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Условия подписки на 1918 год.
ЦНЯ за журнал „ПРИРОДН" (с дост. и перес.): на год 16 p.,
на девять мес. 12 p., на полгода 8 p., на три мес. 4 p., на один
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Отдельная илшжка с перес. 2 p., налож. плат. 2 р. 20 к.

КОМПЛЕКТЫ ЗА ПРОШЛЫЕ ГОДЫ:
1912 г. без 1-го № . 10.—
1913 г. полный .... 12.—

1914 г. без 5,6,10 и12№ 8.—

1915 г. без 1—5 № № . 7,—
1916 г. без 5 и 6 №№ . 10.—
1917 г. полный .... 12.—

Комплект из 12 разрозненных ном. за прош. годы— Ю руб.

Имеется огранич. количество полных комплектов в пере¬плете: за 1914 г.—цена 30 p., за 1915 г.—цена 30 p., за 1916 г.—
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ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ НОВЫЯ ИЗДАНиЯ:

Ю. А. Филипченко. „Наследственность". С 90 рис.
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И. И. Мечников. Лекдии о сравнительной теории
воспаления. С портретом автора, 65 рис. и 3 таб.
Под ред. и с пред. проф. J1. А. Тарасевича. Цена
3 p.; в перепл. 4 р.

И. П. Павлов. Лекции о работе пищеваритель¬ных желез. С портретом автора и рисун. в тексте.
По ред. и с пред. автора. Цена 3 p.; в перепл. 4 р.

На эти книги подписчики „Природы* пользуются скидкой
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в нем указаны условия подписки на серии: „Классигки естествознания'*,

„Пресноводная фауна*4 и ,,Пресноводиая флора“, а также приведены све¬дения о цругих изданиях: „Калекдгрь русской природы“, ,*Основныя на¬чала естествозлания‘% „Естественно-историч. библиотека*4. и пр.
Адрес издательства „Природа"'. Москва, Мохоеая, 24, кв. 5.
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JTodb редакцией

проф. 3(. X. ХольцоЬа, проф. Ji. J}. Лиарасебича
и старш. ыин. Jlkad. 3(аук Ji. £. сЬерсмана.

Гиерепечатка статей и воспроизведение рисунков, помеицаемых в журнале
.Природа", могут бьить разреииены лишь no особому соглаииению.

ж>7-8 тж> ш&анш, шсапсис лфл?

(зшашжю

Прив.-доц. I. Ф. Полак. ЗьЬзды Ориона.
С. Н. Снадовский. Активиая реакция среды

и ся значенис п биологии.

Проф. А. Я. Данилевский. Что такое молоч¬пыс шарики?
Прив.-доц. Ю. А. Филитенко. Гибриды до¬машннх животных.
В. Б. Шостакбвич. Озеро Баиикал.
Ж. Лёб. Биология и войиа.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМеТКИ.

Астрономия. Зависимость между солнечными

пятнами и протуберапцами. ииеременная ту.чан¬иость в созвздии Едишорога. Определение раз¬стояния тиманности.
Ф и з и к а. Вииьг. Оствальд об апализ цпТитов.

Способ неносредственнаго соедииения кусков
стекла.

X и м и я. 0 ииовом класс металлорганических
соединений с пятивалентпым азотом.

Г е о л о г и я. Извержепие Стромболи в 1913 г. Вы¬втрпвапие ископаемаго угля. Горы Торнгат
на Лабрадор. Отступаиие ле.шиков Аляски.

Экспериментальная биология. Измне¬ние плодовитости кур в зависимости от
возраста. Зависимость между окраскоии и нос¬костью кирь. иисточишки „холоднаго света“
жпвотиых.

Зооюг и-я. 0 глихот рыб. Борьба с саран¬чею в Малой Азии.
Ботаника. Почему сиимена не прорастают вну¬три плодов? Ревень, как пищевой продукт.
Медицина и гигиена. Борьба с малярией

в Македонии. Из области гигиены труда.
География и этнография. ИзслБдование

западпоии части Бриитапскои Новой Гвинеи.

Население Цеытральной Америки. Самое жар¬кое ииЬсто в мир.
БИБЛиОГРАФиЯ.

Залеский. Химия красящаго вещества крови. ииурна¬кои, Белоыа.юв и Шматько. МЬсторождения хло¬ристаго калия. КлепининЬ. Геологический очерк
окрестностей Симферополя. Новыя английския
и фравцизския киииги.

АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВеСТиЯ.

Небссныя явления в август, сентябре и октябре.

ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВеСТиЯ.

Полярпыя страны: Азия, Афрнка, Америка, Европа.

почтовый ящик.

ХРОНИКА.
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К подписчикам.

Товарищество no изданию журнала «Природа» do сихб порб стремилось

избтат значительнаио повышения подписнэии платы. Но вб настоящее врелия

расходы no издани > pacmyms в5 такихб колоссальньихб размерахв и Сб такой

быстротой, что полученная налш подписная плата зи 1917 г. вз разлгере

8 руб. далеко не покрываетб ихз.

Ввиду этою издательство вынуждено обратиться Кб подписчикамб сз

просбой не отказать выслать дополнительно кб внесенной на этоте иодз

плате еще no 4 руб. на каждую иодовую подписку.

Конечно, выполнение этой просьбы для внесшихб уже подписную плату не

можетб считаться обязательньшг, но издательство надеется, что сочув¬ствующие нашелгу журналу найдутв возможнылив поддержат ею вб настоящее
тяжелое фремя.

Издательство.
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Прив.-доц. I. Ф. Полака.

I.

Дпя самых сильных труб нашего вре¬мени звезды все еще остаются такими же
светящимися точками, искорками, какими

их видепи первые наблюдатели XVII века.

Одне искорки кажутся ярче, другия слабее,
одне имеют белый цвет, другия желтый
или красноватый—вот и все различия

между ними, которыя можно было обнару¬жить посредством прямых телескопиче¬ских наблюдений.
Но когда спектральный анализ развернул

блестящия точки в разноцветныя полоски,
спектры, то оказалось, что эти спектры у
разных звезд чрезвычайно различны, что

почти каждая звезда имеет свой индивй¬дуальный спектр, характеризующий ее, пред¬ставляющий, если так можно выразиться,
,ея собственную „физиономию". Конечно, мы
находились бы в большом затруднении,
если бы спектры звезд были беэкопечно
разнообразны, если бы нельзя было найти
двух звезд с одинаковыми или даже хоть
со сколько-нибудь сходными спектрами. Но
мы заранее знаем, что этого не может
быть в силу одной счастливой особенности
нашего мира, которой мы обыкновенно не
ценим и даже не замечаем.

Пуанкарэ в своей книге „Наукаи метод"
указывает эту особенность; она состоит
в том, что в нашем мире „существуют

факты, которые имеют шансы на возобно¬вление“ 1). Только благодаря существованию
таких постоянно повторяющихся и притом

простых фактов и возможна наука. „Пред¬ставьте себе,—говорит Пуанкарэ,—что су¬ществовало бы не 60 химических элемен¬тов, a 60 миллиардов, и что между ними
не было бы обыкновенных и редких, a
что все были бы распространены равномерно.
В таком случае всякий раз, как нам
случалосьбы подобрать на земле булыжник,
была бы большая вероятность, что он
состоит из новых, нам неизвестных,

элементов. Все то, что мы знали бы о

других камнях, могло бы быть совершенно

неприменимо к нему... В таком мире не

было бы науки; быть может, мысль и сама
жизнь в нем были бы невозможны“...

К счастью, дело обстоит не так. В
любой массе обектов каждой науки мы
всегда можем подметить те или другия
простыя явления, которыя повторяются у

целаго ряда наших обектов, составляют

их общие признаки и позволяют обеди¬нить их в одну группу. Эта возмож¬ность группировать изучаемыя явления в
отдельные типы, классы и т. п., другими

словами, возможность классификации, и слу¬жит путеводной нитью, позволяющей из¬следователю орие^тироваться среди безчис¬ленных фактов окружающаго нас мира.
Спектры звезд не составляют исключе¬ния из этого общаго правила. Уже основа¬телям спектральнаго анализа бросилось в
глаза, что звезды по виду их спектров
разделяются на достаточно определенные
„спектральные типы“. Первая классификация
спектров звезд была дана патером Секки
в 1866 г.; за протекшия с тех пор

пятьдесят лет таких систем было пред¬ложено несколько. В дапьнейшем изложе¬нии мы будем придерживаться Гарвардской
классификации, которая в настоящее время
является почти общепринятой. Она была
выработана на знаменитой обсерватории Har¬
vard College (Кэмбридж, С. Америка) Э.
Пикерингом и его сотрудниками.

Приводим в главных чертах эту клас¬сификацию. Классы здесь обозначаются бук¬вами; расположены они в обычном по¬рядке—начиная с самых белых звезд,
имеющих, наиболее высокую температуру,
и кончая красными, самыми „холодными“.

До недавняго времени считалось почти не¬сомненным, что этоть порядок соответ¬ствует возрасту звезд, что звезды первых
классов являются самыми „молодыми", a
последние классы содержагь звезды „старыя",
близкия к окончательному угасанию *).

Класс.

О

В

A

Типичная
звезда.

f Velorum.

е Orionis.

Сириуси

Характпери стика.

Спектры со светлыми ли¬н ями (звезды Вольфа¬Рэйе).
Спектры с темными ли¬ниями гелия и водорода.
Спектры с широкими тем¬ными линиями водорода.

!) „Наука и метод“
стр. 4—5.

изд. Mathesis, Одесса, 1910,

') Для эапоминания порядка букв, обочначающих
классы, С. Н. Блажко как-то в шутку придумал
следующую курьезную фраэу: „0 Боже, ^^ганистан!
/Суда мы несемся!"
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Когда натуралист со¬единяет в один класс

или отряд множество ви¬дов, то он может ру¬ководиться при этом ка¬ким-нибудь» одним приз¬наком, например, уст¬рокством эубов (у мле¬копитающих), строением
крыльев (у насекомых) и
т. п. Но при этом часто
случается, что животныя,

обединенныя на основа¬нии этого одного признака,
имеют еще множество

других общих черт;
так, они могут оказаться

сходными по процессу сво¬его развития, по деталям
внутренняго строения, по

образу жизни и т. д. Если

такой случай имеет ме-д

сто, то мы говорим, что

это „естественная класси¬фикация“, что организдеы,
одной группе, находятся, быть можетт-, в
действительном родстве между собой, т.-е.

м

Рис. 1. Раэличные типы звезаных спектров. Вверху указаны положения
линий гелил (He) и водорода (Н).

отнесенные к абсолютной яркости. Но, вероятно, никому
не приходило в голову, что спектр (т.-е.
цвет) звезд может быть связан с их

Класс. Типичная , Харакшриспшка'
звезда.

F Канопус, Линии водорода слабее; вы¬деляются линии метал¬лое, особенно кальция,
G Солнце. Многочислениыя линии ме-

тал.юе.

К Арктур. Многочисленныя очень ин¬тенсивныя линии метал¬лов. Фиолетовая часть
спектра ослаблена.

. Фиолетовая часть еще боль-

М a Orionis. ( ше ослаблена; темныя
N 19 Piscium. j широкия полосы в го¬) лубой и эеленой части.

Система не ограничивается этими 8-ью

подразделениями; различа¬ют еще многочисленные
подклассы,образующие про¬межуточныя звенья между
главными классами. Обо¬значаются они цифрами;
например, Bt изобража- в
ет спектр типа В, но
обладающий в небольшой

степени особенностями ти¬па А; наоборот, В9 озна¬чает спектр, уже гораз¬до более близкий к типу A
А, чем к В.

имеют, другими словами, общее происхо¬ждение.
Спрашивается, не может ли современная

классификация звезд выдержать такое испы¬тание? He окажутся ли звезды, отнесенныя
к одному и тому же классу, сходными не

только по своему излучению, но и в дру¬гих отношениях? Можно сказать наперед,
что такого сходства мы должны ожидать

прежде всего в остальных физических

свойствах звезд, например, в их илот¬ности и температуре. He было бы также
ничего особенно удивительнаго, если бы
звезды одного типа оказались близкими по
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движением, пока в 90-х годах прошлаго

столетия Каптейн и Монк не открыли

замечательнаго факта: красныя звезды дви¬жутся бысшрее белых.
Это неожиданное открытие, которое в

настоящее время формулируется несколько

иначе, явилось первым шагом к устано¬влению ряда удивительных соотношений ме¬жду физическим строением звезд и их
чисто астрономическими свойствами, именно
положением в пространстве и движением.

Правда, у большинства спектральных клас¬сов эти закономерности выражены не очень
резко.

Но есть одна группа звезд, которая, по
крайней мере при современном состоянии

наших знаний, представляется стоящей со¬вершенно особняком от других. Эти
звезды принадлежат к типу В (или I b

по обозначению Фогеля), который характе¬ризуется присутствием в спектре темных
линий гелгя. Так как такой спектр име¬ют все яркия звезды созвездия Ориона,
кроме красной a Orionis, то нередко этот
класс называют звездами типа Ориона.

III.

Присутствие линий гелия является „необхо¬димым и достаточным" признаком при¬надлежности звезды к типу Ориона. Кроме
этих линий в их спектрах заметны еще
и другия, главным образом, линии водорода.

Руководясь числом и относительной интен¬сивностью линий обоих элементов, Гарвард¬ская классификация различает 7 подклассов,
обозначаемых следующим образом:

В0. ^2’ ®3> ®8' ^В' ®9-

В виде общей характеристики этих
подразделений достаточно заметить, что у
типа В0 (или просто В) линии гелия довольно
слабы, но слабы также и линии водорода, у

звезд В2 линии гелия достигают наиболь¬шей интенсивности, у следующих подклас¬сов оне постепенно слабеют, а линии во¬дорода усиливаются. В спектре последняго
подкласса оне достигают почти той же

интенсивности, что у настоящих „водород¬ных звезд“ класса A, а линий гелия име¬ется всего две; поэтому подклассы В8 и В9
можно считать, собственно говоря, прина¬длежащими уже к следующему типу.

Первое время думали, что звезды класса
В находятся только в созвездии Ориона,
но вскоре выяснилось, что к этому типу
принадлежит множество очень ярких
звезд, находящихся и в других облзстях

неба. Из числа их назовем:звезды пер¬вой величины a Virginis, a Leonis, a Eridani,
a и ji Crucis, звезды второй вел. rt Ursae
Majoris и jj Persei (Алголь), пять самых

ярких звезд в Плеядах и многия дру¬гия. Судя по этому перечню, можно было
бы ожидать, что звезды типа Ориона во¬обще очень многочисленны. Но оказалось
как раз обратное. Здесь мы встречаемся
с первой замечательной особенностью этих
звезд.

Во время грандиозной работы по изследо¬ванию звездных спектров, которая ведется
на Гарвардской обсерватории, были пересмо¬трены спектры не менее 30.000 звезд, и
в результате найдено всего 894 звезды

типа Ориона *). Распределение их по яр¬кости видно из следующей таблицы. В
первом столбце приведена средняя вели¬чина звезд (через */а вел.), во 2-м—
число звезд типа В, в 3-м—общее число

звезд всех типов, имеющих ту же яр¬кость; в последнем столбце дано процент¬ное отношение чисел 2-го и 3 столбца.
Вел. Звезд типа Всего о/ / 0*

В. звезд.

1—2 19 58 33

2.5 8 47 17

3.0 27 88 31

3.5 28 143 20

40 53 253 21

4.5 83 478 17

5.0 123 90 j 14

5.5 111 1590 6.9

6.0 145 2722 5.3

6.5 111 4720 2.4

Слабее (95)

Таким образом, мы видим, что '

В преобладает среди ярких звезд: из
трех звезд 1—2 вел. одна оказывается
Орионовскаго типа. Чем слабее звезды,
тем этот тип встречается реже, у звезд
6.5 вел. уже в отношении 1 на 40, а на
несколько десятков тысяч звезд 7—8'/2
вел. приходится таких звезд всего 95.

Вероятно, мы не очень отклонимся от исти¬ны, если примем,что среди очень слабых
звезд тип Ориона вообще не встречается
и что, следовательно, нам уже известно

болыпинство представителей этого типа в
нашей звездной системе.

В конечном результате выходит, что

из звезд шести главных спектральных

классов (не считая 0 и N) звезды типа В
встречаются реже всех.

Если расположить эти классы по числу

звезд, которыя к ним принадлежат на

!) Annals of Harvard Coll. Observ. Vol. 56.
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вссм  неби, то получится следующий по¬рядок букв:
A, К, F, G, М, В.

Но если принять во внимание звезды, на¬ходящияся только в Млечном пути, то
порядок будет несколько иной, именно:

A, К, F, G, В, М.

Это происходит оттого, что звезды типа
Ориона особенно скучены в Мяечном путги,

в то время как красныя звезды М рас¬пределены по небу более равномерно. При
этом в пределах самого Мл. пути рас-

мум приходится не здесь, а в южном
полушарии, в созвездии Корабля Арго
(квадрат EJ. Вообще число звезд типа В

очень значительно вдоль всей южной поло¬вины Мл. пути, резко падает при переходе
в северное полушарие, достигает минимума

в созвездии Орла и вновь несколько уве¬лшивается к созвеэдию Лебедя.
Следует отметить, что между яркостью

отдельных участков Млечнаго пути и
числом звезд типа В на этих участках

нет никакого соответствия. Так в со¬звездии Корабия Арго, где находится мак¬симум этих звезд, Млечный путь как

п < 12 12-23 24-33 36-47 48-59 > 60.

Рис. 2. Распределение звезд типа В на небесном своде.

положение звезд Ориона очень своеобразно.

Разсмотрим рис. 2, на котором иэобра¬жена вся небесная сфера в проэкции

Флемстида, так что оба полушария пред¬ставлены на одном чертеже. Сфера раз¬бита на „квадраты", перенумерованные
буквами и цифрами, подобно квадратам

шахматной доски. Различная густота штри¬ховки показывает приблизительно число
звезд В в каждом квадрате. Млечный
путь представлен цепочкой из мапеньких
кружкоз. Из рисунка видно, что число
звезд этого типа ничтожно у севернаго

полюса (квадраты А2 Аи} созв. Цефея и Жи¬рафа) и постепенно увеличивается к
созвеэдию Ориона, которое соответствует
квадратам С3 и D3. Ho настоящий макси-

раз особенно бледен и узок; наоборот,
такия блестящия части его, как Орел и
Стрелец, сравнительно бедны звездами
нашего класса.

IV.

Итак, как мы видели выше, звезды
типа Ориона вообще ярки, а очень слабых
среди них вероятно и совсем нет. Так

как допущение, что яркость звезды указы¬вает на ея близость, кажется вполне
естественным (в среднем оно и не оши¬бочно), то можно было бы думать, что эти
звезды находятся к нам сравнительно

близко, ближе чем звезды других клас¬сов. Но непосредственныя наблюдения и
здесь, также, как и в вопросе о числе
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этих звезд, приводят К ДОЕОЛЬНО нео¬жиданному результату.
Оказалось наоборот, что звезды типа

Ориона все чрезвычайно далеки; параллаксы
их так малы, что практически мы их

должны считать равными нулю. Вообще,
среди звезд, разстояния которых мы

можем считать известными, нет ни одной

звезды этого типа. Можно сказать только,

что ни одна из изследованных до сих

пор „звезд Ориона“ не наход-ится к нам

ближе 60—70 световых годов; это соот¬ветствует параллаксу в 0".05. Л. Босс
считал даже вероятным, что знутри сферы
с радиусом, соответствующим параллаксу
в 0".015, совсем нет звезд этого типа.

В настоящее время мы довольно хорошо
знаем „ближайшия окрестности“ нашей
планетной системы. Так мы знаем, что
если около Солнца описать сферу радиусом

в миллион раз большим, чем разстоя¬ние Земли от Солнца, то внутри этой сферы
окажется приблизительно 20 звезд *).
Конечно, ни одной звезды Орионовскаго
типа нет среди этих ближайших соседей

нашего Солнца. Радиус этой сферы соот¬ветствует параллаксу в 0".21; только на
разстоянии в 4 раза (a по Боссу—даже в
13 раз) большем мы можем надеяться
встретить первую звезду нашего класса.

Между тем число звезд других классов

внутри этой сферы должно считаться тыся¬чами, если не десятками тысяч.
Понятно, что большое удаление звезд В

в связи с их значительной видимой

яркостью указывает и на болыиую абсо¬лютпую яркость этих звезд. По всей
вероятносги, эти далекия голубовато-белыя
солнца ярче нашего Солнца в сотни, a
может быть и в тысячи раз.

Что . касается собственных движепий
звезд В, то о самом удивительном факте
современной звездной астрономии,— именно
о зависимо;ти между цветом и скоростью

звезды, мы уже упоминали. Звезды типа Орио¬на служат одним из наиболее резких
подтверждений этого закона: как самыя бе¬лыя, оне являются и самыми медленными.
Впрочем, здесь оне не занимают исключи¬гельнаго положения, а представляют тслью
крайний член ряда, как это видно из

следующей таблички, составленной Л. Бос¬сом на основании его знаменитаго „Preli¬
minary General Catalogue'* (1910), лучшаго
современнаго источника для собственных

движений. В табличке приведены средния

соб. движения звезд отдельных спектраль¬ных классов за сто лет; звезды, имеющия
скорости больше 20" в 100 лет, исклю¬чены.

Спектр.
класс.

Число

звезд.
Соб. дв.

°3—В5 490 2". 4

217 3.S

Ао 1157 4.6

А4 273 5.5

A 5 А8 164 7.1

Fo 287 7.9

F-2- FS 205 7.9

G0—G9 444 5.2

k0-k9 1227 5.7
M 222 5.0

Здесь речь идет о видимых с Земли,

а не истинных движениях, поэтому скоро¬сти этих движений у более далеких
звезд должны казаться менше. Действи¬телько, различная скорость собственных
движений звезд разных классов отчасти

и обясняется просто различием их сред¬них разстояний. Но у современной астро¬номии есть могущественное средство для
изучения дейсгвительных скоростей звезд:
это щтпцгт Допплера-Физо.

Измеряя положение спектральных линий,
мы можем определить скорость звезды по

лучу зрения, или просто ея лучевую скорость,

можем сказать, на сколько километров

в секунду звезда приближается к нам

или удаляется. Понятно, что спектральное

наблюдение нам сперва дает лишь отно¬сительную лучевую скорость, скорость отно¬сительно нашей Земли, которая сама дви¬жется в пространстве. Но приняв во
внимание движение Земли вокруг Солнца,
мы получим лучевую скорость звезды по

отношению к Солнцу, а так как и дви¬жение Солнца в настоящее время достаточно
хорошо известно, то можно усчитать также

и его и получить, таким образом, ско¬рость движения звезды относительно неко¬торой непоцвижной точки.
Определив этим способом абсолют¬ныя лучевыя скорости свыше 1000 звезд,
Кэмпбелль получил для каждаго спектраль¬наго класса следующия средния значения:

В 6.5 км. в сек. 225 звезд.
A 11.1 212

я

F 14.4 „ 185
G 15.0 128

»

K 16.8 382
п

M 17.1 73

:юда медленность движения звезд.

*) См. статью A. А. Михайлова „Ближайшия звеэ¬ды“, „Природа", март 1917. Ориона выступает еще явственней, чеми из разсмотрения предыдущей таблицы.
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При изследовании лучевых скоростей

этих звезд обнаружилось, между прочим,

следующее удивительное обстоятельство,
еще не вполне разясненное до настоящаго
времени.
Обрабатывая свой громадный материал,

Кэмпбелль в 1910 г. обратил внимание,

что лучевыя скорости, одинаковыя по вели¬чине и противоположныя по направлению,
встречаются у звезд почти одинаково часто;

поэтому алгебраическая сумма всех ско¬ростей должна быть близка к нулю. Это
и вышло у всех спектральных классов,

кроме В; оказалось, что у звезд этого

класса преобладают положительныя ско¬рости, соответствующия удалению звезд.
Среднее из всех скоростей оказалось не
нуль, a —J—4.93 км. в сек. Если принять
эту скорость за реальную, то получится
следующая странная картина: каждая из
звезд типа В имеет свое собственное,
индивидуальное движение, но все скопление
этих звезд, внутри котораго мы находимся,
как-будто расширяется, точно все звезды
этого типа стремятся в конце концов
уйти за пределы нашей звездной системы 1).

Но повидимому это не так. Было предло¬жено еще несколько обяснений этого систе¬матическаго смещения спектральных линий;
из них приведем последнюю гипотезу

Кэмпбелля (1914 г.).

Обяснение Кэмпбелля основано на ана¬логии с тем, что происходит в атмос¬фере нашего Солнца. В солнечном спектре
давно уже обнаружено систематическое
смещение линий к красному кснцу, т.-е.

такое, какое наблюдается при удалении све¬тящагося тела. Так как положение линий
может изменяться и от изменения давле¬ния, то прежде думали, что это смещение
зызывается высоким давлением, господ¬ствующим в солнечной атмосфере. Но
последния работы Evershed’a сделали гораздо
более вероятным, что здесь имеет место

тот же принцип Допплера. Газы солнеч¬ной атмосферы (так называемаго „обра¬щающаго слоя“) действительно удаляются
от наблюдателя, другими словами — они
падают к центру Солнца, со скоростью
около 1 км. в секунду. Повидимому, в

солнечной атмосфере происходит постоян¬ная циркуляция: охладившиеся газы верхних
слоев опускаются вниз, а на их место

выбрасываются новыя массы раскаленных

газов более высокой температуры.

По мнению Кэмпбелля, такое же нисходя-

*) Campbell „Stellar Motions”, 1913, p. 203.

щее движение раскаленных газов мы на¬блюдаем и на звездах типа В. Но эти
звезды гораздо белее и горячее нашего
Солнца, температуру их оценивают по
меньшей мере в 25000° (у Солнца—около
7000°), следовательно циркуляция газов в
их атмосферах должна протекать более

энергично. Поэтому нет ничего удивитель¬наго в том, что падение охладившихся
масс там совершается со скоростью, в

пять раз большей, чем на нашем
Солнце *).

V.

В самое недавнее время шведский зстро¬ном Шарлье (Charlierj сделал интересную
попытку определить действительное распо¬ложение в пространстве всех известных
нам звезд Орионовскаго типа 2). В ос¬нову своих изследований он положил
допущение, что звезды этого класса по

действительной яркости мало отличаются

друг от друга. Допущение такого рода,

заведомо ошибочное для всякаго другого
спектральнаго класса, для типа В имеет
известное оправдание.

Дело в том, что в настоящее время
все больше и больше находит сторонников

старая теория эволюции звезд, предложен¬ная одним из творцов астрофизики, до¬ныне здравствующим сэром Норманом
Локиером (Lokyer) и разработанная вновь
главным образом Рёсселем (Russell). По
этой теории звезда „рождается" красной,

в виде „звезды-гиганта", громаднаго газо¬образнаго шара малой плотности и сравни¬тельно низкой температуры; затем, сжи¬маясь, она делается горячей, белей и про¬ходит все ступени Пикеринговской клас¬сификации, от последних классов к
первым, пока в классе В не достигнет
максимума температуры. После этого она
начинает охлаждаться, цвет ея делается

более красным, яркость ослабевает и

звезда опять проходит через те же спек¬тральные классы (от В к N), но уже в
виде „звезды-карлика“

Далее есть много оснований думать, что
массы звезд, т.-е. количества содержащагося

1) Новейшия изследования Люденпорфа и Гераси¬мовича показывают, что эта систематическая по¬правка лучевых скоростей разпична для разных
подклассов звезд В, причем эакономерность вы¬ражается особенно отчетливо, если пользоваться
классификацией Локиера (см. ниже).

а) Studies in stellar Statistics, III. Upsala, 1916.

9) Cm. мою заметку: „Звезды-гиганты и эвезды¬карпики", Природа, январь 1914 г., стр. 95.
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в них вещества, в общем не очень

сильно разнятся одна от другой. Поэтому

и яркости звезд в кульминационный мо¬мент их жизни, когда оне достигают
наивысшей, быть может почти одинаковой

температуры, тоже должны быть приблизи¬тельно одного порядка.
Шарлье принял, что абсолютныя яркости

звеэд В вообще различны, но внутри ка¬ждаго подкласса оне одинаковы. При таком
допущении оказалось возможным опреде¬лить эти яркости, если иметь достаточно

болыиое число звезд, для которых изве¬стны собственное движение и лучевая ско¬рость.
Проделав это вычисление, Шарлье на¬шел следующия значения для средней абсо¬лютной яркости каждаго подкласса (яркость
нашего Солнца принята за 1):

В0 170

ви 1300

В2
В3 ■ 280

В5 330

Таким образом мы видим, что в

среднем звезды Ориона ярче Солнца дей¬ствительно в сотни раз. Следует обра¬тить внимание еще на то, что самыми яркими
являются звезды того подкласса, в кото¬ром линии гелия достигают наибольшей
резкости.

Далее, если известна абсолютная яркость
звезды, то не трудно вычислить разстояние,
на котором она должна находиться, чтобы
иметь действительно наблюдаемую яркость.

А раз известно разстояние звезды и на¬правление, по которому она видна (коорди¬наты я и 5), то можно определить ея истин¬ное положение в пространстве, ея прямо¬угольныя координаты относительно Солнца
и какой-нибудь плоскости, например, пло¬скости Млечнаго пути.

Проделав это вычисление для 804 звезд

подклассов В0—В,., Шарлье получил пол¬ную картину расположения в пространстве
звезд этого типа, так что по ней можно
было бы даже построить модель „Вселенной
звезд Ориона“. Вместо такой модели он

дает три таблицы, которыя изображают
скопление этих звезд, разсматриваемое

с трех взаимно-перпендикулярных на¬правлений. Две из этих таблиц здесь
воспроизведены (рис. 3 и 4).

Приводим главнейшие выводы, к кото¬рым пришел Шарлье.
He совсем точно будет сказать, что

звезды типа Ориона особенно редко распо-

ложены в окрестностях нашей солнечной

системы: оне еезде расположены чрезвы¬чайно редко. Эти громадныя, голубовато¬белыя, медленно двужущияся солнца скупо
разбросаны внутри Млечнаго пути, по всему
пространству нашей звездкой системы, среди
миллионов звезд других типов. Если

оставить эти последния в стороне, то ока¬жется, что звезды класса В образуют
вполне ясно выраженное скопление, в ко¬тором звезды расположены сравнительно
более близко друг к другу в централь¬ной, наиболее „плотной части"; по мере
удаления от центра эта „звездная плот¬ность“ постепенно убывает и обращается

в нуль на гигантском разстоянии, при¬близительно 200 „сириометров" ') от цен¬тра, на разстоянии, которое свет проходит
в 3000 лет. На таком разстоянии нахо¬дятся последния звезды этого типа, лежащия

в плоскости Мл. пути. По перпендикуляр¬ному направлению диаметр скопления оказы¬вается почти втрое меньше.
Эги числа дают нам представление о ве¬личине скопления звезд Ориона; мы видим,
что его размеры и форма приблизительно
совпадают с тем, что мы знаем вообще
о всей системе нашего Млечнаго пути.
Центр всего скопления лежит, если

смотреть от нашей солнечной системы,
близ звезды £ Сагипае (я 7h-7, 5—56°)
в южном полушарии, у края Млечнаго
пути. Разстояние от солнца до этого центра

не очень велико, сравнительно с разме¬рами всего скопления, именно 18 сириоме¬тров (280 световых годов).
„Плотность“ скопления у центра наиболь¬шая, именно 2,625 звезды на 103 сириоме¬тров; в окрестностях солнца она лишь
немного меньше и составляет 2,32 звездьи.

Это значит, что внутри куба, сторону ко¬тораго свет пролетает в 156 лет, на¬ходится лишь 2 или 3 звезды типа В.
Между тем мы знаем, что в непосред¬ственной близости к солнцу, внутри сферы
с радиусом в 1 сириометр содержится

по меньшей мере 20 звезд разных дру¬гих типов. Если предположить,что и дальше
„плотность" звезд остается той же, то
нетрудно подсчнтать, что звезд всех
остальных типов в упомянутом кубе

должно содержаться свыше 4500—прибли¬зительно в 2000 раз больше, чем звезд
типа В.

') Сириометром Шарлье называет разстояние в

миллион ср. разстояний Земли от Солнца. Оно со¬ответствует параллаксу в 0".206; свет его про¬летает в 15.6 лет.
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VI.

Выводы Шарлье, как основанные на не¬которых все-таки произвольных допуще-
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010Для всякаго, кто знает, как ненадеж¬ны не только тысячныя, но даже сотыя �
��десятыя доли секунды при определени�

��параллаксов, согласие между т: и дол¬жно показаться очень хорошим. Осо¬бенно замечательно полное совпадени�
��обеих величин у перваго и последняг�
��параллаксов; 2-й и 4-й, конечно, н�
��реальны, наибольшее расхождение у 3-е�

��звезды, но здесь как раз самая боль¬шая средняя ошиб�
�а.Заметим кстати, что первая звезда

,�a Eridani (или Ахернар, невидимая �
��нас), есть по Шарлье ближайшее �

��нам солнце Орионовскаго типа. Оно уда¬лено на разстояние 4 сириометров, т.-е
.�62 световых го�

�а.Самое лучшее понятие о строении ско¬пления этих звезд дают три рисунка
,�которыми сопровождается работа Шарлье
;�два из них приводятся здесь. Рис.
3�представляет мир звезд Ориона, ка�
��его видел бы наблюдатель, находящийс�
��весьма далеко, за пределами Млечнаг�

��пути, на оси Z, т.-е. в направлении по¬ниях, конечно, не могут считаться сколько- люса Млечнаго пути (созвездие Волос Веро¬нибудь точными. Они дают лишь некоторую ники); на рисунке 4-м то же скогшени�
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��интереснее те случаи, правда, пока ещ�

��весьма немногочисленные, когда резуль¬таты Шарлье могли быть проверены пря¬мым наблюдени�
�м.Как уже говорилось раньше, пр�

��всех прямых определениях параллак¬сов звезд В получались величины, очен�
��близкия к нулю; нередко оне оказыва¬лись даже отрицательными, т.-е. явн�

��фиктивными. Все положителпые парал¬лаксы этих звезд, найденные до на¬стоящаго времени, ограничиваются сле¬дующими шестью звездами (по перечн�
��Kapteyn’a и Weersma). Здесь рядом �
��измеренным параллаксом т: помещен�

��его так называемая „средняя ошибка"

;�в последнем столбце приведены парал¬лаксы тех же звезд (т’), как они по¬лучились из вычислений Шарл�
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мещено в центре. Относительно масштаба

заметим, что каждый квадратик соответ¬ствует 10 сириометрам — разстоянию, ко¬торое свет проходит в 156 лет.
Ту форму, которая здесь изображена,

имеет по всен вероятности вся звездная

система нашего Млечнаго пути для наблю¬дателя, смотрящаго, например, с какой¬нибудь спиральной туманности. Только надо
помнить, что кроме немногих сотен звезд
Орионовскаго типа, здесь должны находиться

еще миллионы эвезд других типов, боль¬шею частью, вероятно, менее ярких. По¬этому Шарлье очень удачно называет свою
схему „скелетом Млечнаго пути“.
Дав несколько волю фантазии, можно

предстазить себе, что воображаемый астро¬ном, принадлеж.ащий к другому звездному
миру, в слабую трубу наблюдал бы наш

Млечный путь в виде неразложимаго ту¬маннаго пятнышка, а в более сильные

инструменты он заметил бы на его свет¬лом туманном фоне несколько сот сла¬бых голубовато-белых точек. Это—звеэды
типа В; оне ярче других и их легче всего
увидать отдельно.

VII.

Остается сказать несколько слов о дви¬эюениях звезд Ориона. Как общее правило,
они очень малы и притом в значительной

своей части „параллактическаго“ происхо¬ждения (motus parallacticus), т.-е. просто ка¬жущияся, вызванныя движением нашей сол¬нечной системы. Действительныя движения
этих звезд (motus peculiaris) слишком
ничтожны, так что общий характер их
пока еще не выяснен.

Интересно, что и по своим движениям
эти звезды стоят как будто особняком

от других; так оне, повидимому, не уча¬ствуют ни в одном из двух „звездных
потоков" Каптейна. Поэтому Гальм (Halm)
считает возможным образовать из них

особый, третий (или, по Гальму, нулевой) по¬ток, к которому, впрочем, принадлежит
довольно много звезд и других классов.

Изложение выводов, далеко еще не окон¬чательных, полученных по этому вопросу
другими изследователями, заняло бы слиш¬ком много места '). Отмечу только, что
у этих звезд замечается склонность обра¬зовывать группы, обладающия приблизительно
одинаковым движением; наиболее извест¬ными из них являются Орион и Плеяды.

Недавно Эддингтон открыл в созвездии
Персея еще два таких „роя“ звезд типа В,

перемешанных между собой; обе группы дви¬жутся в одну сторону, звезды первой группы
приблизительно втроескорее звезд второй ').

Большинство изложенных выше фактов

в настоящее время не получили еще ника¬кого обяснения. В частности, зависимость
между цветом (спектром) звезды и ея ско¬ростью представляет полнейшую загадку.
Если принять, как думали раньше, что бе¬лыя звезды являются самыми молодыми, то
некоторый намек на обяснение могут дать
следующия соображения Эддингтона.

Он допускает, что скорость звезды за¬висит от возраста; при своем возникно¬вении звезда обладает очень медленным
движением, которое с течением времени

все более и более ускоряется. Причиной,
которая могла бы вызвать такое ускорение,
по мнению Эддингтона, является совокупное
притяжение всех звезд нашей Вселенной.

В пользу предположения, что звезды орио¬новскаго типа моложе всех, что оне дравни¬тельно недавно образовались из туманно¬стей, отчасти говорит несомненная связь
некоторых из них с туманными пят¬нами. Так, два самых болыиих на нашем
небе скопления этих звезд, именно Орион

и Плеяды, как известно, охвачены гигант¬скими газообразными туманностями.
Но в последнее время, как я уже упо¬минал, сравнительная „молодость" белых
звезд начинает подвергаться большим

сомнениям. Поэтому Гальм выдвинул дру¬гое обяснение: звезды Ориона движутся
медленно не потому, что оне самыя моло¬дыя, а потому, что оне самыя тяжелыя.

Массу звезды можно определить только
в том случае, если это двойная звезда,

у которой известны время обращения и раз¬стояние. Среди звезд типа В таких нет.
Но, с другой стороны, среди них очень
много спектрально-двойных звезд; зная
движение обоих компонентов такой звезды
относительно их общаго центра тяжести,

можно вычислить не самую массу, а ея низ¬ший предел (имено msin3?, где т—масса,

а и—наклонение орбиты). И вот действи¬тельно оказалось, что эта величина у двой¬ных звезд типа Ориона в среднем го¬раздо больше, чем у звезд других типов.
Это можно видеть из следующей таблички,
где приведены все звезды, для которых
наименьшая величина общей массы опреде-

!) Напр., Charlier (ib.), Oppenheim (Astr. Nachr.
№ 4822), Eddington (Monthly Not. Nov., 1910). *) Monthly Notices of R. A. S., Juni 1911.
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лена сколько-нибудь уверенно; она дана в
долях массы Солнца. Рядом с названием
звеЗды указан спектральный класс.

и Andromedae - • B, 2.6

57 Cygni , . . • ■ B, 3.5

и Herculis . . • • B, 9.4

2 Lacertae. . • • B, 1.6

о Persei. . . , . B, 9.2

a Persei. . . • • B0 3.6

p Scorpii . . . . Bt 21.3

a Virginis . . • . вг 15.4

Среянее . . . 8.3

9 Aquike . . . . A 0.9
a Aurigae . . . . G 2.4
ft Aurigae . . . . A 4.4
d Bootis . . • F3 2.7
£ -Herculis . . . . A 2.6

o Leonis . . • • F5 2.4

5 Persei. . . 1.0

£ Ursae Maj. . . A 3.4

Среднее . . . 2.5

Кроме того, последния изследования, глав¬ным образом Адамса (Adams) и Перрайна
(Реггипе), указывают, что скорость звезд.

принадлежащих к одному и тому же спек¬тральному типу, резко различна, в зави¬симости от яркости звезды. Чем ярче
звезда, тем медленнее ея движение, так

что, пожалуй, скорость зависит не столько

огь спектральнаго типа, сколько от абсо¬лютной яркости. Очень естественно допу¬стить далее, что более яркия звезды имеют
вообще и большую массу, и предположение
Halm’a, таким образом, получает еще
новое подтверждение. Но все-таки, каким

образом скорость звезды может зави¬сеть от ея массы—это представить себе
чрезвычзйно трудно, пожалуй, еще труднее,
чем обяснить завибимость скорости от
цвета.

Антивная реакция среды и ея значение в биологии.
С. Н. Скадовскаго.

1.

С развитием физической химии созда¬лась и быстро стала развиваться новая
ветвь физиологии—физико-химическая биоло¬гия. Молодая наука сразу привлекла к себе
внимание изследователей и в короткий срок
достигла значительных результатов. В
настоящее время перед нею открываются
широкие пути, по которымгь, во всеоружии
новейших методов, могут направляться
дальнейшия изследования.

Гёбер, в своем большем труде, по¬священномфизико-химической биологии клет¬ки и тканей *), говорит о трех главных
положениях, которыя являются основными
для решения целаго ряда биологических

вопросов. Это—теория растворов Ван Гоф¬фа, закон действия масс Гульдберга и
Вааге и теория электролитической диссоциа¬ции Аррениуса.

Теория электролитической диссоциации или
представление о свободных ионах в вод-

!) R. Hober—Physikalische Chemie der Zelle und
der Gewebe. 4 Auflaae. Leipzia. 1914.

ных растворах лежит в основе всех
изследований, посвященных вопросу об
«активной реакции» различных сред, в

которых происходят биологические про¬цессы.
В предлагаемой статье я сделал попыт¬ку вкратце изложить современное состояние
этого в высокой степени интереснаго во¬проса физико-химической биологии.
Сравнительно очень недавно всякое пред¬ставление о реакции какой-либо биологической
жидкости носило преимущественно качествен¬ный характер; количественное определение
щелочности или кислотности производилось

большею частью с помощью метода титро¬вания, который, как будет показано ниже,
никоим образом не может считаться при¬годным для этой цели.
В настоящее время мы знаем, что с

физико-химической точки зрения реакция

раствора определяется отношением концент¬рации водрродных ирнов (Н-) к концент¬рации гидроксильных (ОН'). Изменение
этого отношения подчиняется следующим

закономерностям. Молекулы воды, подобно
другим молекулам электролитов, диссоци-
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ируют на ионы и это явление по закону

действия масс может быть выражено урав¬нением:
с Н-ХсОН'

сЯ.,0
= konst (1)

Константа (konst) характеризует спссоб¬ность вещества ионизировать. Практически,

в условиях более или менее слабых рас¬творов, константа диссоциации есть вели¬чина постоянная, изменяющаяся лишь под
влиянием внешних условий, напр., текпе¬ратуры, давления и проч.

Константа диссоциаши воды (Kw) крайне

мала: при 18° С она равна 10 (по из¬мерению Зернсена и Пали-а). Концентрация
диссоциированных молекул крайне незна¬чительна по сравнению с концентрацией
не диссоциированных. Поэтому можно при¬нять сН.20 величиной постоянной и тогда
формула (1) примет такой вид:

сН X сOH' = Kw (2)

т.-е. произведение концентрации водородных и

гидроксйльных ионов в водных раство¬рах есть величина постоянная. Поэтому
в растворе какой-либо кислоты, в которой

сН1 больше, нежели в чистой воде, концент¬рация гидроксильных ионов (сОН') уменьша¬ется как раз настолько, чтобы условия ра¬венства сН-Х сОН'= 10—11 были соблюдены.
Если, например, мы имеем раствор, в
котором сН- = 10 *п, то сОН' в нем
должна быть равна 10—1 так как 10—19

X 10 _и = 10 —и. В случае щелочи, понят¬но, отношение между Н и ОН-ионами изме¬няется в обратном смысле, т.-е. гидро¬ксильных ионов больше, чем водородных').
Сила кислоты или щелочи, как известно,

определяется по Оствальду степеню способ¬ности диссоциировать в водных растворах
или, иначе говоря, величиной константы
диссоциации. Отсюда следует, напр., что в

растворах двух кислот, слабой и силь¬ной, при одинаковой молекулярной концент¬рации, концентрация Н будет различна:
так в 0,1 п раствора соляной кислоты

(HC1) сН- будет 0?084п, а в О.ип рас¬твора СН3 СООН (уксусной кислоты)—всего
лишь 10—2>а7 п. В растворе соляной кис¬лоты количество „активных водородных
ионов“ больше, а „потенциальных" (в не
диссоц. молекулах HC1) меньше, нежели в

*) п означает нормальную концентрацию, т.-е.
такую, при которой в растворе имеется один
грамм-ион вещества в литре.

растворе уксусной кислоты, между тем

как общее количество Н ионов, потенциаль¬ных-г актмвных, как в том.так и в
другом случае одинаково.

Истинная реакция раствора определяется
количеством именно „активных" ионов,
поэтому понятно, почему нельзя поличить
количествекнаго представления о реакции
путем титрования. Приливая щелочь к

раствору кислоты, мы будем постоякно на¬рушать равновесие между не диссоциирован¬ными и диссоциированными молекулами кис¬лоты, благодаря связыванию Н-ионов кис¬лоты ОН-ионами щелочи, и „потенциаль¬ные“ Н-ионы будут постоянно переходить
в фюрму „активных“. В результате ко¬нечный эффект титрования будет одина¬ков, какова бы ни была исходная „актив¬ная1- реакция.
Кроме кислот и шелочей, имеются еще

и другия вещества. которыя при растворении
в воде освобождают в большей или
меньшей степени свободные Н- и ОН'-ионы.

Я имею в виду соли, представляющия собой
комбинации сильных кислот со слабыми

основаниями или слабых оснований с силь¬ными кислотами. Такия ссли подвергаются

в растворах т. н. гидролитическому рас¬щеплению, т.-е. анионы или катионы раство¬реннаго электролита присоединяют Н-- или
OH'-ионы воды, в результате чего отноше¬ние между концентрациями последних из¬меняется в ту или иную сторону: напр.,
связывание НЧонов в случае, если име¬ются анионы слабой кислоты рядом с ка¬тионами сильной щелочи, сопровождается
освобождением эквивалентнаго количества

ОН-', которые остаются свободными. Дпя био¬логии именно такия способныя к гидролизу
вещества представляют особенный интерес,

т.к.именно они большею частью своим при¬сутствием определяют реакцию биологиче¬ской жидкости и вместе с тем служат
своего рода регуляторами, поддерживающими

реакцию на определенном уровне.

2.

После ознакомления с изложенными выше

основными теоретическими представлениями,

перехожу к изложению интересующей нас
темы.

Необходимость учитывать реакцию среды
при изучении различных биологических
процессов давно сознавалась различными

изследователями, но многочисленныя попыт¬ки, предпринимавшияся прежде в этом на¬правлении, вследствие отсутствия подходящей
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методики и вследствие отсутствия яснаго

физико-химическаго представления о реакции,
нельзя признать достигавшими цели.

С развитием физико-химической биологии,

с развитием наших представлений о роли

различных ионов в жизненных процес¬сах, необходимость точнаго количественнаго
определения Н-- и OH'-ионов выдвинулась с
особенной ясностью. Необходимость точнаго
определения реакции среды подчеркивается

еще тем, что Н-- и OH'-ионы принадлежат

к числу самых активных. Многочислен¬ные примеры этой активности, представляю¬щие особый интерес дпя биологии, известны
из области коллоидной химии; укажем хотя
бы на высокую способность этих ионов

вызывать коагуляцию (свертывание) коллои¬дов. Характерная особенность Н - и ОН'¬ионов, ставящая их особняком в ряду
других ионов, нормально встречающихся
в живых организмах, это — способность

проявлять свое действие уже в малой кон¬центрации. Достаточно уже сравнительно

незначительнаго отклонения в сторону кис¬лой или шелочной реакции, чтобы специфи¬ческое действие этих ионов обнаружилось
с полной силой.

Бугарскому и Либерману (1897—1898 г.)
принадлежит заслуга применения впервые

для биологических целей физико-химиче¬скаго метода, основы котораго были разрабо¬таны Нернстом еще в 1888 году, а имен¬но метода электролитическаго определения
сН с помощью газовых цепей. За по¬следния 10—15 лет этот метод нашел
себе столь широкое применение для изучения

целаго ряда явлений, представляющих высо¬кий интерес для биологии, что два года то¬му назад биохимиком Михаэлисом была
выпущена целая монография под заглавием:
,,Die Wasserstoffionenkonzentration und ihre
Bedeutung fur die Biologie und die Methoden
ihrer Messung“, в которой довольно полно
представлена сводка того материала, который
накопился со времени применения новаго

метода. В разработке его принимали уча¬стие многие биохимики и физиологи: Гендер¬сон, Михаэлис, Гассельбальх, Зеренсен,
Паули, Уальполь и другие.

В главных чертах этот метод за¬ключается в следующем: насыщенная водо¬родом почерненная платиновая пластинка
или проволока опускается в испытуемый
раствор; такая пластинка носит название
водороднаго электрода. Подобно другим
металлам, водород обладает способностью

при таких условиях переходить в рас¬твор в форме ионов. Это стремление иони-

зировать называется электролитическим

давпением растворимости, ему противодей¬ствует осмотическое давление свободных
водородных ионов, находящихся в рас¬творе. Так как ионы водорода, переходя
в раствор, уносят с собой положитель¬ный заряд, то сам электрод попучает
заряд противоположнаго знака в том

случае, если осмотическое давление меныпе

электролитическаго давления растворимости;

обратное явление наблюдается, если осмотиче¬ское давление Н -ионов будет выше. Одним

словом, погенциал электрода будет изме¬няться в зависимости отконцентрации НЧо¬нов в испытуемом растворе. Самое опре¬деление сводится к измерению электро¬движущей силы элемента, составленнаго из
газоваго электрода и из электрода с строго

определенным потенциалом. Вычисление

концентрации H’-ионов производится с по¬мощью формулы, предложенной Нернстом.
Зеренсеном, кроме того, разработан

с помощью того же электрометрическаго

метода еще другой метод—колориметриче¬ский, который, благодаря своей простоте,
представляет некоторыя преимущества, но

применяемость его более ограничена и опре¬деления, произведенныя с помощью этого
метода, менее точны. Этот метод заклю¬чается в том, что испытуемое вещество
прибавляется к ряду окрашенных раство¬ров, подобранных таким образом, что
они меняют свою окраску при различных,

для каждаго раствора строго определенных

концентрациях водородных ионов. Коло¬риметрический метод находит себе при¬менение главным образом в гидрологи¬ческих изследованиях.
3.

Чтобы дать некоторое представление о

том, что известно в настоящее время в

физико-химической биологии о влиянии актив¬ной реакции или т. н. водороднаго числа на
различные биологические процессы, я приведу
результаты различных изследований, частью
пользуясь сводками Зеренсена и Михаэлиса,
частью излагая содержания оригинальных

работ, появившихся за последнее время.

Большой интерес представляет прежде

всего влияние „водороднаго числа“ на свой¬стт коллоидныэс растворов, в частности
растворов белков, и на течсние фермен¬тативных реакций.
Многие коллоиды, в том числе и бел¬ковыя тела, являются т. н. амфотерными
электролитами, т.-е. веществами, обладаю-
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щими одновременно свойствами кислоты и

щелочи и способными, следовательно, дис¬сиоциировать, освобождая Н’-и OH'-ионы. Обы¬кновенно кислотная и щелочная константы
диссоциации таких амфолитов очень малы.

Для растворов амфолитов характерно су¬ществование изоэлектрической точки, т.-е.
такого состояния, когда частицы ксилои^а

пе несут заряда и в электрическом по¬ле не обнаруживают движения ни к аноду,

ни к катоду. Изоэлектрическая точка отли¬чается, далее, тем, что концентрации анио¬нов и катионов раствора амфолита равны
и что суммарная концентрация анионов -}- ка¬тионов в этих условиях достигает своего
минимума. Изоэлектрическая точка для це¬лаго ряда амфолитов связана с другими
важными свойствами их: например, для

некоторых коллоидов она может совпа¬дать с оптимальными условиями для коагу¬ляции. может быть связана с минимумом
набухания и т. д.

Так как изоэлектрическая точка опре¬деляется концентрацией водородных ионов
Ка

раствора согласно уравнению: (Н-) = irr-Kw1)
Kb

то отсюда становится очевидной зависимость

различных важнейших свойств раство¬ров коллоидов от „водороднаго числа".
Чтобы иллюстрировать зависимость между

Н‘ ионами и коагуляцией я приведу в ка¬честве примера результаты изследования
Михаэлиса над денатурированным сыво¬роточным альбумином.

Михаэлис варьировал концентрации (Н •),
приготовляя смеси уксусной кислоты и

уксуснокислаго натра в различных комби¬нациях и изучал катафорез —■ движение
частичек коллоида в электрическом поле.

При концентрации Н- от 5,8 до 2,9 . 10— 6
движение частичек не наблюдалось. Отсюда

изоэлектрическая точка определена была при¬близительно при (Н1) 4.10-6.
Далее он наблюдал скорость коагуляции

растворов альбумина при различных (Н )
в тех же растворах уксусной кислоты и
уксуснокислаго натра. Результаты опытов
ясны из следующей таблиць;:

(Н-). .. X Ю"6 . 1.6 2,2 2,7 3.4 4,3
Степекь флокуляции че-
рез 20 минугь ,..00 ~—j ]—]—j-

(Н-)...ХЮ~6 . ■ ■ ■ 5,4 8,4 10,3 12,8
Степень флокуляции че-
рез 20 минут . . . -|—)- -{-0 0

•) Ка и КЬ — кислотная и щелочная константы
амфолита: Kw — констакта диссоциации воды. Знак
(.Н-) — озчачает концентрацию Н‘-ионов.

Михаэлисом были поставлены контроль¬ные опыты с различными концентрациями
Ыа-ацетата. В результате получился ряд
водородных чисел весьма близких между
собой и в среднем можно было вывести,
что оптимум коагуляции имеет место при

(Н-) = 3,8.10_6. Таким образом, получи¬лось полное совпадение с изоэлектрической
точкой.

В тех случаях, когда константы диссо¬циации Ка и КЬ амфолита очень малы и
произведение Ка на КЬ значительно меньше

константы диссоциации воды Kw, изоэлектри¬ческая точка превращается в более или
менее широкую изоэлектрическую зону. При

изучении коагуляции казеина изоэлектриче¬ская зона (отсутствие движения в электри¬ческсм поле) определялась между 4,9 и
1,3.10~6. Оптимум коагуляции соответству¬ет (Н) — 2,4.10 6, т.-е. совпадает с цент¬ром изоэлектрической зоны.

4.

Особенно плодотворным оказалось при¬менение физико-химическаго принципа опре¬деления реакции среды при изучении различ¬ных энзиматических реакций. В настоя¬щее время этому вопросу посвящена уже
значительная литература; важнейшия работы
принадлежат Зеренсену, Михаэлису, Рона
и их сотрудникам. Определение реакции
среды с помощью новейших методов дало
возможность названным авторам не только

установить эависимость от водороднаго

числа течения ферментативной реакции, но и
придти к важным выводам относительно

химической природы некоторых фермен¬тов. Основное положение, которое выдви¬гают эти изследователи, это то, что изу¬ченные ими ферменты (пепсин, инвертаза,
трипсин и др.) являются элекгролитами,

преикущественно амфотерными, электроли¬тами, на которых водородное число среды

оказывает большое влияние в силу изме¬нения условий диссоциации. Изучение энзима¬тических процессов в средах с раз¬личными концентрациями (Н ) привело далее
к выводу, что специфическое действие фер¬мента связано в одних случаях с не¬диссоциированными молекулами, в дру¬гих — с анионами или катионами. Так,
максимальная активность инвертина (фер¬мент, расщепляющий тростниковый са.хар)
приходится как раз в изоэлектрической
точке, следовательно, активными являются

недисссциированныя молекулы. Пепсин обна¬руживает наиболее сильныя протеолити¬ческия свсйства при такой (Н'), при которой
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в электрическом поле частицы его дви¬жутся к катоду, отсюда делается вывод,
что носителями энзиматических свойств

являются катионы; напротив, дрожжевая

мальтоза, расщепляющая дисахарид маль¬тозу, активна в форме анионов.
Значение „водороднаго числа" для течения

энзиматических реакций было установлено
еще для целаго ряда других ферментов.

Так были изследованы в этом отноше¬нии различныя липазы (желудочная, панкреа¬тическая и липазы кровяной сыворотки),
каталаза, эрепсин и некоторые другие.

С другой стороны, электрометрическим

методом были произведены определения „во¬дороднаго числа“ тех биологических жид¬костей, в которых нормально работает
тот или иной фермент. Сопоставление этих

определений с результатами вышеупомяну¬тых изследований дает возможность придти
к следующему важному выводу: если в

какой-либо биологической жидкости присут¬ствует специфический фермент, то обык¬новенно (Н') такой среды совпадает с той
(Н'). при которой создаются наилучшия усло¬вия для работы фермента.

1) (Н‘) нормальнаго желудочнаго сока
взрослаго животнаго = (Н’) оптимальнаго
действия пепсина.

2) (Н-) желудочнаго сока млекопитающа¬го = (Н ) оптимальнаго действия желудочной
липазы.

3) (Н-) кишечнаго сока = (Н-) оптималь¬наго действия трипсина, эрепсина и липазы
панкреатическаго сока.

4) (Н‘) крови = (Н1) оптимальнаго дей¬ствия липазы кровяной сыворотки, а также
гликолитическаго энзима крови.

5) (Н ) слюны = (Н-) оптимальнаго дей¬ствия диастатическаго фермента слюны при

условии, что содержание хлоридсв в ра¬створе будет соответствовать содержа¬нию хлора в слюне. (Цитировано по Ми¬хаэлису.)
Единственное исключение представляет

на первый взгляд диастаз слюны. Опти¬мум водороднаго числа этого фермента
перемещается несколько в зависимости

от присутствия тех или иных нейтраль¬ных солей.
Михаэлис и Пехштейн, изследовавшие

этот вопрос, нашли, что диастаз слюны

вообще недеятелен в отсутствии нейтраль¬ных солей. Они пришли к выводу, что
фермент образует с нейтральными со¬лями своего рода комплексныя соединения,
свойства которых несколько отличны и за-

висят преимущественно от характера анио¬на соли. Для каждаго такого соединения
правило относительно влияния водороднаго
числа сохраняется в полной силе.

Таким образом исключительное значе¬ние активной реакции для течения фермента¬тивной реакции не подлежит сомнению;
особенно важно при этом еще раз под¬черкнуть, что в этих изследованиях влия¬ние определенной концектрации (Н’) ионов
оказывалось совершенно независимым от

состава тех химических веществ, тех

регуляторов или „пуфферов", как их

называют, с помощью которых дости¬галась реакция.
5.

Переходя теперь от ферментативных

процессов к другим биологическим явле¬ниям, которыя были изучены с интересую¬щей нас точки зрения, я прежие всего
остановлюсь на одной работе Н. К. Коль¬цова, которая посвящена изучению вопроса
о влиянии Н‘-ионов на фагоцитоз.
Обектом изследования были колониальныя

сувойки Carchesium lachmanii. Автор поме¬щал инфузорий в растворы различных
электролитов, освобождающих в раство¬рах свободные водородные ионы: кислот
и солей слабых оснований, подвергающихся
в растворах гидролизу. К растворам
прибавлялось немного туши, благодаря чему
образование вакуолей можно было наблюдать

с полной отчетливостью. Переходя посте¬пенно от слабых растворов к более

концентрированным, можно было констати¬ровать в известный момент первые при¬знаки нарушения фагоцитоза: прилипание к
ресничкам комочков туши (пограничный

раствор А). Дальнейшее повышение концен¬трации влекло за собой замедление образо¬вание вакуолей и уменьшение их разме-ров.
Наконец, при определенной концентрации

образование вакуолей прекращалось совер¬шенно, и такой раствор отмечался, как
пограничный раствор В. Та серия опытов,
в которой изучалось действие растворов

различных кислот на фагоцитоз, не со¬провождалась определениями (Н') по электро¬метрическому методу. Однако результаты
этих изследований позволяют уже заклю¬чить, что действие всех испытанных рас¬творов определяется именно Н-ионами.
Из нижеследующей таблицы видно, что в
ряду одноосновных кислот концентрация

пограничных растворов изменяется обрат¬но пропорционально величине константы
диссоциации кислот.
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Кислота.

Солчная киспота HC1 . .

Щавелевая кислота С.,Н.>04 .
Уксусная кислота С.,Н;0.,
Пропионовая кислота С:)Нс02
Иззмасляная кислота СиН80.и
Молочкая кислота С3Н30;| .
Гиппуровая кислота СаН903

Опыты с растворами кислых солей, со¬провождавшиеся определениями (H'J вполне
подтвердили это положение.
В качестве источников свободных

Н-ионов брались самыя разнообразныя ве¬щества А12С16, Fe2CI6, комбинации уксусной
и соляной кислот с лимоннокислым

натром и фосфаты. Во всех этих опытах

положение растворов А и В оказалось не¬зависимым от состава япуфферов“, ко¬леблясь з очень узких пределах.
В среднем при (Н ) в 10~48 (погр.

раствор А) появлялись первые приэнаки
нарушения фагоцитоэа, при (Н-) 10~4-0 (погр.
раствор В) фагоцитоз прекращается. Так

как (Н-) раствора HC1 и С2Н402 неоднократ¬но определялись, то является возможность
вычислить (Н') в растворах А и В; соот¬ветствующия числа будут 10—4,3—10-4>4 (А)
и 10-4— 10-4'2(В).

Отсюда с несомненностью следует, что

Н'-ионы влияют на фагоцитоз уже при та¬кой концентрации, при которой целый ряд

других ионов не оказывает никакого дей¬ствия. Важно еще отметить, что, как пока¬зали опыты Н. К. Колыдова, повышение кон¬центрации других ядовитых Нд и Си ионов
вызывает гибель сувоек еще до прекра¬щения фагоцитоза.

6.

Чтобы показать далее, в какой мере те¬чение различных физиологических процес¬сов зависит от (Н), я приведу следую¬щие примеры:
1. При пропускании раствора Рингера

((Н') = 10—7'7) через изолированное сердце

лягушки сокращения сердечной мышцы про¬исходят нормально; с повышением (Н‘)
раствора до 10—е 5 частота и энергия сокра¬щений уже значительно понижаются; при
10-6 сокращение прекращается вовсе. (Изсле¬дования Кларка.) Наоборот, ритмическия
движения медуз с повышением (Н') от

10-8—10~7 до 10_6 усиливаются. Увеличе¬ние кислой реакции, следовательно, действует
раздражающим образом на краевыя тельца
медуз. Такой же чувствительностью по

отношению к НЧонам обладает и дыха¬тельный це^тр высших позвоночных жи¬вотных.

Погр. раствор В. Константы диссоциации.

межву 8.10—5 и 9.10—S
6.10-5 и 8.10 и
12.10-5 и 15.10 — •’> 1.11—1.83.10-5

1.34 — 1.45.10—''
20.10-5 и 30.10--' 1.43 — 1.62.10-5
10. 10 — ' и 10.10-5 1.33.10--1
10.10 5 и 11.10 5 2.22.10—1

В связи с этими фактами интересно

отметить, что в одной из своих послед¬них работ физиолог Бете приходит к

выводу, что из трех основных процес¬сов, возникающих в тканях под влия¬нием электрическаго раздражения: 1) изме¬нения концентрации нейтральных солей,

2) движения воды и 3) изменения (Н')—послед¬ний процесс должен сопровождаться осо¬бенно значительным эффектом, и что по¬этому главной причиной электрическаго воз¬буждения нужно считать именно это изме¬нение активной реакции.
2. Благодаря изследованиям Бора было

известно, что углекислота, растворенная в
крови, влияет на диссоциацию гемоглобина;
при большом напряжении углекислоты,
гемоглобин поглощает кислорода меньше,
несмотря на то, что парциальное давление

этого газа остается неизменным. В на¬стоящее время изследования Рона устанавли¬вают тесную зависимость между поглоще¬нием кислорода гемоглобином и активной
реакцией, и полученныя им кривыя для
растворов, содержащих 10—7-2, Ю-6’8 и
Ю~б,os водородных ионов, показывают,
что поглощение углекислоты гемоглобином

при повышении кислотности неизменно па¬дает.
3. В 1910 г. физиолог г. Винтерштейн

предложил теорию, согласно которой един¬ственным химическим регулятором ды¬хания у высших животных является не
углекислота, которая считалась специфи¬ческим раздражителем дыхательных цен¬тров, а концентрация водородных ионов
крови. Одновременно с ними Поргес, Лей¬мдерфер и Марковичи на основании своих
клинических наблюдений высказали мнение,

что задача дыхания состоит в поддержа¬нии реакции крови на определенном уровне.

Новая теория получила название „теории ре¬акции“ (Reactionstheorie). В 1915 году Вин¬терштейном были предприняты прямые
опыты, которые несомненно говорят в

пользу этой теории. Сам автор считает

их решающими. Эксперименты производи¬лись над кроликами. В кровяное русло вво¬дились растворы различных кислот и ед¬кой щелочи. Вс время впрыскивания раство-

Погр. раствор А.
между 5.10-5 и 6.10—5
„ 3.10—•' и 4.10- j

8. 10 5 и ю. 10 "*
12.10-5 и 13. 10-‘>
12.10-5 и 13.10-5

„ 8 10 5 и 9.10—5
5.10-5 у, 7.10-5
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pa, а также до и после него, определялись
энергия дыхания, обем вдыхаемаго воздуха,
концентрация Н-ионов крови с помощью
электрометрическаго метода и напряжение

углекислоты в крови. Оказалось, что в

то время как между (Н-) и вентиляцией воз¬духа в легких наблюдается полное соот¬ветствие (т.-е. что с увеличением (Н-) вен¬тиляция усиливается и наоборот) давление
СО, изменяется незакономерно, обыкновен¬но даже в обратном направлении, а имен¬но повышение (Н-) и усиление легочной вен¬тиляции сопровождается уменьшением дав¬ления С0.2.
Для примера приведу протокольную за¬пись одного из опытов:
0 Остем вьтых.
Еремя. ,

духа в 1 >с;

ЕСЗ-

1Н.

Дзвление CO.,
в % " (Н >

Перед 5прыскивани¬ем 10 ч. 49 м. . .
Во время впрыск. —^ п

870 2,57 6,32,10 3

раствора молоч. кисл. 1330 2,31 7,93,10-3

Во время вгрыск. ~ п

раствора едкаго катра
11 ч. 07 м. 680

7.

2,29 4*. CD О1CD

Уже из этих немнсгих факов видно,
какое большое значение нмеет активная

реакция для течения важнейших физиологи¬ческих процессов. Дальнейшия изследова¬ния в этой области с применением но¬вейшей, все совершенствующейся методики,
несомненно дадут весьма ценные резуль¬таты. Данныя, добытыя до настоящаго вре¬мени, настоятельно требуют, чтобь; во всех

экспериментальных изследованиях, ставя¬щих себе целью изучение зависимости био¬логических явлений от различных фак¬торов, действующих в жидких средах,
обращалось самое серьезное внимание на

состояние актквной физико-химической ре¬акдии. Вместе с тем естественно приоб¬ретает большое значение вопрос о том,
каков тот механизм, благодаря которому
поддерживаетсячв растворах определенная
реакция и каковы те вещества, которыя
обусловливают ту или иную реакцию в
биологических жидкостях.
Наиболее изученной в настоящее время

является реакция крови человека и млеко¬пнтающих. Изследования в этом напра¬влении ведутся уже около двадцати лет и
совершенствование электрометрической ме¬тодики в значительной степени связано с
работами в этой области. He буду касать-

природа, июль—лвгуст 1917 г.

ся, конечно, всех изследований в их

хронологической последовательнссти, укажу

только, что первыя определения привели к

выводу, что кровяная сыворотка имеет до¬вольно значительную щелочную реакциию.
Эти первыя данныя оказались ошибочными,

т. к. при определениях изгонялась значи¬тельная часть свободной С02. Эту ошибку
удалось устранить и в настоящее время

мы имеем ряд определений, произведен¬ных различными авторами, весьма соглас¬ных между ссбою, которые показывают,
что истинная реакция крови лишь немногим

отличается от нейтральной: именно при

18° С (Н-) крови равна около 10—7-5, вместо

10 7’07. Так как температура тела чело¬века и других млекопитающих колеблется
около 37й, то в этих условиях (Н‘) бу¬дет иной, несколько больше, чем при
комнатной температуре—около 10^7'38. Здесь

же важно указать еще на следующее обсто¬ятельство. Так как константа диссоциации
воды увеличивается с повышением темпе¬ратуры, то (ОН') также должна изменяться.
Ее не трудно вычислить, зная (Н-), с по¬мощью основного уравнения (Н-). (OH') = Kw.
При этом оказывается, что (ОН ) увеличива¬ется с Ю-6,64 (при 18п) -до 10 ”6-22 (при
37°) т.-е., в то время, как (Н) с повы-
шением температуры на увеличивается

в 1,6 раза, (ОН1) увеличивается в 2, 5
раза. Далее, реакция изменится несколько
в зависймости от напряжения С02 в
крови. Из следующей таблицы, приводимой
Гассельбальхом видна разница в (Н‘) между
артериальной и венозной кровью:

Напряжение С02
в 38° при

30 (артер. кровь)
50 (венозная кровь)

Отношение (Н-) между

(Н-) артериапьной и веноз¬ной.
1 :1,38

10-7.45
Ю-7.31

Насколько можно судить по имеющимся

в настоящее время данным, реакция кро¬ви отличается большим постоянством.

Значительныя отклонения от нормы указан¬ной некоторыми клиницистами, Михаэлис
в своеме критическом обзоре склонен
считать за методологическия ошибки. Тем
не менее несомненно, что (Н') подвергается
некоторым закономерным изменениям в

зависимости от того или иного физис¬логическаго состояния организма. Изменения
эти незначительны, но вполне поддаются

количественному учету. Тем же Гассель¬бальхом было изследовано, например,
влияние пищи на реакцию крови; оказалось,

что прк мясной диэте (Н') несколько болше,
50
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чем при растительной,— 0,46.10 7, вместо
0,44.10~7. Вместе с этим выяснилось,
что этой разнице соответствует также

изменение напряжения углекислоты в лего¬чном воздухе; при мясной диэте это дав¬ление равно 38,9 мм, ртутнаго столба, при ра¬стительной —43,3 мм. Если привести (Н') в
том и другом случае к давленига С02
равному 400 мм„ то для перваго случая (Н-)
будет равна 10-7-33, для второго—10-7-43.

Отсюда следует что мясная диэта изменя¬ет состав крови, увеличивая (Н-), но па¬раллельно с этим происходит саморегу¬ляция: благодаря усиленной вентиляции до¬стигается понижение давления углекислоты
и в результате (Н-) крови уменьшается,
приближаясь к норме.

Из различных веществ, могущих вли¬ять на реакцию крови, приходится отметить
карбонаты, фосфаты и протеиновыя веще¬ства. Известно, что такия соли, как напр.,
NaHCO, Na2C03, NaaHPOs, вообще соли щело¬чных и щелочноземельных металлов в

комбинации со слабыми кислотами подверга¬ются гидролитическому расщеплению, с ос¬вобождением свободных гидроксильных
ионов. Протеиновыя вещества, или амфо¬терные электролиты, также могут отщеп¬лять свободные Н и ОН-ионы. Практически,
в виду того, что количество фосфатов в

крови сравнительно с карбонатами незна¬чительно, а протеиновыя вещества характе¬ризуются обыкновенно малыми константами
диссоциации, реакция крови обусловливается

и поддерживается на уровне главным обра¬зом карбонатами и свободной углекисло¬той. Оказывается таким образом, что
кровь обладает самыми совершенными ре¬гуляторами, какие только существуют в
природе. По данным физиолога Гендерсона,
в ряду слабых кислот, напр., NaH2P04
и Н2С03 обладают наиболее выраженной
способностью связывать едкия щелочи, не
меняя значительно (Н') раствора. Гендерсон
проделал, например, следующий опыт,

иллюстрирующий, насколько раствор, содер¬жащий комбинацию Н2С03 NaHCO,, явля¬ется стойким по отношению с подкисле¬нию соляной минеральной кислотой. Исход-
!) Согласно новейшим иэследования Гассельбаль¬ха разница в (Н) между артериальной и венозной
кровью, повидимому, еше менее значительна, при чем

особенно интересно то обстоятельство, что вещест¬вом, понижающим щелочную реакцию артериальной
крови, является оксигемоглобин — амфолит, изо¬злектрическая точка котораго лежит около 10—6.8
(Н). Следовательно при повышении щелочной реакции

оксигемоглобин начинает действовать как кисло¬та, освобождая спободные вовородныб ионы.

ный растзор содержал 1®/0 NaHCOj и

ОД°/0 Н2С03; он находился в соприкосно¬вении с воздухом, содержащим 0,1 °/0 СОг
(при t°—17° коэфф. абсорпц. равен 1),(Н )

такого раствора была равна 10—725. К ра¬створу постепенно прибавлялась соляная

кислота и после каждаго прибавления из¬мерялась (Н-). Оказалось, что после при¬бавления 2,5 гр. HC1 на литр раствора(Н )
увеличились лишь до 10 —6-ь, между тем как
такое же количество кислоты, растворенное

в воде, повышало бы содержание (Н') в
ней приблизительно до 10-1-5.

Фосфаты, по мнению Михаэлиса, играют

роль регуляторов или пуфферов в жи¬вых организмах; так, они в значитель¬ной степени определяют реакцию различ¬ных тканей; реакция мочи также опреде¬ляется преимущественно отношением между
кислыми и щелочными фосфатами.

Что касается реакции различных ткане¬вых жидкостей, то, по имеющимся в на¬стоящее время данным, она оказывается

несколько кислее реакции крови и в сред¬нем колеблется около (Н-) 10-7 0. По дан¬ным Пехштейна, реакция мышцы в состо¬янии покоя равна Ю.„7.2з, а реакция вполне
истощенной мышцы, после раздражения элек¬трическим током, 10-6-84. Реакция экстракта
из печени у теплокровных животньих в

среднем равняется Ю-6-86. Эти факты, если

они найдут себе подтверждение в даль¬нейших изследованиях, интересны, как
мне кажется, вот с какой стороны. Если,
как это мы видели выше, реакция среды

имеет такое большое значение для процес¬са связывания кислорода гемоглобина крови,
при чем увеличение (Н‘) ведет к уМень¬шению °/0насыщения, то можно предполагать,
что реакция тканевых жидкостей играет

не последнюю роль в процессе отдачи ки¬слорода тканями при прохождении крови по
капиллярам.

8.

Остановимся в заключение еще на во¬просе о том, какова активная реакция мор¬ской и пресной воды,в каких пределах
она колеблется и чем обусловливается.
Все анализы, произведенные до сих пор

с целью определить активную реакцию мор¬ской воды, согласно показывают, что (Н )
в морской воде меныие 10 7, т.-е. что
реакция ея оказывается слабо щелочной.

Определения, произведенныя в настоящее

время, ограничиваются некоторыми пункта¬ми Атлантическаго океана, Северным,
Балтийским, Средиземным и Черным мо-
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рями. Они показывают, что (Н-) колеблется
около 10--8.

Атлантический океан (около берегов Пор¬тугалии)—10-8-23
Северное море—10—7,5—10 60—Ю-8-22

Средиземное море—10“8,22—10'~8-27 (в во¬сточной части).
Мраморное море, Босфор—10 “8-35
Черное море (поверхн. слои)—10-8-34
„ (слои зараженные H4S) ■— 10 7-45

и 10-7-26
Балтийское море (у берегов Финляндии,
сильно опресн.)

—ю-7-9. s=5—6°/о«; —Ю-7’5. S=l,5Veo >).

Таким образом, максимальная найден¬ная до сих пор (Н) морской воды, отрав¬ленной сероводородом, достигает лишь
Ю^7'26, т.-е. даже в этом крайнем слу¬чае реакция не доходит до нейтральной.

Щелочная реакция морской воды несомнен¬но зависит в первую очередь от присут¬ствия в ней карбонатов, т. к. все осталь¬ныя слабыя кислоты, которыя своим при¬сутствием могли бы вызвать гидролиз и
тем повысить (ОН), находятся в слиш¬ком ничтожной концентрации. В этом
отношении мы имеем аналогию с тем,

что наблюдается в крови высших живот¬ных. Однако, как показывают вышепри¬веденныя числа, (Н-) в крови больше. не¬жели в морской воде.
Обясняется это, конечно, главным обра¬зом тем, что давление СОа в воде зна¬чительно ниже, чем в кровяной сыворотке.
В последней давление CO., колеблется

приблизительно от 4—6°/0, между тем
как в морской воде оно равно лишь
0,02—0,03°,в. Лет двадцать тому назад
полагали, что свободная углекислота вообще

отсутствует в морях и лишь сравнитель¬но недавно, в 1902—1903 г., А. Крогу
удалось установить ея присутствие и произ¬вести точныя количественныя определения.
Если мы несколько подробнее остановим¬ся на сравнении активной реакции кровяной
сыворотки теплокровных животных с

реакцией морской воды, принимая во внима¬ние температурныя различия, то мы должны
будем прийти к следующему выводу. (Н‘)
крови, как было уже указано, несомненно
значительнее. При температуре тела в
37“—38° она равна 10-7Л8, тогда как в
корской воде, при средних температурах
15°—20°, она колеблется около 10 ~6. Даже

1) S — означает соленость. которая выражается
б граммах °и00. Океаническая соленость—30 —35°/00.

при наиболее высоких температурах, ко¬торыя наблюдаются в морях, а именно
при температуре около 30", концентрация

Н — ионов не может увеличиться на¬столько, чтобы приблизиться к концентра¬ции 10 7-38-
Иначе дело обстоит с гидроксильными

ионами. Концентрация ОН—ионов в крови
при 37° равна около 10~6-22, следовательно
весьма близка к той, которая наблюдается
в морской воде при средних Т° (10 ~6—
10'-6'1). Несомненно, что при более низких
температурах эта разница исчезает совер-'

шенно где-нибудь в температурном ин¬тервале между 15'—18°, если мы воспользу¬емся разсуждениями Гассельбальха, что с
изменением Т на 9 градусов, (ОН') изме¬няется в 21/2 раза для карбонатной систе¬мы. Вопрос о гидроксильных ионах
интересен потому, что в целом ряде

работ Гербста, Варбурга и Леба выясни¬лось значение этих ионов для некоторых.
биологических процессов. Например,’ с
увеличением (ОН) в сто раз, с 10-8до

10 6, поглощение кислорода огшодотворен¬ными яйцами морских ежей увеличивается
более чем на 100°/0. Партеногенетическое
развитие яиц, протекавшее нормально в
воде из Атлантическаго океана в Wo¬

ods Hole (более щелочной), не удавалось в
воде из Pacifica grove (немного более

кислой, Н- менее 10-ф). Прибавление не¬большого количества щелочи вновь делало
эту воду пригодной для опытов.

9.

В пресной воде мы встречаемся с
значительно более широким размахом
колебаний активной реакции. К сожалению
в настоящее время в литературе имеется
крайне мало точных указаний по этому

вопросу и мне придется ограничиться пре¬имущественно данными из своих собствен¬ных наблюдений. Я наблюдал в изсле¬дованных мною водоемах с пресной водой
все переходы в (Н-) от 10-6'5 до 10-8'48.
Из нижеследующей таблицы видно также,
что реакция и в данном случае находится
в тесной зависимости от карбонатов.

НСО^ связ. (Н')
в мгр. в литре

Р. Москва блиэ Звенигорода

летом, при нормальн. услов. 218,4 10 B.’s
Р. Москва близ Звенигорода
во время паводка . . . 173,8 10 8,2о
Пруд станционный . . — 10—
Пруд Дофиновский . . . 34,0 10 ?-3
Пруд Воронцовский . . . 22,2—26,3 10- 6,6_Ю- 'Д



Гидролог К. Бух наблюдал в прес¬ных водах Финляндии повышение (Н ) даже
до 10”6 (в Сайме). Этот же автор
указывает для рек питающих залив

Пойо, (Н') 10~7--5 и 10-7Л9. Другой изследо¬ватель указывает для некоторых рек
Финляндии (Н) от 10~6'7—10-7-!. Такая

сравнительно кислая реакция хорошо согла¬суется с очень слабым содержанием кар¬бонатов, — особенность, характерная для
финляндских вод. Это обстоятельство
обясняет нам также, почему сильное

опреснение морской воды у Выборга сопро¬вождается уменьшением щелочной реакции.

Повышение кислой реакции в естествен¬ном водоеме происходит вследствие на¬копления свободной углекислоты. Понятно,
что чем больше в воде содержится угле¬кислых солей калыдия и магния, тем
больше способность такой воды сопротив¬ляться этому повышению, т. к. присутствие
бикарбонатньих (НСО'3) ионов препятству¬ет накоплению Н—ионов.
Итак мы и в пресной воде встреча¬емся с такими же самыми регуляторами,
о ксторых упоминали, разсматривая во¬прос о реакаии крови и морской воде,

10.

Возникает теперь вопрос, какую роль

играет реакция водной среды в жизни

всего мира живых существ, населяющих

водныя пространства нашей земли. Пока

разрешение этого вопроса принадлежит

будущему. Но уже те немногие известные
нам факты из области физико-химической
биологии, часть которых была изложена в

этой статье, показывают нам, как вели¬ка зависимость важнейших функций живых
организмов от активной реакции. Без
сомнения, мы еще далеки от того, чтобы
оценить в полной мере значение Н’ и ОН1
ионов, этих постоянных участников
каждаго бислогическаго проиесса. Но то, что

мы уже знаем о них, заставляет отнес¬тись к ним с должным вниманием в
тех случаях, когда при изучении биологк¬ческих явлений приходится сталкиваться
с всзможностью изменения их концентра¬ции. Мы видим, как постойнна актизная
реакция крови высших животных, как

точно она отрегулирована и как соверше¬нен механизм этой регуляции. Мы з
праве заключить, что поддержание активной
реакции на определенном уроБне имеет
исключительное значение для нормальной
жизни клеток и тканей живого организма.

Известно, что кровь животных часто сраз¬нивалась с морской водой, указывалось
ка многия черты сходства в состазе этих
двух важнейших биологических сред.
Мы видели, что сходство это увеличизается
еще сходством между теми мехакизмамн,
которые определяют реакцию каждой из
них. Если теперь принять во внимание, что

ткани и органы множества низших живот¬ных находятся в самом тесном сопри¬косновении с водной средой, что эти
организмы являются в физиологическом

смысле открытыми для той среды в котс¬рой они живут, то вопрос о том, в
какой мере их жизнедеятельность зависит

от активной реакции, ка какия физиологк¬ческия функции эта реакция влияет и не
отражается ли в конечком счете измене¬ние ея ка распространение различных
форк,—приобретагт большое значение. К
сожалению в естественных услозиях с

кзменением активной реакции тесно свя¬заны изменения других важных в йиоло¬гическом отношении факторов. Так
увеличение кислой реакции очень часто сс¬провождается уменылением содержания
кислорода, резким изменением осмотичес¬ких свойств и т. д.

Поэтому для всесторонняго ссвещеиия этого

вопроса необходимо наблюдения в естествен¬ных условиях постоянно дополнять и кор¬ректировать лабораторныки экспериментаки.
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Что таное молочные шарики?
(Шиэиолого - химический этюд).

Заслуж. проф. анад. А. Я. Данилевскаго.

He смотря на простоту и доступность

этого обекта, ок служит предметом спо¬ров, и, повидимому, окончательно сложив¬шееся и получившее распространение мнение
о его натуре все же оказывается совер¬шенно не верным. По господствующему
Еэгляду молочный шарик есть пузырех со

стенкой, или сболочкой, из казеина и на¬полненный жиром, кли, иначе говоря, это—
капелька жира, одетая казеиновой оболочкой.

Это мнение, упорнейшим образом держа¬ц;ееся в науке, было в свое время ссно¬вано на наблюдении, что обыкновенный жидкий
жир, напр., миндальное, ореховое или иное

масло, содержащее почти всегда ничтожное

количество свободных жирных кислот,

при взбалтывании со слабо щелочным рас¬твором белка, еиде лучше казеина, образу¬ет эмульсию, в которой каждая микроско¬пическая капелька жира одета тонкою обо¬лочкою белка, очевидно, осажденнаго на кис¬лой поверхности капельки при нейтрализации
щелочи белксваго раствора. Эмульсия эта

имеет бид молока. Шарики эмульсии мо¬гут легко достигнуть величины молочных
шариков. Из обоих этих образовакий
зфир, вследстзие сопротивления со стороны
белковой части, не извлекает всего жира.

Все эти безспорные факты, устанавливаю¬щие некоторое внешнее сходство между мо¬лочкым шариком и капелькой жира эмуль¬сии, явились причиною упомянутаго взгляда
ка натуру молочнаго шарика.

Чтобы быть вполне корректной теорией
осаждения казеина в виде оболочки на
капельке жира, кеобходимо, чтобы молочный
жир уже в самой железе, в момент
его образования в самих железистых

клетках, где молочные шарики формиру¬ются, содержал свободкую жирную кислоту.
Между тем жир совершенно свежаго

молока свободных жирных кислот вовсе

ке содержит. Кроме того, казеин во влаж¬ном состоянии очень легко растворяется в
самых разведенных щелочах, между тем

как белковая часть молочных шарикоз

е сильно разведенных щелочах даже при

нагревании не растворяется и этим путем

жировая их часть не осзобождается.

Несостоятельность теорик казеиковой обо¬лочки была замечена, и в течение послед¬них десятилетий сделаны попытки заме-

нить ее другими представлениями. Так,
напр., было вьисказано мкение, что кикакой
оболочки нет, но в силу молекулярнаго
притяжения каждая капелька жира окружена

слоем сгущеннаго казеина, препятствую¬щим слиянию капелек. Шторх настаивап
на существоваяии оболочки, ко не казеино¬вой, а из особаго слизистаго вещества.
Абдергальден и Вельц отрицают оболоч¬ку, но признают, что белок шариков
есть особое белковое тело—не казеин, но

и не слизь Шторха. Понемногу участие ка¬зеина в устройстве молочнаго шарика было,
повидимому, устранено. He трудно убедиться,
что казеин, равно и слизистое вещество

легко растворяются в очень слабом ам¬миаке, между тем как молочные шарики
от этого нисколько не изменяются.

Даже более близкое изучение молочных

шариков под микроскопом способно воз¬будить сомнение в верности оболочковой

теории, потому что шарики имеют поверх¬ность бугорчатую, неровную, даже при тем¬пературе животнаго тела в молоке, чего
не могло бы быть, если бы они состояли

из калельки жира, окруженной тонкой бел¬ковой оболочкой. Образование комочков
масла при вэбивании или взбалтывании мс¬лока с точки эрения оболочковой теории

обыкновенно обясняется частичным нару¬шением целости оболочек и освобожде¬нием микроскопическим клочочков жира,
слипающихся в большия массы. Но это

обяснения неверно, как это видно будет
из нижеследующаго.

Нет сомнения в том, что молочнык

жир не есть продукт кнфильтрации гото¬ваго жира в клетки молочной железы, но
образуется силами протоплазмы этих кле¬ток. Пища коров не содержит готоваго
жира в количестве, достаточном для его

непосредственнаго обращения в жир мс¬лока, поэтому материалом для последняго
могут служить углеводы пищи, превращек¬ные в глюкозу. Чтобы образовать жировое
вещество из глюкозы, последняя должна

подвергнуться действию сильных редуци¬рующих средств, натура которых в мо¬лочной железе нам совершенно неизвестна.
Что эта редукция должна совершаться в
самой желеэе, т.-е. в ея специфических.
клетках, в этом не может быть сомне-
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ния, если принять во внимание состояние

клеток в различные периоды деятельности

молочной железы. Образование жира разви¬вается исподволь в клеточках железы
уже в состоянии ея покоя и энергично во

время деятельнаго отделения молока. В

это время клетки увеличиваются в обеме

и в своей высоте, вследствие чего высту¬пают более или менее сильно в просвет
конечной железистой дольки, или алвеолы.

Ог большинства клеток отходят кусочки

их протоплазмы, а некоторьия из них

настолько потребляются, что вполне разру¬шаются. Понятно, что вместе с этими ку¬сочками клеточной протоплазмы отходят
и капельки образовавшагося и включеннаго

в клетках жира в молочный ток, без¬прерывно вырабатываемый желеэой. Извест¬но, что клетки в периоде деятельности
железы размножаются, содержат иногда

2, 3 и более ядер; число зерен в них

увеличивается, их протоплазма приобрета¬ет мелкую зернистость. Жировыя капельки
лежат преимущественно в части клеток,

обращенной в просвет алвеольи. Клетки
нередко так изменяются, что отстают от

стенки алвеолы и попадают, развалившись

на кусочки, вместе с включенными в них
частичками жира в жидкость, проходящую

алвеолу и молочные протоки. И действи¬тельно, гистологи давно уже заметили, что
в свежем молоке встречаются клеточные

остатки—комочки протоплазмы и даже сво¬бодныя ядра.
К этим наблюдениямь я прибавлю сле¬дующие факты. Если к молоку прибавить
разведеннаго аммиака только до появления

резкой щелочной реакции, то молочные ша¬рики со своим жировым включением
остаются без видимой перемены, все бел¬ковыя тела молока остаются в растворе
и молоко теряет свою густоту. Молочные
шарики, вследствие их меньшаго удельнаго
веса, легче поднимаются к поверхности в
виде отдельнаго слоя.

Под микроскопом шарикиимеют впол¬не нормальный вид. Этот слой шариков
может быть промыт аммиачной водой и

таким образом возможно получить молоч¬ные шарики вполне очищенными от вся¬ких других составных частей молока.
После извлечения из них сперва всен
воды алкоголем и затем всего жира
посредством эфира, получается в остатке

белковая часть молочных шариков. Опи¬санный способ язоляции и очистки шари¬ков устанавливает с уверенностью, что
лолученный белковый компонент шариков

не может быть ни казеином, ни альбуми¬ном, ни слизистым веществом, потоми
что все эти белковые виды легко растворимы
в разведенном аммиаке.

Основательное изучение натуры белка мо¬лочных шариков произведено в 1912-13 г.
М. Ф. Орловским в лаборатории проф.
М. Д. Ильина. Автор нашел, что этот
белок, попученный им из молочных
шариков покупного в складах (стало
быть не менее 12—24 часов после удоя)
молока, после „обильной промывки сливок
1% теплым раствором буры“ содержит

около О,15°/0 фосфора. связаннаго непосред¬ственно с белком, но несмотря на этот

признак стромо-белка, не дает при рас¬паде ни ксантиновых оснований, ни пен¬тоз и потому, по его мнению, не есть
истинный стромо-белок, но проиэводное

его. Эта генетическая связь белка мо¬лочных шариков со строминовыми бел¬ками клеточной протоплазмы возбуждает
мысль, что молочными шариками молоко вы¬носит из железы кусочки слабо изменен¬ной стромоплазмы клеток. На основании
подобных данных можно уже с большею

вероятностью составить следующее пред¬ставление о механизме образования молоч¬ных шариков в алвеолах железы. В
периоде возбуждения деятельности железы
клетки ея быстро увеличиваются, в них

развивается митоз и одновременно обра¬зование жира; последний собирается в виде
капелек преимущественно к центральному

концу клеток, вдвигающемуся в централь¬ный просвет алвеолы. Накопление жира
все более и более разрыхляет в то же

время изменяющуюся протоплазму централь¬ной доли клетки, вследствие чего энергич¬ная струя отделяемой железой жидкости
разбивает всю или только внутреннюю долю

клетки на части, которыя и уносит с со¬бою из железы. На пути к выходу из
железы кусочки протоплазмы, имеющие, без

сомнения, первоначально неправильныя фор¬мы, более или менее округляются частью
под влиянием жидкости, частью путем

сокращения протоплазмы. Таким образом

появляются молочные шарики всех наблю¬даемых величин. Выше в доказательство

стромоплазматической натуры белковой ча¬сти молочнаго шарика приведен факт со¬держания этим белком фосфора. Без сс¬мнения, последнее характерно для стромино¬вых белков клеточной протоплазмы, но
еще лучшее доказательство заключается в

следующем: известно, что клеточная про¬топлазма не только содержит железо, но
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я показал что это железо нахсдится

почти исключительно в протоплазме и, что

особенно характерно, в состоянии закис¬ном. Если белок молочных шариков
есть действительно строминовая или произ¬водная ея форма, то ок должен содержать
железо и притом в закисном состоянии.

Это вполне оправдалось. Обезжиренные мо¬лочные шарики при нагревании с очень

разведенною (0,1—0,5°/0) соляною кисло¬тою отдают в раствор вещество, даю¬щее с реактивами проф. Чугаева розовое
окрашивание, зависящее от закиснаго же¬леза.

Все приведенные факты позволяют утвер¬ждать, что в момент образования в желе¬зе молочной жидкости часть клеточной прото¬плазмы (а иногда и вся клетка), наполненная
образовавшимся жиром, несколько изменив¬шись, распадается на кусочки разной вели¬чины, уносимые молочным током и являю¬ициеся нам в форме молочных шариков.
Поэтому последние в момент их образо¬вания суть кусочки клеточной протоплазмы.
Но уже очень скоро, особенно по выходе
молока из железы, эти кусочки протоплазмы
должны отдать в раствор в молочную

жидкость свою параплазматическую (глобу¬линовую) часть, и в выпущенном и посто¬явшем молоке белок молочных шари¬ков может состоять только из стромо¬плазматических белков, что мы и нахо¬дим (отношение шариков к разведенному
аммиаку и вообще к щелочам, содержание

значительнаго количества фосфора и содер¬жания закиснаго железа).
Хорошо известно, что свежее, т. наз.

парное молоко представляет жидкость неж¬наго вкуса и почти нейтральной или амфо¬терной реакции. Количество и характер
минеральных солей молока совершенно
индиферентны для живой протоплазмы, так
что мелкие одноклеточные организмы могут

спокойно существовать в этой среде, на¬ходя в ней, кроме того, превосходную пи¬тательную среду.
Выбрасываемые в молоко железсй ку¬сочки протоплазмы, клеточныя ядра и даже
целые лимфоциты могут сохранять в мо¬локе в течение некотораго времени свои
нормальныя качества. Поэтому молочные

шарики являются не только носителями мо¬лочнаго жира, как основкого питательнаго

начала, но также и переносителями в орга¬низм младенца микроскопических кусоч¬ков живого вещества матери.
*) См. „Русский Врач" и „Природа" 1916.

Количество последняго в молоке вовсе

не так ничтожно, как это может казаться
с перваго взгляда. Достаточно напомнить,
что в 1 куб. миллим. молока находится 1—2

и даже до семи миллионов молочных ша¬риков.
Из данных Орловскаго и других авто¬ров можко принять, что молоко содержит
в своих молочных шариках около 0,05в/0
сухого белка или в 1 литре около 0,5
грамма. Так как клеточная протоплазма

едва ли заключает более 4—5°/0 стромино¬вых белков, то 0,5 гр. в качестве стро¬мо-белка соответствует от 10 до 12 грам¬мам живой протоплазмы, которую средняго
возраста грудной ребенок получает по
меньшей мере в сутки.

Если это суточное количество белка не
кажется значительным в количественном

отношении, то совершенно иной результат

дает качественная оценка, на что я обра¬щаю в нижеследующем внимание читателя.
Из вышеприведеннаго видно, что мать,

кормящая сама своего ребенка, дает ему
в своем молоке, рядом с веществами,

растворенными в нем (казеином, альбу¬мином, молочным сахаром и минераль¬ными солями), и молочным жиром, веще¬ствами, приведенными в наилучшую форму
для усвоения организмом и смешанными с

неподражаемым вкусом,— дает еще бил¬лионы микроскопических кусочков своей
живой протоплазмы, своего живого тела.

Женщина жертвует своими силами и сво¬им живым суи^еством не только во время
развития зародыша в беременной матке, но
и во время кормления грудью рожденнаго
ребенка. Нельзя сомневаться в том, что

эти частички клеточной протоплазмы, выне¬сенныя молоком из молочной железы, по¬падают в тело сосущаго рёбенка еще в
состоянии полной жизненности, потому что
молоко представляет прекрасную среду для

сохранения ея и потому, что сосущий мате¬ринскую грудь ребенок получает эти ку¬сочки непосредственно из них источника.
Живое вещество — понятие чрезвычайно

сложное и наукой далеко еще не разгадан¬ное. В явлениях наследственности при¬рода указывает нам, какия поразительныя,
неодолимыя силы и стремления могут быть

связаны и могут исходить из микроско¬пическаго клочка живого вещества. Поэтому
и явление перехода кусочков живого ве¬ицества матери с ея молоком в тело
ребенка получает для нас серьезный био¬логический смысл и значение. В каждой
клетке человеческаго организма существу-
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ет нечто еще для нас неуловимое, что

принадлежит только данной индивидуаль¬ности и определяет ея физическия и мо¬ральныя качества. Каждый клочок прото¬плазмы может носить в себе часть этих
еще скрытых от нас сил, отражающих
б неизвестной еще нам форме каждую

индивидуальность с ея достоинствами или

порочностью, энергичностью или вялостью,

здоровьем или расположенностью к болез¬ням, выносливостью или слабостью и т. д.
Поэтому мать и даже посторонняя корми¬лица, вводя в тело ребенка посредством
множества кусочков своей протоплазмы
зачатки своих индивидуальных качеств,

постепенно насьищают молодой, восприим¬чивый организм ребенка задатками силы
или слабости, раздражительности или апатии
и т. д., смотря по качествам кормящей.
Против изпоженной здесь мысли могут

сделать возражение, состоящее в том, что

поглощенная ребенком живая протоплазма
матери в его желудке обмирает и даже
переваривается до полнаго разрушекия. Это

возражение вдвойне не основательно. Во¬первых, молоко, хотя бы и в свернутом
виде, очень скоро выходит из желудка в

кишечки. Во-вторых, на всем пути пище¬варительнаго аппарата среди покрывающаго
его эпителия во время пищеварения появля¬ется огромное число лимфоцитов, энерг^чно

поглощающих из пищевой кашицы разно¬образныя взвешенныя, не раствореыныя ча¬стицы и, без сомнения, особенно охотно
поглощающия частицы протоплазмы. Поэтому
с огромною вероятностью можно полагать,

что множество протоплазматических части¬чеке молока попадают в тела лимфоцитов,
у.чосящих эту, может быть, биологически
драгоценную добычу, через хилус и лимфу,
в кровь. Этот процесс поглощения и

транспорта частичек лейкоцитами тем бо¬лее вероятен, что поглощение молочных
шариков лейкоцитами и одноклеточными
организмами нередко наблюдалось. Поэтому
упомянутое возражение вышеизложенной
мысли можно считать имеющим значение

лишь для какой-либо части протоплазмы,

попадающей в молоко из молочной же¬лезы; что другая ея часть так либо иначе
должна проникнуть в кровь сосущаго ре¬бенка, в этом едва ли можно сомневаться.
Давно уже замечгно, что индивидуаль¬ность не только матери, но и посторонней

женщины-кормилицы имеет влияние на не¬которыя стороны развития ребенка, на про¬язления его нервной системы и даже на ка¬чества его протоплазмы вообще. Подобнаго

рода явления пытались обяснить безсозна¬тельно-воспитательным действием кормя¬щей женщины наребенка и сильной подража¬тельной способностью последняго. He отри¬цая этого рода влияния.я полагаю.что в факте
инокулирования живой протоплазмы корми¬лицы ворганизк ребенка мы можем найти
более солидную основу для рациональнаго
облснения замечекных в практической
жизни явлений.

В вышеуказанных явлениях поглоще¬ния и усвоения ребенком частичек живого

вещества матери с ея молоком и в воз¬можности передачи этими частичками неко¬торых свойств организма кормилицы есть
нечто общее с явлениями наследственности
и даже возможно, что в этих случаях
общий закон менее затемнен, чем в
явлениях половой наследственности. Если

в половом элементе, при всей его ни¬чтожной величине, сконцентрировываются
в едва уловимой форме задатки качестз
органиэма родителей и даже отдельных
органов их, то подобный же процесс,

хотя бы и в гораздо более слабой сте¬пени, можно признать возможным и в про¬топлазме молочной железы, также, вне вся¬каго сомнения, принадлежащей к ряду по¬ловых органов.
Частички протоплазкы железьи, перешед¬шия в молоко, состоят, если не исключи¬тельно, то главным образом из стромо¬плаэмы. Во всяком случае, те частицы ея,
которыя могут через посредство лимфо¬цитов кишечника перенестись в кровь
ребенка, могут состоять только из устой¬чквой, нерастворимой стромоплазмы. Что
последняя способна быть переносчиком в
тело ребенка свойств матери-кормилицы,
доказывается тем, что и семяной живчик
состоит исключительно из стромоплазмы.

Итак, грудной ребенок, хотя и в ма¬лом размере, но вместе с молоком по¬требляет частички живого тела своей
матери-кормилицы. Зто, конечно, усиливает

истощающее действие кормления грудью, на¬блюдаемое часто у женщин, кормящих
детей слишком долго. Насколько кормление
грудью детей полезно и матери и ребенку
в первые месяцы его жизни, настолько

же исключительное кормление своим моло¬ком в конце перваго года жизни стано¬вится безусловно вредным для матери и
для ребенка.

Кроме указанных последствий передачи

ребенку с молоком живого вещества ма¬тери-кормилицы, это до сихь пор ннкем
ке отмеченное, но в высокой степени ин-
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тересное биологическое явление имеет и
свою моральнную сторону для общественной
жизни людей. Мать, любящая своего ребенка
и желающая закрепить в нем заложенную

в нем во время беременности свою и от¬цовскую природу в возиожной чистоте, не
должна иэбегать выкармливания ребенка
своими силами, если состояние ея здоровья

это допускает. Мать должна знать и по¬мнить, что, на основании вышеуказанной
передачи ребенку живой протоплазмы по¬сторонней кормилицы, в ребенке может
образоваться не всегда гармоничная смесь
качеств родителей и чуждаго им организма.

Указанное выше явление указывает также,

с какою заботливостью и критической оцен¬кой не только телеснаго состояния, но и
моральных качеств должен быть делан
выбор посторонней кормилицы.

Наконец, следует указать, что указан¬ное выше явление поднимает женщину¬мать в глазах общественной морали еще
выше прежняго и должно побудить обще¬ственную совесть специальными способами
воспитания внушить детям глубочайшее

почитание матери-кормилицы, выкармливаю¬щей своих детей своим живым суще¬ством.

Гибриды домашних животных.
Прив.-доц. Ю. А. Филипченко.

Вопрос о видовых гибридах составля¬ет интереснейшую главу учения о наслед¬ственности. Сравнительно недавно дляпродук¬тов скрещивания различных видов суще¬ствовало даже особое название, отличавшее
их от продуктов скрещивания разновид¬ностей, пород и вообще форм, относящих¬ся к одному виду: при этом тбридом
(или бастардом) назывался специально ви¬довой гибрид, а для продукта скрещивания

разновидностей или рас одного вида су¬ществовало другое обозкачение, именно ме¬тис, или помесь. При этом характерною
особенностью гибридов считалось, что они
по большей часги безплодны, тогда как
метисы всегда плодовиты; к этому позже
была добавлена и еще одна особенность,

именно что при скрещивании форм, отно¬сяицихся к одному виду, имеет место
менделистическая или -альтернативная на¬следственность, при смешении же различных
видов постоянно-промежуточная *).

Однако в настоящее время было бы очень

трудно поддерживать справедливость указан¬ных здесь различий между гибридами, с
одной стороны, и метисами, с другой. He

•) Этот взгляд нашел себе выражение в

интересной статье С. Ти. Кушакееича „Попытки ци¬тологическаго обяснения законов наследствекно¬сти“.—Природа 1914 X стр. 1205—1220.
пгирода, июль — август 1917 г.

говоря уже о том, что понятия вида, под¬вида, разновидности и т. п. довольно отно¬сительны и между ними чрезвычайно труднс
провести резкую границу, приходится еще

отметить, что в настояицее время известнс

довольно много вполне плодовитых видо¬вых гибридов, не отличающихся в этом
отношении ничем от метисов. Именно

таковы гибриды между некоторыми видами

уток, фазанов, вьюрков, многих расти¬тельных форм и т. д.
Что касается до тех видовых гибридов,

которые, в отличие от помесей между по¬родами, разновидностями и пр., безплодны,
то в этом отношении среди них можно

установить несколько категорий, связанных

рядом постепенных переходов как ме¬жду собою, так и с вполне плодовитыми
видовыми гибридами. Ближе всего к послед¬ним стоят те гибриды, у которых имеет
место наблюдающееся в некоторых толь¬ко случаях (как говорят, факультативнсе)
безплодие, обыкновенно только одного пола.
Например, у помесей между канарейкой и
близкими к ней вьюрками (чижом, щеглом
и пр.) плодовиты, повидимому, оба пола, но

иногда то тот, то другой самец среди по¬добныхгибридовоказывается безплодным,
тогда как его родные братья плодовиты.—
За этими случаями следуют те, когда у
гибридов один пол плодовит, другой.

51
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же (им чаще бывает мужской пол, чем

женский) всегда безплодек. Таковы, напри¬мер, гибриды между другими (уже более
далекими друг от друга) видами у!*гок и
фазанов, между некоторыми растительными
вицами (хотя бы пшеницей и рожью) и т. д.

В дальнейшем мы будем называть по¬добные случаи ограниченной плодовитостью
или частичным безплодием.— Наконец,
существуют и вполне безплодные видовые
гибриды: например, между лошадью и
ослом (мупы и лошаки), между капустой и
редькой и пр., при чем и здесь известны
также переходы от этого полнаго беэплодия

к частичному безплодию; наблюдалось, на¬пример, как очень большая редкость, что
оказывались плодовитыми мулицы и лоша¬чихи и т. д.

Благодаря подобному положениювещей тот
критерий, который позволял раньше без
всякаго труда отличать гибрида от метиса,
теряет свое значение, и поэтому теперь

термины—гибрид, бастард, метис, по¬месь—применяют безразлично к всевоз¬можным скрещивакиям- и называют этими
именами и продукты скрещивания видов, и

продукты скрещивания пород или раэновид¬ностей. Последнее находит себе оправдание
и в том, что, как показали новейшия
изследования, неправильно думать, будто

скрещиваниями в пределах вида управля¬ют одни законы, а скрещиваниями видов
другие, в частности, что по отношению к

первым имеет место менделистическая

наследственность, a no отношению ко вто¬рым—постоянно-промежуточная.
Сущность открытых Менделем законов,

управляющих самыми различными случаями

наследственной передачи, настолько теперь

общеизвестна, что на этом мы можем

здесь не останавливаться. Для всех по¬добных случаев существует название мем¬делистической или алтернативпой наслед¬ственности, так как наиболее характерно
для нея так называемое расщепление, или

появление в потомстве помесей ряда раз¬личных форм, правильно чередующихся
друг с другом. Однако, кроме этого вида

наследственности, многими до самаго по¬следняго времени допускался другой вид ея,
именно постоянно-промеэисуточная наслед¬ственность, при которой расщепления не
бывает и потомство гибридов сохраняет
полное постоянство, не отличаясь от их

перваго поколения. По этому типу наслед¬ственности и передаются, как думали до
последняго времени, особенности видовых
тибридов.

Действительно, в литературе был опи¬сан ряд случаев, когда видовые гибриды
сохраняли при дальнейшем размножении
полное постоянство. Тем не менее, когда
вопрос этот лет десять тому назад
вступил в стадию опытнаго изследования,
подобное явление отнюдь не подтвердилось,
и у целаго ряда как животных, так и
растительных гибридов удалось подметить

расщепление, т.-е. менделистическую наслед¬ственность. Особенно поучительно было при
этом то, что подобное явление было обна¬ружено и у многих из тех гибридов
(например, у некоторых видов гвоздики,

ивы и т. д.), которые до того считались клас¬сическими примерами постоянно-промежу¬точной наследственности. Таким образом,
и в этом отношении нет принципиальнаго

различия между видовыми гибридами и скре¬щиваниями в пределах одного вида.
Однако существует ли все же особая

постоянно-промежуточная наследственность

или какой-нибудь иной вид ея, отличный

от обычной менделистической наследствен¬ности? Для этого мы должны обратиться
именно к видовым гибридам, у которых
и можно скорее всего найти ответ на этот

вопрос. .Кроме того, у них же наблю¬даются и некоторыя явления, неизвестныя
среди расовых скрещиваний: мы упоминали

уже про различныя степени безплодия видо¬вых гибридов, сюда же относится явление

различия обратных (как говорят, реци¬прокных) скрещиваний, о котором мы бу¬дем скоро говорить, и пр. *)
Все это делает видовых гибридов осо¬бенно интересными для современнаго учения

о наследственности, хотя получение и особен¬но разведение подобных форм гораздо труд¬нее, чем каких - либо иных помесей.
Однако мы имеем здесь другой материал—
именно видовых гибридов между нашими
домашними животными и между ними и

некоторыми дикими формами, которые ино¬гда даже разводятся в очень больших ко-

J) Сторонники существования особой постоянно¬промежуточной наследственности имеются и в на¬стоящее время, так как при некоторых видовых
скрещиваниях все же не удается подметить расще¬пления.-Согласно другой точке зрения, которой придер¬живается и автор этих строк, нет никакой осо¬бой постоянно-промежуточной наследственности, a
лишь те или иныя отклонения от .нормальнаго мен¬делистическаго наследования, когда гибриды хотя бы
частично безплодны и у них наблюдается ряд не¬правильностей при созревании половых клеток,

отчего не бывает и расщепления. Во всяком слу¬чае, по этому вопросу необходимы дальнейшия изсле¬дования.
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личествах и вполне пригодны для решения

на них ряда интереснейших вопросов.

Тем не менее материал этот, не смотря

ра большую доступность известной части
-его, в роде тех же мулов, лошаков и
т. п., еще очень мало—даже удивительно

мало — изученч., хотя работа в этом
направлении обещает, без сомнения,
очень многое. Дать читателю некоторое

представление о том, что пока уже сде¬лано в этом отношении, и составляет
-задачу настоящей статьи.

Наш обзор гибридов домашних жи¬вотных мы начнем с помесей различных
форм, относящихся к семейству лоииадей
{Equidae), так как именно эти гибриды

'пользуются особенно широким распростра¬нением и имеют наибольшее хозяйственное
значение.—Все ныне живущия формы этого

семейства относятся к одному роду—ло¬шадь (Equus), который разделяется систе¬матиками на три подрода: собственно лошадь
^Equus s. str.), осел (Asinus) и зебра (Hip¬
potigris). К каждому из них относится
несколько видов, например, домашняя

лошадь (Equus caballus) и лошадь Пржеваль¬скаго (Е. przewalskii), различные виды ослов
(Asinus asinus—домашний осел, A. hemionus
—джигетай и др.) и зебр (Hippotigris zebra—
горная зебра, Hippotigris quagga—квагга с
родом местных разновидностей, и др.),
при чем помеси здесь известны как

среди видов, относящихся к одному под¬роду, так и между видами различных под¬родов.
Что касается до первых, то гибриды

между видами одного порода известны и

среди ослов (между домашним ослом и
лжигетаем), и среди зебр (между горной
зеброй и кваггой), но изучены так мало,
что мы можем отметить здесь лишь самый

факт их существования. О плодовитости

подобных гибридов у нас тоже нет

никаких данных. Больше сведений име¬ется о единственной возможной помеси в
пределах подрода Equus s. str., т.-е. между
-его двумя видами—домашней лошадью и
лошадью Пржевальскаго, которые только и
«существуют в настоящее время.

Лошадь Пржевальскаго водится, как из¬вестно, в пустынях Джунгарии, но приво¬зилась не раз в Европу, и в частности
у нас в России небольшое количество эк¬земпляров этого вида в полуодомашнен¬ном состоянии имеется в знаменитом
зоопарке Ф. Э. Фалыд Фейна „Аскания

Нова“ в Таврической губернии •). Здесь

неоднократно между этой формой и домаш¬ней лошадью получались помеси, которыя
разводилнсь затем и дальше, смешиваясь
по большей части или с домашними же

лошадьми или с чистокровными лошадьми

Пржевальскаго, и в настоящее время в

Аскания Нова имеется ряд гибридов между

этими двумя видами с различным содер¬жанием дикой крови (полукровных, 3/4 и */,¬кровных и т. д.).
К сожалению, до сих пор мы не име¬ем описания этих интересных помесей,
несмотря на полную доступность их изсле¬дования, и в литературе об них имеются
упоминания лишь в различных описаниях
зоологическаго сада Фальц Фейна. Из

одного из них, принадлежащаго И. И.

Рис. 1. Лошадь Пржеаальскаго (Equus przewalskii)
— Иэ Иванова.

Иванову, заимствован наш рис. 2, иэоб¬ражающий полукровных лошадей Пржеваль¬скаго, т.-е. помесь между этим видом и
домашней лошадью. Чрезвычайно интересен

факт полной плодовитости подобных по¬месей, как в первом, так и в следую¬щих поколениях и притом в обоих
полах, что было установлено в Аскания
Нова чисто опытным путем и подтверждено

И. И. Ивановым, специально изследовав¬шим этот вопрос. Быть может, этим
подтверждается предположение об участии
лошади Пржевальскаго в образовании неко-

*) 0 лошади Пржевальскаго см. между прочим в
статье A. А. Мусселиуса, напечатанной в январской
книжке „Природы“ за этот год. К сожалению,
рисунок, изображающий эту форму (рис. 8—подпись
под ним поставлена неверно) и эаимствованный
автором из книги Богданова (по Крэмеру), не
вполне удовлетворителен, почему мы и даем на
нашем рис. 1 изображение этой интересной формы

(жеребец, присланный Ф. Э. Фальц Фейну в по¬дарок из Царскаго Села).
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торых пород нашей домашней лошади, у Гомера, и во многих книгах Ветхаго За¬кроме того это свидетельствует лишний вета, что наглядно свидетельствует о древ¬раз в пользу большой близости обоих ности получения этих помесей.
Для гибридов ме¬жду лошадью и ослом
существуют два наз¬вания, именно мул
(Equiis mulus) и ло¬шак (Equus hinnus)1).
Под именем мула.
понимают при этом

продукт скрещива¬ния осла и кобылы,
лошаком же назы¬вают помесь между
жеребцом и осли¬цей. Уже наличность

Рис. 2, Гибриды от скрешивания лошади Пржевальскаго $ и домашней ло- этих терминов. по-
шади rj1.—Из Иванова. казываегь, что по-

добныя помеси отли¬чаются друг от друга, и, действительно,

мы имеем в этом случае дело с явле¬нием различгя реципрокных, т.-е. обрат¬ных, скрещивапий, которое не известно у
помесей между расами, но наблюдается
иногда при смешении различных видов

(кроме гибридов из семейства лошадей у

некоторых бабочек, рыб и т. д.). При

скрещиваниях в пределах одного вида

обыкновенно бывает совершенно безразлич¬но, какая форма является отцом и какая
матерью помеси, так как при этом.

А В = В X A = С. Напротив, в случае.

Рис. 3, Мул.—По Зеттегасту.

различия реципрокных скрещиваний у ви¬довых гибридов А)<(В = С, тогда как-
BXA = D-

видов подрода Equus друг к другу, бла¬годаря чему некоторые видят в лошади
Пржевальскаго даже не самостоятельный
вид,,а только разновидность Equus caballus
(Е. caballus przewalskii). Последнее, впрочем,

как и большинство споров подобнаго ха¬рактера, является скорее делом личнаго
вкуса.

Гибриды между различными подродами

Equidae могут быть разделены на две груп¬пы: во-первых, помеси между лошадью и
ослом (мулы и лошаки), во-вторых же,
так называемые зеброиды, т.-е. помеси
между различными видами зебр, с одной
стороны, и лошадью или ослом, с другой.
При этом в громадном большинстве из

этих скрещиваний дело идет об обыкно¬венном домашнем осле и только в не¬скольких случаях вместо него фигуриро¬вал дикий азиатский осел—джигетай (Asi¬nus hemionus). Эти случаи, как очень мало
изследованные, мы оставим совершенно

в стороне.

Помеси между лошадью и ослом, благо¬даря их общеизвестной выносливости, силе,

непритязательнрсти, способности противо¬стоять различным неблагоприятным усло¬виям и болезням, имеют большое хозяй¬ственное значение и из-за него разводятся
в громадном количестве и в настоящее

время во многих странах (особенно в бас¬сейне Средиземнаго моря, Америке, Абисси¬нии и т. д.). Эти гибриды принадлежат, ве¬роятно, к числу первых, которые были
получены человеком и начали сознательно

разводиться им наравне с чистыми фор¬мами домашних животных. По крайней
мере мы находим упоминание об них и

!) Мы приводим здесь эти два латинских назва¬ния, так как с ними можно иногда встретиться
в литературе. Вообще же стремление выработать
определенную номенклатуру для гибридов трудно

признать правильным, так как ему противоречат¬вее современныя представления о нестойкости гибри¬дов, Вот почему последних можно обозначать¬только чисто описательно.
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Именно это явление мы наблюдаем у му¬лов и лошаков. Как видно на рис. 3,
мул по своему общему виду ближе к ло-

Рис. 4. Лошак.—По Зеттегасту.

шади, но отличается от нея формой головы,

длиной ушей, строением хвоста и некото¬рыми особенностями, которыя сближают его
с ослом. Наоборот, лошак (рис. 4) ближе
н ослу, но у него форма головы и хвоста
лошадинаго типа. Мулы издают такой же
своеобразный крик, как ослы, лошаки же,
наоборот, ржут, как лошади.—Однако это

описание составлено по старинным источ¬никам, между тем новыя данныя не под¬тверждают его полностью и показывают,
что истинныя отношения здесь гораздо слож¬нее. В то же время эти данныя проливают

до некоторой степени свет на причины раз¬личия реципрокных скрещиваний—по край¬ней мере в данном случае.
Начать с того, что некоторые вообще

отрицают наличность описаннаго выше раз¬личия между мулом и лошаком, считая, что
.лри этих скрещиваниях в действитель¬ности получаются не две различных формы,
■а одна. Именно так смотрел в свое время
известный зоотехник Г. Натузиус, а его
сын С. Натузиус недавно получил в
зоологическом саду университета в Галле

Рис. 5. Мул „Лота“ из зоологическаго сада уни¬эерситета в Галле.—По Плате.

двух гибридов—одного мула, другого ло¬шака, почти не отличающихся друг от
друга (рис. 5 и 6). Казалось, вопрос об

идентичности мула и лошака был при этом
решен в положительном смысле, но в
действительности это, повидимому, совсем

не так и разгадка кроется здесь совер¬шенно в другом. В этом отношении чрез¬/ вычайно важно показание известнаго зоотех¬ника Вильсдорфа, который в своей книге
о разведении животных говорит, что на
основании многолетняго опыта он пришел

к следующему заключению: „наследование

особенностей лошади и осла при их скре¬щивании идет таким образом, что попа¬даются все возможныя комбинации обоих ти¬пов и можно одинаково часто встретить
гибридов как с 90% типа лошади, так
и с 9О°/0 типа осла“. Таким образом,
продукты скрещивания лошади и осла отнюдь

не одинаковы, а, напротив, чрезвычайно раз¬нообразны, и здесь наблюдается вместо прй¬нимавшагося раньше существования только

Рис. 6. Лошак „Мици“ из зоологическаго сада
университета в Галле.—По Плате.

двух различных типов (мула и лошака)

крайнее мпоюовразие еще в первом поко¬леиии тбридов.
Как известно, в большинстве случаев

первое поколение помесей довольно одно¬типно, почему некоторые даже склонны за¬менить название перваго правила Менделя,
так называемаго правила преобладания, дру¬гим, именно предпочитают говорить о пра¬виле единообразия. Однако, мне приходилось
уже отмечать в другом месте, что как

среди видовых скрещиваний, так и у по¬месей между формами, относящимися к

одному виду, известны случаи, когда, напро¬тив, первое поколение гибридов чрезвы¬чайно многообразно. В чем тут дело,
чем обясняется данное явление, сказать

довольно трудно, и для выяснения этого во¬проса необходимо специальное изследование,
тем более, что случаи этого рода весьма
плохо согласуются со всем тем, что- нам
известно о ходе менделистическаго насле-
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дования. Как бы то ни было, многообразие
перваго поколения гибридов, по крайней

мере в некоторых случаях, есть несо¬мненный факт, притом наблюдающийся
не только у видовых гибридов, но и при
скрещиваниях между расами, т.-е, имеющий
гораздо большую область распространения,
чем различие реципрокных скрещиваний.

Рис. 7. Самка мула и ея жеребенок от осла,
По Павио иэ Ланга.

Вот почему сведение к нему подмеченнаго

раньше (притом не вполне правильно) раз¬личия между мулами и лошаками хотя и не
обясняет полностью даннаго явления, но

все же представляегь известный шаг впе¬ред в нашем понимании его. Насколько
сводимы на многообразие перваго поколения

гибридов и другие случаи различия реци¬прокных форм (хотя бы у некоторых ба¬бочек), покажут дальнейшия изследования.
Во всяком случае нельзя не пожелать,
чтобы появилось специальное изследование
достаточно большого количества мулов и
лошаков, так как оно может дать весьма

ценные результаты для окончательнаго ре¬шения этого вопроса. Так как муловодство
начинает развиваться ц в России, то, быть

можеть, эта задача могла бы быть выпол¬нена и у нас где-нибудь на юге или на
Кавказе.

Что касается до плодовитости этих по¬месей, то выше было отмечено уже, что как
мулы, так и лошаки вполне безплодны в

обоих полах, как это вошло даже в по¬словицу. Однако из этого правила известны
и исключения, правда, довольно редкия, если

учесть, как много получалось с незапа¬мятных времен мулов и лошаков и как
мало известно примеров их плодовитости.

Последние касаются исключительно самок,

самцы же этих помесей, повидимому, со¬вершенно утеряли всякую воспроизводитель¬ную способность. Напротив, мулицы и ло¬шачихи могут в исключительных случаях

принести приплод или от жеребца, или от
осла, и примеры этого рода были известны

еще Аристотелю, Плинию, а также наблюда¬лись и в настоящее время. Один из слу¬чаев этого рода изображен на рис. 7,
представляющем мулицу и ея жеребенка
от осла, сфотографированных инженером
Павио в 1904 году в Египте. Конечно, во
всех подобных случаях мы имеем дело
лишь с вспышками угасающей плодовитости,
представляющими переход от частичной
плодовитости одного лишь пола к полному
безплодию.

Переходя к зеброидам, отметим прежде
всего, что под этим общим названием
фигурируют четыре различных формы в
зависимости от того, участвовали ли в их.
образовании лошадь или осел и являлись ли
они отцом или матерью такого гибрида.

Известный изследователь зеброидов Юарт¬(Ewart) предложил даже для каждой из
подобных форм особое название: зебрет

(отец—осел, мать—зебра), зебриле (обрат¬но: отец—зебра, мать—ослица), зебринни¬(отец—жеребец, мать—зебра), зебруля (об¬ратно: отец—зебра, мать—кобыла). Италь¬янский изследователь Гриффини предлагает.
при этом ставить впереди еще видовое на¬звание той зебры, которая участвовала в.

подобном скрещивании—например, кваг¬га—зебруля, греви—эебринни и т. д. Однако¬эта сложная номенклатура, в виду наблю¬дающагося и здесь многообразия гибридов,
едва ли имеет какой-нибудь особенный
смысл.

Из различных групп зеброидов по¬меси с ослом получались до сих пор
лишь в виде единичных экземпляров в*

неноторых парках и зоологических са¬дах и в общем описаны очень поверх¬ностно. Напротив, зеброиды от скрещива¬ния зебры с лошадью, особенно за последнее
время, получаются во все ббльших и ббль¬ших количествах, так как начинают
приобретать и известное хозяйственное зна¬чение. Дело в том, что эти формы по своей

выносливости, силе, способности противо¬стоять различным болезням чрезвычайно¬напоминают мулов, и качества лошади и
зебры соединяются при этом в не менее
счастливое сочетание, чем у помесей между
лошадью и ослом. Кроме того, эти гибриды
должны быть особенно пригодны в жарком

тропическом климате, который плохо пере¬носят лошади и даже мулы, благодаря тсуму,
что они, наверное, получают от своих

предков зебр известный иммунитегь про¬тив целаго ряда особенно страшных тро-
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пических заболеваний. Вот почему на юге

Африки и в Америке на зеброидов именно
с этой стороны обращено самое серьезное

внимание, и в специальных сельскохозяй¬ственных журналахСеверо-Американских
и Африканских Соединенных Штатов мы
находим уже посвященныя им и вопросу

об их утилизации особыя статьи. Что ка¬сается до того, что зеброиды могут быть
употребляемы для различных работ, то это
не может возбуждать никаких сомнений,

и даже у нас в России в имении „Аска¬ния Нова" Ф. Э. Фальц Фейна, где имеется
десятка два зеброидов, на них постоянно
работают с неменьшим успехом, чем на
лошадях.

Нас интересует однако здесь отнюдь

не эта практическая, а чисто научная сто¬рона вопроси—именно как выглядят эти
зеброиды, как передатотся им особенности

отца и матери при различных скрещива¬ниях и пр, Между тем эти вопросы еще

ждут своего полнаго выяснения и в дан¬ном направлении~ сделано пока чрезвычай¬но мало.
Единственныя достаточно подробныя'опи¬сания некоторых зеброидов принадигежат

эдинбургскому профессору Юарту, получив¬шему во время своих опытов для выясне¬ния вопроса о телегонии несколько этих
ннтересных помесей. Однако в распоря¬жении [Юарта был только один самец
эебры, относящийся к одной из разно¬видностей квагги (Hippotigris quagga var.
chapmani), почему и полученный им мате-

относящияся к Н. quagga var. chapmani,
но оне являлись уже не только отцами, но
и матерями зеброидов, да и последних
было получено значительно больше. К
сожалению, об этих интересных формах
пока можно найти только самыя скудныя

сведения в кратких описаниях зоологи¬ческаго сада Фалыд Фейна (Иванова и др.
авторов), но даже и из них можно за¬имствовать указания на тот же факт.
многообразия этих гибридов, который бьш

отмечен нами выше для мулов и лоша¬ков. На нашем рис. 8, взятом из опи¬сания зоопарка „Аскания Нова", составлен¬наго И. И. Ивановым, это выступает
вполне ясно, при чем совершенно очевидно,
что различие между „зебруля1* и „зебринни“
Юарта скорее всего основывается на том,
что в одном случае имели дело с одним
из крайних типов, а в другом—с
другим, тогда как каждая из подобных.
форм в действительности обнаруживает
широкия колебания от типа лошади к типу
зебры *). Конечно, эти наблюдения являются
лишь первыми шагами к более подробному
изучению зеброидов, которое несомненно
может дать много интересных данных.

Вопрос о плодовитости зеброидов, отно¬сительно котораго первоначально были не¬которыя сомнения, был разрешен И. И.
Ивановым. Оказалось, что и здесь самцы

совершенно безплодны, при чем самая сте¬пень их безплодия, как показывает гисто¬логическое изследование, столь же глубокая,
как у мулов и лошаков. Что касается

Рис.*8. Зеброиды из Аскания Нова: крайние — отец эебра, мать лошадь, средние обратно — отец лошадь,
I мать эебра. — Из Иванова.

риал по этим помесям был очень не¬богат и мало разнообразен. Гораздо бо¬гаче в этом отношении собрание зеброи¬дов, полученное у нас в России извест¬ным любителем животных Ф. Э. Фальц
Фейном в его зоопарке „Аскания Нова“,

при чем здесь в качестве зебр фигури¬ровали, главным образом, формы, тоже

до самок этих форм, то оне, повидимому,
столь же безплодны: по крайней мере до

*) Факт многообразия зеброидов, не смотря на
наличность таких изображений их, как на рис. 8,

не привлекал как-то ло сих пор к себе вни¬мания. Впервые он отмечен мною в работе, по¬священной между прочим и черепам зеброидов
на которых тоже можно было подметить это явление..
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сих пор случаев рождения от них

приплода не наблюдалось. Возможны ли они

в виде исключения, как у гибридов
между лошадью и ослом, покажет будущее.

Переходя от непарнокопытных к пар¬нокопытным, мы остановимся прежде всего
на подсемейстпве быков (Воиипае), к кото¬рому относятся роды Bos (обыкновенный
бык—В. taurus и зебу—В. indicus), Bibos

(так называемое лобастые быки юго-восточ¬ной Азии — гаур, гаял бантенг), Poepha¬gus (P. grunniens—як), Bison (B. ашеги¬canus—бизон, В. bonasus—зубр) и Bubalus
с несколькими видами буйволов. Среди
этих форм в настоящее время известны
помеси как между представителями рода

Bos, т.-е. между обыкновенным быком и

зебу, так и между Bos taurus и предста¬вителями других родов (или подродов,
как их разсматривают некоторые), в
частности между нашим рогатым скотом

и гаялом, яком, бизоном и зубром. Буй¬волы стоят среди всех этих форм особ¬няком и помесей между нкми и обыцновен¬ными быками, повидимому, не получается ').
Что касается до помесей между быком

и зебу, быком и гаялом и быком и

яком, то оне были получены в восьми¬десятых годах прошлаго столетия изве¬стным зоотехником Кюном в зоологи¬ческом саду при сельскохозяйственном
институте в Галле. Во время этих опы¬тов было выведено, повидимому, довольно

большое число форм с 'раэличным содер¬жанием крови других видов, но интерес¬нейший материал этот так и остался, к
сожалению, неописанным. В Галле имеются
многочисленныя данныя обо всех этих

гибридах, от них осталась обширная
коллекция черепов, но все это ждет еще

своей обработки. Мы расгиолагаем относи¬тельно этих форм лишь строго проверен¬ными и потому особенно интересными дан¬ными об их плодовитости, которыя были
опубликованы сравнительно неДавно преем¬ником Кюна С. Натузиусом.
Наиболее близки друг к другу из

всех ныне живущих видов подсемейства
Воиипае наш домашний бык (Bos taurus)
и зебу (В. indicus). Последний встречается
в одомашненном состоянии в Аэии и
Африке и, быть может, представляет из

*) Существуют указания, будто корова не может

принести приплода огь буйвола, так как получаго¬щийся при этом плод бывает так велик, что
мать погибает при родах. Однако все подобнаго

рода указания нуждаются всегда в тщательной про¬верке.

себя только местную форму нашего рога¬таго скота, почему некоторые и считают
его только за особую разновидность (В.
taurus indicus). Благодаря близости этих

форм друг к другу, их помеси оказы¬ваются совершенно плодовитыми в обоих

полах, как это имеет место при скре¬щивании нашей домашней лошади с ло¬шадью Прежевальскаго. Один американский
изследователь (Набурс) описал даже в
потомстве гибридов между коровой и зебу
настоящее менделистическое расщепление,

что также говорит за близость этих форм

другь к другу.

Гаял (Bibos frontalis) и як (Poephagus
grunniens) стоягь значительно дальше от
нашего рогатаго скота, что наглядно видно

и из того, что они имеют чрезвычайно

ограниченную область распроетранения. По¬меси этих форм с нашим рогатым
скотом обнаруживают только частичную
плодовитость, именно здесь плодовиты лишь

самки, самцы же по большей части без¬плодны, как это мы наблюдали в обоииь
полах у мулов и лошаков. Однако между
безплодием самцов помесей с гаялом

и помесей с яком наблюдается некото¬рое различие. Как показали опыты в
Галле, самцы от скрещивания коровы с
яком или обратно— самки яка с быком—
вполне безплодны не только в первом
поколении, но и во втором (если получить

его, скрещивая гибридную самку с сам¬цом одной из исходных форм), в
третьем и вообще до пятаго поколения. Обо¬значая количество, как говорят, „крови“
другого вида дробью, можно сказать, что у

7, - кровных, 1/и-, '/8- и даже ’/16 - кров¬ных яков все самцы без исключения со¬вершенно безплодны. Как правило, это
можно распространить и на помеси с гая¬лом, только здесь, напротив, будут все

время наблюдаться исключения и кроме без¬плодных самцов будут попадаться и пло¬довитые. Так, в Галле на 6 безплодных
самцов перваго поколения (полукровных)

попался 1 плодовитый, среди форм сле¬дующих поколений их было уже больше:
5 плодовитых самцов из,9 среди чегверть
кровных и 4 из 5 '/8- кровных. Мы
имеем здесь, таким образом, случай
перехода от частичной плодовитости (как
при скрещивании с яком) к полной (как
при скрещивании с зебу), и это наглядно
свидетельствует также в пользу большей
близости к нашему рогатому скоту гаяла и,
вероятно, вообще представителей рода Bibos,
чем яка, относящагося к роду Poephagus.
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Помесь между обыкновенной коровой и

бизоном получалась в течение прошлаго
столетия не раз в Америке, получил

давно появилось в печати и было рефери¬ровано в январской книжке „Природы" за
1916 год. Мы заимствуем из него прй-

Рис. 9. Полукровный биэон. — Иэ Иванова и
Филипченко.

ее однажды и Кюн в Галле. Однако на¬иболее интересное собрание подобных гиб¬ридов, существующее и в настоящее время,
принадлежит Ф. Э. Фальц ФейЬу и на¬ходится в его зоопарке „Аскания Нова“.
Наиболее интересно, что здесь получены
самыя различныя сочетания трех исходных

видов: обыкновенной коровы, американ¬скаго бизона и нашего зубра, а именно
полукровныя, 3У4‘И ии" КР0ВНЫЯ формы,

т.-е. полукровные бизоны, полукровные зуб¬ры, формы с Y* или же с 3!и Дикой крови
(от полукровной бизонки или зубрицы
и самца либо бизона—эубра, либо быка)
и, наконец, помесь всех трех видов

(так называемые „зубробизонобыки"—от

Рис. 11. Зубробиэонобык „Беломордый“.—Иэ.
Иванова и Филипченко.

лагаемые рисунки, чтобы показать, какь
идет наследование особенностей бизона и

зубра при этих скрещиваниях. На рис.

9 и 10 изображены примеры перваго по¬коления помесей (полукровные—бизон и
зубрица),- которое. носит обычно промежу¬точный характер. На рис. 11 и 12 мы

видим двух представителей второго поко¬ления, при том родных братьев (зубро¬бизонобыки), на которых нам удалось
подметить наличность менделистическаго

расщепления, правда, распространяющагося

не на все особенности, Таким образом,
и в данном случае, повидимому, имеет
,место менделистическая наследственность,
хотя признать это здесь вполне выяснен-

Рис. 10. Полукровная зубрица.—Из Иванова и
Филипченко.

полукровной бизонки и самца зубра). Опи¬сание всех этих форм, принадлежащее
И. И. Иванову и автору этих строк, не-

природа, июль—август 1917 г.

Рис. 12. Зубробизонобык „Петька“.— Из Иванова
и Филипченко.

ным едва ли можно. При изучении черепов

некоторых из подобных помесей мне уда¬лось найти указания на возможность суще-
52



795 Ю. А. Филипченко. 796

ствования и у них многообразия в первом

поколении гибридов.

Что касается до плодовитости этих форм,

то первоначально, изследовав этот во¬прос, Иванов пришел к заключению,
что в первом поколении данных гибри¬дов все самцы безплодны и все самки
плодовиты, начиная же со второго поколе¬ния, т.-е. у 3/и"и ии ' яровных форм,
вполне плодовиты оба пола. Однако, позже

были кастрированы три самца из зубро¬бизонобыков, т.-е. из второго поколения
гибридов, и оказалось, что из них был
плодовит только один, два же других

были вполне безплодны (форма, изображен¬ная на рис. 11, безплодна, а ея брат на
рис. 12, повидимому, плодовит). Таким
образом, эдесь дело обстоит так же, как
у помесей между гаялом и быком, т.-е.

за правило можно принять безплодие сам¬цов, среди которых могут попадаться

однако и плодовитые.—Что это, действи¬тельно, так, подтверждается недавно по¬явившейся работой над помесями бизона
и коровы американцев Бойда и Гуднайта,
которые как в первом, так во втором

и даже в третьем поколении таких гиб¬ридовь наблюдали рядом с плодовитыми

и безплодныя формы. Согласно этим авто¬рам, у данных помесей также наблюда¬ется расщепление.
Мы отмечали выше то большое хозяй¬ственное значение, которое имеют помеси
из семейства лошадей—мулы, лошаки и
зеброиды. Что можно сказать в этом
отношении про гибридов из подсемейства

Воиипае? Вопрос об этом пока совер¬шенно не поднимался, но лично мне кажется,
что их хозяйственное значение более чем

сомнительно. He даром помеси с яком

или с бизоном, получавшияся не раз в

Тибете или в Америке, не нашли себе

никакого специальнаго применения. To же

можно сказать и про гибридов, выведен¬ных в Аскания Нова. Впрочем, этот
вопрос во всяком случае заслуживает
специальнаго изследования. Еще меньшее

значение в хозяйстве имеют все те по¬меси, к которым мы должны теперь обра¬титься, почему и известны оне значительно
хуже разобранных до сих пор.

К семейству Bovidae, кроме подсемей¬ства быков (Воиипае), относится и подсе¬мейство козь (Спрги-пое), главными родами
котораго являются роды Ovis (овца) и Capra
(коза). Кроме нашей домашней овцы (Ovis

aries) и козы (Capra hircus) к ним отно¬сится ряд других видов: Ovis musimon

(муфлон), 0. orientalis, Capra aegagrus, C.
falconeri и многие другие.

Первый вопрос, с которым мы сталки¬ваемся здесь, это вопрос о том, возможно
ли и в этом подсемействе смешение пред¬ставителей различных родов, в частности
домашней овцы и козы? Впервые сведения
относительно подобных гибридов были
сообщены известным изследователем Чили

аббатом Молина (1782), согласно которому
эти помеси постоянно разводятся там в
больших количествах и известны под

именем ,,chabins“ или „ovejas linas“. С

тех пор в литературе время от вре¬мени появлялись такия же положительныя
сведения о возможности подобнаго скре¬щивания, но и по сейчас эти данныя
нельзя считать мало мальски доказанными,

так как у нас имеется не мало обрат¬ных им данных, именно, что покрытие
овцы козлом и козы бараном не даеть
решительно никакого результата, если опыт
обставлен достаточно чисто. Что касается

до чилийских „ovejas Iinas", то имеется
ряд солидных указаний, что это отнюдь
не гибриды, а особая местная порода овец.
Вообще следует заметить, что едва ли в

какой-нибудь другой области можно встре¬тить так много явно ошибочных и прямо
недостоверных данных, как в области
гибридизации. Некоторыя из подобных
сообщений свидетельствуют о совершенно
некритическом отношении к делу их
авторов и могут вызвать только улыбку.

Оставляя в стороне данныя далекой стари¬ны, упомянем лишь, что еще сто лет тому
назад серьезно описывались такия помеси,

как лошади и оленя, собаки и медведя,

кошки и собаки, кошки и кролика. Впрочем,

последняя помесь оказалась особенно живу¬чей и даже на памяти автора этих строк
одним специалистом- биологом подобный

экземпляр (конечно, это была просто урод¬ливая кошка) демонстрировался в ученых
обществах Петрограда.

Что касается до скрещиваний нашей до¬машней овцы с другими близкими к ней
видами рода Ovis, то наиболее известна

здесь помесь между Ovis aries и европей¬ским муфлоном (Ovis musimon), водящимся
и теперь в диком состоянии на некото¬рых островах Средиземнаго моря. Помеси
между ними получались не раз в различ¬ных зоологических садах и были также
получены и изследованы Кюном. Послед¬ний установил, что эти гибриды вполне
плодовиты, чем докаэывается, конечно,

большая близость европейскаго муфлона к
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нашей домашней овце и подтверждается

предположение, что этот вид был одним
из ея диких родоначальников. — Кроме

муфлона с домашней овцой скрещивались
к два других близких к нему азиатских

диких барана, именно малоазиатский муф¬лон (Ovis orientalis) и уриал (Ovis сусио¬ceros). Впрочем, об этих помесях из¬вестно очень мало.
Столь же невелики наши сведения и о

гибридах коз. Повидимому, домашняя ко¬за дает помеси с альпийским горным
козлом или козерогом (Capra ibex) и эти
помеси даже плодовиты, но, хотя о них

и имеется довольно много сведений, послед¬ния все же настолько отрывочны, что не
позволяют составить себе яснаго предста¬вления об этих гибридах.—Имеются еще
указания, будто возможна помесь между ко¬зой и альпийской серной (Rupicapra tragus).
Последняя форма однако относится к дру¬гому подсемейству (антилоп—Antilopinae),
почему и данныя эти требуют самой серьез¬ной проверки и пока их трудно считать
особенно достоверными.
Чтобы покончить с копытными, нам

остается коснуться скрещиваний свиньи, т.-е.
представителей рода Sits. Здесь наиболее
интересно скрещивание домашней свиньи с

диким кабаном, который настолько бли¬зок к нашей домашней форме, что боль¬шинство считает их не за особые виды,
а лишь за разновидности одного вида (Sus
scrola ferus—кабан, S. scrofa domesticus —
домашняя свинья). Действительно, участие

нашего европейскаго дикаго кабана в обра¬зовании пород домашней свиньи несо¬мненно; последния при одичании довольно
быстро принимают облик этой дикой фор¬мы и давно уже было известно, что они
легко скрещиваются друг с другом. По¬следнее было сравнительно недавно (1903)
-проверено чист опытным путем Ландуа,
который получил при этом интересные
факты.
Опыты скрещивания кабана со свиньей

были поставлены им в зоологическом
саду города Мюнстера, при чем для них

были взяты дикий кабан самец и две мо¬лодых домашних свиньи самки. Послед¬ния принесли от него три приплода, в
общей сложности 26 поросят, при чем
в каждом из них наблюдалось два
различных типа: один, характерный для

диких кабанов, другой — для домаш¬них свиней. У последних, как известно,
поросята родятся почти голыми, тогда как

дикие поросята имеют окрашенные волосы

и у них по рыжевато-серому фону разви¬ты характерныя продольныя полосы, исче¬зающия в первый же месяц их жизни.
Именно такова была половина поросят

в каждом из гибридных приплодов,
полученных Ландуа, другая же половина
их носила свойственный домашней свинье
характер, т.-е. они были просто белыми.

Этот факт не является, повидимому, чи¬сто случайным, и, должно быть, составля¬еи общее правило для помесей между ди¬кой и домашней свиней. По крайней мере
Ландуа приводит в своей статье письмо
одного сельскаго хозяина, который также
получил от дикаго кабана и домашней
свиньи частью полосатых, частью белых

поросят, а затем то же самое было опи¬сано некиим Машем еще в 1781 году.
Как обяснить себе факт появления

двух различных типов в потомстве ди¬кой и домашней свиньи? Ландуа отмечает,
что при современном состоянии науки труд¬но дать утвердительный ответ на этот
вопрос. 'Геперь, т.-е. спустя 15 лет, мож¬но было бы повторить то же самое, если
бы не представлялось одной возможно¬сти, которая лично нам кажется очень
вероятной, именно, что н здесь имеет

место многообразие перваго поколения пиб¬ридов, намёки на которое можно найти и
в статье Ландуа. Конечно, причины тако¬го многообразия перваго поколения гибридов
нам тоже пока неясны, но мы все же

выигрываем, сводя одно непонятное явле¬ние на другое, правда, тоже не вполне вы¬ясненное, но все же пользующееся доволь¬но большим распространением, а потому
имеющее больше шансов быть скоро раз¬ясненным.
Переходя от копытных к хищным

млекопитающим, приходится отметить, что
эдесь помесей с дикими формами известно
меньше и изучены оне еще хуже, так как

подобные гибриды не могут иметь какого¬либо хозяйственнаго значения и получить
их в современной культурной обстановке
гораздо труднее. Среди относящагося сюда
прежде всего семейства собак (Canidae)
возможны помеси нашей домашней собаки
(Canis familiaris) с другими видами того
же рода, а именно с шакалом (Canis au¬
reus), европейским волком (Canis lupus),

некоторыми местными видами волков (ин¬дийским С. pallipes, африканским С. si¬mensis и др.), а также с лисицей, отно¬симой теперь уже к другому роду (именно
Vulpes—наша лисица V. vulpes). Однако о
помесях собаки с чисто местными вида-
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ми рода Canis имеются лишь отрывочныя

сведения, и пока мы можем говорить лишь

о гибридах между нею, с одной стороны,

и шакалом, волком и лисицей, с другой.

Шакала некоторые — особенно в преж¬нее время —считали за единственнаго пред¬ка наших домашних собак '), и помеси
между ними, встречающияся иногда на

востоке, были известны с давних пор.
Строго экспериментально этот вопрос
был разрешен в восьмидесятых годах

прошлаго столетия Кюном, получившим
в зоологическом саду университета в

Галле от самца индийскаго шакала и чер¬ной собаки-самки 3 помета, в общем
12 щенят. Все они были довольно одно¬типны, напоминая довольно сильно своего
отца-шакала, особенности котораго, таким
образом, доминировали, только темная
окраска местами была несколько сильнее
развита, чем у него. Наиболее интересно,

что гибриды эти оказались вполне плодо¬витыми, и Кюну удалось получить потом¬ство как от двух подобных помесей,
так и от одного из них и домашней

собаки. Повидимому, здесь не было уже
одного общаго типа и, по крайней мере в

смысле окраски, второе поколение было
довольно разнообразно (расщепление).

Помесь между собакой и волком упоми¬нается уже у многих писателей древности
и не составляет особенной редкости и в

настоящее время: иногда подобные экземпля¬ры можно видеть в наших русских хо¬зяйствах, там, где сохранилось еще мно¬го волков. Специальные опыты скрещива¬ния волка с собакой ставились тоже не
раз: их производили Бюффон, Флуранс,
Кюн и другие, однако более или менее
подробно такое скрещивание было описано
лишь сравнительно недавно Бэмом на
основании опытов в зоологическом саду

Стокгольма. В результате скрещивания

волчицы с гренландской эскимосской со¬бакой-самцом здесь было получено первое
поколение, по своему общему виду, а также

по дикости приближавшееся более к вол¬ку, особенности котораго, таким образом,
(как и особенности шакала в опытах
Кюна) оказались преобладающими. Гибриды

эти, как и первое поколение помесей с ша¬калом, оказались плодовитыми и от них
было получено второе и даже третье поко¬ление. Интересно отметить, что уже во вто-

*) Вопрос о происхождении собаки чрезвычайко
сложен, и в обраэовании ея пороц участвовало,
вероятно, несколько диких видов.

ром поколении здесь наблюдалось доволь¬но болыиое разносбразие в смысле окрас¬ки, т.-е. имело место расщепление, как при
скрещивании всех вообще близких ви¬дов. Таким образом, собака и шакал
и собака и волк ведут себя при скрещи¬вании так же, как домашняя лошадь и
лошадь Пржевальскаго, бык и зебу, домаш¬няя овца и муфлон—вообще как все те
виды, которые связаны друг с другом не¬давним происхождением один от другого
или от их общих предков, что нагляд¬но выражается в полной плодовитости
их гибридов :).

В старой литературе можно найти ука¬зания ка существование помесей и между
собакой и лисицей, а время от времени
приходится сталкиваться с кандидатами

в подобные гибриды и в настоящее вре¬мя. Однако все эти случаи при ближайшей
проверке оказываются глубоко сомнительны¬ми, и у подобных помесей по большей части
настолько доминирует тип матери или

отца-собаки, что оне ничем не отличаются

от последних, т.-е. являются, по всей ве¬роятности, чистыми собаками.
С другой стороны, в тех случаях,

когда опыты были поставлены достаточно

точно и аккуратно, от скрещивания лиси¬цы и собаки не получалось решитепьно ни¬каких результатов и, повидимому, между
этими двумя видами гибридов не получает¬ся, как и между овцой и козой. К тому
же по своим чисто-анатомическим и не¬которым другим особенностям лисица

стоит очень далеко от собаки, волка, ша¬кала и других видов рода Canis, что и нахо¬дит себе выражение в выделении ея в
особый род Vulpes.

Из семейства кошек (Felidae) для нас
интересны помеси между домашней кошкой
и некоторыми другими видами рода Felis—
прежде всего диким европейским котом

(Felis catus), а также и некоторыми други¬ми чисто местными дикими кошками в
А.фрике, Индии и других странах. Однако
об этих гибридах известно так мало,
что здесь мы можем отметить лишь самый
факт их существования. Помесь между
кошкой и рысью, которая однажды бьша

*) По Флурансу у помесей между собакой и
шакалом и собакой и волком при дальнейшем
их разведении в третьем, четвергом поколении
проявляется беэплодие. Впрочем, как отметил
еще Дарвкн, здесь это могло иметь место и от

других причин — хотя бы от разведения в очгнь

блиэких степечях родства. Во всякок случае,
факт этот требует сачой вкимательной проверки
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описана, мало достоверна,—еще менее досто¬верны помеси кошки с другими еще более
далекими формами, даже не из этого семей¬ства, на которых мы не будем совсем
останавливаться.

Кроме копытных и хищных среди мле¬копитающих ряд домашних форм отно¬сится к отряду грызунов (Bodenlia). Здесь
также известны помеси частью между до¬машними и дикими формами (зайцем и
кроликом, домашней и дикой морской свин¬кой), частью между двумя более далекими
домашними формами (мышью и крысой), но
все эти гибриды за исключением лишь

гибридов между дикой и домашней свин¬кой относятся к числу глубоко сомнитель¬ных и обязанкых своим мнимым суще¬ствованием какой-либо ошибке или недо¬смотру лиц, производивших эти опыты.
Мы остановимся эдесь лишь на помесях

между зайцем и кроликом, так называ¬емых лепоридах (или Lepus darwinii), о
которых имеется целая литература. В
середине прошлаго столетия целому ряду
лиц (Ру и Брока во Франции, Конраду и

Цюрну в Германии) удалось не только по¬лучить этих гибридов, но и разводить
их далее в постоянном виде в течение

ряда поколений. Эти данныя вызвали тогда

же резкую критику со стороны двух луч¬ших знатоков домашних животных—

Сансона и Г. Натузиуса, которые после тща¬тельнаго разбора всех особенностей мни¬мых лепоридови) пришли к заключению,
•что последние ничем в сущности не от¬личаются от кроликов, т.-е. что здесь
наблюдается примерно то же положение ве¬щей, как относительно упомянутых выше
„ovejas Iinas1-, оказавшихся не гибридами

овцы и козы, а особой породой овец. По¬видимому, за лепоридов чаще всего при¬нимались наиболее крупные (так называе¬мые бельгийские) кролики. Данныя об этих
помесях всплывают время от времени

и в настоящее время, но имеют не боль¬ше успеха, чем прежния данныя, тем бо¬лее, что всюду, где скрещивание зайца с
кроликом обставлялось достаточными пре¬досторожностями, оно не приводило ни к
каким результатам.

Прежде чем закончить нашу несколько

уже растянувшуюся статью, упомянем еще

про некоторыя помеси среди домашних

птиц. Мы именно подчеркиваем, что здесь

возможно лишь упоминание, да и то только

о некоторых помесях, так как послед¬них среди птиц известно чрезвычайно
много, при чем пальма первенства в

этом отношении принадлежит здесь' как

раз тем двум семействам, к которым
относится большинство домашних птиц,

именно к семейству гусиных и к семей¬ству фазановых или куриных.
К семейству гусгтых (Anseridac) отно¬сятся кроме гусей, лебедей, всевозможныя

утки, при чем мы коснемся здесь лишь по¬месей последних, из которых нас инте¬ресуют, конечно, только гибриды домашней
утки или ея ближайшаго дикаго родича—
кряквы (Anas boschas) с другими видами.
Домашняя утка (а также кряква) смешивается
с целым рядом других видов, прежде

всего относящихся с нею к одному роду

(например, с Anas poecilorhyncha, A. super¬ciliosa и др.), эатем с представителями

других родов (назовем хотя бы шило¬хвость—Dafila acuta) и даже с такими, ко¬торые относятся уже к другому подсемей¬ству (как например, американская мускус¬ная утка Cairina moschata). Конечно, в
связи с этим и плодовитость подобных

гибридов, изученных в этом отношении,

главным образом, Поллем, носит раз¬личный характер: помеси близких видов
(например, Anas boschas с A. poecilorhyn¬

cha или A. superciliosa) неограниченно пло¬довиты, тогда как у помесей между пред¬ставителями различных родов наблю¬дается или ограниченная плодовитость (ги¬бриды между кряквой и шилохвостью) или
даже полное безплодие обоих полов (гиб¬риды между Anas boschas и Cairina moscha¬
ta). Словом, при этих скрещиваниях в
смысле плодовитости наблюдаются все те
же случаи, как и у других форм. Нельзя,
наконец, не отметить, что и у уток при

скрещивании близких видов (из рода
Anas) Бонгот, опубликовавший несколько

работ об их помесях, наблюдал на¬личность расщепления, т.-е. типичную мен¬делистическую наследственность.
Что касается, наконец, семейства фаза¬новых или курииых (Phasianidae s. Gallia¬dac), to наиболее интересны в нем помеси
между довольно далекими друг от друга

формами, относящимися к различным ро¬дам и даже подсемействам. Так, наша

домашняя курица (Gallus domesticus) скрещи¬вается, во первых, с павлином (Раио сги¬status) и обыкновенным фазаном (Phasianus
colchicus), относящимися, правда, к другим
родам, но к одному с нею подсемейству,

а затем также с цесаркой (Numida me¬Ieagris) и будто бы даже с тетеревом и
глухарем, которые не только составляют

особое подсемейство, как цесарки, но быть
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может, даже семейство. Из этих гибри¬дов особенно часто получались помеси
между курицей и фазаном (или обратно
между фазанкой и петухом), и чучела их
имеются во многих муэеях. Эти гибриды,
один из которых иэображен на нашем
рис. 13, являются промежуточными между

gans), чижом (С. spinus), коноплянкой

(Ligurinus cannabina), зеленушкой (L. chlo¬ris) и др. Некоторые из подобных гибри¬дов, повидимому, вполне плодовиты и в
их потомстве наблюдалось расщепление.

Рис. 13. Гибрид между курицей и’фазаном.—
По Поллю иэ Баура.

исходными формами, что же касается до
их плодовитости, то, повидимому, у них
безплодны самцы и плодовиты самки, т.-е.
мы имеем здесь ограниченную плодовитость.
Вполне безплодны и здесь помеси между

наиболее далекими друг от друга форма¬ми, т,-е, между родами различных подсе¬мейств; наш рис. 14 изображает таких
вполне безплодных гибридов между пав¬лином и цесаркой.
Отметчм, наконец, что много помесей

известно среди семейства вюрков (Fringil¬lidae)—между домашней канарейкой (Seri¬nus canarius) и многими нашими обыкно¬веннейшими вьюрками: дикой канарейкой
(Serinus serinus), щеглом (Carduelis ele-

Рис. 14. Гибриды межлу павлином и цесаркой.—
По Поллю вз Ёаура.

На этом мы можем и закончить раз¬смотрение главнейших гибридов между
нашими домашними животными и между

ними и близкими к ним дикими фор¬мами. Хотя, как видно из всего изло¬женнаго, некоторый материал по этому
вопросу уже имеется, но все же его труд¬но признать мало-мальски достаточным, н
вообще изучение этой интереснейшей об~
ласти делаеть еще только первые шаги.

Нельзя не пожелать дальнейшаго расши¬рения наших сведений в этом напра¬влении, представляющих большой интерес¬для науки и в то же время доступных
и без каких-либо специальных методов.
изследования.

Озеро Байкал.
В. Б. Шостакович.

Находящееся в Восточной Сибири озеро
Байкал принадлежит по многим своим
особенностям к наиболее замечательным

озерам земного шара. По площади своих
вод Байкал занимает восьмое место в

ряду величайших озер. Его площадь рав¬няется 30000 квадр. верст, или 34140 кв.

километрам; больше его озёра: Каспийское,

Виктория-Нианца, Верхнее, Аральское, Ми¬чиган, Гур<Эн, Танганийка. Площадь Бай¬кала превосходит Бельгию (29000 кв. кил.)
и несколько уступаег Швейцарии (41000).
Байкал следует причислить к горным

озерам, так как высота его вод дости-
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гаеть 462 метров, или 216 сажен, над
уровнем моря. Озеро расположено между
55° -46' и 51е 29' сев. шир., 1031- 44' и
109® 57' вост. долготы.
Ложе Байкала вытянуто с юго-запада

на северо-восток и изогнуто дугообразно.

В общем его фигура напоминает полу¬месяц.
Разстояние между юго-западной и северо¬восточной оконечностями достигает 582
верст, наибольшая длина озера—630 верст.
Байкал, сравнительно, очень узкое озеро:

наибольшая ширина его (несколько север¬нее острова Ольхона) равна 69 верстам,
наименьшая, между дельтой реки Селенги
и устьем р. Бугульдейки,—24 версты.

Бгйкал окружен со всех сторон го¬рами, высота которых доходит до 1850 метр.
(867 саж.) над уровнем океана и 1400 метр.

(656 саж.) над уровнем озера, В боль¬шинстве случаев горы подходягь к само¬му урезу воды, образуя угрюмые, обрыви¬стые и нелюдимые берега.
Прилагаемыя фотографии (рис. 1, 2, 6, 7, 9)

дают некоторое представление о характере

озера. Только в юго-западном конце горы

отступают верст на 10 от берега, оста¬вляя низменное побережье. Низменны так-

пей: более высокаго Приморскаго хребта,
образующаго прибрежную цепь на всем

протяжении названнаго берега, и более низ¬каго, расположеннаго далее от озера, Онот¬скаго хребта.
Приморский хребет является водоразде¬лом мешду мелкими притоками Байкала и
системы р. Ангары и отчасти р. Лены.

Впрочем, более значительныя реки систе¬мы Байкала. например, Голоустная, Бугуль¬дейка, Анга, Сарма, прорезают этот хре¬бет глубокими долинами.
Вдоль юго-восточнаго берега тянется хре¬бет Хамар-Дабан, а севернее—хребет
Баргузинский. У северо-восточнаго конца

Байкала окаймляющие его хребты перехо¬дят в берега долины Верхней Ангары.

Отличительной особенностью Байкала яв¬ляется небольшое число островов: за ис¬ключением наносных островов дельты
Селенги, на всем обширном водном про¬странстве насчитывается около 27 остро¬вов. Самый большой из них — остров
Ольхон—лежигьоколо северо-западнаго бе¬рега приблизительно между 52° 58' и 53° 55'
сев. шир. В длину Ольхон достигает
69 верст при ширине в 10 верст.
Ояьхон представляет высокий хребет

Рис. 1. Юго-восточный берег Байкала вблизи ст, Муравьево-Амурской.

же дельта Селенги, устья pp. Баргузина и

Верхней Ангары — трех наиболее значи¬тельных из впадающих в озеро рек.
Северо-западныя горы Байкальской доли¬ны состоят из двух параллельных це-

с пологим западным и крутым восточ¬ным склоном. Самая значительная вер¬шина острова — гора Ижемей — достигает
823 метров (385 саж.) высоты. Ольхон
отделяет от Байкала часть его водна-
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го пространства, так наэыиремое „Малое
море“ 69 верст длиною и 16 шириною.

Все остальные острова очень невелики
и представляют только более или менее
высокия, скалистыя вершины или отдельныя
скалы, поднимающияся над водами озера.

Общий тип подобных островов прекрасно

передается прилагаемой фотографией. (См.
концовку, изображающую остров Большой
Камень (Изохой)).
Береговая линия озера в общем мало

развита. Из более или менее обособленных
частей озера кроме „Малаго моря“, следует

указать на заливы Баргузинский и Чивир¬куйский (Курбулик), образованные глубоко
вдающимся в озеро полуостровом Святой
Нос, и Провал к востоку от дельты

Селенги. Значительных, глубоко вдающих¬ся бухт на Байкале сравнительно мало.
Кроме упомянутых заливов и пролива
„Ольхонския ворота“, соединяюшаго Малое

море с самим озером, имеющих живо¬писныя и глубоко-вяающияся бухты, или, по¬местному, губы, в береговую толщу Бай¬кала врезаются еще губы: Аяя (в перево¬де с тунгусскаго— „залив") и Фролиха.
Остальныя бухты или имеют слишком
лииирокие открытые входы и мало вдаются в

берег, или же имеют незначительные

размеры,
В Байкал впадает множество мелких

речек и только три значительньих прито¬ка: Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара.

Всех притоков Байкала, включая и клю¬чи, протекающие все таки в самостоятель¬ных долинах, известный изследователь
Байкала, Черский, насчитывает до 336; на

юго-восточном берегу их 202, на северо-за¬падном—только 126 и на острове Ольхоне 8.
Такая неравномерность в распределении

вод обясняется незначительной шириной

северо-западной цепи гор. Из главных

притоков два принадлежат юго-восточно¬му берегу и один—северному концу озера.

Самый крупный из них—Селенга—соби¬раеть воды с громадной площади юго-за¬паднаго Забайкалья и Северной Монголии,
Бассейн Селенги достигает 299840 кв.
вер., или 455040 кв. клм.

Селенга впадает в озеро, образуя об¬ширную, постоянно нарастающую и меняю¬шую свой вид дельту, которая вдается в
озеро в виде обширнаго полукруга. Эта
дельта состоит из множества наыосных

островов, между которыми рена вливается

в озеро по извилистым протокам и пере-

Рис. 2. Рыбачий чум гири устье рч. Сосновки.
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моям. Главным и единственно судоходным

является проток Харауз, берущий начало

в 22 верстах выше устья. Селенга судо¬ходна от китайской границы до озера Бай¬кала на протяжении 330 верст.
Следующим по значительности притоком

•будет р. Баргузин с бассейном в 20530
кв. в., или 23360 кв. клм.; он берет начало

в окраинных горах Витимскаго плоско¬горья и впадает в Баргузинский залив.
Третий крупный приток Байкала — река

Ангара—течеть с северно-байкальскаго на¬горья и впадает в северо-восточную око¬нечность Байкала. Площадь ея бассейна—
20250 кв. в. или 23050 кв. клм.

Общая площадь бассейнов мелкихь при-,
токов Байкала достигает 38620 кв. в. или

43950 кв. клм. Таким образом весь бас¬•сейн озера со включением его площади
равняется 511000 кв. в., или 582000 кв. клм.

Замечательно, что, несмотря на обилие
притоков, озеро имеет только один
исток — реку Ангару, вытекающую из
южной его части.

Байкал—самое глубокое из всех озер
земнаго шара.

Начало изследованию глубин озера по¬ложили в 70-х годах прошлаго столетия
двое политических сосланных — поляки

Дыбовский и Годлевский, произведшие зимой

с ничтожными средствами ряд промеров,

сразу показавших, каким глубоким во¬доемом является Байкал.
Детальное изследование рельефа дна озе¬ра сделано гидрографической экспедицией

морского министерства, работавшей на озе¬ре с 1896 по 1902 г. Результатом ра¬•бот экспедиции явилась между прочим и
карта глубин озера, приводимая здесь в
несколько упрощенном виде.
Наибольшая, до сих пор встреченная,

глубина Байкала равна 713.1 саж. или 1521

метр. Необходимо отметить, что вполне воз¬можны и большия глубины, так как число
произведенных промеров в сравнении с
•огромной площадью озера слишком мало.

Поверхность вод озера, как раньше
^указано, выше уровня океана на 562 метра,
наибольшая глубина озера 1521 метр, a
высочайшия вершины опоясывающих его
хребтов поднимаются над озером на

1400 метров. Следовательно, наиболее по¬ниженныя части Байкальской котловины
лежат на 1060 метров (497 саж.) ниже
уровня океана и на 2920 мет. (1370 саж.)
«иже высших береговых точек.

Северо-западная частьозера на всем про¬тяжении отличается более значительными глу-
природд, июль—август 1917 г.

бинами, чем юго-восточная. Особенно замет¬но это в южной половине озера. Следует
еще добавить, что вдоль северо-западнаго бе¬'рега очень значительныя глубины—до 674
саж.—начинаются почти у самаго берега.

Карта глубин (см. рис. 3) показывает,

что озеро состоит как бы из двух глу¬боких котловин — южной и северной, раз¬деленных по линии: дельта Селенги—устье
Бугульдейки довольно широким и сравни¬тельно значительным повышением дна.
Южная котловина почти на всем своем

протяжении отличается значительными глу¬бинами до 670 сажен.

В северной котловине наибольшия глу¬бины встречаются от южнаго конца Оль¬хона приблизительно до половины полуост¬рова Святой Нос. В этой части озера не¬далеко от мыса Ижемей (остр. Ольхон)
найдены и наибольшия до сих пор изме¬ренныя глубины. Часть оэера к северу
от Святого Носа отличается большими и

довольно однообразными глубинами.

Наиболее мелкия места расположены про¬тив дельты Селенги, и наиболее вероятно
что это обмеление есть результат наносов
Селенги.

Вода Селенги несет значительное коли¬чество взвешенных частиц; ея вода часто
бывает так мутна, что опускаемый в
воду для измерения ея прозрачности белый

диск (круг Секки), диаметром в 30 сан¬тиметров, перестает быть видимым уже

на глубине 10 сантиметров. Произведен¬ныя мною наблюдения и измерения показы¬вают, что при средней даже воде в мае
количество ила, переносимаго одним куб.
метром воды реки Селенги достигает
от 350 до 500 граммов.

Если принять во внимание, что реки.образу¬ющия наиболее развитыя дельты, переносят
в одном куб. метре твердых осадков:
Аму-Дарья от 192 до 3397 грам.
Миссисипи ...... „ 113 . 1028 „
Нил • •  . 1580 ,
Ганг от 217 „ 1800 „

то Селенга займет место рядом с эти¬ми реками.
Пользуясь картой глубин озера, можно

вычислить его обем.

Оказывается, что почти 30% поверхно¬сти озера имеет глубины свыше 1000 мет¬ров, а вся масса воды в озере достигает
внушительнаго обема в 23389 куб. клм.

Средняя глубина Байкала, т.-е.обем, разде¬ленный на площадь, равняется 685 метрам.
Для сравнения приводим данныя о 14 наи¬более значительных озерах земного шара.

53
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Рис. 3. Карта глубин (в морских саженях по 6 фут.) к поперечные профили озера Байкала.
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Уровень воды в Байкале, как и во вся¬ком озере, подвержен постоянным коле¬баниям. Чисто-теоретически, принимая во
внимание, что площадь всего бассейна озера

только в 16 раз больше поверхности са¬маго озера, можно с уверенностью пред¬положить, что колебания уровня не должны
быть очень велики.

И действительно, ряд наблюдений над
уровнем Байкала показывает, что разность

между наибольшим и наименьшим годо¬выми уровнями не превышает 23 санти¬метров. Таким образом по вышине ко¬лебания уровня не могут быть названы
большими, но зави¬JniciWti. сящия от уровня
® колебания в об-

I- еме воды для всего

Байкала выража¬% ются в год в
^ ; довольно значитель¬; ных цифрах.

В среднем го¬довыя колебания
уровня влекут за

собою увеличение

или уменьшение массы во¬ды озера на три с лиш¬ним кубических километ¬ра. Болыиая или меньшая
высота воды в озере за¬висит от количества вы¬павших в Прибайкалье
осадков. При этом сред¬ний годовой уровень озера
повышается или понижается

не в тот год, когда

выпадение осадков было

больше или меньше обыч¬наго, но годом позднее.
Это зависит, вероятно, от того, что

обильные дожди в Прибайкалье выпадают

главным образом летом, а быстрое на¬ступление осенних заморозков, особенно
в возвышенных частях бассейна Байкала,
не дает массе накопившейся за лето
воды попасть в озеро до конца года. Эта
вода достигает озера на следующий год.

Исключительный подем воды в Байкале
был в 1869 году; уровень воды в этот
год был, повидимому, на целый метр выше
обычнаго.

Годовой ход колебания уровня в Бай¬кале, считая от нуля футштока в санти¬метрах, следующий:
Январь 65.3
Февраль . • 57.4
Март 49.1

{

•Рис. 5. Глубины.

Апрель . 43.3
Май . . . . 50.2
июнь . . . . . . 71.6

июль . . 96.0

. 115.9

Сентябрь .... 122.3
Октябрь . . . 115.8
Ноябрь ... . 99.0
Декасрь . . . . 79.9

Г од ... . 80.5

Низший уровень падает на апрель, с
мая замечается постепенное повышение воды

до сентября, когда уровень достигает наи¬большей высоты, затем постепенно идет
падение до апреля.

Воды Байкала отличаются замечательной

прозрачностью. Прозрачность воды обычно

определяется глубиной, на которой исчеза¬ет из глаз (делается невидимым) белый
диск в 30 сантиметров диаметром,
так называемый круг Секки.

Мы приводим табличку наибольших на¬блюдавшихся степеней прозрачности для
самых прозрачных, преимущественно глу¬боких горных озер.
Наибольшая прозрачность в метрах:

03. Аннеси, Франция 13.0
„ Естом, Пиренеи . . . . . 17.5
„ Д’оо . . 18 5
Штарнберг, Бавария 15.5
Фирвальдштеттское, Швейцария 17.5
Женевское 15.9

* Гарда, Италия
Охрида, Балканы .... . .п 1.60

Гокча, Армения 17.0

Ниасса, Африка 16.0

Боденское, Германия .... 67

„ 38 5

Для сравнения приведем еще несколько
данных о проэрачности воды морей. В

Средиземном море наибольшая прозрач¬ность по наблюдениям кругом Секки диамет¬ром в 50 сант. колеблется между 40—45
метрами; измерения производились вдали

от берегов.

Наибольшая прозрачность вод в север¬ной части Атлантическаго океана достигает
15—20 метров, в тропической части того
же океана 40—50 метров, при поперечнике
круга в 60 сантиметров.
Так как наблюдения указывают, что

круг Секки большаго диаметра изчезает

на большой глубине, то для сравнения послед¬них приведенных цифр с данными на¬шей таблички их надо несколько умень¬шить. Приведенныя к диаметру круга в
30 сант., они будут следующия: для Среди¬земнаго моря 33—35 метров, для северных
частей Атлантическаго 15 и для тропической
части 33 — 37 метров.
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Итак, Байкал по прозрачности своей

воды далеко оставляет за собою остальныя

горныя озера и превосходит даже моря.

Вероятно, эта особенность Байкала свя¬зана с его глубиной. Несомненно, что дей¬ствию ветров подвергается только самый
поверхностный, по сравнению со значитель¬ной глубиной озера, слой воды. Далее мы
увидим, что и все тепловыя изменения,

вызываемыя разницей зимней и летней тем¬пературы, и возбуждаемые этими разницами
конвекционные токи возникают опять-таки

только в поверхностном слое. Под этим,
так сказать, активным слоем лежит

мощная толща воды, не принимающая ни¬какого участия в жизни озера. Здесь
царят полный покой и неподвижность.
При отсутствии в Байкале заметных

течений зимой, когда озеро покрыто льдом,
а также и в теплую половину года при
тихой погоде, взвешенныя в воде частицы,
которыя мутят воду, делают ее менее
прозрачной, опускаются все глубже и глубже
и наконец достигают упомянутаго мертваго

слоя. С этого момента оне навсегда исче¬зают из круговорота жизни озера и по¬степенно оседают на самое дно. Таким
образом, благодаря глубине озера, коли¬чество взвешенных в его воде частиц,
а вместе с тем и мутность воды должны
быть Лень не велики.

Такой значительный водоем, как Бай¬кал, оказывает большое влияние на кли¬матическия условия своего побережья.
Чтобы уяснить роль Байкала, как кли¬матическаго фактора, надо познакомиться с
годовым ходом температуры его воды на

различных глубинах. Все довольно мно¬гочисленныя наблюдения указывают на то,
что в годовых изменениях температуры

воды принимает участие только верхний

слой, около 250 метров толшиной. Более

глубокие слои круглый год сохраняют оди¬наковую температуру около 4°.
Наибольшая температура на поверхности

воды достигает в августе 16°. 1; на ,глу¬бине 2 метров высшая месячная темпера¬тура ужетолько 14°. 4. Вообще, чем глубже,
тем вода нагревается все меньше и меньше

и вместе с тем уменьшается величина

годовых колебаний температуры.

Так, на глубине 10 метров высшая ме¬сячная температура достигает только 9°.3,
годовое колебание 8°.7, на глубине 50 мет¬ров наибольшая температура только 5°.9.
колебание 4°.6, на глубине 100 м. высшая
температура 5°.6, годовое колебание 2°.6, и,
наконец, на глубине 250 метров совер-

шенно исчезают годовыя изменения темпе¬ратуры. Круглый год вода здесь имеет
около 4°,0.

Наибольшее количество тепла содержится
в воде озера в октябре; начиная от

этого месяца до марта, замечается постепен¬ное уменьшение тепла. Минимум тепла при¬ходится на март. С апреля количество
тепла в воде заметно возрастает и этот
прирост продолжается до октября.

Интересно заметить, что количество тепла

в 250 метровом слое в ноябре значи¬тельно больше, чем в июле, и даже в.
декабре больше, чем в июне. Из при¬веденных выше глубин озера видно, что
27500 кв. километров всей площади Бай¬кала имеют глубины больше 200 метров,

а каждый кв. метр водной поверхности та¬кой глубины отдает воздуху тепла в кил¬лограмм-калориях: с октября по ноябрь
около 100000, с ноября по декабрь около
250000, с декабря по январь 245000, a
всего с октября по март около 600000
килограмм-калорий.

Отдача тепла происходит главным об¬разом до тех пор,. пока озеро не по¬кроется льдом, что происходит в сред¬нем в половине января. Ледяной покров
представляет превосходную защиту от по¬тери тепла и месячная убыль тепла от
значительной величины 245000 килограмм

калорий между декабрем и январем па¬дает к февралю всего до 16000.
Если принять во внимание обширное вод¬ное пространство озера, то станет понятно
мощное влияние Байкала на температуру воз •
духа его побережья. Согревающее действие
Байкала осенью и в первую половину зимы
no A. В. Вознесенскому ощутимо совершенно
ясно в Иркутске в 60 верстах от озера.

Если осенью и в первую половину зимы

озеро нагревает лежащий над ним воз¬дух, то весной и летом оно, наоборот,
охлаждает его, поглощая для нагревания

своих вод довольно большое количество

тепла.

В общем Байкал значительно умеря¬ет годовыя колебания температуры своего
побережья. Другими словами, лето на озере
холоднее, а зима теплее. Очень заметное на

побережьи влияние озера, конечно, сглажива¬ется и уменьшается с удалением от озера.
Во всяком случае влияние Байкала на

климат сказывается еще в Иркутске. Воз¬дух в Иркутске с сентября до мая
теплее других мест, лежащих вокругь

озера, но более удаленных от него, с

мая до сентября—холоднее.
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Разницы эти достигают в:

Янв. Февр. Map. Апр. Май. июнь. июль. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек.
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Байкал ежегодно покрывается льдом.

Различныя части озера замерзают в раз¬ное время. Прежде всего, приблизительно
во второй половине ноября, замерзают
заливы, затем около 19 декабря Малое
море, вслед за ним 22 декабря пролив

„Ольхонския ворота", к началу января по¬крыается льдом северная половина озера
и забайкальская сторона южной его части,
затем иркутская сторона южной половины
и позднее всего, к 14 января, покрывается
льдом озеро против острова Ольхона. В

среднем замерзание Байкала, за исключе¬нием проливов, продолжается около меся¬ца. Ранее всего озеро вскрывается около
Голоустнаго—7 мая,позднее всего -- 30 мая—
у Котельниковскаго маяка. В среднем
Байкал свободен от льда 227 дней.

Из числа более значительных, впадаю¬щих в Байкал рек:
Вскрываются Замерзают

(по новому стилю)
Баргузин .... 27 IV 29 X
Верхняя Ангара 22 V 22 X
Селенга  5 V 31 X

Позднее замерзание озера вполне обяс¬няется его тепловым режимом. Другая
причина,, препятствующая покрытию озера

льдом,—это ветер, который при обширной

поверхности Байкала сильно давит на обра¬зовавшийся лед и не раз взламывает его.
Первым вестником приближающагося

-замерзание является образование вдоль бе¬регов ледяного припая—по-местному, за¬берегов или сокуя, а затем появление
пловучаго льда. Часть этого льда, вероятно,

выносится впадающими в оэеро многочис¬ленными речками во время их осенняго
ледохода, большая же часть образуется из
разбитых ветром и волнением заберегов
самаго озераи Гонимый ветром пловучий
лед появляется, наконец, в громадном
количестве, смерзается и сковывает воды.

Пловучий лед известен у жителей под

именем „осенца“; он отличается непро¬зрачностью, белесоватым цветом и не¬ровной поверхностью. Жители считают его
самым толстым и прочным льдом. Кроме
„осенца“, прибайкальские жители отличают

еще „колобовник“ или „мятик“, „чашеч¬ный“ и „тарелочный“ лед, образующиеся
также до замерзания озера. Лед, сковывающий
лри замерзании отдельныя льдины пловучаго

льда, играющий, так сказать, роль цемента,

также отличается жителями, но особаго на¬звания не носит. Этот лед очень про¬зрачен, с гладкой зеркальной поверхно¬стью; благодаря своей прозрачности он ка¬жется то темно-синим, то зеленым.
„Колобовник“ или „мятик“ состоитиз

небольших округлых глыб осенняго льда,
скованных гладким прозрачным льдом.
„Чашечный“ и „тарелочный" ледт^ио своему

пролсхождению вполне сходны с „колобов¬ником", только отдельные куски, соста¬вляющие его, отличаются значительно боль¬шей величиной.Вероятно.округленныя формы
отдельных кусков льда этих типов про¬исходят во время сильных ветров, когда
пригнанный к берегам пловучий лед трется
друг от друга, измельчается и округляется.

Все эти формы льда имеют чрезвычайно

характерный и красивый вид: на темно-си¬нем зеркальном льде разбросаны повсюду
белыя, круглыя пятна осенняго льда.
По многолетним наблюдениям Иркутской

метеорологической обсерватории, средняя

толщина льда колеблется от 80 до 112 сан¬тиметров. Лед толще в суровыя, мало¬снежныя зимы. Наименьшая наблюдавшаяся
толщина льда—72, наибольшая—131 санти¬метр.
В течение зимы лед претерпевает раз¬личныя изменения, главнейшим образом,
на нем образуются тороса и щели. Щели

иногда достигают до двух метров в ши¬рину. Все щели, наблюдаемыя на льде озера,
можно разделить на две категории, которыя
и у жителей Прибайкалья носят различныя
названия: одне называются прямо щелями,
другия нажимами.
Щели образуются преимущественно в

первое время после замерзания озера и
очень часто не сопровождаются торосами;
нажимы же преимущественно являются во
вторую половину зимы, когда настает тепло.

Нажимы представляют в окончатель¬ном своем виде щели, края которых
нажаты друг на друга, благодаря чему над

щелью лежит крышеобразно торос, обра¬зовавшийся из обломанных краев щели.
Торос иногда достигает полутора и
более сажен в ширину. Нажимы, так же

как и щели, образуются в болыием ко¬личестве у берегов, и значительно реже
в открытом озере. Главнейшая причина
образования щелей и нажимов после по-
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крытия озера сплошным ледяным покро¬вом — это изменение обема льда под
влиянием изменения температуры; при этом

щели происходят от сжимания льда во

время холодов, нажимы—от расширения

льда при повышении температуры.

Линейное расширение одного километра

льда для каждаго градуса Ц. будет при¬близительно 70 миллиметров. При резких
колебаниях зимой температуры в продол¬жение суток, достигающих часто 20°—30°,
изменение длины полосы льда в 30 кило¬метров (средняя ширина Байкала) дости-

гает 42 метров. Эта Ееличина расширения
несомненно достаточна для образования
щелей и нажимов,
Лед озера трескается всю зиму; если

находиться нА озере в ясный день после
яолодной ночи или, наоборот, после яснаго

дня вечером, слышится то взрыв, перехо¬дящий^в раскатистый гул, теряющийся в
отдалении, то будто бы глухие стоны, то
неясная трескотня, будто ружейная пальба,
то отдаленный пушечный гром, и все это
-сливается нередко в хаотическую смесь

разнородных звуков, учащаемых вслед¬ствие эха от отвесных скал берега.
Весной с повышением температуры все
описанные звуки смолкают, тан как лед
утрачивает свою хрупкость.

Еще задолго до взламывания льда на Бай¬кале появляются полыя места, носящия у

жителей названия „пропарин“ и образую¬щияся, по их мнению, от теплых подвод¬ных ключей. Пропарины образуются неда¬леко от берегов (1.5 верст), обыкно¬венно около мысов. Лед с наступлением
тепла теряет свой гладкин вид, делается
неровным, как бы изеденным, при чем

становится ослепительно белым, подерги¬вается „чиром" или „саком", говорят
байкальцы. Полыя места все увеличиваются,
после сильных ветров появляются большие

„разносы" льда и, наконец, лед взламы¬вается.
Если через исток озера иногда и

выносится часть взломаннаго ледяного пок¬рова, то только самая незначительная; почти
весь лед остается в озере и постепенно
тгет. Благодаря зтому, встреча заберегов
и пловучаго льда в конце мая и в начале
июня представляется обычным явлением;

только в половине июня Байкал оконча¬тельно освобождаатся от последних
остатков своих эимних оков,

Чтобы покончить с физическими свойст¬вами озера, надо сказать несколько слов об
истоке Байкала. Несмотря на свою величину,
это озеро имеет единственный исток-реку
Ангару, вытекающую из южной его части.

Рис. 6. Мыс Б. Колокольни в песчаной бухте оэ. Байкала.
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Ангара отличается некоторыми общими
с Байкалом особенностями.

Ея вода необычайно прозрачна, летом
значительно холоднее воды обычных рек,

осенью же много теплее, Ангара, неся

поздней осенью теплую байкальскую воду,

в верхнем течении своем замерзает
очень поздно, а незначительная часть ея,

от истока до 35—40 версты, не замерза¬ет даже в самыя суровыя зимы; замерзание
Ангары у Байкала запаздываеть почти на
6 месяцев, у Иркутска на два, и чем
далее вниз по течению, тем величина
запаздывания все более и более уменьшается:
у Усолья до 43 дней, у Шаманскаго до 19 и

т. д. Влияние теплой воды озера, выражающее¬ся в запаздьивании замерзания реки, сглажи¬вается только в 1000 верстах от истока.

Особенности теплового режима Ангары
сказываются и на вскрытии, хотя и в

меньшей степени, чем на замерзании.

Действительное вскрытие опережает нор¬мальное на участке реки от истока до 131
версты. Так как ,средний годовой расход
воды в Ангаре по Э. Штеллингу равен
66 кубическим километрам и так как
уровень Байкала меняется из года в год,

вообще говоря, незначительно, то можно гири¬нять, что единственный исток его —
Ангара—выносит из озера как раз то
количество воды, которое собирается в
озеро со всего его бассейна.

Принимая эту величину за годовой сток
в Байкал с его бассейна, видим, что

байкальский водоем мог бы быть напол¬нен при современных условиях количества
осадков и испарения в 355 лет (23389:66).
Для полноты характеристики Байкала

следует указать, что озеро находится в
местности с довольно сильно развитой
сейсмической деятельностью. Землетрясения
в Прибайкалье, как ощутимыя без при-

боров, так особенно заметныя только при
посредстве приборов, очень частьг. Очаг.

этих байкальских землетрясений располо¬жен, повидимому, около юго-западнаго кон¬ца озера.
Одно из самых сильных в историче¬ское время прибайкальских землетрясений
было 31 декабря 1861'года, когда исчезла
под водами Байкала северная часть дельты

Селенги—Цаганская степь со всеми бурят¬скими улусами, сенокосами и другими угодь¬ями. При этом землетрясении ощущался
сильный вертикальный удар, от котораго

земля на степи вздулась буграми, а из¬образовавшихся широких трещин выбра¬сывались песок, глинистый ил и вода.
Степь была быстро залита водою, бившей

фонтанами, вышиною более сажени. 1 яии

варя 1862 г. чрез обра¬зовавшуюся прорву про¬никла вода Байкала и
затопила все опустив¬шееся пространство до
Бартогойской степи, при

чем, по разсказам оче¬видцев бурят, вода.
шла из озера как бы
стеною.

На месте степи в►

настоящее время раз¬стилаются воды залива
„Провал“, получившага
имя по способу своего

происхождения. Его глу¬бины, начиная от 2 футов, доходят до 2
сажен. ЙПлощадь опустившейся местности
составляет около 230 кв. верст.

Такой же своеобразной, как весь физи¬ческий характер озера, является и фауна
Байкала.

В Байкале, между прочим, обитают

такия животныя, которыя никогда не встре¬чаются в других пресноводных бассей¬нах, например, нерпа, или байкальский
тюлень, многия губки, планарии. Есть,
наконец, такия животныя формы, которыя
свойственны только Байкалу и, кроме него,
нигде не встречаются.
Особенно интересна в этом отношеник

одна рыба Comephorus baicalensis, так на¬зываемая голомянка. Эта небольшая, длинок>
до 200 муллиметров, -рыбка принадлежит
к семейству Comephoridae. Это семейство
имеет только два вида—Comephorus baica¬
lensis и С. Dybowski, встречающиеся только
в Байкале. Образ жизни голомянки мало
известен.

До последняго времени живыми голомян-

Рис. 7. Мыс Орсо; обнажение архейских пород.
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ка не попадалась, а почти ежегодно осенью

то тут, то там, в большем или мень¬шем количестве, она прибивалась к
берегам уже мертвой. Мертвая голомянка
имеет желтоватый цвет, полупроэрачна и
состоит как бы вся из жира.

Зоологическая экспе¬диция Коротнева 1) добыла
несколько экземпляров

живой голомянки с боль¬ших глубин от 600 до

1150 метров. Живая го¬ломянка беловатаго цве¬та, почти прозрачна. Го¬ломянка принадлежит к
живородящим рыбам;
до сих пор известны

только самки вида Соте¬phorus baicalensis. Пола¬гают, что массовая ги¬бель голомянки связана
с рождением молоди,

после чего самки умира¬ют и тела их выбрасы¬ваются морем на берег.
Из других рыб очень

типичен для Байкала
род бычков (Cottus),

представленный многочи¬сленными видами.
Чрезвычайным богат¬ством и своеобразием
отличается род рачков

(Gamarus), которых уже

теперь для Байкала из¬вестно свыше 300 видов.

Нужно сказать, что из¬следование фауны Байка¬�ла только начинается.
Вопрос о происхожде¬нии Байкальскаго озера
уже давно интересовал
многих изследователей.

Положение озера среди

крутых гор, скалистые

острова, составляющие

как бы оторванныя ча¬сти хребтов, громадныя
глубины — все это дало
повод уже Георги в

70 годах XVIII столетия высказать предпо¬ложение, что образование Байкала должно
быть приписано какому-нибудь грандиозному
провалу. Быть может, полагал он, место

Байкала занимала некогда Верхняя Ангара,
которая и принимала в себя впадающия
в него реки, а затем вследствие провала
долина реки превратилась в глубокое озеро.

С некоторыми вариациями такое проис¬хождение Байкапа принималось и последую-

Рис. 8, 1. Camephorus.

*) Рукописи нескольких очеркоа покойнаго проф.

A. А. Коротнева, отноеящияся и его Байкальской экс¬педиции, доставлены в редакцию „Природы" и будут
напечатаны в ближайших выпусках. Ред.

ПРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1917 г.

baicalensis. 2 и 5. С. Dybowski 9-13 и 6. To же
4. Личинка голомянки.

щими изследователями, при чем такой

провал стал пониматься в геологическом

смысле как опускание части суши, лежащей

между хребтами, путем ея раскола трещи¬нами так называемых сбросов *).
*) Об образовании Байкала по геологическим

данным в ближайших номерах „Природы* будет
помещена отдельная статья. Ред.
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С другой стороны, зоологами, изучавшими

фауну Байкала, была высказана другая ги¬потеза о его происхождении.
Изследования Дыбовскаго, нашедшаго в

озере сравнительно богатую глубинную фа¬уну, состоящую из губок, червей и рако¬обр&зных, показали родство этих организ¬мов с морскими формами северных мо¬рей. Дыбовский вывел поэтому заключение,
что Байкал в прежния геологическия эпохи
соединялся с Ледовитым океаном, был,
быть может, его фиордом.

Позднейший изследователь Байкала A. А.

Коротнев говорит: этот водоем заклю¬чает некоторое количество форм чисто¬морского происхождения. В число послед¬них на первое место, конечно, должны быть
поставлены байкальский тюлень (нерпа),

затем губки, планарии. Тем не менее

однако пресноводные признаки этого бассей¬на преобладають: так,слизняки за немно¬гими исключениями несомненно пресновод¬ные. Далее необыкновенно разнообразно
представленное семейство Lumbriculidae из
группы червей никогда не встречается в
морской воде и жить в ней положительно
не может.

Таким образом, приходится остановиться
на том заключении, что Байкал издавна

пресноводный бассейн, в кот<?рый неко¬торыя морския формы давно проникли и
там освоились.

Между прочим, Михельсон, подробно

изучивший группу Lumbriculidae, утвержда¬ет, что она в силу своих анатомиче¬ских особенностей должна быть очень древ¬няго геологическаго происхождения, гораздо
более древняго, чем все известные евро¬пейские и северо-американские представители
этого рода, На основании своих изследова¬ний он высказывает убеждение, что Бай-

кал должен считаться древнейшим прес¬новодным бассейном.
Такой архаический, в фаунистическом

отношении, характер Байкала обусловли¬вается его постоянством, так сказать,
собственною геологическою древностью. В
то время, как другие водоемы с присущей

им фауной, уничтожались, Байкал пере¬живал, быть может, благодаря своей глу¬бине, различные геологические перевороты
и сохранил не только свою собственную

фауну, но и ту, которая в него пересели¬лась или прямо из моря, или из ближай¬ших реликтовых озер.
Михельсон говорит, что Байкал есть

настоящий зоолого-палеонтологический музей,

в котором встречаются не только совре¬менныя животныя формы, но и такия, кото¬рыя принадлежат различ¬ным геологическим эпо¬хам, уживаясь спокойно
друг подле друга.
Итак, существуют два

предположения о происхо¬ждении Байкала. Против
предполо «ения Дыбовскаго
решительно высказываются

геологи на основании глав¬ным образом того, что
на огромное разстояние во¬кру^ озера встречаются

только пресноводныя от¬ложения юрскаго и трети¬чнаго возраста, а море по
соседству Байкала было

только в древне - палеозойское время.

Таким образом мнение Дыбовскаго, об¬ясняющее присутствие в водах Байкала

морсних форм, не соответствувт геоло¬гическим фактам, а гипотезе об образо¬вании озера путем опускания части суши
противоречит частью морской характер
фауны Байкала.
Однако в последнее время знаменитый

геологь Зюс собрал ряд данных, удо¬влетворительно обясняющих происхождение
морских форм озера. Целый ряд палеон¬тологических находок указывает на то,
что эти формы могли проникнуть в Байкал
не с севера, а с юга, востока или запада
из когда-то существовавшаго внутренняго
позднетретичнаго моря.
В связи с образованием обширной

Байкальской котдовины находится и близкий
к озеру очаг частых землетряс^ений.

В горах, окружающих Байкал, нахо¬дятся залежи многих полезных ископае¬мых, есть железо, золото, слюда, ляпис-

Рис. 9. Берег Байкала блиэ севернаго конца озера.



829 Озеро Байкал. 830

лазурь, радиоактивные минералы; в неко¬торых местах побережья лежат озера
с болыиим содержанием глауберовой соли,
есть признаки нефти в виде байкерита,
выбрасываемаго волнами, и горючих газов,

выделяющихся из воды. Наконец, на бе¬регах Байкала находятся горячие сернистые
минеральные источники; из них наиболее

известны Туркинский, затем ключи в Кур¬гулике и, наконец, источник на Котель¬никовском мысе с температурой около
45°Ц. Много горячих источников также

в долине р. Баргузин. Из этих источ¬ников пока утилизируется только один—

Туркинския минеральныя воды, где суще¬ствует постоянный курорт. Вообще мине¬ральныя богатства Байкала лежат пока
втуне.

Большее эначение имеет в настоящее

время промысем рыбы. В Байкале водится

21 порода рыб. Из них первое промыс¬ловое значение имеют омуль, осетр, хариус,
сиг, ленок, налим, окунь.

Омуль и хариус играют большую роль,
как главная местная продовольственная

рыба. Омуль принадлежит к роду лососей.

Он в осеннее время года идет для ме¬тания икры в реки Селенгу, Баргузин,
Верхнюю Айгару и некоторыя другия; зимует
он в глубоких местах Байкала, a no
вскрытии Байкала от льда приваливает
к берегам. Главный промысел омулей
начинается к концу июля и продолжается
весь август и сентябрь, т.-е. в то. время,
когда рыба идет в реки для метания икры
и скатывается обратно в море.

Кроме омуля, промышляют и все осталь¬ныя породы рыб, кроме бычков, которых

в народе считают нечистыми. В про¬шлом жители собирали и голомянку, вы¬тапливали из нея жир, Который сбывали
китайцам по дорогой цене. Голомянка по¬чти сплошь состоит из жира, так что
даже на солнце вся тает, оставляя только
одне кости и шкуру. До сих пор многие
жители пользуются этим жирори, как
лекарством от ревматизма, втирая его в
тело.

Промысел рыбы на Байкале с каждым
годом уменьшается. В 1896 году он
достигал 500000 пудов омуля.

Население по берегам Байкала состоит

из русских и инородцев: бурят и тун¬гусов.
Наиболее заселенными местами являются,

главным образом, те, которыя расположены

вблизи путей, ведущих к городам Ир¬кутску, Верхнеудинску, Баргузину,—ближе

к почтовым трактам, а в настоящее

время и к железной дороге. Таким обра¬эом южная половина Байкала заселена
больше, чем северная, в которой распо¬ложились лишь редкия тунгусския кочевья
и кое-где русские поселки,—преимущественно
из ссыльных крестьян. Между прочим
на Ольхоне, заселенном только бурятами,
встречается довольно много прокаженных.

Байкап имеет известное значение, как

удобный путь сообщения. Особенно велико

было значение озера в этом отношении до

проведения Сибирской железной дороги.

Плавание русских по Байкалу началось
с самаго открытия этого озера, т.-е. с 1643 г.

В течение первых семи лет оно произ¬водилось только урывками, для завоеваний
и сбора ясака, на кочах и шитиках.

Постоянное же плавание через Байкал

для нужд дипломатических и администра¬тивных началось с 1650 г. С 1728 года,
более ста лет, почтовое сообщение по Бай¬калу производилось на казенных судах,
с военной командой. Содержание военных

судов и адмиралтейства в Иркутске, за¬ведывавшаго судами, обходилось очень до¬рого, и в 1836 г. адмиралтейство было
упразднено и перевозка возложена на част¬ныя суда.

Частное судоходство на Байкале было
вызвано рыбным промыслом у устьев

рек Селенги и Верхней Ангары и кяхтин¬скою пограничной торговлей и началось при¬близительно с 1725 г. Первые строители
судов были сосланные в Сибирь архангело¬городцы и приволжские жители. Паровое судно
в первый раз появилось на Байкале в
1844 году.

Плавание байкальских судов продолжа¬ется с половины мая до половины ноября.
Выше упомянутая Гидрографическая Экспе¬диция оставила по себе добрую память,
устроив на Байкале ряд маяков, оказы¬вающих незаменимую помощь мореходу.
Некоторым препятствием для судоход¬ства являются свирепствующия, особенно
осенью, неожиданныя бури, частыя в Ма¬лом море и вдоль западнаго берега озера;
оне носят название „горной погоды".

Эти осенния бури отличаются не только
своей ужасающей силой, но и тем, что
поднимают целыя тучи водяных брызг,
быстро оледеневающих в воздухе и на
тех предметах, на которые вода попадает.

Характерным признаком близкой „гор¬ной“ служат особыя гряды облаков над
возвышенностями берега. Это ряд плотных
слоисто-кучевых облаков, налегающих на
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края береговых возвышенностей-и на не¬большой высоте над ними заканчивающихся

закругленными, резко очерченными на об¬щем сером фоне более высоких обла¬ков, вершинами. Эги облака как будто
срываются с гор, поверхность воды беле¬ет от поднятой водяной пыли.

Мачты и снасти судна, попавшаго под
такой ветер, сейчас же оледеневают.
Порывы бури достигают такой силы, что
не раз бывало, что ветер переворачивал
и уносил в море большие рыбачьи баркасы,
вытянутые далеко на берег.
Идти Малым морем в то время, когда

начинается северо-западный или северный
ветер, далеко не безопасно, так как при
огибании южнаго конца Ольхона с большой

вероятностью можно встретить „горную по¬году14.
Памятная катастрофа с пароходом „иа¬ков" в 1903 г., стоившая жизни более

чем 200 человек, имела место именно
при этих условиях.

Пароход 29 октября при свежем северо¬западном ветре вошел в Малое море;
по мере углубления в море ветер крепчал.
„иакову" оставалось пройти какия-нибудь 10—
15 верст, чтобы после обхода южнаго конца

Ольхона отстояться в одной из бухт про¬лива „Ольхонския ворота". Однако он этого
не могь сделать. Под ужасным напором
ветра, среди ледяных брызг п^роход
ложился совсем на бок, и ему пришлось
отрубить сначапо одно, потом другое и
третье буксируемыя им суда. Вследствие
суматохи и боязни лоцманов опускаться,
удобный момент, выбранный капитаном,
был упущен, и только одно судно попало
на песчаную отмель, другия разбились о

скалы и вместе с ними погибли сотни лю¬дей-рыбопромышленников, уезжавших до¬мой с промыслов.

Биология и война.

Жака Лёба. *)

1. Биология не может пролить много света

на происхождение войны, т. к. войны обусло¬вливаются экономичеекими, политическими и
социальными условиями. Хотя эти условия в
конечном счете покоятся на человеческих

инстинктах, но для текущаго момента не пред¬ставляет большого интереса выяснять эту
связь.

В мою задачу не входит также изследова¬ние последствий войны. Огромная потеря жи¬зней, утрата свободы, экономическое опусто¬шение, вызываемое войной, возможность пере¬даваемых по наследству на следуюшия поко¬ления гибельных последствий войны—все это
слишком хорошо нам знакомо, чтобы следо¬вало к^этом останавливаться.

Поскольку я себе представляю, биология в
настояицее время можегь быть полезной в

изследовании проблемы о войне только в од¬ном направлении, именно в разборе некото¬рых утверждений восторженных сторонников
*) Речь на америнанском сезде естествоиспытателей

в декабре 1916.

войны, которые настаивают, что с биологи¬ческой точки зрения войны имеют права на
сушествование и даже желатеЛьны.
2. Эти апологеты войны думают, что если

нация по временам не будегь втягиваться в
войну, то она утеояет все те мужественныя

добродетели, глаьным образом отвагу, кото¬рыя необходимы для национальнаго сутество¬вания. Нет необходимости указывать, могут
ли быть действия, произведенныя в состоянии
человекоубийственной эмоции, яействительным
проявлением отваги или только демонстрацией
ея. Мы должны также иметь в виау, что и

демонстрация мужества исчезаегь при победо¬носном вторжении или при отступлении армий.

Прелставление, что мужество и отвага исчез¬нуть, если они не будут применяться в фор¬ме войны, опирается на недоказанйое и в
настоя щее время отвергаемое биологическое до¬пушение, что невыполняемыя функции и неупо¬требляемые органы исчезают в потомстве.Гио¬добные аргументы были очень распространены
в биологии до того времени, как эксперимен¬тальный метод был призван к изследова-.
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нию верности наших представлений. Иэ экспе¬риментальных изследований мы знаем, что
глаэа не дегенерируют, если животныя бупут

помещены в темноту. Пэйн воспитал 69 по¬следовательныхгенераций Drosophila втемноте
без сколько-нибудь заметных следов деге¬нераиии в глазах или их функции- Уленгут

нашел, что глаза, пересаженные на спину са¬ламандры (после преходящей дегенерации) пол¬ностью регенерируют, и остаются нормальны¬ми независимо от того, находятся ли живот¬ныя в темноте или на свету. Наследственная
слепота (напр. глаукома у человека), очевидно
должна быть отнесена к мутациям (возможна
химическая перемена в одной иэ хромоэом),

которыя возникають, поскольку укаэывают со¬временныя наши данныя, неэависимо огь упо¬требления или неупотребления глаз. Благодаря
изследованиям Моргана мы энаем, что наи-е¬номыя с искалеченными или рудиментарными
крыльями могугь внезапно возникать, как му¬танты, огь родителей, которые пользовались
своими крыльями. Отсутствие практики летания,
согласно нашим современным знаниям не
более ведут к наследуемой потере крыльев,
чем темнота к наследуемой потере глаз.
Утверждение, что нация при отсутствии войны

лишится многих присуших ей „мужествен¬ных добродетелей", не находит поддержки
в современных биологических данных.

3. Биология, на которую опираются апологеты
войны.по существу устарела, и мы не должны
изумляться тому, что в своих суждениях о

войнеони опираются на так называемый „био¬логический эакон природы“, который сводится
к „борьбе за существование" или к „выжи¬ванию наиболее приспособленнаго“. Подобные
вэгляды раэвиваются проповеднинами войны
в Ямерике, так же как и в Европе, и мы
позволим себе привести следуюшую цитату
без указания имени автора.
„Борьба за сушествование — основа всякаго

здороваго раэвития в жиэни природы. Всякое

существование чего либо указывает тем са¬мым, что оно явилось результатом столкнове¬ния антагонистических сил. В жизни чело¬века борьба служит не только разрушаюшим,
но и созидаюшим фактором... Закон захвата

сильным служит повсюду ко благу. Те фор¬мы выживают, которыя в силах достичь
для себя более благоприятных условий жиэни

и защитить себя в всеобщей экономии приро¬ды. Слабый уступает. Эта борьба регулируется

и ограничивается безсознательной властью био¬логических эаконов и столкновением анта¬гонистических сил. В мире растений и жи¬вотных этот процес приводит к трагедии
без виновных. В человеческом роде он

поддерживается сознательно и регулируется со¬циальными законами. Человек сильной воли
и сильнаго ума стремится всякими средствами
защитить себя, и в этом усилии индивидуум

руководствуется далено не одним только со¬знанием права... Нация состоит из индиви-

дуумов. Мотив, который подчиняегь себе ка¬ждаго, выпукло выступает в здоровом орга¬ниэме. Это—настойчивая борьба эа обладание,
и право принимается во внимание только по¬стольку. поскольку оно совместимо с выгодой“.
„Борьба за существован!е“ и „переживание

приспособленнаго"—не „законы природы“ в

том смысле в каком термин „закон“ упо¬требляегся в точных науках. Мы говорим
о законе природы в том случае, если мы в

состоянии выразить явление как математичес¬кую функцию его переменных. Так иы. гово¬рим о законе тяготения, законе Ома или в
биологии о Менделевском законе расшепления.
Поскольку биологи не отдают себе отчета, что

их утверждения нуждаются не только в ка¬чественном экспериментальном испытании,
но также и в количественной проверке, они
находится на ложном пути, и перемены не

может быть до тех пор, пока метолы фи¬зики и физической химии не овладеюгь биоло¬гическим изследованием. Успех занонаМен¬деля заключается в том, что он ввоаит
ноличественный метод физини в изследова¬ние гибридизации, и этот закон не был за¬мечен до тех пор, пока зоологи и ботаники
не усвоили того, что прогресс знания зависит

от иэобретения и применения подобных ме¬тодов.
Формула „переживание приспособленнаго“ или

„борьба за существование" никогда не‘была

более чем бедной метафорой того, что хими¬ческия вешества, необходимыя для роста орга¬низма, ограничены в количестве, и что вслед¬ствие этого неограниченное размножение орга¬низмов невозможно. Помимо недостатка пити
ограничивающими началами служат физичес¬кия условия сушествования различных областей
земли (напр , слишком низкая или слишком

высокая температура). Методы, при помоши ко¬торых сильный „побеждает" слабыя нации,
не имеют ничего обшаго с тем, что рыба
соленых вод погибает, будучи перенесена

в пресную воду, или с тем, что микроорга¬низмы не могут размножаться вне свойствен*¬ной им среды. Большинство организмов, как
напр , растения, бактерии, живушия на минераль¬ных средах, и многие другие, ни в коем
случае не могут быть назвгны хищниками.
Конечно, сушествуют животныя, ведущия себя

как звери и хищники,—подобным проповед¬ники войны хотели бы видеть и человека—но
это еше далеко не доказывает, что хищниче¬ство есть всеобщий закон живой природы. К
счастью, нормальный человек не относится к
этому хищному типу.
Сушествует огромнейшая количественная

раэница в развитии инстинкта и силы само¬обуздания у различных человеческих инди¬видуумов, и это различие может передаваться
по наследству. Люди с сильной манией чело¬векоубийства желають войны, так как это
снимает с них бремя постояннаго самообу¬здания, и к несчастью подобные ненормально
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неустойчивые люди слишком часто окаэыва¬ются во главе правительств. Ни одно челове¬ческое обшество не может сушествовать, если
не будет допущена возможность подавлять и

сдерживать вредные и патологические инстинк¬ты людей, и наиия должна платить высокой
ценой эа привилегию иметь полупатологиче¬скаго субекта во главе госуларства
4. Поклонники войны делают из того, что

им нравится называть „законом природы",

вывод, что „высшая раса“ имеет право на¬вязывать свою цивилизаидию „низшей расе“.
Сведения касательно относительной ценности

рас доставляет группа писателей, которые

называют сами себя „биологами раиионалисга¬ми“. Эти „биологи-раиионалисты" базируются на
цитатах из трак атов теологов, филологов,

историков, политиков, антропологов. а так¬же по временам биологов, конечно, только
не эксг.ериментаторов. Метод определения
различных рас. нонечно, не математический

и не экспериментальный; хорошо извест¬ный „расовый биологь11 Г. Чемберлен гово¬рил, что „сущесивует в мире нечто выше
числа и меры. Когда ученый оказывается не

состоятельным с его искусственным постро¬ением, внезапное просветление приносит миру

истину, как солнечный луч". Небольшия ци¬таты из Чемберлена покажут, как этот ме¬тод солнечнаго луча применяегся на практи¬ке. Чемберлен пытается доказать, что кельты
Бретани во Франции те же германцы.

„Сильные кельтские люди прошедших сто¬летий были и более своболны и более благо¬честивы, чем бретонские моряки нынешних
дней; и это совмещение свободы и благочестия

выражает собою черту. присущую специально
германиам, как мы наблюдаем эго, начиная
с Карла Великаго до королевы Елизаветы".

Я вот и еще немножко биологии Чемберлена:

„Пусть, таким образом. не утверждают

в слишком большой поспешности, что Гер¬манизма нет в кельтской крови; он есть
там; не беда, что эта кровь не гаранти¬рует германских чувств и привязанностей,
но она их делает возможными. Из этих

соображений, таким образом, очень ясно

следуюшее: несомненно, что германец тот

человек, который произошел от предков
германцев”.

Негь необходимости на собрании биологов

указывать. чго хотя по Менпелю черты харак¬тера наследуются no преимуществу раздЬльно
и независимо, но мы ничего не знаем о на¬следовании благочестия и свободолюбия, будеть

ли то наследование черт характера каждой в

отдельности или в комбинации с герма¬низмом.
Эта—биология того же сорта, как та. которая

думает, что нривоглазие китайиев или япон¬цев вызывает у них и кривопушие, или что
у гибридов „скверныя“ качества родителей
доминируют над „хорошими1-.
5. Хотя утверждения энгузиастов бойны не

могут быть приняты достаточно серьезно при

их оценке методами и результатами эксперим=н¬тальной биологии, все же печально то, что эта
псевдобиология принимала участие в происхо¬ждении той трагедии, которая разыгрывзется в

Европе. Войны невозможны, если тольно на¬ролныя массы не доведены до состояния край¬ней возбупимости и фанатизма, и псевдобиоло¬гия журналистов и политиков может служить
этим целям в будущем, как это бымо в

прошлом. Государству вменяется в обязан¬ность забота о предохранении народных массь
от врачующих шарлатанов. Я того мнения,
что ьароды нуждаются равным оброзом в

охране от неоТветственной литературы, ко¬торая ставит своею целью распростран^ние
семян фанатизма и возбудимости, претендуя

на знание биологии. которой не владеет. Сред¬ство от этой формы пагубнаго зла заклкла¬ется в распространении знаний позитивных
наук, которыя в конце-концов могущесивен¬нее происков псевдоученых.
Так как в настояшее время дело войны

остается в руках дипломатов, то не лишним
будет упоминание, что позитивныя знания под-
готовили путь н замене современнаго типа
государственнаго управления новым; соответ-
ственно последнему государственная деятель-
ность заключается в приложен и результатов
положит^льнаго знания в целях преуспеяния
супеб человечества. Я ичею в виду не толь-
ко техническия, но и теоретическия завоевания
науки, так как теоретическия завоевания осво-
бождают умы от всех тех разновидностей
демагогии, суеверия и фанагизма, на почве ко-
торых расцветает повышенная возбудимость
толпы Если мы содейсивуем созданию в на-
стояшее время новаго типа политическаго дея-
теля, когорый знаком и следит за развитием
позитивнаго, другими словами, эксперименталь-
наго и ьоличественнаго знания, и который же-
лает и способен применить результат по-
ложительных наук к интеллектуальнпму, мо-
ральному, физическому и экономическому про-
иветанию народа, мы по меньшей мере умень-
шаем опасности войны. п „ ~

ииерев. м. J.



837 Научныя новости и заметки. 838

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Зависимость метду солнечныии пят¬нами и протуберанцаини. Считается почти
обтспр^знан-иьиу, чго „выступьГ,или протуберанцы,

сслнгчной хрокосфеьы нахоаягся в какой-то зави¬симо:ти от солнечных пятен, которыя располо¬жены. как иэвестно. в бопее ниэких слоях, на
псверхн.;.ти „фотосферы1*. Подозревалась также их

сйя;-,ь. а в некогсрых случаях и полное совпа¬дение с так нааываемыми флсккулами. Последний
терм,:ги ввеяек сраянительно недавно Хэлем (Hale)
для облачных, клсчковатых образований, которыя
нссятся в сслнечной хромосфере и состоят из
кальция и аодороа?. Фотографирование этих флоккул
с пэмощью спектрогеииографа. начатое Хэлем и
.Целандрэм iDesIandres) в 90-х годах прошлаго
столетия, произвело целый переворот в науке о
Солнце 1).

Выяснение этгй зависимоети затрудняется тем,
что оба класса этих обр^зований нельзя наблюдать

одновремечно: пятча и флоккулы наблюдэются (послед¬ния — фотографически, исключительно посредством
вышеназваннаго прибора в то время когда они

находятся на диске солнца, между тем как проту¬бераьцы можно видеть лишь в „профиль", когда они
находятся как раз ка краю диска, следовательно,

очень непродолжи иельное время. При этом следует

огмегииь, что все солнечныя образования очень из¬менчивы и неаолговечны. Таким сбразом, сколько¬нибудь надежные выводы в этой области можно
получить, только располагая особенно обильным
материалом.

В недавнее время Ли (0. J. Lee) на обсерватории

иеркса (близ Чикаго) обработал спектрофотогра¬фическия наблюдения, полученныя на этой обсерва¬тории за послеания 13 лет, и получил несколько
неожиданные результаты. Оказалось, что только
5,8и/0 из всех 4068 выступов. отмеченных на

фотографиях, находились в непосредственной бли¬зости к пягнам и только 8;'/о к флоккулам, Но
на солнце имеется еще один род образований: это
„волокна” (filaments)—темные флоккулы, которые
на спектрогелиограммах выходят большею частью
в виде длинных темных полосок, прорезающих
светлый фон обычных кальциевых флоккул. И

вот 8;°/0 таких filaments, которые были зареги¬стрированы Ли у краев солнечнаго диска, о*аза¬лись в непосредственной связи с протуберан. я -и.
Таким обраэом, подтверждается предположение,

высказывавшееся уже и раньше, именно, что проту¬беранцы, если их фотографирор^ь гсверху“, на
фоне солнечнаго диска (разумеется, с помощью
спектрогелиографа, в монохроматических лучах),
выходят в виде темных образований, „волокон",
а не светлых флоккул2). . _

Перем-Ьнная туманность в соэвеэдии

Едмнорога. Туманность эта, обозначаемая по ка¬талогу Дрейера N. G. С. 2261, имеет форму, напо¬минающую небольшую комету; сходство еще увели¬чивается тем, что в точке, соответствующей ядру
*) См. статью пооф. К. Д. Понровскаго: „Солнечная обсер¬ватория на горе Вильсон11. „Природаи, 1913 г., денабрь.

•) Asirophys. |ournal 45, 206.

кометы, стоит звезда, именно R Monocerotis. Эта

эвезда—неправильно пе еменная, изменчивой окаэы¬ваетея и сама туманность.
Слайфер (Slipher) на обсерватории Лоуэлля сфо¬тографировал спектры звезды и туманности; в
обоих случаях получился совершенно одинаковый

слектр, сплошной, со светлыми полосами (так на¬зываемый „особенный"—peculiar), не имеющий ничего
обшаго с обычным спектром газовых туманно¬стей. Это указывает, что туманноить, повидимому,
нахоцится в непосредственной связи со ззездой и

светит ея отраженным светом. Очевидно, в та¬ком случае, что изменения, которыя наблюдаются
в форме и яркости туманности, происходят от

изменения ярког.ти света, освещающаго эту гигант¬скую темную массу.
Де ствительно, препставим себе, что яркость

звезды резко увеличилась; непосредственно вслед
за этим должна увеличиться яркость ближайших

к звезде частей туманности, а затем, уже по ме¬ре распространения света, должны становиться ви¬димыми и более далекия точки. Туманность, таким
обраэом, будет в этом случае как бы расти
на наших глазах, расти со скоростью света.

Сравнение двух фотографий туканности, получен¬ных на той же обсерва-ории с промежутком
почти в 11 месяцев, действительно обнаружило

смещение некоторых частей туманности, достигаю¬щее 15". Если допустить, что это смещение есть в
сушности распространение световой волны, то, зная,

скорость света, нетрудно вычислить годичный па¬раллакс туманности, а следовательно, и ея разстоя¬ние от нас (при условии, что смещение происходит
перпендикулярно к лучу зрения). Параллакс полу¬чился около 0".00027; это значит, что свет от
туманности доходит до нас через 12000 лет !).

I. П.

Опред-Ьление раэстояния тунаиности.

До сих пор все попытки измерить разстояние ту¬манностей давали весьма сомнктельные результаты;

причина заключается не столько в том, что раз¬стояния эти очень велики, сколько в расплывчато¬сти очертаний этих небесных тел, не позволяю¬щей производить надь ними сколько-нибудь точныя
измерения. Наибольшаго доверия заслуживает ре¬зультат, который получил недавно фотографиче¬ским путем Ван-Маанен 2) с помощью 60*
дюймоваго рофлектора на горе Вильсон (солнечная
обсерватория, Калифорния). Туманность N. G. С. 7662,
которую он фотографировал, принадлежит к

разряду ,планетарных“, т.-е. имеегь вид малень¬каго кружка, 26" в диаметре, похожаго на диск
планеты. Светлое „ядро“ близь центра туманности,

при непродолжительной экспозиции, давало на пла¬стинке достаточно резксе изображение, положение
котораго можно было измерять очень точно. Из
своих измерений Ван-Маанен вывел параллакс

0".023, что соответствует разстоянию в 140 све¬товых годов.
Таким образом, эта туманность находится

сравнительно недалеко от нас (внутри системы
нашего Млечнаго Пути). Это же относится, вероятно,
и к остальным планетарным туманностям: оне—

*) Nature (англ.) № 2472.
2) Proc. Nat. Acad. Washington, III, 133.
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такие же члены нашей эвездной системы, как и
отдельныя эвезды.
Диаметр туманности получился свыше 1100 астр.

единиц ( р. разстояние земли от солнца), или в
19 раз больше диаметра орбиты Нептуна, самой
далекой планеты. Эти размеры, колоссальные на

наш эемной масштаб, являются, конечно, совер¬шенно ничтожными в сравнении с размерами ту¬манностей других типов. I р

Ф И 3 И К A.

Вильгелыв-ь Остаальд оО~ь анаишэНЬ

цветов. Давно и хорошо известный русской публи¬ке Вильгельм Оствальд—не только физико-химик
и философ-монист, но еще и художник-любитель.

В свое время была издана им и любопытная кни¬жечка „Пись.ча о живопиии", в которой с фиэи¬кохимической точки зрения эатронут целый ряд
интересных для художников вопросов. Теперь,
на 65-ом году жизни Осгвальда снова занимают
цвета и краски: он только что выпустил книгу
под заглавием „Die Farbenfibel', т.-е. ,Азбука
цветов“. В этом сочинении предлагаются новые
приемы анализа и с нтеза цветов.

На ту же тему Оствальц читал в прошлом го¬ду и доклады в разных обществах и между про¬чим в лейпцигском собрании союза немецких
химиков. Цель, какую Оствальд имеет-ь в ви¬ду, та же, что и у ранее его работавших в
этой области изследователей, а именно: уметь выра¬зить данный цвет, как бы сложен он ни был,
числом и мерой, так чтобы затем его можно

было соэнательно и точно синтезировать, а не под¬бирать долгое время эмпирически или угадывать по
наитию. Вопрос, конечно, практически весьма важный

для худ 'Жников, колористов и всех, кому приходит¬ся иметь дело с составлением цветов. Вопрос,

кроме того, до последняго времени весьма неудовле¬творительно раэрешенный. Прежния попытки его ре¬шения сводились к тому, что по известной системе
составлялисьобширныя коллекции разноцветных окра¬сок постепенчо иэмечяющихся тонов, среди ко¬торых можно было найти подходящее место для
испытуемаго обраэца и таким образом определить

состав его цвета. Или же прибегали к раэноцвет¬ным прозрачным светофильтрам, накладывая кото¬рые друг на друга, можно было получать р4зличные
цвета и таким путем их систематизировать.

На этом принципе основан, напр., весьма простой

прибор Наллаба. состоящий из трех прозрачных

цветных дисков из целлюлоида, на которые на¬несены шкалы цветов: на первый синяго, на второй
краснаго и на третий желтаго. Наложенные друг
на друга диски могут независимо врашаться вокруг
общей оси и пр^ р зпичных попожениях спо обны

дать 2210 разных оттенков, состав которых мо¬жет быть прямо считан с прибора. Некоторая ко¬ричневая краска может быть, напр., определена, как
состояшая из 0,4 краснаго, 0,9 желтаго и 0,1 синя¬го. что кратко выразится формулой К4 Ж9 С(. По
этой формуле всякий, имеющиии в руг.ах аппарат
Каллаба, может указашый цвет составить и, что

весьма ин ересно, одновремен -.о найти и другие цве¬та, с ним гармонирующие.

Одчако изготовление больших изданий таких филь¬тров и атласов с вполне тождествекными со¬ответственными образцами представляется довольно
трудным; еще труднее сообщить им стойкость

при хранении. Отчасти по этой причине, отчасти по
инерции люди практики до последних дней мало
интересовались составом и формулой цвета, а просто
красили по данному образцу, руководясь опытом и
глазом. Это дало Оствальду повод вспомнить о
той опытной няньке, которая упорно определяла
температуру воды в ванне не и-радусником, a no

следующим простым признакам: посинеет ре¬бенок,—значить вода слишком холодна, покра¬снеет,—стало быть слишком горяча.
Но в чем-же заключается новая оствальдова

„система"?
Оствальд считает, что каждый цвет может

состоять самое большее из трех элементов: чи¬сто цветного, чернаго и белаго, смешанных в раз¬личкых отношениях. Если иы сумеем выраэить эти
составляющия в процентах и обоэначим их через
ц (цветной), ч (черный) и б (белый), то для каждаго
даннаго цвета будем нметь уравнение:

ц -f- ч -f- б = 100.

Устаноаив это уравнение, Оствальд посвящает

ему целый панегирик: .Эго уравнение имеегь не сим¬воличесхое только,а строго количествекное эначение.

Им определяется все, что в цветаи доступно из¬следованию и, еслн вэять сравнение из другой знако¬мой нам области, то значение втого уравнения для
учения о цвегах можно уподобит значению закона
' Ома для учения об электринеских токах. Без
этого уравнения нельзя приступиться к цветам и
с помощью его можно приблизить к раэрешению

все проблемьи. Если ч + б = 0. то мы имеем чи¬стый или насьишенный цвет, если ц = 0, то поред
наыи серый цвет, если ц 6=0, то наш цвет
черен. Уравнение охватывает, таким образом, все
воэможные цвета".

Как же оценивать эти составныя части? Для опре¬деления черной и белой составляющих Оствальд
устанавливает прежде всего шкалу серых цветов,

постепенно изменяющихся от белаго до чернаго.

Теоретически совершенный белый характеризуется

наличностью полнаго разсеяния при етоль-же полном

отсутствии зеркальнаго отражения и поглощения. Наи¬более блиэким к этому идеалу считается пока
осажденный сернокислый барий. Он во всяком слу¬чае значительно белее свеже выпавшаго снега и
оставляет позади себя признанныя белила: основную
азотносвинцовую соль. Идеальным черным является
цвет отверстия в глухой вычерненный внутри ящик.
Наиболее совершенный черный, полученный в виде

окраски, испускает все же около 2°/4 белаго. По¬степенные перехоцьи между »тим черным и 100 °/в
бепым Оствальд устанавливаегь затем, принимая

во внимание закон Фехнера: раздражение должно ро¬сти в геометричёской прогрессин, чтобы ощущение
наростало в арифметической. Сообразно этому сред¬ний для глаза серый тон будет содержать не 51°/в
белаго, как можно было бы предполагать, а неко¬торое количвство х, определяемое из уравнения

2 : х = х: 100

т.-е. немного более 14 в/0. Таким обраэом составля¬ется целая шкала, содержащая 100 серых ступе¬ней между конвчными цветами, черным и белым.
При помощи этой шкалы и коллекции разноцвет¬ных светофильтров можно и определять количество
черной и белой составляющих в данной окраске
следующим образом. Пусть наш образец будет

зеленаго цвета. Если бы этот цвет был совер¬шенно чистым (насыщенным) без примеси чер¬наго и белаго, то при разсматривании его через зе¬леный светофильтр рядом с белой поверхносткю
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мы нашли бы обе поверхности одинаково интенсивно

зелеными, а наблюдая тот же образец череэ до¬полнительный красный фильтр, увидали бы его со¬вершенна черным. Этого однако не происходить:
наш обравец содержит несколько черной соста-'
вляющей и потому через зеленый фильтр кажется
темнее белой поверхноети. Мы подбираем тогда на
серой иикале такую полосу, которая под зеленым

фильтром даег тот-же цвет, что и наш обра¬зец. Обе эти поверхности будут содержать, спе¬довательно, один и тот-же проценгь черной со¬ставляющей Для серой полосы нам этогь процент
известен, мы узнали его, стало быть, и для нашой

окраски. Передвинем теперь последнюю под допол¬ннтельный красный фильтр. Мы находин ее не
совсем черной от примеси некотораго количества
белой составляющей и опять-таки можем найти на
нашей серой шкале полог.у, которая под кра^ным

фильтром дает цвет одинаковый с анализируе¬мым образцом. Содержание белой составляющей
в этой полосе будет отвечать и ссдержанию ея в

нашой окраеке. Таким обраэом, мы нашли слагае¬мыя ч и б. Если первая величина выражается, напр.,
цифоой 25, а вторая 17, то для чиетаго цвета мы
найдем ц ■ 100 — ч — б = 53.
Таким обраэом определяется чистота цвета.

Но надо най и еще его состав. Чистый цвегь мо¬жет иметь, как иэвестно, раэные оттенки, жел¬тый бывает, напр., более или менее зеленоватым
или красноватым и т. д. Таких разных оттенков
мы можем отличать весьма много, от 300—500.

Оствальд располагает эти тона в круге лучеоб¬разно, ибо они постепенно переходят другь в друга;

полученная таким образом цветная шкала не име¬ет, следовательно, ни конца, ни начала в проти¬воположность серой шкале, которая естественным
образом начинается белым и кончается черным.
Для каждаго тона существует другой (и только
один) дополнительный тон, в оптической смеси
с которым первый тон дает нейтральный серый
цвегь. Эти дополнительные тона противополагаюгся
в цветном круге, так что раэмещение цветов

одной половины диска обусловливает уже распре¬деление цветов второй его половины. В пределах
же одной половины диска Оствальд раэмешает

цвета согласно предлагаемому им правилу „вну¬третеии синметрии“. Это простое правило говорит,
что если мы смешаем два цвета в оптически рав¬ных количествах, то полученный смешанный цвет

должен занять среднее место между двумя перво¬начально вэятыми. Таким образом положение ка¬ждаго тона делается совершенно определенным. Если,
имея два близлежащие тона а и б, мы найдем

третий тон в, ксторый, будучи смешан в оптиче¬ски равных количествах с а, даст б, то от по¬следняго в расположится на том же разстоянии,
как и а.

Все это относится к чистым цветам, но эти
последние Оствальд понимает по своему. Фиэики
считают чистыми спектральные цвета, состоящие
из лучей определенчой длины волны и известнаго
покаэателя преломления. Оствальд обращает однако
внимание на то, что разноцветные светофильтры,

окрашивающие для нас белую поверхность в со¬вершенно чистые насыщенные цвета, пропускают
тем не менее лучи вееьма различные. Так он
иэследовал спектроскопически 20 разных желтых
растворов и нашел, что кроме спектралных
желтых они пропускают еще много других лучей,

начиная с красных и кончая синезелеными, и впол¬не поглоицают только крайние зеленосиние, синие и
фиолетовые, т.-е. около L/s призматическаго спектра.

(иРИРОДА, иЮЛЬ—АВГУСТ 1917 г.

To же самое имеет место и в других случаях:
красивейшие и чистейшие цвета содержат обычно

лучи весьма различной длины волны. Оствальд уста¬навливает здесь опять новый закон. „Хотя я №
убежден, говорит он, в основной верности

этого закона, однако должен высказать его с не¬которой осторожностью, так как в условиях
мозй домашней лаборатории я не мог проверить
его, как следует. В состав каждаго чистаго
цвета входят лучи с длинами волн, отвечающими

цветам половины целаго цветного круга. Что же вхо¬дит, напр., в состав желтаго?... Все цвета, располо¬женные в обоих квадрантах направо и налево
от главнаго желтаго цветаи Оствальд предпола¬гает, таким образом, что, разбив цветной круг
диаметром, перпендикулярным к радиусу главнаго

цвета, мы будем иметь в половине диска, заклю¬чаюшей этот цвет, все длины волн, входящия в

состав чистаго цвета, и подтверждает это, осве¬щая цветной диск однородным цветом. Одна по¬ловина диска кажется тогда светлой, другая — тем¬ной, и разделяются оне диаметром, перпендикуляр¬ным к радиусу освещающаго цвета.
С помощью цветного диска анализ данной окра¬ски производится таким образом. Сначала подби¬рают на д ске тон, наиболее подходящий к дан¬ному образцу, ^атем берут карту с доп.щнитель¬ной окраской и при п^мощи особаго аппарата *)
Смешивают ея цвет с цветом даннаго образца.

Если не получается нейтральнаго сераго, то бе¬рут ближайшую карту, пока не будет найден на¬стоящий дополнительный цвет. № противополож¬наго ему цвета и будет № нашей окраски, чем
указывается и состав Ьогледней. Чистота тона, т.-е.

количество белой и черной составляющих. опреде¬деляется, как было указано ранее. В реэультате
относительно данной краски, напр., красной мы мо¬жем указать, что она состоит из 49% чистаго
краснаго цвета № 21 в смеси с 16°/0 белаго и
35°/0 чернаго.
Точность определения чистоты цвета Оствальд

проверял еще на вращающемся диске. Если, напр.
для двух дополнительных цветов при помощи

фильтров находилась чистота в 40 и 60в/0, то, по¬местив эти цвета на вращающемся диске в отно¬шении 60 : 40, удавалось получить совершенно чистый
серый. Нейтрализующия количества относятся, та¬ким образом, обратно степеням чистоты данных
цветов.

Соображения Оствальда, как видно, весьма инте¬ресны. Однако в практическом отношении для мате¬матической характеристики цветов эта система
едва ли даст многое. Прежде всего, она не менее

субективна, чем другия ей подобныя. Самое соста¬вление цветного диска и целой коллекции разнообраз¬ных окрасок, с которыми приходится сравнивать
испытуемый цвет, заключает в себе много суб¬ективнаго. Кроме того такия окраски едва ли будут
отличаться большою стойкостью и при разпичном
освешении могут, конечно, давать раэные результаты.

С некоторой субективностю анализа чисто цвет¬ной составной части соглашается и Оствальд, эа то

определение чистоты цвета представляется ему„абсо¬лютным". Однако специалисты справедливо указы¬вали на возможность ошибок в этом случае.
Определение белой составляющей по методу Оствальда
будет вполне точно только в настоящем допол-

1) В своем донладе Оитвальд не описывает аппарата,
применимаго для смешения цветов; а указывает только,
что он состоит из комбинации приэмы Волластона с
вращающейся приэмой Николя.

55
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нительным цвете, осуществить который при помощи
свегофильтров во многих случаях весьма затруд-
нительно. При отсутствии же эгого условия на счет
бепой составляющей могут быть отнесены и некото-
рыя цветныя составныя части.Чистый красный будет,
конечно. совершенно черным в дополнительном
зег.еном, белый в тех же условиях столь-же эе-
лен, как и зеленый, нс стогь же зелен будет в
этих условиях и желтый. Примесь желтаго к
красному можегь быть таким образом легко вклю-
чена в счет 6е*-ой составляющей, хотя производи-
мый этой примесью эффект будет, конечно, совер-
шеч.чо иной. f/ожно опасаться, что на практике ме-
тод Оствальда, если восбше этому способу суж-
де->о аойги в ж.:энь, сведе^ся только к пользо-

ванию ием атласом из 3000 различных сбраз-
цов извесгнаго уже состава, который Оствальд
надеется скоро иэдать, не взирая на трудкости во-
екнаго времени. а ...

» г   В. Шарвин.

Способ непосредственнаго соедине¬ния мусмов*ь стенла.—По со.бщению Nature от
2' минивииаго дскабрч, в лаэоратории т-ва Хильгер
(H’lger) найлеч (Паркером и Даладэем) способ

соепакять стекло при сравнительно низких темпера¬турахь. Д^я этого два соедиияемые куска приводятся
в оптинеС'ии кс.чиакт под давлением, и затем

темг.ература их пс-вышается до точно ог.ределеннаго

чи^ла градусов, зависящаго от сорта спекла. Со¬единение получаегся настэлько совершенное, что если
в образованнзм таким образом куске произвести

трепи-у. то она распространяегся вне всякой зависи¬мости оть бывииией поверхности соприкосновения.

Откротие Паркера и Даладэя будет. без сомне¬ния, иметь большое практическое значение—налри¬мер, для иэготовпения сосидов с параплельными
стенками, где раэличные цементы тохо дейсивуют

или вообще не желательны. В связи с изложен¬ным открытием не лишне вспомнить следуюшее
наблюдение Пикара (1901): тонкая трещинка в стекле
с течением времени может „залечиться- сама
С0^0Й* А. Бачинсний.

Тем не менее по своей химической природе эти

соединения вполне примыкаюх к числу металлорга¬нических.
Давно известно, что во многих случаях группа

атомов, или радикал, получает характер само¬стоятельной единицы, сохраняясь в целом хими¬ческих преврашений, переходя без изменения из
одной комбикааии в дригую. Нередко такой рааи¬кал по своей химической рирсде явл-егся полным
гналогом атома какого - либо виолне огтоеделеннаго

элемента, повторяя многия свойства последняго. Без¬спорно, самый известный и самый замьчательный
случай этого рода представляет группа ьтомоэ
NH|, ооразуюшая радикал симмоний. ПсслЬдпий до

мельчайшхх деиалей всспроизводит свойства. при¬сушия щелочным металламь, особенно к лию. Так,
он даегь с-едикения с галоидами идригими кислст¬ными остатками (напр. нашагырь МН4С1), име.ющия все
приэнаки солей щелочных металлов, подобно по¬следним дает квасцы и др. дэойныя соли, даег

даже амальгаму со ртутью, свойство, присуииее ис¬ключительно м.еталлам и т. д. В радикале NH4 ато¬мы водорода сполна или отчасти могутбы;ь заме¬шены органическими углеводородными рацикамами
(СН3, С2Н5) и т. д., напр., СН3 NH3, (СН3) 4 N и т. д.р
при чемь в главных чертах аналогия сь калием

сохраняется, Замещенные аммонии обраэують силь¬ныя основания, напр., (CH3)4 NOH, очень похожия нa

едкия щелочи, и соотв. соли, напр., (CH3)4 NCi, сое¬динение, во многих отношениях сходное с нашаты¬рем NH4 Cl и сь хлсристым калием KC1.
Соедиьекия, только что оикрытыя Шленком, пред¬ставляют комбинааию такого (чегырех-замщен^аго)
аммонийнаго радикала NR4 с каким-либо углеводо¬родным рааикалом R и, след., отвечаюг общей
формуле R. NRj (при чем радикалы R могут быть

и одкнаковы между собой и различны). Соедине¬кия были получены путем обменнаго разложения
между хлоридом четырех • замещеннаго аммония

NR4 Cl и между натрии-органическим соединением
RNa; напр.:й

(CH3)f NCI + C6N5.CH2Na=NaCl + (CHa^N. CH.,. C6 N5.
Нагрий-
бекзил Бензил h тетра¬игтиламмоний.

X И М I я.

О новоя нлассЬ металпорганиче¬сних соединений с пнтивалентныи-ь
азотоп-ь. Огкрытыя Франкланаом и пр. х микамн

металлорганическия соединения, как известно, содер¬ж*т атом металла в непосредственной свяэи с
органическкм углеводоэодным радикалом. Таковы,
цинк-этил Zn (С2 Н5)2, натрий этил Na С2 Н5 и т. д.

Одни из них, напр., соединония цинка, кадмия, рту¬ти, свинца, образуют летучия жидкости, другия, напр.,
соединения натрия и магния—нелетучич твердыя тела;

одни разлагастся водой и легко окисляются на возду¬хе (некоторыя до самовозгорания), напр иинко-орга¬ческия соединения и соединения шелочных металлов;
другия, как ртутныя и свинцовыя, устойчивы в
этих условиях.

В самое последнее время (1916—1917 г.)р благо¬даря работам немецкаго химика Шленка и его со¬трудников, известныя металлорганическия соедмне¬ния обогатились новым классом, весьма своеобраз¬ным и по составу и по химическим свойствам сво¬их представителей. Дело в том, что в соедине¬ниях, принадлежащих к этому классу, металла в
собственном смысле слова нет, а его роль выпол¬няет целая группа атомов — сложный радикал.

Как уже было упомянуто, соедипения Шленка по¬разительно сходньи по свойствам с металлоргаии¬ческими соединениями щелочных металлов.
Известные до сих пор пргдставители эгого ряда •)

—твердыя тела, окрашенныя в раэличные оттенки

краснаго цвета, не летучия без разложения; чрез ы¬чайно легко окйсляются на воздухе и поглсщг.ют
углекислый газ; водой энергично рззлагаюгся с
образованием гидрата окиси четырех-замешеннаго
аммония и углеводорода R Н, отвечаюшаго одкому
из радикалов, связанных с азотом.

Для соединения (Ce Н5)3 С. N (СН3)4 (три ^снил¬метил-тетраметиламмоний) последняя реакция мо¬жет быть выражена уравнением:
(С, Н„)з C.N (СНз^-и- Н20 = (С6 HS'3CH + (СН,и, N. ОН.

Тсифенил Гидрат^ окиси
метаи тркметиламмония.

4) Таких представителей пока известно два (С* Н|)|С —
— N (СН,)А и Ce Н| СН, — N (СН,)4. Первое растаоримо в
пиридине, из котораго может быть перекристаллизовано
в отсутствие воздуха. Следует эаметить, что натр евыя
соединения, отвечающия двум вышеприведенным телам
Шленка, именно (Ce Hg)s Na и Н» CHj Na также окраше

ны в красный ивет, тогда как другия известныя ме¬таллорганическия соединения натрия R, Na—безцветны. Поэто¬му надо думать что окраска свяэана здесь си природой ра¬дикала R| и что соединения Шленка, отвечающия таким
радикалам R|, как CHS, С* Н| и т. д., напр. СН*. N (СН|)4,
если они будут получены, окажутся беэцветными.
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Совершенно аналогичным обраэом вода разла¬гает напр., натрий-этил:
С2 Н5 Na -f Н2 О = С2 Н6 + Na OH.

Этак.

Присоединение углекислаго гаэа к соединенига

Шленка (С6 Н513 С. N (CH3lj приводит к образо¬ваьию трифечил уксусной кислога, и в этом
отношении тзкже сказывается англогия с соотв. на¬триевымг соединением (С6 Hsb С. Na *).
Интерес, связакнь;й с наблюдениями Шленка,

обусловливается гл обр. ием обстоятельством, что

здесь Епервые осуществлено получение таких соеди¬нений пяти-еалентнаио азота. б которых атом этого
элекента связан с пятью радикалами углевсдород¬нзго характера. До сего Бргмени удавалось получать
только сседккеИя, содержащия при азоте ие Солее
четырех таких радикалоз; насыщение же пятой

ед^-н-цы сродства азотнаго атома удавалось осуще¬ствить лишь при помощи агом; ил.ч атокной группи¬ровки (рааккапа) элелтроотрицательн .го характера
(аниокз). При этом зешество приобретает характер
элекгролига (проводит ток и токами разлагается).
Люболытно отмегигь, что последняя особенность

сохранилась и у ссединемий Шлекка: оки расгворяют¬ся в пирлиине, и такой растворь являеюя лровод¬ни.ками э ектвииескаго тока. Заметик также, что
еше более 10 лет тому назад АЗеггь указал на

то, чго в кеталлорганическихь сседикен'ях-ь, подоб¬ных Na R и т. д , рздихал R являеися элечтро¬отряцэтельныкь no отношению к Ниитрио. To же
самсе можно сказать и о воцородистьих соедикениях,

щелочньих и щелочноземельнь:х кеталлах Na Н,

Са Н2 и пр. Здесь роль электро отрицателькаго эле¬мента играет водород.

Открытие Шлекка нужно считать однимь кз са¬мых интересных из чи ла сделанных в обла¬сти органической хкмии за время мировой вэйны.

Г Е О Л О Г I Я.

Изяержение Стромболи в*ь 1915 г. Ле-
том и осенью 1915 г. вулкан Стромболи излил
огромный поток лавы; эгим и значигельно более

слабой сейсмической и взрывной деятельностью ло¬следнее извержение существенно огличалось от та¬кового 1891 г. К сожалению, вулканологи недоста¬точно изучилл состояние Стромболи во время самых
активных-ь месяцев. В ноябре Ф. А. Перрэ по¬сетил остров и с лодки видел поток лавы во
всей его дпине, начиная с места его выхода до
места исчезновения под уровнем Средиземнаго
морл. Из верхних частей потока, находиэшихся
вы.око на склоне вулкана, выделялся прозрачный,
сильно актиничный голубоватый пар, который в
средней части уступал место бурым выделениям,

обусловленным раэдроблением и распылением шла¬ковой коры; из нижней части периодически выры¬вались ослепительно белые клубы благодаря испа¬рению воды в месте соприкосновения потока с мо¬рем. Но ниже уровня моря поток продолжал свое
движение так же спокойно, как и в наземной части

своего пути. Это обясняется образованием, бла-

*). Понятно что все работы, связанныя с получением и
изследованием веицества Шленка. необходимо вести при
полном отсутствии доступа воэдуха, влаги и углекислаго
газа — лучше всего в атмосфере азота.

годаря быстрому охлаждению в контакте с холод¬ной теплопроводной и очень теплоемкой жидкостью,

слоя пористой лавы ниэкой теплопроводности. кото¬рьий препятствует дальнейшему проникновению жа¬ра в воду. Расплавленная текущая лава, зашишен¬ная таким образом. не может реагировать сь во¬дой так, как раскаленная крисгаллическая порода.
В свяэи с этим Перрз упсминает, что он ви¬дел на Этне лаву, которая целыми часами текла

по снегу, не расллавляя его, тогда как рас.-.ален¬ная глыба породы бьистро логрузглась до дна сне¬говой толщи.
Температура лавоваго потока Стромбоги была, по¬видимому, напбольшей перед приеэцом Перрэ, судя
по яркому освещению окружаютей местности по но¬чам. В конце ноября произошел сильный взрыэ,
которому пре .ииествозало резкое сотрясен.е всзцуха,

выбившее стекла б городе раньше, чем грохои

самаго взрыва был услышан—вление, замечен¬нсе и при извер'чении другихь вулканоа Перрэ от¬мечает, что при известнсм состоянии поголы кра¬тер Стромболи заполняется плотными ма'сами сгу¬стившихся паров, производящих впечапиение си .ь¬ной эруптивной дегтельности; он полагаеи, что
эта влага происхсдит из воздуха. а сгуиление па¬ров обусловлено часгицами Еулканической пьили. на¬ходящимися в кратере в некормально большом
количестве. Это обяснение, негомненко, пр ви.льно,
хотя трудно буает убедигь большинстзо зрителей
сильнаго вулканическаго извержения, что к.пубы пара,
выходяшие из вулкана, не выброшены из его недр
(Geogr. Journal, 1917, May, 384—385), „ «

Выветривание ископаемаго угля. Гор¬ный департаменг Каизпы издал недавно специапь-'
ныи труд Портера, посвященный важному в тео¬ретическом и практическом отношении вопросу об
изменении угля при лежачии в шгабеляхь. Давно

уже извесгно, что все ^скопаемые угли при хоане¬нии на воздухе в кучах изменяются в той или
другсй степени, лри чем мчогие нагреваюися, а иные
даже само^озгораются. Это зависит существенно

от окисления угля поглощекием кислорода. Ыа осно¬ванм изучения всей литературы и соогзетствующих
опытов Портер пришел к заключению, ч»о окис¬лекие обуслозлено умЬренной влажностью угля,тс-гда
как уголь совершенно сухой или совершенно мо¬крый, например. хранимый под в^аой, изменяется
гораздо меньше. БольШч^е значение имеег танже сте¬пень доступа воздуха или киспорода в штабель—
слишком сильчый приток, равно как и слишком

малый, задерживаюг окисление. Портер мало осве¬тил вопрос об учасиии сернаго колчедана, содер¬жащагося в угле, вэгом процессе, но полагает,
что кислород главным образом поглощается смо»
листыми и гумусовыми веществами угля.
Относ^тельно хранения угля в штабелях он

пришеп к выводу, что всякий уголь лучше всего
сохраняется под водой; крупный битуминозный уголь,
из котораго удалены мелочь и пыль, может быть
храним без риска или с небольшим риском;

уголь, сложенный зимой, подвергается меньшей опас¬ности, чем таково^ сложенный летом; в по¬следнем случае следует выбирать холодные или
пасмурные дни. Низкие штабели более беэопасны,

чем высокие. Некоторые угли, особенно содержа¬щие много серы, согреваются скорее в влажном
состоянии. Вентиляция штабелей угля посредством
продырявленных труб или другим способом
вполне целесообразна. Наконец, угольный склад
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должен находиться под тщательным надзором,
особечно в течение первых двух недель (Nature,

1917, № 2474, 87—88). в „

Горы Торнгат на Лаврадоре. Одной из

наименее изученных частей Британской Сев. Аме¬рики является гористая полоса северной оконечно¬сти восгочнаго берега полуострова Лабрадор. Хотя
она не достигает значительных высот, не превышая

вероятно, 6000 ф. над ур. океана (прежде считали,

что горы доходят до 10 т. фут.), но представляет
некоторый интерес даже для профессиональнаго

альпиниста в виду расчлененности рельефа и срав¬нительной суровости климата. В своем докладе
Лонд. Геогр. Обществу о Лабрадоре, сделанном

д-рок Grenfell в 1911 г., этогь изследователь со¬общил, что эта гористая полоса состоит иэ трех

больших цепей, из которых самая северная, рас¬положенная между мысом Chidley и заливом Sae¬gleck, наэывается „Торнгаки или Дьяволы" и пред¬стазляет самыя высокия и дикия горы всего берега
восточной части Сев. Америки. Новейшее изследо¬вание их, с восхождением на одну из самых вы¬дающихся вершин, исполнено проф. Coleman, кото¬рый выяснил и геологи^еское строение местности.
Сильно складчатые гнейсы и сланцы Лабрадора

образуют поверхность, представляющую разрушен¬ные остатки больших горных цепей, некогда, ве¬роятно, превышавших по высоте Скалистыя горы.
Образовавшаяся таким путем древняя архейская

равнина подверглась поднятию на целыя тысячи фу¬тов в связи с большими сбросами, благодаря ко¬торым восточная часть очутилась ниже уровня
океана, а остатки были обращены к Атлантике кру¬тыми обрывами. Горы Торнгат представляют остат¬ки этого доледниковаго плато, которое, благодаря
своей высоте, не могло быть перекрыто большим

ледниковым покровом Лабраоора, но было раэ¬едено местными ледниками. Последние оставили после
себя очень крутобокия котловины и короткия долины
в наружных частях гористой полосы, тогда как

во внутренних преобладают куполообразныя по¬верхности. В настоящее время ледники не велики
и главными агентами эрозии являются текущая вода

и мороз. Вершина, на которую взобрался проф.

Coleman, наэванная им горой Тетрагона, достигает

4700 ф. высоты; вид с нея обширен и великоге¬пен, но так как вся страна лежит севернее
границы леса, он обнимает одну из самых ка¬менистых и пустынных местностей земного шара.

Coleman отмечает громадную разницу между Ска¬листыми горами (где он работал раньше), пред¬ставляющими сравнительно юную и простую горную
цепь. и такой древней областью, как Лабрадор,
где гораздо труднее выяснить геологическую историю
и где первоначальное простирание горных пород

имеет очень слабую связь с современным релье¬фом (Geogr. Journal, 1917, April. 311—312). ^ q

Отступание леднинов Алясни. Огромные

ледники Аляски представляют единственный в сво¬ем роде обект для изучения, почему их стали
посещать в последнее время американские изсле¬дователи, повторныя наблюдения и фотографические

снимки которых позволяют проследить современ¬ныя коле^ания ледников с достаточной тщатель¬ностью. Один из них, ледник Barry, спускаю¬щийся в рукав Port Wells залива принца Уильям,
в 1899 г. почти перегораживал пролив Doiran.

В 1910 г. он отодвинулся назад на 2 мили почти
до места соединения с ним боковых ледников
Сохе и Cascade. В 1913 и 1914 гг. он продолжал
отступать, ледник Сохе уже совершенно отделился
от ледника Barry, а связь последняго с лецником
Cascade стала очень слабой. Поверхность ледника

Barry значительно пониэилась. Наибольшее отсту¬пание было замечено у восточнаго угла языка лед¬ника, где оно составляло 8200 ф. за время с 1910 по
1914 г. (Geogr. Journal, 1917, March, 236). g ^

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ.

Иэм*Ьнеиие ллодовитости нур в эави¬симости от воэраста. Изследования Маршаля,
Пирля и Кинга над плодовитостью различных

млекопитаюших привели к установлению интерес¬наго закона. Окаэалось, что у совсем молодых

животных плодовитость, определяемая как способ¬ность производит на свет эдоровое жизнеспособ¬ное потомство, не велика. С возрастом плодови¬тость повышается, доходит до известнаго максиму¬ма, а позднее, к старости, снова падает до нуля.
Пирль (Raymond Pearl), ставивший обширные мно¬голетние опыты по разведению кур на Мэнской
экспериментальной сельскохозяйственной станции, не
нашел для кур подтверждения этого эакона. Он

принимает за теоретический недостижимый на прак¬тике максимум плодовитости случай, когда от
определенной пары в течение всего времени их
спариванья получается каждый день по одному яйцу,

которое, будучи положено в инкубатор, дает здо¬роваго, доживающаго до 4-ой недепи цыпленка; этот
максимум обозначается как 100% плодовитости.

Плодовитость каждой реальной пары (RI) определя¬ется формулой 100ХС:Ет, где С—число 3-недель¬ных цыплят, развичшихся из яиц, отложенных
за все время, a Em число дней, прошедших от на¬чала спариванья до момента кладки последняго яйца.

В первой серии опытов взяты три петуха одной
породы, но разных возрастов. и скрешены каждый
с большим числом кур разных возрастов,
при чем возрагт нур при каждом петухе был
уравновешен. Для самаго молодого петуха средний

индекс плодовитости, RI, оказался 12,868; для пе¬туха средняго возраста—10,214 и для гамаго ста¬раго—9,625.
В другой серии опытов взяты три курицы трех

разных воэрастов и каждая скрещивалась со мно¬гими петухами разных возрастов. Индексы пло¬довитости для этих трех кур составили также
ряд, убывчющий с возрастом курицы: 12,765;
11,660; 10,722.

В третьей серии опытов были взяты о^еделен¬ныя пары, в каждой иэ которых и петух, и ку¬рица были одного и того же воэраста, а именно
2 лет, 3 лет, 4 и 5 лет.

Реэультаты опыта видны из таблицы.

Воэраст Число слу- Средняя величина RI.
9 и (5 чаев
2 796 13,083
3 190 11,121
4 113 11,119
5 12 7,458

Число взятых для опыта пар двух старших
возрастов автор находит недостаточно большим
для того, чтобы средним цифрам RI можно было
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придавать эначение. Но общий вывод автор счита¬ет ясным. Вместо установленной для млекопита¬ющих кривой с максимумом плодовитости для
средняго возраста, кривая плодовитость кур непре¬рывно падает с самаго начала, имея максимум
для наиболее молодого возраста.

Работа Пирля опубликована в Proceedings of
the National Academie of Science May 1917. „

Зависимость между онрасной и носко¬стью кур~ь. Сельский хозяин, разводя те или
иныя породы домашних животных, требует от

них весьма часто таких качеств, которыя не на¬ходят выражения во внешнем виде, в „экстерье¬ре“ животнаго, а выясняются лишь после долговре¬менных наблюдений: напр., „молочность" коровы или
„носкость“ кур. Между тем нередко случается,
что заводчики, которые разводят „чистокровных“
животных и снабжают производителями хозяев,

совершенно не обращают внимания на полезныя фи¬зиологическия качества разводимых экземпляров и

заботятся только о том, чтобы внешность выпуска¬емых ими животных соответствовала установлен¬ному образцу, „стандарту". До последняго времени и на
выставках „чистота“ пород определялась только по
их внешности. Так могло итти дело лишь потому,
что в сознание заводчиков и сельских хоэяев не

достаточно глубоко проникла идея о„неэависимости*
отдельных приэнаков, характериэующих породу,

друг от друга. Но теперь мы имеем все осно¬вания думать, что у породы кур, весьма ценимой

сельскими хозяевами за ея носкость, это ценное ка¬чество может совершенно исчеэнуть от скрещи¬ванья с другими породами и недостаточно правиль¬наго отбора, между тем как внешний вид оста¬нется мало измененным. У нас в России в не¬которых местностях когда-то весьма ценимыя за
за свою носкость испакския, плимут-роки и др.

почти пЛ-еряли свои преимущества в этом отно¬шении перед жалкой русской курицей, хотя no

прежнему отличаются своей великолепной внешно¬стью. На сездах русских птицеводов указыва¬лось, что и на выставках первыя награды прису¬ждаются порою таким якобы „чистокровным“ пти¬цам, которыя не снесли ни одного яйца.
Для борьбы с подобным вырождением кури¬ных пород в Европе и особенно в Америке
устраиваюися специальные конкурсы, на которые куры

принимаются на целый год и оценка их произво¬дится по количеству снесенных за этот период
яиц. Такой международный конкурс носкости кур
имел место в Коннектикуте (Storrs, Conn.) от
ноября 1914 по октябрь 1915 г. и дал повод к
интересной работе, опубликованной в Proceed, of
the National Acad, of Sc. of U. S. A., апрель, 1917.
Группа эоологов, работавших в институте

экспериментальной эволюции в Кольд - Спринг¬Гарбор, а именно А. Гаррис, А. Блэксли и Д. Уор¬нер, поставили своей задачей отыскать такой внеш¬ний признак, который был бы свяэан с внутрен¬ними скрытыми физиологическими особенностями,
определяющими носкость, в роде того, как в
примере, указанном Ч. Дарвином, голубой цвет
глаз у белых кошек связан с глухотою. Для
породы Белый Легхорн действительно удалось найти
внешний признак, связанный с носкостью: это—

окраска ушной лопасти, которая в этой породе ко¬леблется между почти чисто белым и чисто-жел¬тым цветом. Окраска измерялась весьма точно
при помощи специальнаго колориметра, который оцени-

вал относительную желтизну в цифрах от Ю°/0
до 80%. В зависимости от периода года, линьки

и т. д. желтизна ушной лопасти меняется, и для по¬лучения сравнимых цифр необходимо производить

определения в одно и то же время. Авторы избра¬ли для этого конец октября и сопоставили полу¬ченныя цифры желтиэны с числом яиц, снесен¬ных в предшествовавшем году. Обнаружился
полный параллелизм, как видно из след. таблицы,
в которой собраны результаты наблюдений более
чем за 300 легхорнов в течение 2-х лет.

; Желтизна уш¬ной лопасти в
о,0 колори¬метра.

Число снесенных :
янц

(в среднем4).

За 1913—
1914 г.

За 1914—
1915 г.

10—20 187,0 185,1

25—35 148,2 172,2

40—50 136,7 148,4

55—65 132,1 126,9

! 70-80 76,5 111,5

Приведенныя цифры показывают, что мы и в
желтизне ушной лопасти, и в носкости имеем как
будто бы напрерывныя флуктуации, не позволяющия
разсчитывать на то, что путем отбора белоухих
кур удастся обособить наиболее ценных в смысле
наспедственной носкости производителей. Однако,
такой вывод недостаточно обоснован, и вполне

возможно, что дальнейшия изследования над пере¬дачей носкости по наследству дадут более обна¬деживающие результаты. Вероятно, придется вклю¬чить в „стандаргь" легхорнов чисто белую окрас¬ку ушных лопастей, и давать на выставках призы
лишь при наличности этого признака. Желательно
также проверить соотношение между цветом ушных
лопастей и носкостью у других куриных пород.

Н. Н.

Источнини „холоднаго св-Ьта“ живот¬ных< На основании своих работ с светляком
Pyrophorus noctilucans и моллюском Pholas taetylus
Дюбу^и Annales de I. Soc. Linn, de Lyon. 1913 и 1914)
высказывает предположение, что свечение животных

обусловливается наличностью двух веществ—луци¬ферина и луциферазы. Луциферин — вещество жаро¬стойкое, его окисление, сопровождается свечением;
он находится в светящихся клетках, из кото¬рых может быть экстрагирован горячей водою

в неразрушенном состоянии. Луцифераза предста¬вляет собою чувствительную к температуре эн¬зиму, ускоряющую окисление луциферина. Она в
горячей воде разрушается. Свечение наступает при

смешении раствора луциферика и луциферазы в при¬сутствии кислорода. Ни луциферин ни луцифераза
самостоятельно не светятся. Дюбуа указывает, что

луцифераза с успехом может быть заменена окис¬ляющими агентами, как, напр„ KMnOj, Н202 и др.;

луциферин при действии этих окислителей светит¬ся. Дюбуа нашел луциферин только в светящих¬ся органах Pholas, луцифераэа же, по его мнению,
распространена широко среди разнообразныхь мор¬ских моллюсков и ракообразных, так как кровь
этих животных дает свет с луциферином
Pholas.
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В ноябрском номере Science на свечении живот¬ных останавливается Гарвей. Он изучал усповия
свечения у пяти форм: японскаго светляка, Luciola
рагиа и L. vitticollis; ракообразнаго из остракод

Cypridina hilgendorfii;—Watasema scintillans; кишечно¬полостнаго из улид, Саиегпииягиа haberi и простей¬шаго, Noctiluca miliaris. Последняя форма, по всей
вероятности, известна многим русским читателям
по свечению Чернаго моря.

Гарвей останавлинается более внимательно на

Cypridina и Luciola. Обе формы содержат веще¬ства, похожия на луциферин и луциферазу, но про¬дукция света у нкх во многом отличается ст
того, что описал Дюбуа для Pholas. Во-первых,
у Cypridina и Luciola вещество, соответствуюшее

луциферазе находится только в све^яшихся клет¬ках, луцифериии же распространен, очевидно, и у
несветящихся фор.и; в ;-зторых, луциферлн Cyp¬
ridina и Luciola не окисляется при действии КМп04,

На02 и т. д.; в-третьих, луцифераза Cypridina све¬т^тся в присутствии таких веществ, как NaCl,
тимол. сапонин и т. д., т.-е. веществ, из кото¬рых не все могуть бьгь окислены. Схема Дюбуа
не приложима к Cypridina и Luciola; источником

света у них является вещество подобное луцифера¬зе. а не луциферину, как описывает Дюбуа для
Pholas. Гарвгй луциферазу Cypridina и Lucioli назы¬вает фотогенином (phos — свет, gennao—рождаю);
луцкферику он дает назвиние фотофелеин (phos—

све’. opheleo - помогаю). Фотофелеин помимзсво¬ен жаросгойкости отличается легкой диффузией че¬рез перепснку диализатора, фотегенин не диализи¬ру^т. Это характерное свойство дает повод Гар¬вею лроводить паргллель с системой зимазы (энзи¬ма и ко-энз на). Ко-эн?има легко диффундирует и
жаростойка, энзима с трудом диффундирует и
чувствительна к температуре.
Ф.тогенини фотофелеинсветляков некоторыми

своими свойствами отличаю ся от подобных >f.e
веществ Cypridina. Напр. у светлчков фэтогенин

ра^руцается в хлороформе и зфире мгновенно, фп¬тофегеин сохраняется»несколько дней; у Сургиа-па
же фотогениь сохраняется в х ороформе to 56
дней. а фотофелеин очень нестоек.

Однако, несмотря на отсу ствие полнаго сход¬стаа между свет дающими веществами раэличных
форм. фо ■ огечин (напр., у Cyprid'.nai дает свет
и вь том случае, когда входит в ссприкосновение
с фотсфе.':еинсм яругого жкЕотнаго вида (напр.,
Luciola)

Схему Дюбуа, — луцчферин-лу.:кфераза, Гарвей
приравкивает реакции окисления пирогал; ола перо-
ксидазой. Суека эта требует дальнейшей проверки.
Реакиию фотогенин-фотофелеин (Cypridina и свег-
лякон) Гарвей сравнивает с системой зимаэа-ко-
зима-а. Какь невозможна деятельносиь зимазы в
о.сутсгвии коз^мазы, так невозможна деятельность
фо’огечина при o'сутствии фо гофглеина. Фотогенин,
пргдполагает Гарзей, представляет собоюауиоокси-
дабельное вешество, дающее свет только в при-
сутсгвии фотсфегеина. Светопроизводительная сила
фотогекича-f фогофелеина и^у:иктельна. Фогогенин
Cypridina даегь виаимый свет с фотофелеином
вь развесении 1 :600,000,000 частей воды. По по-
води дег 'пэгсбносгч фогогенина Гарвей говориг:
„Есп-: 1 ; 600,000,000 даеи свет, то какой же си-
лы м: и.о получить свЬт из чистаго вещества?
В м.ш-иости фотоге-ина ны имеем первое указа-
ние и.и ^еэльиую возможносгь пользоваться „хопод-
Нг.:мь свигоу.". .. _

М. 3.

300 Л О ГиЯ.

О глухои" рыб~ь. До сих пор' в нашем
распоряжении нет фактов, которые устанавливали
бы с полной несомненностью, что рыбы обладают
слухом. Многие зоологи иоложительно утверждают
что рыбы глухи, и ставят это в связь с тем
обстояте-ьством, что в воде царигь почти полная
тишинг. а ззуки, разцающиеся над вэдою или совсем

затухают вь воде, или во всяком спучае не и.ме¬ют бислогическаго эначения для рыб. Вс.едствие
этого весьма естественной представляется мысль
Л. Плате, что наиболее вЬроятн^ найги слух у
таких рыб, которыя значитепьную часть времени
живут вне воды. Таких лазающих рыб Л. Плате
имел случай наблюдагь во время пребывачия на
Цейлоне и описывает в Jenaische Zeitschrilt 1916 г.,
стр. 12. Здесь на морском берегу можно встретиТь
прилипших к скалам Salarias (зсгречаюгся формы,

относящияся к трем видам этого рода1. Выкяну¬тыя отливной волною рыбы могут оставаться вне
воды по нескольку чассв, поцвергаясь всем опис¬ностям сухопутнаго существования. Казалось бы,
что среди моря окружаюшких звуков при налично¬сти сколько нибудь яснаго слуха эти рыбы должны
были бы улавливать те или иные тоны или шумы
и реагировать на них. Однако никахими путями
не удалось заставигь Salarias реагироваиь на крик,
свис:, сгук молотха, шум ог падепия камня,
на шум дождя и ветра и т. д.

К то.чу же выводу привепи автора и его наблю¬дсния над другою цейло.чсхой рыбксй, выходящей
из воды,—Periophtalmus. Конечно, все еще можно

воэразить, что среди испробованных звуков не уда¬лось напасть как раз на такие. которые имеют
гля рыбы важное бюлогическсе значемие, а потому

и вызывают реакцию. Одчако, описанные экспери¬менты во всяком случае еще более ослабляют
надежду установхть у ры  наличность яснаго с."уха.

Н.

Борьба с саранчею в Мапой Ааии. иже
давно наьболее плодоносныя области Малой Азии—

Сирия, Месопотамия — подвергаются опустошитель¬ным нашествием занесенной из Африки марок¬канской саранчи (Stauronotus maroccanus Thunb.).
Турки воспользовались содействием своих ученых
союзников и в самый раэгар войны предлриняли
энергичную борьбу с саранчей. Первый год пошел
на изучение биологии этого насекомаго, так как
само собою разумеется, что действительная борьба
возможна только при совершенном знакомствЬ с

условиями жизни подлежащаго уничтожению вредите¬ля. Оказалось, что самки с начапа июля до сере¬дины авгусга кладуг свои яйца пакетами штук по
35 довольно глубэио, на 2—5 снт\, в землю, пред¬почитая для эгого каменистые, покрытые редкою эе¬ленью, склоны гор. Через 8—9 месяцев весною
из яиць вылупляюгсч личиики, которыя после 4

линек в течекие 6 — 8 нецтль вырастають no нор¬мальных размеров (20—30 мм.). оставаясь од¬нако, безкрылыми. Это р.ремя они ведут обше:твен¬ный образ жизни, собираясь большим.и млссами.
Днем они передвигаются громад иыми колоннами в
несколько верст длиной и до зерсты шир^ною;
к вечеру останавливаю: ся и кормятся, уничтожая
всю растительнссть. После пятсй линьки личинки

преврашаются в крылать:х нас.екомых, кого¬рыя отлеиают также громад-ыми роями, густыми
живыми облаками. В теиение одчой-двух нецвль
крылатая саранча успевает произвести страш-
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ныя опустошения, а затем после кладки яиц
умирает.

Немцы для борьбы с саранчею устроили чисто¬военную организацию. Весною 1916 г. был учре¬жден штаб из 85 ученых офицеров и 1000 их
помощников; им было предосгавлено 10.000 мили¬таризированных рабочих, а кроме того, и гра¬жданское население было обязано поставлять безвоз¬меэдно в течение главнаго периода б. рьбы до 500.000
человек. Между тем как у нас в России и в

Америке для борьбы с саранчею применяют пре¬имущественно химическия средства, в Малой Аэии,
благоааря изобилию дешеваго и даже милитариэиро¬ваннаго труда преапочли механическия средства
истребления: уничтожение яиц и задушение безкры¬лых личинок. Яица и личинки частью собира.^ись

руками, ча-тью же зараженныя плошади перепахи¬вались. Странствующая саоанча эагонялась в ка¬навы и здесь засыпалась землею. Особенный успех
был достигнут при помоши метода цкчковсй сте-ки
разработа^наго д-ромь Бюхером. На пути полчища

странствуюшей саранчи ставят стенку из цкнко¬ВЫХ ЛИСТОВ ДО 30 СНТ. Вь:СОТ0Ю и длиною в
версгу более. Непосредственно перед этою
стечкой (по пути сараччи) роют ямы в 1 меир
глубиною, 1 метр шириной и 2 — 4 мегра длинсю,
Двигающияся полчиша саранчи направпяють на эту
преграпу; насекомыя не могут влезгь на цинковые
листы, падзют, ишут обход в сторону и свали*
ваются в 5-мы лозушки, гдЬ и гибнут очень быстро

от недостатка воздуха. В два дня все перехвачен¬ное таким способом полчише требляется, и тогда
цинковыя стенки переносят в другое место. Один
день работы 35—40 чел. по этсму методу дает
50.000 килограммов уничтоженных личинок, а за
весь период бзрьбы ;916 г. каждой такою группой
при наличнссти цич-овой стечки в одну версту
было уничтожено 250. . 00 тонн личинок. Всего
таким образом за весну и лето 1916 года было

очищено от странстзующей саранчи 35.000 гекта¬ров эемл^; одних яиц. собиоавшихся просто ру¬ками, было уничтожено 6420 тонн!
Во результате вред от страчствующей саранчи

в этом гоау эначительно пониэился и досгигал
в областях. прежде подвеогавииихся н-ибольшему
уничтожению, не более 2—5°/0. Однако опуотошения
полей крылатой сасанчею были помрежнему огромны,
досгигая в- некоторых местах до 60°.0 жатвы. Эга
саранча залетапа очевидчо издалека. Но организация,
взявшаяся за борвбу с сараичей, надеется. что с
течением времени. систематически рас-лиряя области
правильной борьбы сь саранчею, удастся мало-пс-малу
устранить и эту опасность, чем будет Ео.-врашено
плодсродие опнсй из богатийш х житниц мира.
Эга страница из деятельности немецккх ученых

в ТурЫи чоезвычайно наглядно показывает, как
можно было 'бы использовать организовагичый труць
человечества и:ля борьбы с дёйствительны.ии вра*
гами человека и всей прирсды и путем иэдержек,
очень больших, но все же даже не рсушихь б

сравнение с беэимны^и. тратзми на войну: расиич¬рить сбласти, дсстипныя ллч жиазни больших масс

люием. и повысить интенсив.чогть использозучия че¬ловеком природы. Нароп, ко ■ орый сумея бо: уни¬чтожить сара.ичу ь Маг.ей Азии, м::гярию и сон¬ную болезнь bl тропичес-ои Афр^ке. иивляк бы
из эгой побепы гораздо бопьше экочомхческих и
м^ральныхтг вь:гоп*ь. ^ем ииь завоеэания полозины
Еврпы. И эта побеза стоили бы вь:,сятно, много

меньше, чЬм один год иеперешкей всйны. ^ ^

БОТАНИКА.

Почему сЬмена не проростают вну
три плодов*ь? Общеизвестно, что эрел^я семена

арбуза, тыквы и др. плодов, так легко прораста¬ющие во влажной среде, совсем не проиостаюг
пока находягся внутри плода, несмогря на обильную
влажность. Массар в Bulletin scient. de la France
et de la Belgique разясняет причинуэтого явления.
Он держаль зрелыя семена дын^ вь ежедневно

сменявшемся дынном соке при 20°—25° Ц; за де¬сять д.чей ни одно не проросло; положенныя в зе¬млю или на влажн-аий ф^льтрь, семена прооостали че¬рез 3—4 дня. Д^йствие плодового сока огнюдь не
специфично: дыннь;й сок можно эаменигь апель¬синовым или томатовым, резульгаи о^.таэа/ися
прежчим. He поапежит сомнению. чго причика

эгого явле"ия лежит в порышенн-м осмогиче¬ском давлении фрук;оваго сока, ^ вь этом сиыс е
плодовый сок можег быгь за -енень рас.вором
любой инаифферентной соли или рас:вором сах:?ра,
содержашимь ю же количество мэл<;куль (соогв.
ионоэ) вь куб. снт., как и данный плодовый сок.

Проростании зерек, побывеившихь в плоаоаом со¬ке или в изосмотичном с нимь расгворь сахауа,
начинается лишь тсгда, когда осмотическое ииазпе иие
понижается, и это понижение осмстическаго дзвления

является таки.х же необходимым условием проро¬стания. как вола, тепло и кислород.
Пребывачие свежих. только - что вынугых из

плолоэ, семян дыни в изосмотичном рзсгао^е
сахара не вгияеть нн живучесгь семени и б-*сграту
его произростани-. Но если взчть гиаер^оничес/ий,
т.-е. более креп-сик. раствор сахара, :о прорсс гоние

побывавшаго в нем семени эначигельно задержи¬вае^ ся.
Массар усгачовкть существен-ую рдзчицу м4ч:ду

семенем, вз^гымь из сочнато плоаа, и сЬменем

высохшим. Окаэьиваечго пос-еднее иже не &ы¬ьосиг сколь^со-нибудь долговре енниго прео^в^чия
в плодовомь соке или растворе cj>.apa и пегчо те¬ряет при эгомь стособиость прсростачия, О :обенно
губителЬи.о при эгом действие кокпкихь ра:.тэоров.

Повидимому, вь высохиш-х сЬменах ды -и измече¬ны условия проникнофения расгворимыхь вешеств
через протоплазиатический слой клЬтокь.

Нужны однако повторные опыты с семенами раз¬личных растеьий, чтобои понять B’lonnfe причину раз¬личия между свежими и высохшими семенами дь;ни.
Н.

Ревень, нан пищевой продукт*ь. Ревень

хсрошо извеСиень, как лекарсгво. сблац.июш^е соа¬бительными св*й:твами. Оно пр^го . f:*bbop-
ня обычно к^гайскихь видов Rneum. Нткогорые
иэ видсв эгсгс рииводяисч и. в качи<х ь о. э-

родахь, но ихь ко;ни обладаюг эь МеНЬ‘чи:с/{ с? Г..ТПНЙ

лекарственныии свох:!9'ими. О- ор; a .чые в.-ииы : Rh?urn

hybrid'-m, vund;j!3lumt гп-.ропиигьгп) кзк

овоши. Bb'fiHiuy и у "ь преимищ?'.-: иа-тнно лис гс

ч^решки, к.зи ко: 0'jr.ix т rcioj*'.,a U / ' > '• V. Е " о и ■ • е

пюре, :«аже вино g ь и - и;т.б З.и .4 • • ■; - --иСе .мя

в Англии чрезэы‘'г.и-j и-гилилого г: •■.;fОЛгН = е вс - < ■■ У. ь
( воиаей, по-ня. ч г :г;:- и н.и ре-е •ь. I:ри ь па-

ш:?и вь пиш” н" че:.и-:иич-> , нэ и

са^ьие лис.иь, ьо р ; - ш'-> • ,>л -• Г. 1 1 if-'ippfl Ь

свикь^.х. а т- .с.ь г али у;ю р? * ' я ВЗ • Ь • ". Ь

шпии-ати Слазу""-.. Син..--.о, ч: о *з ,;е у п ?! ре •‘игение
рев?н-< ла’ь*ко iJ j;o;e^-o. и и А г и:и Bs •.'гчущем
гояу было сч-:иь случив^- ЫЛи реэе-

немь, иногда. даже со смертельчы.ч ь исхог.ом.
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В № 2482 Nature от 24 мая помещена большая

статья, посвященная выяснению причин этого явле¬ния. Автор этой статьи прежде всего разсматривает
историю культуры ревеня и доказывает, что она
сравнительно недавняго происхождения, так как
широко распространенное утверждение, что ревень
раэводился в английских огородах еще в 17-м
веке, неправильно и основано на смешении названий.
Культура ревеня, как овоща, возникла только в
19-м столетии и за это время случаи отравления

ревенем наблюдались неоднократно и были тша¬тельно описаны, в ослбенности при употреблении

в пищу вареных листьев в эамену шпината. Ядо¬витость листьев может зависеть от значитель¬наго количества заключающагося в них щавелево¬кислаго калия, соли, имеющей несомненно ядовитыя
свойства; впрочем, и в листовых черешках, ко¬торые употребляются чаще листовых пластинок,

этой ядовитой соли содержится довольно много. По¬видимому, количество щавелевокислаго калия в раз¬личных растениях варьирует, может быть, в
эависимости от почвы и других условий. Вслед¬ствие этого автор, заключая свою статью, рекомен¬дует большую осмотрительность по отношению к
употреблению в пищу ревеня и особенно его листо¬вых пластинок. „

Тмани иэт» водорослей. Бюллетень № 4 с. г.

Отдела Химии в Южной Австралии содержит инте¬ресный очерк о развитии своеобраэной прядильно¬ткацкой промышленности на морском берегу по
заливам—Спенсера и С. Винцента близ Аделаиды.
Волокно получается из Possidonia australis, морского

растения из сем. Naiadaceae, к которому прина¬длежит одно из сзмых обычных наших пресно¬водных растбний—Potamogeton. Эти морския травы
выбрасываются волнами на берег и скопнлись в

больших количествах по берегам указанных за¬ливов, вероятно, в течение многих веков. Все
мягкия части давно отгнили, но твердыя волокна

сохранились в превосходном состоянии, давая пре¬красный материал для пряжи. Вычислено, что при¬годный для использования материал покрывает по¬верхность в 240 кв. миль, толщиною приблизитель¬но в 7 футов, давая до 19,200 тонн сухого
волокна одну квадратную милю (около 2 кв. верст).
На эти залежи волокон было обращено внимание

еше в 1902 г. и в настоящее время здесь рабо¬тают три болыиих компании. Волокно грубовато,
но все же ткань идет на белье и для других целей.

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.
Борьба о малярией в-ь Манедонии. Ма-

лярия (или, как предпочитают выражаться фран¬цузы, палюдизм) производит сильныя опустошения.
в македонской армии ген. Саррайля. Проф. Гарэн
в .Revue Scientifique” 19 Mai 1917 вспоминает
no этому поводу, что 480 лет до P. X. Ксеркс
потерял в Македонии значительную часть своей

отступавшей из Аттики армии из-за болезни, ко¬торая, согласно описанию Геродота, была, повидимому,
именно малярией. Теперь наши сведения о малярии,
ея распространении и о методах борьбы с нею

весьма полны, быть может полнее, чем по отно¬шению к какой-либо другой болеэни. Есть не мало
уже гнилых малярийных гнеэд, которыя совер¬шенно освобождены от ужасной болеэни за те не-

многие годы, которые прошли со времени бпестя¬щих открытий Грасси, Росса и др. относительно
распространения малярии комаром. Сюда относятся:
Суэцкий перешеек, Панамский перешеек, Куба,
Римская Кампания. Война поставила перед обеими
воюющими сторонами задачу иэгнать мапярию из
Македонии. Но эта задача окаэалась чреэвычайно
трудной, в особенности в военное время.
Сильная зараженность Македонии иллюстрируется

цифрой маляриков в армии ген. Саррайля:в 1916

году было эвакуировано из армии более 1 /3 ея со¬става, и тем не менее число остававшихся в Ма¬кедонии больных солдат было еще очень крупным.
Какия же меры приняты француэами для борьбы

с малярией? Во-первых, были иэучены главные

очаги мапярии и составлена карта Македонии с обо¬значением зараженных мест и определено, что
разносчиками малярии являются здесь четыре раэ¬личных вида комаров: Anopheles maculipennis,
Anopheles bifurcatus, Pyrethophorus superpictus и My¬zorhynchus pseudopictus. В течение перваго года
войны делались попытки истребить живущих в

воде личинок комаров путем поливки раэлич¬ных водовместилищ керосином и для этой цели
использовано ок. 10.000 кило керосина. Однако этого
материала оказапось мало для громадных залитых
водой пространств Македонии, и от уничтожения
малярийных комаров во время войны пришлось

отказаться, ограничивщись уничтожением комари¬ных личинок лишь в непосредственной блиэости
от госпиталей и сильно населенных мест.
Вторая мера борьбы—предохранение солдат от

укусов комаров—была проведена довольно широко.

Весною 1916 г. в распоряжении санитарнаго упра¬вления македонской армии имелось только 4.000 тю¬левых надпостельных эанавесей (мустикеров) и
небольшое количество небольших тюлевых голов¬ных чехлов.

В течение лета 1916 г. было роздано однако уже
свыше 50.000 больших постельных мустикеров и

свыше 200.000 головных чехлов. Модель постель¬наго полога, принятая французами, весьма проста.
Каждый солдагь получает кусок тюля 1 м. 60 снт.

в квадрате с нашитыми для укрепления коленкоро¬выми лентами по четырем краям и посредине. Раз¬меры этого квадрата и расположения отверстий на
верхней перекладине, а также пуговиц и петелек
по краям соответствуют одиночным холщевым

солдатским палаткам, и в теплыя ясныя ночи сол¬даты могут спать в поле под защитою одних
мустикеров. Что касается головных тюлевых меш¬ков, которые были доставлены в Македонию в

больших количествах, то от них пришлось отка¬заться вследствие их непрактичности. Только ноч¬ные часовые получают тюлевыя укрепленныя на кар¬касе маски вместе с перчатками на руки и гетра¬ми; но вообще ночью в час вылета малярийных
комаров рекомендуется не эаставлять солдат про¬изводить переходы и работы на открытом воэдухе.

Широко практикуется система предохранительных

приемов хинина с мышьяком или беэ него. Ле¬том 1916 г. было роздано свыше 12.000 килогр.
хинина. Весьма удобная раздача хинина в лепе¬шечках считается менее достигающей цели в
сравнении с приемами воднаго раствора хинина,
как вследствие более трудной усвояемости, так
и потому, что лепешечки нередко выбрасываются
солдатами, не понимающими опасности малярии и

предпочитающими получить ее и быть эвакуирован¬ными. Ежедневная предохранительная порция соляно¬кислаго хинина определяется в 0,30 грамма; таким
образом, количество хинина, использованное в
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1916 году, соответствовало почти 40.000.000 еже¬дневным порциям.
Опыт прошлогодней малярийной кампании заста¬вил дополнить борьбу с малярией в Македонии
тремя мерами: 1) Должно быть оёращено самое
серьеэное внимание на лечение носителей малярии в
зимнеф время, когда болеэнь ослабевает и может

быть открыта порою лишь при тщательном микро¬скопическом иэеледовании кроаи. Этими носителями
являются частью захворавшие леточ солдаты, глав¬ным же образом туземцы; последние настолько
хорошо энакомы с опасностыо малярии и целебными
свойствами хинина что в некоторых местностях
у них можно купить курицу только в обмен на

целебный порошок, Поэтому поголовное принуди¬тельное лечение туземцев не встречаеть с их
стороны никаких препятствий.
2) Чреэзычайное внимание должно быть обращено

ка выбор местадля лагерей и для раскваргироваиия
больных. Там, где имеются малярийные комары,

достаточно очень небольшого числа больных мапя¬рией, хотя бы в периоде выздоровления, для того

чтобы заразить весь отряд. Поэтому штаб обя¬зан при выработке всех своих планов сообра¬жаться с картой географическаго распределения
малярийных комаров ,и с установленными гигиени¬чеекими правилами, исходя из того соображения,
что ни снаряды, ни газовыя атаки неприягеля не

могут причинить в Македонии такого урона, как

малярийные комары. <

3) Войска, отправляемыя в Македонию, должиы
быть отборными. He должны сюда посылаться ни

пожкпые люди, ни больные сердечными и печеноч¬ными болезнями, ни апкоголини: для атих категорий
македокская малярия принимает особенно тяжелыя,
порою смертельньия, формы. У тех, кто уже раз
перенес малярию, в особенности в тропических
странах, и хорошо еылечился, повторное заболеаание

калярией бывает обычно легким. Поэтому наибо¬лее выгодно было бы посылать в Македонию коло¬ниальныя войска. Тот, кто не переноеит хинина, ни
в каком случае не должен попасть в Македонию.

Практика французской армии в Македонии предста¬вляет большой интерес для русских, так как
те области, в которых находятся кавказская и
румынская армии, не менее страдают от малярии,
чем Македония. ц „

Иа области гмгиены труда. („Вредныя

условия промышлекнаго труда и охрана здоровья ра¬бочих*—альбом, иэдаваемый Пироговской комис¬сией по распространению гигиенических зианий.)
Все более и более выдвигается на очередь дня

вопрос о всестороннем анализе условий труда,
условий все более и более дифференцирующихся
производств. Углубление социально-экономическаго

анализа выдвинуло необходимость аиализа естест¬венно-научнаго, и эта последняя, до сих пор еще
мало затронутая, точка эрения начинаегь властно

эаявлять о своем праве на признание.

У нас, в России, почин в этом отношении

уже имеется, почин идейный, носящий, казалось бы,

отвлеченный, чисто научный характер, но на пер¬вых же порах оцененный как основа всего того

стройнаго здания будущаго, название которому „ги¬гиена труда“. Я имею в виду труд Сеченова о ра¬бочих движениях. Целый ряд поколений врачей и
естественников не можеть не признать, что в ос¬нову иэучения физиологии еще во время студенчества
лег тот метод, который так увлекательно умел
развивать Сеченов,—метод выявления отдельных

природа, июль—августь 1917 г.

слагаемых, отдельных ингредиентов той сложной
суммы, которую представляют собою те или другие
жиэненные процессы, те или другия рабочия движения.
Читая труды Сеченова, мы, будущие врачи, все более

проникались убеждением, что без точнаго естествен¬но-научнаго анапиза условий труда подойти к реше¬нию вопросов из области гигиены труда немыслимо.
На означенную точку зрения всесторонняго анализа
условий труда, но уже непосредственно на деле, за

станками, стала и Пироговская комиссия по распро¬странению гигиенических знаний в народе. В ка¬честве пособия к устройству популярных выста¬вок комиссия издает ныке альбом (из 100 стен¬ных картин, 7X1® вершков), посвященный вред¬ньим условиям промышленнаго труда и охране
здоровья рабочих. Темы таблиц подобраны таким
образом, что в последоватольном ряде таблиц
развертывается вся перспектива от обших норм
и условий труда к условиям частньим, относящнмся
в конечном счете к особо дифференцированным

видам труда. Самая перспектива эта с чисто¬естественно-научной физиологической точки зрения
заслуживает того, чтобы ее проследить.

Рис. 1.

Первыя 5 таблиц (диаграммы) посвяшены общим

статистическим данным промышленнаго труда: от¬ношение количества населения, занятаго промыслом,
к общвму числу населения, соотношения количеств

рабочих по главным отраслям труда, количествен¬ное соотношение рабочих и работниц в различ¬ных отраслях промышленности; сюда же отнесены
общия данныя о физическом развитии, болеэненности

и смертности рабочих. Далее 4-мя таблицами иллю¬стрирован такой общий фактррт», как усталость—
влияние его на нервныя клетки, на опытных живот¬ных, на увеличение числа: несчастных случаев—
а в связи с этим и продолжительность рабочаго

дня. С 10 таблицы мы подходим вплотную к ра¬бочему во время самой работы; среди стука, грохота,

копоти, пыли, испарений мы, не растериваясь, не раз¬брасываясь, по-отдельности стремимся провести че¬рез наше сознание прежде всего условия самаго по¬мещения (табл. 10—16): теснота и простор, осве¬щение, вентиляции; далее (табл. 17—24) следует
положение тела при работе (стоячее, сидячее, полу¬лежачее), неблагоприятное влияние постояннаго одно¬образия в положении тела и односторсннее напря¬жение при рабоге (в частноети при выдувании стекла).
Приводимый рис, 1 в уменьшенном виде (поло¬жение тела сапожника)подтверждает-ь, что составители
альбома ничуть не уклонялись в сторону стилизации

сюжетов таблиц, а брали вещи, как оне есть. Сле¬дующия 4 таблицы даюгь представление о жарком су-
56
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хом, о жарком влажном воэдухе, о неравномер¬ности температуры, и о способе увлажнения воздуха.
Зиачительная сериятаблиц (29—4ф)посвящена одному

иэ самыи злых бичей, по крайней мере для боль¬шинства промыслов,—пыли и мерам борьбы с
этим бичом. Альбом понуждает нас отрешиться

от суммарнаго понятия о пыли и сосредоточить дол¬жное внимание на этих мельчайших кусочках—ме¬таллов, животной и растительной ткани в отдельно¬сти,—которые миллиардами обрушиваются на одну иэ
нежнейших тканей органиэма, на легочный эпителий,

и тем открывают ворота для поселения в орга¬ниэме рабочаго палочки туберкулеза. Как способы
предохранения оть пыли всех рабочих даннаго по¬мещения, так и „отеаеывание* пыли от каждаго
рабочаго порознь (см. рис. 2) представлены в аль¬боме с надлежащей полнотой и наглядностью. Столь
же полно (табл. 49—73) иллюстрированы вяияние про¬мышленкых ядов (свикца, фосфора, мышьяка,
ртути; хлора, хрома, бензина, азотной и серной кие¬логь) и способы нейтрализации и устранения этого
влияния; тут и методы полнаго устранения агента

из произволства и методы индивидуальнаго предо¬хранения рабочаго при неприкосновенности самого

агента (см, рис. 3—респиратор при работе со свин¬цом). Мы закончили осмотр производства, выхо¬дим из фабрики, но анализ условий промысла бу¬дет неполон, если мы упустим еще одно чрезвы¬чайно важное слагаемое: можно ли считать, что с
окончанием рабочаго дня, на все время отдыха, ра¬бочий свободен хотя бы огь осгатков, огь крох
непосредственнаго влияния того вреднаго агента, кото¬рому он подвергал свой организм во время труда.
Таблицы 74, 7-5 и 76 дают нам понятие о том,
что может и что должно быть сделано в этом
смысле для рабочаго (умывальники, ванны, души при

фабрике, помещения для переодевания, для изолиро¬ваннаго хранения домашней и рабочей одежды). Бегло
перечисленныя таблицы дают уже богатый материал
для всесторонняго анализа т. наз. профессиональных
болезней; слецующия же таблицы (77—99) делают
нас свидетелями несчастных случаев, которые
имеют место при раэличных производствах,

предупредительных мер и, наконец.профессиональ¬ной опасности заражения (в частности—сибирской
язвой). Заключительная таблица (100) развеи^тывает

Рис. 2.

перед нами картину достигнутых успехов в
оздоровлении промыийленности и дальнейшаго развития
этого дела. Заслуживает большого внимания также

приложение: „0 составлении коллекций по вопросам
профессиональной гигиены".

Остается отметить, что вся та сумма труда, знаний
и любви к делу, которые положены составителями

альбома (редактором А, Мольковым и эаведую¬щим изданием ф, Маркузоком), дает действительно

Рис. 3.

ценный культурный вклад в той области, которая
не только у нас, но н в Западной Европе и в

Америке до последняго времени затрагивалась в

большей или меньшей степени мимоходом, слу¬чайно. Пора и срвершенно необходимо придти к
заключению, что только широкое распространение

принципов гигиены труда даст основу для здо¬роваго социальнаго строительства. ^ Дьянонов

ГЕОГРАФиЯ.

Изсл^дование западиой части Бритаи¬ской Новой Гвинеи. Юго-западная часть Бри¬танской Новой Гвинеи, расположенная по течению
р. Флай и к западу от нея до границы, соста¬вляегь округь, называемый по имени населяющаго
его племени Жирара; до последняго времени она была

почти совсем не изследована. Представители ан¬глийской ааминистрации, посещавшие этот округ,
Муррэй, Джиар и др, почги не оетавили о нем

печатных известий. Недавно несколько более об¬стоятельных экспедиций вглубь страны совершил
В. Бивер, описавший их в лондонском „Геогра¬фическом Журнале*.
Берега р. Флай • представляют лишь узкую по¬лосу .плодородной эемли, за ней вскоре начинается

низменность, имеющая болотистый характер и по¬крывающаяся в течение дождливаго периояа, 9 ме¬сяцев в году, водой, из под которой участки суши
выступают, как острова. Кое-где встречаются не¬большия рощи эвкалиптов, расположенныя на не¬высоких холмах, которые являются приютом для
местнаго наееления. Далее к востоку местность

несколько повышается и превращается в равни¬ну, покрытую травянистой растительностью, а еще
далее появляется ряд холмов и возвышенностей,
служащих, видимо, водоразделом между водами,
изливающимися в р, Флай, и водами, текущими в
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Мужчина племени Жирара в костюме для цере¬мониальных танцев,

ко видов ибисов, журавлей, уток. В боль¬шом количестве водятся какаду, попугаи, рай¬ския птицы (P. Praggiana) и три вида голубей,
между прочим, знаменитый гура, венценосный

Реэныя украшения носа церемониальной лодки племени
Жнрара.

полигамический с наеледовапием по брату и дяде, a

не по отцу. Автократия слаба, предводитель народа не¬редко вместе с тем и жрец и является единствен¬ным человеком, пользующимся некоторой властью.
У племени заметны эначительныя художественныя

способности, проявляющияся в связи с фалличе¬ским культом, _ _

р. Баму, впадающую в Папуасский залив несколь¬ко восточнее р. Флай. Животное население округа
представлено главным образом водяными и болот¬ными птицами. Путешественник встретил несколь-

произошло от брака человека и собаки, но в

качестве тотемов (родовых знаков) фигури¬руюгь — свинья, голубь, аллигатор, казуар, утка.
Тотемы передаются по отцовско* линии и сходны
с тотемными обычаями у западных папуасов.
Костюм скуден и состоигь из длиннаго пояса

стыдливости, концы котораго проходят между но¬гами и туго эавязывается сзади; женщины носят
кроме того покрывало, надеваемое на голову и

лицо и спускагощееся на шею и грудь, а мужчи¬ны надевают на голову шляпу конической фор¬мы, украшенную перьями и разрисованную охрой и
иэвестью. Татуировка не в хояу, иногда лишь де¬лаются шрамы, Деревни состоят из одного един¬ственнаго общественнаго дома, центральная часть
котораго занимается мужчинами и недоступна для

женщин. Последния, вместе с детьми, помещают¬ся в боковых частях постройки. Имеются дворы

и огороды, содержимые в чистоте и порядке. Пи¬щей служигь саго и рыба, сало, таро и ямс. Кар¬тофель и бананы не имеют широкаго распростра¬нения вследствие недостатка удобной для возделыва¬ния земли, но вообще земледельческая техника до¬вольно высока. Оружие—лук из пальмоваго дерева,
деревянныя и изредка каменныя палицы; хорошо сде¬ланныя лодки, узкия и длинныя, приспособленныя к
проезду по болотистым зарослям. Семейный строй

Мужчина племени Жирара в костюме для церемо¬ниальных танцев.
голубь. В лесных областях встречаются черные

каэуары. Чернокожее племя, обитающее в дерев¬нях по р. Флай, принадлежит по типу к на¬стоящим папуасам. Гио местному преданию, оно

Население Центральной Амермни. Индий ■

ския племена Центральной Америки, как ея живот¬ный и растительный мир, перекочевали в тепереш¬ния места своего обитания, частью из Северной,
частью из Южной Америки. Новейший изследователь

Леман на основании изучения данных яэыка пока¬зал, что большинство так называемых „изолиро¬ванных индийских племен" К. Заппера уже давно
были оттеснены на север вплоть до северо-восточ¬ной Гватемалы и что в прежния времена котловина
оз. Никарагуа составляла южную границу обитания

этих племен, большая же часть средней Америки бы¬ла по преимушеству заселена с севера. Эти северныя
индейския племена в значительной степени отлича¬ются по своей материальной и духовной культуре от
племень юга.

В обеих группах племен различие ландшафта,

лесных и открытых пространств, вызывает глу¬боно идущия йзменения. К лесным областям от¬носятся: девственные леса, покрывающие богатые
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осадками склоны Атлантическаго океана, сухия саван¬ны и кустарниковыя степи, светлые хвойные и
дубовые леса и промежуточныя области с обиль¬ными осадками. Открытые ландшафты являлись и
являются колыбелью человека и культуры в гораз¬до большей степени, чем лесныя ебласти; тем не

менее последния хранят, напр. в Чиапазе, Гвате¬мале и Юкатане значительное количество древне¬индейских раэвалин,—остатки родившейся здесь
еысокой культуры, в конце-концов погибшей в
неравной борьбе с могучей природой.

Культура северных племен, численно превосхо¬дящих южныя, была значительно развита и оказала
большое влияние на эти последния еще эадолго до
прихода испанцев.
На это указывают некоторые обекты северной

культуры, перенятые южными пришельцами. Автор

изследований касается различия в способах земле¬делия и других жизненных отношений, напр., госу¬дарственной организации северных и южных групп,
и рисует влияние на них со стороны испанцев.
Это последнее сказалось в полнейшей остановке

культуры в 16 столетии, благодаря эанесенным
болезням, жестокому обращению и похищению и
уводу в рабство людей на материке в свяэи с
ростом рабовладения на Антильских островах;
еще больше опустошена была Центральная Америка,

благодаря набегам разбойников, все более учащав¬шимся с развитием пиратства. Привезенные из
Африки негры, которые на островах должны были
заменять вымиравших индейцев, на материке нф
сыграли никакой значительной роли; зато, благодаря
тому, что испанцы приеэжали в Америку без

женщин, метисский элеменгь быстро распространил¬ся по всей стране и скоро сделался преобладаю¬щим во многих областях; только в Чионе,
Гватемале, Юкатане сохранились индейцы в чи¬стом виде. Число негров постепенно увеличи¬вается в Британской части Гондураса ивдругих
прибрежных областях. Белые многочисленны толь¬ко в Костарике.
В 19 столетии индейцы вновь увеличились в

числе и увеличение это продолжалось до тех пор,
пока эпидемии оспы и неблагоприятныя политическия
условия не вызвали остановки; часто эначительныя

группы населения воэвращались в девственные леса

и погибали там почти целиком. Возникавшия с

1825 года республики не носили демократическаго

характера,—власть захватывали отдельныя выдаю¬щияся личности,—заботы о благе населения было
мало. Постепенно завязались новыя хозяйственныя

отношения в связи с усиленным разведением ко¬фейных плантаций на высоте от 300 до 1300 м.
и культурой бананов в низинах до высоты 300 м.
В настоящее время в высоко-лежащия области
все сильнее и сильнее проникаюгь негры и метисы,

так что и здесь индейцы не становятся господствую¬щими племенами; в значительном количестве се¬лятся также белые и привезенные китайцы. На се¬вере индейцы еохранились в более чистом виде,
но в конце-концов и здесь метисы будут
составлять господствующий элемент.
Об этом можно только пожалеть, так как, по

словам Заппера, чистые индейцы Средней Америки

обладают выдающимися духовными качествами,—за¬мечательною преданностью, верностью, силой воли, ко¬торыя ставят их значительно выше метисов. (G. Z.)
Н. Т.

Саыое жаркое место в иир-Ь. Местность,

в которой удалось наблюдать самую высокую тем¬пературу, когда либо отмеченную на всем земном
шаре, лежигь в юго-восточной части Калифорнии,
ниже уровня моря, во впадине, занятой бассейном
оэера Сальтон.
Метеорологическая станция Гринлэнд Ронч на

которой были произведены зти измерения, лежит в
восточном углу „Долины Смерти" на 54 м. ниже

уровня моря, но несколько выше самой главной впаии¬ны долины. Испарение в этой местности, само-собой

разумеется, очень интенсивно и сушествование расте¬ний возможно только при богатом орошении. Охла¬ждение, произведенное йспарснием влажной земли и
растениями, уменьшает показания термометров на

несколько градусов, и, несомненно, что температуры

дна долины гораэдо выше в действительностн, чем

измеренныя на станции Гринлэнд Ронч. Из четы¬рехлетних наблюдений (1911—1914 г.) видно, что
средняя годовая достигает только 25° С; июль же
имеегь среднюю в 37°,1, а авгусгь 36,9°. Самый
жаркий июль (1914 г.) имел среднюю месячную 38,7®,
самый холодный январь из всех бывших (1913)—

7,7е; в июле 1914 г. абсолютный maximum темпера¬туры достигь 56,7°, самаго высокаго, вполне удосто¬вереннаго maximum’a, который вообще можно отме¬тить где иЗы то ни было на земле.
С мая 1911 до сентября 1914 средний maximum

дня никогда не падал ниже 37,8°; среднюю темпе¬ратуру выше этого на протяжении четырех лет
имели четыре месяца. Minimum температуры в —
9,4° был отмечен 9 января 1913 года, в год,

предыдущий тому, когда был наблюдаем положи¬тельный maximum в 56,7°, так что амплитуда

температуры за эти два года досгигла 66" С. Вы¬сокия температуры в .Долине Смер и“ обусловли¬ваются отчасти динамическими причинами: север¬ные ветры приносят с высоких плато и гор
Невады горячий воздух, который, спускаясь в
долину, динамически нагревается и, застаиваясь в

депрессии, еще более накаляется благодаря лучеис¬пусканию. (G. Z.) „ _
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БИБЛиОГРАФиЯ.

Иван Залеский. Химия красяшаго вещества
крови. Петроград, 1917, IV -(-315 стр.

В ь одном иэ библиографических обзоров, не¬давно появившихся в „Природе”, пишущему эти

строки приходилось уже отмечать крайнюю бед¬нскть русской химической литературы. В особен¬ности это относится до литературы монографиче¬ской, а также до изданий справочнаго характера.
Некоторым коррективом к отсутствию у нас

спецыльных монографий по отдельным вопро¬сам до сих пор служило только появление от
времени до времени магистерских и докторских
диссертаций. в которых, по принятому у нас

обычаю, с большей или меныпей полнотой изла¬гается и цитируется литература, относящаяся к
трактуемому вопросу. П<> большей части, однако,
автор диссергации, избрав, по вполне понятным
причинам, темою для своей экспериментальной
работы какую-либо сравнительно узкую область
науки, ограничивается в изложенин литературнаго

материала тем, что имеет прямую и непосред¬ствснную связь с избранным вопросом, про¬пуская многое, имЬющее к нему лишь косвен¬ное отнишсние.
Благодаря этому, большинство диссертаций, хотя

и могут служить полезным пособием для перво¬начальнаго ознакомлении с тем или иным во¬просом, не отличаются, однако, игчерпывающей
полнотой и округленностью изложения и не обла¬дают характером настоящих монографий. Исклю¬чения сравнительно редки.
К числу таких счастливых исключений сле¬дует отнести магистерскую диссертацию И. А. За¬лескаго, представляющую превосходный обзор по
вопросу о химической природе гемоглобина и
тех его производных, в которых сосредоточена
атомная группировка, обусловливающая окраску
кровяного пигмента.
Выдающийся научный интерес, связанный с

этой группой соединений, обусловливается не только

общеизвестной физиологической функцией гемогло¬бина, благодаря которой красныя кровяныя тельца
становятся запасными резервуарами кислорода, но
и рядом других обстоятельств, выяснившихся
в течение двух трех последних десятилетий.

Из них особенно заслуживает внимания налич¬ность глубокой аналогии между гсмоглобином кро¬ви и хлорофиллом растений вь отношении их хими¬ческой природы, аналогии, обнаруженной работами
Ненцкаго и Мархлевскаго, а в последнее время

и Вильштеттера. Наличность этой аналогии, про¬следить которую вь деталях составляет замая¬чивую задачу для химика, заставила в свое время
проф. Ненцкаго предположить, что оба пигмента,

растительный и животный, имеют единое про¬исхождение, связанное с эволюцией обоих царств
живой природы. С чисто химической точки зре¬ния, вопрос о сгроении молекулы гемоглобина и его

производных, в свою очередь, представляет не¬мало интересных сторон, среди когорых осо¬бенмое место занимает выяснение функции же¬леза. И. А. Залеский с особенной подробностью
останавливается на геминах, окрашенных про¬дуктах, получающихся из гемоглобина, по от¬щеплении из него белковой составной части; на
порфиринас, продуктах, которые получаются при
действии на гемины кислот и которые, в отличие

от геминов, не содержат железа; далее—на ре¬акциях окисления и возстановления геминов и
их производных, реакциях, доставивших важный
материал для суждения о способе группировки

атомов в молекуле кровяных пигментов и на¬конец на критическом анализе всего сопоста¬вленнаго материала.
Новейшия изследования показали, что в состав

молекулы гемина входят 4 пиррольных ядра и
что железо в гемине, по всей вероятности (как и
магний вь хлорофилле), находится в комплексном
соединении.

Пиррольныя ядра удается отщепить из сложной

молекулы пигментов при возстановлении (иоди¬стым водородом и иодистым фосфонием) и

получить в виде летучаго масла, т. наз. ге.но¬пиррола. представляющаго смесь нескольких го¬мологов пиррола (Ненцкий и Залеский, Фишер,
Пилоти и др.и. Что касается железа и магния, то
И. А. Залескому удалось ввести эти металлы в

молекулу одного из порфиринов (мезопорфи¬рины) и таким образом получить искусственно
соединения весьма близкия к естественным пиг¬ментам.
В последних главау монографии читатель

найдет сводку литературы по вопросу о желчных
и мочевых пигментах, находящихся в близком
родстве с гемоглобином, а также краткия данныя
по химии хлорофилла, на основании классических

изследований Вильштеттера, поскольку они нахо¬дятся в связи с химией гемоглобина. Заклю¬чительная глава посвящена обзору некоторых
работ по производным пиррола.

Изложение, за немногими исключениями, отли¬чается ясностью и полнотой. Весьма сушествен¬ным нужно считать то обстоятельство, что автор,
ученик и многолетний сотрудник покойнаго проф.
М. В. Ненцкаго, сам много работал по химии

кровяного пигмента и является авторитетным спе¬циалистом в этой обласги. Благодаря этому, он
имел возможность не только внести в свой

труд ряд собственных наблюдений, частью весьма

ценных, но и проявить при сопоставлении и оценке
разноречивых данных литературы критическое

отношение знатока, к сожалению, так часто от¬сутствующее в немецких монографиях компиля¬тивнаго типа. Значение монографии И. А. Залескаго
еще увеличивается от того, что подобнаго сочннения

до сих пор не имеется во всей мировой литера¬туре. Мы горячо рекомендуем эту книгу всем
интересующимся физиологической химией и, в
частности, вопросом о красящем веществе крови.

о П с Л■ Чуавв.

Н. С. Курнаков, К. Ф. Белоглазов и М. К.

Шматькп. Месторождения хлористаго калия Со¬ликамской соленой толиди. Петроград 1917, 8
стр. (Отд. Оттиски из Известий Академии Наук

в Петрограде).

Брошюра, заглавие которой мы выписали, не¬смотря на свой малый обем, представляегь очень

большой интерес, особенно с практической точ¬ки зрения. Она в то же время служит красно¬речивым доказательством того, как важно для
России, именно в настоящую минуту, культивиро¬ваыие научных изследований, в особенностн на-
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правленных к изучению и использованию естест¬венных богатств нашего отечества.
В разсматриваемой работе дело идет о но¬вом месторождении калийных солей, наличность
котораго академику Н. С. Курнакову и его сотрудни¬кам удалось установить в Соликамском районе,
давно славящимся своими соляными промыслами.

Общеизвестно, что калийныя соли, помимо дру¬гих применений, которыя оне находят в тех¬нике, составляют удобрительное средство перво¬степенной важности н для этой цели потребляется
в • огромных количествах. В России они до

сих пор почти не добывались, а потребное, пре¬нмущественно для сельско-хозяйственных нужд,
количество хлористаго калия, — ежегодно около 5
миллионов пудов,—привозилось из-за границы,
а именно из Германии. Исключение составляет

только поташ, который (до 1 миллиона пудов еже¬годно) получается на Ю.-В. России (напр., в окрест¬иостях Екатеринодара) из золы подсолнечника.
Но способ этог—хищнический, в корогкое вре¬мя истощает почву, так как извлекаегь из
нея почти все наличное количество калия, а потому
не заслуживает поддержки.

Изследования авгоров брошюры показали, что в

Соликамском районе на глубине нескольких де¬сятков саженей имеются залежи солей с содер¬жанием до 12°/0 хлористаго калия, а вь отдель¬ных образчиках значительно более (даже до
63°/0). Мало того, значительное содержание (2,6 —

5,5°/0) хлористаго калия было обнаружено в есте¬ственных разсолах, извлекаемых из недр
земли на предмет выварки соли. Еще больше со¬держания KC1 в маточных разсолах, непрерывно
удаляемых из солеварень после упаривания на
соль. Эти разсолы в течение ряда десятилетий просто
выбрасывались, а между тем при рациональном
использовании из них можно было бы ежегодно
получать от 2 до 4 миллионов пудов хлористаго
калия, и этим обезпечить более половины нашей
нормальной потребности в калийных удобрениях.

Становится невыразимо грустно, когда пидума¬ешь, что такия огромныя ценности систематически
пропадают без всякой нользы для нашей родины

только потому, что в свое время не было обра¬щено достаточно внимания на отвечающую важно¬сти дела широкую постановку соответствующих
научных изследований.

Изследования акад. Курнакова и его учеников
заставляюгь думать, что область месторождения

калийных солей гораздо обширнее, чем это мо¬жно утворждать в настоящее время.
Новыя геолого-химическия изследования, без со¬мнения, дадут возможность значительно повысить
размеры вероятной продукции сильвина и позволят

осуществить соответствующие заводы. Это особен¬но важно в настоящее время, когда с одной сто¬роны прекратился ввоз калийных удобрений из¬за границы, а с другой,—благодаря новому укладу
жизни страны, возникают благоприятныя условия

для проведения в широкия наро-ныя массы усовер¬шенствованных приемов современной агрономии,
когда в то же время с особенной остротой стала

ощущаться потребность в усилении производитель¬ности земли.
Нельзя не высказать пожелания, чтобы дело, столь

успешно начатое, было доведено до конца, и что¬бы пример калийных солей послужил лишним
доводом для признания необходимости широкаго
развития изследовательскаго дела в России.

о П о А Чугавв.

Н. Н. Клепинин. Геологический очерк окрест¬ностей Симферополя. Издание Крымск. Общ. Есте¬ствоисп. Симфер., 1916. Цена не указана.
Маленькая, очень изящно изданная брошюрка

в 44 страницы с рядом разрезов и фотогра¬фий на отдельных листах. Спокойноф, популяр¬ное и местами живое изложение заставляют при¬ветствовать это новое издание молодого Крым¬скаго Общества, уже столько принесшаго плодо¬творных результатов в изучении природы
Крыма.

Автор пытается в сжатой форме ввести чита¬теля в понимание геологических процессов
Крыма, иллюстрируя их на прнмерах, выхвачен¬ных из непоередственных окрестностей гор.
Симферополя; этим он частично и удачно вы¬полняет очень важную задачу—облегчить ведение
самостоятельных илн групповых экскурсий в
районе этого культурнаго центра Крыма; однако

сама брошюрка может явиться только в в е д е¬н и е м , надо к ней обязательно придать чисто

практическия указания, маршруты, описание и раз¬яснение в последовательном порядке отдель¬ных геологических явлений, наконец—дать кар¬ту, без которой молодой экскурсант не должен
обходиться и читать которую надо его научить.
Вот почему приходится выразить надежду, что
во втором издании автор присоединит эту
вторую часть к своему введению и этим даст

полезное руководство в достижении той цели, ко¬торую книга преследует,—„помочь в понимании
геологической истории ближайшей местносги, по¬мочь самостоятельно наблюдать природу вообщс".

А. Ферснан.

Новыя английския и французсния нниги.

Theophrastus. Enquiry into Plants and Minor
Works on Odours and Weather Signs. With an
English translation by Sir Arthur Hort. Vol. 1, pp.
475. Vol. 2, pp. 490. London. W. Heinemann. Цена
5 шилл. за каждый том.

Изданный в Лебовской Серии Классиков англий¬ский перевод соч. Те(ифраста, знаменитаго грече¬скаго ученаго (371—286 до P.’ X), „отца ботаники”,

преиставляется давно желанным для всякаго на¬туралиста, интересующагося историей науки. Ши¬рокая постановка философских ботанических про¬блем при невозможности сколько-нибудь удовле¬творительнаго ответа на них вследствие недо¬статка знаний, неумения наблюдать и легковернаго
отношения к нелепым порою разсказам ха¬рактеризуют состояние ботаники 2200 лет тому
назад.

Е. G. Russel. Form and Function. A Contribution

to the History of Animal Morphology. 8°. IX-J-383,
pp. 15 fig. John Murray. London, 1916.
История морфологических воззрений. Автор

различает три главных течения: 1) функциональ¬ное — функция определяегь форму организмов
(Кювье, Бэр, Ламарк); 2) формальное — форма
определяет функцию (Ж. С. Илерь и Оуэн);
3) анархическое, отрицающее внутреннюю связь

между формой и функцией. Идея автора — необхо¬димость сочетания двух первых течений.
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TP. F. Ganong. The living Plant. A Description and
interpretation of its Functions and Structure. XI1-|—478

pp. 178 fig., 3 pi. color. Henry Holt & Co. New¬York. 1916.
Проблема формы и функции у растений разсма¬тривается с конкретной точки зрения. Богато
иллюстрированное, оригинальное и доступное для

широких слоев описание фактов, свидетель¬ствующих о соответствии между строением расте¬ний и их жизненными отправлениями.
Frederic Е. Clements. Plant Succession. An Analy¬

sis of the Development of Vegetation. Carnegie Insti¬
tution of Washington, № 242. Pp. XII-J-512. With
61 P.ates and 51 fig. in text.

Роскошно иллюстрированное издание, охватываю¬щее огромную литературу по экологии растений
(в списке литературы около тысячи названий),
соединяет в себе тип основного руководства
по растительной экологии и тип самостоятельнаго

изследования в области вопросов о последова¬тельной смене фаун и растительных сообществ
во времени и о факторах, обусловливающих эту
смену.

Т. Н. Morgan. A Critique |of the Theory of Evo¬
lution. Pp. X-J-197 (Oxford University Press. 1916.).
Цена 6 шилл.

Книга занята главным образом изложением
фактов, установленных автором и его школой

и касагощихся связи между теми или иными на¬следственными признаками мухи Drosophila и опре¬деленными хромозомами ея зачатковых клеток.
С этой точки зрения известный американский
биолог-эксперименталист пересматривает основы
теорий наследственности, менделизма и дарвинизма.

Prof. W. Е. Castle. Genetics and Eugenics. Pp.
VI-f-353 (Cambridge Mass. 1916.). Цена 2 долл.

Книга написана одним из лучших американ¬ских специалистов по генетике и предназначена

для изучающих биологию и интересующихся раз¬ведением животных и растений. Из трех ча¬стсй первая излагает эволюционныя идеи до-менде¬левскаго периода, вторая—современное положение
генетической науки, а третья посвящена наслед¬ственности у человека и эвгенике. Сообразно спе¬циальности автора, почги все примеры взяты из
области зоологии. Изложение очень сжатое.

A. Marshall. Explosives. Second Edition. Vol. 1.
History and Manufacture. Pp. XV-J-407. (London,
A. Churchill, 1917). Цена за 2 тома 3 ф. 3 шилл.
Через два года после выхода вт> свет перваго

издания этого наиболее обстоятельнаго из сочи¬нений по вэрывчатым веществам потребовалось
и второе издание, первый том котораго только что

появился. Хотя, вопреки газетным фантазиям, по¬требности войны не вызвали появления ни одного
действительно новаго взрывчатаго вещества, тем не

менее книга появляется в значительно перерабо¬танном виде, включая ряд указаний новейшаго
практическаго опыта.

„Science and the Nation". Edited by A. S. Steward.
Cambridge University Press. 5 шилл.

Книга „Наука и Нация“ составлена рядом спе¬циалистов по различным областям естествознания
и имеет своим назначением показать широкой
публике, как тесно наука связана с жизнью и в

какой степени научныя изследования являются фак¬тором народнаго благосостояния. Название неко¬торых статей сборника: „Национальное значение
химии“ Попа; „Физическия изследования и способы
их применения" У. Г. Брагга; „Математика и ея
отношение к чистой и прикладной науке“ Гобсона;
„Научная ботаника и интенсивная культура" Кибля;

„Геология, как экономическая наука“ Томаса; „Ме¬дицина и экспериментальная наука” Гопкинса и т. д.

— Илдательство Кэмбриджскаго университе¬та (Cambridge University Press) подготовляет сле¬дующую серию книг по гигиене: Проф. Нутталь —
„Вши, как разносители заразы“; Браунинг —

„Серумдиагноз"; Гаустон—„Очищение воды“; Пон¬дер—„Дезинфекция"; Кольман—„Устройство до¬мов с точки зрения общественной гигиены"; Ро¬бертс—,и11кольная гигиена”; Уокер—„Почва,
подпочва и климат и их отношение к здоровью“;
Гаслам—„Здоровая и нездоровая пища“ и т. д.
Издательство Дуэн в Париже (Doin et Fils)

предприняло издание обширной серии книг
под обицим заглавием: „Библиотека
Общей Биологии"; редактор издания—проф.
М. Коллери. В серию войдут: 1) Клетка—проф.
М. Геннеги; 2) Личпночныя формы и метаморфоз—
проф. Переца; 3) Регенерация и пересадка тканей—
Бордажа; 4) Биология пигментов — проф. Котта;
5) Органическия корреляции и индивидуальность—
Кено и т. д., всего свыше 25 названий.

АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в августе,
сентябре и октябре.

Осеннее небо. Отличительная особенность вечер¬няга неба этих месяцев—его постоянство.
С начала августа и до конца октября жители

средней России видят в момент наступления пол-

ноии темноты все одши и те же созвездия почти
в точности на тех же местах небеснаго свода.

Понятно, по гражданским часам момент этот
с каждым днем наступает все раньше и раньше.

В осенние вечера, так же как и летом, глав¬ное украшение звезднаго неба составляег Млечный
Путь, который тянется теперь уже не с севера
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Осеннее небо.

1 августа около 12 ч. 1 октября около 8 ч.
1 сентября 10 1 ноября

на юг, а с с.-в. на ю.-з. Наиболее заметныя со¬звездия этого времени года те же, что и летом:
Лебедь, Лира, Орел. На востоке высоко подни¬мается Андромеда, составляющая с созвездием
Пегаса фигуру, похожую на ковшик Б. Медведи¬цы, но только эначительно ббльших размеров.
Ниже ея, к востоку и северо-востоку—Телец с
красным Альдебараном и Плеядами и Возничий

с яркой Капеллой; из южных созвездий заслу¬живает внимания Кит со знаменитой перемен¬ной звездой Mira Ceti (см. ниже) и Южная Рыба с
яркой звездой Фомальгаутом, которую можно ви¬деть в наших широтах только в это время года.

Планеты. М е р к у р и й виден только в тече¬ние 1—2 недель во второй половине сентября на во¬стоке в лучах утренней зари. Самыя благоприят¬ныя условия для наблюдения планеты будут 21 сен¬тября; в этот день Меркурий в Москве восхо¬дит в 4 ч. 17 м. у., т.-е. почти за 2 часа до вос¬хода Солнца (6 ч. 9 м.), и может поэтому наблю¬даться не на очень светлом фоне неба. Для бо-

лее северных широт он восходит несколько
раньше, для более южных—позже, но разница

невелика, т. к. планета находится недалеко от не¬беснаго экватора (8=+4°).
В е н е р а. Видна, как вечерняя звезда, в ав¬густв и сентябре только в южной России, а с
второй половины октября—и в северной. Угловое

разстояние планеты от Солнца все время увели¬чивается, но условия видимости улучшаются очень
медленно, так как она при этом опускается в

южное полушарие: за эти три месяца планета про¬ходит из созвездия Девы через Весы и Скор¬пиона в созвездие Стрельца. Вследствие приближе¬ния к Земле диаметр диска возрастает от 12
до 21", освещенная часть диска (фаза) уменьшается
с 0,9 до 0,6.
М а р с . Условия видимости , Марса для этого

периода несколько сходны с условиями видимости

Венеры, хотя обе эти планеты находятся по раз¬ныя стороны относительно Солнца. Подобно Венере,
Марс все это время отдаляется- оть Солнца, но это
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улучшение его положения почти вполне уничтожается

тем, что склонение планеты уменьшается: он про¬ходит прямымй движением оть созвездия Близне¬цов в созвездие Льва. Поэтому в течение всех
этих трех месяцев онвосходит приблизительно
все в одно и то же время—в Москве в первом
часу ночи, на севере—несколько раньше, на юге—

позже. Находится все еще далеко от Земли, и диа¬метр диска равен всего 4"—6".
Юпитер. Условия для наблюдений хороши.

В начале августа планета восходигь в средней

России в 11 -м часу, но эатем все раньше и рань¬ше (почти на 2 часа в месяц), так что в кон¬це октября он появляется на востоке уже часов
в 5, почти сейчас же после захода Солнца. На¬ходится все время в созвездии Тельца; до 17 сен¬тября движение прямое, после — обратное, т.-е. к
востоку. Яркость возрастает и диаметр диска уве¬личивается огь 35" до 45".
С а т у р н . Находится в созвездии Рака и дви¬жется все время медленным прямым движением.
Условия для наблюдений, в августе еще мало бла¬гоприятныя, постепенно улучшаются; в августе
планета восходит очень поздно, в конце сен¬тября уже около полуночи, а в конце окиября
приблизительно в 10 час.
Падающия звезды. В осеннюю половину года

падающих звезд наблюдается вообще больше.чем
в весеннюю. Из многочислснных метеорных
потоков этих месяцев заслуживает внимания
поток Орионид, радиант котораго находится
близ звезды и Orionis. Метеоры этого потока
можно наблюдает в течение целаго месяца, с
17 сентября до 14 октября; максимум 5—7 октября.
Переменныя звезды. Минимумы Алголя

(6 Persei). Время среднее петроградское, счет астро-

номический, т.-е. с полудня от 0 до 24 часов.
Моменты минимума указаны с точностью до д е*
сятойдоличаса.

Август 4 15.9 ч.
7 12.7
10 9.5
27 14.4

30 11.2

2 8.0
16 16.1
19 12.9
22 9.7

25 6.5

9 14.6
12 11.5

15 8.3

29 16.4

Сентябрь

Октябрь

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период изме¬нения яркости 2 дн. 20 ч. 49 м.; зная его, можно
определить, если понадобится, и время остальных
минимумов. Продолжительность минимума около
9 часов.

Mira С е 11. Около 18 октября ожидается ма¬ксимум яркости „удивительной (mira) переменной
звезды омикрон Кита (о Ceti). Период из¬менчивости ея блеска составляет около 330 дней,
но бываегь то больше, то меньше. БЬльшую часть
этого времени звезда невидна простым глазом
и в минимуме ослабеваегь почти до 10 величины,
но к эпохе максимума делается иногда ярче
звезд второй величикы, иногда же достигаеть

только 4-ой величины, Разыскать ее на небе не¬трудно с помощью прилагаемой карты. j п

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ

В продолжении последних лет
Полярныя внутри арктической зоны
страны. возник ряд постоянных

наблюдательных, науч¬ных станций и пунктов, благодаря точным
изследованиям которых наши знания о природе

северно-полярных стран значительно расшири¬лись. Первой возникла естественно-научная станция
в Васси-яури, на железнодорожной линии, идущей

через Лапландию, основанная профессором Свено¬ниусом. Затем профессор Порсильд положил
на западном берегу Гренландии, на о-ве Диско,

начало станции, которой он с тех пор про¬должал руководить и которая поставила себе
целью систематически изследовать арктическия об¬ласти в биологическом отно'иении. Последняя

станция служигь превосходным опорным пунк¬том для гшлярных экспедиций, которыя отправ¬ляются в восточныя области Гренландии. Третья
станция основана уже много лет тому назад про¬фессором Биркеландом для изучения севериых
сияний в северной Норвегии, в Финмаркене, на

высоте 1140 м., на вершине горы Цуккертоппен.

Последняя станция служит и для метеорологиче¬ских наблюдений. Руководитель ея метеоролог

Krognes в настоящее время предпринял изследо¬вания над господствующими в арктических об¬ластях циклонами,—вопрос очень важный как
с теоретической, так и с практической сто¬роны—для предсказания бурь в полярных об¬ластях.
□ Благодаря многочисленным экспедиииям Пи¬ри и последним путешествиям Милиуса Эриксена и
Миккельсена, окончательно обследованы северные
и северо-восточные берега Гренландии, а вместе
с ними почти и все ея побережье. Недостаточно
известна только прибрежная область между
бухтоН Независимости на востоке и фиордом
Жерарда Осборна на западе; изследование ея

наметила себе экспедиция известнаго датскаго по¬лярнаго путешественника и изследователя Грен¬ландии Кнута Расмуссена, которая выступила в на¬чале весны 1916 г. В экспедиции принимают
участие ученые: П. Фрейкеи, руководитель осно-

природа, июль—август 1917 г. 57
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ванной в Смитовом проливе торговой и наблю¬дательной станции Туле, и геолог Л. Кох. Раз¬муссен и Кох намеревались отправиться на ко¬рабле датскаго королевскаго общества торговли в
колонию Гольстенборг, на западном берегу Грен¬ландии, и отсюда совершить путь в 1800 klm. на
собаках вдоль побережья, через бухту Мельвилля

м Смитов пролив к станции Туле. Отсюда экспе¬диция двинется в полном составе через грен¬ландский материковый лед к северным берегам,
к бухте Независимости, что составит путь тоже
прнблизитсльно в 1800 км., и затем обратно в
Туле. Если же неблагоприятныя скопления льдов

и другия препятствия помешают осуществлению на¬меченнаго плана, то по прибытии в Туле экспе¬диция займется изследованием бухты Мельвилля и
окружающих ее глетчеров. Осенью 1916 г. от
Расмуссена получено было первое известие через
военную гавань Фого на Ньюфаундленде. 16 июля

1916 г. он прибыл в Туле, но в виду нсбла¬гоприятной погоды в течение лета не мог пред¬принять намеченной им разведочной экскурсии
на 3. Пири—самый северный выступ Гренландии.

Послал Размуссен это известие в Фого с кито¬ловным судном.
□ Как уже известно читателям „Природы",

большая часть членов канадской полярной
экспедиции Стефанссона была унесена вместе
с судном „Карлук" далеко на север, после
гибсли судна должна была приютиться на о-ве 3.
Врангеля, у берегов В. Сибири, и была спасена
исключительно благодаря неутомимости и энергии
начальника судна, кап. Бартлетта.

Другая, меньшая часть, оставшаяся на материке,

несмогрп на все неблагоприятныя условия, продол¬жала научную работу. Послетого, как „Карлук”
был унесен в открытое море, Стефанссон пе¬резимовал с осгальными членами экспедиции
вблизи м. Барров; 22 марта 1914 г. он выехал с
6 участниками на 4 санях и 25 собаках из
Martin Point, чтобы перебраться к северо востоку
через льды Бофортова моря и устроить на одном
из предполагаемых там островов станцию для

дальнейших изследований. Небольшая группа уча¬стников должна была следовать за ними с про¬виантом. 17 апреля, когда экспедиция значитель¬но продвинулась вперед, Стефанссон отослал
обратно к берегу большую часть своих спутни¬ков и сам с двумя норвежцами на одних са¬нях с 6 собаками отправился дальше. Вначале
экспедиция быстро подвигалась вперед, но по
мере того, как весна вступила в свои права,

передвижение по льду сиановилось затруднитель¬ным; взятый на 40 дней провианг начал быстро
истощаться и экспедиции пришлось подкармливаться
охотой. Экспедиция благополучно миновала лед и
26 июня, после 96-дневнаго пути, добралась до
3. Банкса в пункте, лежащем на 50 klm. к

югу от м. Альфреда. Отсюда участники отправи¬лись в сентябре к югу и достигли м. Келлета,
где и натолкнулись на вспомогательное судно
„Мери Сакс", экипаж котораго совсем было
потерял надежду найти Стефанссона. Экспедиция
вторично зазимовала здесь, а Стефанссон тем

временем предпринял продолжительную экскур¬сию через 3. Банкса и 3. Виктории, в поисках
населения, но не нашел и следов обитателей.

В феврале 1915 г. Стефанссон опять выступил
в путь с тремя норвежцами по направлению к
северу и прошел по льду вдоль всего западнаго
берега 3. Банкса, делая маршрутную семку;
15 июня, поборов все трудности, он достиг са-

маго севернаго пункта, земли Принца Патрика,

и заметил в северо-восточном направлении очер¬тания какой-то новой земли. 19 июня экспедиция
достигла под 78° с. ш. и 117° з. д. берега этой

суши и шла, вдоль него, держась востоко-юго-восточ¬наго направления в продолжение трех дней, пока
непогода не принудила вернуться назад. На раз¬стоянии 80 klm. к востоку от достигнутаго пункга
возвышались горы около 700 м. высоты. Внутри
новооткрытой земли, размеры которой не могли

быть определены, поднпмаются еще более значи¬тельныя возвышенности. 22 июня экспедиция тро¬нулась вобратный путь, встретив еще несколько
новых островов между новооткрытой землей и
островом Мельвилля. Держась западнаго бсрега
земли Мельвилля, Стефанссон направился к югу,

пересек пролив Банкса и 3. Банкса и возвра¬тился к своему исходному пункту у м. Кел.иета.
Отсюда он намеревался ближайшей весной про¬должить свои изследования.
В конце 1916 г. вернулся один из отрядов

экспедиции, производивший изследования полярнаго

берега северной Америки в то время, как Сте¬фанссон работал в Бофортовом море и на

3. Банкса. Этот южный отряд под предводи¬тельством д-ра Андерсена изследовал окрестно¬сти залива Коронации, между 3. Виктории и конти¬нентом, и реку Ра на протяжении 100 км., сде¬лавши картографическую семку пройденной мест¬ности. Кроме того, среди эскимосов, которые на¬селяют эти дикия места в полной оторванности
от внешняго мира, были сделаны наблгодения

этнографическаго и лингвинистическаго харак¬тера. В общем это—неприветливая и негосге¬приимная страна, богатая животным миром и
полезными ископаемыми.

7 марта 1916 г. открыта в Пер¬Азия. сии первая железнодорож¬н а я л и н и я. До тех пор все тор¬говыя сношения обслуживало шоссе, оконченное
еще в 1899 г. и имеющее 35 кит. длины. Оно

соединяет порть Энзели, лежащий на берегу Ка¬спийскаго моря, через г. Казвин со столицей
Персии Тегераном и является кратчайшим путем
из России во внутреннюю Персию. Новая железная
дорога берегь начало также у русской границы;
начинаясь у русской пограничной станции Джульфа
на Араксе, она тянется на протяжении 160 км. до

Тавриза. Полотно этой железной дороги идегь па¬раллельно индийско-европейской телеграфной линии
и сокращает проезя огь русской границы до

Тавриза с трех дней до 12 часов. Дорога ши¬рококолейная, подобно русским, и находится в
руках России. На разстоянии 40 км. от Тавриза

от нея ответвляется боковая линия, идущая на за¬пад к озеру Урмия. В будущем проектируется
постройка железной дороги в западном и южном
направлении вплоть до соединения с индийской

железнодорожной сетью и с Персидским зали¬вом, при чем дорога будет пересекать главные
города Персии — Тегеран, Хамадан и Исфагань.

□ Летом шведский путешественник д-р Кан¬дерн п редпринял поездку в  н е и з ¬следованныя области о-ва Целебеса.
В первую очередь были намечены зоологическия,
анатомическия и эмбриологическия изследования, для
которых своеобразный животный мир Цебелеса
дает богатейший материал; одновременно должны
вестись и антропологическия наблюдения. Фауна
Целебеса, в изследовании которой большия заслуги
принадлежат швейцарским ученым братьям
Саразинам, содержии такие роды и виды, пред-
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ставителей или ближайших предков которых

находят в ископаемом состоянии в проме¬жутке между третичной и четвертичной эпохами;
так, например, здесь встречается аноа, род
буйвола, с эагнутыми на спину рога.ми, животное,
которое в других местах совершенно вымерло,

и встречается, как, например, на о-ве Яве, толь¬ко в ископаемом состоянии; или бабиан, род
обезьян, образующий переходную ступень между

макаками и павианами. Некоторые элементы насе¬ления гакже находятся на примитивной стадим раз¬вития; таковы карликовыя племена, присутсгвие ко¬торых было впервые установлено Саразином во
внутренних частях Целебеса.

Экспедиция субсидируется стипендией Лиэваль¬ша, частными средствами, крупным денежным
пожертвованием наследника престола. Коллекции

экспедиции поступят в распоряженис стокгольм¬скаго унивбрситета.
Немецкий географ Марквардсен

Африна. опубликовал интересныя данныя о
происхождении озера Чад и вади

Бар-эль-Газаль ') (или Соро), полученныя как
на основании собственных изследований, так и

на основании работ французских путешественни¬ков. В противоположность прежним взглядам,

озеро Чад разсматривается теперь не как оста¬точное озеро, а как продукт совсем недав¬наго скопления вод в местности, занятой прежде
пустыней. Верхушки прежних дюн, разсеянныя
подобно островам, видны теперь над водной

поверхностью озера. Предположение прежних фран¬цузских изследователей, что озеро Чад исчезнет,
благодаря усыханию, через очень короткий про¬межуток времени, можнб считать ошибочным;

озеро Чад. которое в 1910 году усохло на¬половину, теперь наполнилось вновь. Работы эк¬спедиции Tilho разрушают последния ?сомнения
на этот счет: оне доказывают, что скат

,Бар-эль - Газаля идет в направлении с за¬пада на восток и поэтому не может быть раз¬сматриваем, как прежний приток озера Чад.
Tilho на основании барометрической нивеллировки,
произведенной в Дагомее, вычислил, что озеро
Чад лежит на 240 м. над уровнем моря;

Эльснер, основываясь на измерениях гипсотермо¬метра, определил последнюю величину в 290—
295 м. Какую из двух величин можно считать
более верной, сейчас сказать трудно, но падение

р. Шари и высота над уровнем моря водораз¬делов между pp. Логоне и Мао Кебби делают
более вероятными данныя Эльснера. Изследования
капитана Виньон (1908 и 1911/12 г.) обогатили наши
сведения о Бар-эль-Газале или Соро (последнее
собственно имя вади, тогда как Бар-эль-Газаль
обозначает местность, пересекаемую Соро). Ложе
Соро хорошо изследовано на протяжении 100 км.
от озера Чад до Бурдуманга; ширина его здесь

колеблется между 300 и 2000 м. Далее, на протя¬жении 100 км. находится расширение, пересеченное
канавами и песчаными грядами, Еще дальше, на про¬тяжении 250 км., ложе Соро ясно заметно, достигая
от 1 до 3 км. ширины. Окружающая местность
имеет пустынный характер, только в ложе вади
ютятся деревья. У Шиша еще в 100 км. к
сев.-сев.-востоку в большое вади Соро впадает

*) Этот Бар-эль Газаль не следует смешивать с ре¬кою Бар-эль-Гаэаль, текущей в восточном Судане. По¬следняя представляет самый большой приток Белаго Нила
и течет в восючном направлении. Первый. Соро, пред¬ставляет вади—сухую речную долину, расположен в
центральном Судане, по соседству с котловиной оз. Чад.

„приток", идущий с северо-запада, вади Соро.

На разстоянии 50 км. эа Шиша Соро пред¬ставляет широкую котловину, в 3—6 км. ши¬рины, окруженную высокими (80 м.) дюнами, хо¬рошнми пастбищами и водяными бассейнами не¬значительной глубины. Еще дальше до Уэйта, на
протяжении 100 км,, вади занесено песком, а в

Уэйта, у подножья гор Эннеди, лежит часто по¬сещаемое, заросшее камышем соленое озеро, до¬стигающее двух гектаров поверхности; дальше
к северу вдоль Соро лежат роскошныя пастбища.

Повидимому, вади Соро продолжается по ту сто¬рону за Уэйта, образуя удобный путь сообщения
через трудно проходимыя горы Эннеди. („Mittei¬lungen aus den deutschen Schutzgebieten.)“

□ Тот же автор на основании новейших из¬следований сообщает следующия данныя о боль¬ших озерах верхняго Конго—Моэро и Банг¬веоло. Плоский водоем озера Моэро является пря¬мой противоположностью типичнаго грабена озера
Танганьики. Д р Стапперс произвел 35 измере¬ний глубины Моэро. Дно озера имеет покатость
с юга на север; самая значительная измеренная
глубина (12,5 м ) лежит у истоков р. Луапулы,
в северной части озера. Южная часть озера, в

которой расположен больший, густо населенный ос¬тров Кильва, сильно обмелела благодаря наносам
втекаюшей сюда Луапулы; вблизи острова глубина
доходит до 2—3 м. Болотистыя низины Луапулы,
тянущияся по реке до ея впаления в озеро Моэро,

представляют из себя занесенныя части послед¬няго; небольшия пространства воды еще сохрани¬лись здесь; самое большое из них—озеро Мофве.
Все остальные берега озера Моэро возвышенны.

густо заселены, а в одном месте берега соста¬вляют отвесныя скалы.

Расположенное среди пустынной болотистой рав¬нины озеро Бангвеоло находится на стадии исчез¬нования. Интересен установленный разграничи¬тельной комиссией Катаниа-Родезия факт, что р.
Чамбези—Луапула в настоящее время не проте¬кает через озеро, а проходит мимо, южнее его.

Соединение между озером Бангвеоло и рекой осу¬ществляется, повидимому, благодаря существую¬щим болотам (ibid.).
□ В оккупированных англичанами областях

германской колонии Юго-западной Африки,

проведено значительное количество железно¬дорожных линий Так, Китовая бухта соеди¬няется с Капшпуром и с железнодорожной
линией из Свакопмунда в Виндгук; Изакес
связывается с Карибыбом; 300 километровая

железнодорожная линия из Упингтона в Кальк¬фонтейн устанавливает теперь непосредственное
сообщение между Капштадтом и Китовой бухтой

через Виндгук. При постройке дороги принима¬лись в расчет не только военныя нужды даннаго
момента, но и экономическия требования будущаго.

Летом 1915 года приступлено к

Америка. постройке государственной желез¬ной дороги в Аляске, кото¬рая установит тесное сообщение между тихооксан¬ским побережьем Соединенных Штатов и бо¬гатейшими областями Аляски по среднему тсчению
Юкона. Начальным пунктом дороги выбран
Сюард, лежащий на оконечности бухты Воскресения,
на южном берегу полуострова Кенай; отсюда по
инициативе частной компании предпринята много
лет тому назад постройка железной дороги в
северном направлснии и 130 klm. ея, пересекающия
поперек п-в Кенай до зал. Кука, уже закончены.
Длиною в общем до 758 км., дорога эта вьегся
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к северу по долине Суситна, пересекаеть Аляскин¬ския Кордильеры на высоте 800 ш. у Широкаго
перевала, дальше направляется в долину реки

Танана и оканчивается в центре внутренней Аля¬ски,—г. Фэрбэнксе. Почти оконченный отрезок
дороги между Сюардом и зал. Кука правительство
Соединенных Штатов приобрело приблизительно
за 12 милл. рублей; постройку остальной линии
-правительство взяло на себя, так как в виду
трудных условий климата и транспорта частные
предприниматели не отваживались на эту работу.
Самым удобным естественным путем между
Аляской и западным побережьем Соединенных
Штатов можно считать з. Принца Вильяма, но

высокия горныя цепи отгораживаюиь его от вну¬тренних£ частей страны и только долины рек

Коппер и Дельта облегчают это сообщение. Че¬рез долину реки Коппер вверх по течению про¬бегает с 1911 г. железная дорога; у Читины, в
180 км. выше ея впадения, полотно покидает до¬лину главной реки и поворачивает в долину,
р. Читины, которая с востока примыкает к до¬лине Коппера; линия дороги тянется на протяжении

110 км. до Bonanza-Mine, где ежемесячно добы¬вается меди больше, чем на 8 миллионов ру¬блей. От Читины на север тянется шоссе, прохо¬хящее сначала недалеко оть долины реки Коппера,
а затем по лощине реки Дельты, и оканчиваю¬шееся у Тананы. По берегам последней раскину¬лнсь 4,5 милл. акров годной для обработки, но
еще не возделанной земли, которая со временем

вполне можегь удовлетворить потребности населе¬ния в картофеле, сене и овощах. Центральным
пунктом этих областей является г. Фэрбенкс,
из котораго вывезено с 1902 г. золота свыше,

чем на 1200 милл. рублей. Вследствие своего благо¬приятнаго положения пр. Принца Вильяма имеет
регулярное пароходное сообщение с г. Ситалем,

административным центром всей территории Аля¬ски. В Сюард, конечный пункт государственной
железной дороги, приходят пароходы из Ситгля

два раза в неделю. Благодаря пароходам и же¬лезнодорожной линии теперь из Ситтля в Фэр¬бенкс можно попасть через 6 дней.
□ Д-р Хум из Цюриха опубликовал о своей

экспедиции в н е и з с л е д о в а н н ы я еще
области полуострова Калифорнии.
Экспедиция вышла летом 1915 г. из г. Сан-Диего,

на границе штата Калифорнии, и двинулась в со¬провождении паруснаго судна в бухту Магдалины,
на западном побережье калифорнскаго п-ова,—
превосходной естественной гавани тихоокеанскаго
побережья. Бухта Магдалины, в 20 км. ширины и

50 киш. длины, отгорожена от океана двумя остро¬вами, которые образуют проход в нее на подо¬бие „Золотых Ворот" в гавани С.-Франциско.
Окружающая бухту местность представляет пе¬чальную безводную, лишенную растительнаго по¬крова, пустыню, жители которой питаются только
рыбой и другими дарями моря. Из бухты
Магдалины экспедиция отправилась на моторной

лодке вдоль заросшаго густыми мангровыми ле¬сами берега вплоть до устья реки Пурисима, под
26° 4' сев. широты. Это—одна из немногих рек
края, которая круглый год не пересыхает. Вдоль

по течению реки раскинулся оазис Пурисима, на¬считывающий до 600 обитателей, живущих совер¬ищинно отрезанно от внешняго мира и не тронутых
его культурой. В оазисе, орошаемом протекаю¬щей рекой, растут в огромном изобилии куку¬руза, сахарный тростник, пшеница, виноград,
финиковыя пальмы и другия южныя фруктовыя

деревья. Деревни, расположенныя на юге полу¬острова, гораздо более затронуты культурой; здесь

относительно больше воды и при достаточном оро¬шении, благодаря плодородию почвы, жители соби¬раюгь две жатвы в год. Северная часть Кали¬форнскаго п-ова в геологическом и климатиче¬ском отношении может быть разсматриваема, как
продолжение штата Калифорнии. В средних, са¬мых сухих областях побережья дождь иногда
не выпадает ни разу в течение трех или пяти

лет; зато в гористой внутренней области слу¬чаются такие ливни, что высыхаюшия совсем реки
вновь вздуваются и достигают килоиетра ширины.

Южная оконечность области, где летняя темпера¬тура доходит до 39°, характериэуется летними
осадками. Все живое приспособилось к сухому

климату страны; растения приобретают водособи¬рательные органы; типичны для юга Калифорн¬скаго п-ва пустынные кактусы, отдельные экзем¬пляры которых достии ают 15 м. высоты. Жи¬вотный мир представлен небольшим числом
крупных млекопитающих, зато зайцы, крысы,

мыши чрезвычайно многочисленны. Mope и побе¬режье чрезвычайно богаты рыбой; здесь живут

акулы, дельфины, морские львы; не редкость и ги¬гантския черепахи; норвежскими рыболовами хищ¬нически почти совсем истреблены прежде весьма
многочисленные в этих водах киты. Во внутрен¬них частях п-ва разбросаны шахты, из которых
жители окрестных деревень добывают золото,
серебряную, медную руду. Житейския отноикния
населения сохранили много патриархальных черт,

напоминающих библейския времена. Вековое под¬нятие п-ва, которое можно наблюдать на двух
старых прибрежных возвышенностях и на одной
новой столовой горе, в настоящее время еще не
закончшАзсь.

□ Для установления п р и ч и н ы все еще продол¬жаюшихся оползней в Панамском канале
и выработке мер борьбы с ними правительство
Соединенных Штатов основало в конце прошлаго
года научную комиссию; один из ея членов,
геологь проф. Браннер опубликовал главнейшие
результаты ея работ, а также и свое мнение по
этому вопросу. Большой оползень в Курарача,
который начался в январе 1913 г., можно считать
совсем окончившимся. Другой большой оползень

у Восточной Кулебры простирался на 85 м. вы¬соты; оползень у Западной Кулебры, имевший
место 4 августа 1915 г. и приведши)и к полному
закрытию канала с 18 сентября вплоть до апреля

1916 г., распространился до вершины горы Ку¬лебры, лежашей на высоте 195 м. Три упомяну¬тых оползня охватывают область в 82 гектара
и привели в движение не менее 35.521.207 кб. м.

земли,— количество, в 9 раз превышающее то, ко¬торое было сброшено в промежуток 19 5—1912 г.
Необходимое цля возстановления канала извлечение

упавшей в него массы представляет значитель¬ныя затруднения, так как здесь речь идет не
о глыбе земли, а о смеси деревьев, ила, об¬ломков, скал—кусков базальта, достигающих
подчас величины дома. Массы земли, которыя по¬теряют опору при очищении канала, невозможно
будет укрепить искусственным путем; можно

надеяться, что твердый базальгь, который подсти¬лает мелкие, несвязанные между собой, скользкие
и склонные к скольжению слои Курарача, будет
прегтятствовать дальнейшим оползням. Затем
предположено уменьшить наклон берегов канала,

однако возможно, что при сильном ливне и поло¬гий склон также поползет вниз. Единственная
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мера, которая, по мнению Браннера, действительно

может помочь, это—уменьшение действия дожде¬вых вод на насыпи канала, отвод воды от
того места, где она грозит опасностью. Против
исполинских размеров сползающих масс при
большом количестве осадков в этих областях
невозможно бороться обычным путем,—отводя
дождевыя массы помощью канав, Единственная

возможность защитить всю область ог угрожаю¬щей ей воды, по мнению Браннера, заключается в
том, чтобы сделать эту местность водонепрони¬цаемой путем покрытия ея водоупорными пластами,
но, к сожалению, не указывает, выподнимо ли
технически его предложение. Между тем, ввиду
новаго оползня 31 мая 1916 г., движение по каналу

вновь было остановлено. В связи с этими при¬остановками деятельности канала вопрос о проры¬тии канала Никарагуа опять становится на очередь.
Пароходство по Дунаю в значитель¬Европа. ной степени облегчилось устройством

паровой тяги в Железных во¬ротах. Несмотря на предпринятую в 1891 году
расчистку Железных ворот, которая превратила
узкий скалистый корридор Дуная в длинный

(1700 м.) и широкий (80 м.), снабженный двумя ка¬менными пластинами, канал, сделавший возмож¬ность плавания для судов до 500 тонн вмести¬мости, — плавание по Дунаю парализовалось бы¬стрым течением воды в канале, достигающем
до 8 м. в секунду: самые сильные буксирные па¬роходы могли проткнуть только одну единственную
баржу; поэтому даже после расчистки Железных
ворот работа ограничивалась 6—8 буксирами в
день. Усилившийся за время войны товарообмен

между Гермакией и Австрией еь одной стороны,

Болгарией и Турцией—с другой потребовал уско¬рения сообщения через Дунай, и новоустроенная
механическая тяга блестяще выполнила эту задачу.
Для этого используется сила локомотива, который
ходит по лежащей у сербскаго берега плотине.

Без особеннаго труда машина может пробукси¬ровать через канал вместо одной две баржи, для
чего затрачивается 21 минута вместо прежних

I1/» часа. Благодаря этому сооружение может про¬вести 30 барж ежедневно.

□ Железнодорожная линия из Л a ¬риссы в Салоники, которая присоеди¬няет железнодорожную сеть Греции и с ней
Афины к железнодорожной сети Европы, была

открыта 21 мая. 14 июня первый поезд про¬шел из Афин в Салоники. Пока Салоники
находились в руках Турции, последняя откло¬няла всякую попытку присоединения Салоник к

желеэнодорожной линии Греции. Когда же бога¬тая природными и подземными сокровиидами юж¬ная Македония с Салониками оказались в ру¬ках Греции, постройка дороги была первой рабо¬той, за которую взялось греческое правительство.
Железнодорожная линия составляет важнейшую
жизненную артерию между столь различными по
ландшафту частями страны. Далее, новая дорога
образует последнее звено в железнодорожной
линии Афины-Ниш-ВенаПариж, можеть заменить

дорогу между западной Европой и востоком че¬рез Бриндизи, так как дорога по воде из
Порт-Саида в ПиреЙ насчитывает 511 морских
миль, а до Бриндизи достигаегь 1237, чтодаетв
конечном счете лишних 28 часов пути.

почтовый ящин.
Нескольким. Адрес редашии- „Вестника Рус¬ской ФлорьГ: Канцелярия Никитскаго сада. Ялта,
Крым. Рукописи высылаются на имя проф. Н. И.
Кузнецова по тому же адресу.

С, Хлыстову. Литературы по Ю ж н о й А м е р и¬к е на русском языке очень мало. Кроме на¬званных вами „Всемирной географии' Сиверса,
.Под тропиками” Аппуна, „Путешествия по Ю. А.*
ионина и „По Амазонке“ Вольногорскаго, можно

указать только классическую книгу Бэтса „Нату¬ралист на Амазонской реке“, .Физическую геогра¬фию Южной Америки" Чорча и статьи Беркенгейма
об Аргентине и Альбова о природе Огненной
Земли, помещенныя в журнале „Землеведение*.
Научную литературу по Ю. Америке (перечень)

можно найти в конце книги Сиверса „Ю. Амери¬ка° и в статьях по Америке в больших энци¬клопедических словарях (Брокгауза, Мейера, нов.
изд. Граната); хорошия статьи по Ю. Америке есиь

в иностр. научных журналах: „Petermanris Mit¬teilungen", „Geographische Zeitschrift', „Geographical
Journal", »La Geographie". c _

Подп. A. Подлесному. Общую геологиче¬скую карту России (Европейской и Кавказа
вместе) можно купить в книжном (и;картографиче¬ском) магазине Ильина, Москва, Петровския
линии. Подробные отдельные листы этой геологи¬ческой карты в размере 10 в. в дюйме вместе
с соответствующим текстом можно достать в
Петрограде, в Геологическом комитете,
или выписать через тогь же магазин Ильина.

С. Г.

Подп. В. В. Ламакину. Географических
журналов в России два: „Землеведение" —

издается в Москве, и „Известия Русскаго Географи¬ческаго Общества”—в Петрограде (Демидов пер.,
8; ц. 4 р. в год). Кроме того, там же издаются

„Труды Общества Землеведения при Петроград¬ском Университете*.

Довольно много географических статей, пре¬имущественно описательнаго характера, часто весь¬ма интересных, печатается в журнале „Естество¬знание и География", Москва, Донская ул., 31;
ц. 4 р. 50 к. в год. „ г
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С. Зеленкову. По истории химиа. можно указать
книги:

Мейер, Эрнст. История'химии огь’древнейшик

времеа до наших дней. 492 стр.; перевод Ро¬эенталя. " 1
Оствальд, Вилг. Путеводныя нити в 'химии.

206 стр.; перев. Генерозова.

Вальдень, П. О развитии химии в России (статья
в журвале .Русскаго физако-химическаго общ.*,
1912 г.)
Книгу Джонса вполне можно рекомендовать

как руководство для изучения физической химии.
Имена переводчиков с проф. Бироном во главе

ручаются и за безукоризненность лередачи ори¬гинала. D ...

X Р О Н И Н A.

Уже несколько лет тому назад
РОССиЯ. начаты переговоры об устройстве

заповедника на Кавказе в

Кубанской области, в местности, где еще сохра¬нились зубрц. В настоящее время, когда заповед¬ник Беловежской пущи подвергся военному опу¬стошению, необходимдсть сохранить по крайней
мере тех зубров, которые имеются на Кавказе,
особенно настоятельна. Между тем, вследствие
аграрных движений, связанных с революцией, и

высокой ценности мяса и кож, опасность истре¬бления зубров чрезвычайно повысилась. Академия
Наук ходатайствуегь перед Временеым Прави¬тельством о скорейшем принятии необходимых
мер для охраны.

Тифлисское общество акклима¬гизации животных выступает с горя¬чим призывом неотложно принять меры к
охране крупных зверей Кавказа.

В „Кавказском Слове*, № 150, от 8 июля, по¬явилась стагья одного изчленов этого общества,
описываюшая печальную картину разрушения. Леса,
в которых до сих пор охранялись олени, туры,

козы и зубры, составляли до сих пор по боль¬шей части собственность царской фамилии, играя
роль охотяичьих парков. После переворота не

удалось сразу обявить охранные участки госу¬дарственной собственностью, и во многих местах
началась не охота, а прямо избиение круиной дичи.
Из Караязскаго леса вывозили убитых оленей
фургонами. В казенной охотничьей даче у м.

Лагодехи. где еще недавно встречались стада ту¬ров до 300 голов, уже успели уничтожить зна¬чительную часть их. В Боржомском заповед¬ном великокняжеском имении идет „система¬тическое уничтожение“ оленей; в некоторых
деревнях запасено до 500 пудов оленьяго мяса...

С этим великим злом, безсмысленным и не¬поправимым расточением природных богатств
России, должны бороться вее русские граждане.Это—
одна из основиых задач всех местных и

краевых прооветительных обществ,

Вследствие аграрных волнений в Тавриче¬ской губ. угрожала опасность знаменитому степ¬ному зоопарку, устроенному Ф. Э. Фальц¬фейном близ Аскания-Нова в Днепровеком
узд. Огромное научное значение этого учреждения
не гюдлежит сомрению; оно выясняется, между

прочим, и в статье Ю. А. Филиппченко, печа¬таемой в настоящей книжигЬ „Природы". Ряд
общественных организаций и частных лиц при¬нял горячее участие в судьбе этого зоопарка.

Ходатайства об охране были направлены по ад¬ресу Временнаго Правительства, в частности ми¬нистру земледелия, а также в Советы Рабочих,

Солдатских и Крестьянских Депутатов. Прави¬тельством был командирован специальный ко¬миссар для разследования и прнвятия необходи¬мых мер. Надо надвяться, что эти меры ока¬жутся успешными и зоопарк, содержащий большое
количество степных животных и обладающий

большими пространствами не распаханной степи, пе¬реживет грудное время. Пройдегь тревожный пе¬риод революционнаго кипения, и свободный рус¬ский иарод сделает возникший по частной ини¬циативе зоопарк своим „русским яациональным
парком” по примеру национальных парков всех
культурных стран.

Харьковское Общество Любителей природы
выпустило в виде плаката составленное проф.

В. И. Талиевым воззвание к русским гражда¬нам о необходимости охраны русской природы,
особенно настоятельной в наше трсвожное время.
О-во высылает этот плакат всем желающим

распространять его безплатно; обращаться по ад¬ресу: Харьков, Чернышевская, 82. О-во прини¬мает также пожертвования на пропаганду охраны
русской природы.

Под редакцией акад. Н. В. Насонова опу¬бликован отчет Зоологическаго Музея
Академии Наук за 1915 год. Из отчета

видно, что коллекции музея растугь весьма интен¬сивно. Среди поступивших за отчетный год в

дар коллекций отмечаются: 1) мелкия млекопи¬тающия русской фауны (801 экз.), от ныне покой¬наго К. А. Сатунима; 2) птицы из мало изследо¬ванных местностей Туркесгтана (1164 экз.) от В. Н.
Шнитникова; 3) мухи русской фауны (116.885 экз.),

от А. И. Яковлева; 4) млекопитающия из Ураль¬ской и Семипалатинской областей от В. Э. Мар¬тино; 5) паразитические черви Туркестана от К. И.
Скрябина. — Кроме того, в еще необработанном

виде поступили: 1) сборы Гидрографической экс¬педиции Восючнаго океана;2)сборы Дорогостайскаго
на о. Байкале; 3) сборы Лабзина в Бухаре; 4) сбо¬ры Томашинскаго в Монголии и 5) сборы Map-
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тино в Семипалатинской области. Всего за год

поступило 316.515 экземпляров. — Обработка ма¬териала, кроме персояала музея (директор, 14
зоологов, 3 препаратора и 14 лиц подсобнаго

персонала), производилась многочисленными сто¬ронними специалистами. Вышло за год 3 вы¬пуска Фауны России и 4 книжки Ежегодника Зоолог.
Музея. 15 лиц были отправлены в командировки

с субсидией музея, и 86 лиц получили от му¬зея снарижение для сборов.—Закончен построй¬кой 3-иЙ этаж музея, что увеличило помещение
музея в 11 /2 раза. Обииее число посетителей
музея за год было 84.394 чел., из них 6184
платных —В Библиотеку Зоол. Музея поступило
127 названий периодических изданий и серий и
1055 книг и брошюр.

А к а д е м и я Наук команднровала
в настоящем году ряд минералогови

геологов для научных изследований: 1) ла¬боранта Минер. музея К. А. Ненадкевича в ЗабаЯ¬кальскую и Амурскую область для продолжения на¬чатагоимв прошлом году изучения месторожде¬ний висмута; 2) ученаго хранителя музея В. И. Кры¬жановскаго в Пермскую и Оренбургскую губ.
для изследований месторождений радиоактивных
веществ; 3) хранителей Геологическаго музея И.
П. Рачковскаго и М. В. Баярунаса, а также геолога
A. С. Савченко в Урянхайский край, в Кубанскую

область и в Терскую о. для геологических изсле¬дований; 4) хранителя Геологическаго музея С. А. Га¬туева и препаратора М. Г. Прохорова в Марагу
(Северная Персия, у озера Урмии) для раскопок
третичных млекопитающих.

Еще в начале 1917 года министерством дво¬ра решено было организовать оптико-механи¬ческий отдел при Фарфоровом и
Стеклянном заводах, отпущен кре¬дит в 300.000 рублей на оборудование отдела
станками и аппарагами, с целью поставить на

должную высоту стекловаренную технику и поста¬вить в России производство оптических прибо¬ров высшаго типа, как-то: микроскопов, фото¬графических обективов, астрономическиус труб
и пр., доныне у нас не изготовлявшихся. Вслед¬ствие событий революционных дней работы по это¬му важному для развития русской науки предприятию,
приостановились. В виду этого Российская Акаде¬мия Наук обратилась в министерство торговли и
промышленности с ходатайством о поддержке

начатаго упраздненным министерством дела. По¬лученный ответ извещает академию о том, что
работа ведется энергично, и министерство торг. и
промышл. принимает все меры к постановке ея

на более широких началах и к ускорению осу¬ществления разработанных проектов.
В Российскую Академию Наук

по духовному завещанию П. Д. Антиповой (Яр> •
славль) поступило 11.306 р. в „неприкосновенный

капитал имени А. И. Антипова с уск>виемр что¬бы с капитала зтого выдавались проценты еже¬годно или через 2 года, как пособие для команди¬ровок эа границу молодых несостоятельных уче¬ных по отрасли горных и естественных наук".
21 июня на румынском фронте

скончался от сыпного тифа Г. Г. Ма¬н и з е р .—С грустью встретят это известие чи¬татели нашего журнала, познакомившиеся из напе¬чатанной в последней тетради статьи с талантли¬вой личностью этого богато одареннаго и много
обещавшаго энергичнаго ученаго. — Г. Г. родился
в 1889 п в Петрограде в семье художника;
он окончил сначала естествснный, потом исто-

рико - филологический факультет петроградскаго

университета. По окончании университета он пред¬принял путешествие в Южную Америку, откуда

возвратился в конце 1915-го года, привезя обшир¬ныя этнографическия коллекции для музея акаде¬мии наук и много наблюдений, заметок, лингви¬стических материалов, часть которых им уже
обработана и опубликована. Оовсем недавно, про¬смотрев корректуры печатавшейся в „Природе"

статьи, он отправился, как дивизионный метеоро¬лог, на фронт и уже через две недели забо¬лел страшной военной болезнью, которая свела
его в могилу.

-ф- Московская Городская Дума по¬становила отвести о-ву Московскаго Науч¬наго Института большой участок земли на
Миусской площади рядом с уже ранее отведен¬ным участком, на котором построено здание
Физическаго И-та О-ва М. Н. И. На новом участке
предполагается после окон-иания войны построить
здания Биологическаго и Химическаго институтов.—

В том же заседании Городской Думы постано¬влено в ознаменование памяти И. И. Мечникова

отпускать ежегодно по 10.000 рублей на содержа¬ние Биологическаго института О. М. Н. И., кото¬рому предложено присвоить название .Мечников¬скаго института".
Московское Городское Управление получило

от И. М. Гущина 1.000.000 рублей, из которых

600 тысяч руб. предназначается на устройство бак¬териологическаго института, а 400тысяч на другия
медико-гигиеническия учреждения.

Во второй половине прошлаго года в гор.
Новороссийске, Черноморской губ., возникло об-во,

носяшее название „Музей Природы и Исто¬рии Черноморскаго Побережья Кав¬каза*. В задачи этого об-ва входит изучение и
изследование Черноморскаго побережья Кавказа и

прилегающих к нему местностей других губер¬ний и областей в естественно-историческом и
историко-этнографическом отношениях. В ноябре
месяце об-ву удалось открыть на самом берегу
Новороссийской бухты в здании Черноморскаго
Клуба, теперь представляющаго собственность об-ва,
музей того же имени. Об-во издало первый выпуск
„Записок Музея Прир. и Ист. Черноморск. Поб.

Кавказа*. Во главе об-ва стоит правление, пред¬седателем котораго состоить г. Л. Сенько-Попов¬ский, секретарем г. А. Колосрв, библиотекарем му¬зея г. Е. Мензелинцева, а хранителем Г. Сорохтин.
РусСкая Зоологическая Стан¬ция имени проф. A. А. Коротнева в

Виллафранке, состоящая в заведывании ди¬ректора М. М. Давыдова, переживает трудныя вре¬мена. Больше половины ея персонала мобилизована.
Все необходимыя принадлежности правильнаго хода

занятий (реактивы, спирт, формалин и пр. и доста¬ются только с величайшим трудом и за боль¬шия деньги. Вследствис недостатка угля давно уже
совсем нет газа. К счастью, мотор, накачи¬вающий морскую воду в акварии и бассейны,
электрический. Поэтому деятельность аквариев не
прекр,;щалась все время. Ежедневно производится

лов пелагических животных, изредка снаря¬жаются и драгировки. Возможность снабжать ра¬ботающих на станции ученых необходимым ма¬териалом имеется всегда. Разсылка коллекций хотя
и значительно сократилась, но все же успешно
производится в Россию, Францию и Швейцарию.
Со времени войны рабптали на станции следующия

лица: В. М. LU и ц  (командированный министер¬ством народнаго просвещения) — почти 2 года,
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Г. С. Трегубов (лиценциат Монпельевскаго

университета), посгупивший впоследствии на долж¬ность библиотекаря станции,— 8 мес., Т. Скогсберг
(лииенциат Упсальскаго унив.)—3 мес., И. Г е о р¬гевич (проф. Белградскаго унив.) — 4 мес.,
М. Сели-Лоншан (проф. Брюссельскаго унив )—

9 мес. и М. Эрлан (ассистент при кафедре эмбрио¬логии Брюссельскаго унив.) с февраля месяца те¬кущаго года.
Редактор „Природы" проф J1. A. Т a р а с е¬в и ч  назначен главным санитарным инспекто¬ром армий фронта, и выехал в ставку.
Проф. В. А. О б р у ч е в , редактор геоло¬гическаго отдела „Природы", в 1916/7 году избран

почетным членом обществ Петроградскаго Ми¬нералогическаго и Русскаго Географическаго, по¬четным членом-корреспондентом Королевскаго
Лондонскаго Географическаго Общества и почет¬ным членомТомскагоТехнологическаго Института.
. 8 мая в Париже состоялось торже¬ФраНЦиЯ. ственное открытие статуи выдающагося

химика проф. Марселина Бертело. В

торжественном заседании,происходившем в Сор¬бонне, были подчеркнуты заслуги великаго ученаго,
„показавшаго, как можно синтезировать органиче¬ския соединения". Было отмечено в особенности

„применение им научных синтетических мето¬дов к приготовлению взрывчатых веществ, ре¬акции которых настолько стремительно быстры, что,
казалось бы, не могугь подлежать контролю, необ¬ходимому однако для того, чтобы артиллерист мог
понять законы взрывов и подчинить их себе*

(речь Пэнлеве, военнаго министра). Академик Ар¬ман Готье вспомнил о том, как во время оса¬ды Парижа в 1871 г. он встретил знаменитаго
ученаго, возвращавшагося с передовых позиций

вместе с генералом, которому Бертело разяс¬нял, как надо защищать город. Почти во всех
произнесенных речах упоминалось о войне, ко¬торой полны в настоящий момент интересы всех
французов.

Во Ф р а н ц и и образовалось Общество

Прикладной химии, эадача котораго—разви¬тие химической промышленности во ,4>ранции и
обезнечение этой промышленности в борьбе после

войны. В связи с целями этого об-ва пред¬ставляет интерес статья Ожэ (Auger), помещен¬ная в Revue Scient. 1917, № 10, и посвященная
вопросу о производстве красок после войны. Ожэ
разсказывает о блестящем развитии химической

промышленности в Германии и об жалком по¬ложении ея перед войной во Франции, где из
пяти заводов четыре были куилены немцами, a

пятый поставлен в полную зависимость от гер¬манских заводов. Сообщается любопытная по¬дробность относительно красных солдатских пан¬талон, цвет которых был установлен воен¬ным ведомством со специальною целью поддер¬жать производство мареновой краски во Франции;
это производство совершенно прекращено во Фран¬ции в 1876 году, и за чрезвычайно нецелесообраз¬ную яркую краску ведомство ежегодно в течение
сорока лет выплачивало сотни тысяч франков

в Германию.—В течение войны французское хи¬мическое производство возродилось, и теперь вся
страна покрыта химическими фабриками. Повсюду
на коксовальных заводах улавливаются до войны
пропадавшие газообразные продукты перегонки угля.
Все годичное производство мелинита во Франции
до войны не удовлетворило бы потребностям даже
одного дня войны при интенсивной артиллерийской
атаке, но теперь Франция пользуется почти исклю-

чительно собственным мелинитом. Все индиго,

которым окрашиваются солдатслие мундиры, при¬готовляется также во Франции. — He подлежит
сомнению, что после войны потребуются чрезвы¬чайиыя усилия и организаторское уменье для того,
чтояы удержать химическую промышленность во
Франции на высоте, достигнутой ею за военное
время, и задачи новаго общества представляются

вполне понятными. Гиочетным председателем из¬бран проф. Галле (Haller). Адрес о-ва: 49 Rue
des Mathurins, Paris.

В П a p и ж е для более теснаго сближения

между учеными, как французскими, так и ино¬странными, приехавшими в столицу Франции, ор¬ганизован клуб ученых. На первом орга¬низационном собрании произнесли речи: Ларно и
Пуэнкаре (Франция), Сабин (Соед. Шт.), Браше
(Бельгия), Боргезе (Италия), Баженов (Россия) и т. д.
Намечены еженедельныя собрания в Cercle de la

Librairie, boulevard St. Germain, 117.—Горячо при¬ветствует осуицествление этой идеи проф. Кол¬лери в передовой статье Revue Scient, 1917. № 10.
Французское геологическое об¬щ е с т в о присудило премию Годри выдаю¬щемуся американскому геологу Чарльзу Уолькотту.
Последним работам Уолькотта посвящена статья
A. А. Борисяка в „Природе” за 1916 г., стр.
309—322.

Скончался проф. Жозеф Рибан (Сор¬бонна), специалист по физиологической и фарма¬кологической химии.
11 мая (28 апреля) скончался проф. меди¬цинскаго факультета в Сорбонне Ландузи,
работы котораго относятся главным образом к

области изучения туберкулеза, сифилиса и алко¬голизма.
Скончался на 87 году жизни французский

физик Анри Базен (Henri Bazin), соста¬вивший себе крупное нмя в науке работами по
математической гидравлике.

Годичный Сезд Британской

АНГЛиЯ. Ассоциации для развития наук, на¬значенный на сентябрь с. г. в Баурне¬маусе, отложен вследствие затруднений тран¬спорта. Он заменнется собранием главнаго ко¬митета в Лондоне. С 1831 года впервые за все
время существования ассоциации ея годичный сезд
отменяется.

г+- Британская Медицидская Ассо¬циация в третий раз за время войны откла¬д ы в а е т  свой обычный годичный с  е з д .
Недостаток бумаги и технических средств,

вместе с необходимостью соблюдать экономию во
всех расходах, затрудняет более или менее
печатанье книгь и журналов во всех воююидих

странах. В Англии по распоряжению прави¬тельства приостановлены все издания, которыя не

представляют существенной важности для теку¬щаго момента; в число многих приостановлен¬ных изданий был отнесен и Kew-Bulletin,
журнал экономической ботаники, издаваемый при

известном ботаническом саде в Кью. Приоста¬новка этого журнала вызвала резкий протест на
страницах Nature, указавшаго важное значение

этого органа, являющагося центральным для це¬лаго ряда учреждений no прикладной ботанике как
в метрополии, так и в особенности в колониях.

Агитация, поднятая. журналом Nature против ми¬нистерскаго распоряжения о приостановке печа¬танья Kew-Bulletin, перешла и в ежедневную
прессу. В палату общин был внесен запрос,
после котораго представителем министерства бы-
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ло заявлено, что распоряжение будет вновь пере¬смотрено и Kevv-Bulletin сноаа начнет выхо¬дить в свет.
Английский ежемесячник Know¬

ledge, основанный 36 лет тому назад P. А. Прок¬тором и пользуюидийся заелуженной известностью
как научно-популярный журнал, впредь до окон¬чания войны вследствие затруднений, связанных
с военным временем, будет выходить только
4 раза в год.

6 июня состоялось заседание Главнаго Совета

английской Национальной Физиче¬ской лаборатории; председателем совета

состоит сэр Дж. Дж. Томсон, председатель испол¬нительнаго к-та—лорд Райлей. В течение истек¬шаго года штаты лаборатории значительно попол¬нены—преимуицественно женщинами: в настоящее
время число работающих здесь женщия пре¬вышает 100. Идет усиленная работа для нуждь
военнаго ведомства, в особенности по испытанию

различных материалов и аппаратов. Число испы¬тываемых снарядов достигает 10.000 в неделю.

Испытывается также большое количество оптиче¬ских и электрических инструментов. Произво¬дятся по обширному плану нзследования в связи
с потребностями воздухоплаванья, изследования по

изготовлению оптическаго стекла, по металлур¬гии и т. д. Все эти работы потребовали значитель¬наго расширения помещения; воздвигнуто новое
большое здание. Бюджет лаборатории за прошлый
год достиг 70.000 фунтов стерл.

Влияние войнм на лондонскую жизнь отрази¬лось и в цифрах посетителей зоологическаго са¬да: за май месяц текущаго года их было на 75.353
меньше, чем за соответстувующий период прош¬лаго года.

В Лондоне при министерстве земледелия

образована Комиссия Куроводства, в со¬став которой вошли представители многочислен¬ных обществ по разведению домашней птицы;
известно, что Англия может гордиться постанов¬кой своего куроводнаго дела и ьв особенности

организацией раэведения чистых пород. Пред¬ставители этой отрасли сельскаго хозяйства при¬глашены для выработки мер по приспособлению
разведения домашней птицы к потребностям и
затруднениям военнаго времени.

В прошлом году Британское мини¬стерство земледелия обявило воробья
вредною для сельскаго хозяйства

п т и ц е й и приняло ряд мер для ея уничтоже¬ния или, точнее, для сокращения чрезмернаго рас¬пространения воробья. В течение текущаго лета
в разных местностях Англии развилось огромное

количество гусениц (Cheimatobia brumata, Phiga¬lia pilosaria и др.), которыя причинили болыиой
уронь фруктовым деревьям. Газеты (Times) по¬спешили это обилие гусениц поставить в связь

с мерами, принятыми министерством по оино¬шению к воробьям, и потребовали отменыпрошло¬годних распоряжений. Nature в ответ на эти
газетныя теории помещает статью Коллинджа
(Walter Е. Collinge), который доказываег полную

справедливость министерской оценки качеств во¬робья. Автор ссылается на изследования Гернея
над содержимым желудка воробья, согласно ко¬торым 75% пищи взрослаго воробья состоит из
зерен; и только у молодых воробьев в же¬лудках находится 40% гусениц и 10% мелких

жучков. Эти изследования были проверены Кол¬линджем над обширным материалом (750 взрос¬лых воробьев и 470 птенцов), при чем изсле-
природа, июль—авгусг 1917 г.

дования производплись в окрестностях городоп
в садах и среди обработанных полей. Коллиндж

приходит к тому выводу, что воробей действи¬тельно вредная птица, так как приносимая им
втечение двухнедельнаго выкармлиаания птенцов
польэа ни в каком случае не уравновешивает

вреда в остальное вреыя года. Меры, предполо¬женныя министерством земледелия для уничтоже¬ния воробьев, должны быть одобрены, и та не¬значительная роль, которую воробьи выполняют
в уннчтожении вредных насекомых, с избыт¬ком будеть пополнена, когда место в экономин
природы, эанимавшееся до сих пор воробьямп,
будет захвачено другнми дикими насекомояднымп
птицами.

Лондонский университет установил по пред¬ложению Королевскаго Общества Садоводства но¬вую ученую степень по садоводству. Разработаны
планы преподавания, и уннверситет принял под

■свое наблюдение изследовательскую станцию садо¬водства в Упслей для ведения работ готовящихся
к получению степени.

-Ф- В А н г л и и образована правительственная

комиссия под председательством лорда д'Абер¬нона, с участием ряда видных физиологов, био¬логов и врачей для выяснения ф и з и о л о г й¬ческаго действия алкоголя на организм,
на общее состояние его здоровья и промышленную
продуктивность, прн чем должно быть обращено
особое внимание на зависимость физиологическаго

действия от крепости употребляемаго алкоголь¬наго напитка; предполагается поставить ряд спе¬циальных экспериментальньих изследований.
Бирмингамский у-т получил 5000 ф. ст.

по завещанию сэра Ч. Голькрофта, который при
жизни передал у-иу в разное время около
100.000 ф. ст.

В Nature от 7 июня опубликованы данныя
0 температуре в Англии за истекшую зиму и весну.

Пять месяцев декабрь—апрель отличались необы¬чайно низкой температурой почти во всех местно¬стях Британских островов, за исключением
севера Шотландии. Во многих случаях темпера¬тура была ниже средней на 5° F. и более. Наобо¬рот, май месяц был необычайно теплым, в
Лондоне на 5,1° F. выше средней температуры. Та¬кая высокая температура в мае была только в
1809 году, также после необычайно холоднаго
апреля. Необычайная суровость истекшей
з и м ы имела место и в большинстве европейских

стран. Так, в Христиании период особенно низ¬кой t длился три месяца, с 23 декабря до сере¬дины марта, и в течение шести недель темпера¬тура не поднималась выше 0, чего за прежние годы
со времени возникновения Норвежской Метеороло¬гической Сети (с 1861 г.) ни разу не наблюдалось.
Средняя январьская t была — 10,9° С, на 6,9° ниже
средней январьской температуры за 56 лет. На

одной из северных скандинавских станций тер¬мометр констатировал температуру 55° С ниже 0.
В Англии в издательстве Field (London

Е. С. 4) появилась небольшая книжка „Б р и ¬танские университеты и война", цена
1 шилл., в которой собраны данныя об участии
в войне английских студентов и профессоров.

-ф- На поле военных действий погиб 13 ап¬реля с. г. майор Б э л е й (P. G. Веииеу), рабо¬тавший в области экспериментальной биологии. Его
работы были посвяичены явлением наследственно¬сти у овец и кур.

17 апреля от ран, полученных на поле
сражения, скончался молодой английский геолог

58
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Арнольд Флетчер, работавший над радио¬активными минераламн.
24 мая убит на поле сражения лейтенант

Г. Кеннеди, геолог Ирландскаго Геологиче¬скаго Комитета.
Скончался У. Нивсн (Sir William D. Ni¬

ven), автор многочисленных трудов no матема¬тике и математической физике, 75 лет.
25 мая скончался английский ботаник, спе¬циалист по лесоводству С. Мэрджерисон
(S. Margerison).
-Ф- 14 мая скончалась r-жа Сара Б е к е р ,

д-р ботаники лондонскаго у-та, опубликовавшая
ряд работ по физиологии растений.

-•- 26 июня скончался проф. геологии Кэмбридж¬скаго у-та Мак-Кенни Юз (Thomas Me Kenny

Hughes), 85 лет от роду. Его геологическия из¬следования относятся, с одной стороны, к са¬мым древним слоистым отложениям земной
коры (докембрийские слои С. и Ю. Уэльса), с дру¬гой стороны, к самым новым: ледниковаго и
послеледниковаго периода; в связи с последними
стоят его рабогы по вопросу о древности человека.

-ф- 13 марта скончался английский химик, спе¬циалист по взрывчатым веществам Дж. Дюпрэ
(J. V. Dupre), занимавшийся за последние годы
устройством заводов взрывчатых веществ в
Канаде.

3 мая скончался редактор журнала „Chemist
and Druggist" П. Мак-Эван, 61 г. от роду.

Скончался в Германии близ Алыоны англий¬ский физик д-р Тольвер Прэстон, из¬вестный своими работами по теории эфира (1875),
по теории тяготения (1894), по кинетической теории
газов и др.

Скончался сэр Марк Руффер
(Marc Ruffer), основатель британскаго „Инсгитута
предупредительной медицнны" (с 1893 г.), ныне
преобразованнаго в „Листеровский Институт".
Руффер—ученик Пастера и Мечникова, работал
в области фагоцитоза, раковых опухолей, чумы.

Центром его деятельности за последнюю поло¬вину жизни был Египет, где ои состоял сна¬чала профессором в Каире, а затем президен¬том Санитарнаго и Карантиннаго Совета; он сде¬лал особенно много для оздоровления паломни¬чества и создал ряд санитарных пунктов по
главным дорогам паломников между Европой и

Азией. С начала войны Р. стал в главе егнпет¬скаго Краснаго Креста и нашел трагическую смерть
на дороге между Грецией и Египтом, возвращаясь
из служебной поездки по делам Краснаго Креста.

Из Швеции отплыла небольшая
Сканди- экспедиция на Галапагосовы

навия. острова и о. Хуан Фернан¬д е ц . Во главе экспедиции, пресле¬дующей зоологическия и ботаническия цели, стоит
д-р Карл Скотсберг, участник шведской антар¬ктической экспедиции 1901—3 года, и в 1907—8,
обездивший Патагонию, Фальклэндовы острова и
Южную Георгию. Галапагосовы о-ва, описанные в
„Путешествии Чарльза Дарвина на корабле Бигль",
представляют по своей фауне и флоре большой
интерес; в последний раз они были подвергнугы

ботаническому и зоологическому изучению экспе¬дицией А. Стюарта в 1905—1906 году.
В Оттаве (Канада) скончался на 80 году

жизни д-р Д ж. X р. Г о ф м а н , химик и
минералог.

17 марта скончался на 62 году граф К ар л

М е р н е р  (К. A. Н. Мбгпег), ректор медико¬хирургическаго института в Стокгольме.

Скончавшийся 7 мая норвежский посланник

в Риме Юрген Брунгорст (Dr. Jorgen Brun¬chorst), значительную часть своей жизни посвятил
науке. Он родился в Бергене в 1865 г., был
ассистентом по кафедре ботаники в Тюбингене,
затем консерватором и директором Бернскаго
музея и одним из основателей биологической

станции в Бергене. Он опубликовал ряд из¬следований по фитопатологии и издавал научно-по¬пулярный журнал на норвежском языке „При-¬рода“ (Naturen).
-ф- 5 июня скончался в Токио один из заме¬чательнейших натуралистов нашего времени,
проф. Христианскаго у-иа Биркеланд (Кг. Виг¬keland). Длинный ряд научных вопросов и теорий
связан с его именем. Он развивал интерес¬ныя воззрения о строении солнца и о природе
солнечных пятен; о солнце, как магните и

источнике солнечной энергии и происхождении пла¬нет и их спутников; о природе различных
небесных явлений, как зодиакальнаго света, о

возникновении севернаго сияния и о прошлой гео¬логической истории нашей земли. В особенно¬сти замечательны его опыты с магнитными явле¬ниями в громадных пустых сосудах, позво¬лившие построить модели севернаго сияния. По
инициативе Биркеланда были устроены в 1900 г.

специальныя магнитныя обсерватории в арктиче¬ском поясе. В 1914 г. он приступил к изу¬чению зодиакальнаго света, для чего отправился в
Наталь, отиуда в Уганду и Египет; очевидно,
эти изследования заставили его проехать и на

дальний Восток.—Но известность норвежскаго на¬туралиста не ограничивается одними теоретиче¬скими работами. Его имя близко знакомо практи¬кам-химикам. Вместе с другим норвежцем
Сам-Эйдэ Биркеланд открыл способ синтети¬ческаго приготовления азотной кислоты из воз¬духа, и в настояицее время это производство

азотной кислоты по методу Биркеланд—Эйдэ до¬стигло необычайнаго развития. Доход с этого и не¬скольких других патентов дали Биркеланду боль¬шое состояние, которое позволило ему не стес¬няться в средствах при постановке своих за¬мечательных опытов. — Биркеланд умер еще
молодым, около 50 лет от роду.

В Германии образовано в 1917 г.
Германия новое общество под имене^ „Lie-

11 Австрия. big Stipendien иегеи п“,имею¬щее целью давать стипендии окончив¬шим университет химикам, чтобы позволить
им усовершенствоваться в технической химии.
Первый подписной лист до 10 марта 1917 года

заключает уже пожертвования 55 различных хи¬мических заводов на общую сумму в 1.268.000
марок.

Согласно опубликованным оффициальным
данным смертность в австрогерманской армии

с начала войны до конца 1916-го года распреде¬* ляется следующим образом: число убитых и
умерших от ран относится к числу погиб¬ших от эпидемии как 8,4:1. В прежния войны
считалось показателем хорошаго санитарнаго со¬стояния армии уже отношение 2 : 1 (япенская армия
в 1904—5 году). Из каждых 100 заболевших
и раненых умерло 5 чел., вернулось на фронт
60 чел.

Статистика германских универ¬ситетов за летний семестр 1917-го года по¬прежнему показывает почти полное опустение выс¬шей школы. Громадное большинство имматрикули¬рованных студентов находится „в отпуску”,
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т.-е. на войне, так что лекции посеидаютса пре¬имущественно женщинами. Ниже приведены дан¬ныя по 6 университетам, из которых видно,
что около 3/\ всех лиць, занесенных в число
студентов, находится на войне.

Университет.

Кенигсберг.
Тюбинген.
Готтинген.
Бонн.
Страссбург.
Марбург.

и, Числится
|| номиналь- Из иих

на войее.

Тиа

Всего

лицо.

1 Из
1 них

, женщ.

:■ 1608 1084 524
2191 1746 445 (147)

. 2732 1970 762
: 5487 4127 1360 (524)
!! 1742 1280 462

ии 2295 1571 724 1

Всего в 6 унив. и 16.055 | 11.778 4277 | —

Насколько велики жертвы, понесенныя универси¬тетами в период войны, видно из цифр, прн¬водимых для Бониискаго университета, который
потерял на полях сражения 6 доцентов, 9 асси¬стентов и 413 студентов.

Сенат Общества кайзераВильгель¬ма совместно с О-вом Леопольд-Коппеля ре¬шил основать Институт физических
изследований. Институт должен содейство¬вать обработке наиболее интереснЬих проблем

теоретической и экспериментальной физики пу¬тем предоставления средств огдельным изсле¬дователям. Директором Инстигута намечается
член прусской академии наук проф. Эйнштейн.

Скончался проф. М. Рациборский, зани¬мавший кафедру ботаники в Краковском у-те, a
ранее работавший много лет в Бейтензоргском
ботаническом саду на Яве.
^ . В распоряжение Американ-

О-Штаты ской Ассоциации для разви¬Америни. тия наук поступило от Р. Коль¬берга 76.000 долларов и еще 25.000
долл. было собрано среди членов ассоциации для
образования изследовательскаго фонда. Получаемая

с этого капитала сумма в 4000 долларов ежегод¬но распределяется согласно уставу между амери¬канскими учеными, при чем предельный размер
каждой выдачи установлен в 500 долларов. Эта

небольшая сумма выдается только на расходы по вы¬полнению какой-либо заранее намеченной изследо¬вателем научной работы. Список предназначен¬ных к выдаче й текущем году сумм предста¬вляет интерес потому, что он рисует картину
изследовательских планов ряда выдающихся аме¬рикаиских натуралистов. По астрономии по¬собие выдано проф. Филиппу Фоксу „для измерения
фотографических негативов, полученных в Дир¬борнской обсерватории, с целью определения звезд¬ных параллаксов”. По физике — проф. Блэку
„на продолжение его хорошо известных работ по

электрическим волнам"; и проф. Ричарду Толь¬мэну „на продолжение его уже опубликованной рабо¬ты о электро-двигательной силе, вызываемой в
проводнике при механическом ускорении его дви¬жения". По геологии—проф. Г. Файрчайльду
„на покрытие издержек по иэучению послеледни¬ковых отложений в Новой Англии" (300 долл.);
проф. С. Уиллистону „на гтриготовление рисунков
с открытых им многочисленных пермских
ископаемых позвоночных' (100 долл.); студенту
Р. Чанею для продолжения работ по совершенно
новой, поставленной им палеонтолого-экологиче-

ской проблеме (100 долл.) По патологии —
проф. Фр. Г э й .на приобретение животных для

экспериментов д-ра Тапиока с действием тау¬рина на туберкулезный организм" (500 долл.). По
ботанике — проф. Ричардсу ,на продолжение
его опытов по физиологии сочных растений"
(250 долл.); Р. Бенедикту „на изучение Бостонскаго
папоротника" (100 долл.); проф. Кауфману .на

изучение гриба Koptinarius, растущаго в Ска¬листых горах (100долл.)“. По психологии—

проф. Уотсону .на изучение рефлексов и инстинк¬тов у новорожденных детей“ (100 долл.), кото¬рые должны пойти на приспособление психологи¬ческой лаборатории при госпитале у-та Дж. Гоп¬кинса; проф. Удвортсу „на расходы по вычислению
собранных им антропометрических данных по

антропологии диких и полуцивилизованных пле¬мен“ (ЮОдолл.); проф. иерксу „на устройство ап¬парата для изучения поведения дрессированных
лошадей" (100 долл.).
-ф- Рокфеллеровский Институт

Медицинских Изследований отпустил 200.000 дол¬ларов на устройство спеииалЬнаго госпиталя, в
котором будет производиться лечение ран

поспособу Карреляи Дакина (стерили¬эация ран растворами минеральных солей, см.
„Природа'' 1916, стр. 1493). Для заведывания этой
работой вызывается из Франции А. Каррель.

По отчегу Рокфеллеровскаго Фонда,
опубликованному 6 марта с. г., в течение 1916 г.

из фонда отпущено на научныя цели 8.248.100 дол¬ларов. Из отдельных расходов можно ука¬зать сумму в 611.500 долл., выданную отделу на¬циональнаго здоровья на борьбу с кишечной
глистою („Hookworm" = Ankylostomum duodenale),

распространившсйся в южных штатах и при¬лежащих латино-амернканских странах и бри¬танских колониях. Китайский отдел, по примеру
прошлаго года, получил 1.066.950 долл. на разви¬тие медицинскаго образования в Китае.

Америкаяско е Г е о г р а ф и ч е с к о е
Общество присудило золотую медаль Давида
Ливингстона Теодору Рузвельту „за его научныя

заслуги в деле географическаго изследования юж¬наго полушария*.
Франклиновский Институт в Филадельфии

присудил медаль имени Франклина проф. мате¬матической физики Лейденскаго университета Ло¬ренцу.
В А м с р и к у прибыла англо-фран¬цузская ученая комиссип с проф. Ру¬терфордом (Манчестер) и Абрагамом (Париж)
во главе, с целью содействовать американским

ученым в деле устройства радио-теле¬г р а ф и и.
Национальное Географическое

Общество Соединенных Штатов ас¬сигнова^о 12.000 долларов на снаряжение второй
научной зкспедиции в Аляску, с
целью получить сведения об извержении вулкана
Катмаи.

При изследовательском комитете по изуче¬нию тихоокеанских берегов учреждена особая
подкомиссия, с проф. Калифорнийскаго у-та д-ром

Мериам во главе, для зоологических изследова¬ний по усилению добычи животной пищи. Подко¬миссия изучает в настоящее время, с одной
стороны, вопрос о расширении прежних источ¬ников животной пищи, а с другой—о приобще¬нии новых животных (рыб, моллюсков, рако¬образных, млекопитающих и пр.) к продуктам
питания. В подкомиссии принимают участие пред-
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ставители университетов, рыболовных обществ
и зоологических станций побережья.

18 апреля скончалась молодая американская
изследовательница мисс Руфь Гольден.

Она родилась в 1890 г. в Массачузетсе и по¬лучила первую ученую степень в Гарвардском
иниверситете, где она работала в области палеобо¬таники под руководством проф. Джефри. Война
заставила ее оставить научную рабогу и отдаться
делу медицинской помощи раненым. В декабре

прошлаго года она отправилась в Россию и само¬отверженно работала в английском медицинском

отряде в Петрограде, Казани, Галииии; заразив¬шись брюшным тифом, она едва успела опра¬виться, как снова заболела менингитом, и скон¬чалась в Москве.
30 апреля скончался на 77 году американский

геолог Арнольд Хаг (A. Hague), известный

своими работами по геологии иелоустонскаго На¬циональнаго парка и Скалистых гор.
Скончался американский бактериолог Г е р-

б е р т  К о н н  (Н. W. Сопп), котораго амери¬канцы называют свЬим Пастером. Конн был
основателем и первым президентом американ¬скаго о-ва бактериологов. Его главныя работы
относятся к изследованию бактерий молока, вслед¬ствие чего он являлся одним из первых авти-

ритетов в области санитарно-молочных вопро¬сов. Но он работал и в других областях
чистой и прикладной бактериологии и биологии. Его
учебники по бактериологии, гигиене и фичиологии

пользуются широким распространением в аме¬риканских школах, так же как и написанныя
им популярныя книги по философии, биологии и
дарвинизму.

. 6 июня в Канаде скончался геолои
Другия д-р Роберт Белл (R. Bell).

СТраны. В республике Сан Сальва¬д о р  (Центр. Америка) произошло
сильное землетрясение, когорым разрушены

несколько городов ии селений. В особенности по¬страдала столица, г. Сан Сальвадор, расположен¬ный при основании вулкана того же имени, с 7 июня
начавшаго проявлять бурную деятельность. Этот
город, основанный в 1528 году, с тех пор

11 раз лодвергался опустошительным землетря¬ссниям, притом в 19-м столетии четыре раза:
в 1806, 1815, 1854 и 1873 гг. В 1854 г. он был

перенесен в другое место, но и оно не оказа¬лось безопасным.
В К и т а е основан геологичес кий

комитет, во главе котораго поставлек д-р
В. К. Кинг из Глазго.

В. В. Шарвин. ВВЕДЕНиЕ В ХИМиЮ.
Краткий курс неорганической химии. 400 стр. Иллюстрировано фотографиями. Ц. 3 р.

Георгиевич и Гранмужен. ХИМиЯ КРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ.
Под редакцией и с примечаниями ад.-проф. В. В. ШАРВИНА. 600 стр. Ц. 5 р. 50 к.

СКЛАД ИЗДАНиЙ: Москва, Остоженка, 7, кв. 59.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“л Релактооы- ПР°Ф- Н> К КОЛЬЦОВ.
р ‘ проф. Д. А. Тарасевич
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Контора журнала „ПРИРОД/и4
покупает израсходованные ею номера журнала по следующей цене:

по 75 к.
Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы

заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо¬сти пересылки.

•<е^э

Контора журнала „ПРИРОДЯ“
высылафт 12 разрозненных номеров журнала за 10 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 годов комплекты, из
12 разных номеров. Комплект высылается по получении 10 руб.

Содержание статей комплекта:
Е. Рудольфи. Радиоактивность;—Я. Рождественский. Пыль;—Д. Е. Ферсман. За цветными камнями

(Очерк добычи драгоценных камней на УралЬ);—Проф. В. Я. Вагнер. Социология в ботанике (Фото¬социология);—Проф. С. И. Метальников. О причинах старости;— Проф. Я. В. Сапожников. Язотная кис¬лота и селитра из воздуха;—В. Воган.Философия естествоиспытателя;—Н. К. Кольцов. Малярия; — Г. Jly¬кашевич. Уголок тропическаго леса; — Э. Р. Фон-Вреден. Симбиоз раков.отшельников;—Е. Ш.
1 Минотавр Тифей;—Н. Каменыдиков. Яэрология; — Проф. Я. В. Сапожников. II. Язотная кислота и
I селитра из воздуха;—Г. Бугге. Электрическое освещение; — Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя

к вопросу о превращении элементов; — Проф. Г. Линк. Круговорот веществ в истории земли;—

Проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через кристаллы; — Проф. Е. Шефер. Приро¬да, происхождение и сохранение жизни;—Проф. Б. В. Вериго. Пол с точки зрения современной биологии.
С. Г. Григорьев. Несколько спов о географии и страноведении; — Проф.Л. Л. Иванов. На Новой зем¬1 ле;— П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго полуострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—

Проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в служении человечеству; -Я. РождественсКий. Огонь;—К. Дозер.
и Клеточные вихри;—Проф. Г. И. Танфильев. Полярныя страны; — Проф. Л. Я. Писаржевский. Глав- £

Ё нейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная *
J им физическая школа;—Ястрои. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—R. Е. Ферсман. Существуют ли грани- 5
с цы нашему познанию природы?; — Проф. В. Ф. Вериго. Значение половых отличий и источник их J

- происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм;—П. Я. Бельский. Столетие рождения Д. Ливингстона;— ¬Ястрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы; — Прив.-доц. В. Я. Бородовский.
Теория распада атомов; — Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном электриче¬стве;— Прив.-доц. Я. И. Юиденко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охраиительная окраска бабочек.
Михаил Фарадей. 1791—1867; — Д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография; — Я. Я. Михайлов.
Поглощение света в космическом пространстве; — Я. Думанский. Коллоидальныя растворы; —- Яртур
Гами. Наша атмосфера;—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым*;—Проф. П. И. Бахметьев. В
поисках за • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;— Проф. Э. Бордаж. Наслед-
ственность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—Проф. Н. Я. Шилов. Современное
положение вопроса о превращении элементов;—Проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи и кристаллы;—

! Я. Р. Кириллова. Радиоактивность и возраст минералов;—I. Лукашевич. Циклы размывания;—Проф.
М.М. Новиков. Дарвйнизм и неоламаркизм; — Д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в
распространении заразных болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис;—Г. Я. Тихов.
Мерцание звезд, его запись и воспроизведение; — Я. В. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе

и источники его пополнения;—Я. Е. Ферсман. Явления диффузии в земной коре; — Проф. К. И. Коте¬лов. Материализация электронов;—Проф. В. В. Завьялов. Инстинкт и разум;—Проф. В. М. Ярнольди.

О прививочных помесях и растительных химерах; — Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод дока¬зательства родственных отношений между различными организмами и новая теория наследствен.;—Прив.¬доц. д-рь Я. Лихтвиц. Новыя изследования по пути разрешения старой проблемы питания; — Прив.-доц.
П. Ю. Шмидт. Размножение протея;—Б. М. Беркенгейм. Присуждение премии Нобеля по химии в 1912 ги—
Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Teisserenc de Bort’a;—С. Покровский. От Камы

до Вычегды; — Я. Я. Михайлов. Движение звезд и солнца;—Я. Е. Ферсман. Химическая жизнь зем¬ной коры; II. Картины химических превращений;—Я. Р. Кирнллова. Радий и „дворики“ в минералах;—
Проф. Я. М. Безредко. Сенсибилизированныя вирусы-вакцины;—Проф. Ледюк. Механизм восприятия

ощущений; -- Проф. Н. К. Кольцов. Эрнст Геккель;—Прив.-доц. I. Ф. Полак. Метеорная гипотеза сол¬нечных пятен проф. Тернера;—Проф. Брагг. Старыя и новыя излучения. Я. Е. Ферсман. Химическая
жизнь земной коры. III. Органическая жизнь, космос и химическия превращения;—Проф. Я. П. Павлов.

феодосий Николаевич Чернышев;—Я. П. Калитинский. Ископаемый человек. Неардетальский чело¬век; — Н. R. Колосовский. Мишель Эжен Шеврель; -Я. Рождественский. „Провалы в воздухе".
ш- ш its.

Адрес Издат-ва „ПРИРОДН": Москва, Моховая, 24.



В нзд. прнним. участ. 41 сотрудн.

Цель издания—дать интере¬сующимся русской природой
возможность подробнаго озна¬комления с жизнью пресной
воды и содействовать расши¬рению изследований по русской
фауне.

Издание будет выходить вы¬пусками, которые будут про¬даваться отдельно или по под¬писке. (Об условиях подпи¬ски см. средний столбец.)
НЯМЧЕНЫ СЛДУЮЩиЕ

ВЫПУСКИ:
1. Общая гидробиология. I.

Связь между организмами и

водной средой. II. Физико-хи¬мическия условия существова¬ния водных организмов. III.
Методика собирания водных
животных.

2. Географическое распре¬деление пресноводных орга¬низмов.
3. Прикладноезначёниепрес¬новодных организмов.

4. Простейшия Саркодовыя.
5. Простейшия Биченосцы.
6. Простейшия Споровыя.
7. Простейшия Инфузории.

8. Губки. Кишечнополост¬ныя. Ресничные черви, немер¬тины.
9. Сосальщики.
10. Ленточные черви.

11а. Свободно живущие круг¬лые черви.
lib. Паразитич. круглые черви.
12. Колючеголовые черви.
13. Коловратки и гастротрихи.
14. Малощетинковыя и пиявки.
15. Моллюски и мшанки.
16. Паукообразныя.

17. Ракообразныя I. Листо¬ногия. Cladocera.
18. Ракообразныя II.
19. Стрекозы.
20. Чешуекрылыя, поденки,

весняки.

21. Сетчатокрылыя, перепон¬чатокрылыя, полужестокрылыя
и Collembola.

22. Ручейники.
23. Двукрылыя.
24. Жуки.
25. Позвоночныя.

ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф. В. М. Арнольди.

В издании принимают участие:

М. А. Алексеенко, В. М. Ар¬нольди, С. М. Вислоух, Л. И.
Волков, A. А. Еленкин, Б. Л.
Исаченко, В. И. Казановский,

A. А. Коршиков, Л. В.Рейн¬гард, Я. В. Ролл, М. Я. Са¬венков, Д. О. Свиренко, В.Н.
Сукачев, Л. А. Шкорбатов.

Отдельные выписки этого издания составят серию,
в которую войдут избранньие научные труды no
естествознанию, в первую очередь русских ученых.

Каждомуученому преополагается посвятить отдел¬ный выпуск,но в некоторых случаях труди уче¬ных той или иной ииколы могут быт обединены
в одном сводном выпуске, задачей котораго явит¬ся изложение и характеристка определеннаго на¬учнаго течения.
Стати, напечатанныя на аностранных язьиках,

даютия в русском переводе. Все выпуски будут

одного и того же формата, в однообразных пере¬плетах и составят библиотеку классаков есте¬ствознания.
Скоро выйдут из печати.

И. И. Мечников. Лекции о сравнительной теории

воспаления. Под ред. и с пред. проф. Л. А. Тара¬севича.
И. /7. Паваов. Лекциио 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. По¬лака.
A. Г. Столгциов. Актино-электрическия изследо¬вания. Под ред. и с пред. акад. П. П. Лазарева.
B. В. Петров, Ладыгин и П. Н. Яблочков.

(Русская электротехника.) Под. ред. и с пред.
К. И. Шенфера.
В. О. Ковалевский. Избранныя палеонтологическия

работы. Под ред. и с пред. A. А. Борисяка.'

A. О. Ковалевский. Избранныя работы по эмбрио¬логии. Под ред. и с пред. К. Н. Давыдова и С. И.
Метальникова.

Гарвей, Рфди, Спалланцани. О зарождении живых
существ (экспериментальная биология в XVII и XVIII
столетиях). Под ред. и с пред. Н. К. Кольцова.
Луи Пастер. Избранныя работы. Под ред. и с

пред. Л. А. Тарасевича.

Условияподписки на „Клас.Ест.“„Пресн.
фауну“ и „Нреснов. флору“

Лица, желающия обезпечить себе своевременное по¬лучение отдельных выпусков по мере их выхода
в свет, вьисылают 10 рублей, после чего вносятся
в число подписчиков на это издание.

Подписчики на это издание пользуются скидкой с

номинальной цены в размере 10%. Если они одно¬временно состоят подписчиками и на журнал
„Гирироду", то они пользуются скидкой до 20%.
Высланные 10 рублей погашаются стоимостью (за

соответ. скидкой) высылаемых по мере их выхода
выпусков издания, после чего дальнейшая высылка

прекращается до получения от подписчика следую¬щаго десятирублеваго взноса.
Цена отдельных выпусков будет определяться

в зависимости от их обема и вообще стоимо¬сти издания.

Подписка принимается лишь на выпуски в поряд¬ке их выхода из печати, а не no выбору под¬писчика.
Подписныя деньги высылаются почтовым перево¬дом по адресу: „Издательство „Природа", Моховая,
24. Москва".

М®(ёШВЛ‘

Естествен.-Историческая

библиоша „ПРИРОЩГ

Основныи начала

[[ишиоинанил.

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физиче¬ския картины мира. С 28 рис.
Перев. под ред. проф. Л. В.
Писаржевскаго. Ц. 50 коп.

Проф. Л. МЕКЕНЗИ. Здо¬ровье и болезнь. Перев. под
ред. проф. Л. Аи Тарасевича.
Ц. 60 коп.

Проф. КИЗС. Тело чело¬века. С 10 рис. Перев. под
ред. проф. A. А. Дешина.
Ц. 90 коп.

В. БЕЛЫииЕ. Материки и
моря в смене времен. С
18 рис. Пер. под. ред. A. А.
Чернова. Ц. 60 коп.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размно¬жение и наследственность. С
35 рис. Перев. под. ред. проф.
Л. А Тарасевича. Ц. 50 коп.

Д-4д, В. Р. ЭККАРД.Кли¬мат щ жизнь. Перев. под
ред. с;и пред. и дополн. проф.
A. А. Крубера. Ц. 50 коп.

Р. ФРАНСЕ. Микроскопи- ;
ческий мир пресных вод. и
С 49 рис. Перев. под ред.
проф. Н. К. Кольцова. Ц.80 к.

Д-р В. ГОТАН. Ископае¬мыя растения. С 89 рис. Перев.
пр.-доц. А. Генкеля. Ц. 1 руб.

Проф. Р. БЕРНШТЕ Н И

проф. В. МАРКВАЛЬД. Ви¬димые и невидимые лучи. С
84 рис. Перев. под ред. проф.
Т. П. Кравеца. Ц. 80 коп.

Ю. А. Филипчеииои

ШСЛеЛСТВЕИНОИЬ.

Оглавление.Умозритель¬ныя теории наследственно¬сти. Проблема определения
зародышевых клеток.

Вопрос о наследствснно¬сти приобретен. свойств.
Статистическое изучение
наследственности. Метод

чистых линий. Менде¬лизм. Цитология наслед-"

ственности. Проблема оп¬ределенияпола. Постоянно¬промежуточная наслед¬ственносиь. Видовые гиб¬риды. Наследственность
у человека. 302-j-IV стр.,
с 90 рис.

Цена 3 р. 50 к.

Подписчики жур. „Природа“

при выписке книг не ме¬нее,чемна 5 р., за пере*
сылку не платят.


