегда дают самцов 1). В заседании На¬циональной Академии Наук в Вашингтоне 15 июня
с, г. интересное сообщение по этому вопросу сделал
Жак Лёб. Ему удалось, вызвавши искусственным
путем девственное развитие яиц лягушки, довести
шесть раэвившихся из таких яиц головастиков
до половой зрелости: две лягушки—вскрытыя одна на
десятом, другая на тринадцатом месяце, оказались
самцами.

Хромосомная теория определения пола (см. указан¬ную статью В. М. Шимкевича) утверждаегь, что в
нормальных оплодотворенных яйцах мужской пол

определяется обычно недостатком особой дополни¬тельной хромосомы воплодотворившем яйцо сперма¬тозоиде. Факт развития мужского пола в результате
естественнаго и искусственнаго партеногенеза как

будто также говорит за то, что развитие- мужского

См. статью проф. В. М. Шимкевича в январсноб и

февральской книжхак »Г1рироды“ за 1915-ый год: „Опреде¬лемие пола у животных*.
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пола определяется недостатком какого то вешества,
которое должно быть внесено сперматозоидом для

развития женскаго пола. И ^

ЭВОЛЮЦиОННОЕ УЧЕНиЕ.

Флора Цейлоиа и эволюционная теория.
В Phиl. Trans. Roy. Soc. London, Vol. 206, напечатана
работа Виллиеа o флоре o. Цейлона. Этой работе

посвяшает критическую статью де Фриз в-жур¬нале Scиence (№ 1118, июнь 1916). Островная флора
должна носить различный характер в зависимости

огь того, происходят ли новые виды путем на¬копления естественным подбором мелких приспо¬собительных признаков или путем внезапнаго
возникновения новых форм—мутаций, отличия кото¬рых, как бы реэки они ни были, могут не иметь

никакого биологическаго значения. Виллис, на осно¬вании состава цейлонской флоры, приходит к по¬следнему выводу, а потому и понятен тот инте¬рес, с которым отнесся к его работе творец
мутационной теории.

Цейлон—небольшой, сравнительно остров, а по¬тому естественно, что его флора уже давно тщательно
изучена, и Вилпису пришлось заняться лишь изуче¬нием распространения ранее установленных видов.
Здесь найдено всего 2809 видов, иэ которых 809
эндемичны, т.-е. примадлежат исключительно этому

острову. Эти виды относятся к 1027 родам, из ко¬торых 32 рода эндемичны; из 149 семейств эн¬демичными являются шесть. Между эндемичными
родами 17 представлены каждый только одним
видом, четыре — двумя или тремя видами и только
два рода — бйльшим числом видов. Эти дэа
рода—Doona с 11-ю и Stemonoporus с 15 видами;

почти все они—очень редкия формы, однако с ясны¬ми видовыми приэнаками. Повидимому, они возникли
путем одновременнаго взрыва, давшаго все новыя
формы сразу.

Как правило, все вообще эндемичные виды редки

и даже очень редки. Более сотни из них ограни¬чены одной горной вершиной. Многие из них встре¬чены лишь внескольких—около десятка—экземпля¬ров, и место, где они растут теперь, таково, что
нельзя предполагать их большую распространенность
и в прежнее время. Конечно, они возникли там, где

находятся теперь. И тем не менее это—хорошо вы¬раженные Линеевские виды, и признаны всеми цей¬лонскими флористами. Отличия их огь другях ви¬дов нередко очень крупны.
Чтобы дать более точное представление о распро¬страненности видов на о. Цейлоне, Виллис разде¬ляет их на шесть групп, каждую из которых
обозначает определенной формой: весма обычныа

для о. Цейлона = 1; обычные = 2; довольно обыч¬ные = 3; довольно редкие = 4; редкие = 5; весьма
редкие = 6. С нумерами групп автор обращается
как с числами и складывает их для получения
„средняго коэффициента обычности". В реэультате
он дает следующую таблицу, в которой первый

столбец цифр обозначает число видов, а вто¬рой—среднюю „обычность" этих видов на Цейлоне,
выведенную из принятой автором нумерации.

Средняя обычность всех видов . . 2809 — 3,5
Виды, встречающиеся и за пределами

о. Цейлона и Индостана  1508 — 3,0
Виды, принадлежащие только о. Цейлону
и Индостану  492 — 3,5

Виды, эндемичные для о. Цейлона . . 809 — 4,3

Виды 23-х эндемичных родов . . . 52 — 4,5
Виды эндемичнаго рода Doona .... 11—4,6
Виды эндемичнаго рода Stemonoporus . 15 — 5,4

Таким образом виды с наиболее широким
географическим распространением являются и на
Цейлоне наиболее обычными, виды, ограниченные

только Цейло-ом и Индией, занимают среднее ме¬сто, более редкими являются эндемичные для Цей¬лона виды, в особенности принадлежащие к энде¬мичным родам; наконец, беднее всех особями
и реже всех других встречаются виды, принадле¬жащие к двум эндемичным родам, наиболее
богатым видами.

Если бы эндемичные виды произошли путем

естественнаго подбора мельчайших иэменений, при¬способительных к местным условиям, то они
должны были бы оказаться лучше приспособленными
к этим условиям, чем родоначальные виды. В

борьбе за существование родоначальиые виды, при¬шедшие на Цейлон из других мест, должны были
бы или совсем исчезнуть из флоры острова, или
во всяком случае уступить здесь первенство
лучше приспособленным местным видам. Однако,
таблица Виллиса показывает совершенно обратное.
He может быть сомнения в том, что времени

для раэселения местных видов было вполне доста¬точно. Это доказывается скоростью, с которой
могут распространяться здесь виды, эанесенные

сюда недавно человеком. Так, одно из сложно¬цветных, Tиthonиa dиversиfolиa, было эанесено на о.
Цейлон в 1866 году и уже в 1900 году стало
весьма обычным повсюду растением. А из 809

эндемичных видов только 90 успели стать обыч¬ными (группа 2 по Виллису) и только 19 — весьма
обычными (группа 1), остальные остались редкими.

Если они не смогли победить своих родичей и рас¬пространиться на более широкия пространства, то
ясно, что они вовсе не приспособлены к месгным

условиям и во всяком случае не более приспособ¬лены, чем те виды, от которых они произошли.
Де Фриэ с удовлетворением подчеркивает вы¬вод Виллиса, что собранные им факты говорят
против гипотезы медленной эволюции путем мел¬ких и почти незаметных изменений и в пользу
мутационной теории.

Де Фриз отмечает еще один вывод из ра¬боты Виллиса. Обыкновенно принимают, что мута¬ции должны быть по необходимости очень незначи¬тельны, при чем сразу подвергается изменению только
один наследственный фактор (ген). Это утвер¬ждение представляется совершенно излишним барье¬ром для теории мутаций, и автор заменяет его
гипотезой, что никакое видовое изменение не может

быть слишком велико для возникновения путем

мутации. Разница между эндемичными иейлонскими
видами и их ближайшими родственниками часто
очень велика. Так, вид Coleus elongatus, который

встречается только на вершине Rиtиgala и здесь най¬ден только в десятке экземпляров, так сильно

отличается от других видов рода Coleus, что мо¬жет быть назван скорее подродом. И для 17 энде¬мичных родов, представленкых каждый только
одним видом, кажется наиболее вероятным, что
целый род возник сразу, путем одного крупнаго

скачка. ^ ^

К-ь вопросу о происхождении слипых

видов животных. Среди высоко организо¬ванных типов животнаго царства (членистоногия,
позвоночныя) нередко встречаются виды, для кото-
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рых характерно недораэвитие или полное отсутствив
органов зрения. Тания слепыя животныя живут
обыкновенно в темноте—в пещерах, морских

глубинах, в земле. Ч. Дарвин считал возмож¬ным обяснять исчезновение глаз реэультатом
постепеннаго действия подбора: в темноте глаза,

как особенно чувствительные органы, легко под¬вергаются поранениям, загрязнению и раэличным
заболеваниям, а потому особи, у которых недораз¬виты глаза, утратившие в новых условиях жизни
свое полезное значение, оказываются более приспо¬собленными, лучше выживають, и ослабление зрения
медленно и постепенно прогрессирует из поколния

в поколение. Однако не все последователи Дарвина

согласны с таким обяснением: Л. Плате—заме¬ститель Э. Пеккеля по кафедре в иенском универ¬ситете—считает факт исчезновения глаз у пещер¬ных й др. животных лучшим доказательством
в польэу Ламаркова принципа передачи по на¬следству результатов неупражнения органов.

Наконец, современные генетики, видящие причину

всех закрепляющнхся по наследству новых при¬знаков исключительно в мутациях зачатковой
плазмы, полагают, что слепые виды ведут начало

от случайно появившихся беэглазых уродов, на¬следственное уродство которых оказалось выгодным
в Дарвинском смысле, а потому и закрепилось
сразу естественным подбором, так как при

менделевском наследовании не могло быть совер¬шенно устранено скрещиваньем.
За последнее время вкспериментальная биология

дает ряд интересных фактов, подтверждаюших
последнюю точку зрения. В „Природе* (апрель,

1916 г.) уже описывались опыты Стонкарда—Папа¬николау, которым удалось получить безглазых
уроцов в потомстве морских свинок, подвергну¬тых опьянению алкоголем. Любопытныя данныя
в том же направлении устанавливает ЖакЛёб,

который указывает на возможность получать сле¬пых уродов у рыбы Fundulus heteroclиtus тремя
различными способами: во-первых, при оплодотво¬рении яиц Fundulus спермиями другой рыбы—Menиdиa
получается обычно известный процент эмбрионов,
у которых недоразвиты глаза; однако, полученные
Лёбом слабые зародыши этих гибридов погибали
до установления кровообращения, и можно, пожалуй,
задержку в развитии глаз> обяснять именно этнм.
Но слепые мальки Fundulus получались Лёбом и
по другому методу: путем прибавления небольщих

количеств KCN к морской воде, в которой разви¬вались яйца, оплодотворенныя нормальным путем.
Наконец, третий метод—кратковременное воздей¬ствие низких температур (между 0 и 2° Ц.) на

нормально оплодотворенныя яйца—также дает не¬которое количество рыбок с недоразвитыми гла¬зами.
Правда, знаменитому американскому биологу-экспе¬риментатору еще не удалось довести полученных
им слепых рыбок до половой зрелости, но ясно,

что исчезновение глаз в его экспериментах ни¬чего общаго с отсутствием упражнения не имеет.
Можно, пожалуй, подумать, что эти эксперименты

свидетельствуют в пользу того эволюционнаго те¬чения, которое Н. А. Холодковский назвал жоффру¬измом (.Природа* 1915 г. стр. 533), так как мы
видим здесь исчезновение глаз под непосредствен¬ным влиянием внешних условий. Но опыты Ж. Лёба,
Стоккарда и Папаниколау подчеркивают полное
отсутствие физиологической связи между внешним
воздействием и вызываемым иэменением. С точки
зрения жоффруизма можно было бы ожидать, что
безглазыя рыбки должны получиться под влиянием

темноты, но, воспитывая яица и зародышей Fundulus
в темноте, Ж. Лёб ни в одном случае задержки
в развитии глаза не получил. ц „

н. к.

3 О О Л О Г и я.

Ожрана птиц-ь в*ь Амсрин-fc. Широкий мас¬штаб. который американцы умеют придавать сво¬им научным предприятиям, сказывается и в орга¬низации охраны памятников природы. Всем извест¬ны созданные ими грандиозные национальные парки,
в которых природа охраняется в девственном

состоянии от порчи руками человека. Число этих

охранных парков эа последние годы увеличилось еще

одним, основание котораго связано с именем Мак¬Ильгени (Me. llhenny)—страстнаго охотника и люби¬теля природы, с жарои отдавшагося идее охраны
ея памятников. Он задался целью создать место

спокойнаго зимняго отдыха для северно-американских
водных птиц, прилетающих на зиму с севера

к берегам Мексиканскаго залива. Здесь на обшир¬ных болотах, покрывающих берег и прибрежные
острова, каждую эиму собираются несметныя коли¬чества гусей и уток, и сюда же являются к этому
времени охотники, истребляющие ценную дичь по за¬казу крупных фирм по торговле перьями.
С 1910 года Мак Ильгени начал скупать эти

болота и воспретил на приобретенной земле всяную

охоту. Его идею поддержали другие богатые амери¬канцы, и-4 ноября 1911 г. в собственность штата

Луизиана ими был передан уже обширный нацио¬нальный парк в 70.000 акров {более 25.000 де¬сятин), а через год это заповедное болото воз¬росло благодаря дальнейшим пожертвованиям до
234.000 акров и с тех пор продолжает расти
и далее.

Дпя охраны этого обширнаго болота приглашены
многочисленные стражники, которые постояцно ездять
на лодках, преследуя браконьеров.

Результаты охраны не замедлили скаэаться. В де¬кабре 1915 г. парк посетила официальная комис¬сия, которая насчитала более 5.000 уток, кормив¬шихся на воде на разстоянии ружейнаго выстрела, и
в 2—3 раза больше уток в воздухе; было встре¬чено около 20.000 гусей и болыиое количество бе¬касов и др. болотных птиц.

Развитие разумной охраны памятников природы у
американцев должно являться предметом зависти
для европейцев в особенности в настояшее время,

когда мы присутствуем при гибели от рук чело¬века самаго обширнаго в Европе, если не во всем
свете, охраннаго паркэ—Беловежской пуши.

(Revue scиentиfиque, 3 июня 1916). - Н.

Фермы омунсов-ь в-ь Анермн-Ь. Амери¬канский скунс, или вонючка (из сем. куниц), полу¬чил свое последнее название за способность выде¬лять из анальных желез особую жидкость с
резким отвратительным запахом. Этот неболь¬шой (длиною ок. */2 аршина) зверок не убегаегь
от преследователя, но остановившись на месте

выпрыскиваег, на разстояние 1—1*/* сажен струю

жипкости, запах которой нападающий не выдержи¬вает и отсгупает. Но запах не распространяется
ни на мясо вонючки, вполне седобное, ни на высоко

ценимый мех, прекраснаго чернаго цвета с бе¬лыми пОлосами. Иэ-за меха скунсы подвергаются
хищническому истреблению, которое зашло так да-
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пеко, что грозит полным исчезновением этого

интереснаго животнаго. Поэтому в Америке дела¬ются попытки разводить скунса в неволе. Оказы¬вается, что животное легко приручается к человеку
и теряет привычку выбрасывать свою вонючую

жидкость; впрочем, для полной безопасности у мо¬лодых животных или совсем вырезают железы,
или срезают выдающияся иэ заднепроходнаго от¬верстия выводные сосоч.<и вонючих желез.
Ферма для 200 — 300 скунсов занимает около

2000 кв. метров и обносится высоким, уходящим

в землю забором: скуноы—ночныя животныя, рою¬щия себе норы. Почва предпочгительнее песчаная или
каменистая, поросшая кустарником, с ручейком:
Для самок устраивают особыя помещения. Кормят
скунсов мясом—сырым. вареным или сушеным,

кухонными остатками, вареным картофелем, моло¬ком, хлебом, плодами и т. д. На свободе их глав¬ную ггищу составляют насечомыя. В феврале скунсы
спариваются, при чем 25 самцов достаточно на
сотню самок. В начале мая самка рожает от
4 до 16-ти детенышей, которые достигаюг полнаго
развития через шесть месяцев.

Зимою мех приобретает наиболее высокия ка¬чества, и животных убивают путем удушения.
В настоящее время пытаются вывести особую по¬роду вонючек, сообразно требованиям рынка. Дело
в том, что в скунсовом мехе ценится особенно

черный цвет, а белыя полосы нередко прямо вы¬резают из шкурки. Воэможно, что удастся полу¬чигь совершенно черную разновидность, и тогда, ко¬нечно, только ее и будут разводйгь.
Инициатором дела раэведения скунсов в не¬воле является г. Сэтон, который начал дело, имея
двадцать самок и пять самцов; теперь у него
65 взрослых скунсов, которые в течение сезона

должны дать .приплод не менее как 200 шгук.
Через четыре года Сэтон разсчитывает иметь
стадо в 800 самок и 200 самцов, которое должно
приносить доход в 14.000 долларов в год за

покрытием всех издержек и “/0 на эатраченный
капитал. Подробное описание его фермы дано в

Bull, de la Soc. natиonale d’Acclиmatatиon, де.иабрь
1915, a также в Revue scиentиfиque, 1916 г., май.

H.

Тропичесная станция дкя иэученин био¬логии тквотныи. Американское Зоологиче¬ское Общзство, которое заведует большим зоолэ¬гическим садом в г. Нью-иорке, устроило недавно
биологическую станцию в г. ЖоржтоунЬ вБритан¬ской Гвиане. Для организации станции была послана
экспедиция под руководсгвом орнитолога Вильяма
Биба (W. Beebe), который и выработал на месте
ингересный план будущей деятельности станции.

Для нея намечен обширный район в 800 кило¬мегров, населенный разнообразнейшими тропиче¬скими формами. Жизнь многих из них можег
быть иэучена только на месте, так как оне не
поддаются приручению и не переносят перевозки в

зоэлогические сады, как, напр., гоацин (Opиstoco¬mus hoazиn), одна из древнейших птиц, птенцы
которой ползагат п<5 деревьям пользуясь когтями
на крыльях. Вскоре мы получим точныя сведения
об образе жизни этой птицы и многих других

любопытных животных. Конечно, большое внима¬ние обращается на фэтографированье животных в

естественных условиях; бзз сомнения будет при¬менен и кинематограф. Ог центра по всем на¬правпениям будут разосланы разведчяки’ на обя¬занности которых будет лежать отыскивание ред-

ких форм, а также ловля их для отправки —

в тех случаях, когда это возможно—в зоологи¬ческий сад Нью-иорка. Надо надеяться, чго когда
положение новой зоологической станции упрочится,
она будет открыта и для иностранных ученых,
как тропическая станция в Вуитенцорге на о. Яве.

(Из Revue scиentиfиque.) ^

ЭТНОЛОГиЯ.

Четыре месяца аоологичесиой и этно¬логической работы сроди динарей цен¬тральной и южной Формоаы. В № 1 Иэ-
вестий Имперагорскаго Русскаго Географическаго

Общества за 1916 г. помещена под таким загла¬вием интересная статья А. Мольтрехта. Пу¬тешествие по осгрову Формоза сопряжено с боль¬шими опасностями и трудностями, благодаря чему
центральная и восточныя части Формозы почти со¬всем не иэучены в зоологическом отношении.
Трудности путешествия и работы обусловливаются

влажной тропической жарой, непроходимостью ле¬сов, множеством змей и ядовитых насекомых,
заразными болезнями, распространенными на острове,

и воэможностью встречи в лесу с дикарями, ко¬торые не упускают случая добыть человеческий

череп, предохраняющий, по их мнению, огь инфек¬ционных болезней. Подобные трофеи на бамбуко¬вых шестах помещают вокруг селений, где сви¬репствует та или другая заразная болезнь. В своей
статье автор касается главным образом этнографии

острова; попутно приводятся описания прйроды и Hfe¬которыя зоологическия данныя. Мольтрехть совер¬шил три экспедиции в различныя части острова
при содействии японцев, деягельно взявшихся за
культивирование Формозы. В ок >уге Кошун японцы

развели ботанические сады в Канкау, Кураро и Бо¬шаншия с целью акклиматизации различных расте¬ний, важных для промышленности. Туземное насе¬ление этой части острова представлено дикарями
племени Пайван, которые отчасги уже цивилизованы
китайцами. Это племя, как и семь остальных,
жувущих на Формозе, никогда не моют тела водой.
Дикари группы Алеи сохранили потребность охоты

за человеческими черепами. Тропические леса с
их густою растительностью не представляет собою
серьезнаго препятствия дпя передвижения дикарей,
которые то проползают под лианами и колючими
растениями, то прокладывают себе дорогу мечем.
Для путешественника же такой способ передвижения

недоступен. Мольперехт пишет: „рядом с див¬ными грандиозными видами, величественным тропи¬ческим лесом и неимоверным богатством фауны
и золота—адския физическия мучения, главным обра¬зом укусов всяких насекомых, и единственная
мысль естествоиспытатепя, находящагося в оковах

эгого рая и собирающаго баснословныя богатства
этой девственной райской . природы, как бы скорее

бежать из этого ада: по обстановке—рай, по усло¬виям пребывания—ад“.
Центральная гористая часть Формозы (округ

Нанто) занят дикарями племен Тцоу и Вонум.
Молодые люди племени Тдоу живут в своего рода
общежитиях — открытыч навесах для закаления
против всяческих невзгод. До 18 лет мужчина
не имеет права перзступить порог помещения,

в котором живет жгнщина, не может дотро¬нуться не только до нея самой, но и до какой-либо
части ея одежды.



1069 Научныя новости и эаметки. 1070

Дикари племени Вонул всегда удаляют у себя
верхние клыки. Охота за человеческими черепами
заменилась у них охотой за головами различных
животных. Как и остальныя племена Формозы, они
строго следуют моногамии.
В северо-восточных горных цепях острова

обитает самое опасное племя Атейял, которое и

посейчас охотится эа человеческими черепами, при¬чем наиболее частыми жертвами являются китайцы.
Добыча черепов почти обяэательна для Атейял.
Дикарь, не убивший ни одного человека, не может

разсчитывать на успех у туземной красавицы; обще¬ственное мнение всегда считается с числом чере¬пов,. добытых данным лицом; в случае тяжбы
выигрываегь тот, кто первый добудет человече¬скую голову. Если два дикаря одновременно убьют
какого - либо человека, то они вливаюгь в рот

отрубленной головы кровь убитаго, которая выгека¬ет из горла и в сосуде из тыквы смешивается
с вином, приготовленным иэ сахарнаго трост¬ника. Товарищи обнимаются и одновременно пьют

приготовленную смесь, после чего счйтаются свя¬занными особыми узами до самой смерти. Сцена по¬добнаго брат.ания, равно как и типы племени Атей¬ял фотографированы автором, что саелать было
вероятно трудно, так* как снимание трофеев ди¬карей и их различных святынь прямо таки опасно,
и фотограф может поплатиться при этом даже
своей жизныо.
Племя Атейял, как сохранивщее до сих пор

варварский обычай добывания человеческих чере¬пов, является видимо наиболее консервативным и
неподдающимся обычным воздействиям культуры.

Поэтому японцы, как то свидетельствует Вид¬фельдт, посетивший Формозу шесть лет спустя
после Мольтрехта, применили героический способ
укрощения Атейял. Когда Формоза была во власти
китайцев, опасныя племена были отделены от
мирных жителей особой сторожевой цепью. Японцы
добавили провопочныя заграждения, по которым

пущен электрический ток (2000 вольт). Стороже¬вая цепь, посиепенно с каждым годом суживается;
японцы в нэстоящее время прекратили пропуск
оружия и соли для плэмени Атейял, и последние в

конце-концов, вердятно, подчинятся элементарным
культурным требованиям и откажутся оть своего

варварскаго обычая, или медленно будут истребле¬ны. Уже теперь женщины начинают преобладать
числом над мужчинами и поэтому первым при¬ходится быть менее требовательными по огношению
к подвигам и трофеям своих искателей.

Статья Мольтрехта очень интересна, но, к сожа¬лению, коротка. Остается пожелать, чтобы автор
опубликовал результаты своего путешествия в

более подробном виде, иллюстрировав их соответ¬ствуЮЩИм образом. £ „ Павловсний>

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.
Роль устриц в распространении

орюшного Ти<«>а неоднократно обращала на се¬бя внимание.. В заседании общественной медицины
28 июля доктора Жигон и Рише сделали интерес¬ное сообщение о бактериологическом изследовании
устриц, потребляемых в Марсели, которое обна¬ружило их колоссальное эагрязнение. Так, вода
внутри устриц дала в среднем 2,814.000 колоний

на литр, из которых 159.230 приходится на ки¬шечную палочку (авторы считаюг, что допустимый

максимум бактерий не должен превышать 20.000
колоний и не больше 20 кишечных палочек, исходя

из положения, что дюжина допустимых к употрв¬блению устриц ке должна заключать больше микро¬бов, чем 1 !/а литра наихудшей допустимой для питья
воды). При этом им удалось доказать присутствие
в устрицах тифозной палочки и обоих видов
паратифа (А. и В.). Сопоставляя эти данныя с тем

обстоятельством, установленным городской стати¬стикой, что период запрещекия устриц с 1-го сен¬тября и до конца 1914 года, дал наименьшее чи¬сло заболеваний тифом (21 случай, так как те же
месяцы 1915 года дали 70 случаев), авторы прихо¬дят к убеждению, что устрицы играют в тифоз¬ной эпидемии, наблюдаемой в Марсели, не меньшую
роль, чем вода. Как средство борьбы с этим,

они предполагают соответственный надзор за уст¬ричными парками и запрещение устройства их в
эагрязненных местах no блиэости канализации.

Интересно отметить, что напр. в Дании на этот во¬прос давно обращено в иимание, и, как нам при¬шлось слышать от проф. Мадсена, устричные парки
там допжны располагаться не ближе 15 километров
огь поселений, причем заведущие ими подвергаются

обязательному изследованию, не являются ли они но¬сителями микробов. И никаких эаболеваний, кото¬рыя были бы обязаны устрицам, там за последние

годы не отмечалось. Кстати сказать, благодаря стро¬гой и целесообразной системе гигиенических меро¬приятий датчанам удалось достигнуть поразитель¬ных результатов в смысле оздоровления населе¬ния; так, за последния 30 лет эаболеваемость брю¬шным тифом упала с 15.000 до 300 случаев в
год, туберкулез уменьшился вдвое и г. д. Инфек¬ций вообше мало, только коклюш еще наблюдается
часто. . -

Долгов-Ьчность бамтерий. В заседании Ва¬шингтонскаго биологическаго Общества 6 мая с. г.
д-р Лион демонстрировал живую культуру Bacиl¬
lus parathyphosus В, полученную им иэ культуры

этой бактерии, приготовленной десять лет тому на¬зад в обычной культурной среде и хранившейся
все это время в запаянной стеклянной пробирке.

Н.

Нт> биологииа налярийнаго номара. Инге¬ресныя данныя сообщает Ашбёрн, главный врачеб¬ный инспектор Панамскаго канала. При постройке
последняго первенствующую роль играла, как из¬вестно, борьба с малярией, а потому естественно,

что у врачей, руководивших этой борьбой, нако¬пилось много интересныхь наблюдений. Как иэ¬вестно, разносящие малярию анофелы живут и
распространяются вместе с человеком, так
как кровь человека является необходимой пищей
для самки комара. Ашбёрн признаеть, что комары
способны улетать на целую милю (=1Ч2 версты) от
того болота или лужи, в которой они жили на

стадии личинок; но такие далекие полеты предприни¬маются лишь в тех случаях, когда ближф нет
человеческих жилищ. Небольшой поселок, лежа¬щий на пути между болотом и городом, является
как бы буфером, заслоняющим город. С этой
точки зрения нф удивительно, что в одном и том

же городе бывают и сплошь эараженные, и совер¬шенно здоровые кварталы, даже независимо от вы¬соты мест и воздушных течений, а только в связи
с расположением по отношению к месту размно¬жения анофела.
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Любопытны также цифры, касающияся быстроты
распространения эаразы среди анофелов. В одном
пустынном месте, где раньше не наблюдалось вовсе
зараженных комаров, 26 ноября 1913 года был

устроен лагерь рабочих, между которыми оказа¬лись, повидимому, больные в скрытой форме. За
первую декабрскую неделю среди многочисленных

пойманных комаров только 6 оказались заражен¬ными; эа вторую их было уже 34, потом—165; за
поеледнюю январскую неделю—1211; в первую мар-

товскую неделю было поймано максимальное число
зараженных анофелов—3277 и мало-по-малу, по

мере приближения сухого периода комары, а в част¬ности зараженные анофелы совсем исчезли.
Первый малярийный рабочий поступил в больницу

7 февраля, в конце марта число больных достигло
20*/„, а в апреле микроскопическое изследование
крови обнаружило малярийных плазмодиев у всех
рабочих без исключения.

(Scиence, 2 июня^1916, № 1118). Н. К.

X Р О Н И К А.

В сентябре текущаго года открывается новый

университет в Перми, пока как отделение Петро¬градскаго университета. Весь преподавательский пер¬сонал командируется Петроградским университе¬том впредь до утверждения в законодательном
порядке положения о новом Пермском университете.
И. о. ректора назначен К. Д. Покровский. С осени

текушаго года открываются все факультеты: меди¬цинский, физико-математический, юридический и исто¬рико-филологический. Все учреждения университета—
аудитории, лаборатории, библиотека, студенческое обще¬житие и проч. размещаются пока в грандиоэном доме
Н. В. Мешкова. К сожалению, большая часть дома
в настоящее время занята войсками. Дом Н. В.
Мешкова был выстроен два года тому назад и
предназначался для устройства народных аудиторий,
ночлежнаго дома, мастерских, библиотеки и пр. С
началом войны большая часть дома была уступлена
военным властям для размещения войск. Кроме

дома Н. В. Мешкова город и земство приспособля¬ют для нужд университета другия общественныя

здания Перми. С окончанием войны будет при¬ступлено к постройке зданий университета эа горо¬дом, на земле, уступленной городбм. Город и
земство ассигновали на постройку университета три
миллиона рублей.

По инициативе Парижской Академии организуется
международная комиссия, имеющая назначение принять

меры к возстановлению после окончания войны би¬блиотеки Лувенскаго университета. Петроградская
Академия Наук избрала в эту комиссию трех де¬легатов.
При королевском Колледже (Kиng’s College) в

Лондоне устроена школа Славянских языков

(School of Slavonиc Studиes), которая собирает библио¬теку и обращается за содействием ко всем ученым
обществам, печатающйм свои иэдания на русском
языке. Другая подобная библиотека, воэникшая при
русской школе в Лидсе (School of Russиan Studиes),

во главе которой стоит сэр Джемс Робертс, по¬лучила недавно пожертвование в 1000 фунтов.

Четырнадцать американских университетов во¬шли в соглашение с ямайским правительством
о передаче в их ведение тропической ботанической
станции в Cиnchona. He подлежит сомнению, что

эта станция, снабженная в достаточной степени сред¬ствами, сделается крупным центром для развития
ботанической науки вь Америке. Подробныя сведения
об этой станцииифлоре Cиnchonaсообщает,Scиence”
в № 1122 от 30 июня.

При Петроградском университете открывается с
начала осенняго семестра медицинское отделение,

которое впоследствии будет превращено в медицин¬ский факультет.

Академия Наук устраивает Биол.огическую стан¬цию на Байкалском оэере; на предварительныя

изыскания и на оборудование станции приспособлен¬ным для этой цели судном получено от Н. А. Вто¬рова 16,000 рублей.
В Париже закончена постройка новаго здания гео¬графическаго института; строительныя работы не
прерывались во время войны.

Национальное хирургическое общество в Париже
назначило премию в 50.000 франков за]и лучший
протез руки (искусственную руку).

В Берлине открыт институт физиологии^ труда
под руководством проф. Рубнера.

Берлинская Академия Наук присудила начальнику
санитарной части армии Ф. Чьернингу Лейбницовскую
медаль эа организацию санитарной части и мер

борьбы с эпидемиями, поэволившую иэбегнуть по¬следних.

На должность директора Института эксперименталь¬ной терапии во Франкфурте, освободившуюся за
смертью проф. П. Эрлиха, приглашен проф. А. Вас¬серман. _

11 мая скончалась в Петрограде д-р мед. На¬дежда Олимпиевна Зибер-Шумова, ученица покойна¬го специалиста по физиологической химии проф.
М. В. Ненцкаго и его заместительница в должности

зав^дующаго химическим отделом в Институте
зкспериментальной медицины.
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29 июля внезапно скончался директор Сельско-хо¬зяйственнаго институтав Петрэвском-Раэумовском
профессор геодезии Иван Александрович Иверо¬нов, 49 лет.
6 августа погиб трагической смертью, работая

для нужд войны, привагь-доцент Московскаго уни¬верситета по кафедре механики ассистенгь проф.
Н. Е. Жуковскаго по аэродинамической лаборатории
Борис Михайлович Бубекин.

16 августа скончался на 68 году жизни директор
Николаевской главной физической обсерватории в

Пулкове ординарный академик Императорской Акаде¬мии Наук Оскар Андреевич Баклунд.

19 августа в селении Вороновицы, Подольской гу¬бернии, скончался от склероэа сердца профессор
киевскаго университета по кафедре физиологии и ана¬томии растений Константин Адрианович Пуриевич,
преподававший также на высших женских курсах

и в киевском Коммерческом институте. К. А. Пу¬риевич перед войной был задержан в Германии,
где лечился, и пережил все невзгоды германскаго
плена, чтб окончательно подорвало его здоровье. В

августе 1915 года Пуриевич получил отпуск для ле¬чения и уехал в деревню, где на днях и скончался.

марта в Лилле скончался геолог проф. Жюль

Госселе (J Hosselet род. */,8 апр. 1832); ,он эахво¬рал от потрясения и простуды, спасая музейския
коллекции во время бомбардировки города.

18 апр. (• мая) с. г. погиб при взрыве завода пи¬криновой кислоты профессор химии Лилльскаго уни¬верситета Поль Лемуль (Paul Lemoult), заведывавший
этим эаводом.

‘изо июня скончался на 71-м году жизни француз¬ский египтологь Масперо.

Скончался Е. Юнгфлейш, проф. органической хи^
мии в College de France.

В июле с. г. -)• на 50-м году жизни французский
малакологь Поль Анри Фишер, издатель Journal de
Conchиologиe.

13 26 апреля на о. Капри f веаполитанский геолог
проф. Франческо Бассани (род. 1в/29 октября 1853 г.)

В Брюсселе скончался на 80-м году президент
Свободнаго университета д-р Роммелэр; покойный
был противником воэобновления занятий в этом
университете, которое стремятся провести немцы.

П/за апреля скончался от ран лейтенант Р. Л.

Валентин, английский геолог, специалисть по ка¬менноугольной системе.

*/иs 'юня + на 83-м году жизни английский мете¬оролог д-р Генри Скотть.

15/23 июня убит на поле сражения английский био¬химик Ф. В. Катон (F. W. Caton), 32 лет от
роду.

«/„ игоня убит на поле сражения английский ор¬нитологь Ж. М. Карльтон, 25 легь от роду.

Убит на поле сражения ирландский профессор
Эдгар Рарпер, 33 лет’ от роду, специалист по
математической фиэике, иэвестный своими трудами
по устойчивости в авиации.

47 июня (•<> июля) в траншее на французском фронте

убит от разрыва гранаты английский зоолог Жоф¬руа Смит (Captaиn Geofrey Watkиns Smиth) 34 лет.
Из его научных трудов известны: 1) монография
о корнеголовых раках (см. о них „Природа" с. г.
май—июнь) 2) несколько работ об австралийских

ракообразных и главное 3) ряд интересных из¬следований по вопросу об определении пола. Это
Смит констатировал факть кастрации крабба под
влиянием паразитизма на нем саккулины, и стоящее

в связи с кастрацией появление женских вторич¬ных половых признаков у самцов (см. статью
проф. Шимкевича „Природа" 1915 г. стр. 33.)

Чи июля погиб на поле сражения К. М. Сельби
(С. М. Selbиe) хранитель Национальнаго музея в
Дублине, зоолог, специалисть по ракообраэным и
многоножкам.

Скончался английский энтомолог Роланд Тримен

(Roland Trиmen), получивший известность своими из¬следованиями над африканскими бабочками, вместе
с Бэтсом и Уоллесом создавший учение о мимикрии
(род. 29 (17) окт. 1840 г.).

*/ие июля скончался от солнечнаго удара на 59 го¬ду близ Амары (в Мессопотамии) английский хи¬рург сэр Виктор Горсли (Hoиsly), иэвестный как
пионер в хирургии центральной нервной системы:

он первый решился оперировать опухоли в голов¬ном и спинном моэгу.

Английский орнитолог Б. Р. Горсбру (Horsbrugh)
скончался в июле с. г.

8/и июня скончался огь рани полученных на поле

сражения молодой английский геологь лейтенант Ри¬чард Р. Льюер (Rиchard Roy Lewer), работавший
над геологией нефти в России, Бурме и 3. Канаде.

9/22 июля f зоологь британскаго музея, специалисгь
по моллюскам Эдгар Смит (род. в 1847 г.).

1°/м июля скончался великий химик сэр Вильям
Рамсай.

13/2в июля f шотландский орнитолог Гарви Броун
(Нагиие Brown) на 72-м году оть рождения.

15/я июля скончался английский гигиенист сэр

В. Г. Поуэр (W. Н. Power), иэвестный своими тру¬дами по эпидемиологии дифтерита, скарлатины*и оспы.
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Погиб на поле сражения полковник Джиббанс,

нзвестный африканский путешественник, изследо¬вавший бассейн реки Замбезе и прошедший в 1898—
1900 г. весь африканский континент с юга на
север.

я июля (и°августа) скончался английский геологь
Чарлэ Даусон (род. 11.Vии/28.Vи 1864), энергии и
настойчивости котораго наука обязана открытием

пильтдаунскаго черепа первобытнаго человека Еоап¬thropus dawsonии (см. .Природа” 1916, июль—август,
стр. 862).

®/и» мая -f- американский фиэико-химик проф. уни¬верситета Джона Гопкинса Гарри Джонс, опубли¬ковавший в течение последних 20 лет свышв ста
изследований по фиэической химии и сверх того на¬печатавший эа это время шесть книг—учебников и

научно популярных изданий. Главная тема его из¬следований—раэвитие теории растворов в направле¬нии Менделеевской гидратной теории.

В Отаве (Канада) скончался директор Доминион¬ской астрономической обсерватории проф. В. Кинг.

Скончался американский ботаник, б. проф. унив.
в Иллинойсе, д-р Бурил (Т. J. Вигиии), семидесяти
семи лет.

Скончался проф. химии Балтиморскаго универси¬тета В. Симок 73 лет, иэвестный своими трудами
по аутохромной фотографии.

Скончался проф. химической технологии Геттин¬генскаго университета Фердинанд Фишер, 74 легь.

23 апреля (6 мая) f в Страсбурге известный
патолого-анатом Г. Киари.

7/20 мая t в Берлике оть заражения крови при

операции Г. Кер, известный своиии трудами по хи¬рургии печени.
27 мая (9 июня) t в Рейхенау сифилидолог Э.

Ланг.

Директор астрофизической обсерватории в Пот¬сдаме проф. Карл Шварцшильд скончапся от бо¬лезни, схвэченной на военной службе.
30 июня (13 июля) скончался проф. Мюнхенскаго

университета редактор Archиv fur Antropologиe иоганн

Ранке, 80-ти лет оть роду; его первая работа ка¬салась столбняка, затем он посвятил себя физио¬логии, а с начапа 80-ых годов перешел к антро¬пологии.
Проф. Ф. Шенк, директор Физиологическаго ин¬ститута в Марбурге, скончался 53 лет.

В июле с. г. скончался проф. Страсбургскаго
университета Густав Швальбе, выдающийся немецкий

анатом и антрополог редактор Zeиtschrиft иииг Мог¬phologиe und Antropologиe (род. в 1844 г.). Ему при¬надлежит руководящая роль в изучении человече¬ских остатков из кижняго палеолита; на основании
изучения неандертальскаго черепа он установил

особый вид человеческой расы—Homo nendertalensиs;

ему мы обязаны далее наиболее глубоким анализом

найденых на о. Яве остатков Pиthecanthropus егес¬tus. Швальбе ввел новый метод измерений внутрен¬них поверхностей человеческаго черепа. Кроме ан¬тропологических изследований он оставил длинный
ряд работ по гистологии и сравнительной анатомии.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
Проемть органиэации новаго турнала

„Вопросы иэучения России^. Усиленный ин¬терес, проявленный за последние годы местными
людьми к иэучению своих районов, быстрый рост

числа обшеств, основанных для такого изучения, не¬обходимость постановки работь на более широкое,
прочное и научное основание,—все это поставило на

очередь задачу координации и обединения деятельно¬сти этих обществ. В январском и мартовском но¬мерах текущаго года (стр. 111 и 385) нами были поме¬щены две заметки, посвяшенныя этому вопросу. В
настоящее время мы хотим сообщить о том, какие
намечены в этом направлении практические шаги.
Мы надеемся, что местныя общества не откажутся

принять участие в обсуждении этих шагов и осу¬ществлении того, что будет ими признано практи¬чески целесообразным, с тем, чтобы дело факти¬ческаго обединения, начатое по инициативе отдель¬ных групл и организаций, перешло постепенно в
руки всех местных обществ России.
Первым шагом в этом направлении должно

быть созданиа журнаяа, который, как по своей

органиэации, так и по своему содер¬ж а н и ю, будегь приспособлен к обслуживанию инте¬ресов обществ изучения гиестнаго края в с е й Рос¬сии и сможет на почве постановки и разработки
плана практических задач привлечь внимание всех
местных работников к важному делу обедине-
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ния. Ииже мы приводим программу такого журнала

и проект тЬх отношений, на основе которых сле¬дует начать дело его иэдания, выработанные сотруд¬никами .Природы" (Ан. Григорьевым, А. Ка¬литинским, Ал. Т a р а с е в и ч е м ).
Проект соглашения для издания

ж у р н а л а:

1. К участию в организацин журнала жела¬тельно привлечь ряд местных обществ н
учреждений различных районовРос¬с и и. и пока обединение местных обществ
тем или иным путем не проиэойдет, жур¬нал останется частным предприятием группы
пришедших к соглашению органиэаций.

2. Редактирование журнала должно произво¬диться под общим руководством редакционной
коллегии, которая составляется из представите¬лей упомянутых в пункте 1-ом местных
обществ и учреждений и в которую редакция

.Природы" делегирует из числа своих сотруд¬ников двух лиц.
3. Редакционная коллегия для решения вопро¬сов о характере, направлении и содержании
журнала сеэжается на обшее собрание возможно

чаще и не реже одного раза в год, а в осталь¬ное время сносится между собой путем пере¬писки. Текушую работу по руководству журна¬лом в соответствии с намеченными коллегией
директивами ведет комиссия, избираемая редак-

^ционной коллегией иэ своей среды в составе
3—5 лиц.
4. Наблюдение над организацией журнала с

технической стороны (иэдание, распространение и
проч.) берет на себя „Природа* безплатно и
отводит безплатно помешение под контору

журнала. Если размеры всех остальных ра¬сходов по иэданию превысят сумму поступлений
от подписной платы и обявлений, то покрытие
этих расходов производится вступившими в

растоящее соглашение местными обществами, ко¬торым передается и возможный чистый доход,
если он получится, при чем отчетность прове¬ряется избранной обшествами комиссией.
5. После того, как обединение местных

обществ осушествится, журнал со всем тех-
. Ническим аппаратом целиком переходит в

распоряжение уполномоченнаго сездом мест¬ных обществ центра.
Проект соглашения, конечно, подлежит болеф

детальной разработке на обшем совещании пред¬ставителей тех обществ, которые изявят жела¬нив принять участие в организации журнала.
Что касается программы журнала, которому мы

предлагаем присвоить название „Бппросы изучеиия

Россиии, то при ея составлении мы руководились сооб¬ражениями, что журнал этогь должен в кратких
обзорах знакомить читателя сдеятельностью различ¬ных местных обществ и учреждений, содействовать
выработке лланов совместных обследований ооних
и тех жф вопросов в рааличных районах России,

держать местныя силы.л курсе современных мето¬доб иэслидования и вьгдвигаемых наукою новых
задач, доступных местным силам. Преследуя
цель облегчать научную работу на местах, такой
орган должен исчерпываюше широко поставить
библиографический отдел по вопросам, касаюшимся
изучения нашего отечества. Наконец, он должен
разрабатывать также и вопросы об организации
музеев, научных библиотек, экспедиций и т. п.

Более детально разработанная программа шурнала
представляется в следующем виде:

Обшая часть.

и. Выработка планов совместнаго обследования

различных районов россии по отдельным во¬просам.
ии. 1) Методы и задачи изследований, связанных с

изучением родной страны в отношении: а) рельефа,

Ь) геологическаго строения, с) гидрологии, d) метео¬рологии и климатологии, е) географии и отчасти био¬логии растений и животных, 1) антропологии, этно¬графии и археологии, f) взаимоотношений человека и
природы, т.-е. антропогеографии, и в частности в
отношении экономической жизни страны в связи с
местными природными условиями.

2) Ознакомление с новыми методами изследова¬н(я и выдвигаемыми каукой новыми задачами и во¬просами в пределах работ, доступных для мест¬ных сил.
иии. Выяснение характера и содержания обших иэ¬следований и описаний отдельных областей (стран),
удовлетворяющих современным требованиям науки.

иV. Обэоры и сводки изследований, произведенных
в России по вопросам, входящим в круг рабогь
местных обществ.

Специальная часть.

и. и) Вопросы организации и обединения научных

общесив изучения местнаго края и других мест¬ных учреждений, преследующих те же цели.
2) Организация научных музеев.
3) Организация научных библиотек.

'ии. Научныя экскурсии.
иии. Хроника обществ изучения местнаго края и

аналогичных учреждений:
1) Ознакомление с вновь выходящими трудами

указанных обществ и учреждений.
2) Ознакомление с их текущей и намечающейся

работой.

3) Изменения в личном составе правлений об¬ществ и т. п., рост числа членов, рость бюджета,
выдакзщияся события из жизни обществ и учре¬ждений и проч.

4) Возникновение новых обществ.
иV. Библиография:'

1) Полный ежегодный перечень научной и попу¬лярной литературы по иэучению России по отделам
с краткими указателями на содержание и достоин¬ство работ.

2) Аналогичный перечень русской литературы по

общим вопросам в пределах каучных дисци¬плин, затрагиваемых работами местных органи¬заций.
3) Аналогичный перечень русской литературы о

других странах.

4) Аналогичный указатель русской научно-попу¬лярпой литературы по естествознанию.
V. Рецензии.

Vи. Почтовый ящик.

Мы просим все местииыя общества и учреждения,

работающия над изучением местнаго края, выска¬заться по поводу предложенных здесь плана и про¬граммы и сообщить в редакцию „Природы“ о сво¬ем решении относительно участия в практическом
проведении этого плана в жизнь. По получении до¬статочнаго количества таких ответов можно бу-
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дет выяснить, как удобнее устроить совешание

представителей органиэаций, выскаэавших свое прин¬ципиальное согласие на это предложение, для того,
чтобы выработать окончательную форму соглашения
и программу журнала.

Соэдание журнала, обслуживающаго интересы мест¬ных обществ, является необходимым этапом по
пути к их обединению. Формальнаго обединения
нетрудно достигнуть, но лишь тогда оно будет

жизненно и плодотворно, если произойает в ре¬зультате достаточно полно проведенной подготови¬тельной работы. Именно такую работу и должен
выполнить журнал. Он соэдаст постепенно широ¬кую осведомленность, приучит членов раэличных
обществ к совместной работе, поможет выработ¬ке и осуществлению общих и широких задач,—
коротко говоря, соэдаст и укрепит в самых раэ¬личных направлениях элементы действительнаго
единства, после чего формальное обединение или
союэ местных органиэаций явятся лишь простым
и погически необходимым эавершением того, что
уже сделано. К этой подготовительной совместной
работе мы и приглашаем всех сочувствующих ей.

„Естествоэнание и геогра«*»ия“. В насто¬ящем году исполнилось 20 лет со времени осно¬вания журнала „Естествознание и география". Попыт¬ки издавать в России естественно-исторические жур¬налы были давно, но, к сожалению, все эти издания
по разным причинам скоро прекращались. Журналу
„Естествознание и география” первому из русских

его товарищей удалось прожить вышеуказанный юби¬лейный период. Русская школа уже издавна стара¬лась игнорировать великия приобретения, сделанныя
человеческой мыслью в области естествознания. Есте¬ствознание всегда было пасынком наших школ.
Такое отношение к естествознанию вытекало из

неправильнаго понимания духа естествознания, иэ

поверхностнаго знакомства с культурными его эада¬чами. Естествознанию ставили главным образом в

упрек, что оно лишает идеалов человека, прида¬впивает его, раскрывая ему неумолимые, безпощад¬ные законы природы. Вышеназвэнный юбиляр-жур¬нал безусловно много сделал для ознакомления
нашей школы с истинными задачами естественно

исторических работ и внес много точных эна¬ний в среду своих читателей. Читателями журнала
являлись, повидимому, главным образом препода¬ватели городскихи> училищ и других средних

школ. Журнал дал им в течение своего юбилей¬наго периода ряд статей по биологии, как оригиналь¬ныхз>, так и переводных. Одне из этих статей
написаны настолько общедоступно, что могут с
пользою быть прочитаны на уроках по мироведению,

естествознанию и географии, другия дают преподава¬телю хорошую современную сводку, сделанную по
раэным вопросам естествознания. За новейшими

успехами естествознания журнал не следил систе¬матично, но изредка попадались статьи, отвечающия
и этой стороне дела, особенно в первые годы суще¬ствования журнала. В статьях географическаго
характера дано описание многих уголков нашего
отечества. Статьи написаны энатоками дела, живо и

поучительно. Многия из них иллюстрированы ори¬гинальными фотографиями, сделанными самими авто¬рами. Наконец, в журнапе был помещен ряд
статей педагогическаго характера: о методах препо¬давания естествоэнания в школах раэнаго типа, об
органиэации практических занятий в средней школе,
об устройстве экскурсий и т. п.

Выполняя вышеуказанную работу, журнал стоял
в течение всего своего существования исключительно

на научной точке зрения, чуждаясь различных мод¬ных современных увлечений, каковы, напр., вита¬лизм, антидарвинизм и т. п. Исключения в этом
отношении были очень редко. Редактором журнала
в течение всего времени его существования состоял

основатель журнала и его иэдатель Михаил Петро¬вич Варавва. Будучи сам преподавателем сред¬ней школы, он сумел привлекать сотрудников
для общей работы среди специалистов, и, занятьий

уроками, он находил время для работы в жур¬нале. Заслуга его в данной области безусловно
большая, и имя его несомненно навсегда останется в
истории распространения и популяриэации естественно
исторических знаний в нашем отечестве.

Нии. Кулагян.

Об-ьединение (ассоциациии) руссних
естеетвоиспытателей и врачей. 31 мая

втого года утвержден министром народнаго про¬свещения Устав Обединения (ассоциации) русских
естествоиспытателей и врачей.

Мысль об учреждении ассоциации русских нату¬ралистов возникла одновременно в Москве и Пе¬троград, и она была навеяна,—говоригь в одной
из своих статей проф. А. П. Богданов *),—продол¬жительною и доказанною успешною деятельностью
Британской ассоциации наук*. .У мфня,—пишет

проф. Богданов,— у Т. Е. Щуровскаго и Н. А. Лю¬бимова явилось желание поднять вопрос об учре¬ждении ассоциации на втором всероссийском сеэде
естествоиспытателей в Москве, для чего по общему

соглашению и была разделена работа: Т. Е. Щуров¬ский взял на себя в своей председательской речи

обратить внимание на значение ассоциации, Н. А. Лю¬бимов—сделать очерк истории воэникновения сез¬дов естествоиспытателей на Западе Европы и ука¬зать на завершение их формою Британской ассоци¬ации*. Проф. А. П. Богданову было поручено соста¬вление Устава ассоциации. Одновременно с этими
начинаниями Комитетом по устройству сезда в

Москве было получено извещение, что A. С. Фамин¬цын составил речь: „О характере сездов русских
естествоиспытателей", в которой также весьма опре¬деленно и ясно коснулся вопроса об упрочении и
усовершенствовании хода работ на сезда^ь по
примеру Британской ассоциации. На сезде в Москве
в 1869 г. означенныя речи о значении ассоциации
были произнесены, но—говорит Богданов—несмотря
на несомненный талант докладчиков и успех

их, как ораторов, вопрос об учреждении ассо¬циации был сдан в архив. Причины этому Богда¬нов указывает следуюшия: прежде всего члены
сезда опасались, чтобы какия-либо реформы сез¬дов не повредили существованию самих сездов.
Всем было известно, сколько стоило труда первым
организаторам сездов разсеять существовавшее
тогда предубеждение против естествознания вообще
и сездов естествоиспытателей в частности. Затем

вторым обстоятельством, сведшим в действитель¬ности „на неть* намеки об устройстве ассоциации
на Московском сезде, было то, что большинству

членов казалось, что организация сездов впол¬не отвечает той цели, для которой она суще¬ствует: .сездами—говорили тогда,—довольствуются
и немецкие ученые*. .Наконец,—пишет Богданов,—
почфму то тогда и теперь (1ф91 г.) очень многим

•) Дневн. Зоолог. отд. О-ва люб. естеств., антр. и этногр.
т. и. № 5.
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слово гассоциация" кажется чем-то в роде жу¬пела“. „Мне пришлось,—говорить он,—много на¬слушаться возражений против слова ассоциация".
„Никого не удивляет, что мы хотим собрать ,кон¬гресс ученых“, ибо о конгрессах все слышали и
всякий знает-ь, что конгресс—тоть же сезд, но

знаегь также, что это не простой сеэд, а особен¬ный, имеющий свои опрвделенныя формы осуществлё¬иия*. Иное отношение было к слову ассоциация. Члены
сезда мало были энакомы в массе с английскою

научною жизнью и смысл слова ассоциация был им

не ясен. „От многих,—пишет Еогданов,—я по¬лучал серьеэные и доброжелательньив вопросы, что
это я предлагаю эа аесоциацию: „не новое ли общество
для устройства новаго музея“.
,На 3-м сезде в Киеве в 1871 г„—пишет

проф. А. П. Богцанов,—снова поднимается вопрос
об условиях улучшения организации сеэдов, но

пример Британской ассоциации оставляется за не¬надобностью*.
Затем вновь вопрос об учреждении ассоциации

был поднять проф. А. П. Богдановым в 1890 г.

на сезде естествоиспытателей и врачей в Петро¬граде. .Мое сердечнов желание,—телеграфировал

сезду А. П. Богданов,—чтобы нынешний Петер¬бургский сезд начал новый период русскаго есте¬ствознания организацией всеми приэнаваемой необхо¬димою и всем симпатичной русской ассоциации есте¬стйенных наук“. При этом проф. Богданов пре¬проводил в фонд будущей ассоциации три тысячи
рублей. Сезд принял предложение А. П. Богданова
и постановил: принять возможныя меры к скорому

осуществлению доложеннаго общему собранию пред¬ложения проф. А. П. Богданова -об оргаиизации
русской ассоциации для развития наук". Разработка

предложения проф. Богданова и заботы об его осу¬ществлении были возложены ка постоянный Комитет
сездов, если таковой будет разрешен мин. нар.
просвещ. Спустя 20 лет, а именно в 1910 г., Устав
ассоциации русских естествоиспытателей и врачей
принимается . в окончательной редакции на Xии
сезде русеких естествоиспытателей и врачей

в Москве и наконец через 6 лет после пред¬ставления У-ва в м. н. просв., Устав утверждается
министром нар. просвещения, как сказано выше,

31 мая 1916 г. Таким образомь вопрос об учре¬ждении ассоциации русских натуралистов и врачей
потребовал для своего осуществления почти 50 лет.
Граф Игнатьев, прегировождая утвержденный им
У-в Обединения русских встествоиспытателей и

врачей Совету означеннаго Обединения, пишет сле¬дующее: .выражаю уверенность, что Обединение
оправдает ожидания, вызываемыя его названием и

в полной мери осуществи-гь свою основную цель,

как научнаго центра, могущаго окаэать ценное со¬действие стоящим на очереди важным задачам
государственнаго строительства в экономической

области*. Согласно утвержденному Уставу Обеди¬нение ставит себе целью способствовать согласованию
деятельности организаций, занимающихся естественно¬научными изысканиями в России, и содействовать

развитию и распространению теоретическаго и при¬кладного естествознания, математики, географии, те¬оретической медицины и наук, с ними соприкасаю¬щихся. Для выполнения оэначенных целей Обеди¬нение: а) устраивает как общив сезды естество¬испытателей и врачей, так и сезды представителей
отдельных специальностей, входящих в кругь за¬дач Обединения; 6) печется о возможно более

широком и подробном изучении России в есте¬ственно-историческом и географическом отноше¬иии и оказываегь поддержку ученым изысканиям,
имеющим прямое отношение к его эадачам, соби¬ранию научных материалов и изданию научных
трудов по специальностям Обединения, устройству
соответствующих целям его выставок, музеев,

бибяиотек и других научно-просветительных учре¬ждений, а также основанию, особенно в провинции,
естественно-научных, технических и медицинскнх
о-в; в) снаряжает Жспедиции и экскурсил с целью

изеледования естественных богатств России, орга¬низует научные опыты и изследования, устраивает
соответствующия его задачам выставки, публичныя

чтения, ссмотры естественно-исторических и техни¬ческих музеев и предприятий и издаеть книги и

журна ы; г) основываегь фонды для научных изсле¬дований, учреждает премии, медали и выдает по¬четные отзывы за выдаюициеся научные труды и пред¬приятия; д) способствует облегчению научных сно¬шений между лицами, изучаюшими входящия в круг
его ведения науки или интересующимися их успе¬хами, а также между ними и русскими учеными учре¬ждениями и обществами; е) ходатайствует, в случае
необходимости, перед правительственными и обще¬ственными учреждениями о покровительстве и содей¬ствии научным предприятиям и задачам Обединения.
Обединение состоит из членов почетных, дей¬ствительных, членов сотрудников и членов со¬ревнователей, Действительными членами могугь быть:
а) члены издающих свои научные труды естественно¬исторических, натематических, географических,

технических и других о-в и учреждений, деятель¬ность коих имеет отношение к задачам Обеди¬нения; в) преподаватели высших и средних учеб¬ных заведений по предметам, входящим в кругь
ведения Обединения; с) лица, заявившия себя уче¬ными трудами по специальностям Обединения. Лица

означенных категорий зачисляются в действитель¬ные члены Советом Обединения. Члены соревно¬ватели избираются Советом Обединения из лиц,
оказавших существенное содействие материальному

преуспеянию обединения. Членьи сотрудники зачисля¬ются в Обединение из лиц, сочувствующих за¬дачам Обединения. Ежегодный членский взнос для
действительных чпенов 3 р„ для членов—сотруд¬ников 1 р. Во главе Обединения стоигь Совет
Обединения; исполнительным органом Совета
является правление Обединения. Первый Совет

Обединения составляется из всех членов Коми¬тета Xии сезда естеств. и врачей. Первое собрание
совета предполагается созвать в Москве в конце
сентября или в октябре настоящаго года.

Нмв. Кулагнн.

ииРИРОДА, СЕНТЯБРЬ 1916 г. 69
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П. Лазарев. Изслелования по ионной теории

возбуждения. Часть первая. Теория и эаконы раз¬дражения мышц, нервов и концевых аппаратов
органов чувств. Изд. Московскаго Научнаго Ин¬ститута. Москва 1916Г Цена 2 р. ии +169 стр.
Настоящая книга представляет собою сводку

ряда частью уже опубликованных, частью извест¬ных по докладам научных рабогь, сделанных
автором и его учениками, главным образом, в

физических лабораториях Моск. Техническаго учи¬лиша и университета имени Шанявскаго. Проблема,
которая здесь разсматривается,—одна из самых

важных и в то же время самых сложных про¬блем биологии. Цель автора—„дать возможное фи¬зическое истолкование тем сложным процессам
мозговой деятельности, которые, начиная с заме¬чательных изысканий И. М. Сеченова, занимали
русских физиологов и изучение которых нашло

завершение в классических работах И. П. Павло¬ва“. Последнему автор и посвящает свой труд.
Есть, однако, очень существенная разница между

областью, в которой работали оба указанных
изследователя, и тою областью, которую отмежевал
себе автор. Первая—охватывает в целом мир

наиболее сложных и -наиболее дифференцирован¬ных яелений, какия только существуют в при¬роде; явлений, которыя человек прнвык разсмат¬ривать с совершенно иной точки зрения:как психи¬ческия. Надо было показать, что психическая дея¬тельность может изучаться и с физиологической
стороны, разложить ее на отдельные элементы—ре¬флексы, различить среди них две резко отличимых
группы—врожденных и благоприобретаемых или
условных рефлексов, показать, как те и другия
связываются между собою в сложныя комбинации.
И теперь нервная система рисуется нам в виде
трудно распутываемой сети из огромнаго числа
нервных проводов, соединяющих определенныя

чувствительныя окончания с определенными дви¬гательными органами, при чем эти рефлекторныя
дуги сообщаются между собою различными связями;
и каждый рефлекторный процесс, каждая группа
рефлексов—врожденных и условных—играюгь

ту или иную специфическую роль в жизни жи¬вотнаго. Много ученых приняло участие в раз¬работке этой великой проблемы за последния деся¬тилетия, и мы, русские, можем с гордостью на¬звать среди них два славных имени: Сеченова и
Павлова; оба работали не только над анализом
нервно-психической деятельности, разложением ея
на основные элементы, но и над синтезом. И. М.
Сеченов разяснял, как „предметная мысль"
отражаегь „действительность”. И. П. Павлов в

своих последних работах приходигь к физиоло¬гическому обяснению того, что мы на языке пси¬хологии называем .сознанием*.
К совершенно иной области относится изследо¬вание П. П. Лазарева. Автор считает предше¬ствующую работу анализа мозговой деятельности
уже завершенной и совершенно не интересуется
синтезом.

Он не интересуется также ни специфичностью
рефлексов, ни их биологическим значением и

разсматривает лишь нервный ток, который про¬ходит по рефлекторным дугам и, повидимому,
совершенно одинаков для всех, как для услов¬ных, так и для врожденных рефлексов. И даже

иэ этого процесса нервнаго тока автор берет
главным образом один момент—его начало,
возбуждение.
Чтобы яснее подчеркнуть различие между двумя

областями физиологии нервной системы, мы можем
одну из них назватьстатикой, а другую динамикой.
Тогь, кому предложено изучить работу различных

заводов — текстильных, механических, химиче¬ских—может также пойти двумя путями: или опи¬сать отдельныя машины, знакомство с которыми
совершенно необходимо для понимания отдельных
производств; или показать, что с динамцческой

стороны во всех этих заводах работает упру¬гость водяного пара. Открыть, что соответствует
упругости пара в той сложнейшей фабрике, кото¬рою является нервно-мозговая система животнаго,
и составляет задачу Лазарева.

Подобное ограничение задачи дает в руки изсле¬дователя в высшей степени важное преимущество:
возможность довести анализ до глубины, совер¬шенно недоступной при более широкой постановке
вопроса. Только при таком самоограничении и пред¬ставляется возможным не теоритечески только, в
виде постулата, а совершенно реально связать
нервно-психическую деятельность с физикой и

химией. Установлеиие этой связи и составляегь глав¬ную задачу автора, который заканчивает введение
к своему труду гордыми словами Декарта: „Нет
таких отдаленных явлений, до познания которых

нельзя было бы достичь, и нет таких таинствен¬ных, которых нельзя было бы понять“.
He следует, однако, думать, что благодаря суже¬нию вопроса поставленная задача стала легкой.

Ведь даже для самых простых и наибояее изуче¬ных физиологических вопросов мы еще не име¬ем полнаго физико-химическаго обяснения. От

ученаго, который берется работать в этих по¬граничных обласгях, требуется весьма разно¬сторонняя подготовка. Он должен быть и биоло¬гом, и физиком, и химиком, и в частности специа¬листом в области физической химии; а для того,
кто подобно П. П. Лазареву выбирает своим

девизом слова Канта:.„в каждой области есте¬ствознания заключается столько науки, сколько в
ней есть математики"—обязательно также владеть

в совершенстве и этой дисциплиной. Автор по¬лучил медицинское образование, был одно время
специалистом по ушным болезням, увлекся тео¬рией, основательно изучил математику, работал
в лаботории П. Н. Лебедева и в настоящее время
доктор физики и директор двух московских
физических лобораторий.
Но разносторонняя подготовка необходима не

только для того, чтобы выполнить подобное изсле¬дование и налисать его, но и для того, чтобы про¬честь написанную книгу. Математики и физики по
большей части недостаточно сведущи в биологии

и недостаточно интересуются физиологическими во¬просами; а физиолога отталкивает математическое
изложение. Мне кажется, что книга сослужигь глав¬ную службу для будущих ученых, для молодежи,
которая еще готовится приступить к науке и долж¬на понять, что для глубокаго проникновения в

сущность биологических явлений необходимо зара¬нее овладеть многими научными методами. Впро¬чем, ознакомиться с содержанием книги можно
и без знакомства с математическим анализом;

автор принял к этому меры и вывод формул
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выделил из основного текста в петит. А так
как по ряду вопросов дается интересная сводка
новейшей литературы, то книга может служить
хорошим введением в современную нервную
физиологию, иэ которой каждый читатель выберет
то, что ему нужно и что ему по силам.
В основу своей модели нервнаго тока автор

кладет представление Нернста, согласно которому

гтри раздражении нерва электрическим током ме¬жду полюсами последняго на границе полупроница¬емой одевающей нерв перепонки возникают ско¬пления тех или иных ионов неорганических
солей, растворенных в веществе нерва. Нернст

уже из этого совершенно отвлеченнаго предста¬вления вывел некоторые математические законы,
позволяющие эаранее предсказать, при каких усло¬виях переменный и постоянный токи вызовут
минимальное, едва уловимое раздражение нерва.
Этому совершенно отвлеченному представлению

Нернста Лазарев придает несколько более кон¬кретный характер, пользуясь экспериментами Жака
Леба, согласно которым ионы К, Na, Са, Mg и др.

действительно влияют на раздражимость и при¬том одни повышают, другие понижают ее. Что¬бы наглядно показать, как под влиянием раздра¬жения электрическим током в нерве может
происходить изменение концснтраций ионов К, Са
и др., автор строит модель нерва, в основу
которой кладегь гипотезу Бете, что раздражение

проводится идущей по оси нерва фибриллой, отде¬ленйой полупроницаемой перепонкой от окружа¬юшей нервной плазмы. Замечу, что гипотеза Бете
далеко не может считаться доказанной, да и за¬кон Леба об антагонистическом действии одно¬и двувалеятных ионов может получить, как
признает и сам Лазарев, совершенно иное толко¬вание. Возможно, что в возбуждении нерва играют
роль изменения концентрации анионов (Си, НС03,

РОд, и т.д.) или же наиболее активные из всех ио¬нов: водородные и гидроксильные и здесь выступа¬ют на первый план; для автора все эти возмож¬ности почти безразличны, так как, останавливаясь
на определенном их решении автор имеет в
виду только сделать более наглядными основы

своих математических вычислений. Эти послед¬ния и составляют самую существенную часть ра¬боты; мы не можем здесь следить за ними, заме¬тим только, что действие электрическаго тока на
нервы автору удается свести на чрсзвычайно про¬стую законность: минимальное (пограничное) раз¬дражение нерва получается при определенной вели¬чине подводимой к нерву электрической энергии
(для постояннаго тока и2t = Const ).

Автор показывает далее, что механическия, хи¬мическия и термическия воздействия должны вызы¬вать такия же изменения концентраций ионов в
раздражаемом отрезке нерва, как и действие
электрическаго тока.

Переходя к естественной раздражимости нерв¬ных окончаний в органах чувств, автор в

физиологии зрения находит обширное поле для при¬ложения и проверки своих формул. Автор раз¬сматривает отдельно сумеречное ахроматическое
зрение, органами котораго являются пропитанныя
пурпуром зрительныя палочки, разсыпанныя no

всему дну сетчатки, откуда термин .перифериче¬ское“ зрение; и цветное центральное зрение, связан¬ное, повидимому, с лишенными пурпура зритель¬ными колбочками, сосредоточенными в центральной
части (гЬтчатки.

При .периферическом" зрении от фотохими¬ческаго действия света молекулы зрительнаго пур-

пура в палочках разлагаются и переходят в

свободные ионы. Значит, и здесь раздражение вы¬зываегь перемену концентраций, а потому сюда так¬же приложимы выведенныя автором в общей ча¬сти формулы. Пользуясь ими, автор выясняегь,
какова должна быть яркость различных монохро¬матических цветов по сравнению с белым цве¬том определенной яркости для слепого на цвета
человека или при сумеречном зрении; эти вычис¬ления совпадают с эксперименальными данными,
полученными ранее Кёнигом и Трендельбургом.

Далее тсория позволяет вычислить порог раздра¬жения при кратковременном действии света на
глаз, вполне согласно с экспериментальными дан¬ными ряда изследователей. Дальнейшия совпадения
между теорией и опытными данными касаются:

1) явления сложения прерывистых миганий в сплош¬ное ошущение; 2) явления адаптации или приспо¬собления глаз к темноте; 3) возникновения электро¬движущих сил в сетчатке при световом раз¬дражении и т. д.
Построить модель возбуждения при цветном

зрении значительно труднее, так как совершенно

не известны ни самые разлагающиеся при этом пиг¬менты.ни даже место, где они находятся в сетчатке.
Автор полагает вместе с Юнгом и Гельмголь¬цем, что таких пигментов должно быть три, при
чем один из них разлагается на ионы от дей¬ствия, главным образом, красных лучей, другой—

преимущественно огь зеленаго, и третий—преиму¬щественно от фиолетоваго цвета. Этого допуще¬ния соверииенно достаточно для автора, чтобы на¬писать сложныя концентрационыя формулы. На осно¬вании этих формул Лазарев обясняет возник¬новение дополнительной окраски после утомления
опрсделенным цветом; явление „собственнаго цве¬та“; явление иррациации.

Чтобы свести на изменение концентраций Гельм¬гольцеву теорию слуха Лазарев допускает вме¬сте с Абелем, что в слуховых клетках име¬ются особыя специфическия .слуховыя" вешества,
которыя разлагаются от определенных сотрясений

совершенно так же, как те или иные пигменты раз¬лагаются при определенных фотохимических ре¬акциях. В виде аналогии можно указать на изве¬стныя взрьшчатыя вещества, взрывающия (детони¬рующия) только при совершенно определенных со¬трясениях. И здесь опять для автора совсем нс¬существенно, что он не может придать слухо¬вым веществам сколько-нибудь конкретной фор¬ыы, так как и при совершенно отвлеченном
представлении о них можно написать формулы и
проверить их эксперименталыго—по вопросу о
чувствительности уха к различным звукам, об
адаптации уха, слуховой усталости.

После сказаннаго нетрудно представить, как
автор рисует себе физико-химическую модель
вкуса,' обоняния, осязания и температурнаго чувства.
с Вопроса о передаче раздражения по нерву автор
в наСтоящей работе касается лишь весьма кратко.

Если причина возбуждения—изменение концентра¬ций тех или иных ионов, то всего естественнее
допустить, что передача нервнаго раздражения сво¬дится к диффузии соответствующих ионов вдоль
нерва. По отношению к медленной передаче раздра¬жения у низших организмов (псевдоподии амёб)
автор всецело придерживается такого обяснения

и дает математическую теорию. Но для распро¬странения последней на вУсших животных имеют¬ся два существенных затрудненип: во-первых,
скорость нервнаго тока здесь значительно превы¬шафт самыя высокия оценки диффузии; во-вторых



на скорость нсрвнаго тока температура оказывает

гораздо большее влияние, чем на скорость диффу¬зии—почти такое же влияние, как на скорость хи¬мических реакций. Правда, учеником Лазарева,
Скребницким, установлено, что в очень тонких

слоях на границах между друмя фазами ско¬рость диффузии и ея температурный коэффициенгь
гораздо выше. Тем не менее автор склонен до¬пустить в передаче возбуждения по нерву участие
иных факторов, прежде всего химических про¬цессов.
В конце автор выступаегь с любопытными

разсуждениями по одному вопросу, который уже
давно разделил гистологов на два враждебных

лагеря. Еще недавно считалось чуть ли несомнен¬ным, что отдельныя нервныя клетки—нейроны—
совершенно самостоятельныя единицы и концевыя

разветвления их не сливаются, а только соприкаса¬ются между собою. Позднейшия изследования пока¬зали, что можно непосредственно наблюдать на пре¬парате переход нервных фибрилл из одного
нейрона в другой. Лазарев на основании своей
теории вычисляет, что для передачи нервнаго тока

перерывы между нейронами должны быть настоль¬ко малы, что при современных увеличениях ми¬кроскопа должны остаться незаметными. Отсюда
автор заключает, что нейроны все-таки разделены,
хотя перерывов не видно. Нам казалось бы, что

вывод должен был бы быть как раз обрат¬ный: те, кто описывал перерывы, ошибались, так
как перерывы, если они существуют, не могут
быть наблюдаемы. В настоящее время цитологи

полагают, что все клетки организма связаны ме¬жду собою плазматическими мостиками; было бы
странно, если бы нейроны, назначение которых

как раз связывать, представляли исключение. Ла¬зареву перерывы между нейронами нужны, повиди¬мому, для того, чтобы на пограничной полупро¬ницаемой перепонке создать место действия поверх¬ностных сил и изменения ионных концентраций;
но полупроницаемых перепонок и внутри клетки,
вокруг различных ея органов-к напр., нервных
фибрилл, достаточно.

Подводя итоги, мы должны ииуизнать изследова¬ние П. П. Лазарева крупным шагом вперед в

деле изучения динамики нервно-мозговой деятель¬ности. Можно пожелать ея дальнейшаго расшире¬ния, как в сторону распространения на проблему
передачи нервнаго возбуждения по нерву, так и
в сторону конкретизации—подстановки под чисто

отвлеченныя математическия величины определен¬ных представлений. Но возможно, что это уже
другая задача, которая должна быть выполнена в
других лабораториях с другими методами.

Разсматриваемая книга представляет первый вы¬пуск трудов .Московскаго Научнаго Института“.

Это совершенно своеобразнос научное общество сво¬его рода .Московская Вольная Академия" была орга¬низована в Москве непосредственно вслед за
кассовским разгромом Московскаго Император¬скаго Университета в 1911 г. На собранныя ме¬жду москвичами средства было приступлено к по¬стройке физической лаборатории, задержавшейся
несколько благодаря войне, но теперь уже под¬ходящей к концу. Здание сооружается под непо¬средственным наблюдением П. П. Лазарева, и надо
надеяться, что в скором времени Научный Ин¬ститут будет издавать в свет изследования,
произведенныя уже в его собственной лаборатории.

. „ Ник. Кольцов.
о □ с>

Английская химическая литература.

Еще совсем недавно Германия была чуть не
единственной мировой поставщицей компилятивной

химической литературы. Это относится и к перио¬дическим изданиям реферативнаго характера (раз¬личные Centralblatt’bи, Jahresberlcht’u, Jahrbuch'H и
т. д.), и к многотомным справочникам в роде
Beиlsteиn, Gmelln-Kraut’a, Rиchter’a, Alegg'a и др-., и
к многочисленным монографиям по отдельным

вопросам, науки, монографиям весьма разнообраз¬ным и по характеру содержания, и по величине.

Немецкие химики и издатели верно уловили ши¬рокую потребность в таких изданиях, сделав¬шихся совершенно необходимыми в качестве путе¬водителей по лабиринту непомерно разросшейся и
продолжающей разрастаться оригинальной химиче¬ской литературы, разбросанной во множестве перио¬дических изданий. Дело было поставлено со свой¬ственной немецкой национальности основатель¬ностью и систематичностью.
Германия постепенно стала снабжать все куль¬турныя страны всевозможными реферативными жур¬налами, справочниками и монографиями, приспо¬собленными к разнообразнейшим потребностям,
разсчитанными, можно сказать, на все случаи жи¬зни. Немудрено, что в этой области, как и во
многих других, Германия завладела книжным

рынком, и германская химическая литература по¬лучила доминирующее значение. Этому обстоятель¬ству в значительной степени способствовала, ко¬нечно и большая продуктивность и интернациональ¬ный характер немецких химических лабораторий,
которыя по обычаю, укоренившемуся со времен

Либиха, привлекали в свои стены немало ино¬странцев. Молодые ученые, пройдя немецкую хи¬мическую школу, понятно уносили с собой на ро¬дину привычку и пользоваться немецкою книгой и
печатать свои собственныя работы в немецких
журналах.

Благодаря этому, не только реферативная, но и

оригинальная химическая литература Германии дав¬но уже приобрела международное эначение. В
.Berиchte" Немецкаго Химическаго Общества, в
Анналах Либиха, в Zeиtschrиft fur physиkalиsche

Chemиe и во многих других аналогичных изда¬ниях, на ряду с немецкими работами печатаются
также, и при том в большом числе, работы

американских, английских, русских, итальян¬ских, скандинавских, голландских, японских, и
в виде редкаго правда исключения, французских
химиков.

Члены Немецкаго Химическаго Общества при¬мерно на 30°/0—иностранцы...
Исключительное распространение немецкой хи¬мической литературы не осталось без влияния на

распространение тех или других научных взгля¬дов и теорий, которые, естественно, легче про¬лагали себе путь к всеобщему признанию, когда
были снабжены немецким клеймом.
Теперь, когда в силу создавшагося положения

веицей, у нас естественно возникает и желание, и

даже прямая необходимость искать научнаго сбли¬жения с другими культуркыми нациями, мысль
прежде всего обращается к старым очагам куль¬туры—к Франции и Англии, к тем странам,

которыя современная химия по справедливости мо¬жегь назвать своей колыбелью. Сам собой возни¬кает вопрос, в каком положении находится
французская и английская химическая литература и

в какой степени она способна заменить собою гер¬манскую, по крайней мере, до тех пор, пока на-
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ша русская литература не успела еще получить
достаточно широкаго развития.
В дальнейшем я имею в виду остановиться

на положении современной английской химиче¬ской литературы, при чем для того чтобы не
слишком расширять рамки этого очерка пока почти
совершенно оставлю в стороне химию прикладную
(техническую, фармацевтическую и т. д.).

Само собой и в этих узких пределах, би¬блиографическия указания, которыя я намерен при¬вести в дальнейшем, никоим образом не мо¬гугь претендовать на полноту. Задача их—скорее
иллюстрировать положение вопроса, чем его ис¬черпать.

Если бы мы всего каких-нибудь 10—15 лет то¬му назад захогЬли бы задать себе вопрос о со¬стоянии английской химической литературы, то от¬вет получился бы весьма мало утешительный.
В Англии издавна существует журнал, посвя¬шенный вопросам чистой химии, очень старый (с
1848 г.), очень почтенный, имеющий право гордить¬ся славными традициями. Это Журнал Английскаго
Химическаго Общества (Journal of the Chemиcal So¬

cиety). В нем, кроме оригииальных статей, печа¬таются (во ии отделе) рефераты работ из дру¬гих химических журналов.
Рефераты эти весьма тщательно и толково со¬ставлени, но подчаЛ отличаются чрезмерной крат¬костью. Кроме того, к сожалению реферируются
нс-все появляюшияся в литературе статьи.
Что касается до первой части Журнала Англ.

Хим. Общества, посвященной оригинальным рабо¬там, то иностранные химики лишь в очень ред¬ких случаях прибегали к этому органу (а равно
и к другим английским химическим журналам)

для публикации своих изследованиЙ. Число ино¬странных членов Английскаго Химическаго 06¬щества до последняго времени считалось немно¬гими единицами.
На ряду с журналом английскаго химическаго

общсства вопросам чистой химии (да и то лишь

отчасти) в Англии до недавняго времени был по¬священ еще только один журнал, или вернее
газета „Chemиcal News”, издаваемая известным хи¬миком В. Круксом и еженедельно выходящая
тоненькими тетрадками (с 1860 г.). Преобладающее
содержание этого органа—мелкия заметки и краткие,

но далеко не систематически подобранные рефера¬ты, а также отчеты о заседаниях ученых обществ
и т. д., при чем на ряду с вопросами чистой хи¬мии видное место уделяется и химии прикладной..
Слабее всего в Англии представлены справоч¬ныя книги и отдельныя монографии no хнмии.
Можно указать (если не считать некоторых пере¬водных сочинений) на словарь Watts’a и на Trea¬

tиse on chem stry Roscoe и Schorlemmer’a, много¬томное издание, выходящее одновременно на англий¬ском и немецком языках. Но оба эти сочине¬ния (первое к тому же для энциклопедии слиш¬ком краткое) в значителыюй степени устарели '),
и по фактическому содержанию, и по духу изло¬жения, которое мало отвечает современному со¬стоямию науки.
Монографическая литература в Англии еще очень

недавно была представлена лишь весьма немногими
случайными сочннениями. Даже хорошие учебники в
обеме университетскаго курса, притом стоящие на
уровне современности, почти отсутствовали. И это

<) Слояарь Thorpe, только что вышедший новым изда¬ниеии несколько обширнее, но он посоящен гл. обр. при¬кладной хииии.

в стране Майова и Блэка, Пристлея и Кэвенди
ша, Дальтона и Дэви!

Однако в самое последнее время, каких-ни¬будь лет 10 тому назад, в Англии стало ясно
обозначаться движение, направленное к оживлению

химической литературы и как бы к освобожде¬нию ея от немецкой зависимости.
С одной стороны, появляются новые химические

журналы, из которых назовем три следующие:

Transactиons of the Faraday Socиety, орган моло¬дого научнаго общества, посвященнаго преимуще¬ственно вопросам физической химии и носящаго
славное имя Фарадэя. Другой химический журнал
Chemиcal World начавший выходить всего 5 лет
тому назад, дает главным образом обзоры и

рефераты по различным отделам чистой и при¬кладней химии *).
Кт> этим журналам примыкает издающийся

сь 1906 г. Bиochemиcal Journal, посвященный спе¬циально вопросам физиологической химии.
Но с особенной ясностью оживление сказалось

й литературе монографической. Инициатором в
этом отношении выступил знаменитый английский
химик сэр В.Рэмзей 3), задумавииий и выпустивший

в свет под своей общей редакцией целую би¬блиотеку монографий по различным вопросам фи¬зической, или теоретической химии: „Text books of
physиcal chemиstry ". Перу самого проф. Рэмзея при¬надлежит живо и интересно написанное введение
ко всей серии: „иntroductиon t6 the studv of physиcal
chemиstry".
До сих пор из этой серии вышли:
The phase rule and иts applиcatиons by Alex Fиnd¬

lay. 2-oe издание в 1906 r. LXиV+351 стр. Цена
5 шилл.

Chemиcal statиcs and dynamиcs, иncludиng the theo¬
rиes of chemиcal change, catalysиs and explosиons by
J. W. Mellor. London, 1904. XиV+528 стр. Цена
7 шилл. 6 пенсов.

Spectroscopy by E. C. C. Baly. 2-oe издание в
1912 г. XиV+687 стр. Цена 10 шилл. 6 пенсов.
Stoиchиometry by Prof. Sydney Joung. London,

1908, LXи + 381 стр. Цена 5 шилл.
The relatиons between chemиcal constиtutиon and

some physиcal propertиes by Samuel Smиles. London,
1910, XиV -f 583 стр. Цена 14 шилл.
Stereochemиstry by A. W. Stewart. London, 1907.

XX + 583 стр. Цена 10 шилл. 6 пенсов.
Elechtrochemиstry Part и General Theory by R. A.

Lehfeld. London, 1904. иX+ 268 стр. Цена 5 шил¬лингов.
Theorиes of valency by и. Newton Frиend. 2-oe

издание в 1915 r. XиV-j-132 стр. Цена 5 шилл.
Photochemиstry by S. E. Sheppard. London, 1914.

Xи+461 стр. Цена 12 шилл. 6 пенсов.
Thermochemиstry by Julиus Thomsen. Цена 9 шилл.
Книжки прекрасно изданы фирмой Longmans,

Green and С° (39 Paternoster Row, London). Первыя
шесть переведены на немецкий язык. Некоторыя
из них, особенно Fиndlay я, Mellor’a, S. Joung’a,

Baly-прямо превосходны. Несколько слабее дру¬гих только электрохимия Lehfeld’a и фотохимия
Sheppard'a.
Заметим, что из всей серии одна лишь книга

Thomsen’a переводная, остальныя принадлежат
перу английских авторов.
Удачный пример Рэмзея вскоре же нашел no-

Ч Из журналов специально посвяшенных прик^аднон

химии (химич. технологии) безспорно на первом мЬсте сле¬дуегь поставнть Journal of the Socиety of Chemиcal иndustry.
*) Только что скончавшийся.
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дражателей. За последние годы той же фир¬мой Longmans, Green & С° предпринято издание
двух новых серий монографий; одной по неорга¬нической и физической химии, другой no биохимии.
Книжки обеих этих серий по сравнению с Рэм¬зеевской отличаются меньшим обемом и по б.
ч. большей специализацией тем, как это будеть
видно из следующаго перечня.
Monographs on иnorganиc and Physиcal Chemиstry

edиted by Alex. Fиndlay.
1) The chemиstry of the radиoelements by Frede¬

rиc Soddy Part и. Цена 2 шилл. 6 пенс. Part 11, 46
стр. 1914. Цена 2 шилл.

2) Peracиds and theиr salts by Slater Prиce, 1912.
123 стр. Цена 3 шилл.
3) Osmotиc Pressure by Alex. Fиndlay. 1913.

84 стр. Цена 2 шилл. 6 пенсов. Русский перевод
этой книжки издан в 7 выпуске „Новых идей
в химии".

4) иntermetallиc compounds у Cecиl Н. Desh, 1914.
Vи -f-116 стр. Цена 3 шилл.

5) The vиscocиty of lиquиds by A. E. Dunstau and
F. B. Thole 1914. Vи+91 стр. Цена 3 шилл.

Большия достоинства, которыми отличаются моно¬графии зтой серии, появившияся в печати, застав¬ляют специалистов с нетерпением ожидать по¬явления в свет уже обещанных новых выпу¬сков, которые ныне готовятся к печати и будут
посвящены ряду других интересных вопросов

общей химии, как-то: катализу, гидратной тео¬рии растворов, теории электролитической дис¬социации, химии редких земель и пр.
He менее благоприятное впечатление нежели моно¬графии Финдлея, производит серия монографий по
биохимии, издаваемых проф. Плиммером (Mono¬

graphs on Bиochemиstry edиted by R. H. A. Plиtn¬mer), в которых затрагивается ряд очередных
вопросов из этой быстро развивающейся области

химии, как-то: о природе ферментов, о химиче¬ском строении белковых веществ, об алкоголь¬ном бро>.;ении, о простейших углеводах и глюко¬зидах, о процессах оки.сления в животном орга¬низме и пр. Вот перечень до сих пор вышед¬ших выпусков:
1) The nature of enzyme actиon by W. M. Baylиss.

Цена 3 шилл. 6 пенсов.
2) The Chemиcal constиtutиon of the proteиns by

R. H. A. Plиmmer. Part. 1 Analysиs. London, 1908.
Xии+100 стр. Цена 5 шилл. 6 пенсов.

Part ии Synthesиs. London, 1908. иX-j-66 стр. Цена
3 шилл. 6 пенсов.

3) The general characters of the proteиns by S. B.
Schryver. London, 1909. X-J-86 стр. Цена 2 шилл.
6 пенсов.

4) The vegetable proteиns by T. B. Osborne. Lon¬
don, 1909. Xиии -j-125 стр. Цена 3 шилл. 6 пенсов.
5) The sиmple carbohydrates and the glucosиdes by

E. Francland Armstrong. London, 1910. иХ-|-112стр.
2-е изд. в 1913 г. Цена 5 шиллинг.

6) The fats by и. B. Leath.es. London, 1913. иX-j-138
стр. Цена 4 шиллинга.
7) Alcoholиc fermentatиon by Arthur Harden. Lon¬

don, 1911. иX+128 стр. Цена 4 шилл.
8) The physиology of proteиn metabolиsm by E.P.

Catchart. London, 1912. Vииl-f-142crp. Цена 4 шилл.
6 пенсов.

9) Soиl condиtиons and plant growth by Edw.
J. Russel. Цена 5 ши.ил.

10) Oxydatиons and redactиons иn the anиmal
body by H. D. Dakиn, 1912. Vиии-|—135 стр. Цена
4 шилл.

Особенно удачны монографии Baylиss’a, Osborn’a,

Armstrong’a и Harden’a, составленныя'большими зна¬токами дела по соответствующим областям. Весь¬ма оригинальна и интересна по теме также книж¬ка Dakиn’a.
Кроме перечисленных серий химических моно¬графий, следуегь еще упомяиуть о только что на¬чавшей выходить в издании Gurney Jackson (33 Pa¬
ternoster Row, London, E. C.) „Chemиcal Monographs"
edиted by A. C. Cummиng. Это небольшия книжечки
формата l/te> предназначенныя no словам редакции
для студентов старших семестров (advanced
students) илн недавно окончивших курс молодых
ученых. До сих пор вышли:

7he organometallиc compounds of Zиnk andMagne¬sиum by Henry Wren. London, 1913. Vиии-J-100 стр.
Цена 1 шилл. 6 пенсов.

The Chemиstry of Dyeиng by и. C. Wood. London,
1913. иV+80 стр. Цена 1 шилл. 6 пенсов.

The Chemиstry of Rubber by B. D. Porrиt. Lon¬
don, 1913. Vи-j—96 стр. Цена 1 шилл. 6 пенсов.

The fиxatиon of atmospherиc nиtrogen by Joseph
Knox, 1914. 112 стр. Цена 2 шилл.

Изложение в общем несколько более элемен¬тарное, нежели в монографиях прежде разсмотрен¬ных серий, отличается простотой и пригом точно¬стью. Выбор вопросов, поставленных на первую
очередь, нельзя не признать вполне удачным.

В исключительно благоприятном положении, по¬нятно, находится английская литература по радио¬активности и электронике уже по одному тому,
что разработка этой, лежащей на рубеже между
физикой и химией области в значительной степени
дело британских ученых. По радиоактивности
прежде всего следует указать на последний труд
проф. Э. Рутерфорда: Radиoactиve substances and
theиr radиatиns by E. Rutherford. London, 1913.
Vиии-J—699 стр. Ценаибшилл.
Затем следуют более краткия и общедоступныя

руководства, напр., The Radиoactиve substances by
W. Makower. London, 1908. Xии + 301 стр. Цена
5 шилл., и уже упомянутып выше монография Содди.

По методике радиоактивности можно указать на:
Praktиcal Measurements иn Radиoactиvиty dy W. Ma¬
kower and H. Geиger. London, 1912. иX -f- 151 стр.
Цена 5 шилл.
Из монографий более специальнаго характера:

' W. Н. Bragg’a Studиes иn Radиoactиvиty. London, 1912.
X fl96 стр. Цена 5 шилл.
He останавливаясь сколько-нибудь подробно на

сочинениях, посвященных электронной теории,

как на относящихся к области физике, ограни¬чусь здесь указанием лишь на немногия, по своему
содержанию и по характеру изложения наиболее
отвечающия запросам химиков:
Corpuscular theory of matter by Sиr J. и.

Thomson.
Rays of posиtиve Electrиcиty and theиr applиcatиon

to chemиcal analysиs by Sиr J. и. Thomson. London,
1913. Vи-1-132 стр. Цена 5 шилл.
Modern Electrииcal Theory by N. Campbell. Lon¬

don, 1907.

Имеется русский перевод, изданиый товарииде¬ством „Образование”. Только что вышло 2-е изда¬ние подлинника.
Molecular Physиcs bv и. A. Crowther. London.

1914. Vиии-J-167. Цена 3 шилл. 6 пенсов.
X. Rays and crystallиne Structure by W. H. Bragg

and W. L. Bragg. London, 1914.

Только что появился русский перевод этой кни¬ги, сделанный проф. Вульфом и изданный фирмой
Космос (Москва). Рентгеновские лучи и строение
кристаллов. Москва, 1916. 233 стр. Цена 2 р. 50 к.
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Чтобы покончить с монографической дитерату¬рой, следует упомянуть о стоящей особняком
весьма интересной серии издаваемой особой орга¬низацией „The Alembиc Club* под названием , The
Alembиc Club Reprиnts' и заключающей ряд клас¬сических мемуаров по химии в подлиннике,
если дело идет об английских авторах, или же
в английском переводе. Так вышли (маленькими

книжками иn Vиe) избранные мемуары Блэка, Май¬ова, Гука, Жана Рея, Шееле, Пристлея, Кэвендиша,
Дэви, Дальтона, Фарадэя, Грэма, Вильямсона и др.

Напомним, что по немецки давно уже по инициа¬тиве Оствальда и под его общей редакцией, выхо¬дит аналогичное издание: „Ostwalds Klassиker der
exacten Wиssenschaft", включающее также мемуары

физиков и отчасти математиков; во Франции по¬добное же издание начало выходить примерно за
год до войны по почину известнаго химика проф.
Ле-Шателье ’).
Издания Аиегаис Club’a до известной степеяи

восполняют недостаток в сочинениях по исто¬рии хпмии, и до сих пор еще чувствующийся в
Англии. В этом отношении имеется очень старое
сочинение Th. Thomson'a: Hиstory of Chemиstry

(1830—1831), затем отдельиые очерки, принадле¬жащие перу Е. Thorpe, историческое изыскание Ros¬сое о началах атомистической теории, наконец,
цесколько небольших книжек: Thorpe, Hиldиtch'a,
Brown'a. Последния носят характер кратких
учебников. Совсем недавно вышла интересная
книжка Т. М. Lowry: Hиstorиcal иntroductиon to
chemиstry London, 1915, Macmиllan, XV+581 стр.
Цена 16 шилл.; здесь мы имеем оригинальную
попытку представить главнейшие факты, законы
и теории химии в их псторическом развитии.

В общем (оставляя в стороие сочинения исто¬рическия), за немногими исключениями вышепере¬численныя английския монографии можно всецело
рекомендовать вниманию русскаго читателя. Они ни¬сколько не хуже, а многия из них даже лучше
соответствующих немецких сочинений, к поль¬зованию которыми многолетняя практика приучила
русских химиков.

Слабее всего до самаго последняго времени

в Англии продолжает обстоять с обширными со¬чинениями по химии справочнаго или наполовину
справочнаго характера.
Однако есть признаки начинающагося прогресса

и в этом последнем направлении. Группа моло¬дых английских химиков только что затеяла из¬дание большого . Textbook of иnorganиc Chemиstry
edиted by Newton Frиend“ в 9 томах, из кото¬рых до сих пор вышло два: и—заключающий

общее введение и главу об инертных газах ну¬левой группы и 8-й, посвяиденный обзору элемен¬тов Vии группы периодической системы (галоиды
и марганец). Vol. и. Part. и An иntroductиon to mo¬
dern иnorganиc chemиstry by Newton Frиend, H. F. W.
Lиttle and. W. F. S. Turner. Part. ии. The иnert gases
by H. V. A. Brиscoe. London, 1914. XV-(-383 стр.
Цена 10 шилл. 6 пенсов.— Vol. Vиии The Halogens

and. theиr Allиes by Geofrey Martиn and E. A. Dan¬kaster. London, 1915. XV-f337 стр. Цена 10 шилл.
6 пенсов.

Эти два тома следуегь признать вполне удовле¬творительными. Изложение отличается ясностью уме¬лым подбором фактическаго материала и вполне
соответствует по духу современному направления
в химии. По размеру и полноте разсматриваемос

сочинение занимает среднее место между „Абег¬гом" и .Роско-Шорлеммером*. Может быть, не
лишним будет указать, что недавно в Англии

вышел и один из лучших современных крат¬кихь учебников неорганической химии: Modern
иnorganиc Chemиstry by и. W. Mellor. Longmans,
Green &• C°, London, 1912. XX -J- 871 стр. Цена
7 шилл. 6 пенсов.

Подводя итоги вышесказанному, мы должны при¬знать, что английская химическая литература, если
не сполна, то в значителыюй степени, может за¬менить для нас немецкую. Знакомство с нею
можно только горячо рекомендовать нашим мо¬лодым химикам, гЬм более, что недочеты ея,
пока еще весьма значительные, быстро устраняются,
ибо она паходится в периоде энергичнаго развития.

Л. Чугаев.

почтовый ящин.
^ Огвет подписчику В. Назарову, Яньцэя, Китай.

Погода в средних широтах представляегь со¬бою настолько прихотливо изменяющееся и слож¬ное явление, что ход отдельных, составляющих
ее элементов изображается весьма запутанными,
пестро извивающимися кривыми. Общее изменение
погоды яснее всего отражается на изменении баро-

’) Аналогичныя иэдания существуют и в Амери^е. Нет

их, к сожалению. до сего времени только у нас. Отде¬ление Химии Русскаго Физико-химическаго Общества поста¬новило сделать почин в этом напрафлений, иэдав особым
сборником отдельныя статыи Д. И. Менделеева. На это дело
имеются уже средства. К сожалЬнию печатание несколько
задержалось иэ за войны. Л. Ч.

Издательство .Природа* выполняетвмсказаниоеавтором

пожелание: на следуюицей странице настоящаго номера чи¬татель найдет обявление о новоА серии: „Классики ссте■
стчознания-. Прим. редакциа.

метрическаго давления и при надлежащем навыке
для даннаго места можно действительно по ходу
барометра предвидеть грядущия изменения погоды.
Лучше всего это удается по отношению к ветру

и осадкам, а потому барометры и особенно успеш¬но барографы издавна сделались в обиходе, осо¬бенно же среди моряков и сельских хозяев
предсказателями погоды.

Что касается хода испарения и электрическаго со¬стояния атмосферы, то связь этого хода с видом
кривой барографа действительно в общих чер¬тах существует и обусловлена тем, что высокое
давление сопровождается обычно ясным небом,
при котором вообще возрастают и испарение и
*шряженность электрическаго поля атмосферы.
Нельзя однако думать, чтобы по ходу испарения
или напряжения земного электрическаго поля мож-
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но было лучше предвидеть изменения погоды, чем
по записи барографа, так как эти изменения лишь
сопровождают погоду, а не ей предшествуют..

Кристаллизация солей находится главным обра¬зом в зависимости от температуры, и нет осно¬вания ожидать, чтобы между кристаллизацией и эле¬ктрическим напряжением атмосферы оказалась
какая либо зависимость. Совокупный результат

кристаллизации, нспарения и гигроскопичности мо¬жет и должен, вообще говоря, дать кривыя очень
сложнаго вида, похожия по сложности на кривыя
изменения элементов погоды, но сходство еще не

обусловливает обидности при/чин, а следователь¬но и не дает возможности делать каких либо
выводов

Раствор в запаеной трубочки камфоры, квас¬цов, селитры и других солсй был в большом

ходу не только в Японии, но и в Европе. Слож¬ное выпадение кристаллов из сложной смеси ра¬створов оказывается здесь столь же сложным,
как и явления погоды, но общаго-то между этими
явлениями ничего не имеется.

Узоры ледяных кристаллов на окнах являются

продуктом сложной совокупной зависимости боль¬шого ряда причин: свойств и направления токов
воздуха, температуры стекла, свойств его внутрен¬ней структуры и поверхности и т. д. Разнообразие
причин обусловливает и разнообразие конечных
эффектов, но опять-таки с грядущей погодой
здесь лишь то общес, что оба явления многообразны.

Вопрос о гудении телеграфных проволок за¬нимал одно время науку, однако связи с гряду¬шими изменениямн погоды установить и здесь не
удалось. Подробности по этому вопросу можно най¬ти в нумерах журнала „Метереологический Вест¬ник” за последния 10 лет.
Предразсудок о влиннии лука и чеснока на маг¬нитную стрелку восходит еще к времснам сред¬невековья, и приходится только удивляться живу¬чести такого рода необыкновенных воззрений! Как
всегда бывает в таких случаях, веруюший не

дает себе труда лично убедиться в правильно¬сти своего воззрения, но ограничивается ссылкой
на ставшее известным ему от других.
Много интереснаго о предразсудках в области

погоды заключается между прочим в книге:

К. Касслер и В. Шипчинский: Погода, ея предска¬зание и значение для практической жизни.—Изд. П.
Сойкина. _ ...

В. Шипчинсний.

читателя по разным областям медицины, где

применение метода гипнотическаго внушения не¬ожиданно оказывается с успехом возможным.
Поучительная книга известнаго стокгольмскаго
врача-гипнолога.
Бони (Beaunиs). Гипнотизм. Пер. Мокиевскаго.

Изследование физиологическое и психологическое.
Спб. 1889. Книга принадлежит перу сподвижника

Lиebeault. Lиebeault, Beaunиs, Bemheиm—корифеи co¬временнаго учения о гипнотизме, а первый может
быть назван Нестором соврсменнаго учения о
нем. (Французские подлинники. Переводов не
имеется).

Краффт-Эбинг. Экспериментальное изследова¬ние в области гипнотизма. Спб. Издание Риккера,
1889 г.

Весьма интересный гипнотический случай из
наблюдений всемирно-известнаго психиатра.

Подписчину Г. Я. (Орфл). Для основательнаго зна¬комства с гипнотизмом по доступным источни¬кам можем рекомендовать:
Проф. Н. П. Сеиибский. Статья „Гипнотизм" в

энциклопедическом словаре Граната (последнее,

текущее издание). Конспекиивное хорошее изложе¬ние предмета. Может послужить введением в
дальнейшее изучение.
А. Молль. Гипнотизм. Перевод Фридберга.

Изд. Риккера. Петроград, 1898.
Солидное, большое руководство.

А Форел. Гипнотизм, СПБ. Руководство не¬сколько меньших размеров. Талантливое, инте¬ресное изложение. Предварительная философская
глава несколько затруднительна.
О. Веттериитрано. Гипнотизм. Пер. Д-ра Даля.

Мск. 2-е изд. Небольшая книжка. Автор на соб¬ственных случаях шагь за шагом проводит

Из русских оригинальных работ следует

указать, прежде всего, все работы д-ра A. А. То¬карскаго, который один из первых читал в

России курс гипнотизма при Московском универ¬ситете. Таковы: ,0 гипнотизме и внушении", „Те¬рапевтическое применение гипнотизма“ и друг. Из
популярных лекций еще укажем:

П. Подьяпольский. Внушение и гипнотизм. По¬свящ. памяти A. А. Токарскаго. Труды Саратовск.
Общества Ест., т. иии. вып. и. Сон естественный и

сон искуственный. Сборник .Памяти A. А. То¬карскаго". Приложение к иV т. Труды Саратовск.
Общества Естествоисп. д.р П. „0ДЯП0ЛЬСНиЙ.

Подписчику Г. К. (Армавир). Журнал „Рудный
Вестник” издается Рудной Секцией Всерос. Земск.
и Городск. Союзов на средства Петрографическаго
Института Lиthogaea. Подписка на него не обявлена,
но журнал разсылается безплатно различным

учреждениям и „отдельным лицам, которые из¬вестны редакции, как специалисты или предприни¬матели'. Адрес для сношений средакцией и кон¬торой: Москва, Б. Ордынка, 32.
Подписчику Н. Т. Л. (Казань). Производство мела

крайне простое: сводится к осаждению растворимой

соли кальция (обыкновенно хлористоводородной) со¬дой и тщательному промыванин) осадка. Затем
сушка.
Русская и иностранная литература по химической

технологии довольно подробно указана в Руковод¬стве no тоеароведению Московских преподава¬телей (3 тома). Цена 12 руб.
Укажу на книги:
Любавин. Технич. химия (изд. распродано).
Ост. Химич. технология. Цена 4 р. 80 к.
Буше. Химич. технология.

Федотьев. Заводское приготовление минераль¬ных солей. Цена 5 р. в ‘ Ш

Подписчину И. И. К. (г. Бобров). О сахароваре¬нии есть статья A. Н. Шустова во втором томе

руководства по товароведению, составленному Мо¬сковскими нреподавателями (см. выше). Там ука¬зана и литература. ^ ш
Издатели: Изд-во „ПРИРОДА11. Редактооы' ПР°Ф- Н- К Кольцов.

гедакторы. проф л д Тарасфвич
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ПРЕДПРИНИМАЕТ НОВОЕ ИЗДАНиЕ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВиЕМ:

„КЛАССИКИ ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ".
Отдтьльные выпуски этого издания составят серию, в которую войдут

избранные научные труды no естествознанию, в перяую очередь русских ученых.

Каждому ученому предполагается посвятить отдельный выпускь, но в некото¬рыхь случаяхь труды ученых той или иной школы могут быть обединены в
одном сводном выпуске, задачей котораго явится изложение и характеристика
определеннаго научнаго течения.

Статьи, напечатанныя на иностранных языках, даются в русском

переводе. Все вьипуски будут одного и тогоже формата, в однообразных пере¬плетах и составят библиотеку классиков естествознания.
Принимая во внимание то обстоятельство, что работы русскихь ученыхь в

болыиинстве случаев разбросаны no различным русским и иностранным пе¬риодическим изданиям, а если иногда и издавались отдельно, то стали библио¬графической редкосииью, вследствие чего являются часто недоступными не только
для широкой публики, но и для специалисто'в, издательство „Природа“ полагает,

что приступая к настоящему изданию, оно удовлетворит назревшей потребно¬сти систематическаго ознакомления сь тем, что дала русская наука в общей
культурной работе челоаечества.

Для характеристики издания приведем имена некоторых русских ученых,
работы которых войдут в серию:

Ф. А. Бредихин, A. М. Бутлеров, С. Н. Виноградский, А. О. Ковалев¬ский, В. О. Ковалевский, П. Н. Лебедев, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев,
И. И. Мечников, Н. И. Пирогов, И. М. Сеченов, А. Г. Столетов и др.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ К ПЕЧАТИ:

и. И. И. МечникОв. Лекции по сравнительной патологии воспаления. Под ред.
и с пред. проф. Jи. А. Тарасевича.

ии. И. П. ПавЛОв. Лекции о работе главных пищеварительных желез.
иии. Ф. А. Бредихин. Избр. работы под ред. С. К. Костинскаго, проф.

К. Д. Покровскаго и и. Ф. Поллака.
иV. А. Г. Столетов. Актино-электрическия изследования. Под ред. и с

пред. проф. П. П. Лазарева.

V. В. В. Петроф, Н. А. Ладыгин и П. Н. Яблочков. (Русская электро¬техника.) Под ред. и с пред. К. И. Шенфера.
Условия подписки.

Цена отдельных выпусков будет опреде- Выспанные 10 рублей погашаются стоимостью
ляться в эависимости от их обема и вообще (за соответ. скидкой) высылаемых по мере их
стоимости издания. выхода выпусков издания, после чего дальней-

Подписчики „Природы<‘ пользуются на это шая »ысылиса прекращается до получения от под.
иэдание скидкой с номинальной цены в раз- писчика следующаго десятирублеваго взноса, о
. ^ чем подписчик извещается издательством.
" /0' Подписка принимается лишь на выпуски в
Лица, желающия обезпечить себе своевремен- порядке их выхода из печати, а не по вы-

ное получение отдельных выпусков по мере их бору подписчика, при чем редакция не может
выхода в свет, высылают 10 рублей, после взять на себя обяэательство, что выпуски будут
чего вносятся в число подписчиков на это выходить именно в укаэанном вышв-порядне,
иэдание. Подписныя деньги высылаются почтовым пе-

Подписчики на это издание пользуются скидкой реводом по адресу: „Издательство „Природа",
с номинальной цены в размере Ю°/0. Если они Моховая, 24, Москва“, при чем указывается
одновременно состоят подписчиками и на журнал на отрывном бланке точный адрес отпра-
„Природу", то они пользуются скидкой в 20°/0. вителя и назначение пересылаемой суммы.

:•   '• ПиПГНТТП     .т.т.пп

ПРИРОДА. СЕНТЯБРЬ 1916 Г.
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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ ПОСТАВЩИКА

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНиЙ, БИБЛиОТЕК, ЗЕМСТВ И ГОРОД¬СКИХ УПРАВЛЕНиЙ

И. Ф. КОСЦОВА.
ПЕТРОГРАД, Литейный проспект, 28.

Аккуратно и на выгодных условиях пополняю библиотеки: школьныя,

ученическия и учительския, общественныя, публичныя, городския, земския, пол¬ковыя, для общественных собраний, клубов, обществ трезвости и проч.
Условия высылаются безплатно (только учреждениям и библиотекам).
Исполнение заказов тщательное и добросовестное.
Высылаю все вышедшия и вновь выходящия книги.

Удешевленно продаются и высылаются с наложенным платежом (цены
без пересылки)

Следующия книги:
В. Бе.иьше. Любовь в природе. История раз¬вития любви. Пер. Пименовой. 3 т„ 1270 стр. за
4 р. 50 к.

Крепелин. Биология. Пер. под ред. В. Фау¬сена. 362 стр. за 1 р. 50 к.
Спутник химика, справоч. книга. Сост.

А. Апьмединген. 652 стр. за 2 р.
Фаусен, В. Биологичесние этюды. 472 стр.

с портр. и 56 рисун. за 1 р. 50 к.
Красота женщины. Расовая женская красота

д-ра Штраца. 357 стр. с 242 автотип. по фотогр.
с натуры. Роскошное издавие. Вм. 4 р. 75 к. за 3 р.

Ратцель, проф. Земля и жизнь. Сравнитель¬ное землеведение, 2 т., изд. Т-ва „Просвещение“.
2000 стр. с рисунк. черными и в красках, в
полукож. переплете. Вм. 21 р. эа 14 р.
Вселенная и человечество. Природа и ея

силы на службе у человека. Под ред. Г. Кремера.
3 т. в одной книге больш. форм. 1560 стр. с
863 рисун. Вм. 6 р. заЗр. 50.
Пласс, Д-р. Женщина в естествоведении

и народоведении. 2 т. до 1100 стр. Роскош.
иллюстр. издание за 4 р.

Гюи де Мопасан. Полное собрание сочи¬НфНиЙ с портр. в перев. А. Булгаисова, Негрес¬нул и др, 15 т., 4470 стр. за 5 р.
Человек в его прошлом и настоящем.

Составили: проф. Г. Обермейер, Ф. Биркнер.
2 роскошных тома. Перев. с немецк. П. Ю.
Шмидта, под ред. проф. М. А. Мензбира. Томи.
Г. Обермейер, „Доисторический чгловек”.

С 4 картами, 12 цветными и 17 черными табли¬цами и 404 рисунками в тексте. Том ии. Ф.
Биркнер,»Расы и народности человечества".

С 8 картами, 11 цветными, 9 черными табли¬цами и 564 рисунками в тексте. 2 т. Вм. 14 р.
за 9 р.

Э. Ренан. История израильскаго народа.
В 1 больш. томе 1080 стр. Вм. 7 р. за 4 р. 50 к.

Судебная медицина растления. Атлас рисун.
проф. Беллина, текст Никитина. Вм. 3 р. за 1 р.50 к.

Двадцатьтри года под солнцем, и среди
бурь Южной Африки. А. Шилля. 481 отр. с рисун.
и нартами, Вм. 3 р. за 1 р. 75 к.

и. Ранке. Человек. Перев. под. ред. Д. Короп¬чевскаго. 2 r. и. Соврем. и доистор. расы. ии. Раз¬витие, строение и жизнь челов. тела. До 1300 стр.
с раскраш. и черными рисунк. в полукожан.

перепл. Вм. 19 р. за 12 р.

Мироздание. Астрономия в общепон. изло¬жении В. Мейера. Перев. под ред. проф. Глазе¬напа. Большой том 675 стр., роскошн. изд. с
рисун. в красках и черными в полукож. перепл.

Вм. 11 р. эа 7 р. 50 к.

П. Федотьев, проф. Технический анализ
минеральных веидеств. 458 стр. с 78 рисун.
1906 г. Вм. 3 р. за 2 р.
Мир ЖИВОТНЫХ ЕврОПЫ.Их жизнь и нравы.

Проф. Гааке. 595 стр. с 240 рис. Большой том
за 2 р.
Народоведение проф. Ратцеля. Перев. под

ред. Д. Коропчевскаго. 2 т. до 1500 стр. со мно¬жеств. раскраш. таблид и до 1000 рисун. в
тексте в полукожан. перепл. Вм. 20 р. за 12 р.

А. Форель. Половой вопрос. Естественно¬научное изследов. Перевод под ред. проф. Спе¬ранскаго. 2 т. 600 стр. с рисун. за 2 р. 25 к.

Пополнение всевозможны^ библиотек.
агав иlJ
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СОВРЕМЕННЫЙ МиР.
26-й год издания:

П. Жорланиа. Воиина и мир. М. Клевенский. Ткачев как литера¬H. Тасин. Русские в плену. ТУРНЬиЙ *P™b.
с . , Факты и документы.
Ь. Воронов. Обединение француз- |
ских рабочих. ' „ » „

г : п. Ашешов. В покоях смерти.
П. Дневницкий. Смена Министерстра ; д ррин. Сто верст по реке.
в Италш. и „ „ . .»

; А. Серафимович. Малаша.

ф. Це^лен. Судьбы прибалтийскаго | Е Кон0пницкая. Молодой хозяин.
кРаЯ- и П. Грузна. Остров блаженных.

и. Ларский. Мелочи жизни. и д федоров> А Липецний, В. Надель.
Ида Аксельрод. Ад. Стихотворения.

Розничная цена книжки 1 руб- 75 коп.

Первыя две книжки разошлись полностью. Подписка принимается только с
марта на 10 мес.—цена 10 руб.; на полгода—6 руб.; на 3 мес.—3 руб.

Адрес: Петроград, Басков пер., 35.

■vfll'KKTиb

Продолжается подписка на журнал

ГОЛОС МИНУВШАГО
(4-й год издания).

Под редакцией С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго.

Содержание 5—6 книги:
и. Н. А. Качалов. Записки. и. Детство. ии. В. Евгеньев. Н. А. Некрасов и люди 40 гг.

ии. Письма И. С. Тургенева. иии. С. И. СычугОВ. Нечто вроде автобиографии. иV. В семинарии.

V. В. Н. Смельский. Священная Дружина и882—83 г. (из дневника ея члена). V. Е. Н. Водо¬возова. К свету (из жизни людей 60 гг.). Vи. С. А. Ефремов. Против течения (памяти
В. П. Обнинскаго). Vии. К. В. Сивков. Русские солдаты во Франции 1813—14 г. (из эаписок
A. М. Барановича). Vиии. Массон. Екатерина ии и ея двор. Пер. П. Степановой. иX. Н. М.
иордйнский. Секретные циркуляры (из архива эемскаго начальника). X. С. А. Качиони. Силуэты
прошлаго (судебно-бытовые очерки). Xи. К. Ф. Тиандер. Шекспир—актер и Шекспир поэт.

J Xии. В. В. Берви. Воспоминания. Xиии. С. П. Мельгунов. Русские под Данцигом (из дневни-

з ков кн. Д. М. Волконскаго). XиV. Е. Колосов. П. Л. Лавров и Н. К. Михайловский о бал¬канских событиях 1875—76 г. XV. Я. Аренберг. Из новейшей истории Финдляндии. и. Ген.¬губ. Адлерберг. Пер. под редакцией К. Ф. Тиандера. XVи. Н. Г. Мардарьев. Нечто из
прошлаго (из воспоминаний бывшаго цензора). XVии. А. 3. Попельницкий. Речь Александра ии,

счазанная 30 марта 1856 г. московским предводителям дворянства, XVиии. Из текущей лите¬ратуры. и. С. П. Мельгунов. „Независимые русские писатели". Г. И. Шрейдер. Из истории
франко итальянских отношений. Б. М. Соколов. Из крестьянских мемуаров. XиX. Критика
и библиография. Рецензии: С. П. Мельгунова, Ю. В. Готье, А. И. Колмогорова, A. А.

Кауфмана, А. И. Лыкошина, В. Е. Сыроечковскаго, Б. Е. Сыроечковскаго, И. С. Ряби¬нина, Н. К. Пиксанова, И. Н. Розанова, В. М. Фишера, Н. Гудзия, Б. М. Сонолова, М. В.
Веселовской, В. Н. Перцева, К. Н. Успенскаго, С. И. Радцига, И. Е. Сиепанова, С. Г.
Сватикова, А. П. Новицкаго, Р. И. Выдрина.

УСЛОВиЯ подписки с доставкой и пересылкой в России: на годь 12 руб., на */<> года 6 руб., эа гра¬ницу 15 руб., года 8 руб. Для народных учителей и учащихся допускается разсрочка: при подгиискеЗ руб.,
1 апреля 3 руб., 1 июля 3 руб., 1 октября 3 руб.

Подпнска принимается
в Москве, в коыторе журнала (склад книгоиэдательства пЭадругаа, Малая Никнтская, д. № 29; тел. 4-50-61).
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Обявления журнала „Природа”.
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Вышла ни печати н ршлат noun» авгуитовскэя киига журнала

ЛТОПИСЬ.
Содержание: М. Горький. В людях. — Вяч. Шишков. Тайга. — М. Черноков.

Бурый.—И. Бунин. Стихотворения.— Пьер Милль. Монарх.—Г. Дж. Уэльс. Мистер
Бртлинг пьет чашу до дна.—К. 3. Современная Польша.—Ц. Юшкевич. Новое учение о
времени.— К. Тимирязев. Памяти друга.—И. Давидзон. О спекуляции.—П. Сурожский. Do
Мариинскому водному пути,—В. Волгин. Из иностранной хроники.—М. Смит. Факты

английской общественности.—Н. Егоров. Письмоиз Франции.—Ад. Бельский. Жизнь „Ива¬на“.—В. Водовозов. К отставке Сазонова.—М. Петров. По поводу предстояицей рефор.ииы
земства.—А. Никитский., Война и биржа.—В. Осинский. Твердыя цены и аграрныя вожделения.—
Библиография.

Гиодписная цена с 1-го апреля—9 руб., на 6 мес. — 6 руб., на 3 мес. — 3 руб., на 1
мес.—1 руб. Цена отдельнаго №—1 руб. 75 коп.

Адрес конторы и редакции: Петроград, Б. Монетная, 18.

Издатель Л. Н. Тихонов. Редактор Я. Ф. Радзишевский.

SSSKZ, СБОРНИК АРМЯНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ М. Горьнаго.
Цена 2 руб.

Лица, выписываюшия книгу непосредственно из издательства иПарус<(и Петроград,
Б. Монетная, 18, за пересылку не платят.
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ИЗДЯТЕЛЬСТВО НЯУЧНЫХ И ПОПУЛЯРНО¬НЯУЧНЫХ СОЧИНЕНиЙ ИЗ ОБЛЯСТИ
ФИЗИКО-МЛТЕМАТИЧЕСКИХ НЯУК.

МАТЕМАТИКА.

ВЕБЕР, Г. и ВЕЛЬШТЕЙН, У. проф. Энциклопедия элементарной мате¬матики. Под ред. прив.-доц. В. Ф. Кагана. Том ии, книга ии и иии.
Тригонометрия, аналитическая геометрия и стереометрия. 2 р. 75 к.

ВЕБЕР, Г. и ВЕЛЬШТЕЙН, У. проф. Энциклопедия элементарной математики. Под ред.
прив.-доц. В. Кагана. Том и. Элементарная алгебра и апелиз.4 р.50 к. Том ии.
Элементарная геометрия. Книга и. Основания геометрии. 3 р. 30 к.

АППЕЛЛЬ, П. проф., и ДОТЕВИЛЛЬ С. проф. Курс теоретической механики. Под ред.
прив.-доц. С. О. Шатуповскаго в двух томах. и.—2 р. 75 к., ии—2. р. 75 к.

БОРЕЛЬ, Э, проф. Элементарная математика. Под ред. прив.-доц. В. Ф. Кагана
и.—Ариеметика и алгебра. 3 р. 30 к. ии.—Геометрия. 2 р. 25 к.

ДЗиОБЕК, О. проф. Курс аналитической геометрии. Под ред. и с примеч. проф.
В. Ш м а р ф , т. и. 2 р. 50 к., т. ии. 2 р. 50 к.

ДЗЫК, Б. Г. Сборник стерометрических задач на комбинации геометрических тел.
Под ред. прив.-доц. Я. В. Успенскаго. 85 коп.

КОВАЛЕВСКиЙ, Г. проф. Основы дифференцианальнаго и интеральнаго исчислений. Под
ред. прив.-доц. С. О. Ш а т у п о в с к а г о. 3 р. 50 к.

ФИЛИППОВ, А. О. Четыре арифметическия действия. Числа натуральныя. 70 коп.

ЧЕЗАРО, Э. Элементарный учебник алгебраическаго анализа и исчисления безконечно¬малых. Под ред. проф. К. А. П о с с е. т. и. 5 р. 50 к., т. ии. 4 р. 50 к.
Каталог по требованию.
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ЛИЕЕЭЗи]:

И-ЫЯЧИгП

Контора журнала „ПРИРОДА"
понупает израсходованные ею номера журнала по следующей цене:

1-ый № 1912 года—1 р.
к ” с - и 1014 1 1—5 №№ 1915 года по 75 к.
5-ыи и 6-ои N»№ 1914 г.—no 1 р.

Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы

заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо¬сти пересылки.
=~ ~ = • — =ПИП№НО" • = - • —=з.

Издательство „ПРИРОДА"
ОСНОВНЫЛ НАЧПЛА ЕСТЕСТВОЗН. и БИБЛиОТЕКЯ „ПРИРОДА".

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия карти- Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотво
ны мира. С 28 рис. Перев. под ред. рение и явления наследственности в
проф. Л; В. Писаржевскаго. ииена 50 к. растительном царстве.С 30 рис. Перев.
_ . _ Ми,   под ред. проф. В. Р. Заленскаго. Цена 50 к.
Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, миро- г г ^

вой эфир. С 32 рис. Перев. под ред. Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и
Т. П. Кравеца. Цена 80 к. наследственность. С 35 рис. Перев.

гч прсф. Л. Я. Тарасевича. ииена 50 коп.ВИЛЬЯМ РЯМЗЯЙ. Элементы и элек- ^
троны. Перев. под ред. Николая Морозо- СОДДИ. Материя и энергия. Перев.
ва. ииена 60 к. под ред. Николая Морозова. Цена 70 к.

ч. С. МНЙНОТ. Современныя проб Д Р Г*. Фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН.
лемы биологии. С 53 рис. Перев. под Иэ нстор.и проиаождвнш человече
ред. проф. Л. я. Тарасевича. Цена 60 коп. ства- Первобытный человек до и во

время ледниковои эпохи в Европе.
Проф. Л. МЕКЕНЗИ. Здоровье и бо- С 108 рис. Перев. под ред. проф. Е. fl.

лезнь. Перев. под ред. проф. Л. Я. Та- Шульца. Цена 70 к.
расевича. Цена 60 коп. _ „шппггти и
к Д-р ЭККЯРДТ. Климат и жиэнь.

Проф. КИЗС. Тело человена. Перев. Перев. под ред. R. R. Крубера. Цена 50 к.

под ред. Я. fl. Дешина. Цена 90 коп. р ФРЯНСЭ. Микроскопический мир
B. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в пресных вод. Перев. под ред. Н. К,

снене времен. Перев. под ред. Я. Я. Кольцова. Цена 80 коп.
Чернова. Цена 60 коп. Д-р В. ГОТЯН. Ископаеиыя расте-

C. ЯРРЕНиУС. Представление о строе- ния- ПеРев. прив.-доц. Я. Генкеля. Цена 1 р.
нии вселенной в различныя времена. Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В.
Перев. под ред. проф. К. Д. Покровскаго. МЯРКВЯЛЬД. Внднмые и невнднмые
Цена 1 р. лучи. Цена 80 коп.

За пёреплет к каждой книге доплачивается no 20 коп.

Если книгь выписываетсн на сумму не менее 2 руб, то стеимость пересылки
аздательство берет на себя.

Подписчики журнала „ПРИР0ДА“ за перссылку не п иатпт, и пользуются скид¬кой в разлсьре 10(%.
= ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОСПЕНТ 6ЫСЫЛАЕТСЛ ПО ТРЕБОВАНиШ БЕЗПЛАТНО. =

АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.
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