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Ближайшия звезды.
Прив.-доц. A. А. Михайлова.

Более ста лет тому назад Вильям

Гершель положил основу звездной астро¬номии. До него в изучении звезд редко
шли дальше определения их положений на
небесной сфере. Гершель стал изследовать
звезды со всех сторон, доступных в то

время для изучения. Он открыл пары фи¬зически свяэанных между собою двойных
звезд, развил фотометрию, занимался пе¬ременными звездами, звездными движениями,
изследовал скопления эвезд и туманности.

При этом он не ограничивался лишь из¬учением индивидуальных свойств отдель¬ных звезд, rib стремился выяснить взаим¬ную связь, обединяющую звезды в одну
систему, подметить тот общий план, по

которому построена вселеннная. Он гово¬рит о себе: „Узнать строение неба было
всегда конечною целью моих наблюдений".

Результатом работ Гершеля явилось от¬крытие движения солнечной системы в про¬странстве и известная схема строения млеч¬наго пути.
С тех пор звездная наука сделала

большие успехи. С одной стороны, откры¬тие Бесселем годичных параллаксов
звезд, после трехсотлетних тщетных
усилий, дало возможность выяснить масштаб,
по которому устроена звездная система, a

изобретение спектральнаго анализа и фото¬графии включило в область изследования
такия свойства небесных светил, которыя,
казалось, навсегда останутся за пределами

возможнаго. С другой стороны, за послед¬ния десятилетия значительно возросло число
известных собственных движений, луче¬вых скоростей и годичных параллаксов
звезд. Поэтому не удивительно, что имен¬но в последнее время все чаще и чаще
поднимаются вопросы о размерах и форме

млечнаго пути, о его строении, о распреде¬лении звезд в пространетве, о закономер¬ностях звездных движений, о существова¬нии других звездных систем и т. п.
Путь, по которому идет наука и вероятно

еще долго будет итти в попытках отве¬тить на эти вопросы, преимущественно ста¬тистический. Звезд на небе так много,
что нет никакой возможности изучить ка¬ждую в отдельности. К тому же, в
огромном большинстве, звезды настолько
слабы, что детальное изследование их спек*
тров пока еще не выполнимо. Можно счи-

тать, что в настоящее время, в круглых
числах, с достаточною точностью известны
собственныя движения для 10000 звезд,

скорости по лучу зрения для 1000, разстоя¬ния для 100, а массы для 10 звезд. Когда

мы подвергаем этот материал статисти¬ческой обработке, является вопрос, в ка¬кой степени избранныя звезды могут счи¬таться представителями, типичными для
всех звезд вообще. Если выбор сделан

не случайно, то ножет оказаться, что ха¬рактерныя черты, подмеченныя среди иэ¬бранных звезд, не окажутся верными для
большинства эвезд нашей системы. Это

обстоятельство и составляегь главную труд¬ность статистики звезд.
Дело в том, что действительно выбор

изученных звезд не был случайным.
Больше всего сведений мы имеем о ярких
звездах, первых 5—7 величин. Эти

звезды ярче остальных по двум причи¬нам: во-первых, потому что оне в сред¬нем ближе к нам, во-вторых, потому,
что среди них чаще встречаются абсолютно

яркия, то есть излучающия в действитель¬ности больше света, звезды. Первое обстоя¬тельство не влияет существенно на резуль¬таты статистики, так как пока нет до¬статочных оснований думать, чтобы звеэды
далекия значительно отличались по своим

свойствам от близких. Но второе обстоя¬тельство сильно меняет многия типичныя
черты звезд, так как теперь вполне уста¬новлено, что абсолютно яркия звезды во
многих отношениях отличаются от звезд

средней абсолютной яркости и слабых. По¬этому небезынтересно проверить результатьг

общей статистики звезд на таких звез¬дах, на которых не имеет влияния указан¬ное обстоятельство искусственнаго выбора.
Если бы нам удалось выделить внутри

звездной системы где - нибудь некоторую

часть пространства и изследовать все за¬ключающияся во взятом обеме звезды, то>

мы и достигли бы таким образом желае¬мой проверки. Для пояснения приведем та¬кой, правда довольно грубый, пример. Пусть
мы, находясь среди большой толпы людей^

захотели бы статистически изследовать раз¬личныя их свойства, как то их средний
вес, рост, длину шага, силу и т. д. Если

бы мы для этого выбрали тех людей, ко¬торые прежде всего бросаются в глаза
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и которые высотою своего роста выделяются

из толпы, то естественно, что мы получили

бы неверные результаты. К более верным
выводам мы бы пришли, если бы вэяли
без всякаго разбора несколько, скажем 20,

человек случайно оказавшихся вместе, ря¬дом с нами. Вот такой статистикой на¬ших звездных соседей теперь и займемся,
следуя идее Королевскаго Астронома Дай¬сона ’).
Из списка звезд с известными парал¬лаксами выберем все те звезды, которыя
имеют параллакс не менее 0".20. В на¬стоящее время число таких звезд равно

19. От самых далеких из них (с го¬дичным параллаксом в 0".2) свет до¬ходит до нас в 16.3 лет. Присоединяя
к ним наше солнце, мы получаем всего

20 звезд, расположенных внутри сферы,

имеющей центром солнечную систему, с

радиусом в 16.3 световых лет. В

таблице (см. стр. 295—296) приведены раз¬личныя данныя для избранных звеэд.

Здесь, кроме их положения на небе и раз¬стояний, даны видимыя величины, абсолют¬ныя яркости, спектральные типы, скорости
движений, указана их двойственность и

принадлежность к тому или другому звезд¬ному потоку 2). Для наиболее слабых
звезд пока еще не определены скорости

по лучу зрения и сведения о их движении

в пространстве отсутствуют. Цифры этой

таблицы мы будем всесторонне разсматри¬вать и сравнивать получаемые результаты
с теми, которые выведены на основании

статистики всех звезд, имеющихся в

современных каталогах.

Но прежде всего зададимся весьма важ¬ным вопросом: известны ли нам все
звезды, имеющия параллакс больше 0''. 20?
нет ли внутри нашей сферы еще звезд,
о бгиизости которых мы и не подозреваем?

Что касается слабых звезд, слабее 9-й ве¬личины, то собственныя движения их почти

не определялись, и относительно их раз¬стояний мы ничего не знаем. Звезда 9.5 ве¬личины, находящаяся на разстоянии в 16.3
светових лет, имеет абсолютную яр¬кость 0.006, принимая солнце за 1. Если
в нашей сфере есть звезды еще более
слабыя, что несомненно, то оне в наш
список не попали, и с этой стороны он
не полон. Но можем ли мы думать, что

*) Cm. Eddington, Stellar Movements and the Struc¬
ture of the Universe, London, 1914.

2) Cm. нашу статью: Движение звеэд и Солнца,
пПрирода". 1914.

из звезд более ярких нам удалось вы¬брать все? Измерение годичнаго параллакса
звезд—задача столь тонкая и требующая

так много труда и времени, что подвер¬гаются такому измерению лишь те звезды,
которыя заранее дают некоторые шансы

на успех, относительно которых можно

думать, что их параллаксы не исчезающе

малы. Такими звездами являются, во-пер¬вых, звезды яркия, принадлежащия, ска¬жем, к первым трем величинам, а во¬вторых, звезцы с большим собственным
движением. Относительно тех и других

можно предполагать, что оне находятся срав¬нительно близко к нам. Поэтому мы мо¬жем быть почти уверены, что из звезд
1-ой, 2-ой и отчасти 3-ей величины в на¬шем списке пропусков нет. Что же ка¬сается звезд с большим собственным
движением, то в настоящее время известны

еще далеко не все быстрыя звезды до 9-ой

величины, так что, вероятно, нескольких
таких звезд в списке не хватает. С

другой стороны возможны и такие случаи,

когда абсолютно слабая звезда, находясь
близко от нашего солнца, движется в одну

сторону и с одинаковою с ним ско¬ростыо *). Собственнаго движения такая звез¬да не имеет и, следовательно, мы не полу¬чим никаких указаний на ея близость к
нам. Принимая во внимание эти обстоя¬тельства, можно ожидать, что в той сфере,

в которой мы насчитали 20 звезд, суще¬ствуют еще около 10 звезд, нам неиз¬вестных, с абсолютною яркостью не мень¬ше 0.005. Кроме того, между этими сравни¬тельно яркими звездами разсеяно много
других, более слабых, благодаря отчасти

низкой температуре, отчасти малым раз¬мерам и массам.
Помня об этом дефекте нашего списка,

обратимся теперь к его разсмотрению. Пре¬жде всего мы видим, что в числе близких
звезд встречаются звезды всех величин.
В списке имеется самая блестящая звезда

всего неба—Сириус, стоящая по близости
на третьем месте, в нем мы встречаем

еще три звезды ярче первой величины— a

Центавра, Проциока и Альтаира, а на ряду

с ними звезды 8-ой и 9-ой величины. Бо¬лее слабыя звезды отсутствуют вследствие
указанной неполноты списка. Самую близ¬кую звезду—а Центавра—видели вероятно

*) Примером такой системы звезд, обладающей
общим движением, могут служить пять звеэд
Большой Медведицы (см. нашу статью в майском
нумере „Природы" эа 1915 г.).
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немногие из читателей „Природы", так как

она находится в южном полушарии и нужно

отправиться по крайней мере в Египет,
чтобы увидать ее над горизонтом. Но и

вторую по близости звезду *), обозначен¬ную N: 21185 в каталоге Лапанда, тоже
видели немногие, однако, по совсем другой

причине. Звезда эта находится в созвез¬дии Большой Медведицы, и под широтою

найдут ее, руководствуясь прйлагаемой кар¬той, на которой представлена небольшая
часть созвеэдия Большой Медведицы вокруг
звезд £ и иэтого созвездия.Звезда Lai.21185
обозначена стрелкою. Световой луч от
этой звезды достигает нас через 8.1 лет.
Зная разстояния звезд и их видимыя

величины, не трудно вычислить их абсо¬лютныя яркости, которыя показывают, во

Рис. 1. Часть созвездия Большой Медведицы со звездой Lai. 21185.

Москвы никогда не заходит, но по своей

слабости (7'/а величины) она недоступна для

невооруженнаго глаэа и нужен хороший би¬нокль и подробная звездная карта, чтобы
отыскать ее на небе. Любители астрономии

*) В самое последнее время Барнардом найдена
звезда 9i/s величины с собственным движением
около 10" в год (см. заметку в „Природе" за
октябрь 1916 г.). По предварительному определению

иерковской обсерватории, ея годичный параллакс пре¬восходит 0". 5. Таким образом эта звеэда должна
занять по своей близости к нам второе место, межпу
а Цектавра и 21185 Lai.

сколько раз данная звезда в действи¬тельности излучает больше света, чем

наше солнце. Один взгляд на наш спи¬сок убеждает нас в том, как разно¬образны абсолютныя яркости звезд. Самая
яркая звезда в таблице—Сириус, в 48 раз

превосходит по своему блеску Солнце, а са¬мыя слабыя в 200—250 раз слабее него.

Но в космическом пространстве встре¬чаются, хотя и редко, звезды еще несрав¬ненно более яркия, чем Сириус, напри¬мер Канопус, который по меньшей мере
в 2000 раз ярче солнца, а вероятно и
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еще больше. Ho такия звезды-гиганты очень

редки и в нашем ограниченном обеме
ни одной такой звезды не оказалось.

По мере уменьшения абсолютной ярко¬сти число соответствующих звезд воз¬растает. Действительно, в нашей таб¬лице мы встречаем |
2 звезды с абс. яркостью от 10 до 100
4 „ „ „ 1 „ 10
5 . „ 0.1 „ 1
9 „ „ „ меньше 0.1

Выписанный ряд, конечно, не кончается на

этом. Несомненно существуют многочис¬ленныя звезды еще гораздо более слабыя,
не попавшия в наш список по указанной
выше причине. Некоторые изследователи

даже склонны думать, что от звезд су¬ществует непрерывный переход к метеор¬ным массам и космической ииыли.
Наше солнце занимает таким образом

далеко не последнее место среди звезд.

о если бы мы обратились к абсолютным

яркостям звезд, видимых невооружен¬ным глазом вообще, то мы нашли бы, что
большинство этих звеэд во много раз

ярче солнца и мы могли бы сделать лож¬ное заключение, что солнце звезда слабая.
Здесь мы в первый раз встречаемся с
влиянием выбора звезд. Дело в том, что

среди звезд первых шести величин дей¬ствительно преобладают абсолютно яркия
звезды, почему мы их и видим. Гораздо же

более многочисленныя слабыя звезды, раз¬сеянныя среди этих гигантов, не видны
нам. Этим и обясняется указанное про¬тиворечие.
Сопоставим теперь абсолютныя яркости

звезд с их спектральными типами. В

пояснение принятой теперь в науке Гар¬вардской классификации звездных спектров

заметим, что классы спектров, обозначае¬мые заглавными буквами латинскаго алфа¬вита, могут быть расположены в такой
ряд: В, A, F, G, К, М, в порядке убывания
температуры. Звезды типа В самыя горячия,

белыя, с интенсивными линиями поглоще¬ния, принадлежащими гелию. Звезды типа
A—водородныя, F и G—желтоватыя, с ли¬ниями кальция, железа и других металлов.
Звезды К и М—красныя, сравнительно хо¬лодныя, на которых могут существовать
уже некоторыя химическия соединения, на¬пример, окись титана; их спектры очень
похожи на спектр солнечных пятен.
Солнце принадлежит к звездам типа G.

Распределяя абсолютныя яркости наших

двадцати звезд по их спектральным ти¬пам, мы получаем такую табличку:

Класс. Абсолютныя яркости.

A 48. 12
F 10, 0.004
G 2, 1.4, 1
К 0.8, 0.6, 0.5, 0.5, 0.25, 0.1, 0.007, 0.006
М 0.019, 0.011, 0.010, 0.009

Убывание абсолютной яркости с пере¬ходом к позднейшим спектральным
классам обнаруживается совершенно ясно.
Исключение представляет лишь одна звезда
(АОе 17415), слишком слабая для типа F.
Причина этого явления очевидна: красныя

звезды, обладая низкой температурой, ко¬нечно, излучают меньше света, чем звезды
белыя, горячия.

Среди наших звезд нет ни одной звезды
типа В, зато встречаются 4 звезды типа М.
На небе же вообще, наоборот, звезды В
более многочисленны, чем звезды М. Это
кажущееся противоречие обясняется тем,
что звезды В все без исключения яркия и
хотя редко разсеяны в пространстве, но

видны, благодаря яркости, на всех разстоя¬ниях. Звезды же М по своей слабости видны
только в ближайших окрестностях и по¬тому их в каталогах встречается так
мало. Несомненно, что распределение звезд
разных спектральных классов в нашем

списке гораздо ближе соответствует дей¬ствительности, чем результаты статистики
по каталогам. Точно также в каталогах

звеэды А наиболее многочисленны и встреча¬ются столь же часто, как звезды типов F, G
и К вместе взятыя. В нашем же списке на 2

звезды А приходятся целых 11 звездР, G.K..
Звезды типа М в каталогах распадаются

на две группы: с очень большими и очень

малыми абсолютными яркостями !). В на¬шем обеме нет ни одного представи¬теля первой группы. И действительно, такия
звезды-гиганты очень редки и если оне нам

известны вообще, то только потому, что вид¬ны, как к звезды типа В, на огромных
разстояниях.

Итак, мы приходим к такому заключе¬нию. В звездной системе очень мало боль¬ших красных звезд и немного горячих
белых, разсеянных далеко другь от друга,

но видимых на большия разстояния, вслед¬ствие колоссальной яркости. Между этими
гигантами разсыпано много более слабых,

остывающих звезд типов F, G, К, и ве¬роятно еще больше потухающих звезд
типа М, невидимых на таких разстоя¬ниях, на которых гиганты сияют как
звезды 1—2 величины.

!) См. заметку I. Полака в „Природе“,январь 1914.
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Обратимся теперь к звездным движе¬ниям. Уже с перваго взглядананашутабли¬цу останавливают на себе внимание звезды
с большими скоростями, больше 100 кило¬метров в секунду. Изучение движений звезд

в каталогах, заставляет нас считать та¬кия скорости исключительными. Действитель¬но, обычно принимают, что средняя скорость
в пространстве звезд типа М составляет
около 34 км. в сек. Прилагая к звездным

движениям закон Максвелля из кинетиче¬ской теории газов, оказавший большия услу¬ги астрономии, отсюда можно вывёсти, что
звезда со скоростью в 100 км. в сек. бу¬дет встречаться в среднем .только 1 раз
из 1000. У нас же такою, и даже большею,
скоростыо обладают 4 звезды из 13 (мы
считаем только те звезды, для которых
известна скорость по лучу эрения). Но при

этом весьма важно отметить, что эти бы¬стрыя звезды абсолютно слабы и принадле¬жат все к типам К или М. Выше мы не
раз упоминали о том, что слабых звезд
мы знаем слишком мало, большинство из
них невидимо или еще не изследовано. И

если только одне эти неизвестныя нам сла¬быя звезды обладают большими скоростями,
то становится понятным, почему мы из ка¬талогов находим такия малыя скорости.
Итак, приходится допустить, что звезды дви¬жутся значительно быстрее, чем это обычно
считается.

Зависимость между спектральным типом

звезд и скоростью не так давно устано¬влена Каптейном и Кемпбэллом. В нашей
таблице эту зависимость подметить не трудно:

звеэды A, F и G движутся значительно мед¬леннее звезд К и М. А так как в свою
очередь спектральный тип связан с абсо¬лютною яркостью, то мы получаем такое
правило: чем старше и слабее звезда, тем
быстрее она движется. В особенности ясно
обнаруживается такое поведение звезд, если
разделить в нашем списке звезды на две
группы по абсолютным яркостям:

9 звезд с абс. ярк. от 48 до 0.5 имеют средн.
скор. 33 км./сек.
4 эвезды с абс. ярк. от 0.25 до 0.007 имеют

средн. скор. 159 км./сфк.

Нам думается, что факт этот имеет
большое значение для космогонии, хотя пока

удовлетворительнаго обяснения еще не су¬ществует. Однако, очень заманчиво такое
разсуждение. Молодыя звезды, образующияся
из туманностей, звезды-гиганты, еще не
достаточно сжались, оне обладают малой
плотностью и большим обемом. Если су-

ществует сопротивляющаяся среда, то такия

звезды испытывают значительное сопро¬тивление при своем движении, и поэтому оне

не могут приобрести большой скорости, по¬винуясь тяготению к другим звездам. На¬оборот, звеэды-карлики имеют большую
плотность и малый обем, и на них со¬противление среды не оказывает заметнаго

действия. Трудно, однако, согласиться с та¬ким обяснением, требующим существо¬вания слишком сильнаго сопротивления, не
проявляющаго себя в других случаях.
До сих пор наши 20 звезд во многом

противоречили результатам общей стати¬стики, и это противоречие обяснялось, как
мы видели, искусственностью выбора более
ярких звезд в каталогах. Но теперь мы

убедимся, что есть и такия свойства, кото¬рыя не зависят от абсолютной яркости и
находятся в полном согласии с обычными

результатами. Среди наших звезд целых
восемь оказываются двойными. Такойвысокий

процент двойных звезд подтверждается

изследованиями Кемпбэлла и Фроста, обнару¬жившими, что одиночныя звезды, как наше
солнце, представляют собою скорее исклю¬чение, чем правило. Вероятно, и среди
остальных 12 наших звезд есть еще
двойныя, но пока не открытыя.

Наконец, обратим внимание на рас¬пределение наших звезд между двумя по¬токами. Из них 11, то-есть 55°/0. принад¬лежат к первому потоку, движущемуся
в сторону вертекса в созвездии Ориона,
остальныя 9 разделяют движение второго
потока, в обратную сторону. Эддингтон
нашел среди нескольких тысяч звезд

каталога Босса почти такое же отно¬шение между численностью двух потоков.
Это показывает насколько хорошо и рав¬номерно перемешаны между собою звезды,
принадлежащия к двум потокам. Звезды
разных спектральных классов поделены

между потоками также равномерно, что под¬тверждается и нашим списком.
По теории потоков, скорости звезд в

направлении вертекса и антивертекса должны

преобладать над всяким другим напра¬влением. Кроме того, звезды стремятся дви¬гаться параллельно средней плоскости млеч¬наго пути. Разлагая скорости звезд на три
компонента, из которых один направлен

к вертексу, другой перпендикулярен к

этому направлению, но лежит в плоскости

млечнаго пути, а третий перпендикулярен

к первым двум, следовательно и к плос¬кости млечнаго пути, можно ожидать, что
первый компонент будет вообще наиболь-
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шим, а последний—наименьшим. И дей¬ствительно, суммируя отдельные компоненты
(не обращая внимания на их знаки) для тех
13-ти из наших звезд, для которых они
могут быть вычислены, мы получаем такия

Величина кружков дает в условном мас¬штабе их абсолютныя яркости. Наиболее
слабыя звезды должны быть изображены
едва видимыми точками; чтобы сделать их
заметными на чертеже оне обведены кру-

Рис. 2. Расположение ближайших эвеэд вокругь солнца.

числа 623, 435 и 297 км./сек. Наше ожида¬ние оправдалось несмотря на малочислен¬ность звезд.
В заключение дадим еще графическое

представление о расположении наших сосе¬дей вокруг солнца. На чертеже 2 эти звезды
спроектированы на плоскость млечнаго пути.

жочками. Звезды снабжены нумерами нашего

списка, а буквы указывают спектральный

тип. Движение по величине и направлению

изображено стрелками; через 10000 лет

звезды передвинутся на концы стрелок.

Двойная стрелка указывает направление
движения потоков.



Стфреоскопичфский рисунок.

Распределение бпижайших звезд в пространстве.

(К статье А. Михайлова.)
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Но в сущности звезды разсеяны на про¬странстве и плоский чертеж не может дать
полнаго представления об их расположе¬нии. Поэтому на прилагаемом отдельном
листе дана стереоскопическая картина, раз¬сматривая которую в стереоскопе можно
видеть действительное распределение звезд
в пространстве. Для отождествления звезд
можно сравнить ее с чертежем 2.

Воспользуемся еще нашими звездами.чтобы

подсчитать, какое количество вещества, со¬средоточеннаго в звездах, находится в
обеме нашей сферы. Световой луч про¬ходит радиус сферы, как мы видели, в
16.3 лет или в 16.3Х3651/1Х24Х60)<60

секунд, а так как в одну секунду ско¬рость света составляет 300.000 киломе¬тров, то по выполнении умножения мы най¬дем, что радиус сферы равен 1.54ХЮ1*
километров. Обем сферы, равный 4/3 ^г3.

выразится числом 1.5 X кУб- КМТР¬И в этом обеме нам известны 20 звезд,
да еще можно предполагать 10 звезд, не¬известных нам; всего, следовательно, в

нем заключается 30 звезд. В тех исклю¬чительных случаях, когда удавгшось опре¬делить массы звезд, оне оказывались всегда
близкими кмассе солнца. Мы, вероятно, не

ошибемся в большое число раз, если при¬пишем такую массу каждой нашей звезде.
Масса солнца в 330.000 раз больше массы
земли, а последняя равняется 6ХЮИ ки_
лограмм или 6ХЮ3' миллиграмм. Отсюда

масса солнца = 2ХЮ36 миллиграмм.а масса

30 звезд, взятых вместе = 6 X МГР¬Если распределить равномерно такое коли¬чество материи на весь обем сферы, то на
каждый кубический километр пространства
придется

6 X 10*J
; 1 п, , = 0.000004 мгр. вещества.1.5 1U

Для того, чтобы яснее представить ко¬лоссальную малость этой цифры, заметим,

что один кубический километр самаго лег¬каго газа—водорода, при нормальных усло¬виях имеет массу в 90.000 тонн. Под
колоколом воздушнаго насоса при давлении

в 0.01 миллиметра все же плотность ве¬щества в 4.000.000.000.000.000 раз больше,
чем в обеме нашей сферы. Вот какую
пустыню представляет собою космическое
пространство!

В основу всех вышеизложенных со¬ображений легли параллаксы звезд, и опре¬деление звездных разстояний является одной
из самых важных, но и. трудных задач
астрономии, дающей ключ к целому ряду
вопросов, тесно связанныХ с природой
звезд, их свойствами, происхождением и

строением всей звездной системы. Астро¬номы работают над этой задачей, труды
их остаются не безплодными и в самое

последнее время открыт новый, спектро¬скопический метод определения разстояний
звезд, обещающий большое будущее.

Простыя вещества, элементы и их разновидности.
Проф. В. В. Шарвина.

С тех пор, как благодаря открытиям

Беккереля иКюри началась новаяинтересней¬шая глава химии о радиоактивных вещест¬вах, набралось уже сорок радиоэлементов,
стройно расположенных по трем родо¬словным древам урана, тория и актиния.
Из этих сорока элементов два наиболее
тяжелые, уран и торий, известны давно, все

остальные явились в период изучения явле¬ний радиоактивности. Из последних опять
только деа были выделены химиками в
чистом виде в весомых количествах:

ПРИРОДА, МАРи 1917 г.

это—радий и его эманация или нитон. Еще

один, полонгй, удалось изолировать элект¬рохимически, однако лишь в форме неви¬димаго и невесомаго радиоктивнаго осадка
на электроде. Остальные тридцать пять ра¬диоэлементов никогда еще не были получе¬ны в чистом виде, и относительно гро¬маднаго большинства их все более и более
крепнет убеждение в невозможности их

химическаго выделения. Неудивительно по¬этому, что представителям классической
химии, привыкшим считать вещество доста-

21
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точно характеризованным только после то¬го, как оно побывало в руках химика
в надежно чистом виде и во всяком слу¬чае в весомом количестве, новая химия
радиокативных веществ и казалась сначала

„химией призраков“.

2. Радиоэлементы, как известно, прехо¬дящи. Возникая из одних элементов, они,
постепенно исчезая, пораждают другие; они

живут, и жизнепродолжительность их чрез¬вычайно различна и колеблется в широ¬ких пределах между ничтожными долями
секунды и целыми геологическими периодами
в миллионы лет. Однако, большею частью

радиоэлементы недолговечны: только восемь
из них живут долыле полония, период
полураспада котораго всего 136 дней; почти
для половины известных радиоэлементов

период этот не измеряется уже и днями,
для пятнадцати и час оказывается мерой

слишком долгой. Напомним еще, что со¬гласно закону распада количества последо¬вательно производных друг от друга ра¬диоэлементов в естественных урановых
и ториевых рудах пропорциональны дли¬нам жизни этих элементов. Другими сло¬вами: чем долговечнее элемент, тем в
большем количестве он и встречается в

природе и наоборот. Так в урановой смо¬ляной обманке на целую тонну (1000 кило)
урана приходится всего 0, 4 гр. радия и не

более 0,000075 гр. полония согласно отно¬шению периодов полураспада этих элемен¬тов: 5 000 000 000 лет для урана, 2000
лет для радия и 136 дней для полония. В
каких-же ничтожных количествах должны

встречаться в природе элементы, долго¬вечность которых измеряется минутами или

даже долями секунды! При этих обстоя¬тельствах становится понятным, что вы¬деление в чистом виде и изследование
по обычным методам химии веществ

столь редких и столь эфемерных не пред¬ставляется возможным, и характе^истика

таких элементов по неволе должна осу¬ществляться иначе. В значительной сте¬пени она основывается на качественном
и количественном изучении испускаемых

ими лучей.

3. Однако, не одни только скоротечные эле¬менты недоступны прямому химическому из¬следованию в чистом виде, а также некото¬рые из весьма долговечных радиоэлемен¬тов, заведомо присутствующих в значи¬тельных количествах в естественных
рудах. Обусловливается это весьма распрост¬раненным в радиохимии явлением: радио¬активные элементы часто настолко сходны

между собою или с другими нерадиоктив¬ными элементами, что совергиенно не могут

бип химически раздилены. Приведем не¬которые примеры. УраИовыя руды, содержа¬щия радий с его предками и потомками,
обычно заключают в себе и торий. При
химической разработке таких руд вместе
с торием отделяется и ближаший предок

радия ионгй, вследствие чего торий обнаружи¬вает в данном случае огромную актив¬ность, примерно в сто тысяч раз боль¬шую, чем у обычнаго тория, полученнаго
из монацита. Принимая в.о внимание боль¬шую долговечность иония (средняя жизнепро¬должительность не менее 100000 лет), есть
полное основание предполагать значительное

количество иония в тории, добытом иэ ура¬новых руд. Однако, разделить эти эле¬менты невозможно. Над этой задачей тру¬дились несколько специалистов-аналитиков
(в том числе Ауэр фон Вельсбах и
Марклвальд), но, несмотря на применение

различных методов осаждения,дробной кри¬сталлизации солей, дробной возгонки ацетил¬ацетонатов, не только не удалось добить¬ся разделения названных элементов, но
даже относительнаго обогащения какой либо

ториевой фракции ионием, что при помощи
чувствительной актинометрической методы
могло бы легко быть замечено. При том

и спектр тория, не смотря на заведомо зна¬чительное содержание в изследуемом пре¬парате иония, все время оставался нормаль¬ным, не обнаруживая никаких новых ли¬ний. Еще подробнее изучен случай, касаю¬щийся радия D и свинца. При выделении по¬следняго из урановых руд он всегда
получается активным. Активность эта мо¬жет быть устранена, но через некоторое
время возстановляется снова, при чем кон¬станты и характер радиации таковы, что

заставляют гиредполагать присутстзие эле¬ментов радия Е и радия F. Последние эле¬менты возникают из радия D, собственная
радиоактивность котораго не обнаруживается
при помощи электроскопа. Таким образом
радиоактивный свинец из урановой руды
всегда содерэюит радий D и элементы им

порождаемые. Но последние могут быть уда¬лены, тогда как радий D неотделим от
свинца. Оставаясь там, он непрерывно воз¬рождает скоротечные радиолементы Ra Е
и Ra F и таким образом возстановляет

временно утраченную радиоактивность пре¬парата. Однако, выделить радий D или хотя
бы только аккумулировать его в какой-ли¬бо фракции свинца решительно не удается,
несмотря на использование всевозможных ме-
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тодов. Кроме обычных осаждении, кристал¬лизации и перегонок употреблялись еще и
способы, основанные на применении адсорбции,
диффузии,диализа и электролиза как водных
растворов.так и жидких сплавов (Панет
и Гевеси 1913). Тоже самое наблюдалось для
радия и мезотория, хотя каждый из них и

может быть получен свободным от дру¬гого; но раз эти элементы взяты в смеси, то
разделить их уже не удается. Аналогичныя

явления имеют место для радиотория и то¬рия для урана X и тория, а также и в
других случаях.
Таким образом, мы встречаемся здесь

с явлением совершенно новым. Элемен¬ты, раэличные не только по радиоактивности,

но и по величине атомных весов, про¬являют между собою столь полное химиче¬ское сходство, что химик не в силах воз¬действовать каким либо способом наодин
из них, если они взяты в смеси другь

с другом. Притом и спектры этих эле¬ментов тождественны. Для новаго явления
был предложен и новый термин: изоиго¬пия. Торий и ионий, следовательно, изотопны,
точно также, как радий D и свинец. С

большим сходством и трудностью отде¬ления элементов встречались, конечно, и ра¬нее, напр., в группе металлов редких
земель. Однако изотопия нечто совсем иное.

Точное количественое раэделение металлов

редких земель действительно очень трудная
задача, но приблизительное разделекие их
может быть выполнено довольно легко. При
изотопных же элементах мы не в силах

даже повлиять как-нибудь на относитель¬ный состав смеси, и не можем поэтому
сделать и перваго гиага в направленги ко¬личественнаго разделенил изотопов.

4. Понятие об изотопии явилось такйм

образом в результате признания экспери¬ментальной невозможности отделения неко¬рых элементов друг от друга. К тому¬же понятию подошли еще и с другой сто¬роны, изучая генеологию радио-элементов и
стараясь разместить их в периодической
таблице. Но каким же образом возможно
такое размещение, как возможна вообще
химическая характеристика элементов, с
одной стороны, столь эфемерных,'что они
существуют лишь несколько мгновений, a

с другой, совсем недоступных выде¬лению в чистом виде?.. Однако такая ха¬рактеристика действительно дана, и радио¬элементы заняли свои места в таблице.
Если уже несколько лет тому назад Сод¬ди писалв своей „Химии радиоэлементов":
^за некоторыми исключениями свойства ра-

диоэлементов и отношение их к извест¬ным условиям по меньшей мере столь же

определенны, как и у обычных химиче¬ских элементов"; то совсем недавно дру¬гой видный радиохимик-экспериментатор
прямо говорит: „велики достигнутые успе¬хи, и теперь можно сказать, что химический
характер каждаго радиоэлемента нам

вполне ясен“ *). Как же это могло осу¬ществиться? Во первых, сама изотопия, a

также и простое химическое сходство нова¬го радиоэлемента с другим, уже хорошо из¬вестным элементом являются надежными
определителями химическаго характера ве¬щества. Еще в самую первую пору радиохими¬ческих изследований, когда супруги Кюри
производя систематический анализ радиоак¬тивной урановой руды, постепенно собрали
три сильно радиоктивные осадка, содержащие

первый—барий, второй—висмут и третий—

металлы редких земель, тогда еще было сде¬лано предположение, что осадки эти содер¬жат три новых радиоэлемента: радий по¬добный барию, полоний сходныии с висмутом,
и актиний близкий по свойствам кметаллам

редких земель. Позднейшия изследования,

как известно, вполне подтвердили этот про¬гноз, и только для полония пришлось внести
неболыиую поправку: он хотя и сходен с

висмутом, но еще более сходен с теллу¬ром. Сообразно этому новые элементы ра¬дий, актиний и полоний и заняли места во
второй, третьей и шестой группах периоди¬ческой системы. Тем более естественным,
вернее необходимым представляется поме¬щение мезотория, иония и радия D в группах
соответственно изотопных с ними радия,

тария и свинца.

Другим важным определяющим момен¬том является происхождение элемента в
связи с характером и константами его ра¬диации. Если данный элемент испускаеть
только а-лучи, то он порождает элемент с
меньшим атомным весом. Как известно,

а-лучи представляют поток положительно

заряженных атомов гелия. Если атом дан¬наго элемента отщеплят только одну а-ча¬стицу, то атомный вес вновь возникающаго
элемента будет на 4 единицы легче, чем
у его ближайшаго предка. Так из радия

с атомным весом 226 получается эмана¬ция (нитон) с атомным весом 222, a
из нея Ra А и затем Ra В с атомными

весами 218 и 214. Если элемент испуска¬ет только р-лучи, т.-е. отщепляет лишь

!) 0. Н о n и g s с h m и d. Uber Radioelemente. Beri¬chte der deutschen chemischen Gesellschaft. 1916. № 3.
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отрицательные электроны, то при этом пре¬вращении атомный вес элемента практиче¬ски не изменяется в виду чрезвычайно ма¬лой массы электронов. Таким образом,
кз радия В возникают элементы Ra С и

затем Ra С', атомные веса которых оди¬наковы и равны атомному весу Ra В, т.-е.
214. Мы встречаемся в таких случаях
с элементами, различными по свойствам

и относящимися к разным группам пе¬риодической системы и в то же время наде¬леннымиодинаковыми атомными весами.Если
наконецэлемент отщепляет одновременно

одну а-и одну [5-частицу, то из него полу¬чаются сразу два новых элемента: один
(в результате перваго процесса) с атом¬ным весом на четыре меньшим, другой
с неизмененным атомным весом. Так,

Ra С = 214 образует одновременно Ra
С'' = 210 и Ra С' = 214.

При изучении химическаго характера по¬следовательно возникающих один из дру¬гого радиоэлементов была подмечена весь¬ма важная закономерност в изменении

химических свойств элементов и в раз¬мещении их вследствие этого в периодиче¬ской системе; эта закономерность была фор¬мулирована Содди и Фаянсом как „прави¬ло сдвига“ следующим образом. иири а-пре¬вращении, при отщеплении одного атома re¬
nin, внов образующийся элемент помпщает¬ся через одну группу вливо от своего бли¬жайгиаго предка, при $-превращенги новый
элемент етановится направо в соадней
группгь того-же рлба. Правило остается в
силе и при одновременном отщеплении а-и
fi-частиц. Раз подобная закономерность
уловлена, она сама является уже серьезныу

подспорьем при установке химическаго ха¬рактера элемента, ибо указывает ему оп¬ределенное место в таблице, с которым
неразрывно связан и комлекс известных
химических свойств. Наличность этих

свойств может быть затем во многих

случаях проверена экспериментально. Пра¬вило сдвига помогло даже открытию одного
радиоэлемента, именно бревия, существование
котораго было на основании этого правила
предсказано Рёсселем, Фаянсом и Содди.
Бревий (до его открытия названный уран Х2)
получается из элемента четвертой группы

урана X, с атомным весом 234 отщепле¬нием одной ji-частицы, и в свою очередь,
отщепляя одну р-частицу, переходит в
элемент шестой группы уран II. Таким

образом место бревию в таблице отводит¬ся по правилу сдвига в пятой группе в
последнем ряду между торием и ураном.

Такой элемент действительно былоткрыть

Фаянсом и Гёрингом, и, хотя он чрез¬вычайно скоротечен и существование его

может быть обнаружено лишь по радиоактив¬ности, однако экспериментальныя изследо¬вания целаго ряда лиц (Фаянса и Геринга,
Гана и Мейтнера, Флекка) подтверждают,

что место высшаго гомолога тантала отве¬дено ему правильно.
5. Таким образом, такили иначеудается

определить химический характер радиоэле¬ментов и разместить их в периодической
таблице. Однако, здесь возникают новыя

затруднения. Если мы констатировали пзо¬топию даннаго радиоэлемента с другим ка¬ким-либо элементом, т.-е. признали пол¬ное их химическое тождество, то мы должны
и поставить эти элементы на одно и то же

место в таблице. Но атомные веса их

различны, а мы привыкли располагать эле¬менты в таблице последовательно по воз¬растающему атомному весу, и нарушения
этого порядка в некоторых местах си¬стемы (аргон и калий, иод и теллур)
склонны были разсматривать как исключе¬ния. Чему же должны мы в данном случае
отдать предпочтение, общему ли химическому
характеру, или атомному весу?

В необходимости помещать на одно и то
же место системы несколько различных по
атомным весам элементов приводит и
точное следование правилу сдвига. В самом
деле, три последовательных превращения,

изкоторыходно сопровождается отщеплени¬ем а-частицы, а два другия р-частиц, в ка¬ком бы порядке эти превращения не соверша¬лись, по правилу сдвига неминуемо приводят
к тому, что четвертый элемент возвратится
на место перваго с сокращенным, однако,

на 4 атомным весом. В результате по¬следовательнаго применения праваго сдвига
ко всем радиоэлементам является таким

образом во многих случаях скопление
нескольких элементов на одном месте

таблицы. Химический характер этих эле¬ментов должен быть, разумеется, тожде¬ствен, однако, атомные веса их различны.
Мы приходим здесь, следовательно, опять
к формулированному уже ранее понятию
об изотопии.

Но какия же имеются еще эксперементал¬ныл подтверждения явления изотопии? Хими¬ческую тождественность изотопов мы дей¬ствительно наблюдаем, т. к. не в состоя¬нии разделить эти элементны. Но точно ли
они различны между собою по атомным
весам? Ведь для громаднаго большинства
радиоэлементов веса эти вычисляются только
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на основании закона распада и прямому

определению недоступны. Имеются ли дей¬ствительно какия-либо огиытныя доказатель¬ства различия изотопов по атомному весу,
а не только по радиоактивности, что пожа¬луй можно бы и не считать за элементар¬ное различие в химическом смысле.
Представим себе, что мы имеем смесь

двух изотопов. Во всех отношениях
такая смесь будет проявлять себя как
один элемент. Однако, экспериментально
найденный атомный вес такого элемента
должен, конечно, лежать между атомными
весами изотопов и будет изменяться в

зависимости от изменения отношения по¬следних в смеси. Иэследования, сделанныя

в этом направлении Ричардсом и Лем¬бертом, Гёнигшмидом и Горовичем, Мо¬рисом Кюри и др. дали весьма убедитель¬ные результаты.
Чистый торий, получаемый из монацита,

имеет атомный вес 232, 1. Торий изото¬пен с ионием, для котораго по закону
распада атомный вес вычисляется 230.
Если торий добывать из урановой руды, то

он получается в изотопной смеси с иони¬ем, что обнаруживается, как уже говори¬лось, по радио&ктивности в 100000 раз
более сильной, чем у чистаго тория, и по
свечению в темноте безводнаго бромистаго
соединения, столь же интенсивному, как у

бромистаго радия. При большой жизнепро¬должительности иония (не менее 100000 лет)
и очень малом относительном содержании

тория в урановой руде, добытый из нея
„чистый" торий содержит около 20°/0 иония.
Присутствие такого количества более легкаго
элемента должно заметно отразиться на

атомном весе этого препарата. Прямое
определение дает действительно величину
231,5 вместо 232,1 для чистаго тория из
монацита (Гёнигшмид и Горович 1916).
Еще более интересен случай, касающийся
радия G и свинца. Радий G самый младший
потомок радия, последний член урановаго
ряда; по теории распада атомный вес для
него получается 206. Радий G изотопен со

свинцом, атомный вес котораго 207,2. Ура¬новыя руды обычно содержат свинец, кото¬рый при выделении получается всегда в смеси
с своим более легким изотопом Ra G.

Присутствие последняго сейчас же отража¬ется на атомном весе металла, который
по прямым определениям получается от

206,4 до 206,7. Очень чистая кристалличе¬ская урановая руда, содержащая по анализу
до 9,5®/0 свинца, дает, однако, металл с
атомным весом 206, т.-е. таким, какого

требует теория распада для RaG. Вероятно

этот „свинец“ и есть чистый радий G (Гё¬нигшмид и Горович 1915).
6. Таким образом из этих фактов

приходится сделать тот вывод, что ана¬литически один и тот же элемент мо¬жет иметь в зависимости от своего
происхождения различный атомный вес.

Как ни поразителен этот факт, но воп¬рос о возможности его неоднократно вы¬двигался и ранее, еще до появления понятия
об изотопии, напр., Ричардсом при его

известных изследованиях над определе¬нием атомных весов элементов. Изото¬пия приводит и к другим интересным
выводам. Тот же Ричардс недавно (1916)

показал, что удельные веса изотопов на¬ходятся в одинаковом отношении с их
атомными весами, другими словами: атомные

обемы изотопов равны, и равные обемы

содержат одинаковое число изотопных ато¬мов. Сравнительное определение атомных
весов изотопов может быть сделано, сле¬довательно, по их удельным весам. Этим
соотношением воспользовался Содди для

определения атомнаго веса свинца, получен¬наго из ториевых минералов. Атомный
вес этот оказался вследствие примеси

более тяжелых изотопов выше, чем у

обыкновеннаго свинца: 207,6 вместо 207,2

(Содди и Гимэн 1915). Одинаковость атом¬ных обемов изотопов ведет и к рав¬ной молярной растворимости изотопных
солей, которая была констатирована Фаян¬сом и Лембертом (1916). Насыщенные

растворы изотопных солей будут, следо¬вательно, эквимолекулярны. Этим соотно¬шением также можно воспользоваться для
косвеннаго определения атомных весов.

Весьма интересны также опыты, показываю¬щие полнейшее тождество изотопов в
электрохимическом отношении. Измерялся

электродный потенциал элемента относи¬тельно раствора его изотопа. При этом

оказалось, что величина этого потенциала со¬вершенно та же, как и относительно раст¬вора собственных ионов элемента (Гевеси
и Панет 1915 и 1916). Таким образом

изотопы, кроме различия в радиоактив¬ности обнаруживают только разницу в

атомных и удельных весах. На послед¬нем различии возможно, может быть, обо¬сновать и механический метод разделения
изотопной смеси при помощи диффузии или
центрифугирования. Пока опыты в этом
направлении по заявлению Гёнигшмида не
дали еще положительных результатов.

7. Обнаружение радиэлементов по радио-
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активности отличается, как известно боль¬шой чувствительностью, которая становится
тем выше, чем короче продолжительность

жизни элемента, чем скорее он превра¬щается, чем большая часть его атомов
подвергается одновременному распаду. В
результате для обнаружения скоротечных
элементов по радиоактивности достаточно

лишь несколько сотен атомов, в то время

как обычно чувствительнейшая спектроско¬пическая метода требует многих триллио¬нов их. Этим обстоятельством восполь¬зовались для применения в некоторых
случаях радиоэлементов в качестве инди¬каторов на их нерадиоактивные изотопы.
В самом деле, состав изотопной смеси
не может быть изменен, и потому, если

экспериментируя с такой смесью, мы кон¬статируем где-либо присутствие атомов
радиоактивной составной части, то там же
будут находиться и атомы ея изотопов.

Так определяли, растворимость практи¬чески нерастворимых солей, хромовокис¬лаго свинца, напр. (Гевеси 1915). К этой
соли прибавили электроскопически опреде¬ленное количество изотопнаго со свинцом
радия D и приготовили затем насыщенный
раствор. После выпаривания нескольких
кубических сантиметров такого раствора

получался едва видимый, но невесомый ос¬таток, по активности котораго можно было,
однако, вычислить, сколько заключалось в

нем хромово-свинцовой соли, и таким об¬разом найти растворимость последней. Хо¬рошим индикатором для даннаго случая
оказался и торий В. Подобным же образом
измерялас и скорость обмена атомами
между твердой и жидкой фазами, а также
и скорость диффузии атомов свинца в его
расплавленную хлористо-водородную соль
(Гевеси 1916).

8. „После открытия изотопии, — говорит

один из видных радиохимиков, — и окон¬чательнаго распределения радиоэлементов
в периодической системе по правилу сдвига,

химический характер всех сорока радио¬элементов является вполне установлен¬ным" *). Однако эти сорок хорошо характе¬ризованных элементов занимают всего
деслт определенных мест таблицы. На

многих местах ея наблюдается, следова¬тельно, скопление элементов по нескольку.
Так, напр., в четвертой группе одиннадца¬таго ряда на месте, издавна занимаемом
свинцом, помещаются кроме него еще сем
элементов (RaG, АсЕ, ThE, RaD, АсВ, ThB

*) Honigschmld 1. с.

RaB) с различными атомными весами, из¬меняющимися от 206 до 214 (см. таблицу).
Полоний разделяет свое место с шестью
другими элементами, торий — с четырьмя,
радий —с тремя и т. д. Кроме различия в

атомных весах элементы эти характери¬зуются и различной радиоактивностью, но
элементы, сгруппированные на одном месте

таблицы, изотопны и образуют химически
неразделимыя смеси.

Можно ли, однако, лри таких условиях

считать все эти вещества за самостоятель¬ные химические элементы? Ведь настоящий
химический элемент характеризуется своей

неразделимостью, а в таком случае каж¬дая изотопная смесь можеть быть на¬звана элементом, и больше того: такие
элементы, притом различнаго атомнаго

веса, мы можем в произвольном чис¬ле „синтезировать", смешивая доступные
нам в свободном состоянии изотопы в

разных комбинациях и весовых отноше¬ниях. ПЬнятие об элементах, простых
неразложенных веществах, из сравни¬тельно небольшого числа которых состоят

все другия сложныя вещества таким обра¬зом совершенно расплывается. He правиль¬нее ли будет попрежнему считать, что
одно место периодической системы может
занимать только один химический элемент,
изотопы же его разсматривать только как
разновидности даннаго элемента? Ведь с
разновидностями элементов мы встречались
и ранее (аллотропия), ведь в характеристику
элемента и ранее входили отнюдь не все

свойсгпва носящих имя этого элемента ве¬ществ, а лишь известный характерный

комплекс общих их свойств, находя¬щихся между собою в определенной зако¬номерной связи. В этот комплекс вхо¬дил, правда, всегда и постоянный атомный
вес. При аллотропии мы встречались с

такими видоизменениями элементов, кото¬рыя, различаясь в некоторых отношениях
по химическим свойствам, обладали тем
не менее одинаковым атомным весом.

Радиохимия познакомила нас с другими
разновидностями элементов, которые при
совершенно тождественном химическом
характере различаются по атомным весам,
а также и с самостоятельными элементами

различнаго химическаго характера, наделен¬ными в то же время одинаковыми атомными
весами. (Таковы радиоэлементы, получаю¬щиеся в результате p-превращения, напр.,
RaB, RaC и RaG', имеющие один и тот же

атомный вес 214 и тем не менее отно¬сящиеся к трем различным группам пе-
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риодической системы: IV, V, VI). Таким об¬разом, атомный вес перестает играть
роль решающей константы при определении
места элемента в периодической системе,

да, строго говоря, он не имел этого безус¬ловно решающаго значения и ранее. В
некоторых случаях помещение элемента

сообразно всему его

химическому характе¬ру достигалось лишь
вопреки указаниям

атомнаго веса; так

сделано оно для ар¬гона и калия, теллура
и иода, кобальта и

никкеля. Распределе¬ние элементов ред¬ких земель соответ¬ственно их атом¬ным весам остава¬лось и до последняго
времени неразрешен¬ной задачей. Мы зна¬ем теперь благодаря
замечательным из¬следованиям Лауэ,
Браггов и Мозелая

еще другую констан¬ту, которая, повиди¬мому, с большей
правильностью, чем

атомный вес наро¬стает в зависимо¬сти от порядка по¬следовательнаго рас¬положения элементов
в системе. Эта кон¬станта — частота ко¬лебаний характери¬стических х-лучей,
испускаемых эле¬ментом.

Если на прямой ли¬нии, разделенной на
равныя части, мы

расположим в точ¬ках деления элемен¬ты один за другим
в том порядке,

как они следують

в системе, оставляя

в некоторых ме¬стах пропуски для

неоткрытых еще эле¬ментов (таких про¬пусков между пер¬вым—водородом и
последним, девяно-

сто вторым,—ураном сделано всего пять)

и вычислим затем частоту колебаний со¬ответственных характеристических х-лу¬чей для раэличных элементов, то будем
в состоянии убедиться, что корень квадрат¬ный из этой величины получает одина¬ковый прирост при переходе от одного

Радиоэлементы, расположенные no трем родам урапа, тория и актингя.
Элементы-родоначальники обоэначены большими кружками, конечные элементы
(радий G, торий Е и актиний Е) малыми, переходные элементы точками. Линии,

соединяющия элементы одного рода, показывают ход последовательнаго об¬разования радиоэлементов и размещения их по группам периодической систе¬мы согласно правилу сдвига. Номера групп обозначены наверху, масштаб
атомных весов направо. Верхнее отделение отвечаегь 11-му ряду, нижнее—
двенадцатому ряду периодичесной таблицы. Элементы помещенные в одной
клетке, изотопны. В Ш-ей, ии-ой и и-ой группе 11-го ряда помещаются,

кроме обозначенных радиоэлементов, еще таллий, свинец и висмут.
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элемента к спедующему. Эта величина из¬меняется, следовательно, в зависимости
от порядковаго номера элемента (который
предложено называть атомным числом)

по закону прямой. Изотопные элеметы по¬лучают один порядковый номер, ибо

вышеупомянутая константа для них оди¬накова. Как видно, и эти новыя сообра¬жения располагают к тому, чтобы считать
изотопы только разновидностями одного и
того же элемента.

В результате отношения между простым
веществом, элементом и разновидностями

элемента как будто могут быть резюми¬рованы следующим образом. Простое ве¬щество это то, которое мы не можем раз¬ложить или синтезировать; оно может быть
элементом или разновидностью элемента.

Элементы характеризуются самостоятель¬ным атомным числом и особым спек¬тром. Раэновидности одного и того же эле¬мента имеют одинаковое атомное число и
общий спектр. Разновидности бывают ал¬лотропныя, когда, различаясь в некоторых
отношениях, оне обладают одинаковым
атомным весом, и изотопныя, когда при
полном химическом сходстве оне различны
по атомным весам. Смесь аллотропных
разновидностей может быть разделена,

смесь изотопов нет. Аллотропныя разно¬видности можно произвольно и непосред¬ственно превращать друг в друга, изотопныя
разновидности непревратимы для нас одна

в другую, да и сами оне непосредственно

друг в друга не превращаются, а только

переходя через другие элементы, притом

непременно в направлении сокращения атом¬наго веса, с выделением известных лу¬чей и отщеплением гелия. Элементы мы
тоже не в состоянии превращать друг в

друга, а если они делают это сами то

непременно с испусканием известных

лучей, притом с сокращением атомнаго
веса или же без его изменения. Элемент

представляет собой совокупность опреде¬ленных свойств,которая только при пол¬ном отсутствии разновидностей целиком
воплощается в данном простом веществе.

При наличности этих разновидностей эле¬ментом называется совокупность свойств,
общая всем разновидностям.

Итак, 40 радиоэлементов разбиты на 10
групп. Половина этих групп включают

в себя давно уже известные металлы: тал¬лий, свинец, висмут, торий и уран; ра¬диоэлементы, изотопные с этими металлами

будут, следовательно, их разновидностями.
Во главе остальных пяти групп стоят
элементы: полоний, нитоМ, радий, актиний и
бревий; это действительно новые элементы,

которые подарила нам радиохимия. Для ка¬ждаго из них, кроме бревия, известны и
разновидности. Число элементов таким
образом не столь уже велико: в общей
сложности их теперь 87.

Что касается теоретитескаго обяснения
явлений изотопии, то оно основывается на
изучении строения самаго атома. По этому
вопросу была уже в „Природе" прекрасная
статья Н. А. Шилова (1915 г., стр. 179), к
которой мы и направляем читателя, не
имевшаго еще случая с ней ознакомиться,

а эдесь ограничимся лишь следующим за¬мечанием. Согласно остроумной гипотезе
Резефорда и Бора, атом, считавшийся прежде

чем-то абсолютно простым, построен до¬вольно сложно: он состоит из положи¬тельно заряженнаго массивнаго ядра, во
круг котораго крутятся отрицательные элек¬троны. От числа и расположения электро¬нов зависят химическия свойства и спектр
элемента, от массы и строения ядра —

атомный вес и радиоактивныя свойства.

Группировка электронов обусловливается

только зарядом ядра (число положительных

зарядов последняго равно числу электро¬нов), а не массой его. Понятно поэтому,
что химический характер элемента может
иэмениться и независимо от массы ядра
или атомнаго веса, а также и наоборот
сохраниться неизменный и при перемене

последняго. С такими фактами мы и встре¬чаемся при изучении химии радиоэлементов.
Нельзя не привести здесь в заключение

следующих замечательных слов Н. А. Мо¬розова, написанных им в Шлиссельбург¬ской крепости по крайней мере за десят
лет до появления понятия об изотопии:

„...теория указывает не только на возмож¬ность синтезирования обычных атомов окру¬жающей нас природы, но и на их способ¬пост появляться в мсколких модифи¬кацияос, отличающихся друг от друш в
извистныхщиеделахсвоимвесо.и при тих
же са’мых химических свойствах...и ’).
Разве в подчеркнутых нами словах не

заключается пророческое определение явления

изотопии, и открытием этого явления не воз¬дано ли Н. А. Морозову хоть отчасти за
веру его?!..

и) Пфриодическия системы строениявещества, стр. 396.
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Сократительное вещество и миозин.
Заслуженн. проф. анадемина А. Я. Данилевскаго.

В старых книгах по естествознанию

растения наравне с животными считались

живыми существами, но в отличие говори¬лось, что растения прикреплзны к земле,
тогда как животныя своболно по ней пе¬ремещаются. С тех пор различие это
стало менее категоричным, но тем не

менее свободная, произвольная перемещае¬мость индивидов по всей земной поверхно¬сти, в водах и в воздухе осталась чу¬дзсным достоянием животной организации.
Нельзя иначе назвать способность произволь¬ных движений катгь чудесной, потому что
оно отвязывает наше тяжелое тело от

земли и дает человеку, впрочем, только

намек на ту полную движений свободу, ко¬тору»о он с завистью наблюдает в мощ¬ноп полете орла, к которой человек
стремится с момента овладения простейшей

техникой, о которой мечтает, желая на¬стичь природу во всех тайникз.х ея, в
далекой лали земных равнин, гор, морей
и облаков. Везде пытливый ун человека
стремится знать не только то, что глаз
его может непосредственно видеть вне его

существа, но, движимый прежде всего по¬требностями своей телесной жизни, он
стремится овладеть внешними предметами,

для чего ему необходимо, где бы они ни на¬ходились, достичь их. Главнейшим его
средством для достижения такой цели было
движение его рук, всего его тела. В этих
движенигх жизнь животных и человека

нашла могучее средство не только для удо¬влетворения потребностей, вызвавших дви¬жения, но и для возникновения новых впеча¬тлений, породивших более обширныя све¬дения о природе и расширявших как по¬требности, так и нахождение способов для
их удовлетворения. Движения тела и его

частей становились крупнейшею потребно¬сть;о. Жизнь издавна стала вырабатывать
в организме орудия движения. Уже сама
чкстая свободная протоплазма в виде ли

отдельных клеток или в форме неди¬ференцированной массы обнарукивает спо¬собность как бы произвольнаго движения,
как это наблюдается на одноклеточных
организмах или на Aethalium septicum.
С усложнением организмов этот род

Движения окаэывался недостаточным для

удовлетворения потребностей, встречая ме¬-аническия препятствия со стороны сосед-
природа, марг 1917г.

них элементов и организмы должны были
изобрести новые способы передвижекия.

Вообще потребность организмов в дви¬жении наростала быстро ц так как по¬явление и развитие мышечной ткани не шло

с тою же быстротой, то появился перо¬ходный тип орудий движения в форме ци¬лий, аксогтодий, бичей и т. п., движения ко¬торых кажутся нам произвольными, но
на самом деле могут быть сведены к
результату действий причин осмотических,
химических или электрических. Этот
род движений, весьма трудно изучаемый

в своем внутреннем механизме, про¬изводится еще не вполне выясненными ча¬стями протоплазмы. Можно с уверенно¬стью сказать, что гиалоплазма не остается
при этом говершенно пассивной, хотя зер¬нисто-фибриляр.иыя образования играют в
производстве этих двинлний первенствую¬щую роль.

Очень рано в филогенетическом разви¬тии организмов начинает появлягься ор¬ган специаль’ю прсдназначавшийся для про¬изводства массовых движений. Этот ор¬гам—мышечные элементы. Повидимому, они
появляются сперва в форме нитей, фибрил
еще мало похожих на фибрилы мышечной
ткани и движение которых также еще не

сходно с движением, напр., поперечно-по¬лосатых мышц. Тем не менее, и наблю¬даемыя ка этих нитях стягивания и де¬формации тянут эа собой и перемещаюгь
части организма и даже все тело живот¬наго в среде, в которой оно живет.
Наконец, появляются в организмах

настоящия мышечныя волокна, сперва, пови¬димому, так наз. гладкия, затем и попе¬реч;;о-полосатыя. У высших животных
только последний вид волокон подчинен

воле животнаго и их прогрессивное разви¬тие, а равно развитие их все большей бли¬зости и связи с нервной системой дает
животным весь обем и разнообразие
тех чудесных дви>;;ений тела и частей

его, которыя мы наблюдаем, которыми во¬схищаемся и которыя человек эксплоати¬рует в свою пользу и забаЕу.
Мускулы при анатомическом их анализе

состоят из клеточных элементов, свое¬образно видоизмененных. Клетки попереч¬но-полосатых мышц сильно вытянуты в
цилиндрическую форму и протоплазматиче-

22
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ское содержимое их, за исключением ядра,

превращено в пучек тонких, параллельно

лежащих фибрил, в которых мы при
дальнейшем анализе находим последний

основной морфологический составной сокра¬тительный элемент—нечто вроде ящичка,
заключающаго в себе нескольхо поперечно
расположенных, разнородных пластинок.
Большой ряд таких в длинную линию

расположенных, органически концами свя¬занных ящичков, образуют первичную

мышечную фибрилу, известное число кото¬рых одето одною общею оболочкою—сарко¬лемою,— что и дает мышечное волокно.
В последнем—одноименныя поперечныя

пластинки фибрил лежат на одном по¬перечном уровне, вследствие чего одинако¬вый род поперечной полосатости прохо¬дит во всю ширину и глубину волокна.
Механизм акта сокращения внутри сокра¬тительных элементов еще не выяснен и
о нем существуют только гипотезы. To,

что видно под микроскопом во время со¬кращения волокна состоит в сближении
внутренних пластйнок мышечнаго элемента
и суммирование этих сближений по всей

длине мускульнаго волокна—дает укоро¬чение и утолщение волокна и стало быть
всей мышцы.

Сила, заставляющая эти пластинки мы¬шечнаго элемента сближаться, еще совер¬шенно неизвестна. Сближение это несомнен¬но может совершаться под влиянием
нервнаго импульса и потому есть результат

как бы взрывообразнаго процесса. Все

материальное, что необходимо для послед¬няго, находится в сократительном веще¬стве мышцы в полной готовности—как

в порохе. Для происхождения этого про¬цесса в мышце, как и для взрыва поро¬ха нужен лишь ничтожный толчек (тер¬мический, механический, электрический или
нервный).

В чем состоит взрывообраэный про¬цесс—мы не знаем, но догадываемся, что
это — процесс химический по преимуществу,
потому что он несомненно сопровождается
значительными химическими переменами в

составе сократительнаго вещества и глав¬ным образом окислением определенных

химических соединений, при чем развива¬ется эначительное количество тепловой энер¬гии. Очевидно, все процессы фиэическаго и
химическаго характера, составляющие в

сумме сократительный акт, в какой бы
зависимости они взаимно не находились,
должны совершаться в существе мышечной
протоплазмы.

Мы знаем, однако, на мышечной прото¬плазме лучше, чем для всякой иной, что
она ни с морфологической, ни с химиче¬ской стороны не представляется однородной.

Кажется вероятным, что та часть мышеч¬ной протоплазмы, в которой происходят¬физико-химическия перемены во время ра¬боты мышцы, должна быть сочтена сокра¬тительным веществом. К сожалению ми¬кроскопическия наблюдения сокращающихся
волокон мало выясняют этот вопрос,.

потому что чуть не одновременно с движе¬нием истинно активных сократительных
частей приходят в массовое движение и
части пассивныя. Еще менее выясняет

этот вопрос химический процесс, потому
что результат его может быть отнесен
ко всей массе мышцы. С морфологической

стороны мы имеем по этому вопросу до¬гадки, мнения и не во всем согласныя опи¬сания видимых перемен. Поэтому, решени&
приходится попытаться найти иным путем.

Сократительный акт в разных мыш¬цах и у разных животных имеет не¬сколько характерных особенностей. Он
может быть более или менее быстрым,

т.-е. мышца переходит из покоя в со¬стояние полнаго сокращения в больший или
меньший промежуток времени, впрочем,

всегда очень короткий, так как он иэме¬ряется долями секунды. Без сомнения, в

этом случае может играть роль воля жи¬вотнаго или степень раэдражения, вызы¬вающаго рефлекторное движение. Но эти
моменты не единственные, могущие опреде¬лять быстроту мышечнаго сокращения. Жи¬вотныя, обычно производящия сравнительно
медленныя движения и под влиянием силь¬наго волеваго импульса или сильнаго раз¬дражения (напр., испуга, удара) не в со¬стоянии произвести ряда таких быстрых
движений или сокращений, как другия жи¬вотныя, производящия быстрыя движения при
обыкновенных условиях своего образа

жиэни. Крайности быстроты развития сокра¬щения у разных животных отстоят очень
далеко друг от друга, сравнивая их до¬лями секунды или частостью их в одну
секунду. Даже между людьми, не трениро¬вавшимися для какого-либо определеннаго
движения, не трудно наблюдать таких, ко¬торые какое-либо движение (руки, ноги,
пальцев и проч.) могут сделать довольно

скоро, в какую-либо долю секунды и, с¬другой стороны таких, которые при всем.
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желании и напряжении воли в состоянии сде¬лать то же движение лишь гораздо медленнее.
Упражнение, долгое тренирование делают
это различие еще более ощутительным,

даже резким. Напр., играющие на форте¬пиано путем упражнения легко могут дой¬ти до воспроизведения 8 звуков в одну
секунду, а при усиленных упражнениях и
природном расположении могут пройти

палыдами и 10—12 клавишей в секунду.

Известно, что для полнаго успеха фокусов,
основанных на быстроте движений рук

фокусника, эти движения должны происхо¬дить со скоростью не более */,,—*/и се¬кунды. Только при такой быстроте обыкно¬венный зритель не успевает разглядеть
каждое отдельное движение и видит только

те движения, которыя артист позволяет
видеть т.-е. более медленныя. Точно также
,и у фортепианнаго артиста зритель видит

плавныя движения руки, но не может ви¬деть каждое движение пальцев при быстрой
игре, и судит о движении пальцев по

последовательности звуков, так как

наша восприимчивость последовательнаго

ряда звуков гораздо тоньше глазной вос¬приимчивости отдельных движений в бы¬стро следующем ряде их.
Между людьми, тренирующими свои мы¬шечныя движения для определенной цели,

особенно интересно сравнение движений ат¬летов и боксеров. Оба они, говоря обык¬новенным языком, производят чрезвы¬чайно сильныя движения и в единицу вре¬мени могут произвести одинаково большую
механическую работу, но характер их
движений или точнее характер сокращения
их мускулов резко различен. Боксер,
чтобы иметь успех, должен нанести не
только сильный, но и быстрый удар. Атлет
производит свои движения явственно мед-.

леннее, развивает их силу постепенно.

Мышечное напряжение (сокращение) боксера
сильное и короткое; напряжение атлета

сильное и длительное. Аналогичное наблю¬дается, напр., на лошадях: битюг, перше¬рон, работая, делает движения медленныя
и сильныя,а верховой скакун производит
сравнительно быстрыя сокращения своих
мышц. Аналогичных параллелей можно
привести несколько. Но еще более резкую

разницу движений или мышечных сокраще¬ний мы можем наблюдать среди животных
разных семейств и классов. В классе

млекопитающих можно в общем заме¬тить, что мелкия животныя делают более
быстрыя сокращения, нежели крупныя. Дви¬жения ногь бегущей мыши очень быстры и,

беэ сомнения, развитие сокращений ея мышц
много раз быстрее сокращений бегущих

собаки, теленка или вола. Но даже движе¬ния ногь бегущей мыши представляются

медленными при сравнении их с быстро¬тою и частостию движений крыльев малень¬ких птичек и даже очень медленными при
сравнении с частотою движений крыльев
многих насекомых. У последних частота
ударов крыльев о воздух дает ряд
волн настолько частых в секунду, что
получается более или менее высокий тон,
т.-е. число волновых колебаний достигает
несколько десятков и даже сотен в одну

секунду. Всю эту гамму скорости сократи¬тельнаго акта—оть медленнаго сокращения,
требующаго для своего развитияцелую секунду
до совершающагося в течение 1/'10()секунды и
даже менее того—проявляет одна и таже

по типу своего морфологическаго сложения
и химическаго состава мышечная клетка.

Активно-сократительное вещество во всех
случаях одно и тоже по своему типу; но
что же в нем обусловливает наблюдаемыя
различия в характере сокращений?

Известно, что следующия друг за другом
полныя сокращения и разслабления мышцы
действительно отвечают следующим друг
за другом нервным импульсам; но такой
порядок продолжается в каждой мышце

только до известнаго предела частоты нерв¬ных импульсов. При дальнейшем учаще¬нии некоторыя мышцы не успевают притти
в полное разслабление, как новый толчок
нервнаго возбуждения заставляет мышцу

снова сократиться. С дальнейшим учаще¬нием импульсов каждое новое сокращение
захватывает все ббльшую долю периода раз¬слабления; мышца, вместо разслабления, дает

только незначительное колебание своего со¬кращеннаго состояния и, наконец, и эти ко¬лебания исчезают, и мышца на очень частые
толчки возбудителя дает, повидимому, по¬стоянное, длительное, ровное сокращенное
состояние на одном и том же уровне. По¬лучается как бы безпрерывное сокращение,
не перемежающееся разслаблениями. Таков

характер тетануса, получаемаго рядом ча¬стых электрических раздражений мышеч¬наго нерва. Таков же, без сомнения, ха¬рактер постояннаго сокращения мышц под
влиянием воли человека и животных.

Для цели темы настоящей статьи важно

отметить, что далеко не все мышцы в оди¬наковой мере способны давать такое дли¬тельное, ровное, тетанусообразное сокраще¬ние в ответ на ряд возбуждений. Суще¬ствуют мышцы, дающия тетанус уже при
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малой частоте импульсов с нерва, тогда

как другия мышцы требуют для этого очень
большой частоты. Так, напр., сердечная
мышца, особенно у мелких млекопитающих,

принадлежит к последней категории; пред¬ставителем же первой категории могут слу¬жить мышцы кролика, задних ног лягушки.
Хотя именно этот вопрос еще мало обсле¬дован, но можно сказать, что мышцы с
медленно развивающимся сократительным
актом и потому мало способныя к ряду

скороследующих друг за другом быстрых
сокращений и разслаблений—такия мышцы

легче дают постоянное сокращение. (Уро¬вень, степень силы сокращения здесь в рас¬чет не принимаются.) Наоборот, мышцы,
по натуре своей способныя к ряду быстро

следующих сокращений, требують, для пе¬рехода в состояние длительно-постояннаго
сокращения, большой частоты возбудитель¬ных импульсов. Наконец мыслимы и
встречаются крайние случаи обеих категорий.
Существуют мышцы, лишь очень медленно

сокращающияся и разслабляющияся и потому
совершенно неспособныя к клоническим
прерывистым, частым сокращениям и при

своем возбуждении всегда дающия длитель¬ное, тетанусообразное сокращение. Таковы
мышцы, состоящия из гладких мышечных

волокон, непоперечнополосатых.

С другой стороны, мы знаем мышцы,

производящия ряд очень быстрых сокра¬щений и разслаблений, так что движимыя
ими части тела находятся в безпрерывно

дрожательном состоянии, доходящем до вы¬зывания звука, тона в воздухе. Сюда при¬надлежат крыловыя мышцы многих насе¬комых, а также, хотя в гораздо мень¬шей степени, крыловыя мышцы многих,
особенно мелких птиц.

*
* *

Мышечныя сокращения играют чрезвы¬чайно важную роль в жизни животных, и
естественно, что от перваго времени изуче¬ния их ученые стремились выяснить натуру
сократительнаго вещества и физико-химиче¬ския явления самого сократительнаго акта в
этом веществе. Со времени микроскопиче¬ских наблюдений движений протоплазмы в

живых растительных и животных клет¬ках было установлено, что движения кле¬точной протоплазмы во многих случаях
имеют много общаго с явлениями сокра¬щения мышечных волокон и в сущности
имеют с последним одинаковыя физико¬химическия основания, не взирая на полное

несходство внешних форм. Поэтому, все

движения протоплазмы и мышц были обеди¬нены в одно общее живому веществу при¬сущее явление сократительности. Это вызвало
более конкретную мысль, что материальной

основой этого явления как в раститель¬ных, так и в животных клетках, так,
наконец, и в более или менее высоко ди¬ференцированных мышцах, должно быть

одно и то же органическое или организован¬ное вещество. В сороковых и пятидеся¬тых года:: прошлаго века напрасно искали
такое сократительное вещество, но попутно
иэучались физическия и химическия явления

в мышцах, покойных и деятельных при
разнообразных условиях.

Еще за много времени до этого периода
было известно одно любопытное свойство

мышц умершаго животнаго— приходить в

окоченелое состояние, при чем мышца при¬нимаети форму как бы физиологически со¬кратившейся. Последствием такого состоя¬ния мышц являются деформации членов
животнаго (рук, ног), принимающих по¬ложения как бы произвольно совершенных

движений. Окочгнения сопровождались на мы¬шечном веществе двумя явлениями; оно не¬сколько мутнело и оплотневало. При еще
слабом знании химическаго состава мышцы

позвоночных животных явления эти отно¬сили к так наз. сократительной субстан¬ции мускула. К этим признакам присо¬единялось еще одно весьма важное явление.
Было замечено, что обычная в покойной
мышце слабо щелочная реакция ея вещества,

во время сокращения, переходит в ней¬тральную и даже в отчетливо кислую, за¬висящую от развития в сокращающейся
мышце молочной кислоты. Все указанныя

здесь явления (окоченение, помутнение, оплот¬нение и появление кислой реакции) были при¬знаны существенно характерными призна¬ками сократительной субстанции мышцы.
Оставалось добыть, извлечь эту субстанцию
из живой мышцы. Был известен в общих
чертах химический состав мускула; знали,

что из более 20°/0 плотнаго вещества попе¬речно-полосатых мышц едва только 1,5—
2,0°/0 падает на минеральныя тела, глико¬ген, жйр и т. п. вещества, вся же остальная
масса плотных веществ состоит из бел¬ков. Естественно было искать желанную
сократительную субстанцию среди мышеч¬ных белков. Обыкновенное химическое
изолирование отдельных разновидностей не
могло дать полезнаго для решения вопроса,
потому что скорая изменяемость мышечной
протоплазмы после удаления мускулов из
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организма также была известна, особенно

во время неизбежнаго для химическаго из¬следования измельчения ткани. Достаточно
указать на очень быстрое развитие кислой

реакции во время измельчения живой выре¬занной мышцы. Очевидно, необходимо было
произвести такую обработку мускула при
условиях, способных устранить всякаго рода
химический процесс.
Такия условия нашел и применил один

из остроумнейших физиологов второй по¬ловины прошлаго столетия— Вильг. Кюне.
Свеже вырезанныя мышцы лягушки он бы¬стро замораживал в совершенно твердую
ледяную массу, которую растирал на моро¬зе пестом в ступке с чистым снегом и
небольшим о количеством хлористаго натрия.
Полученную мелкую массу он переносил на
простой фильтр и вносил в комнату. По
истечении короткаго времени ледяная масса

начинала разжижаться, и постепенно образо¬вавшаяся густая жидкость, пройдя бумаж¬ный фильтр, собиралась в охлажденный
стакан. Густая жидкость, предоставленная

самой себе в комнатной температуре, по¬степенно изменяла свою щелочную реакцию
в нейтральную и даже в кислую. При этом

она становилась опалово-мутной и оплотне¬вала заметно. Капли этой массы, опущенныя
в дестиллированную воду, мгновенно покры¬вались сперва пленкой, а затем и вся капля
во всю свого толщу заметно оплотневала *).
На основании всех указанных фактов,

В. Кюне счел себя в праве предположить,

что извлеченная при помощи вышеописан¬наго способа из мускулов густая жидкость
содержит в себе искомое сократительное

вещество, которое, принимая в мышце опре¬деленную архитектоническую организацию,
образует „сократительную субстанцию*1 мы¬шечнаго волокна.

Открытие Кюне было радостно встречено
со стороны биологов того времени, и так
Как сам Кюне очень скоро распознал в
белковой части, полученной им на холоде
жидкости, присутствие почти только одного

миозина, то на него и было перенесено пред¬ставление об основном сократительном
веществе, образующем, благодаря известной
специфической организации, „сократительную
субстанцию“. С тех пор и по сие время
миозин и образуемыя им морфологическия

части мышеч;:аго волокна считаются сокра¬тительной субстанцией.

') При вспрыскивании дестиллированной воды в
кроЕеносные сосуды лягушки мышцы скоро мутнеют
беловато и оплотневают, теряя свою эластичность.

Что следует понимать физиологически
под этим названием? Мышца, как бы
она ни была мала или велика, как всякая

ткань содержит в своей массе различ¬ныя вспомогательныя морфологическия части,

как-то: кровеносные и лимфатические со¬суды, соединительную ткань, нервные ство¬лики. В самом мышечном волокне, кроме
его специфически организованных частей,
мы находим оболочку волокна—сарколему,
клеточныя ядра. Очевидно, что в вопросе
о природе сократительной субстанции могут

играть активную роль только части, имею¬щия специфическую организацию. Только эти
части могут, под влиянием, напр., нерв¬наго импульса непосредственно проявлять
внутри себя те молекулярныя передвижения,
из которых быстро слагаются те массовыя

передвижения живого существа, сумма кото¬рых дает мышечное сокращение. Чтобы
вернее подойти к выяснению этих внутрен¬них частей мышечнаго волокна, необходимо
сделать небольшое отступление в дальней¬шем изложении для того, чтобы указать на
весьма давно вкравшуюся в науку (для

прежняго времени, впрочем, извинитель¬ную) ошибку, имеющую тесное отношение
к занимающему нас вопросу. Правильное

разяснение этой ошибки может нам вы¬яснить и наш основной вопрос.

В 50-х годах прошлаго века предста¬вление о микроскопическом строении мы¬шечных волокон состояло в том, что
содержимое сарколемнаго мешечка (абстра¬гируя ядра и ничтожное количество зерни¬стой протоплазмы около них), состоит из
расположенных друг над другом пла¬стинок, между которыми наиболее видными
и существенными казались пластинки иногда

двойныя, впоследствии признанйыя состоя¬щими из миозина. В это время Бауман
заметил, что мышечное волокно под влия¬нием очень сильно разведенной соляной
кислоты, после периода все усиливающагося
набухания и разрыва сарколемы, распадается
поперечно на кружки или диски, остающиеся

долго таковыми, но при очень продолжитель¬ном действии кислоты разрыхляющимися и
постепенно распадающимися. Чем более
разведена кислота, тем легче проследить
образование дисков и тем они устойчивее.

Диски эти казались образованными посред¬ством толстых наиболее видных пласти¬нок волокна, и так как эти пластинки
считались устроенными из миозина, то и

Баумановские диски были сочтены и впослед¬ствии десятки лет признавались миозино¬выми остатками волокон. На самом же
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деле это вовсе не так. Миозин мышцы

представляет белковое тело, чрезвычайно

легко растворимое не только в очень раз¬веденной соляной (и других) кислоте, но
даже в 2—4—6°/0 растворах хлористаго
натрия и хлористаго аммония. Поэтому, когда
Бауман обработывал мышечныя волокна
очень разведенною соляною кислотою (около

0,1%). то первое и довольно быстрое дей¬ствие такой кислоты неизбежно состояло в
быстром взбухании миозиновой пластинки

волокна и в таком же быстром извле¬чении всего миозина во внешний раствор.
Нет ничего легче проверить последнее,

оперируя кислотой под микроскопом. Оста¬ток волокна, как известно, бледный, про¬зрачный с неясными контурами, все еще
покаэывает поперечную полосатость и как

бы поперечно-пластинчатое сложение. Что же

это такое? Во времена Баумана эти части
не были вовсе известны гистологам. Только

впоследствии в мышечном волокне были

распознаны: а) тонкия поперечно-лежащия

пластинки Краузе, ограничивающия один

элементарный отдел волокна от другого,

и б) прилегающия с обеих сторон Крау¬зевских пластинок более толстые слои
вещества, носящие название „прилегающих

слоев" (небеншейба).

Оба последния образования, как в этом

очень легко убедиться, оказываются очень
устойчивыми не только против солевых

растворов, но и против очень разведен¬ных кислот, особенно пластинка Краузе.
Так как миозиновый поперечный слой во¬локна расположен, как известно, между
двумя системами, состоящими каждая из

пластинки Краузе с двумя прилегающими
к ней „небеншейбами", то нет ничего

проще и яснее, как то, что после взбуха¬ния и растворения миозиновых слоев (что

решительно неотвратимо) и разрыва сарко¬лемнаго мешечка, остаются описанныя по¬перечныя системы из двух „небеншейб“,
сдерживаемых вместе краузевской пла¬стинкой.

И так, баумановские диски, несомненно
получающиеся, никоим образом не могут
состоят из миозина. Установившееся в

гистологии подобное мнение есть случайное

научное недоразумение, благодаря двум об¬стоятельствам: недостаточному знанию стро¬ения мышечнаго волокна во времена Баумана
и случайному отсутствию проверки его на¬блюдения в более позднее время, когда все
части мышечнаго элемента по природе своей
были гораздо лучше известны.

Что же из приведенной поправки выте-

кает для вопроса о природе сократительной
субстанции?

Эти неоспоримые элементарно ясные фак¬ты показывають, что содержимое мышечнаго
волокна состоит из двух систем морфо¬логических образований:

1) из системы (ординарной, либо двой¬ной) миозиновых пластинок (сильно ани¬зотропных), легко взбухаемых и уноси¬мых из волокна растворами средних со¬лей и, особенно легко очень 'разведенными
кислотами.

2) системы, состоящей из краузевской

поперечной пластинки (также довольно силь¬но анизотропной) с прилегающими к ней
„небеншейбами" (слабо аниэотропными), си¬стемы, нерастворимой в растворах солей
и лишь сильно взбухающей в очень разве¬денной соляной кислоте.
Для лучшаго растворения миозина при от¬таивании Кюне прибавлял к снегу во
время растирания замороженных мышц

небольшое количество поваренной соли. Та¬ким образом, во время оттаивания образо¬вывался раствор соли, естественно раство¬рявший миозин и не растворявший второй,
(я бы для краткости сказал), системы при¬краузевских пластинок, остававшихся в
опытах Кюне на фильтре. Уже отсюда
видно, что признание только одной системы
частей мышечнаго волокна сократительным

веществом будет односторонним и пото¬му едва ли верным.
Должно заметить, что Кюне не ограни¬чился в этом вопросе изучением мышц
позвоночных. Изследуя амёб, он видел
выступление из их тел псевдоподий,

меняющейся формы и состоящих из па¬раплазмы. Белковая основа параплазмы
имеет свойства, сильно сближающия это

белковое образование с миозином и дей¬ствительно оба белка принадлежат к
одной группе—глобулинам. Это обстоя¬тельство еще более укрепило мнение Кюне,
что миозин есть сократительное вещество
мышечнаго волокна.. Однако это заключение

все же поспешное.

Последующие авторы, изучавшие под ми¬кроскопом механизм движений амёб и
других элементарно-устроенных организ¬мов, пришли к убеждению, что параплазма
этих организмов движется не по своему

почину и что первичное побуждение к дви¬жению части тела амёбы исходит из внут¬риклеточнаго зернистаго вещества; пара-или
гиалоплазма, выдвигающая псевдоподии, явля¬ется веществом пассивным, выталкивае¬мым из тела животнаго в какой-либо
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форме, в том либо ином направлении

под действием осмотических, либо хими¬ческих сил зернистой протоплазмы тела.
Вообще природа этих сил еще не разяс¬нена. Но важно то, что всякому движению
параплазмы предшествует движение бли¬жайшей части внутриклеточной зернистой
или строминовой протоплазмы. He менее
важно для нас и то, что параплазма и

стромоплазма амёб относятся к раство¬рам солей и очень разведенной соляной
кислоты совершенно так же, как миозино¬выя пластинки и части, образующия системы
у пластинок Краузе. Наблюдавшему амёб
известно, что зернистая часть (абстрагируя
ядро) составляет весьма значительную и
притом более плотную часть их тела,
тогда как параплазма, хотя и занимает

больший обем, но гораздо богаче водою.
Тоже самое мы находим и у лейкоцитов.
Когда последние на глазах наблюдателя

от какой-либо причины распадаются, при¬чем параплазма их исчезает в водной
среде, а на месте лейкоцита остается груп¬па зерен, то трудно решить чего было
больше в теле лейкоцита: гиалиноваго или
зернистаго вещества.

Если под микроскопом обработать изо¬лированныя свежия мышечныя волокна ля¬гушки или вола 5 — 6°/в раствором наша¬тыря, то легко наблюдать извлечение из
волокон миозина сперва в виде пузырей,
выступающих из сарколеммы, которые

затем, лопаясь, отдают миозин в со¬левой раствор. Повторяя подпускание с
одной стороны покровнаго стекла новых
капель солеваго раствора, можно извлечь
из волокна весь его миозин. После этого,
хотя волокно кажется побледневшим и с
менее резкими очертаниями внутренних
частей, но его внутреннее морфологическое

сложение в существе представляет основ¬ную архитектонику нормальнаго волокна,
т.-е. поперечную полосатость, которая теперь
образована исключительно вышеупомянутыми

системами пластинки Краузе с прилегаю¬щими к ней „небеншейбами". Миозиновых
пластинок нет, конечно, и следов. Со¬вершенно такой же результат получается
при обработке под микроскопом мышеч¬ных волокон очень слабой (0,01 —0,03°/0)
соляной кислотой. После удаления этим

реагентом миоэина, остаток волокна пред¬ставляется стекловидно взбухшим и потому
в нем с некоторым трудом различает¬ся поперечно-полосатое сложение.
Итак, не может быть сомнения в том,

что поперечная полосатость нормальных

волокон не обусловлена, не создается един¬ственно миозином, но в ея образовании
участвуют обе вышеупомянутыя системы
морфологических частей волокна, и притом

в различных районах мышечнаго эле¬мента. Поэтому, с морфологической, так
сказать,' качественной стороны едва ли есть

основание приписать миозину роль сокра¬тительнаго вещества и отрицать эту роль
для другого вещества, сохраняющаго ос¬новную архитектонику мышечнаго волокна.
Мы увидим ниже, что и в количествен¬ном отношении миозиновыя части волокна
далеко не преобладают над другими ча¬стями его.

На основании предыдущаго, я полагаю,
невозможно поддерживать внесенное полвека
тому назад Вильгельмом Кюне положение,
что миозин есть сократительное вещество,

что именно миозин образует гистологиче¬ски сократительную субстанцию. Если это
так, если миозин не имеет этой роли,
то где же, какова активно сократительная

субстанция, которая под влиянием нервна¬го импульса первая приходит, еще не из¬вестным образом, в массовое движение,
имеющее последствием движение всей массы
волокна и мышцы?

Приведенныя микрохимическия наблюдения

повидимому не могут дать больше, чем

некоторое сомнение в верности укоренив¬шагося мнения о роли миозина в мышцах.
Но на самом деле подобные факты дают
нечто болыиее, что открывает новое поле

для изследований по этому очень интересно¬му вопросу. Для этого необходимо микро¬химическое изучение мышечных волокон
делать сравнительно на разных органах

и особенно у разных классов животных.
Уже при подобном изучении мышечных

волокон разных мышечных групп жи¬вотнаго бросается в глаза иногда резкое
различие отношений волокон к солевому
раствору и остатка волокна, после полнаго

извлечения солью миозина, к очень разве¬денной соляной или иной кислоте. Во мно¬гих случаях различие это столь ясно и
резко, что сомнению нет места. Так напр.
мышечныя волокна леваго желудочка сердца

млекопитающих (особенно маленьких,

сердце которых дает два, три и более

сокращений в секунду) отдают растворам

поваренной соли или нашатыря едва улови¬мое количество миозина в окружающую во¬локно жидкость. Микроскопический вид и
плотность волокон почти вовсе не изме¬няются против нормальнаго, и остаток
волокна после продолжительной обработки
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солью и после удаления соли водою, крайне
стойчив и против 0,1 % соляной кислоты;
тогда как волокна туловищных мышц

отдают видимо много миозина и остаток

волокна сильно „стекловидно“ взбухает в

0,05°/,) соляной кислоте, a no истечение
2—3 дней даже распадается в ней. Еще

более резкия различия в том же напра¬влении можно наблюдать при такой же об¬работке волокон ножных и крыловых
мышц у насекомых (напр., ос, пчел,

шмелей, шершней); мышцы их ног от¬носятся к упомянутым реактивам по¬добно туловищным мышцам, напр., вола,
крупной собаки (т. - е. соль видимо из¬влекает много миозина, а остаток во¬локна в кислоте стекловидно взбухает
и впоследствии распадается); мышцы же

крыловыя (из верхней половины груд¬ного отрезка) относятся к этим реак¬тивам как мышца сердечная млекопи¬тающих, но еще более резко, (т. - е. из¬влечение миозина солями совершенно не¬возможно уловить под микроскопом, a
остаток волокна не проявляет изменений

в своем сложении от разведенной соля¬ной кислоты).

Подобныя наблюдения, хотя сами по се¬бе и занимательны, но лишь глазомер¬ны и потому мало решительны, но они
указали мне на существование какой-то

закономерности в отношениях химиче¬ской организации мышц к роли и ха¬рактеру деятельности последних. Это по¬будило меня предпринять систематическое
обследование мышц, для чего, однако, не¬обходимо было сперва выработать метод

количественнаго определения Миозина и ос¬татка мышечнаго вещества после удале¬ния миозина. К этому времени выясни¬лась лучше прежняго натура мышечных
белков. Оказалось, что они' распадаются
на три группы: албумип, образующий

изотропные отделы мышечнаго элемен¬та; миозин, образующий ординарную или

иногда двойную пластинку или диск силь¬но анизотропный в мышечном элемен¬те и наконец миостромип, образующий
в мышечном элементе два слабо ани¬зотропные диска, прилегающие плотно к

обеим сторонам одной тонкой пластин¬ки Краузе, довольно хорошо анизотроп¬ной. Количественное определение миозина
не было эатруднительно в виду его лег¬кой растворимости в 4—6—8°/0 раство¬ре поваренной соли или лучше нашатыря
и полной нерастворимости в солях мио¬строминовых образований. Гораздо труд-

нее было количественное определение мио¬стромина *).
Я сделал большой ряд количественных

определений миозина и миостромы (в неко¬торых особо важных случаях—миостро¬мина) в мышцах разных наземных и
морских животных. Для сравнительной
оценки данных определение миостромы,

вместо миостромина вполне допустимо. Мно¬гия из полученных мною данных для
млекопитающих и птиц напечатаны в

Zeitschr. f. physiolog. Chemie Bd. VII. Bno¬следствии я распространил подобное изсле¬дование на значительное число морских
рыб 2). И для этой группы животных по¬лучился аналогичный результат.
В общем для всех животных сравни¬тельное определение количеств миозина и
миостромы (или чистаго миостромина) в

мышцах приводит к следующим глав¬ным результатам:
1) Количество этих белковых тел в

мышцах различных животных весьма не
одинаковое.

2) Даже в разных мышечных груп¬пах одного и того же животнаго количе¬ство миозина и миостромина само по себе
неодинаково и иногда резко разнится.

3) Количественное отношение между этими

двумя белковыми телами различкое в мыш¬цах разных животных и даже в раз¬ных мышцах одного и того же животнаго,
4) Замечено при этих определениях,

что мышцы, отличающияся медленным раз¬витием сокращения (абстрагируя от силы
сокращения) богаты миозином.

5) Эти определения дают право устано¬вить основным правилом, что, чем мыш¬ца богаче миостромином и чем последний
больше преобладает над количеством

*) Описанный выше организованный остаток мыш¬цы после удаления миозина довольно сложен, ибо
в нем находятся, кроме существенно мышечных
строминовых образований (еще поперечно-полосато

устроенных), еще нервы, сосуды, ядра и соецини¬тельная ткань. Конечно, все эти не мускульны.ч ча¬сти составляют лишь небольшую долю обшей массы
остатка, (как это легко видно на препарате), кото¬рый поэтому, в случаях, не требующих большой
точности, можно определять еп Ыос под именем:
миострома. Чистый же миостромин определяется

растворением миостромы в 0,1—0,25°/0 едком нат¬ре и пересыщением фильтрата уксусной кислотой,
при чем осаждается нерастворимый в этой разве¬денной кислоте миостроминовый белок. Метод
этот проверен специальными опытами.

2) Изследование это проиэведено мною в зоологи¬ческой станции Роскова в Бретани в 1892 году.
Анализы эти в ожидании увеличения числа их в
следующие годы, не были своевременно опубликованы.
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миозина, тем мышца способнее к быстрым
сокращениям.

Уже подобные результаты поколебали уве¬ренность в том, что миозин есть актив¬ная сократительная субстанция.
Известно, что у некоторых молюсков

существуют значительныя скопления мышеч¬ной субстанции отличающейся очень медлен¬ными движениями. Если взять как пример
для сравнения, напр., туловищныя мышцы

взрослаго вола, в которых мы находим

в среднем около 60/0 миостромы и около
9°/0 миозина, то, напр., в присасывающей
мышце (ноге) Haliotis (крупнаго) я нашел

миостромы 2, 32°/о. а миозина 9,00/„- У ^0¬лодых более подвижных особей этого
молюска, нога содержит миостромы 5,1°/0.
а миозина 8,Зв/0-

Интересны результаты анализов запираю¬щей мышцы у Pecten maximus. Эта очень
короткая, массивная мышца состоит из

двух неравных частей. Часть большая, се¬роватаго цвета еодержала в среднем из

двух анализов: миостромы—5,6°/0> миози¬на—2,23°/0; меньшая часть совершенно бе¬лая содержала: миостромы 3,42; миозина—
4,16“/..

Целая мышца играет у животнаго двоя¬кую роль: во 1) она держит створки крепко
и длительно прижатыми друг к другу; во
2) она для продвижения животнаго в воде,
особенно для подема его на поверхность
воды, быстро бьет обе створке друг об

друга, вследствие чего быстро выталкивае¬мая вода отодвигает животное в противо¬положном напр^влении. Обе эти роли выпол¬пяют разныя части мышцы. Если осторожно
перерезать всю серую частьмышц.то створки

остаются тонически сильно сжатыми и жи¬вотное лишено возможности быстрым вы¬талкиванием воды подниматься в ней.
Стало быть серая мышца, с преобладанием
миостромы способна производить быстрыя
клоническия сокращения, тогда как белой

мышце, с преобладанием миозина свой¬ственно производство тонических длитель¬ных сокращений.
Наиболее ясный и решающий результат

анализов в смысле вышеизложенных

выводов получился у насекомых. Выбраны

были большие шмели и род большеголо¬вых оводов, периодически налетавших в
сад зоологической станции в Роскове в

огромном количестве. Их схватывали пин¬цетом и опускали в банку с куском
губки, напитанной хлороформом. В тече¬ние 1—2 часов удавалось набрать 80—100
экземпляров. Насекомым отрезывали го¬ПРИРОДА, МАРТ 1917 г.

ловы,брюшки и крылья. Грудная часть тела

разрезывалась горизонтально на часть верх¬нюю несколько большую, заключавшую мыш¬цы крыльев и нижнюю меньшую, содерыа-

и -ую мышцы ножныя. Микрохимическое изу¬’;ение обеих групп мышд раньше произ¬водства анализов показало резко различ¬ное отношение их к вышеупомянутым
двум реактивам: раствору (2—6%) на¬шатыря и раствору (0,05 — 0,1 °/0) соляной
кислоты.

Ножные мышцы отдают солевому раствору
и кислоте явно эаметное количество миозина.

Из крыльевых мышечных волоконец

извлечения миозина солью или кислотою за¬метить ни при каких условиях ;;е удается.
Остаток волокна после обработки этими
реактивами—из ножных мышц довольно
прозрачен и стекловиден, из крыльев

мышц он только немного взбух, не¬много бледнее нормальнаго, но в своем
строении не отличается от нормальнаго.

После микрохимическаго изучения крылье¬вых мышц осы, пчелы, шмеля, шершня,
быстропетающих бабочек, мух и т. д.
я приступил к выяснению вопроса — есть
ли в зтих мышцах миозин—химическим

путем, Для этого тщательно вынутыя кры¬ловыя мышцы разных насекомых, собран¬ныя иногда в количестве до 0,1.5 гр. на¬стаивались после измельчения с раствором
г.ашатыря в 2,5°/0, 4,0°/0 и 9°/0. После

20—25 часоваго настаивания смесь филь¬тровалась и растворенное белковое тело
испытывалось на сходство с миозином. В

результате всегда оказывалось, что в жид¬кости рядом с ничто:.сным количеством
белка, которое можно было признать миози¬ном, находится большое количество иного
белкового вещества, растворимаго даже вь

дестиллированной воде. Поэтому в пред¬принятом количественном анализе крыло¬вых мышц шмелей, собранных в коли¬честве до 100 экземпляров, вынутыя из
грудных отрезков животных и измель¬ченныя мышцы предварительно были обра¬ботаны водою для удаления посторонняго, не
миозиноваго белка. Затем уже мышцы на¬стаивались с 3®/0 раствором хлористаго
аммония. Остаток, содержащий вииесте с
миостромином хитиновыя образования, для
удаления последних, обработывался при

нагрев?нии 2°/0 едким натром, растворяв¬шим только миостромин и соединительную
ткань. При пересыщении щелочнаго филь¬трата уксусною кислотою выпадал чистый
миостромин. Проведенный таким образом
анализ крыловых мышц иимелей дал:

23
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Миозина 0,53 %
Миостромина 11,26°('0

Анализ крыловых мышц крупных ово¬дов дал:
Миозина  0,609%
Миостромина . ... Ю,5400/0

Итак, мы имеем здесь мышцы чрезвы¬чайно интенсивно работающия, производящия
сотни сократительных актов в секунду

и содержащия в себе чуть не следы только

миозина и рядом с ним огромное коли¬чество миостроминоваго белка. Можно ли
утверждать после таких аналитических
данных, что миозин есть сократительная

субстанция мускула? Конечно, нет. Между
тем такая субстанция, в которой первично,
на счет скрытых в ней сил развивается

взрывообразный процесс в ответ на нерв¬ный кли иной толчек, необходимо должна
существовать в мускуле.

К выяснению этой субстанции можно сде¬лать попытку подойти, приняв во внимание

факт возбуждения процесса нервным им¬пульсом. Очевидно, что та часть мышеч¬наго элемента, в которой от нервнаго
толчка развивается взрывообразный про¬цесс, должна находиться с нервным кон¬цевым волоконцем в органической связи.

Какия же сведения мы имеем по этому по¬следнему вопросу? После знаменитаго от¬крытия В. Кюне концевых пластинок дви¬гательных нервов на мышечных волок¬нах гистологи естественно должны были
выяснить форму органическаго перехода
нерва в мышечное вещество; но только по

истечении нескольких десятков лет во¬прос этот стал разясняться. Никогда,
никто не мог указать непосредственной

связи конечных нервных волоконец, вы¬ходящих из концевой пластинки Кюне, с
миозиновой пластинкой мышечнаго элемента.

Между тем, как некоторыми гистологами

было найдено, что эти конечныя нервныя

волоконца находятся в органической связи

с тонкими пластинками Краузе у самого
края мышечнаго волокна. Напомню, что
пластинка Краузе составляет средоточие
вышеупомянутой миостроминовой системы,
которую гистологически и химически, a no

всей вероятности и физиологически следует

разсматривать как один цельный аппа¬рат. Под влиянием укоренившагося, осо¬бенно в Германии, мнения, что миозин и
его организованная пластинка в мышеч¬ном элементе представляет сократитель¬ную субстанцию, упомянутая органическая
связь нерва с системой пластинки Краузе

до сих пор не была оценена по достоин¬ству. Оставляя в стороне мнения о том,
с какою частью мышечнаго элемента должны

бы быть органически связаны концы двига¬тельнаго нерва, и оставаясь в этом во¬просе на почве факта, мы видим, что
нерв связан не с миозиновой системой,

но исключительно с системой миостромино¬вой, и в этом нельзя не видеть новаго
доказательства в пользу того, что миозин

и его морфологическое образование в мышеч¬ном элементе не есть первичная, актив¬ная сократительная субстанция. С этой но¬вой точки зрения, вышеупомянутыя сравни¬тельныя определения миозина и миостромина
(или миостромы) приобретают новое значе¬ние. Если бы миозин был действительно
сократительным веществом, то естествен¬но было бы ожидать, что количество его в
мышцах находится в прямом соответствии
с деятельностью мышцы.

В действительности же оказывается по

аналитическим данным, что более энер¬гично сокращающияся мышцы млекопытаю¬щих бедны миозином, а в наиболее
энергично и быстро сокращающихся мыш¬цах насекомых миозин находится даже

только в ничтожном количестве. Выхо¬дит так, что чем энергичнее сокраща¬ется мышца, тем в ней меньше сократи¬тельнаго вещества. Очевидно, что такой вы¬вод есть физиологический nonsens. Поэтому
необходимо признать, что миозин не есть
активно-сократительная субстанция волокна.
Стало быть, роль такой субстанции должна
принадлежать иной организации мышечнаго

элемента. До сих пор можно было уста¬новить существование лишь двух органи¬зованных частей, занимающих в мышеч¬ном элементе почти равные обемы, a
именно: система миозиновых дисков и си¬стема миостриминовых дисков, включаю¬щая пластинку Краузе. Обе эти системы
и определяются количественно в упомяну¬тых сравнительных анализах ‘). Осталь¬ныя части элемента (изотропныя) содержат
альбумин и некоторыя безазотистыя тела.

Сравнивая полученныя аналитическия дан¬ныя с точки зрения физиологической дея¬тельности мышц, моАно сказать:
1) Количество миозина возрастает в

мышцах прямо пропорционально медленно¬сти развития сократительнаго акта и дли¬тельности удержания сокращеннаго состояния.
!) Хотя эти аналитические методы нельзя назвать

совершенными, но лучших не существует, и при¬мененные одинаковым образом во всех случаях,
они дают безусловно правильныо реэультаты.
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2) Количество миостромина возрастает

с увеличением скорости развития сократи¬тельнаго акта и способности мышцы про¬изводить ряд быстро следующих друг
за другом сокращений.

Если на основании таких фактов кто¬либо не найдет достаточных оснований
отнять у миозина роль сократительнаго ве¬щества, то все же невозможно не признать

этой роли за другим компонентом мышеч¬наго элемента—за его миостроминовыми си¬стемами.
Из вышеизложеннаго было бы невозможно

видеть, представляют ли оба морфолого¬химических компонента мышечнаго элемента
союзную систему активно - сократительной
субстанции, в которой каждому компоненту
принадлежит особая роль, или только один
компонент, именно миостроминовый, имеет
значение активно-сократительнаго вещества,

если бы не удалось получить вышеупомяну¬тых качественных и количественных дан¬ных относительно мышц насекомых.

Стремительность сократительнаго акта кры¬ловых мышц быстро летающих насеко¬мых совпадает с таким громадным пре¬обладанием миостромина над миозином в
составе мышцы, что о главенстве миостро¬миновой морфологической системы над
миозиновой в возникновении и развитии
сократительнаго акта, сомнения быть не
может.

Как указано выше, качественное микро¬химическое изследование крылевых мышц

посредством реагентов, легко растворяю¬щих и удаляющих из волокна миозино¬выя образования, находятся в полном со¬ответствии с результатами количественных

определений, потому что 1) невозможно уло¬вить признака присутствия заметнаго коли¬чества миозина в волоконцах и 2) воло¬конце кажется устроенным из несколь¬ких видов миостромина то более, то ме¬нее сопротивпяющихся изменяющему дей¬ствию очень разведенной соляной кислоты.
Повидимому, в этих волокнах и те мор¬фологическия образования, которыя у других
животных и, даже в ножных мышцах
тех же насекомых состоят из миозина

здесь, т.-е. в крыловых мышцах устроены

из миостромина, но менее устойчивой формы.

Полагая, что все вышеприведенное гово¬рят достаточно убедительно в пользу ак¬тивно-сократительной роли миостроминовых
образований мышечнаго волокна, я считаю
своевременным обратить внимание читателя
на факт редукции количества миозина в
волокне при возрастании стремительности

его сократительнаго акта. Последнее ярко
выражается в такой частоте сокращений,
что насекомыя при полетах производят

тоны от глубокаго, басоваго (напр., у шме¬ля, шершня, жуков и некоторых бабоч¬ковых) до средней высоты (у пчел, ос,
крупных мух) и до очень высокаго (у мел¬ких на секомых, напр., у комариных).
Эти чрезвычайныя колебания миозина в

связи с характером сократительнаго акта

возбуждают мысль, что миозину в мышеч¬ном волокне принадлежит иная роль, чем
производство массового передвижения веще¬ства в форме сократительнаго акта и я в
нижеследующем сделаю посильную попытку
выяснить эту роль.
Выше я уже напомнил читателю, что

волевое постоянное, длительное, тетанусооб¬разное сокращение мышцы, как и сам искус¬ственновмышце вызванный тетанус, держа¬щий мышцу некоторое время в одном и том
же сокращенном состоянии,—есть резуль¬тат суммирования множества отдельных
сокращений и разслаблений. Последния фазы
мы вовсе не видим, потому, что каждое

следующее сокращение наступает тогда,

когда фаза разслабления после предыдущаго
сокращения еше не закончилась. Чем чаще

следуют друг за другом толчки раздра¬жителя, тем меньший срок времени дается
для фазы разслабления, тем раныпе на¬ступает новое сокращение и тем легче

развивается тетанус. He все мышцы отно¬сятся в этом процессе одинаковым обра¬зом. Мышца тем легче приходит в те¬танус, чем она богаче миозином. Сер¬дечныя мышцы в их нормальном состоя¬нии не переходят в состояние тетануса
при таких прерывистых раздражениях,

которыя вызывают столбняк в мышцах

конечностей и вообще евда ли они способны

к настоящему тетанусу. Как уже было
упомянуто в сердечной мышечной ткани
миостромин значительно преобладает над
миозином.

Это задерживающее влияние, оказываемое

миозином как в процессе развития сокра¬щения, так и в развитии разслабления, ука¬зывает на чисто механическую роль миози¬новых слоев мышечнаго волокна. Значи¬тельное содержание мышцей миозина, пови¬димому уменьшает количество сокращений
в единицу времени. Наоборот, чем
меньше в мышце миозина, тем массовое
передвижение веидества в мышце протекает

легче, быстрее. Это приводит к предста¬влению, что в миозиновых частях волокна
существуют условия, которыя во время со-
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кратительнаго акта сильно повышают внут¬реннее трение живого вещества. Прежде,

чем идти дальше, следует выяснить: су¬ществуют ли какия-либо фактическия осно¬вания для воз^ожности сильнаго внутренняго
трения именно в миозиновых образованиях
мышечнаго волокна? Я полагаю, что такия
основания существуют и они состоят в
следующем:

Миозиновыя пластинки или диски волокна
обнаружива;от сильную анизотропность.

Уже Брюкке в 60-х годах прошлаго сто¬летия показал, что эта анизотропность
заставляет признать кристаллическое или

криталлоидное сложение миозина в его ди¬сках или поперечных слоях, что и вы¬ражено в превосходных изображениях его
книги, показывающих мышечныя волокна

в поляризованном свете.

Позже, в 80-х годах я, совместно с
г-жей Шипиловой показали, что миозин
даже извлеченный из мышц посредством
6—8°/о раствора хлористаго аммония в виде
очень густой жидкости, сохраняет свои
анизотропическия свойства игак в этом
солевом quasi—растворе, так и после
осаждения его из него водою. Только под
влиянием КИС.ЦОТЫ или жара анизотропность
миозина исчезает. Таким образом миозин

в нормальном волокне имеет кристал¬лоидное сложение при чем, как показыва¬ют рисунки Брюкке одноименныя кристал¬лическия оси иметат одинаковую ориенти¬ровку которая меняется при переходе мышцы
из покоя в деятельное состояние и обратно.

С величайшею вероятностью можно при¬нять, что однообрази?я ориентировка кристал¬лоидйв миозина зависит отнекотораго ро¬да и порядка притяжений между кристаллои¬дами. В таком случае становится понят¬ным, ,то всякое иасильственное изменение
формы миозиновых частей волокна должно

вызывать внутреннее сопротивление вслед¬ствие ■ перемены ориентации кристаллои¬дов, стремящихся сохранить раз приобре¬тенное положение. Поэтому, чем боль¬ше в мышечном волокне кристаллоиднаго
миозина, тем болыие данных для сильнаго
внутренняго трения или иначе сопротивления
изменению формы миозиновых организациГи

волокна. Наоборот, чемь меньше в волок¬не миозина, тем меньше внутренних со¬противлений в волокне и тем акты сокра¬щения и разслабления волокна происходят
легче, быстрее и тем, конечно, меньше

дапных для суммирования и слияния отдель¬ных сократительных актов в тетанусо¬образное, постоянное, безколебательное со-

кращение. Последний характер свойствен
лишь мускулам богатым кристаллоидным
миозином.

*
*

Приведенные факты дают теперь возмож¬ность вернуться к заглавной теме, а имен¬но—из чего состоит в мышечном во¬локне активно-сократительная субстанция?
Она не может состоять с;из миозина в

его организованной форме, потому что воз¬растание его количества в волокне пони¬жает массовую подвижность последняго во
время его деятельности, а уменьшение мио¬зина, наоборот, повышает эту подвиж¬ность; еще более потоку, что в быстро
сокращающихся крыловых мышцах насе¬комых, чисто миозиновых частей вовсе не

существует, ибо анализ показывает при¬сутствие в мышцах лишь ничтожнаго ко¬личества миозина. Таким образом, у-.ение,
принимающее миозин в его морфологиче¬ских образованиях за активно-сократитель¬ную инстанцию—неверно и должно быть
оставлено.

По всему вышеизложенному, сократитель¬ной субстанцией, воплощающей в себе
импульс (нервный) к сокращению и разви¬вающей на счет своих внутренних сил
сократительный акт, могут быть только
миостроминовыя части волокна, образующия
вышеупомянутыя системы, состояиция из

двух дисхов органически, тесно спаян¬ных с расположенной между ними пла¬стинкой Краузе. Эти диски (насколько я,
не будучи присяжным гистологом, мог

при помощи упомянутых реактивов убе¬диться) представляют пористое образование
с правильными и правильно расположен¬ньчии пустыми пространствами (комечко, в
нормальном состоянии заполненными раство¬ром изотроп.;аго вещества).
При сокращении волокна, как это изве¬стно, пластинки Краузе (а с ними, конечно,
и неотделимые от них миостроминовые

диски) сближаются в каждом мышечном
элементе. Если это сближение является,

как должно полагать, следствием актив¬наго процесса в этих миостроминовых

системах, то миозиновыя образования во¬локна являются частями пассивныгш, кото¬рыя при сближении миостроминовых систем
мышечнаго элемента, должны быть сжаты
по продольной оси волокна. Следствием
такого сжатия должно быть их расширение

в направлении поперечном, ^то действи¬тельно и видно при наблюдении сокращаю¬гося волокна в микроскоп.
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Имея в виду, указанное выше внутреннее

сопротивление в ниозиновых дисках при

сокращении мышцы, в уме возникает

мысль, что эти диски, между двумя сближаю¬щимися системами, играют роль буферов

или рессор, не допускающих в мыш¬цах, более или менее богатых миози¬ном, не слишком быстраго сокращения, ни
слишком быстраго перехода в покойноесо¬стояние. Особый вопрос—почему такое уст¬ройство необходимо или полезно для жизни
животных и почему природа устранила

этот порядок частью в сердечных мыш-

цах животных и почти полностью в кры¬ловых мышцах насекомых. Здесь откры¬вается новое поле для физиологических изы¬сканий.
* *

*

Было бы однакоже ошибкой думать, что

все биологическое значение миозина ограни¬чивается механическою ролью буфера—рес¬соры в мышечном волокне. Миозим име¬ет и другия назначения для организма, о
которых уместнее будет говорить в дру¬гой раз.

О вымирании неноторых видов животных.
Проф. Н. М. Кулагина.

В журнале „Природа" 1914 г. N2 были
разсмотрены общия гипотезы о причинах
вымирания организмов. В настоящей
статье я остановлюсь на изложении условий
вымирания некоторых отдельных видов

животных: мамонта, тура, морсисой коровы

и зубров.

Вымершие мамонты были распростррнены

очень широко. Установить границы этого

распространения в настоящее время за от¬сутствием необходимаго материала трудно.
Есть указания (проф. Анучин), что ма¬монты встречались от Берингова пролива
до пределов Испании, широт Рима и во¬дились на Балканском полуострове. Но

был ли это один вид мамонта или не¬сколько, это—вопрос дальнейших изсле¬дований.
Трупы мамонтов начали делаться достоя¬нием науки более ста лет тому назад,
со времени находки трупа Адамсом в

низовьях Лены. С тех пор было най¬дено несколько остатков мамонта, но боль¬шинство из них представляли остатки
скелетов с сильно разложившимися мяг¬кими тканями. Таковы были находки Шмид¬та, Майделя, Толя и друг. Более пол¬ный и сохранившийся труп мамонта был
найден на р. Березовке и доставлен в

Петроград в 1902 г.. В 1908 г. В о л¬лосович произвел раскопку мамонта
на р. Санга-Юрат, при чем была добыта
эначительная часть хобота. В пос- еднее
время тем же автором были найдены осо-

бенно интересные остатки ног, уха, муж¬ского полового органа и друг. частей ма¬монта на острове Б. Ляховском.
На основании ископаемых данных и

найденных замерзших трупов проф.

Анучин дает следующее описание ма¬монта.
По своему складу,—говорит Ану¬чин, — мамонт должен был походить
на Индийскаго слона, который, как изве¬стно, отличается от своего Африканскаго
собрата. Череп мамонта, по данным ака¬демика Заленскаго, имел удлиненную
форми. Такая конфигурация происходит от
сильнаго выростания межчелюстных исостей
и сравнительной узкости черепа, но не от
длины лобных костей. riocji%flHifl у мамонта
наоборот короче, чем у ныне живуших

слонов. Затылочная облэ.зть сильно накло¬нена сверху и сзади вниэ и вперед. Лоб
(понимая под этим лобныя и темянныя
кости) углублен. Височныя и орбитальныя

(глазныя) ямки узкия. Скуловая кость корот¬кая. Носовое отверстие широкое, короткое
полулунной формы.

Глаза мамонта были небольшой величины

и отстояли немного далыие один от дру¬гого, чем у современных слонов. Уши
удлиненно-треуголькой формы, повидимому,
были меньше, чем у Азиатских слонов.

Относительнотуловища мамонта проф. Ану¬чин говорит, что загривок у мамонта
был выше, чем у Азиатскаго слона, a
задняя часть спины спускалась круче. Это
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обясняется наклоном и уменьшением

длины остистых отростков; уменьшение

длины идет постепенно, при чем отростки

трех задних позвонков спинных и по¬ясничных значительно укорочены.
Академик Заленский, подробно изу¬чавший скелет мамонта, дает следующия
цифры длины остистых отростков. Ости¬стый отросток 3-грудного позвонка имеет
42,3 с. длины, 1-й поясничный 15 с., вто¬рой—такого же размера, 3—14 с., 4—10 с.
Хвост мамонта очень хорошо сохранился

на экземпляре Березовскаго мамонта. На

основании этой находки, говорит Зален¬ский, можно сказать, что хвост мамонта
был несомненно короче, чем у слонов:

он имел около 60 с. длины и 40 с. ши¬рины (у основания). Короткость хвоста об¬ясняется меньшим числом хвостовых
позвонков у мамонта (21) сравнительно с
слонами (26—33).
Наиболее ценныя данныя о ступнях

ног дают остатки т. н. Ляховскаго мамон¬та, и именно левыя его конечности. Ступня
на левой передней ноге, по описанию Вол¬лосовича *), имеет спереди три основных
копыта со сломанными, отшлифованными
при жизни животнаго, слабо выпуклыми
поверхностями; с боков как на левой,
так и на правой ноге по краю подошвы
выдается несколько копытообразных ея
расчленений, выдвинутых вперед больше,

чем сломанныя копыта. Подошва на зад¬ней стороне ступни представляет довольно

ровную обойму, обхватывающую ее полукру¬гом. Два копытообразных выступа ея об¬ращают, говорит Воллосович особое вни¬мание. Здесь мы видим заворачивание рого¬вой ткани копыт вверх. Такое заворачи¬вание роговой ткани известно только у тра¬воядных, долго остающихся на сырых
пастбищах. Эта особенность имеет место

также у домашняго скота бродящаго по бо¬лотистым лугам. Задняя нога по описанию
Воллосовича, существенно отличается от
передней тем, что у ней и сзади и спереди

разрастание подошвы почти одинаково, ко¬пытообразных выступов она имеет по¬чти вдвое больше, чем передняя.
Такое строение подошвы мамонтов, по

мнению Воллосовича, является весьма удач¬ным приспособлением животнаго к пе¬редвижениям по трясучим заболоченным
низинам, которыми изобиловали места оби¬тания мамонтов в Сибири. Широкия ступни
мамонта, напоминающия своеобразныя упро-

*) См. „Природа", 1915, стр. 603 и сл.

щенныя лыжи, говорит Воллосович, об¬легчали доступ его грузнаго тела к паст¬бищам на заболоченных низинах. В
тоже время эти ступни представляли зна¬чительную опасность для мамонта в котло¬винах с грязевыми потоками, которые
угрожали ему непрерывными новыми наплы¬вами масс липкой грязи, накоплявшейся
в значительном количестве возле такого

барьера.

Далее, в числе особенностей строения
ног, академик Заленский указывает
на отсутствие у мамонтов большого пальца
на передних и задних ногах. У слонов,
ныне живущих, большой палец состоит

из одного фаланга. Затем у мамонтов,
по словам Заленскаго, замечается общая

редукция палыдев обеих ног. Кожа ма¬монтов отличалась эначительной толщиной
и была покрыта шерстью. Шерсть, судя по
остаткам мамонта, представляет большое
разнообразие по размерам волос и цвету,
обнаруживая ряд переходов от мелких

волос к средним и длинным, от свет¬лосерых и серых к бурым и темно-бу¬рым, притом иногда на одном и том
же участке кожи. Такая пестрота волосяного
покрова мамонта обясняется по мнению
Воллосовича тем, что у мамонтов имела
место смена старой зимней шерсти молодой
летней. Хвост оканчивался длинным
пучком волос.

По вопросу о причинах вымирания ма¬монтов было высказано несколько гипотез.

Пытались обяснить вымирание географиче¬скими изменениями страны, вследствие кото¬рых район обитания мамонтов, сузился
и пищи стало меньше, так что в жизненной
борьбе мамонт должен был уступить
место другим травоядным. „Едва ли это
так,—говорит Гетчинсон, —нельзя
удовлетворяться обяснением Лейеля, по

мнению котораго климат СиСири, вслед¬ствие постепеннаго охлаждения сделался
слишком холодным, даже для мамонтов.

Вспомним, как далеко на север распро¬страняется ель. По всей вероятности ма¬монт .мог приспособляться к разным
условиям. В Сибири он питался елью,

в Кентуки он был окружен такою ра¬стительностью, какая свойственна теперь
умеренным странам. Нельзя представить

затем, чтобы в долине Тибра, где най¬дены остатки мамонта, климат во время
ледниковаго периода был полярным, хотя
без сомнения температура воздуха была в

то время ниже современной. Мамонт оче¬видно мог существовать в местностях
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разделенных большими разстояниями, при
раэличных климате и пище“.
По мнению Кельсиева мамонты могли

гибнуть в некоторых местах при ката¬строфах ледниковаго периода.
Мамонты, по данным барона Толя, вы¬мерли постепенно, без всяких катастроф,

вследствие физико-географических пере¬мен, происшедших в местах их оби¬тания. Они жили там же, где отыскиваются
их остатки. Трупы этих животных,

павших при низкой температуре, были за¬несены илом частью на речных террасах,
частью на берегах озер или глетчерах.
ПоМиддендорфуиДокучаеву гибель
мамонтов особенно происходила в том
случае, если они попадали в болота или на
топкие берега реки. Почти тот же взгляд на
гибель носорогов и мамонтов в Сибирй

повторяет A. М о р и. По его предположе¬нию длинная шерсть, которой были покрыты
эти животныя, долго защищала их от

постепенно возрастающей суровости клима¬та, но, наконец, наступила эпоха, когда
существование их сделалось решительно

невозможным и они перевелись окончатель¬но. Изнуренные голодом и холодом эти
животныя задыхались от продолжительнаго

погружения в тину, наносимую потоками

воды, имевшими место во время четвертич¬наго периода.
Более подробно останавливается на при¬чинах гибели мамонтов Воллосович.
Он детально изучал остатки мамонта,
найденнаго на о-ве Б. Ляховском. Гибель

Ляховскаго мамонта, по данным Воллосо¬вича, относится к той эпохе, когда шло
энергичное разрушение древней тундры с
лесными рощами из Betula alba и Alnus
fruticola и покрытой обширными лугами,

питавшими разнообразную фауну млекопи¬такэщих. Означенный мамонт погиб,
когда тундра из полярной равнинной степи
начала превращаться вследствие усиленнаго
размыва и таяния нижних льдов в страну
с изрезанным рельефом, значительными

озерами и глубокими долинами, сильно со¬кратившими площади лугов. В это время
развития котловин с тающими льдами,

где на ряду с ползучей грязью была обычно
и травяная растительность, мамонты искали

в котловинах кормовищ и гйбли в их

грязевых потоках. Такого рода факты
могли иметь место в начале лета, когда

в тундре обнажались значительныя пло¬щади ископаемых льдов, и образовывались
грязевые потоки. Время наибольшей интен¬сивности таяния льдов, являлось вместе

с тем началом энергичнаго роста травы
в тундре. В укаэанных котловинах

мамонты находили свою первую свежую

летнюю пищу. С другой стороны, грязевые

потоки в это время имели в данных ме¬стах особую мощность и значительное рас¬пространение. Затем созревание плодов в
тундре является, как известно, самым теп¬лым временем года, когда оттаивание

почв наиболее значительно, а грязевые на¬плывы более вязки. Это время также вероят¬но было особенно опасно для мамонтов.
Может быть, говорит Воллосович,

вышеуказанными изменившимися условиями

в жизни мамонтов следует обяснить

тот факт, что все известныя до настоя¬щаго времени местонахождения трупов

мамонтов и носорогов расположены имен¬но в холмистых предгорьях, представля¬вших в то время лучшия кормовища.

При подобных же условиях, как ма¬монт на о. Б. Ляховском, погибли, по мне¬нию Воллосовича, и мамонты Березов¬ский, найденный бароном Т о л е м  и най¬денный Шмидтом.
Проф. Б о й-Д о о к и н с  полагает, что

мамонты были истреблены человеком. За

мамонтом охота первобытных людей ве¬лась в больших размерах. Остатки ма¬монтов находятся в пещерах, служив¬ших жилищем человеку. На мамонтовой
кости находят изображения мамонтов и дру¬гих животных. По мнению проф. Ка щ е н к о
и друг., мамонтов убивал и ел человек.
Поляков допускает охоту на мамонта
по насту. Такая охота должна быть легка
и добычлива, так как тяжелый зверь при

глубоком снеге должен был провали¬ваться и не мог быть достаточно подвиж¬ным. Граф У в а р о в  предполагает, что
человек при охоте на мамонтов пользо¬вался ямами.
Роль человека в деле уничтожения

некоторых форм животных едва ли мож¬но оспаривать. Мы знаем, напр., что аме¬риканский бизон едва не был уничтожен
человеком. В начале семидесятых годов

прошлаго столетия в Соединенных Шта¬тах была образована компания на акциях
для охоты за биэонами с целью главным

образом использования их шкур и рогов.
В степных местностях, где бизоны были
тогда многочисленнее, их обстреливали в

то время не только из винтовок, а из ми¬тральез. В период с 1872 по 1874 г. было
убито таким образом 41Д миллиона бизо¬нов. Воздух в некоторых местностях
был заражен от гниения брошенныхтуш.
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К числу млекопитгющих, истребляе¬мых человеком нужно отнести также

белых носорогов (Rhinocerus simus). „Ког¬да-то миогочисленные могучие белые носо¬роги Rhinoceros simus—сообшается в Um¬schau 1911, 4.,—теперь встречаются лишь
в Натале и Зулуленде и то только там,
где охота на них воспрещена**. В начале
XX столетия губернатору Натал донесли,
что близ реки Унфолоци показалось стадо
белых носорогов. Действительно это было
стадо, но не большое, всего из четырех

голов. Тщательным изследованием вьи¬яснено, что в общем теперь существует
только окодо 20 белых носорогов.

В России ежегодно уничтожается белок
более 4 миллионов, зайцев 1'/4 миллиона,

Рис. 1. Изображение тура Герберштейна.

горностаев до 400 тысяч штук, кошек
до 400 тыс., лисиц до 53 т. штук и т. д.

Но если такова вообще роль в деле

уничтожения животных, то едва лидоисто¬рический человек с его примитивными
орудиями был в состоянии уничтожить
мамонта. В дилювиальный период охота
главным образом велась при помощи
различнаго рода западней. Такой способ
охоты проходил через весь дилювиум и

применялся и тогда, когда у человека вме¬сте с орудиями появились и совершенные
методы охоты. Разумеется указанный при¬митивный способ охоты не могь играть
роль в деле уничтожения видов. Кроме

того, нужно иметь в виду, что охота до¬историческаго человека несомненно очень
напоминала собой охоту современных
диких племен. Один из знатоков охоты
дикарей Когукс, охотившийся в северной
Америке целые годы, утверждает, что
ндЬидь нк когда не убивает больше того,
тэ ему н ужно, и что, если бизон и стран-

ствующий голубь уничтожены, • почти уничто¬жены бобр, вапйтк (Cervus canadensis,
Alces americanus) и антилопа (Anthilocapra
americana), to это только благодаря белым
охотникам.

И действительно, мы видим, что везде

до появления „белых“ животныя сохраня¬ются, и туземцы, убивающие животных

только для утоления своих нужд, не уни¬чтожают целых родов и видов живот¬ных, а там, где появляются белые охот¬ники, убивающие ддя денег и торговли,
там животныя исчезают.

В деле вымирания мамонтов, очевидно,

играли роль целый ряд факторов и глав¬ное место тут занимает условия их

существования, о которых сказано выше; че¬ловек в данном случае с своей прими¬тивной охотой сделал вероятно очень мало..
В более близкое время к нам, исчеэли

с лица земли тур и морская корова.
Одним из последних эидевших тура

был Герберштейн. Относительно тура
он пишет следующее;: яДикий бык (Urus)
живет только в Мазовии, сопредельной

с Дитовскою землею и у тамошних жи¬телей называется туром, мы же, немцы,
зовем его собственно Urox“. Это— настоящие

лесные быки, ничем не отличающиеся от
быков домашних, разве только тем, что
они черные и имеют черези всю спину
беловатую полосу на подобие линии. Этого
зверя немного, и есть известныя села и
округи, которым поручено смотреть и
ходить за ними и его берегут не иначе,
как в загонах или лесных зверинцах.
Туры смешиваются с домашними коровами.
Телята, происходящия от такой помеси не
живут (рис. 1).

Относительно причин исчезновения тура

. И. Д. Беляев говорит так: „поучи¬тельна история постепеннаго исуезновения
древняго тура, бывшаго когда то царем
европейских лесов и болот". „Причиной
исчезновения древняго тура должно признать

постепенное развитие человеческих обще¬ств в тех местностях, где прежде жил
тур. По мере развития и распространения

человеческих обществ и цивилизации, по¬степенно стеснялась привольная жизнь тура.
Его с одной стороны преследовал посто¬янно человек, как вкусную и выгодную
дичь, а с другой стороны, постепепное

распространение жилищ человека с паст¬.бищами для домашняго скота постепенно
. стесняло привольныя пастбища тура и заго¬.няло его в дикия местности, менее удобныя
для жизыи и тем, конечно, сокращало рас-
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пространение этого животнаго, очевидно,

нуждавшагося по своей организации в кли¬мате более умеренном и пище более
сочной и питательной, чем пища, которою
довольствуются животныя глубокаго севера.

Животное дикое в соседстве с челове¬ком можеть жить и держаться, только
вступивши в союз с человеком и под-

чинившись его всше, иначе говоря, сделав¬шись прирученным животным“.
По мнению проф. Мензбира в деле вы¬мираниятура играло роль изменение коренного
вида страны, где обитали туры, преследова¬ние их человеком и акклиматизация их
для образования домашняго скота.

Морская корова по виду несколько напо¬минала тюленя (она принадлежит к осе¬бой группе травоядных морских живот¬ных). Длина животнаго была около 20 ф.
Голова морской коровы сравнительно ма¬ленькая; вместо передних ног плавнико¬прнрода, март 1917 г.

образные ласты; задних ног нет, хвост
рыбообразный. Зубов нет. Они заменены
роговыми пластинками.

Относительно исчезновения морской коро¬вы (Rhytina stelleri) известны такия данныя.

Морская корова была открыта во время вто¬рого путешествия Беринга в 1741 году со¬провождавшим Беринга зоологом Стелле-

ром. Огромныя стада этого животнаго жи¬ли у берегов Берингова острова, Вкусное
мясо морской коровы, жир, большое коли¬чество того и другого, привлекли на него
внимание охотников и это животное было

быстро уничтожено. Последний экземпляр

был убит в 1768 г. Таким образом

27 лет было достаточно, чтобы совершен¬но истребить вид животнаго.
0 в е н  видит причину исчезновения мор¬ской коровы не только в уничтожении ея
человеком, но вероятно, по его мнению,

играли роль в данном случае и изменив-

24

Рис. 2. Зубры в Пуше.
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шияся физическия условия местообитания мор¬ской коровы.

В частности некоторые авторы пола¬гают, что частыя извержения местных вул¬канов могли оказать гибельное влияние на
разсматриваемый вид (предположения о вул¬канических извержениях не оправдываются
историческими данными).

В число вымирающих современных жи¬вотных, если считать приэнаком вымира¬ния вида сужение его области распростра¬нения, должно быть включено довольно боль¬шое количество форм: таковы например,
зубры, бобры,сайга, черная крыса, байбак
и друг. Я останбвлюсь здесь на вопросе о
вымирании зубров.
Относительно существования зубров в

разных местах Европы в историческое
время имеется довольно много указаний. Так

зубра описывает в Мак.едонии А р и с т о¬тель, в древней Германии—Плиний, за¬тем о зубре имеются указания у С е н е к а,
Павзания, Геродота. В средние века
зубры описываются существующими во всех
больших лесах центральной Европы и в
северо-западной России. Герберштейн,
бывший в 1517 и 1526 гг. австрийским
посланнком при Польском и Русском
дворах, оставил описание зубра и тура

приложив к описаниям рисунки их. Не¬которые натуралисты (Я р о ц к и й, П у ш ,
Вилкенс) высказываюгь, впрочем, сом¬нения в подлинности этих рисунков. В
Пруссии последний зубр считается убитым

в 1755 году, в Венгрии упоминаются зуб¬ры до 1729 г. В Швеции зубр играл
видную роль в меню человека каменнаго
века. Есть сведения из XI столетия, что

зубры водились в Швеции в большом

количестве, держались они там, -повидимо¬му, до 1600 года. 0 нахождении зубров
в Европейской России в более или менее

отдаленные времена имеются следующия ука¬зания. Проф. М Богданов, характери¬зуя животный мир Европейской России, пи¬шет, что в так называемой еловой области
России на западе и на востоке до страны
великих озер (Ладожскаго, Онежскаго,

Ильмень, Белоозера) встречались в преж¬ния времена зубры, косули и кабаны. В бо¬лее близкое нам время, именно в 1849 г.
лесничий Далматов сообщает, что в
1840 г. зубр был убит в Лыковской

казенной даче Нижегородской губ., Семенов¬скаго уезда. Возможно, пишет Далматов,

что в наших лесах Костромской, Вят¬ской, Вологодской, Архангельской, Олонец¬кой и друг. северных губерний, в глуши

которых многия места остались почти не¬известными человеку, зубры водятся и в
настоящее время.

Позднее в 1855 году Далматов со¬общил, что он видел в Семеновском
уезде Нижегородской губ. в с. Лыкове у
кожевника свежую шкуру и рога зубра. В
1876 г. ф. Кеппен ездил специально
в Семеновский уезд, Нижегородской губ.
для выяснения вопроса о нахождении там

зубра. На основании собранных им дан¬ных он доказал отсутствие зубров в
названной губернии, хотя он и не отрицает
возможности, что зубры были там еще в

сороковых годахи}, с тех же пор вы¬мерли.
Проф. Р у з с к и й во время своих летних

экскурсий в 1888 — 1891 г.г. по глухим

хвойным лесам северных частей Козмо¬демьянскаго и Царевококшайскагс уездов,

Казанской губ. не раз слышал от лес¬ников и местных охотников, будто зи¬мой иногда они нах.одили в тамошних ле¬сах следы какого-то большого лесного жи¬вотнаго, которое они называли „лесной ко¬ровой"; следы его они легко отличали от
известных им следов лося и севернаго

оленя. Однако наружности этого животнаго
они, говорит Р у з с к и й, не могли описать,
так как очевидно сами его не видали.

По словам лесников, следы названнаго

животнаго попадались весьма редко и все¬гда принадлежали одиночному экземпляру
его; следовательно, оно вело блуждающий
образ жизни и не принадлежало к видам
местной фауны. Наконец, в 1895 г. по

сообщению кн. A. А. Ширинскаго Шах¬матова были встречены зубры в Устю¬женском уезде Новогородской губ. в чи¬сле пяти штук, при чем один был убит.
Он оказался быком, давшим 22 пуда
мяса. Впоследствии в декабре того же года
в указанной местности опять видали еще
трех зубров.

К вышеизложенным данным о суще¬ствовании зубров в той или другой стране
в отдаленныя историческия времена, мне

думается нужно относиться с большими
поправками, Дело в том, что в Европе
в начале историческаго периода водилось
несколько диких форм быков: зубр или

бизон, тур (Bos primigenius) и Bos brachy¬ceros. Все эти формы похожи друг на дру¬га и отличаются главным образом по стро- ,
ению лба, рогов и некоторых позвонковл
Тогдашние натуралисты часто смешивали

одну форму с другой. Так немецкие пи¬сатели, говорит Мортилье, часто назы-
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вали большого быка aurox, а бизона—urns;
француэы, итальянцы, бельгийцы, швейцарцы

и англичане двржались обратной номенкла¬туры. Насколько в этом отношении царит
путаница, видно из следующаго факта. Вы¬шеупомянутый Герберштейн всвоем
сочинении Rerum Moscoviticarum commentarii

дает рисунки, один из которых счи¬тается за рисунок зубра, а другой—тура
(Bos prmigenius). Под первым значится

прежния времена в России, то относительно

их необходимо сделать следующия эамеча¬ния..'Остатки Bos latifrons были найдены проф.
Иностранцевым при устье Свирскаго
канала в так называемый каменный век.
Затем о нахождении зубров в еловой

области лесов говорит, как сказано бы¬ло выше, проф. М. Богданов. Трудно
сказать на чем основывает свои данный

последний. Если он имеет в виду наход-

Рис. 3. Одна иэ нвбольших речек, протекающих в Пуще.

такая подпись: ^бизрн, котораго поляки

называют зубр, а немцы бизон, а обык¬новенно unis, под вторым первобытный
бык urus; котораго поляки называют тур,
немцы urox, а обыкновенно — бизон".
При таком смешении названий, понятио,
что даннныя, касающияся одного вида, могли

относиться в действительности к другому,

и таким образом все историческия све¬дения о нахождении зубров в той или дру¬гой местности Европы и времени их вы¬мирания должны приниматься с вышеука¬занной поправкой.
Что касается вышеприведенных даиных

относительно распространения зубров в

ку Bos latifrons проф. Иностранцевым.
то в то время, по словам последняго, на

побережьи Ладожекаго озера были не хвой¬ные леса, а побережье „было покрыто гу¬стыми, по преимуществу лиственными, ле¬сами“. Нахождение (в данном месте) зна¬чительнаго количества дубов показывает
нам, говорит Иностранцев, что дуб.

был среди лиственнаго леса преобладаю¬щим деревом. Еловую областии, где пси
словам проф. М. Богданова, водились
зубры, Богданов характеризует так:
„Южнее тундры, захватывая более половины
русской равнины, раскинулась область почти
сплошных хвойных лесов. Это — полоса
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епи, как можно ее назвать по преоблада¬нию этого вида среди древесной раститель¬ностц. Отделить ее от тундры нельзя. С
одной стороны леса в виде чахлых искри-

вленных деревцов и кустарников ели и
березы достигают во многих местах до
океана;с другой стороны тундра оазисами,

в виде болот, сохраняя свою флору, до¬ходит до южных пределов еловой обла¬сти..: Начиная с берегов Двины, к ели
примешивается лиственница и пихта, а в
Печорском крае — сибирский кедр. Осина
и береза являются подчиненными породами

в области боров. Югозападная часть ха¬рактеризуется присутствием других лист¬венных деревьев липы, клена и дуба. По-¬следний доходит до южных частей Петер¬бургской, Новогородской, Тверской и Яро¬славской губерний", 0 нахождении зубров
при вышеуказанных условиях в еловой
области, очерченной проф. М. Богдановым,

насколько мне иэвестно нет никаких фак¬тических данных, и слова Богданова,
что „вся западная часть еловой области до

страны великих озер была населена зуб¬рами“, являются пока только предположе¬нием. Возможно и такое толкование. Зубры
обитали в еловой области пока леса носи¬ли здесь смешанный характер: были лист¬венные и хвойные вместе. С преоблада¬нием же хвойных деревьев они исчезали.
Основанием этому служит необходимость в
настоящее время для жизни эубров дре-

веснаго растительнаго корма лиственных

пород.

Предположения Далматова о существо¬вании зубров в Нижегородской губ. отпа¬дают после изследо¬вания К е п п е н а. Дан¬ныя Рузскаго, по¬лученныя от охотни¬ков, видевших сле¬ды „лесной коровы"
безусловно не могугь

иметь серьезнаго зна¬чения в данном слу¬чае. Наконец,что ка¬сается нахождения зу¬бров в Новогород¬ской губ., то возмож¬•но, что эта группа по¬пала туда из Гатчин¬скаго зверинца. Зубры
могут уходить и из

Беловежской Пущи на
далекое разстояние,

Обер-егер Б а р к
сообщап мне лично,
что ему приходилось

водворять в Пущу
зубров, пойманных
на сотню верст от

Пущи в соседних помещичьих лесах.
Приспособление бизонов степных форм

к лесному образу жизни и видоизменения
их в современных зубров происходило
вероятнй в тех местах. где были леса
с преобладанием лиственных насаждений.
Такие леса простирались гораздо далее на

север России, чем мы видим в насто¬ящее время. По словам Иностранцева,

каксказано выше, лиственные лесас пре¬обладанием дуба покрывали побережье Ла¬дожскаго озера. По своему ландшафту эти
леса едва ли были такими дремучими непрохо¬димыми лесами, какими кажутся хвойные
леса, Вернее эти леса часто разрывались

лесными полянами, богатыми луговым кор¬мом. В этих местах зубры держались
большую часть года, уходя в лес во вре¬мя отела, прячась от насекомых, эимой.
И в настоящее время кавказские и бело¬вежскио зубры любят выходить для корма
особенно весной на опушки леса и на лес¬ныя поляны, хотя благодаря пастьбе скота
на этих местах зубры должны делать

это теперь редко. „Лет 20—30 тому на¬зад, пишет Филатов, когда много луго¬вых хребтов были свободны от вьгпасов,
кавказские зубры выходили на них кормить¬ся летом, теперь же они покидают лес-

Рис. 4. На фотографии видко упавшее дерево, кора котораго обглодана эубрами.
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ную полосу только весной до того времени,
когда пригоняют скот (около половины

мая)“. В лесах с лиственными насажде¬ниями зубры находили себе корм в виде
коры, молодых побегов, листьев. При
дальнейших условиях жизни лесов, леса
северной полосы России становились беднее'
растительными формами и делались более
однообразными. Во многих местах ель
яеилась преобладающей формой. Получился

дремучий, непроходимый хвойный лес. Та¬кое изменение леса создавало иныя условия
для жизни зубров, чем указанныя выше,

и эаставляло их искать убежища в ле¬сах с более разнообразным насаждением.
Такими лесами являлись леса западной и

средней России. Эти леса в отдаленное

историческое время тянулись от Балтий¬скаго моря далеко на юг. „И бяше,— гс¬ворит летописец относительно города
Киева,—около града лес и бор
велик“.

В средней России эти леса

являлись в трех направлениях:

леса Брынские, Мещерские и Мор¬довские. На западе леса русские
сливались с такими же Германии.

Все эти леса разнообразились об¬ширными болотными площадями,
лесными полянами прорезывались

речками и небольшими холмами.
Во всех них вероятно обитали
зубры; здесь они могли найти себе
достаточно пищи, укрыться от
насекомых, от зимней стужи и

от человека, преследующаго зуб¬ров с самаго начала историче¬скаго периода.
Что касается современнаго ме¬cta нахождения зубров Бело¬вежской Пущи, то это место яв¬ляетСя остатком той большой
площади, где раньше жили зубры.

Как неблагоприятныя условия
жизни зубров в Беловежской

Пуще указывались разными авто¬рами следующия: 1) изменение рас¬тительности Пущи, служащей пи¬щей зубрам (Усов, Холщевни¬ков, Рузский); 2) сокращение пло¬довитости зубров (Усов, Бих¬нер); 3) кровное скрещивание,
имеющее место у зубров (Усов,

Вихнер); 4) большая рождае¬мость самцов сравнительно с самками
(Усов, Бихнер); 5) роль одинцов в
оплодотворении самок; 6) потеря самками
молока во время вскармливания телят (Бих-

нер); 7) ловля и охота за зубрами (Кре¬стовский). Затем признаки вымирания зу¬бров, указанные в литературе, сводятся

к следующим: а) ограниченное распростра¬нение зубров в настоящее время, Ь) умень¬шение величины зубров, с) не однохарак¬терность особей в стаде зубров, d) бо¬лезни зубров.
Относительно количества пищи зубров в

настоящее время в Беловежской Пуще,

Врублевский, в своей работе, специаль¬но посвященной этому вопросу, совершенно

справедливо указывает, что в данном слу¬чае играет роль не только наличность кор¬ма, находящагося во Пуще, но использование
этого корма различными обитателями Пущи.
Среди последних одну из видных ролей

играют олени. Олени, как известно, жите¬ли Пущи недавние, но они встречаются там
в большом количестве до 11 тыс. голов.

По изследованию д-ра К. 0. Вру блевскаго,

олени являются главным образом живот¬ными древоядными. Они едят ветви, листья
и кору на деревьях, Этот факт для жизни

Рис. 5. Один из лесных видов Б. Пущи.
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зубров имеет большое значение. Дело в

том, что олени, благодаря своему боль¬шому количеству, уничтожили в настоящее
время почти весь молодой лиственный
подрост в Пуще. Молодняк в Пуще
теперь, где давно не было лесосеки, почти

исключительно хвойный—еловый. Следова¬тельно характер растительности в Пуще
будет в будущем другой, чем теперь.

Конечно, нужно иметь в виду, что в при¬роде естественным путем происходит
обычно смена одних групп растений дру¬гими, но олени ускоряют, так сказать,
этот процесс.

С уничтожением лиственных растений

изменился до некоторой степени и харак¬тер некоторых частей Пущи. Места, быв¬шия прежде под густыми зарослями, места
сырыя, богатыя ручейками и ключами, те¬перь делаются мало-по-малу сухими, более
или менее открытыми. Наконец, интересно
отметить, что по наблюдениям многих
лиц из охотничей администрации Пущи,

стоит в связи с появлением массы оле¬ней в Пуще исчезание коренных обита¬телей Пущи, лосей. Что появление оленей
связано с исчезновением лосей, говорит
следующий факт. В Свисловической даче,
отделенной от Пущи рекой Наревом и
широкими болотами, почти нет оленей и
есть лоси.

Такое изменение характера растительно¬сти Пущи и ея почвы, вызванное массовым
количеством оленей, коснулось зубров с
следующих сторон.

а) Зубры, как было указано выше, помимо
травы, нуждаются еще в древесном корме.

Особенно им необходим этот корм при
переходе с зимняго кормдения на весенний.

С уничтожением лиственнаго подроста зуб¬ры лишаются важнаго для них корма. Прав¬да, администрация Пущи принимала против
этого меры. Так например, отгоражива¬ются известные участки Пущи, куда олени
не имеют доступа; а затем, когда расте¬ния в загороженном участке достигают
известнаго возраста, то загородь снимается

и туда пускаются звери. Но несомненно,

таковых кормовых участков, как это

не раз заявляла администрация Пущи, в

Пуще мало.

в) Истребление лиственнаго подроста оле¬нями отразилось и на других сторонах

жизни зубров. Лиственныя заросли слу¬жили хорошим убежищем зубров во вре¬мя отела и от насекомых. Теперь зубры
часто бывают лишены их. Наконец, с
высыханием почвы, с пересыханием не-

которых ручьев и ключей концентрирова¬лись места водопоев эубров (зубры пьют

часто и где попало) и следовательно яви¬лись условия более легкаго и широкаго за¬ражения некоторыми паразитами, напр. пе¬ченочным двуротом.

К числу неблагоприятных условий пре¬бывания зубров в Пуще, кроме выше¬изложенных, нужно отнести также фак¬ты нахождения зубров в Пуще земель¬ных участков, принадлежащих раз¬личным владельцам. В последнее вре¬мя в Пуще, по словам Г. П. Кар¬цева было расположено 26 селений с
5,307 душами обоего пола. Кроме того,

вокруг Пущи расположено до ста селе¬ний, из которых многия владеют в
Пуще почти двумя тысячами десятин по¬косов. Такое положение земельнаго вопроса
в Пуще безусловно отражается вредно на
жизни зубров. И это само собой понятно.
При одном хозяине Пущи, конечно, всякия

культурныя начинания для улучшения усло¬лий существования зубров являются гораздо

легче осуществимы, чем при многохозяй¬ственности. Затем с увеличением населе¬ния в указанных поселках Пущи увели¬чивается потребность в новых земельных
участках и захватывается, в ущерб зуб¬рам, большая площадь для пастьбы скота.
Все это безусловно теснит зубров и без

того уже сконцентрированных на сравни¬тельно небольшой территории. Кроме того,
при данных условиях, случаи перенесения

некоторых паразитов и болезней с до¬машняго скота на зубров становятся все
более и более угрожающими. В указанных

случаях большую роль играют также трак¬ты для перегона скота через Пущу торгов¬цами. .Наконец с увеличением населения
Пущи становится труднее охрана зубров

от браконьеров, и самим зубрам труд¬нее укрываться от глаз человека, напри¬мер, во время отела.
Выше приведенныя данныя, хотя и явля¬ются угрожающими жизни зубров, но они
все-таки не являются не предотвратимыми.

С правильной постановкой лесного хо¬зяйства в Пуще, с рациональном ве¬дением охотничьяго хоэяйства, с регу¬лированием количества оленей в Пуще,
все вышеуказанныя неблагоприятныя усло¬вия жизни зубров, могут перестать быть

таковыми. Что касается других факто¬ров, играющих будто бы роль в вы¬мирании зубров, то все они при ближай¬шем изучении их особой комиссии, в
состав которой я входил, оказались
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имеющими очень малое значение, далеко

не всегда оправдываются фактами и при
правильном охотничьем хозяйстве легко
устранимы.

В настоящее время Пуща находится в

сфере военных операций. Вероятно, воен¬ныя действия приведут к исчезновению
коренных обитателей Пущи—зубров.

Памяти проф. С. И. Ростовцева.
М. Нагибиной.

2-го октября минувшаго гопа скончался из¬вестный ботаник, проф. Московскато Сельско¬хозяйственнаго Института, Семен Иванович
Ростовцев. Смерть эта явилась так неожиданно

для всех знавших его. Это был еще здоро¬вый, сильный истойкий работник, неизменно¬верный себе и своей науке.
В течение всей своей сознательной жизни

С. И. был прежде всего натуралистом в са¬мом лучшем и широком значении этого слова.
Богатое литературное наспедие, оставленное
покойным, ярко свидетельствует о широте
его научной эрудиции в области ботаники.
Начав статьей об интересном сообществе
цветковых на Галичьей Горе, С. И. пишет

магистерскую диссертацию о группе папоротни¬ков Ophioglosseae ■). Как профессору высшей
агрономической школы, ему приходится оста^

навливаться на целом ряде болезней куль¬турных растений, причиною которых явля¬ются паразитныя грибы; и вог в различных
изааниях появляются работы С. И. о грибах¬паразитах. В 1898 году студенты Моск. С.-Х.
Института впервые издают его курс „Пато¬логии Растений“, который в 1908 году выходит

уже третьим изпанием под измененным на¬званием „Фито-патология"2); книга, заслужив¬шая себе такую солидную и крупную извест¬ность.
Параллельно с работами по фито-патологии

идут работы С. И. по иветковым растениям.

Около 1902 года, на пруде Петровско-Разумов¬скаго парка, С. И. находит цветущую ряску;
цветение которой, как известно, наблюдается
весьмаредко. Обрабатывая собранный материал,

С. И. наталкивается на ряд интересных во¬просов биологическаго характера и результа-

*) Материалы к изучению группы Ужовниковых папорот¬ников (Ophioglosseae). I. Ophioglossum vulgatum (Ученыя
Записки Импер. Моск. Унив. Отаел. естеств.-истор. вып. 2
1892 г.).

8) Фито-патология. Болезни и повреждения растений. Руко¬водство к их распознаванию и лечению для студентов,
агрономов, лесоводов и сгдоводсв. Изд. третье. Моснва.
1908 г.

том его изследованиЙ! в 1905 году, появляется

„Биолого морфологический очерк рясок", до¬ставивший ему степень доктора ботаники. Пол¬ный список его научных работ и журналь¬ных статей до 1913 года числом свыше 70-ти
можно найти в Юбилейном издании Петро¬градсн. Ботаническаго сада •).
Со смертью С. И. Ростовцева Москва потеряла

одного из наилучше образованных натура¬листов и одного из наиболее честно и вдум¬чиво относяшихся к своему делу профессоров¬учителей.
Окончив курс своей родной Епецкой гим¬назии с золотой медалью, С. И. проходит курсь
университета в Москве как раз в то время,

когда кафедры физико-математическаго факуль¬тета были распределены между такими профес¬сорами, как Тимирязев, Столетов, Богданов,
Морковников, Мензбир, Горожанкин и др.
Двадиати лет, в 1881 году С. И. уже окончил
Московский университет и был оставлен при

кафедре ботаники. Вскоре после этого он по¬лучает научную командировку за границу, ко¬торую и использует наиболее продуктивным
образом: он работает у Гёбеля по морфо¬логии, в Киле у Рейнке изучает богатую
флору морАих водорослей, в Дании у Вар¬минга работает по морфологии и систематике
и отправляется затем в Лондон, в Кью—
этоть лучший в мире ботанический сад, где
работает в Гербарии так же, как затем

в Берлине и Лейпциге. В ПарижеС. И. слу¬шает лекиии и работает у знаменитаго проф.

Ван-Тигема и заканчивает свою научную ко¬мандировку в Монпелье у Флао, под руко¬водством котораго, подробно изучает флору
Средиземья и Пиренеев. Он возврашается в
Россию через Швейиарию, которую исходил
пешком изучая ея высокогорну>о флору.
По возврашении в Россию С. И. пишет и

в 1892 г. заииищает свою магистерскую дис-

*) Импер. С. - Петербургский Ботанический Сад за 200
лет его существования (1713—1913) Часть III. Петроград
1913-1915.
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сертацию и уже 1894 г. занимает кафедру бо¬таники при Моск. С.-Х. Институте *), сначала
в качестве адюнкт-профессора, а потом до
самой своей смерти—ординарнаго профессора.

Проф. С. И. Ростовцев,

Преподавание в С.-Х. Институте не могло не

наложить своего отпечатка на научно-педагоги¬ческую и научно-литературную деятельность

С. И. На его долю выпало оборудование бота¬нических лабораторий, гербария и ботаниче¬ческаго сада во вновь тогаа открытом, после
,разгрома“ Петровской Академии, Моск. С.-Х.
Институте, Ему поручено было редактирование

„Известий М. С.-Х. Института" и „Бесед по са¬доводству и огородничеству“ которое отнимало
у него много времени и сил. По поручению

Института С. И. был выполнен ряд коман¬дирофок повопросам приклааной ботаники 2).
Небольшой, но строго научно составленный,

Ботанический сад Петровско-Разумовскаго сво¬им существованием обязан всецело С. И.

Надо сказать, что место под этот сад, нахо¬дяшееся рядом сь ботаническими лаборатория¬ми Института, С. И-у, в самом начале его про¬фессорской деятельности, пришлось отбивать
чуть ли не с бога у покойнаго Шредера, преп.

садоводства, занимавшаго это место каким¬то огородом. Срецства для устройства ботани^
ческаго сада были отпушены администраиией
института самыя ничтожныя. И С. И. пришлось
употребить массу личнаго труда. средств и сил

для того, чтобы путем обмена с другими бо¬таническими садами и лично собранными на
дальних экскурсиях по России растениями

выполнить свою,теперь такую богатую и инте¬ресную, систему.
Нам близко лриходилось наблюдать С. И.,

как-профессора-преподавателя. Втечение всей
своей почти 25-летей научно-педагогической
деятельности С. И. неусганно трудился наа
разработкой сложнаго и такого громозакаго
курса, как морфология и систематика растений

в высшей школе,—курса приуроченнаго к, зим¬нему времени, когда на мертвом приходится
говорить о живом. С. И. делает все, чтоб
оживить и возможно лучше обставить этот
курс, Часто сам ведет практическия занятия и
туть все, от главнаго до мелочей, было им.
строго обдумано и тщательно выполнено,
Леть двадцать тому назад, т.-е. именно тогда.

когда С. И. начинап свою профессорскую дея-'
тельность, русская учебно научная литература
была очень бедна. И вот он приступает к
целому ряду переводов таних необходимей-.
ших учебных руководств как Вармингь,
Ван-Тигем, Ветштейн.
He ограничиваясь переводами С. И. пишетг»

свои учебники по анатомии растений и систе¬матике. Даегь целый ряд практических ука¬заний по гербаризации и составляет определи¬тели высших цветковыхь растений и паразит-.
ных грибов по растениям хозяевам. КнигИ'

эти выдерживают иелый ряд изданий и ка¬ждое новое издание С. И. пересматривает, пе¬рерабатывает вновь и дополняет. И так до
последних дней своей жизни.

На экскурсиях С. И. был незаменим. Он.

учил находить и видеть. Часто суровый на

4) В год эащиты маг. диссертации С.И. читает приват.
дйц. курс в Московском Университете, азатем в июле

1692 года рринимает место библиотекаря Петроград. Бота¬ническ. Сада и два года читает лекции в Петроградском
Университете в качестве приват доцента.

а) Наиболее интересной была комацдировка в Западную
Европу и Серерную Америку для рзнакомления с устрой*
ством фито-патологических станций.

Проф. С. И. Ростовцев среди своих учеников на экскурсии.

вид в городе, здесь, в природе, он со¬вершенно преображался. Он жил здесь луч¬шими сторонами своей души. С необыкновен¬ной находчиврстью он умел использовать всег
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что попадалось интереснаго на пути, как в
ближних подмосковных, так и дальних

экскурсиях в глубине России1).
В последние годы своей жизни С. И. много

потрудился над устройством ботанической ла¬боратории, гербария, библиотеки и музея Москов¬ских высших женских курсов, где с
1908 года он читал нурс морфологии и
систематики растений.
Он всегда мечтал об учениках, которые

были бы так же, как и он сам, преданы

науке и любви н природе, и именно здесь, ца
высших курсах, ему удавалоСь найти их
больше, чем в С.-Х. Институте, где на его
предмет многие студенты смотрели, как на
неизбежное зло по пути к достижению звания
ученаго агронома. Такое отношение к науке

приносило С. И. не мало огорчений и разоча¬рований, но не убило в нем веры в уча¬щуюся молодежь и неизменнаго интереса к
научному труду.
Вечная память ему и великое спасибо.

Взгляды П. Н. Лебедева на организацию научных
изследований.

(К пятилетию дня фго смерти: 1 марта 1912 г.)

Проф. П. П. Лазарфва.

Перваго марта' 1917 года исполнилось
пять лет со дня смерти П. Н. Лебедева и

мне, как ближайшему его сотруднику, хо¬телось бы познакомить русское общество
с мыслями П. Н. по поводу насущнаго
вопроса момента — по поводу организации

русской науки. В этом отношении дра¬гоценным материалом являются письма
П. Н. ко мне за период 1906—1911 год,

в которых на ряду с личными во¬просами, которых пока не желательно
было бы касаться, содержаться интересней¬шия суждения по поводу развития школы,
ведения преподавания в высших учебных
заведениях, наконец, мысли, касающияся

популяризации науки, Наибольшее число пи¬сем относится к периоду 1909—1910 года,
когда за болезнью П. Н. и за отездом его
за границу, мне по предложению факультета

пришлось вести его лабораторию в Москов¬ском Университете и читать за него eFO
курс. К этому же времени относились и

первыя попытки моей руноводительской дея¬тельности, вызвавшия значительную перепи¬ску между нами. Мысли, подробнй развитыя в
письмах, долго занимали П. Н.' Лебедева и
предполагались им даже к опубликованию,
как это видно из письма от 20/1V 1910
из Rapallo, где П. Н. сообщая о проэктах
своих литературных работ пишет:

„После той депрессии в мышлении, которая
была у меня в последние годы теперь после
отдыха—и согласно Вашему предсказанию—
охота что-то делать опять зашевелилась,

природа, март 1917 г.

как когда-то; и у меня проэктов больше,
чем я могу выполнить, так как сейчас
моя трудоспособность до калости мала и я,
кроме того, и принуждатгь себя не хочу к
усидчивому труду, так как он мне еще
теперь, очевидно, вреден; вот почему я.
работаю чуть-чуть и больше мечтаю.
Так я собираюсь написать статейку

„Статистика преподавания физики на зем¬ном шаре“—для чего взял Minerva за
1909/1910 и подвожу статиетику по всем
странам: эта работа дает совершенно
неожиданную картину всемирной физики, со
всеми ея характерными особенностями для
отдельных стран—это будет справкой,
интересной или вернее прост-о курьезной; и
эта работа настолько не хитрая, что я ее

делаю вечероми чтобы. с свободной голо¬вой лечь и приступить к чтению Фарадея.
Другая работа—„О ведении лаборатории",

которую я предполагал бы сначала доло¬жить на сезде -физиков, а потом напе¬чатать, содержала бы изложение того, как,
была пущена в ход наша лаборатория и
какия трудности тут встречаются: она могла

бы быть полезна многим не столько тем,
что она дает, сколько тем, над чем
она заставляет задуматься.

Потом у меня намечается ряд рефератив¬ных работ, связанных с тем курсом до¬полнительных глав по физике, которыя я
буду читать в весеннем семестре". Да¬лее в письме идут проэкты работ по маг¬нетизму вращающихся тел и другия науч-

25
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ныя темы. Хотя статьи, указанныя выше,
никогда не были напечатаны,и не осталось
даже набросков в записных книжках

Ги. Н., однако, по письмам легко возстано¬вить полную картину его воззрений на ор¬ганизацию лабораторных изследований и на
отношение к ним Университета.

Университет и его лаборатории всегда
представлялись Лебедеву научным, а не
учебным учреждением; учебныя занятия
с их неиз- ^

менным цик¬лом обязатель¬ных предметов
и экзаменов все¬гда, представля¬лись Лебедеву
лишь придгт¬ком к той

основной эада¬че, которую дол¬жен выполнять
университет.

По поводу од¬ного моего со¬общения, что не¬которые работа¬ющие в нашей
лаборатории сту¬денты, затратив
слишком мно¬го времени на
лабораторию» не
могут держать

экзамена, Лебе¬девписал:„К е¬ня очень огорчи¬ли и вэволновали
Ваши сообщения,

что ряд прак¬тикантов не мо¬гут держать эк¬замена в этом
году: я думаю, п- н. Л е
что это яркая

иллюстрация к тому трагическому положе¬нию, которое совершенно непроизвольно соз¬дается нашей лабораторией для работаю¬щих в ней студентов“.
Все то, что было непосредственно важно

для развития научной деятельности лаборато¬рии, встречало со стороны Лебедева и живой
интерес и желание затратит на это свои

силы и время. Так, напр., когда выяснилось,
что большой наплыв желающих работать не

позволяет мастерской лаборатории выпол¬нять все приборы для практикантов, П. Н.
наладил обучение практикантов в мастер-

ской Громова и создал даже целую про¬грамму таких занятий, что значительно
упростило ведение лаборатории и позволило
самим работающим по чертежам П. Н.

строить необходимые для своего изследо¬вания приборы.
Когда мне пришлось взять на себя само¬стоятельное руководство частью работ
в лаборатории П. Н. и пришлось долго ду¬мать над организацией подготовки практи-

кантов к мо¬им темам —

физико - хими¬ческаго харак¬тера, Лебедев
мне писал: яЯ
знаю, что темы,

мною предлагае¬мыя,' всегда бы¬ли очень труд¬нытехнически—
но я думаю, что

раньше, когда

не было усло¬вия обязательна¬го обучения у
Громова •— это
было полезно,

как школа ре¬месла, а теперь,
когда „Универ¬ситетГромова*
обязателен —

оне не так

трудны... Тою же

трудностью стра¬дают и Ваши
темы, но у Вас
они лежат в

другой области:

в незнании на¬шими студента¬ми химггс и мо-
б е д е в , жет быть в

той же мере в
незнании практической математики... нам

приходится заботиться об этом домашни¬ми средствами, и устроить нечто вроде ма¬стерской Грокова в этом направлении
безусловно необходимо, но как?.. Я очень
боюсь навязывать именно Вам лишнюю

работу, но дело без Вас не может обой¬тись—я могь бы быть только поддужным—
не найдете ли Вы возможным в один

из рабочих дней в лаборатории, т. е,

между 1 час.—5 час., организоват семина¬рий по физической химии исключительно для
лиц, работающих в лаборатории или инте-
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ррсующихся коллоквиумом... Устройство та¬ких семинариев было бы очень жёлательно
для всей лаборатории, так как прореха в

этом отношении сильно дает себя чув¬ствовать, а у действительно образованнаго,
физика не может быть терпима: будущее
физики лежит не в эфире, а в материи".

Полагая главную цель университета в

создании кадра научных работников, Ле¬бедев придавал огромное значение руко¬водительству, и это и составляло по мнению
Лебедева главную задачу университетскаго

работника. Требования, предявляемыя ру¬ководителем специальных изследований к
самому себе должны быть очень большия, и

вот как характеризует П. Н. свои отно¬шения к. этому вопросу: „Давая тему на¬чинающему, т.-е. взявшись за задачу форми¬ровать будущаго ученаго, мы должны совер¬шенно ясно себе представить и свою ирав¬ственную ответствепност перед данным
лицом. Искалечить такого начинающаго

нет ничего легче: дать ему интересную

тему,-но такую, которая ведет к ряду не¬ожиданных, промежуточных трудностей—
он затянется на деталях, проработает

больше известнаго срока, на опыте разо¬чаруется —и дело готово. Конечно, из двад¬цати случаев в 19 это будет не жалко
но .сказать вперед кого из 20 жалко по¬терять—невозможно, а потому всех начи¬нающих надо ставить в выгодныя для них
условия. Поэтому, начинающему вы имеете
нравственное право давать только такую
задачу, вполне определенный и достижимый
результат которой вы безусловно можете
гарантировать. (Nauheim 6/иии 09)“. В
одном из позднейших писем (2/1V 10)

встречаются такия места: „Результаты Среб¬ницкаго *) меня и заинтересовали и обра¬довали; это Ваш первый преднамеренный
шаг подготовить фабрикацию гомункулусов:
явление интересно само по себе, но еще

большее эначение оно имеет в виду огром¬ной области практическаго приложения в

физиологии. Я очень рад, что ваш пер¬вый опыт самостоятеиьнаго руководитель¬ства так удачно начался, и мне старому во-

*) „О скоростях распространения химических реак¬ций“. Отмечу здесь, что и в последующих пись¬мах П. Н. возвращается к той же работе и гово¬рит .теперь опять о Сребницком. Меня очень
занимают его опыты потому, что они могут быть

очень важны для'1 Вашей теории—и те курьезы, ко¬торые наблюдаются в зависимости от степени тя¬жести, конечно, требуют выяснения”. Позднее в
1911 г. Сребницкому была присуждена за эту работу

физическая премия имени Мошнина и в присужде¬нии ея участвовал П. Н.

робью хотелось бы поделиться с вами тем,
что пришлось передумать... Мне думается,
что вопросы физиологии сейчас находятся

в том же положении, как вопросы физико¬химии до Оствальда и Вант Гоффа: физи¬олог с знанием физики—или наоборот—
может сыграть теперь огромную роль в

истории науки и один на целое десятилетие

подвинет всю физиологию вперед: от фи¬зиологической химии мы переходим теперь
к механизму организации... Я Ваших
планов для будущих работ не знаю,
и может быть говорю то, о чем Вы
и сами уже не. раз думали — но я это

сказал „на всякий случай“ потому, что

ожидаемой прямолинейности и специализа¬ции работ ваших учеников я не вижу:
я понимаю, что разбросанность тем выз¬вана наличностью известнаго инвентаря;
она может быть даже полезна для даннаго

состава работающих—я говорю теперь
„может быть“, хотя прежде сказал бы
„безусловно", но с годами я все больше
и больше вижу, что „случайныя" темы, не

входящия в строго определенный цикл из¬следований, очень отягощають руководителя,
так как приходится пробовать многое

для приобретения навыков и знаний, кото¬рыя дальше остаются не нужными. A то
педагогическое значение, которое я прежде

приписывал разнообразию тем и областей
изследований, предполагая, что практиканты
многому учатся друг у друга, это значение,

как я теперь убедился, ничтожно мало в

лаборатории, и важно только на колло¬квиуме—но и тут все сводится к индиви¬дуальности, а поэтому тот выигрыш для

науки, который получается при односторон¬нем направлении изследования в лабора¬тории, неизмеримо больше, чем сомнитель¬ная польза от разнообразия для практи¬кантов". Далее, переходя к оценке спе¬циализации научных задач в лаборатории.
и П. Н. пишет: „лиц с собственной во¬лей, собственными талантами и интересами

специальная лаборатория может только не¬много задержать в развитии, но не испор¬тит их; для „средняю“ практиканта, ко¬торый может делать только то, чему его
учили, специальная лаборатория будеть за¬резом—но и чорт с ним. Я думаю,
что борьба со „средним" ученым—самая
необходимая борьба для пользы науки...
Я все это говорю потому, чтй сам очень

много и очень безпокойно обдумывал за¬дачи руководительства: если между руково¬дителем и учеником и нет письменнаго
договора, то все - таки интересы даннаго
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ученика, по естественному предположению,

являются целью его обучения.

С этой точки зрения я сперва и подо¬шел к задаче, поставив целью лабора¬тории чисто педаготческия требования; но
достигать их я прежде старался активно,

уча, а теперь думаю, что в интересах де¬• ла—достигать их пассивно, т. е. давая воз¬можность учиться: сделать физика я не мо¬гу, я должен только облегчить желающему
и способному сделаться физиком. И с
этой точки зрения узко специализированная

лаборатория может дать желаемое, а зна¬чение ея для науки будет, конечно, гораздо
больше, чем от универсальной лаборато¬рии. Наконец, в частном случае нашей
лаборатории разнообразным склонностям
открыт широкий простор, так как Ваши

и мои вкусы достаточно различны, а воспи¬тательное значение этихпротивоположностей
очень выгодно для практикантов.

Все это я сказал, чтобы выяснить, что

специализация тем в лаборатории, очень
выгодная для науки, не будет вредна или
неполезна для практикантов; а если это
так, то и сомневаться в выборе тем не
приходится.

Таково общее решения вопроса.

Переходя к частностям, к отдельным

конкретным темам, я думаю, что задание

должно быть возможно просто: безусловно

выгодно интересный вопрос не сразу схва¬тывать в окончательной форме, а разбить
работу на этапы и шаг за шагом идти
вперед: как бы мала ни была тема, для
новичка она колоссальна, и в интересах

правильнаго и здороваго укрепления в нем

чувства самоуееренности, — а воспитанию

этого 'чувства должна способствовать первая
работа—надо давать лсно формулированную

телиу. Вот над этим вопросом руково¬дителю приходится работать и думать всего
больше; он должен иметь полную гаран¬тию, что тему можно обработать и должен
знать и сам для себя выработать весь
план работы в детсмях. Конечно, искания

и техническия промахи неизбежны, ко сле¬дует всегда помнить, что безплодное иска¬ние или пробование наобум страшно вредпьи
для практиканта по тому психическому удру¬чению, которое особенно сильно действует
на неопытнаго в таких неприятностях".

Говоря далее о медленности в рабо¬тах некоторых своих практикантов и
перечисляя их отдельныя неудачи П. Н.
далее писал: „Не думайте, что мне легко

было смотреть, как они не могут спра¬виться: мне все казалось, что я виноват,

что не умею их учить—и только долго

спустя я понемногу начинаю убеждать
себя, что их выучить никто в мире не

может,—а потому чорт с ними!“. Мед¬ленное движение работ очень удручало Ле¬бедева с самаго начала, и он часто ра¬ботал за практикантов, как об этом
он писал мне на Кавказ из Москвы

еще 1907 году: „Не думайте, что я в июне

являюсь „неприкосновенным" только пять

дней назад уехали А и В а сегодня и
на будущее время остались С, D и Е—и я
по своей безхарактерности хожу к ним,
заставляю Алексея 2) для них работать,

по вечерам думаю над их затрудне¬ниями,—одним словом не принадлежу себе.

За это время я сделал открытие: я поглу¬пел (одурел) от моей учительской дея¬тельности, я завяз в повседневных пу¬стяках: опыт показал, что для того,
чтобы работа шла скоро, я должен забо¬титься о всякой мелочи. В действитель¬ности я пытался за всех думать (и поэтому
может быть производил впечатление на¬ходчиваго руководителя), и сам не заме¬чая, так забился во всякие пустяки, что
мой мозг отвык думать над большими
задачами; он был утомлен мелочами, да
и времени они не оставляли свободнаго“.

Найти нечто среднее—найти такое положе¬ние, когда руководитель и сам может ра¬ботать и в то же время следит за рабо¬той практикантов—-это и была та задача,
которая постоянно занимала Лебедева.

Считая важной и существенной для себя

ученую деятельность, П. Н. с скептициз¬мом относился к популяризяторской дея¬тельности вообще и в особенности у нас
в России, где он считал широкую публику
недостаточно подготовленной для восприятия
научных знаний. По поводу одного письма

моего, где я излагал П. Н. проэкты буду¬щих сездов русских физиков, которыя
я предполагал назвать „Столетовскими“.

П. Н. писал: „Не знаю может быть, се¬рое небо тому причиной, но я, вполне со¬чувствуя вам и даже завидуя вашей уве¬ренности в пользе Столетовских сез¬дов, не верю, чтобы такое начинание могло
окупит затраченную на него работу и
время, т.-е. те факторы, которые мы должны
расходовать на наши повседневныя занятия;
не для того, чтобы отстаивать мою точку

') Здесь П. Н. указывает имена лиц, состояв¬ших в то время его практикантами.
2) Механик лаборатории П. Н., ныне механик

моей лаборатории в Техническом Училище.
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зрения, а совершенно искренно стараясь

дать себе отчет о бывшем сезде, я дол¬жен себе сказать, что не чувствую какого¬нибудь реальнаго последствия от этого ка¬торжнаго для нас бремени. Я не буду спо¬рить, что, если я буду преподавать физику
в воскресной школе, это будет ученикам

полезнее и будет лучше, чем преподава¬ние какого-нибудь Иванова или Петрова; но
из этого еще не следует, что мне нужно
это делать. Может быть, мое органическое

отвращение к такой шумной организатор¬ской деятельности1 обусловлено теперь моей
физической и нервной слабостью, большую

долю в этсгм отвращении играет и оса¬док пережитаго горькаго опыта.
Я помню, как однажды Столетов по¬казал мне на ларь в его передней, где

лыли свалены его не разошедшияся попу¬бярныя брошюры, и назидательно мне ска¬эал: „Теперь я знаю, что этого в России

делать не следует“. Я его тогда не по¬нял и думал, что он не прав—теперь
я знаю, что это так“.

Под тем же углом зрения разсматри¬валась П. Н. и его профессорская работа
в аудитории, и понятно, что именно у та¬кого чистаго, прирожденнаго „академика",

каким всегда был П. Н., и могла воз¬никнуть идея научной лаборатории по фи¬зике, о которой еще в 1910 году во
время нашего совместнаго пребывания в
Италии мы много говорили и которая по
плану, близкому к тому, что нам тогда
рисовалось, теперь реализована в виде

Фиэическаго Института Общества Москов¬скаго Научнаго Института. Пусть же в этой
лаборатории живут те взгляды, которые
развивал в письмах П. Н., и пусть этот
Институт явится храмом и разсадником
чистой науки, в которой так нуждается
Россия.

Н a А л т а е.

(Путфвыя заметни.)

A. Е. Ферсмана.

и.

Среди отдельных районов, на которые сейчас

обращено внимание возрождающейся горной промы¬шленности, важное место занимает Алтай, колыбель

стараго Чудскаго горнаго дела. Длинную и свое¬образную историю пережили в этом районе разра¬ботки благородных тяжелых металлов, знавшия
периоды исключительнаго расцвета или полнаго застоя,

от котораго не могли спасти ни искусственныя меры

оживления, ни приглашения ученых „варягов" для

авторитетнаго осмотра рудников (напр. проф. К о т¬т ы). Война внесла новую струю подема в дремавшия
богатства страны, а свяэанное с ней новое железно¬дорожное строительство приблизило главные его
центры к промышленной России. Несомненно, что
настоящие годы явятся поворотным пунктом в
истории этого края; о нем и его будущих судьбах
мне хочется сказать несколько слов, основываясь

на впечатлениях совершенной в 1916 году кратко¬временной поездки •).
Первое открытие меди и серебра на Алтае отно-

*) К сожалению я мо.'у иллюстрировать иэложение только

четырьмя снимкамь, так как одна часть фотографий погиб¬ла в реченке Алтая, а другая вместе с аппаратом была
иэломана при несчастном случае на Урале.

сится к 1726,году; долгое время разработки велись

Акинфием Демидовым, который, повиди¬мому, скрывал,что среди тяжелых металлов свинца
и меди содержатся очень значительныя количества

эолота и серебра. Открытие богатейшаго месторо¬ждения в Змеиногорске (Змееве) в 1742 году про¬лило свет на богатства края, и, начиная с этого
года, добыча стала увеличиваться, достигнув рас¬цвета в 1768—1817 годах. Однако, уже в на¬чале XIX столетия содержание эолота в рудах
стало падать, понижение цен на серебро сильно
отразилось на доходности алтайских рудников, и
начался период быстраго упадка, который в 1860

году грозил полным прекращением всех мно¬гочисленных разработок края. Действительно, с
тех пор до самаго последняго времени горное
дело влачило здесь самое жалкое существование, a

некогда славившаяся гранильная фабрика в Колы¬вани приходила в полный упадок. Все верхи ме¬сторождений были выработаны; все то золото и се¬ребро.что в течениедолгих геологических периодов
было накоплено поверхностными водами в верхних

окисленных горизонтах месторождений, было извле¬чено, и оставались глубины рудникоа, где, вместо
красивых и раэнообразных соединений верхней зоны,
благородные металлы были распылены, а цинк,
медь и свинец образовывали сплошные, твердые
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руды сернистых соединений. Техника долгое вре¬кя была беэпомощна по отношению к этому типу
месторождений и, потому, приходилось бросать раз¬работки, как только они достигали более глу-

боких зон. Эту судьбу разделяли не только руд¬ники Алтая, но и весь киргизский край, столь бога¬тый отдельными скоплениями руд цинка, свинца
и меди.

Однако, успехи последних лет, особенно Аме¬рикаиской металлургии, совершенно изменили эти ста¬рые взгляды, и в наетоящее время ценность приобрели
не случайныя или неправильныя скопления богатых

руд в поверхностных гориэонтах, а именно огром¬ныя, нетронутыя сплошныя массы плотных руд
глубинных зон. В этом отношении Америка сей¬час вносигь совершенно новыя идеи в горное дело;
крупныя предприятия американскаго типа основыва¬ются на колоссальном масштабе всего дела; при
таком размахе и огромном капитале, энергично
вкладываемом в предприятие, приобретали ценность

не неправильныя, хотя бы богатыя, скопления какого¬либо ископаемаго, а большия сплошныя массы его,
даже с низким процентным содержанием, Иначе
говоря, в новом типе горных предприятий, качестю
играет сравнительно меньшую роль, чем количество,
позволяющее на много легь вперед точно подсчиг
тать весь ход разработки и его финансовую сторону ¥).
Именно к этой постановке горнаго дела должна
приспособиться и русская промышленйость, забыв те

кустарныя и мелкия разработки, при помощи кото¬рых она до сих пор пыталась испольэовать свои
недра. На эту дорогу становится и ряд американ¬ских и английских предприятий на Алтае; глубинныя

зоны получают свою оценку, и будущее таких райо¬нов, как Зыряновскаго, Белоусовекаго или Рид¬дерскаго, будет зависеть оть эксплоатации именно
этих неокисленнных соединений.

*) В этом отношении весьма поучительным яаляется
пример меди, которан в некоторых районах Сев. Амер.
Соед. Штатов добывается из руд с содержанием всего
лишь в полпроцента. При наших современных условиях
горнаго дела это абсолютно невоэможно, так най даже2%
меди у нас кажутся невыгодными.

II.

Одним из наиболее примечательных рудничных
центров Алтая является Змеиногорск, лежащий в

северо - западном предгории

горнаго Алтая,— некогда са¬мое крупное золотое и сере¬бряное дело Евраэии. С Ha¬
vana текущаго года новая
Алтайская железная дорога

от Ново-Николаевска прибли¬зила этот район к нашей
сибирской магистрали, и уже
настоящим летом можно

было попасть вЗмеиногорсн
через ближайшую станцию

Рубцовку, от которой оста¬ется всего 120 верст хоро¬шаго тракта или 100 верст
прямой дороги через увалы.

Колоссальныя открытыя ра¬боты (раэносы) с огромными
отвалами свидетельствуюгь о

некогда грандиозной раэработ¬ке, которая местами далеко
распространялась подземными

ходами до 100-саженной глу¬бины. Сейчас ниже четвер¬таго горизонта все залито во¬дой, и можно спуститься толь¬ко в верхния части разра¬ботки, высеченной в плот¬ном сером роговике, но¬сителе серебра и золота, В настоящее время Змеино¬горское месторождение, равно как целый ряд
других рудников, арендованы англо-русским гор¬ным обществом (Russian mining corporation), ко¬торое ведегь усиленныя разведки в многочислен¬ных старых рудниках и ямах, (а их насчиты¬вают на Алтае тысячами), но главным образом
сосредоточивает свою работу на золоте Змеиногорска

и на цинково-свинцовых рудах Зыряновска, лежа¬щаго верстах в 300 к sory, уже в области Иртыша.
Эта компания в настоящее время перерабатывает
химическим способом верхи месторождения, атакже
путем пересеивания старых отвалов извлекает

части с наибольшим содержанием золота и се¬ребра, свозя все это на грузовых автомобилях в
наново отетроенную фабрику. Несомненно, что это
дело, сравнительно небольшое по своему масштабу
и по своей будущности, не является главной задачей

компании, заслуга которой — в детальной геологи¬ческой и горнопромышленной разведке главнейших,

месторождений Алтая. С этой целью общество про¬изводит ряд алмазных бурений, ноторыя пересе¬кают под разными углами и в разных' напра¬влениях старые рудники и наглядно выясняют форму
залегания и характер скоплений в различных ме¬сторождениях, В этом отношении техника алмаз¬наго бурения вносит совершенно новые методы в
разведочное дело; сложныя схемы логических по¬строений, которыя искусствекно выводились из ана¬лиза разных месторождений, в настоящее время

заменяются точным фактическим материалом по¬род, вынесенных в виде длиннаго цилиндра буре¬нием. Каждый дюйм этой цилиндрической трубки мо¬жет быть проанализирован на содержание ценных
метаплов и, комбинируя результаты нескольких

бурений, можно добиться общей каргины распростра¬нения полезнаго ископаемаго в каком-либо участке
земной коры.
Как было выше ‘ указано, колоссальные отвалы

Рис. 1. Вид на гостиницу Риддерснаго общества; вдали Риддерское селение, за ним
темный яолм с Сокольним рудником, на заднем плане Ивановские Белхи со

снегон в ущелиях.
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окружают старыя разработки и большое количество
„солдаток* просеиваюгь их для отделения более
богатых эолотом и серебром частей. Одновременно
с этим идегь отборка кусков и глыб барита

(сернокиспаго бария), который сплошной массой эз¬полнял главную жилу Змеиногорскаго месторожде¬ния. Этогь барит эдесь же на месте сортируется,
при помощи молоточков очищается от ничтожных
натеков окислов железа и складывается огромными
кучами белоснежнаго цвета. Запасы этого минерала
в отвалах колоссальны (сотни тысяч пудов), и
благодаря своей ,чистоте (хороший ии-ой сорт—

98, 4% BaSOj), легкости и дешевизне добычи из ста¬рых отеалов представляют несомненную практи¬ческую ценность, которая должна быть использована
современной промышленностью и военной технихой,—
нуждающейся в больших количествах препаратов
бария.
Таковы, в кратких словах, некоторыя основныя

черты руднаго дела в Змеиногорске.

III.

Иэ-ь этого района, лежащаго в предгории Алтай¬ских цепей, мы через ряд пологих хребтов пе¬реправились в другой, вще гораздо более интересный
рудничный центр—в Риддерский поселок. Более
двухсот верст отделявт эти два района, но путь

настолько живописен и интересен, что это разстоя¬ние, несмотря на ужасающия дороги некоторых пе¬регонов, проезжается незаметно быстро. Сначала
путь идет широкими степными долинами; на север
от них растилаются необозримыя пространства
плодородныя степей пологаго водораэдела Иртыша и

Оби; к югу и западу местами поражают причудли¬выя контуры гранитных массивовКолыванской обла¬сти, за которыми скрываются знаменитые Тигерецкие
белки с месторождени¬ями эеленовато - синяго,

непрозрачнаго аквамари¬на. Мало-по-малу мест¬ность становится вол¬нистее, вдали выеятся
синия цепи горных хреб¬тов, быстрыя бурныя
реки — притоки Иртыша
пересекают путь. Степь
сменяется смешанным

лесом, сказочная по

красоте цветов расти¬тельность украшает по¬ляны и силоны гор.
Достигнув долины бы¬строй горной Ульбы (ем.

рис. 4.), дорога начи¬нает гюдыматься квер¬ху по ея течению, вплоть
до самаго Риддерскаго
поселка. «&гШ

Сам рудничный горо¬док лежигь на высоте
700 м. над уровнем

моря в расширении до¬лины с несколькими
своеобразно округлыми
куполами изверженных

пород. На юге долина замыкается крутыми и ле¬систыми склонами Ивановских Белков, достигаю¬щих 2.000 метров (см. рис.. 1). В расщелинах
лежат еще белыя полосы снега, a no обрывистым
ущелиям стекают ручьи и речки, из которьих
Громотуха уже давно заслужила себе славу no своей

живописности и дикой красоте. Здесь Риддерский
руднин подготовляет мощную гидроэлектрическую
установку, которая сможет давать между 1000—2000
лошадиных сил.

Риддерский рудный район обнимает целый ряд
рудников, на скпонах отдельных нуполов, из
которых в настоящее время работается только
один—Ридцерский (см. рис. 2.). Здесь, среди отвалов
грандиозных старых разработок Кабинета;. среди
многочисленньих подземных выработок залажены
новыя шахты, которыя достигли двухбольших линз,
содержащих не менее 62 миллионов пудов плотной
серой руды; эта руда состоит из тесной смеси
цинковой обманки, свинцоваго блеска, железнаго и
меднаго колчеданов, к которым примешано в

довольно значительных количествах золото и се¬ребро *). Золото обычно более богато в тех частях,
где больше свиниоваго б.иеска, при чем количество
его местами догтигает сказочной цифры 100 :ол.
на 100 пудов руды! Уназанныя выше линзы дают,
таким образом, огромные запасы богатейших руд,

весьма удобных для разработки, так как обра¬зуют сплошную массу; на глубинах 120—150 фу¬тов вы идете в некоторых штреках среди сплош¬ной серой, мелкокристаллической руды, тускло осве¬щаемой .блендами" 2) работающих киргизов.
Из этих глубин руда поднимаетея на поверх¬ность, и здесь начинается тогь исключительно длинный
путь. который ей приходится пройги, поиа она не
поступиг в выплавку. Дело в том, что сам
Алтай весьма беден топливом. Здесь нет тех

колоссальныжз» запасов лесного топлива, на кото¬ром, напр., основывается Уральская промышленность,
а горный порожистый характер рек не позволяет
сплавлять лесные материалы из более лесистых,

еще нетронутых рукою человека участков. Горю¬чих ископаемых на Алтае тоже нет-ь, и, потому,

4) В среднем в этом сорте руды содержится цинка—
33°/0( свинца —19°/ и меди 1%. Кроме этого высшаго сорта
руды, найдено не менее 124 миллионов пудов руды более
иремнистой, с содержакием цинка всего в с%.

*) Первыми ш [ ейгерами и опытнымк работниками на Алтае
были саксонцы, откуда н слово „бленд“ для обоэначения
рудничныи ламп.
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вся металлургическая промышленность нетолько те¬перь, но и раньше, должиа была налаживаться вв^ли
от горнаго Алтая; руда должна направляться к
тем угольным районам, которые сосредоточены
далеко на западе в области Киргизских степей,

или на востоке—в Кузнецком бассейне. И Рид¬дерския руды проходят этогь длинный путь, но про¬ходят они его не в сыром виде, а после ряда
процессов механическаго обогащения и отделения
от пустой породы.

Около самаго рудника расположена большая обо¬гатительная фабрика, изображенная на фотогр. 3.
Здесь руда подвергается в ряде барабанов посте¬пенному измельчению до долей миллиметра и затем,
тут же на больших столах, подвергается разде-

Рис. 3. Обогатительная фабрика на склоне Риддерской руд¬ной горы.

лекию при помощи небольших струек воды, Столы

расположены несколько покато, приводятся в сотря¬сение особыми передачами, и попадающий на них
измельченный продукт начинает раэделяться со¬образно удельному весу. На верхних столах это
раэделение еще несовершенно, ниже оно делается

все более и более отчетливым, и на столах выри¬совываются струйки разнаго цвета; впереди идет
небольшая желтая струйка—самороднаго эолота, за
ней серая, блестящая полоса свинцоваго блеска, далее
почти черная матовая полоса—сернистаго цинка и,
наконец,—кусочки кварца с остатнами тяжелых

металлов. Все эти струйки и полосы перехватыва¬ются и после гиовторной очистки попадают в огром¬ные приемнини, откуда, уже в виде сплошной массы,
выливаются в помещение магазина. При этрм золото
нарочно оставляется вместе со свинцом; получаются
две фракции высокой чистоты свинца и цинка и две

фракции менее чистых продуктов. Однако, весьма
значительная часть сернистых металловт, осгается

вместе с кварцем, который собирается и, после

отстаивания в бассейнах, должен быть подвергнугь

новой обработке. С этой целью сейчас строится

новая фабрика дли осуществления того способа flo¬

tation, который за последнее время получил широ¬кое распространение в Америке, Этот способ орно¬ван на особых капиллярных свойствах серни¬стых металлов, которые удерживаются вмасляных
этульсиях, тогда как кварц и ряд других ми¬неральных тел этим свойсвом не обладают.
При помощи восходящих фонтанов вода взбивает

в экульсию налитый на поверхность слой какого¬либо масла Гочень удобно пользоваться касторовым),
которое задерживает частицы сернистых соединений,
в то время-как боковая порода и кварц падают

надно. При помощи этого своеобразнаго способаи не¬много напоминающаго последние способы отделения
алмаза от других минералов в Южной Африке,
удастся, вероятно, достигнуть наиболее полнаго и
совершеннаго обогащения Риддерской руды.

Тяжелыя кучи чернаго сернистаго цинка иблестя-.
щаго свинцоваго блеска подготавливаются потом к

дальнему пути; руда насыпается в небольшие кожа¬ные баулы в 2'/2 пуда весом, и 6—7 таких бау¬лов нагружаются на небольшия телеги или двуколки;
целые караваны тянутся вниз от рудника к Ирты¬шу, и на протяжении почти 90 верагь ужаснейшей
дороги, много мытарств придется испытать киргизам
и их лошадям, пока они довеэут ценный груз до
Усть-Каменогорска. Так как путь no долике реки
Ульбы до Иртыша местами исключительно тяжел, то

Риддерское эаводоуправление сраэу же приступило к

устройству небольшой узкоколейной железной до¬роги, длиной в 93 версты. .Между тем цинк и
свинец сейчаоы являготся пргрдуктами столь боль¬шой важности, что еще до окончания ея постройки
приступлено к органиэации перевозок на верблю¬дах. '.~Г ] : ' * :!,»•' :и s* > /.«■
В Устькаменогорске баулы с концентратом

грузятся на баржи и специальная Риддерская флотилия

тащит эти баржи вниз по Иртышу вплоть до по¬селка Ермакь (на левом берегу Иртыша), где руда
выгружается и по новой железной дороге, длиной
в 120 в„ отправляется в Экибастусский угольный

район. Здесь только что отстроен и открыт обо¬рудованный no последнему слову техники завод для
переплавки концентратов. Таким образом, только

после 700 версгь очень сложнаго пути руда дости¬гает своей пели—приходит к углю *),
Нарисованная только что картина еще осложняется

зимой; когда Иртыш замерзает, руду приходится
вести по тракту вдоль реки гужом, что доставляегь

еще больше затруднений, при тех ужасных бура¬иах, которыми славится в некоторые месяцы все
предгорье Алтая, По этому же пути, в обратном
порядке, приходиться тащить в Риддерский рудник

все части машин, все пркпасы и все мелочи за¬водскаго обихода...
Такова картина своеббразных русских условий,

в которых переплеГаются успехи самой новейшей

техники—с кожаными баулами на спинах верблю¬дов, усовершенствованныя электрическия установки,
с труднопроходимыми дорогами по долинам рек,

киргизы, староверы, сибиряки, новоселы, американ-

4) Интересно отметить, что еообще в мировой промыш¬ленности руды цинка выдерживают огромный перевозки;
ггочти половина всего цинна испытывает международный
обмен, т.-е. выпЛавка происходит в другом государстве,
чем добыча руды.
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Рис. 4. Паром на р. Ульбе ниже руяника Рисдерскаго. Налеэо видны работы no постройке
железной дороги.

IV.

Мы вернулись с An¬Tan назад тем же пу¬тем, который я сейчас
«описал для Риддерекой
руды; сначала вниз по
.р. Ульбе, несколько раз
переправлялись через
нее на паромах, потом
от Усть-Каменогорска
взяли пароход по бы-
■строму Иртышу, Быстро осталась за нами панорама

города Алтая, холмистые берега сменились необоэри¬мыми степями; направо вдоль тракта виднелись ка¬зачьи поселки с бахчами и хлебными запасами; на¬лево простирались малонаселенныя киргизския степи
с заброшенными зимовьями киргизов; кое-где на
обрывистом-ь невысоком берегу виднелись большия

белыя пирамиды и груды какого-то продукта, кото¬рый, к нашему удивлению, оказался самосадоЧной
солью из многочисленных соляных оэер области.

На четвертый день пути, после пересадки в Семи¬лалатинске на большой пароход американскаго типа,
мы прибьши в Омск, возрождающийся крупнейший
центр Западной Сибири; и, когда в удобном поезде
Великаго Сибирскаго пути вспоминался только что

посещенный край, то невольно суммировалиеь впе¬чатления в общую картину, столь непохожую на ту,
которая составилась раньше, на основании одних
литературных данных.
Рудный Алтай, западный осколок Алтайских

горных цепей, по своему географическому положекию

и. по своим экономическим связям. всецелб тя¬готеет к> Иртышу. Как бы ни развилось железно-
ПРИРОДА, МАРГЬ 1917 г.

скаго хребта, руды Павлодарскаго и Каркаралинскаго
уездов, весь рудный Алтай с воскресающей мощной
горной промышленностью, будут тяготеть к тем
жиэненным центрам, какими яаляются огромныя

месторождения прекраснаго коксующаго угля^в Эки¬бастубе и в районе Семипалатинска. Богатыя ссн
ляныя озера, большия скопления глауберовой соли,
на севере хлебородный район Славгорода—вре это
обединяется в мощную экономическую едирццу с

огромным будущим.и начинающееся жеяеанодорож¬ное строительство является тем необходцмейшим
элементом культуры, без котораго втуне лежать
и будут лежать богатыя производительныя силы
Сибирсной земли.
И наравне с этим Прииртышским районои>

будущаго намечается другая область, • в> крторзир
войдут восточные отроги Алтая, (с Салакрск^м
рудником), Кузнецкий Алатау, облаоть Куэнеык^Г<?
бассейна со сказочными богатствами ;угля, стояь та/

лантливо изученными покойным Л. М, Л у т у г н¬ньим, и с огромными скоплениями ■ жалезных
руд (Тельбесский район). Это—другой самосхояхёль¬ный экономический центр Западной Сибири, зрачврие

ские инженеры и пленные чехи; и в этих условиях
обогатительная фабрика в первый же год своего

существования должна дать до 400 тыс. пудов кон¬центрата сернистаго цинка, а в будушем, при раз¬витии дела и налажении флотации—до 6 милл. пудов
концентратов разных металлов в год!

Несомненно, однако, что 1916 год в этом отно¬шении является поворотным пунктом. Алтайская
дорога, доведенная до Семипалатинска, уже в зна¬чительной степени облегчает связь с культурным

миром, открытие Риддерской дороги до города Усть¬Какеногорска еще улучшигь сообщения, но еще да¬леко то время, когда свяжется Семипалатинск с
Семиречием и Туркестаном, а Алтай получит
сплошной рельсовый путь к угольным богатствам

Киргизских Степей и хлебным запасам плодо¬родной Барабинской степи под Омском. Но и
сейчас, судя по общему масштабу предприятий Рид¬дерскаго товарищества, здесь создано самое крупное

русское цинковое дело, которое при правильном раз¬витии вместе с други¬ми районами цинковых
руд сможет покрыть

значительную часть на¬ших потребностей в

этом веществе. Осо¬бое значение приобре¬тает только что основан¬ное дело потому, что
е результате методов
обогащения и получеиия

концентратов получает¬ся очень чистый конеч¬ный продукт, что для
военной техники имеет

огромное значение.

дорожное строительство, Иртыш всегда останется
для него той связующей артерией, которая будет
обединять горныя богатства Алтая, угольные райбны
Киргизских степей и плодородныя степи Западной
Сибири. Вытекая своим верхним течением иэ
пределов Китая, он, вместе с тем, является тем
путем, который связывал в историческия времена

Западную Монголию с русскими владениями. Че¬рез эти ворота в недоступной стене Алтайских,
Саянских и Яблоновых хребтов свяжется эко¬номическое будущее этих двух государств, так
же, как на востоке уже давно установшиась эта
связь с Восточной Монголией через ворота Селенги
(в районе Кяхты).

Когда Южная Сибирская магистраль обединигь

районы Семиречья через Семипалатикск с Си¬бирсними путями, тогда еще более определенно
выльется экономически самостоятельная область

огромнаго будущаго, которую я назвал бы Приир¬тышскимг промышленным районом: золото Калбин-
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котораго для будущих судеб Азии совершенно
исключительно.

И когда эти два района будущаго—‘Прииртышье и
Кузнецкий бассейн обовьются желеэнодорожными

путями, только тогда сделается воэможным их бы¬стрый подем. Несомненно, однако, что будущее
этих областей будет зависеть нв от одного исполь¬зования самих недр; их значения в жизни Сибири
будегь тем значительнее, чем более дорогой про-

дукт им придется вырабатывать, памятуя старыя
слова акад, Гильденштедта: „будущее экономическое
развитие России зависит от того, поскольку она

сумееть в борьбе со своими разстояниями пере¬возить более дорогой продукт!"
И в этом умелом обединении добывающей

и обрабатывающей промышленности будет лежать.
будущее этих двух экономических центров.
Сибири.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ. '

АСТРОНОМиЯ.

Попытми опредилить собственное дви¬тение нашей ввииэямой системы впро*

страистзг* В последнее время в Астрономии иа¬чинает повидимому утверждаться мнение, что туман¬ности спиральной формы являются отдельными и
неэависимыми вселенными и что наш собственный

звездный мир подобен им no строению. Такой

вэгляд на природу спиральных туманностей нахо¬дит себе оправдание в том исключительном по¬ложении, которое спирапи занимают-ь в ряду осталь¬ных небесных обектов, В самом деле, многия
особенности, присущия этому типу туманностей, за¬ставляют сомневаться в том, можно ли ихвообще
считать .туманностями.* Их непрерывный спектр,

положение на небёсном своде вблизн полюсов Млеч¬наго Пути, отсутствие всякой связи со звездами,—
всв это резко отличаеть спирали от планетарных

и неправильных туманностей, газовая природа кото¬рыхт» не подлежит никакому сомнению, и заста¬вляегь видеть в них скорее необятно далекия¬скопления звезд, чем массы разреженной материи.
Еще более убеждает в справедливости такого мне¬ния изследование радиальных скоростей 15 спираль¬ных туманностей, выполненное недавно Слайфером
(Sllpher) на обсерватории Лоуэлля *); оно показало, что
средняя радиальная скорость их равна-)~340 кли. в
секунду, т.-е. в 25 слишком раз больше средней

скорости звезд и приблизительно в 10 раз боль¬ше скороети планетарных туманностей, тогда как,
согласно известному закону увеличения космических

скоростей небесных тел с повышением их воэ¬раста, иожно было бы ожидать, что спирали будут
иметь гораздо меньшую скорость. Кроме того до¬пустив, что спиральныя туманности представляют
внешние миры, подобные нашёму, мы должиы и для
этого последняго признать вероятность спиральной

структуры; между тем уже неоднократно предпола¬галось, например Истоном (Easton), что наш
Млечный Путь имеет как раз спиральную форму,

сходную с той, которой обладают разсматривае¬мыя наии туианности. Таким образом, и с теория¬ми строения собственнаго нашего звезднаго мира
упомянутая гипотеза о природе спиралей согласуется
достаточно хорошо.

Интересными примерами применения этой гипотезы

явились в текущем году две работы, предприня¬тыя вполне самостоятельно с одной стороны Тро¬маном (Truman) в университете в Iowa *), а с.
другой—Юнгом и Гарпером на обсерватории в.

Оттаве (Канада)г), Работы эти касались выясне¬ния вопроса о собственном движении нашего Млеч¬наго Пути в пространстве. Если спиралькыя ту¬манности представляюгь независимыя вселенныя,.
обладающия известными пространственными скоро¬стями, и если наш собствеиный звездный мир по¬добен им по строению, то естественно возникает
вопрос, нельзя ли и для него подметить следы ка¬кого-либо поступательнаго движения, совершающа¬гося со скоростью того же порядка, что и движение
спиралей. Нельзя ли из наблюдения сиоростей спи¬ральных туманностей определить направление и ско¬рость движекия нашего Млечнаго Пути относительно
системы спиральных туманностей, подобно тому,
как наблюдения скоростей звезд в нашей звездной
системе позволяет вывести направление и скорость
движения Солнца относительно этих эвезд?

Названные изследователи и сделали первыя попыт¬ки выполнить такого рода работу и воспользовались¬для этого данными Слайфера относительно радиаль¬ных скоростей 15 спиральных туманностей. К¬этим данным Юнгом и Гарпером были приба¬влены еще измеренныя Уильсоном (Wilson) скоро¬сти пяти газовых туманностей в Магеллановых
Облаках, высокия значения которых (в среднем¬—)—2S1 клм. в секунду) указывают, вероятно, на то,
что туманности эти не входят в состав нашей
звездной системы.

Обработав полученный Слайфером ряд радиаль¬ных скоростей, изледователи пришли к заключе¬нию, что вся система нашего Млечнаго Пути подобно
другим сгшральным туманностям, перемещается
в пространстве; положение апекса, т.-е. точки, к
которой направлено движение, и скорость получились
следующия:

Апекс. Схороеть,
Троман:Пр.восх, 20h 00 Скл.—200001 670 кк. в сек.
Юнг и Гарпер: 20 24 —1210 598 „ „ ,

Конечно, эти числа характеризуюгь не абсолютное

движение нашего Млечнаго Пути, которое опреде¬лить вообще невозможно, а только относительное„
разсматриваемое по отношвнию к системе, образуе-

*) «Popular Astronomy", Jan , 1915.
*) „Popular Astronomy*, Feb., 1916.
*) „Jour, of the Roya! Astr. Soc. of Canada", March, 1916-
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мой спиральными туманностями. Точка, в которой
увлекается в этом относительном движении наша

вселенная, находится на небесном своде между со¬звездиями Стрельца и Козерога, недалеко от пло¬скости Млечнаго пути и, таким образом, отчасти
оправдывает подмеченные Слайфером стремление
спиралей двигаться в пространстве ребром, как
будто следуя линии наименьшаго сопротивления.

Конечно, полученные выводы не могут еще пре¬тендовать на беэусловную точность, ибо, во-первых,
необходимыя дли подобной работы данныя пока очень

скудны, а, во-вторых,—и это самое главное—исход¬ныя положения, лежащия в их основе, еще в выс¬шей степени гипотетичны. В частности самое пред¬положение, что спиральныя туманности представляют
самостоятельныя вселенныя, в настоящее время да¬леко еще не может считаться докаэанным.

____ К. А. Боборицкий.

Солиечное пятно сь большой широтой.
Солнечныя пятна появляются почти исключительно

внутри .солнечных тропиков", т.-е. между эква¬тором Солнца и параллелями 25-—30° северной и
южной .гелиографической" широты. За этими пре¬делами пятна обраэуются очень редко; до сих пор
был известен всего один случай появления пятна

за 45° широты, именно Петерс в 1846 г. наблю¬дап недавно пятно под с. широтой 50,5*.
Нафотографии, снятой на М. Доброй Надежды

26 декабря 1915 г., обнаружено пятно под еще
более высокой широтой 59,6° к югу от солнечнаго
экватора, лежащее таким обраэом уже почти в
„полярной области* Солнца 4). . _

Ко иета 1916 г. Эта слабая телескопическая

комета, открытая фотографически Вольфом в Гей¬дельберге 27 апреля, оказалась очень интересной
по своему движению.

В момент открытия она была на громадном

разстоянии от земли, именно 4.1 астрономических

единиц (около 600 миллионов километров); раз¬стояние ея от солнца составляло 4.9 астр. ед., лишь
немного меньше разстояния Юпитера (5.2 астр. ед.).
Так далеко в момент открытия не находилась

ни одна комета; напомним, что комета Галлея, по¬ложение которой было заранее очень точно иэвестно,
могла быть замечена в 1910 году только на раэ¬стоянии немного большем 3 астр. ед.
В эпоху открытия комета двигалась, конечно,

очень медленно; поэтому определить ея орбиту уда¬лось не сразу. По первым определениям даже вы¬ходило, что комета уже удаляется от Земли, но
потом выяснилось, что она открыта эа четырнад¬цать месяцев до прохождения через перигелий.
Лишь 16 июня н. с. 1917 года комета пройдегь че¬рез эту ближайшую к солнцу точку своей орбиты
и в это время—тоже редкий случей—она будет

находиться в противостоянии с Солнцем. Усло¬вия для наблюдения будут, таким образом, очень
благоприятны, особенно на юге,' где нет белых
ночей.

Комета почти наверно будет видна летом про¬стым глазом, но так как она не подойдет
блиэко к Солнцу (разстояние в перигелии равно
1,7 астр. единицы, т.-е. разстояния Земли от Солнца),
то не следует ожидать, что она раэовьет особенно
пышный хвост.

) Observatory, № 503.

Орбита кометы, повидимому, параболическая или'

близкая к параболе. Так как долгота восходя¬щаго узла равна 183°, а наклонение около 26°, то
комета все время будет находиться недалеко от
небеснаго экватора. В сильныя зрительныя трубы
за ней вероятно можно будет следить до конца

X И М I я.

Получение металлическаго Оериллия и

его свойства. Бериллий (Be = 9,1) — металличе¬ский элемент, находящийся во II группе и 2-м ряду
периодической системы Менделеева, принадлежит

к числу сравнительно редких и малоизследован¬ных элементов, несмотря на то, что представля¬ет значительный научный интерес. Напомним,
что с ним свяэан любопытный эпизод из исто¬рии периодическаго закона. Одни химики считали
бериллий ближайшим анапогом алюминия, другие

сближали его всего более с магнием. На послед¬нюю точку зрения стал Д. И. Менделеев, руково¬дясь требованиями периодическаго закона и примыкая
в этом отношении к мнению одного иэ первых
изследователей бериллия, русскаго химика Авдеева.
Аналогия Be с Mg была подтверждена рядом

новейших изследований и вместе с тем востор¬жествовал взгляд Менделеева.
Металлический (свободный) бериллий получен очень

давно, именно впервые Ф. Вёлером в 1828 году,
при действии металлическаго калия на хлористый
бериллий ВеС12, однако свойства совершенно чистаго
металла до последняго времени не были известны
в точности.

Наиболее удобный способ получения бериллия

был указан Лебо в 1898 г., а в самое послед¬нее время усовершенствован проф. Фихтером из
Базеля и его учениками (1912 —1915 г.), которыми
ближе сужены и свойства чистаго металла. Способ
этот основан на электролиэе одной из двойных

солей фтористаго бериллия с фтористым латри¬ем (Лебо употребляет BeF2. 2NaF или BeF2. NaF,

Фихтер — 2BeF2. NaF) в безводном расплавлен¬ном состоянии. Фихтер ведегь электролиз в ни¬келевом тигле, который служит в качестве ка¬тода при угольном аноде. Температура во время
процесса = 600°, сила тока 10—12 ампер при 8—9

вольтах. Череэ каждые 1—2 часа снимають с по¬мощью платиноваго шпателя висящие на стенках
тигля кристаллы бериллия и продолжают электро¬лиз. Часов через 7 легко получить около 8 гр.

бериллия. Последний для очистки измельчають, абра¬батывают водой, потом отмучивают и после пред¬варительнаго прессования сплавляют, Последнюю
операцию удобнее всего производить в атмосфере
водорода при 1400—1500е, пользуясь особой печкой
из металлическаго вольфрама, недавно введенной
в употребление. Подлежащий сплавлению не совсем

*) Одно из очень любопытных подтверждений этого ро¬да дано Галецкнм в 1909 г. Шульце и эатем Фрейндлих
заметили, что коллоидальные растворы сернистаго мышь¬яка (AssSj) свертывалиеь (выделяя осадок As,S|) под
влиянием солей, при нем коагулирующая сила находится
в силькой эависимости от валентности металла (катиона)

взятой соли. Опытт» показал, что для солей 1, 2 и 3 вален¬тных металлов (напр. KC1, MgCl,, AlCIj), эта способность
выражается след. относительными числами 1: 30: 1650. Для
солвй бериллия фактически получились числа. совпадающия
с данными для двухвалентных металлов Mg, Са, Sr, Ва,

а потому Be следует приэнать двухвалентныи и анало¬гом названных металлов, что и отвечает положению
его во II группе периодической системы.
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еще чистый металл помещают в лодочку из

чистой магнезии (МдО). При этом, однако, темпера¬туру не надо поднимать слишком высоко, ибо при
1900° бериллий реагирует с магнезией, образуя окись
ВеО и легко летучий металлическиймагний(Ве-)-МдО=
ВеО -f- Мд). В результате получается металл с

содержанием около 99% чисгаго Be. С некото¬рыми предосторожностями можно получить и совер¬шенно чистый (100%) продукт.
Чистый сплавленный бериллий представляет бле¬стящий, довольно хрупкий и весьма твердый (твердость
между 6 и 7 по скале Мооса) металл удельнаго
веса 1,842 (по Лебо 1,85).

Температура плавления его лежит npH-f-1280° (с

вероятной ошибкой не больше + 20°). Электропровод¬ность в 12 раэ хуже, нежели у меди.
Фиэическия свойства Zi, Be и В, занимающих

соседнее положение в периодической системе, если

мы примем эти новейшия данныя, окажутся правиль¬но иэменяющимися:
Литий
Zi

Бериллий

| Be'
Бор
В

Удельн. вес. 0,534 | 1,842 2,45

Темп. плавл. 179 ! 1280» 2000»—2500°

Электропровод-
ность. 11,2X104 : 5,4X10* 0,6 х ю-6

Твердость. 0,6 6-7 9,4

Металлический бериллий при 1000 - - 1100° погло-

щает свободный азот, образуя не совсем чистый

нитрид N2Be3. Тот же нитрид получается при
пропускании азота через карбид бериллия (Ве2 С)
при 1000й или же через смесь окиси бериллия
(ВеО), с углем при 1900°. Л ц

ИСТОРиЯ НАУКИ.

Леонардо-да-Винчи и идея подводнаго
плааания. Широко известно, что знаменитый ху-
дожник Возрождения Леонардо-да-Винчи былвто-
же время замечательным натуралистом и механи-
ком: его идеи в области авиации увидели осу-
ществление лишь за последнее десятилегие. В де-
кабрьской книже Rivista di Scienza Лориа приводит
любопытныя цитаты, показывающия, что и другая
идея, которая кажется принадлежащей так же к
самому последнему времени, идея подводнаго пла-
ванья, была близка этому великому человеку. Когда в
1500 г. Венеция приступила к новой борьбе с тур-
ками, Леонардо-да Винчи задумал устройство аппа-
ратов, при помощи которых кожно было бы „про-
бивать снизу днища кораблей и топить их вместе
с людьми на них находящимися". Повицимому, он
продвинулся далеко вперед в осуществлении эаду-
маннаго плана, так как он заявляет далее,
„что своего метода держаться под водою любое
время—сколько можно пробыть без пищи, он не
хочет обнародовать, имея в виду злую человече-
скую природу, которой его открытие дает воэможность
совершать убийства на дне морском”. ц „

п. п.

•зов»

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Леднани и землетрясения. Наблюдения.про¬изведенныя недавно в Аляске, заставляют устано¬вить иэвестную связь между наростанием ледников
и землетрясениями.

1899 году в сентябре окрестности Якутатскаго

эалива в Аляске подверглись целому ряду значи¬тельных землетрясений, отразившихся на топографии
местности в высшей степени заметным образом:
поднятие почвы в некоторых местах, как можно
судить по поцнятиям береговой линии, достигало

14 метров. В фиордах обраэовались вертикаль¬ныя трещины, в других местах произошли опу¬скания, сбросы и т. п.
С другой стороны ледники Аляски и в част¬ности ледники в окрестностях залива Якутат в
этот период и позднее—до 1905 года находились
в периоде отступания. Наблюдения над этими
ледниками производились проф. Тарром летом
1905 г. На следующий год проф. Тарр, вернувшись
для продолжения наблюдений, нашел положение
ледников совершено изменившимся: за короткий

десятимесячный период большинство этих ледни¬ков подвинулись вперед на несколько десятков
метров; их поверхность, до того ровная, предста¬вляла груды сераксов и была покрыта трещинами;
толшина льда повсюду увеличилась. Проф. Тарр это
наростание ледников в 1906 году ставит в связь
с эемлетрясением 1899 года и обясняет его
следующим образом. Бассейн питания ледников

залива Якутат лежит на горных склонах и за¬полнен фирновым снегом. Толчки землетрясения
1899 года должны были оторвать громадныя массы
этого снега и сбросить их вниз, следствием чего

должна быть внезапная прибыль ледниковаго мате¬риала, подобная прибыли воды в реке в случае
внезапнаго, обильнаго ливня в верховьях реки.
Но в реке поток воды быстро вливается в русло

реки и также быстро (через несколько часов) вызы¬вает половодье почти по всему течению недлинной

реки. Тогда как прибыль снега и льда в верховь¬ях ледника не может, вследствие большой вяз¬кости материала, вызвать прибыль в нижних частях
ледника, раньше, как через несколько лет; эта
скорость распространения прибыли зависит от длины
ледника и от средней скорости его движения.

Предлагаемое обяснение стоигь в согласии с
фактами, так как наиболее короткие ледники в
заливе Якутат первые испытали нарастание и тем
как бы возвестили о предстоящем нарастании
более длинных ледников. Само собою разумеется,
что это наступание ледников является быстро

проходящим событием, в связи с быстротеч¬ностью причины его вызвавшей. Через несколько
месяцев ледники снова вернулись в прежнее со¬стояние и в настояшее время продолжают свое
отступание, которое они имели до 1905 года, прерван¬ное „пололедием". п с

О добыч-Ь солей налия из полевых
шпатов. Соли калиЯ' имеют большое значение
как в технике, так и в земледелии. Являясь

одним из трех жизненно необходимых питатель¬ных веществ для растений, соли калия служат
важнейшим удобрением. Почти все отрасли хими¬ческой промышленности потребляют в той или
иной форме соли калия, так напр., мьшоваренное,
спичечное и пороховое дело, которыя требуют их
в значительных количествах.

Обладая громадными запасами калия в виде ми-
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нералов сильвина (KC1) и карналита в знаменитых

Стассфуртских соляных залежах, Германия явля¬лась монопольной поставщицей солей калия для ми¬рового рынка.
Невозможность вывоза с блокадой Германии, a

также стремление освободиться от германской за¬висимости и в этой области, остро подняло вопрос

об извлечении калия из калиевых алгамосиликатов¬полевых шпатов и лейцита. Являясь крайне рас¬пространенными в земной коре минералами, эти со¬единения, вместе со слюдами, сосредоточивают в
себе главные природные эапасы калия, но в них
он связан, к сожалению, настолько прочно, что

необходима эатрата значительнаго количества энер¬гии для извлечения его в годном для потребле¬ния виде.
З виде таких силикатов Россия обладает мощ¬ными эапасами солей калия. Полевые шпаты в зна¬чительных количествах встречаются повсеместно
у нас в областях распространения кристалличе¬ских гранитных пород. Некоторое внимание так¬же привлекают лавы Кавказа, отличающияея в
иных случаях высоким содержанием этого эле¬мента.

Поэтому, является интересным разсмотреть суще¬ствуюицие уже способы извлечения калия из упомя¬нутых минералов ') и отметить их практическую
ценность.

Все методы переработки можно раэделить на 4
группы:

к первой относятся те способы которые сле¬дуют естественным геохимическим процессам,
т.-е. действию влажности, бактерий, двуокиси угле¬рода и т. д.; во второй—они основаны на мокрых
химических процессахь; в третьей—на процессах
сухой воэгонки, и в четвертой—на химических
реакциях, идущих при высокой температуре.
Перейдем к описанию важнейших способов:
В. Фут и С. Р. Схул разлагают полевой

шпат равным по весу количеством серной кисло¬ты и одной десятой частью фтористаго кальция, при
140 — ибО® С. Образующаяся, при действии серной
кислоты на фтористый кальций, фтористо-водородная
кислота, разлагает алюмосиликат с выделением
летучаго фтористаго кремния.
Продукгь реакции выщелачивается водой, и из

полученных калиевых квасцов могут быт при¬готовлены сернокислый калий и окись алюминия, слу¬жащая для получения металлическаго алюминия. Этим
способом можно разложить до 90°/0 породы.
X. Е. Б р о у н  получает хлористый калий и

ценент, сплавляя полевой шпат в нейтральной

или окислительной атмосфере при 1300° С. с доста¬точным для разложения калия количеством хлори¬стаго кальция и с таким количеством мела, ко¬торое соответствует 50°/0 по весу СаО. Свойства
прлученнаго цемента значительно улучшаются при

поибавлении к расплавленной массе небольшого ко¬личества сернокислаго магния.

Ф. Томсон взял патент на получение еерно¬кислаго калия из полевого шпата посредством спла¬вления смеси из 5 частей шпата, 5 ч. бисульфата
натрия и 1,8 ч. соли.
Выход по этому споеобу доходит до 80—90°/0.
Наибольшаго же внимания заслуживают опыты

A. С. Кушмана и Г. В. Коггешала, произ¬водившиеся в промышленных размерах. Выход
достигает 80°/0 всего количества калия содержаща¬гося в полевом шпате.

d) Описание способов эаимствовано из „Metallurgical
and Chemical Engineering*, 1916, октябрь.

Конечным продуктом является 80°/0 хлористый

калий. Вкратце их процесс сводится к следую¬щему: 100 частей полевого шпата смешивается с
20 част. извести, помещается во вращающуюся ме¬шалку и смачивается раствором хлористаго кальция.
Образующийся оксихлорид кальция в небольших

аггрегатах, величиной с .горошину, переносится

во вращающуюся обжигательную печь, где подвер¬гается обжигу при температуре 1050—1150° С.
Обожженную массу обрабатывают водой, при чем

получается 10с/0 KC1.

Этот раствор при помощи печных газов вы¬паривается до кристаллизации хлористаго калия.

Стоимость тонны полученнаго продукта при при¬были в 20°/0 доходит до 31 доллара, что соответ¬ствует рыночной цене хлористаго калия на амери¬канском рынке до войны. в Сь|роно||снШ.
Войиа на понощь иинералогии. В по-

следней книжке Bulletin de lasoci6te fran¬gaisede Mineralogie Ле-Шателье приводигь

интересный случай, когда война оказала услугу ис¬кусственному образованию минерала, получение ко¬тораго обычным лабораторным путем до сих
пор не удавалось.

Известно, что кремнезем образуется в природе
при высокой температуре преимущественно в двух

видоизменениях: в виде обычнаго кварца (горнаго
хрусталя) и тридимита. Последний встречается в

форме шестиугольных табличек в пустотах вул¬канических лав. Установлено также, что кварц
при обычном давлении может обраэоваться при
температурах приблизитфльно не выше 800°; выше

этой температуры получается уже тридимигь, кото¬рый может существовать до температуры 1600°,
т.-е. до точки его плавления. Самым обычным

сплавом, состоящим почти целиком из кремне¬зема, является стекло. Казалось, при его эастывании
и можно было бы скорее всего ожидать получения

кристаллов тридимита. Действительно, стекло ча¬сто при застывании, как говорять, „разстекловыва¬ется“, т.-е. в нем появляются мутные участки,
обусловленные выделением в этих местах в
прозрачном стекле массы мелких кристалликов.
Но в простом стекле, в котором есть всегда

значительное содержание калыдия, при разстекловы¬ванин, выкристаллизовывается не чистый кремнезем,
а минерал волластонит—метакремнекислый каль¬ций—CaSiOj. На стеклах же высокаго качества, так
называемых хрусталях, совершенно не содержа¬щих кальция, явление разстекловывания до сих пор
еще никогда не наблюдалось.

Вот благодаря войне и представился случай полу¬чить раэстекловывание хрусталя. Дело обстояло так.
Во Франции недалеко от границы с Германией,

к югу от Нанси, находится знаменитый хрусталь¬ный завод Баккара. В начале войны завод ока¬зался в районе военных действий. 24 августа 1914
года германцы начали бомбардировать завод, нахо¬дившийся еще в полном ходу. На заводе в это
время производился особый сорт хрусталя, так
называемый quinquet, для чего бралась смесь такого
состава: песну 300, соды 76, поташа 14, свинца 200,
селитры, 4 мышьяку 4, хрустальнаго лому 2500. По
счастью бомбардировка не повредила печей.
На следующий день битва шла уже на улицах

завода и работа на нем прекратилась. Однако, в
ожидании скораго возобновления производства, печи
не были потушены, так как в них находился
уже готовый расплавленный и нагретый до 1350°
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хрусталь указаннаго состава, огонь был только

приблизительно втрое уменьшен, так что темпера¬тура пода печей упала до 800°. Так дело обстояло
в течение 20 дней. 15 сентября французы вытесни¬ли германцев и вновь заняли завод. Однако, при
найденных разрушениях, оказалось невозможным

тотчас же возобновить произвоцство стекла, и пе¬чи были окончательно погашены. Когда застывшую
массу хрусталя разбили, она оказалась в нижней

своей части разстеклованной, переполненной мелки¬ми кристалликами. При ближайшем раэсмотрении
это оказались кристаллы тридимита в виде очень
тонких шестиугольных табличек, обычных для

этот минерала, то сплошных, то узорчатых, вро¬де снежинок, достигающих иногда 2 см. в по¬перечнике. Ле-Шателье добавляет, что он неод¬нократно пробовал получать кристаллы тридимита
из стекла содержащаго свинец, но всегда полу¬чал только необычайно мелкие, совершенно неопре¬делимые ближе кристаллики, а остальное эастывало
в мутную фарфоровидную массу. Только такой

исключительный случай, который создала война, ко¬гда в большом количестве стеклянная масса, ли¬шенная калыдия, поддерживалась при температуре
кристаллизации тридимита, т.-е. при 800° в течение
20 дней, дал воэможность искусственно получить

крупные и в большом количестве кристаллы три¬димита и подтвердить условия его образования.

ПАЛЕОНТОЛОГиЯ.

ДревнНЬйииая однопалая лошадь. — Ге-

неалогия лошади является одною из наиболее раз¬работанных глав палеонтологии. Но в ряде форм,

которыми представлены различныя стадии и различ¬ныя ветви родословнаго дерева этой группы не¬парнокопытных, до сих пор не было такой фор¬мы, которая по строению своих конечностей зани¬мала бы промежуточное место между трехпалыми
формами, обладающими, хотя и редуцированными бо¬ковыми пальцами, но сохраняющими полное число
костей, и однопалыми, у которых боковых паль¬цев нет, а от боковых метаподиальных костей
сохранились лишь одне грифелевидныя косточки, бо¬лее короткия, чем метаподиальная кость средняго,
функционирующаго пальца.

В прошлом году в Южной Дакоте, в нижне¬плиоценовых слоях,найден скелет молодого жи¬вотнаго, который по своим приэнакам заполняет
указанный пробел. Конечно, вопрос о том, стоигь
ли новая форма, описанная как Pilohippus lullianus,
непосредственно в ряде предков однопапых, или
является боковой ветвью этого ряда, пока должен
оставаться открытым.
Скелет этого животнаго несет еще некоторыя

примитивныя черты по сравнению с современной ло¬шадью в строении черепа, позвонков и т. д.,—мы
не будем останавливаться здесь на них, тем более,
что некоторые из этих признаков, быть может,
связны с очень молодым возрастом животнаго.
Мы приведем лишь строение наиболее интересной
части скелета—кисти конечности (см. рис.).

По сравнению с лошадью, в этой конечнооти пре¬жде всвго бросаются в глаза очень длинныя грифе¬левидныя косточки, т.-е. боковыя метаподиальныя ко¬сти; в то время, как у лошади сохранились лишь
верхния (проксимальныя) их части, у разсматривае¬маго животнаго оне протягиваются до нижняго кон¬ца средней метаподиальной кости, утоньшаясь книзу

и заканчиваясь конической эпифизой, не несущей
однако уже следов суставной поверхности,—другими

словами, боковые пальцы у этой формы уже отсут¬ствуют, как и у однопалых форм. Другою осо¬бенностью этой кисти является очень плоское, по

сравнению с лошадью копыто,—признак примитив¬ный, так же как и присутствие на копытной фалан¬ге срединной щели (Amer. Joum. Science Octob., 1916).

ЭНСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БЮЛОГиЯ
и ГЕНЕТИНА.

К-ь вопросу о Веасмертии проет-Ьйшиж-ь
одиоилиточных животныхи В течение
долгаго времени считался общепризнанным взгляд
Мопа о необходимости для инфузорий коньюгации,
без которой оне должны рано или поздно погибнуть
от старческаго вырождения. К совершенно иным
результатам пришел американский биолог Вудрёф,
у котораго парамеции жили и размножались без
коньюгации в течение ряда лет. Одновременно с

Вудрёф проф. Метальниковым, директором Петро¬градской Биологической Лаборатории (Известия Имп.
Академии Наук 1916 год № 18), начиная с 1908

года, были поставлены опыты с культурами пара¬мециев, которые и живут у него с тех пор без
коньюгации. Более того, парамеции, отсаженные иэ
этих культур в общий сосуд, не выказывают
стремления к коньюгации. Таким образом, по
мнению Метальникова, общепризнанный взгляд на
инфузорию, как на потенциальную половую клетку,
нуждающуюся в коньюгации для обновления, должен
быть, повидимому, оставлен. При благоприятных

условиях инфузории могут размножаться без кон¬ца, не нуждаясь в коньюгации. Но может ли, опы-
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том, длящимся 7—ф лет, быть решен вообще
вопрос о безсмертии одноклеточных животных,
иначе говоря, о безсмертии клетки? Конечно, нет.
Метальников хочет лишь противопоставить идею
безсмертия клеток идее циклическаго размножения

клеток, согласно которой клетка не может де¬литься (размкожаться) без конца, если она не под¬вергается омолодению путем коныогации или соеди¬нения с другой (но не родственной) клеткой. В
подтверждение своей идеи безсмертия клеток Ме¬тальников приводит многочисленные примеры иэ
биологической литературы: опыты с искусственным
партеногенезом; способность многих растений в

течение веков разводиться черенками; почкообразо¬вание, широко распространенное среди гидр, корал¬лов и губок; способность низших червей размно¬жаться делением тела на две или несколько частей
и, наконец, культуры тканей высших млекопитаю¬щих животных. Целый ряд подобных опытовь
и наблюдений, по мнению Метальникова, показывает,

что и клетки многоклеточных животных не теря¬ют с возрастом способности к делению и обла¬дают, повидимому, таким же потенциальным без¬смертием при данных условиях жизни, каким
наделены и одноклеточныя животныя *). _ р

Обэор главн-Ьйшей литературы по ге¬нетин~Ь за 1916 год. В прошлом году мы име¬ли уже случай дать краткий обзор главнейшей ге¬нетической литературы за 1915 год Приступая
к такому же обзору того, что было сделано в

этой интереснейшей области в 1916 году, мы долж¬ны повторить сделанную и прошлый раз оговорку,

что подобные обзоры отнюдь не претеядуют на ка¬кую-нибудь полноту, и мы имеем в виду остано¬виться лишь на самом главнейшем.
Сюда относятся прежде всего две новых немец¬ких сводки по наследственности — Ланга и Баура,
появиишияся собственно еще в 1915 году, но дошед¬шия до нас с значительным опозданием. Книга
Ланга, как видно по ея заглавию („Experimentelle

Vererbungslehre in der Zoologie seit 1900"), представ¬ляет сводку всего добытаго наукой в этом на¬правлении с 1900 no 1912 год, поскольку дело идет
о живогных. Вышедшая пока первая часть этого

труда распадается на три отдела: в первом дает¬ся общее иэложение современнаго положения науки
о наследственности; во вт;ором такое же изложе¬ние биологической вариационной статистики (точное
следование известной книге иоганнсена); наконец,
в третьем отделе помещен подробный обзор
всего, что было выяснено за 12 лет о наследовании
различных особенностей млекопитающих, при чем

этот материал расположен по отдельным живот¬ным. Вторая часть книги (имеющая появиться уже
после смерти автора) будет заключать такую же

сводку для всех остальных животных. В подоб¬ной весьма обстоятельной сводке и заключается
главная ценность книги Ланга, так как, несмотря

на ея большой обем (900 страниц большого фор¬мата), мы напрасно стали бы искать — особенно в
первых двух отделах ея — чего-либо оригиналь¬наго. Гораздо интереснее в этом отношении книга
Баура, представляющая второе издание его извест¬наго „Введения в изучение наследственности“, пе-

*) См. по тому же вопросу заметку об изследовании
Вудрёф и Эрдман над заменою полового процесса у
;-инфуэорий в Природе, 1916, вып. III, стр. 364.

*) См. „Природа" 1916. V—VI. стр. 731-734.

реведеннаго и на русский язык. Местами мы встре¬чаемся с ней с новыми еще не опубликованными
автором данными (особенно интересны новыя из¬следования Баура—ботаника по специальности—над

факторами окраски у грызунов); кроме того, она со¬держит и некоторыя новыя точки зрения на отдель¬ные нопросы наследственности. Особенно знамена¬тельно в этом отношении явное несочувствие ав¬тора к теории присутствия-отсутствия Бэтсона, ко¬торая явпяется и до сего времени господствующей
в и;енетике. Баур подчеркивает в своей книге,

что он не видит никаких оснований к обяне¬нию явлений доминирования присутствием чего-то в
гамете, и благодаря этому меняет и свою прежнюю
точку зрения на мутации, откаэываясь теперь делить
их на прогрессивныя и регрессивныя. Последний
вывод особенно важен и чреват последствиями,

хотя едва ли вообще воэможно отказаться от тео¬рии присутствия-отсутствия, являющейся, конечно толь¬ко гипотеэой—своего рода известным fafon de par¬ler, не заменив ее предварительно чем-нибудь
новым.

ВопроЛ о явлениях доминирования и вообще о пер¬вом поколении гибридов эатрогивается и в неко.
торых других работах. Так, Уайт (White, Zeit.

fur ind. Lehre T. 16. № t/i) на основании своих опы¬тов над Nicotiana приходит к заключению, что
доминантное или рецессивное состояние зависят,

во-первых, огь соответствующаго фактора, во-вто¬рых, от всех остальных факторов органиэма

и, в третьих, от окружающих условий. Измене¬ние какой-нибудь одной из этих трех причин мо¬жет вызвать к жизни новый фактор или модифи¬цировать старый—вообще же различие между стары¬ми и новыми особенностями совершенно произвольно.
В пользу зависимости явлений доминирования от
внешних условий высказывается и Ходж (Hodge,

Journ. Exp. Zool. 18 N» 2), работа котораго уже бы¬ла реферирована в нашем журнале *).—Заметим,
впрочем, что эта мысль не новая и защищалась

Тоуэром еще в 1910 году, однако с тех пор

в пользу нея так и не удалось собрать сколько¬нибудь доказательных фактов, как не дают их
и Уайт и Ходж, почему пока трудно присоединить¬ся к этой точке зрения.
Гораздо более имеет за себя мысль, что в тех

случаях, когда доминирование носит изменчивый
характер и первое поколение помесей разнообразно

то это зависит от каких-то чисто цитологичес¬ких процессов, вызывающих различную „потен¬цию“ факторов. Такую именно идею защищает Кё¬лер (Koeler, Zeit. ind. Abst. Vehr. L. 15) на осно¬вании своих опытов с морскими ежами, при чем
по его мнению здесь все дело сводится к различ¬ной степени зрелости гамет. Согласно другой ра¬боте американца Аткинсона (Atkinson, Zeit. ind. Abst.
Lehr. L. 16. № Я/и), изучавшаго эти отношения при

скрещивании видов Oenothera, при этом, быть мо¬жет, дело сводится к способу распределения в
зиготе ея ядерных элементов—хромозом. Вообще
же мысль об изменчивости даже гипотетических
факторов, несмотря на несочувственное отношение

к ней иоганнсена, Баура и др., все более завоевы¬вает положение в генетике: Кисслингь (Kiesslinp,
Landw. Iahrbuch) с большим успехом применя¬ет ее даже к одноэначным факторам.
В обэоре генетической литературы за 1915 год

мы говорили уже о новой теории Моргана и его

сотрудников, пытающейся связать еще теснее дан¬ныя цитологии о хромозомах и механизм менде-
■) „Природа" 1916. XI. стр. 1324—1325.
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листической наследственности. Эта теория подробно
развивается теперь ими в особой книге (Morgan,

Sturtevant, Muller and Bridges, Mechanism of men¬delian heredity), при чем появилась и критика этой
теории, принадлежащая Троу (Trow, Journ. of Gene¬
tics 5 № 4).

Из работь no цитологии наследственности сле¬дует отметить продолжение изследования Метц
(Metz, Journ Exp. Zool. 21 № 2) o хромозомах y

Drosophila и других Diptera a также работу Гаазе¬Бессепь (Haase-Bessel, Zeit. ind. Abst. Lehre. L. 16.
№ ®/j). посвященную выяснению причин безплодия у
видовых гибридов из рода Digitalis. Оказалось,

что и эдесь (зто впервые констатировано у расти¬тельных гибридов) не происходигь коньюгации Mem¬fly чуждыми друг другу хромозомами, как это
давно предполагал еще Геккер и как удалось
уже обнаружит у некоторых животных гибридов
По видовым гибридам интересна также последняя
работа Хайгь Томаса (Haig Thomas, Journ. of. Gene¬
tic 5 Ns 4), посвященння описанию ряда гибридов
между различными фазанами.

По вопросам иэменчивости, как и вЬегда, ра¬бот появилось значительно меныие. Что касается
до мутаций, в частности у Oenothera, то мы имеем
здесь две интересных работы—Стомпса и де Фриэа.

Стомпас (Stomps, Bol. Centrbl. 36. № 4) на осно¬вании изследования связи между ростом и числом
хромоэом у мутантов энотеры выскаэывается про¬тив взгляда Гэтса, будто причина мутаций у этих
форм лежит в изменении числа хромозом, счи¬тая, напротив, что измененное число хромозом
есть следствие, а не причина мутации. Вопрос этот,

впрочем, в виду того, что истинная природа му¬тантов энотеры еще далеко не выяснена, вряд ли
можно приэнать решенным. Работа де Фриза о

различных семенах у энотер помимо изследова¬ния этого специальнаго вопроса интересна и тем,
что она доказываегь нетождественность растения,

бывшаго в свое время в руках Г. Нильсона, с

настоящей Oenothera Lamarckiana, между тем опы¬ты с этим растением привели даннаго изследо¬вателя к взглядам, очень отличным от взгля¬дов самого де Фриэа, именно что мутации вызыва¬ются здесь скрещиванием друг с другом различ¬ных рас данной формы. Подобная поправка пред¬ставляегь, конечно, большое значение 1 •'и решении
затянувшагося „спора об энотерах".

Наконец, по вопросу о роли подбора ; ^ год
снова принес нам две работы, доказыва. l их

безрезультатность подбора в чистых линиях. ч¬на из них принадлежить Лэшли (Lachley, Journ.
Exp. Zool. 20 Ms 1) и касается подбора y гидры,
другая Фрувирту, (Fruwirth, Zeitschr. Pflanzenziicht
3) и в ней идегь речь о его опытах подбора в
чистых линиях многих сельско-хозяйственных

растений. Таким образом, учение иогансена, оспа¬риваемое многими до самого последняго времени,
получает все новыя и новыя подтверждения с са¬мых различных сторон. ю д> филмпченно.

Промежуточныя половыя Фориы у
ранообраэныж. У раэдельнополых видов
мужской и женский пол характеризуется не только
наличностью определенных половых органов —

яичников или семенников, — но также разнообраз¬ными „вторичными“ половыми признаками. В виде

редких уродств описываются у таких видов раэ¬личныя смешения половых признанов под назва¬нием гермафродитов или гинандроморфов; в по-

следнем случае по большей части одна половика
особи бывает мужскою; а другая—женскою.

А. Банта (Arthur М. Banta, Proc. of the National
Acad, of Sc. U. S. A. октябрь 1916) описывает

интересный случай массоваго появления таких про¬межуточных половых форм и притом в чрез¬вычайно разнообразных комбинациях вторичных
половых органов. Обект — небольшой рачек

из группы ветвистусых (водяных блох) Simo¬cephalus vetulus, у котораго самцы отличаются от
самок восемью вгоричными половыми признаками.

Автор в течение четырех лет вел чистыя куль¬туры этих рачков, отсаживая только что родив¬шияся формы в одиночныя помещения с целью
устранить половой процесс. От особи, обозначен¬ной № 740, автор повел шесть параллельных чи¬стых линий, в которых попрежнему размножение
происходило исключительно партеногенетически. Но
на 131-м поколении в одной из этих шести

линий внезапно наступило резкое изменение: парте¬ногенетическая самка дала большое количество сам¬цов, самок и разнообраэных промежуточных
форм. Одни из этих лромежуточных форм бы¬ли гермафродитами, т.-е. обладали как мужскими

так и женскими половыми желеэами; другия по вну¬треннему строению были ясными самцами соотв. сам¬ками, но обладали большим или меньшим коли¬чеством вторичных половых признаков другого
пола. При этом оказалось, чго самки, обладагашия
восемью вторичными мужскими признаками вовсе не
давали потомства, а самки с меньшим числом

таких признаков давали мало яиц и притом

большею частью не развивавшихся; те же яйца, ко¬торыя развивались, давали преимущественно фор¬мы промежуточнаго полового типа. Самцы с
вторичными женскими половыми признаками имели

в большинстве случаев недоразвитый половой

аппарат.

Интересно, что в 133-м поколении от этой ли¬нии (т.-е. в третьем поколении после появления
ненормальности) удалось найти вполне нормальную

самку, которая стала развиваться партеногенетиче¬ски и оказалась родоначальницей 23 нормальных
партеногенетических поколений. Во всех же осталь¬ных случаях отсаженныя от этой линии самки
давали смешанное потомство с преобладанием про¬межуточных форм.
Причину описаннаго уродства должно искать, по¬видимому, в ненормальном изменении генотипных
признаков в яйце, из котораго развилась особь ро¬доначальницы. Сам автор склонен приписывать

важное значение внешним условиям, но они, ко¬нечно, играли лишь роль толчка, выэвавшаго генотип¬ное уродство в вышеупомянутой яйцевой клетке.
. Н.

Новый припсЬр насл-Ьдственности,
ограниченнсй поломг. Гаррисон описывает

в Nature (№ 2457 от 30 ноября) результаты скре¬щивания между двумя видами бабочек Oporabia di¬lutata и О. autumnata, При скрещивании autumnata
5Xdilutata d ВС,Ь самцы в первом поколении

были смешаннаго типа, промежуточнаго между обо¬ими видами, а самки обнаружили все признаки чистагс
отцовскаго вида и'сверх того оказались с недо¬развитыми яичниками. При обратном скрещивании
dilutata $Xautumnata d результат оказался тот

же самый: все самки чистаго отцовскаго вида (аи¬turrnata), а все самцы—промежуточнаго типа. В
следующим году эти опыты были повторены, прк
чем для скрещивания взяты были светлыя (не ме-
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ланистическияи раэновидности обоих видов. Резуль¬таты оказались тождественными: самки были всегда
чистаго отцовскаго типа* а самцы — смешанные.

Случаи, близкие к только что описанному, наблю¬дались ранее у крыжовниковой пяденицы (Abraxas
grossulariata) с ея светлой раэновидностью, у мухи
Drosophila, у кур, канареек и даже у человека
(так наз. цветная слепота *).

Н. К.

тино. Все студенты были экстренно вызваны на

фронт и там на практике доказали, лучше всякаго

экзамена, как хорошо поставлено дело преподава¬ния на медицинском факультете в С.-Джиорджио.
Россия еще бопее бедна медицинскими силами, и

нам дгвно уже пора приступить к созданию анало¬гичных учреждений вблизи фронта, тем более что
благодаря поэиционному характеру современной войны
осуществить это не представит особенных затруд-

нений"   Е. Марциновсний.

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.
Медицинсиий «#»анультет-ь в военной

3011% В"Ь Италии. Небольшой городок Сан¬Джиорджио, расположенный на скреицевании двух
крупных железнодорожных линий в 30 верстах

к югу от Удино и на таком же разстоянии от Мон¬фальконе, сделался в эту войну крупным научным
центром. Там в настоящее время уже второй год

функционирует хорошо поставленный медицинский фа¬культет, при чем для клинических занятий исполь¬зовано 6 госпиталей Краснаго креста и 2 госпиталя,
принадлежащих. военному ведомству. Инициатором

соэдания этого медицинскаго факультета является про¬фесор хирургической клиники в Модено доктор
Джузини.Он первый обратил внимание, что студенты,
приэванные на фронт, лишены там возможноСти

правильно пополнять свои знания. Между тем, ни¬где нельзя найти такого большого и разнообразкаго
хирургическаго материала, как на фронте. Только
там мы встречаемся с такими травматическими

повреждениями различных частей тела, какия до
войны и теперь в тылу мы встретить не можем,

Далее, исключительно тяжелыя условия современной.

войны порождают многия болезни, так сказать, со¬циальныя; поэтому здесь на фронте приходится не
только лечить и клинически иэучать болезни, но и

принимать целый ряд гигиенических и профила¬ктических мер. Наконец, современная война и
болыиое число беженцев из областей, занятых
неприятелен, и из зон военных действий дают

громадный материал для иэучения и других меди¬цинских доктрин, не исключая даже педиатрии.

Большое количество убитых и умерших в госпи¬талях могут дать материал для обучения патологи¬ческой анатомии и эанятий на трупах. Все эти со¬ображения были положены в основу доклада про¬фессора Джузини, который был им прочтен в
присутствии князя и княгини Аостских. Пылкая
речь Джузини захватила всех присутствующи и
было решено сделать опыт-ь. После того как было

намечено место для будущаго медицинскаго факуль¬тета, последний был открыт, благодаря энергии
Джузини в две недели. При этом удалось создать

все необходимое для правильнаго преподавания: об¬ширныя клиники, аудиторию, лаборатории, большую
библиотеку, которая составилась из книг, привезен¬ных самими профессорами. Студенты для слушания
лекций и занятий были командированы, в С.-Джиор¬джио с фронта. Там на ряду с теорией и практикой

У постели больного они обучались также администра¬тивным порядкам и госпитальной дисциплине. Слу¬шателей было 600 студентов, и эанимались они очень
интенсивно, обыкновенно с 8 час. утра и до 8 час. веч.

Решено было их подвергнуть несколько сокращен¬ным университетским экзаменам, но в это время
произошло большое наступление австрийцев на Трен-

*) См. Гольдшмит.—Основы учения о наследственности.
стр. 367 и сл.

природа, март 1917 г.

Эхинононн у челов~Ька. В трех ноябрь¬ских тетрадях Comptes R. de la Soc. de Biol,
1916 № 16—18 Деве (Devb) поместил ряд ста¬тей об распространении этого самаго страшнаго

из ленточных червей человека. Интересны опи¬санные им случаи нахождения многочисленных круп¬ных (величиною с виноградную ягоду) пузырей
эхинококка в сердечной мышце и под эндокардием.

В таких случаях вскрытие обнаруживаегь обык¬новенно и метастазы эхинококка во внутренних
органах, получающих кровь из зараженной поло¬вины сердца: если эхинококковые пуэыри сипят в
стенке праваго желудочка, то разрываясь оне обсе¬меняют легкое: если заражен левый желудочек
сердца, то отсюда эхинококки переходят через

аорту в моэг, селезенку и т. д. Автор пола¬гает, что в описанных им случаях первичным
пунктом заражения является сердечная мышца, в

которой и останавливается попадающий в человека

через желудок шестикрючковый зародыш—онко¬сфера. Из перваго развившагося из онкосферы пу¬зыря путем метастазы происходят вторичные пу¬зыри под эндокардием, которые прорываются в
полость сердца и раэносят заразу далее.
Что касается мозговых эхинококков, то автор

утверждает, что все случаи, в которых вскры¬тие обнаруживает эхинококковые пузыри в го¬ловном моэгу взрослаго человека, обясняются
метастазами, переселением паразита из внутрен¬них органов, оказывающихся одновременно при

таких вскрытиях сильно зараженными. Наобо¬роть, исключительно у детей замечается первич¬ное заражение эхинококком головного мозга, от
котораго они и погибают, при чем нигде в этом

случае в других органах вскрытие не обна¬руживает эхинококка. Отсюда автор делает за¬ключение, что человек вообще заражается эхино¬кокком почти исключительно в детском возрасте,
потому ли что в этом периоде он теснее сбпи¬жается с собакой, практически единственным рас¬пространителем эхинококка, или потому, что разви¬вающийся из заглоченнаго яйца зародыш эхино¬кокка—онкосфера легче может проникнуть через
кишечную стенку ребенка и превратиться во внутрен¬них органах в пузырчатуго стадию. Если этот
пузырь образуется в таком важном органе, как
головной мозг, то ребенок погибаеть; если же
пузырь начнет раэвиваться в мышцах, в печени
или в каком-либо другом менее нежном органе,
то человек может прожить десятки леть, так
как пузырь развивается очень медленно, и болезнь
принимаегь грозное течение лишь в том случае,

когда пузырь достигнет особенно крупных разме¬ров или когда, вследствие раэрыва его, эхинококки
проникнут в более важные органы.

Отсюда вывод: надо особенно тщательно обере¬гать детей от общения с собаками, у которых
можно подозревать заражение эхинококками, и ни в

каком случае не разрешать им играть с чужими

собаками. Свою собаку всегда можно охранить от.

27
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зтой заразы, если тшательно следить за ея кормом
и никогда не давать ей сырого мяса. Главным
источником распространения эхинококка является
людское невежество. Если в деревне бьют свинью

или быка и находят у них в печени или в дру¬гих органах противные на вид эхинококковые
пуэыри, то сам человек не станет есть этого
куска (хотя и мог бы сесть его почти без всякой
опгсности для себя); но чтобы не бросать ценнаго
продукта, человек скармливает его собакам, и
эаражает их кишечным эхинококком, который
лля собаки довольно безвреден, но может вызвать

смертельную болезнь у человека и домашних жи¬вотных, если ими проглатывается микроскопически
малое яйцо, вышедшее с испражнениями и приста¬вшее, может быть, к шерсти языку, или губам
обычно облизывающей себя собаки. ^ ^

Новый способ диагноэа брюшного ти¬и паратиФЭ, оснозанный на влиянии агропина
на пульс описан Ф. Мэрисом (Capt. Н. Fairely
Marris) в British Medical Journal 25 ноября, стр. 717.
У здорового человека атропин повышает число
биений пульса в минуту на 20 ударов и более, у
больного оэначенными формами тифа—только на 10;

поэтому незначительное изменение рульса от дей¬ствия атропина указывает на наличность тифа. Ме¬тод употребляется следующим образом. Изследо¬вания производятся не менее, как через час после
принятия пищи, при чем пациент находится все время

в покойном состоянии в постели; в течение Тие¬сяти минут его пульс измеряется и поминутно за¬писывается. Затем впрыскивается под кожу */з2
грана сернокислаго атропина; спустя 2о минут на¬чинают снова измерять поминутно пульс, который
постепенно повышается, пока не достигнет опреде¬леннаго максимума поспе чего наступает падение.
Обыкновенно достаточно произвести 15 — 20 минут¬ных измерений. Если между максимальною цифрой
пульса и числом ударов до инекции разница не
более 10, то это показывает наличность тифа или

паратифа (Nature 7 дек. 1916). ^

в моче появляются желтые пигменты, белок и ци¬линдры. При вскрытии большинство тканей и органов
оказываются ясно окрашенными в желтый цвет;
видны многочисленные кровоподтеки. Спустя неделю

после заражения животное умирает при постепен¬ном понижении температуры тела. Дальнейшия из¬следования Коста и Труазы (С. R. № 19, 2 дек. 1916;
показали, что спирохетоз выражается иногда и в

мозговом страдании, „менингите“, при чем пече¬ночныя явления или отступают на второй план, или

вовсе исчезают. При введении морской свинке спин¬но-мозговой жидкости человека, больного этой фор¬мой менингита, получается обычная картина острок
желтухи.

Обнаружено, что подобно возвратному тифу жел¬туха и ея менингитная форма после перваго осла¬бления болезни дней через 10 вызывают возврат¬ный припадок того же, лишь несколько ослаблен¬наго типа.
Родство новаго спирохетоэа с сифилисом обна¬руживается в кровяных реакциях. Сыворотка, взя¬тая оть больного желтухой дает положительную
реакцию с сифилитическим антигеном.

У морской свинки спирохетоз может переда¬ваться через мочу; зародыш внутри больной самки
оказался сильно зараженным.

Способ заражения человека еще не известен.

Предполагают, что как в случае возвратнаго тифа
передатчиком болезни может быть плотяная вошь.

Спирохета желтухи. В Journal of exper.
Medicine XXIII 3 и 4, 1916 г. появипось сообщение
двух японских врачей Инада и Идо об открытии

ими микроба заразной желтухи; это открытие за по¬следнее время было подтверждено Адрианом Шгок¬сом, который изолировал этого же микроба в
Европе на французском фронте (Comptes Rendues
de la Soc. de Biol. 1916 № 14, стр. 657). Согласно

описанию авторов открытый ими микроб принадле¬жить к группе спирохет, куда относятся также
микробы двух широко распространенных болезней
человека: сифилиса и возвратнаго тифа. Японские
авторы далй новой спирохете название Spirochaeta
icterohaemorragiae.
Характерной особенностью этой формы является

ея способность быстро размножаться в организме

морской свинки. Если у человека, больного желту¬хой, вэять несколько куб. снм. крови и привить
морской свинке, то через короткое время у нея

возникнет также явление желтухи вместе с тяже¬лыми наружными и внутренними кровоизлияниями.
Уши, кожа и слизистая оболочка сильно желтеют,

НЕКРОЛОГ.

X. Эчегарай. В сентябре минувшаго года
скончался преэидент испанской Академии Наук, дон
Хосё Эчегарай. Его личность поражает разнообраз-
ной одаренностью; можно сказать, что в течение
своей долгой жизни он сделал не одну, а несколь-
ко блестящих карьер. Эчегарай родился в 1832
году, учился в училище инженеров путей сообще-
ния, и уже в 1854 г. эанял здесь должность про-
фессора математики и механики. Своими популяр-
ными статьями на научныя темы он много содей-
ствовал развитию интеллектуальных интересов в
испанском обществе. Заинтересовавшись проблема-
ми политической экономии, он приобрел большия
сведения в этой области; когда в 1868 г. в Испа-
нии разразилась революция, Эчегарай бросился в
политическую деятельность — был депутатом, за-
тем министром народнаго просвещения, земледе-
лия и т. д. Около того же времени он стал вы-
ступать и в области изящной литературы, как
драматический писатель. Критика оценила его лите-
ратурную деятельность весьма высоко; по многочис-
ленности его произведений, no важности затрагивае-
мых проблем и по разнообразию способов разра-
ботки его сравнивают с Кальдероном и Лопе
де-Вега. В 1904 г. Эчегараю была присуждена Но-
белевская премия по отделу литературы. В 1905 г„
будучи уже 73-летним стариком, Эчегарай снова
возвращается к предмету занягий своей юности—ма-
тематике, и занимает кафедру математической фи-
зики в Мадридском университете; в течение по-
следних десяти лет он напечатал целый ряд
курсов по различным отделам математической
физики, отличающихся полнотой и ясностью изло-
жения. . _

А. Бачинский.

0 oQ)o о
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НАУЧНЫЯ ОЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНЯ.
К вопросу об организации музеев.

За последнее время все чаще и разностороннее

в общей и специальной литературе разрабатывают¬ся вопросы организации русской науки, обединения

работ специалистов, научнаго издательства, уста¬новления возможно теснейшаго единения науки и про¬мышленности и т. п. Вряд ли каждый, кому по
характеру своей деятельности и профессии прихо¬дится сталкиваться с этими вопросами, не подпи¬шется под теми выводами, соображениями и по¬желаниями, как они изложены, напр., в статьях
профессора Кольцова и профессора Михельсона >).
Вместе с тем, в указанных статьях, как и

в других, трактующих ту же тему, автору на¬стоящих строк не приходилось встречаться с

вопросами организации и устроения одной из круп¬нейших разновидностей научной и просветитель¬ной работы—организации русских музеев. Работая
в этой области полтора десятка лет, переживая

в условиях далекой провинции всевозможныя тя¬готы ведения подобнаго дела, я беру на себя сме¬лость поставить на очередь и этот вопрос орга¬низации музейнной работы в России. Если суждено
нам в ближайшие годы приступить к осуще¬ствлениго тех широких культурных задач, ко¬торыя так давно ждут нашу родину—на подем,
переустройство и широкое развитие должны раз¬считывать и русские музеи, почему обсуждение ор¬ганизации этого дела является не менее своевре¬менным.
В настоящее время едва ли имеется в России

сколько-нибудь крупный город, который на имел
бы своего музея. Крупную роль в их создании
играли и продолжают играть различныя местныя
организации натуралистов; отчасти основателями

их являлись местныя архивныя комиссии. В ред¬ких случаях основание музеям было положено
крупными местными собирателями (Радищев—в
Саратове, Лихачев—в Казани, Тенишева—в
Смоленске и т. д.).
В виду этого, в составе, харакгере и обеме

отдельных музеев наблюдается удивительное

разнообразие. В одном случае преобладает есте¬ственно- исторический характер, в другом—исто¬рический, художественный, прикладной и т. д., в
плоть до отражения личных вкусов и интересов
первых руководителей или основателя. Нередко
наблюдается и пестрая смесь предметов самаго
разнообразнаго содержания, при чем не исключается
наличность таких, которые почему либо принято
разсматривать своего рода монстрами. Пестрый
характер, а иногда и прямо безтолковость в
подборе и размещений материала, свидетельствуют
с одной стороны об отсутствии руководящей
идеи, положенной в основание устройства, цели

и значения местнаго хранилища, с другой недо¬статочной продуманности всей текущей работы
или невозможностью планомернаго подбора мате¬риала за отсутствием, например, средств. Отсюда
толкование широкой публики музея, как места

сбора того, что необычно, что граничит с „ку¬рьезом", „игрой природы" и т. п. Я далек от

мысли этот упрек в безсистемности, пестро¬гЬ и случайности материала направить по адре¬су большинства провинциальных музеев. На
ряду с только что отмеченным, мы могли бы
с удовлетворением констатировать небольшия, но

планомерно м вдумчиво организованныя учреждения
этого рода, претендующия не только на местное
значение. В этом отношении выделяются музеи
Сибири. Возиикшие по большей части в 80 г. г.,

в пору увлечения идеей создания музеев, стре¬мясь к отображению жизни природы и людей
своего края, они накопили и накопляют обиль¬ный материал, являющийся прекрасным пособием
для знакомства с характеризуемым ими районом.
И, кажется, я не ошибусь, сказав, что именно в

Сибири эта идея территориальных музеев, полу¬чила наиболее цельное и полное выражение. По¬этому чаще для музея Европейской России является

характерной дифференцировка в пределах опре¬деленной области знания или искусства, сибир¬скому узею свойственно дифмференцировка тер¬риториальная, при разнообразии собираемаго ма¬териала.
Так или иначе, но жизнь всякаго провинциаль¬наго музея протекает в условиях, оставляю¬щих желать очепь и очень многаго, условиях
тем более тяжелых, что все музейное дело на¬ходится в России в состоянии организации. Если
наши университетские музеи, как и столичные,

играющие роль национальных, не могугь похва¬статься средствами, удобствами помещемий и т. п.,
то, можно сказать, бедственное положение провин¬циальных хранилищ стало общим местом. Но

перечисление нужд и условий существования, вы¬яснение роли и значения музеев провинции не со¬ставляет предмета настоящей статьи, почему я
димаю излишне подробно останавливаться здесь

на этом. Поэтому я позволю себе перейти сей¬час к разсмотрению тех мер, которыя, какь
мне кажется, могли бы послужить к поднятига
этого большого культурнаго дела.
Сейчас текутцая жизнь каждаго из музеев

проходит совершенно изолированно, вне какого
бы то не было общения. Печатающиеся (и далеко
не регулярно) отчеты о деятельности любого музея,

чаще в органе организации, при кот. они со¬стоят, содержагь лишь сухия указания на новыя
поступления, посещаемость и т. п. Этим и огра-;
ничивается все, что может найти интересующийся

о состоянии хранилища. Естественно такой спора¬дический отчет установить живой связи не может.

Поэтому первейшей задачей является создание спе¬циальнаго органа, посвященнаго вопросом музей¬наго дела. Программа такого органа мне предста¬вляется в следуюидем виде:
1) Разработка вопросов теории и практика му¬зейнаго дела.
2) Статьи по вопросам музейной техники (пре¬парировка, реставрация, мебель и т. п.).
3) Обзоры и описания русских и заграничных

музеев.

4) Краткия сведения о жизни музеев—новыя
поступления, экскурсии для сбора материалов, об
устраиваемых при музеях беседах, лекциях,
работах персонала и т. п.

5) Справочный отдел: предложения обмена, об¬работка материалов, почтовый ящик по вопросам
музееведения.
6) Библиография—русская и иностранная.

В целях наибольшаго распространения жур¬нала и обслуживания им музеев различных ти¬пов, необходимо, чтоб приведенная программа
обнимала вопросы устройства музеев естественно-
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исторических, художественных, археологических,
промышленных и других. Имея в виду, что при

настоящих условиях, при новизне дела, ограни¬ченности подписки проэктируемый орган может
оказаться в лучшем случае бездоходным пред¬приятием, желательно, чтобы подобное издательство

взяла на себя какая-либо существующая компе¬тентная организация, могущая разсчитывать на под¬держку различных заинтересованных обществ
и учреждений, а также ведомств. Совершенно не¬обходимо, чтобы статьи сопровождались хотя бы
небольшим числом иллюстраций.

Однако, сколь бы прочное положение и широкое

распространение не получил такой орган, пред¬ставляется соверииенно необходимойорганизация по¬временных сездов деятелей музеев. Помнится,
вопрос этот стоял на пути осуществления перед
войною и хотя, на сколько можно было судить по
газетным известиям, в несколько более узкой
форме, тем не менее о полном забвении его в
настоящий момент, или хотя бы подготовительной

к нему работы остается лишь пожалеть. К по¬добным сездам или независимо от них не¬обходимо было бы приурочить и курсы по различ¬ным вопросам музейнаго дела. Кажется стран¬ным, что тоже библиотековедение вот уже не
один год является предметом специальных

курсов при народном университете имени Ша¬яявскаго, в то время, как во много раз более
сложное и не менее претендующее на значение

музейное дело до сих пор не выделено в пред¬мет особаго ведения. А сейчас в момент ши¬рокой организации повых музеев земствами, го¬родами, кооперативами, потребность в подготов¬ленном персонале на столько же не ограничеина,
на сколько не удовлетворяема.
На ряду с намеченными мерами должно быть

развито книгоиздательство специальной литературы

в программе проэктируемаго органа. Если суще¬ствуют различныя пособия для сбора материалов,
то совершенно отсутствуют руководства монти¬ровки и хранения их в музеях. В частности
препарировка зоологических, напр., обектов

представляет что-то в роде тайны профессио¬налов, ровно как, напр., муляжировка, рецепты
всевозможных красок консервированияжидкостей,

мастик, клеев, лаков и т. под. Разбросанным
по провинциям работникам музеев, да и просто

любителям, подобныя пособия совершенно пеоб¬ходимы, и кто знаегь, сколько погибло и погибает
материала за неумением его сохранигь в долж¬ном виде и не возможностью воспользоваться
услугами профессионала. Имеющияся пособия или
совершенно устарели или составлены так, что

пользы от них нет никакой. To же можно ска¬зать и о многих других сторонах музейной
практики. Чрезвычайно существенный вопрос ре¬гистрации и этикетировки наличнаго материала в
одинаковой мере еще не трактовался в специаль¬ной русской литерагуре, тогда как в частности

каталогизация и ея системы составляют тот пред¬мет, который обезпечивает наиболее целесооб¬разное пользование, размещение и нахождение пред¬метов. В этом отношении руководители боль¬ших русских музеев могли бы дать не мало
ценных и интересных материалов. Излишне

кажется упоминать, что отдельныя издания, посвя¬щенныя описанию образцовых музеев со стороны
их внутренней, технической и хозяйственной ор¬ганизации, могли бы дать прекрасное пособие для
устройства музеев провинции.
Вот в кратких чертах те соображения, около

которых жизненно вращается мысль, смею ду¬мать, всякаго, кому приходится работать на этом
деле. Музееведения в России пока не существует,
и если моя слабая попытка поставить на очередь
и этот вопрос привлечет внимание, вызовет
обсуждение затронутой темы более компетентными

лицами,—я сочту цель настоящаго письма достиг¬нУтой. В осуществлении намеченных задач залог
успеха развития наших провинциальных музеев,
тех маленьких очагов научнаго знания, вокруг
которых группируются местные изследователи,
самоотверженно устрояюшие любимое дело, встречая
на каждом шагу безконечное число затруднсний,

недоумений, наталкиваясь на вопросы без уверен¬ности удачнаго их разрешения. И, конечно, только
тогда жизнь музеев будет протекать нормально,

когда она будегь организована, а к этой то органи¬зованности нам и необходимо всемерно стремиться.
Консерваюр Красноярскаго Музея.

А. Тугаринов.

БИБЛиОГРАФиЯ.

Полное собрание сочинений Н. А. Умова, изда¬ваемое Императорским Московским Обществом
Испытателей Природы и Обществом содействия
успехам опытных наук и их практических
применений имени X. С. Леденцова. Под редакцией

и с примечаниями A. I. Бачинскаго. Том тре¬тий. Речи и статьи общаго содержания. Москва. 1916.
Склад изд.: Контора журнала „Природа". Цена

пять рублей.
Когда—два года тому назад—были опущены в

могилу бренныеостанки НиколаяАлексеевичаУмова,
когда под непосредственным впечатлением 'не-

возвратимой утраты с особенной живостью вспо¬миналась его многолетняя неустанная деятельность,
всецело отданная исканию истины и служению род¬ной кулиуре, тогда естественно возникало горячее
желание, чтобы было тщательно собрано и бережно

сохранено для будущих поколений все то, что со¬ставляет духовное наследие почившаго ученаго¬мыслителя.
В настоящее время желание это начинаегь осу¬ществляться: в самом конце прошлаго года, за
несколько дней до второй годовщины со дня смертк
Н. А. Умова, положено начало выпуску в свет
полнаго собрания его трудов.
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Издание это, предпринятое Московским Обще¬ством Испытателей Природы совместно с Обще¬ством имени С. X. Леденцова, должно согласно
намеченному издателями плану составить 7 томов,
из которых первые два тома займут научныя

работы автора, третий—речи и статьи общаго содер¬жания, четвертый и пятый—курсы лекций, шестой—
труды, неопубликованные при жизни автора, и, на¬конец, седьмой—биография Н. А. Умова.
В вышедшем в первую очередь иии-ем томе

помешены расположенные в хронологическом по¬рядке: статьи, речи, популярныя лекции, предисло¬вия, некрологические очерки, различныя заметки,
а также приветственные слова, адресы и телеграммы,
вышедшие из-под пера Н. А. за период времени
с начала 1870 г. до начала 1914 г.

В немногих словах нет возможности харак¬теризовать богаюе разнообразие идей и вопросов,

затронутых в этом обширном томе, открываю¬щемся газетной заметкой юноши Умова: „Еще но¬вое применение артельных начал", и заканчиваю¬щемся проникновенной речью маститаго автори¬тетнаго ученаго: „Эволюция физических наук и ея
идейное значение".

На страницах этого тома Н. А. Умов высту¬пает. то популяризатором научных идей в об¬ласти физики (актовая речь, посвященная памяти

Максуэла, „Эволюция атома", заметка о стереоско¬пическом дальномере и пр.), то натуралистом¬философом („Значение Декарта в истории физиче¬ских наук“, „Вопросы познания в области физи¬ческих наук“, „Физико-механическая модель жи¬вой материи" и пр.), то академическим деятелем
и педагогом („Физический Институт Московскаго

Университета“, „Мысли об естествознании", „Спе¬циальное образование" и пр.), то деятелем общест¬венным, отзывающимся на самые жгучие вопросы
текущей жизни (статья с греческим заголовком
„’А-^ат;г)*, „С. Н. Трубецкой", „Эволюция живого",
„12 января 1905 года“ и т. д.).

Много чрезвычайно интересных живых штри¬хов встречает читатель в заметках, посвяицен¬ных характеристикам И. М. Сеченова, И. И. Меч¬никова, В. О. Ключевскаго, в более обширном
некрологическом очерке, посвященном памяти

Н. А. Любимова, и в удивительно тепло написан¬ных воспоминаниях о Я. И. Вейнберге.
He только то, что до сих пор не утратило и

долго еще не утратит ценности и значения глубо¬кой оригинальной мысли, но и все преходящее, все
уже покрывающееся налетом забываемой старииы, >
должно быть дорого для всякаго читателя, который
по страницам этого тома захочет проследить, в
каких областях помимо специальных научных

изследований работала мысль Н. А. Умова в тече¬ние слишком сорокалетняго периода его творческой
деятельности.

Даже такия второстепенныя мелочн, как привет¬ственные адресы и телеграммы представляются не
юлько уместными.но и ценными в этом томе.так
какими прибавляготся, хотя мелкия.но иногда весьма
характерныя черточки к духовному облику автора.

По тщательности выполнения разсматриваемое из¬дание следует признать образцовым1). Небрежное

отношение к памяти выдающихся соотечественни¬ков.ксожалению,—слишком обычное у нас явле¬ние; тем живее должно быть чувство удовлетво¬рения, с которым будет встречено это издание,
*) В частности в области фнзики, как нечто подобное

^тому издаиию, мож(гт быть указано только „Собрание сочи*
Нен1ии“ Л. Н. Лебедева.

в каждой странице своей отражающее благого¬вейное внимание к светлой памяти автора.
Редактор, A. I. Бачинский—едва ли не наиболее

близкий из учеников и молодых друзей Н. А.
Умова—не только сисключитсльной тщательностью
выполнил кропотливый труд сверки и сводки

текстов статей по рукописям и различным из¬даниям, но кроме того снабдил статьи многочис¬ленными примечаниями (эти примечания занимают
более 100 страниц мелкаго шрифта), в которых

разсеяно чрезвычайно много самых ценных ука¬заний и дополнений.
С внешней стороны издание безукоризненно по

своемустрогому изяществу.Ценными приложениями.

в значительной мере украшающими книгу, явля¬ются: один из последних портретов Н. А.,
4 фотографических группы, несколько факсимиле

рукописей Н. А., факсимиле письма лорда Кельви¬на и пр.
Указанная выше цена издания представляется—

особенно внастоящее время—несоразмернонизкой.

Это должно быть поставлено в особую заслугу из¬дателям, ибо именно этот иии-й том по характеру

своего содержания должен получить распростра¬нение далеко за пределами узкаго круга читателей¬специалистов. д Цингер
о □ о

А. П. Артари—Метод чистых культур и его
научное значение. С 7-ю рисунками в тексте.
Книгоиздательство „ииаука". Москва, 1916 г. 48 стр.

Ц. 60 к.

Брошюра А. П. Артари посвящена изложению
истории и современнаго состояния одного из
наиболее интересных и плодотворных методов

экспериментальной биологии — методу так назы¬ваемых чистых культур низших организмов,
лежащему в основе всей современной микробио¬логии, и представляет собой переработку статьи
того-же названия, напечатанной впервые в 1904 го¬ду в журнале „Научное Слово".
За 12лет, протекших со времени напечатания

первоначальнаго очерка, затронутая область науч¬наго изследования сильно расширилась, особенно
в приложении к изичению физиологии зеленых
автотрофных организмов—низших водорослей,
так что в настоящем издании автору пришлось

сделать значительныя добавления, добавления осо¬бенно интересныя и ценныя благодаря тому, что
А. П. Артари лично принимал видное участие в
разработке трактуемых вопросов.

При всей своей сжатости иэложение отличается

достаточной полнотой и дает отчетливое предста¬вление о всех существенных деталях тракгуе¬мых вопросов. Можно указать лишь один не¬большой иропуск, касающийся методики получения
чистых культур: говоря о способе Ганзена (стр.23),
дающем возможность получать чистыя культуры

путем фактически коитролируемаго под микро¬скопом выращивания даннаго организма из одной
клетки во влажной камере, автор почему-то не
находит нужным упомянуть об остроумном

„методе с тушью" Бурри '), позволяиощем изо¬лировать одну единственную клетку бактерии, а в
конце главы (стр. 25) даже определенно заявляет,

*) См. R. Burri—Das Tuscheverfahren. Cenlralbl. f. Bakterio¬logie, II Abt., 20, стр, 95(1909 r.).
Также—/■'. Lohnis—Landwirtsch^ftlich-bakteriologisches Prac¬ticum (1911 г.), стр. 69.
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чо „влажныя камеры не применимы для в

теления бактерий по причнне малой величины по¬дледних”.

с Издана брошюра хорошо. Большинство рисун¬ков представляют собой „подлинникн естество¬знания“—фотографии с натуры. снятыя в ботани¬ческом кабинете московскаго Университета.
С. Нагибин.

о □ о

Журнал Русскаго Ботаническаго Общества
при Императорской Академии Наук. Т. 1,1—2. Изд.
под ред. членов временнаго Бюро общества:

И. Бородина, Н. Буша, В. Комарова, С. Косты¬чева и В. Сукачева. Петроград 1916 г. Подпнс¬ная цена 15 р. в год. Члены Общества (почетные
и действительные), согласно § 7 устава, получают
Журнал, как и все издания Общества, безплатно.

Адрес редакции: Петроград, Академия Наук, Бо¬танический музей.
В конце минувшаго 1916 года, 10-го декабря,

вышла из печати первая книжка (№ 1—2) Жур¬нала Русскаго Ботаническаго Общсства. Этот день,
без сомнения, явится выдающейся исторической

датой для развития естествознания в нашем оте¬честве. До настоящаго времени в распоряжении
русских ботаников не было органа посвященнаго

всем ') отделам их науки, и ботаническия ра¬боты наших ученых печатались или в загранич¬ных (преимущественно немецких) изданиях, или
были разбросаны по различным „Трудам“ и „За¬пискам” ученых обществ и учреждений, где не¬редко затеривались среди статей других специаль¬ностей.
Новый Журнал должен стать центральным,

обединяющим органом русских ботаников—
подобно тому, как старый заслуженный Журнал
Русскаго Физико-Химическаго Общества уже давно
обединяет наших физиков и химиков.

Журнал издается Русским Ботаническим 06¬ществом по следующей программе:
1) Оригкнальныя статьи по всем отраслям Бо¬таники на русском языке с французским резюме,
2) обзоры по отдельным научным вопросам,

3) рефераты новых русских и важнейших ино¬странных работ, 4) библиографический указатель
по всем отраслям Ботаники, 5) хроника научной
жизни, 6) личныя известия, 7) приложения (отчеты
о деятелыюсти Общества и т. п.). Восем нумеров
в течение академическаго года, по 4—5 листов
в каждом, составляют 2 тома.

Первая книжка Журнала содержит все намечен¬ныс отделы и начинается интереснейшей статьей
С. Г. Навашина—„Принцип преемственности и но¬вые методы вучениио клетке высших растений",
затрогивающей наиболее животрепещущие вопросы
современной цитологии. За ней следуют две статыи

С. П. Костычева (и его сотрудников)—„О спирто¬вом брожении", статья Н. А. Максимова—„Опыт
сравнительнаго изучения испарения у ксерофитов и
мезофитов" (предварительное сообщение), затем—
статьи Л. И. Курсанова — „К истории развития

ржавчинников с повторным образованием эци¬диев,“ и В. Л. Комарова—„Багрянки реки МстьГ.

Обзор дает В. Н. Любименко: „Наследствен¬ность окраски пластид" (сводный реферат). Да¬лее следуют: Пи—рефераты, IV—библиография, V—
личныя известия и VI—приложения (Устав Русск.

Бот. Общества, Протоколы заседаний сезда пред¬ставителей русских ботанических учреждений, со¬званнаго при Императорской Академии Наук 20 и
21 декабря 1915 г.2), список членов этого сез¬да и, наконец, известный циркуляр Киевскаго 06¬щества Естествоиспытателей. сыгравший такую вид¬ную роль в деле создания Русскаго Ботаническаго
Общества и его Журнала).
Следующий выпуск Журнала за 1916 г. (тоже

двойной) ожидается в январе 1917 года: печатание
задерживается условиями военнаго времени.

С. Нагибин.

*) „Вгьстнак русской флоры“, издаваемый под редакцией Н. И. Кузнецова при Никитском Ботаническом Саде,
обединяет только флористов.

*) На .этом сеэде был окончательно выработан устав Р. Б. О., утвержденный затем министром народнаго
просвещения 3 ыарта 1916 года, лзбрано временное Бюро для проведения устава и организации дел Общества до перваго
чрезвычайнаго собрания, и лодробно намечна программа и правила Журнала. (См. „Природа" 1916 г., стр. 254).
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С.

Весеннее небо.

1 апреля 12 ч. 1 мая 10 ч.

АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в апреле и мае.
Весеннее небо. В течение весенних месяцев

картина вечерняго неба очень быстро иименяется.

Солнце все выше и выше поднимается над не¬бесным экватором и заходит каждый день (для
Москвы) приблизительно на две минуты позже, чем
накануне; увеличивается также и продолжительность

сумерек. Поэтому в очень короткое время исче¬зают в лучах солнца великолепныя зимния со¬звездия, как например Орион, Телец, Б. Песгь
с Сириусом, и сменяются весенними созвездиями,

гораздо менее блестящими. Вообще из всех вре¬мен года весна даеть нам самую скромную кар¬тину звезднаго неба: не видно ни множества от¬дельных ярких звезд, как знмой, ни самой
блестящей часги Млечнаго Пути, который является
глабным украшением летняго и осенняго неба.

Наиболее заметныя из весенних созвездий—это

Лев, Дева и Волопас с яркой красноватой зве¬здой Арктуром, самой блестящей звездой весен¬няго неба.
Планеты. Меркурий. Эта планета, обыкновенно

скрывающаяся в лучах солнца, между 4 и 18

апреля будет находиться в особенно благоприят¬ных условиях для наблюдения. В это время она
будет вечерней звездой на западе. В наилучший
день для наблюдений, 11 апреля, Меркурий в Москве

зайдет в 9 ч. 41 м., т.-е. через2ч. 18 мин. по¬сле захода солнца. He мешает напомнить, что эта
планета-невидимка в сущности очень яркое све¬тило: в максимуме ея блеск может быть равен
блеску Сириуса.

Венера вапреле не видна (12 апреля проходит

за солнцем, в так называемом верхнем соеди¬нении). В конце мая выходит из-за солнца и в
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Южной России делается доступной для наблюдений
как вечерняя звезда.
Марс виден перед разсветом на востоке;

планета находится далеко от земли и условия для
наблюдений неблагоприятны.

Юпитерь в апреле исчезает в лучах солн¬ца; с середины мая становится доступен для на¬блюдений перед разсветом. Движение прямое по
созвездию Тельца. Заслуживает внимания соедине¬ние Юпитера с Марсом 26 мая; в этот день
видимое разстояяие между планетами будет всего
41', т.-е. на */з больше диска полной луны.
Сатурн виден по вечерам, в конце ыая уже

в лучах зари. Находится в созвездии Рака, дви¬жется прямым движением, т.-е. к востоку.
Переменныя звеэды. Минамумы Алголя

(ji Persei). Время среднее петроградское, счет астро¬номический, т. е. с полудня от 0 до 24 часов.
Моменты минимумов даны до десятых долей часа.

Апрель 3 8,8 час.
20 13,7 .

Апрель 23 10,5
26 7,3

Май 10 15,4
13 12,2
16 9,0

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходится ночью. Период 2 ди.
20 час. 49 мин.; зная его, можно определить время

и остальных минимумов. Продолжительность из¬менения яркости около 9 часов.
Падающия эвезды. Около 7 апреля можно

наблюдать падающия звезды, принадлежащия к по¬току Лирид', радиант его находится близ созве¬здия Лиры. Другой поток —Аквариды—наблюдается
около 19 апреля, радиант его находится в созвез¬дии Водолея. Наблюдать звезды этого потока можно
только незадолго до разсвета, так как точка

радианта восходигь очень поздно; но зато эти на¬блюдения очень важны и интересны: есть основания
думать, что этот метеорный рой связан с ко¬метой Галлея. . _

почтовый ящин.
Милостивый Государь Г-н Редактор!

Позвольте через посредство Вашего уважаемаго

журнала обратиться с просьбой ко всем учре¬ждениям и к частным лицам, владеюшим гель¬минтологическими коллекциями, высылать их мне,
во временное пользование для научной разработки.

В виду того, что мною приступлено к соста¬влению монографии по паразитическим Namatodes
для „фауны России и сопредельных стран", из¬даваемой Зоологическим Музеем Академии Наук
было бы чрезвычайно желательно получить мате¬риал, прежде всего, по круглым глистам огь
всевозможных хозяев. Количеством материала
просил бы не стесняться, а высылать хотя бы 2—3
пробирки...
Только коллективный труд—собирание материала

в различных уголках России целым кадром

сочувствующих лид—поможет сдвинуть с мер¬твой точки дело познания гельминтофауны России,
каковая еще весьма слабо затроиута научным
изучением.

Посылки и всевозможные запросы прошу напра¬влять по адресу: Петроград, Забалканский 83. Ма¬гистру ветеринарных наук Конст. Иванов. Скря¬'бину.
С совершенным почтением Н. Снрябин.

С. В. Ануфриеву. Тверь. Описанная вами инфу¬зория—Stentor coeruleus. Вы виделн действительно
разбухание коллоидальных веществ протоплазмы
под влиянием кислой реакции явление довольно
обычное и, может быть, соответствуюицее йтеку

по теории Фишера. На русском языке по систе¬■матике Protozoa пособий мало, больше иностранных.
' 1. Лампергь.—Жизнь пресных вод. Спб. 1900.
■Изд. Девриена. Цена 10 руб.

2. Франсэ.—Мирмалыхсуществпресной воды.
Москва. 1913. Изд. „Природы*. Цена 80 коп.

3. Шевяков. Организация и систематика Infusoria
holotricha. Записки Акад. Наук. Т. IV в. 1. Ц. 8 руб.
(через маг. Карбасникова).
4. Butschli—Protozoa' 1880—89 (три тома).
5. Blochmann — Die mikroskopische Thierwelt des

Slisswassers 2 Auf. 1846.
6. Doflein—Protozoa.
7. Uves Delage. Les Protozoaires.
8. Ray Lankester. The treatise of zoology. T. I.
1 and. 2. u u

Ирнутск подп. № 6880. Довольно полный список
существующих- каргь Алтая и Юга Томской губ.

приведен в Библиографическом указателе „Рос¬сии“ изд. Девриена, том XVI (Западн. Сйбирь) 1901 г.
К нему следует добавить, что „Карта Алтайскаго

Горн. Округа" Мейена вышла в 1900 г. вто¬рым исправл. изданием, а таюке, что за послед¬ние годы вышел ряд геологических 10-верст¬ных карт различных частей Алтая в .Трудах
геологической части горнаго кабинета.

Что касается литературы по указанному району,

то кроме указаннаго выше библиографическаго ука¬зателя вХиит. ,России“ список важнейшей лите¬ратуры приведен у Швецова „Алтай" в Новом
Энцикл. Словарь Ефрона, Т. II. Подробный список
литературы найдете в „Сибирской библиографии“
В. Межова Т. I—IV. 1891-—92 г.; позднейшия par

боты, до 1898 г., в „Русской Геологической библио¬теке“ соответствующие года (изд. Геологич. Коми¬тета), а все изданное с 1901 по 1911 г. в „Рус¬ской библиографии па естествознанию и математике*
за соответствующ. года. (издание, Академии Наук).

Из новейших работ по Алтаю : укажем: Яков¬лев. ,0 пронсхождении Телецкаго озера" Известия
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Им. Рус. Географ. Общ. 1916 г. вып.; Обручев
„Алтайские этюды“ Землеведение 1914 и 1915 г,;
„Morphologische Forschungen im ostlichen A“Itai.
Zeitschrift der gesellschaft fiir Erdkunde zu Berlin,
1914. № 5. Сапожников. „Пути no pyc. Алтаю"
1912 r. д. r.

Подписчику Козакевичу. По поводу запроса

относительно литературы о дикорастущих лекар¬ственных растениях обращаем Ваше внимание,
на такую литературу в бюллетене № 2 Осведом.
Статистическаго бюро Химическ. Отдела Петрогр.
Комит. Военно-Технич. Помощи (Петроград. В. Q.,

Волховской, 2., 32.), где собрана главнейшая лите¬ратура по этому вопросу. Бюллетень высылается
безплатно, для чего надлежит обратиться по вы¬шеуказанному адрессу. . А

Подписчику Н. К—ву. Москва. Справки по по¬воду культуры лекарсгвенных растений можно

получить в Отделении Специальных Кулыур

(№ 8) департамента земледелия. — Петроград, Ка¬занская, 39. R „
Сведения о нультуре мана на опий имеются в

следующих книгах.

Клинге А. Г. Лекарственныя, душистыя и техни¬ческия растения. Петроград, изд. Риккера, 1916 г.,
ц. 7 р.

Шавров Н. Н. Разведение опийнаго мака и до¬бывание опия в Малой Азии, с 8 табл. рис. Тиф¬лис, 1904.
Сведения о переработке опия и получении из

него алколоидов, имеются в книге.

Гагер Г. Руководство к фармацевтической и
медико-хирургической практйке, том I—VI, 1890—
1913, ц. 32 р.

Уже во время войны вышло в Германии руко¬водство к определению алколлоидов, написанное
фон-Коржинским. ц ц

X Р О Н И К А.

В Академию Наук на учреждение
п р е м и и имени покойнаго минералога бывшаго

хранителя минералогическаго кабинета при москов¬ском университете П. К. А л е к с а т а (| в 1913 г.)
внесен промышлеиным т-вом .Владимир
Алексеев' капитал в 5000 руб.

Академия Наук предпринимает н о в о е
и з д а н и е: .Труды комиссии по изучению озера

Байкала", выходящие выпусками, no мере нако¬пления материала; в двух первых выпусках
печатаются работы Г. Ю. Верещагина и В. I. Дар¬гостайскаго.

При Академии Наук учрежден ф о. н д
имени академика А. П. Карпинскаго, из %

с котораго предполагается поддерживать различ¬ныя научныя пррдприятия в области минерало¬гии, петрографии и геологии. До настоящаго време¬ни в фонд поступило 23.589 р.
Одна из п р е м и й имени М. Н. Ахматова

Академией Наук присуждена проф. В. В. Дубян¬скому за сочинение „К петрографии Эльбруса"; Ло¬моосовская премия присуждена М. Д. Залесскому
за сочинение .Естественная история одиого угля“.
Гердовскаяпремия Обществом Естествоиспытателей
при петрогр. у-те присуждена Павловичу.

20 февраля скончался заслуж. проф. петро¬градскаго университета член корр. Академии
Наук Дмитрий Константинович Бобылев (род.
11 ноября 1842 г.). Специальностью покоПнаго была
математическая физика и теоретическая механика;

список его ученых трудов (43 нумере) поме¬щен в Известиях Академии Наук, с. г., № 5.
21 февраля скончался в Юрьеве засл.

проф. университета энатом A. С. Раубер.
Покойный получил образование в Гсрмании и

был некоторое время прозектором лейпцигскаго
у-та, а в 1886 г. занял кафедру анатомии в
в юрьевском у-те.

13 марта скончался заслуженный профессор
московскаго университета по каеедре анатомии
Димитрий Николаевич Зернов (род. 26 окт. 1844
года). В начале своей научной деятельности Д. Н.
интересовался гистологическими вопросами; его
докторская диссертация: „Строение хрусталика у
человека и позвоночных животных". Позднее
главной темой его научных изследований стала
анатомия мозга, в особенности изучение мозговых

извилин больших полушарий человека. Широ¬кой известностью пользуется его .Руководство
описательной анатомии человека", выдержавшее с
1889 года до 11 изданий.

13 марта скончался в Москве геолог Вла¬димир Дмитриевич Соколов, преподаватель Выс¬ших Женских Курсов и Техническаго училища.
Оя известен своими геологическими и в осо¬бенности гидрогеологическими изследованиями в
различных областях Европейской России и в
Туркестане. Он принимал участие в работах

по водоснабжению разных местностей в частно¬сти в г. Москве На ряду с педагогической дея¬тельностью он принимал живое участие в раз
личных просветительных начинаниях, долгое

время состоял секретарем Общества Испытате¬лсй природы и стоял во главе Учебнаго Огдела
О-ва распространения Технических Знаний.

-Ф- Вследствие необходимости соблюдать э к о н о¬м и ю в расходовании пищевых продук¬тов в Англии продовольственньий контро¬лер лорд Давенпорт обратился к населению
с призывом ограничить употребление пищи нс-

ПРИРОДА, МАРТ 1917 г. 28



419 X р о н и к a. 420

обходимыми нормами. При содействии физиологов

выработаны нормы недельнаго продовольствия се¬мьи, считая в среднем на каждаго члена ея: хле¬ба—4 ф. (вместо хлеба—муки 3 ф.), мяса 2'/2 ф.,
сахару 3/4 ф.; потребление остальных продуктов,
играющих в Англии второстепенную роль, нс

нормируется. Временно указанныя нормы лишь ре¬комендуются, но в каждый момент могут быть
сделаны обязательными.

Университетский колледж У э л ь с а полу¬чил 100.000 ф. ст. от комитета содействия его
развитию. Шеффильдский у-т получил по заве¬щанию своего вице-канцлера сэра Дж. Франклина
25.000 ф. ст. на организацию новой кафедры по вы¬бору совета.
Гио распоряжению губернатора штата Нью¬иорка командируется во Ф р а н ц и ю заведующий
гигиеническим отделом штата д-р Бигс с
целью организовать кампанию по борьбе с

распространением туберкулеза сре¬ди несражающихся. Средства на организацию
этого дела дает Рокфеллеровский фонд.

Итальянский военный министр предложил
недавно же нщинам -в рачам вступить

на военную службус получением опре¬деленных воинских чинов (лейтенанта и капи¬тана) сообразно числу лет практики. Первою в
качестве военнаго врача отправилась на фронт
г-жа Ф. Корвини.

Новыя ножертвования на развитие
науки в Соед. Шта т а х  Сев. Америки:
по завещанию г-жн Мэри Пальмер Дрэнер сумма

в 1,630,220 долларов распределяется между Пу¬бличной библиотекой г. Нью-иорка, астрономической
обсерваторией Гарвардь-Колледжа и др. научными

учреждениями. По завещанию Ф. Балдвина универси¬тет в Цинцинати получает 675.000 долларов

Джефферсоновский Медицинский Колледж в Фила¬дельфии получил от разных лиц 350.000 долла¬ров для учреждения трех профессорских кафедр.
Медициндкий факультет у-та в Чикаго получил

от семейства Биллингс один миллион долла¬ров.—Сиракузский у-т получил по завещанию
Дж. Арчибольда 500.000 долл.—Нью-иоркский у-т
получил ог Дж. Шиффа 50.000 долл.

Во время последняго сезда в

Нью-иорке президентом американскаго обще¬ства натуралистов избран проф. Дж. Шулль

(ботаник), президентом американскаго Физиоло¬гическаго О-ва—проф. Фр. Ли, президентом аме¬риканской ассоциации психологов — проф. Роб.
иеркс.

Федеральное геологическое Бюро в Амери¬ке нашло возможным понизить продажную ц е н у
радия с 1.000.000 дол. до 340.000 долл. Большая
часть этого радия направлена в госгмитпли.

В Америке начал вы иодить н о в ы й ж и р¬нал The American Mineralogist предназначенный
не только для ученых минералогов, но и для
студентов и коллекционеров. Большое внимание
уделяется обмену минералами между любителями
и музеями. Во главе редакции стоить Левисон
(Willacc Goold Levicon); адресовать можно также
3. Уерри (Edgar Wherri, У. U. S. National Museum).
До 1 янв. вышло три номера.

Известный полярный изследователь капитан

Амундсен организует путешествие к се¬верному полюсу, котораго он намерен
достигнуть на аэроплане предстоящим летом.

В связи с Берлинским Сельско-Хозяйствен¬ным Институтом в Потсдаме открылся Н о¬вый Институт для научных изследований по
генетике, директором коюраго приглашен
проф. Эрвин Баур.
-Ф- Скончался австралийский астроном Джон

Тебут (J. Tebutt) 84 лет-от роду, извеетный
изследователь комет.

Скончался изследователь Тибета Рай-Бача¬дур-Хандра Даз 67 лет от роду.
Скончался известный французский матема¬тик Гастон Дарбу, работы котораго представляют
не только весьма большой чисто математический

интерес, но и являются в высшей степени важ¬ными для вопросов математической физики и ме¬ханики.
26 ноября скончался проф. Т. А. Рибо, из¬ви.стный французский психолог, 77 лет от роду.

21 января скончался английский физик д-р
Бертон (С. V. Burton).

21 января скончался английский энтомолог
4. О. Уотергаус (Ch. О. Waterhause) 73 лет,
специалист no Coleoptera, хранитель Британскаго
Музея.

По сведениям, полученным Science в ян¬варе с. г. на русском фронте скончался 20 апр.
1916 г. известный н+.мецкий паразитолог Макс Люэ
(Max Liihe из Кенигсберга) на 46-м году от роду.

30 сентября 1916 г скончался венский бота¬ник проф. Юлиусь Риттер фон Визнер.
-о- В ноябрьской и декабрьской тетрадях Zool.

Anzeiger находим сообщения о смерти ряда не¬мецких зоологов:

19 сентября скончался директор Плёнской зо¬олог. станции Отго Захариас 71 г.—Убиты на по¬ле сражения: проф. Карл Вольф из Зоолог.
инст. в Инсбруке; д-р Вальтер Шмидт из
зоол. Инст. в Марбурге; д-р Юлиус Толингер
из зоол. инст. в Инсбруке; д-р Пауль Гаазе
ассист. зоол. инст. в Киле; д-р Отто Ле Руа
асс. зоол. музея в Бонне.

10 ноября скончался проф. Бреславиьскаго
у-та пнатом Е. Гаупь 51 г. оть роду.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА".
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Контора журнала „ПРИРОДЯ“
высылает 12 разрозненных номеров журнала за 3 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как каждый номер имеет самостоятельный интерес, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых голов комплекты, каждый
из 12 разных номеров. Отдельный комплект высылается по получению 3 руб.
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ПЕВЗЗЫиЕ

Контора журнала „ПРИРОДА“
покупает израсходованные ею номера журнала по следующей цене:

I 1-ый № 1912 года—1 p. |

| 5,6, 10, 11 и 12-ый №№ 1914 r.~ | 1—6 №№ 1915 года no 75 к.
по 75 к.

Желающих продать просим выслать номера no адресу конторы
заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо-

сти пересылки.
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Издательство „ПРИРОДА"
Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия карти¬ны мира. С 28 рис. Перев. под ред.
проф. Л В. Писаржевскаго. Цена 50 к.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, миро
вой эфир. С 32 рис. Перев. под ред.
Т. П. Кравеца. Цена 80 к.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯЙ. Элементыи элек¬троны. Перев. под ред. Николая Морозо¬ва. Цена 60 к.
Ч. С. МНЙНОТ. Современныя про¬блеичы биологии. С 53 рис. Перев. под
ред. проф. Л. R. Тарасевича. Цена 60 коп.

Проф. Л. ЕКЕ ИЗИ. ЭдсроЕье и бо¬лезнь. Перев. под ред. проф. Л. R. Та¬расевича. Цена 60 коп.
Проф. КИЗС. Тело человека. Перев.

под ред. fl. R. Дешина. ииена 90 коп.
B. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в

смене времен. Перев. под ред. R. R.
Чернова. Цена 60 коп.

C.НРРЕНиУС. Представление о строе¬нии вселенной в различныя времена.
Перев. под ред. проф. К. Д. Покровскаго.
Цена 1 р.

За переплет к каждой книггь доплачивается no 20 коп.
Если книгь выписывается на сумму не менее 2 руб., то стоимость пересылки

издательство берет на себя. Подписчики журнала „ПРИРОДА“ за пересылку не
платят, и пользуются скидкой в размере /0°/о.

— ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПРОСПЕКТ ВЫСЫЛАЕТСЯ ПО ТРЕБОВШЮ БЕЗШТНО. =
АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, Мохоеая, 24.

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотво
рение и явления наследственности в
растительноич царстве.С 30 рис.Перев.
под ред. проф. В. Р. Заленскаго. Цена 50 к.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и
наследственность. С 35 рис. Перев.
прсф. Л. R- Тарасевича. ииена 50 коп.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перев.
под ред. Николая Морозова. Цена 70 к.

Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН.

Из истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во
время ледниковой эпохи в Европе.
С 108 рис. Перев. под ред. проф. Е. R.
Шульца. ииена 70 к.

Д-р ЭККЯРДТ. Климат и жизнь.
Перев. под ред. R. R. Крубера. иДена 50 к.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир
пресных вод. Перев. под ред. Н. К.
Кольцова. Цена 80 коп.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаеичыя расте¬ния. Перев. прив.-доц. R. Генкеля. ииена 1 р.
Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В.

МЯРКВЯЛЬД. Видимые и невидимые
лучи. ииена 80 коп.
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Издательство „ПРИРОДА“:

„КЛАССИКИ ЕСТЕСТВ03НАНиЯ“.
Отдильные выпуски этоио издания составят серию, в которую войдут

избранные научные труды no естествознанию, в первую очередь русских ученых.

Каждому ученому предполаиается посвятить отдильньш выпуск, но в никото¬рых случаях труды ученых той или иной школы могут быть обединены в
одном сводном выпуски, задачей котораго явится изложение и характеристика
опредиленнаю научнаго течения.

Статьи, напечатанныя на иностранных языках, даются в русском

перевод. Вси выпуски будут одного и того же формата, о однообразных пере¬плетах и составят библиотеку классиков естествознания.
Принимая 80 внимание то обстоятельство, что работы русских ученых в

болыиинстви случаев раэбросаны no различным русским и иностранным пе¬риоцическим изданиям, а если иногда и издавалис отдилно, то стали библио¬графической ридкостю, вслидстфие чею являются часто недоступными не только
для широкой публики, но и для специалистов, издателство „Природа“ полагает,

что приступая к настоящему изданию, оно удовлетворит назрившей потребно¬ст ч систематическаго ознакомления с тим, что дала русская наука в общей
культурной работЬ челоаЬчества.
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. 0. 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 ПЕЧАТАЮТСЯ:
И. И. Мечников. Очерки по сравнительной теории воспаления. Под ред.

и с пред. проф. Л. А. Гарасевича.
И. П. Павлов. Лекции о работе пищеварительных желез.

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТИ:
М. В. Ломоносов. Избранныя работы под ред. и с пред. акад. П. И. Вальдена.
Ф. А. Бредихин. Избр. работы под ред. С. К. Костинскаго, проф. К. Д.

Покровскаго и I. Ф. Поллака.
A. Г. Столетов. Актино - электрическия изследования. Под ред. и с

пред проф. П. П. Лазарева.

B. В. Петров, Ладыгин и П. Н. Яблочков. (Русская электро-тех¬ника.) Под ред. и с пред. К. И. Шенфера.
В. О. КовалевСКий. Избранныя палеонтологическия работы. Под ред. и с пред.

A. А. Бфрисяка.
А. О. Ковалевский. Избранныя работы по эмбриологии. Под ред. и с пред.

К. Н. Давыдова и С. И. Метальникова.

иСЛОВиЯ подписки.

Цена отяельных выпусков будет опреде¬ляться в зависимости от их обема и вообще
стоимости издания.

Подписчики „Природы“ пользуются на это изда¬ние скидкой с номинальной цены в размере 1О°/0.
Лица, желающия обезпечить себе своевременное

получение отдельных выпусков по мере их вы¬хода в свет, высылают 10 рублей, после чего
вносятся в число подписчиков на это издание.

Подписчики на это издание пользуются скидкой
с номинальной цены в размере 10°/в. Если они
одновременно состоят подписчиками и на журнал
,,Природу“, то они пользуются скидкой в 20°/0.

Высланные 10 рублей погашаются стоимостью

(за соответ. скидкой) высылаемых по мере их

выхода выпусков издания, после чего дальней¬шая высылка прекращается до получения оть под¬писчика следующаго десятирублеваго взноса, о
чем подписчик извещается издательством.

Подписка принимается лишь на выпуски в

порядке их выхода из печати, а не по вы¬бору подписчика, при чем редакция не может
взять на себя обязательство, что выпуски будут
выходить именно в указанном выше порядке,

Подписныя деньги высылаются почтовым пе¬реводом по адресу: „Издательство „Природа“,
Моховая, 24, Москва“, при чем указывается

на отрывном бланке точный адрес отпра¬вителя и назначение пересылаемой суммы.
ЕМГООГЕ

иЧ^И.Н.КУиПНГР^иУЬв^Мооччд.


