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МАСТЕРСКИХ УЧЕБНЫХ ПОСОБиЙ ВЯТСКАГО ГУБЕРНСКАГО ЗЕМСТВА.

„ДиАПОЗИТИВЫ ПО ГЕОГРАФиИ РОССиИ".

Подбор картин и текст к ним составлен Петроградским круж¬ком преподавателей географии в составе: С. П. Бобинова, В. П. Будано¬ва, К. А. Петровой-Краснопезцевоии, Н. М. Могилянскаго, В. П. Семенова¬Тянь-Шанскаго и В. Г. Эрдели.
Задачи и план издания изложены в проспекте В. П. Буданова.—

„Оборудование школьных географических кабинетов“.
(Изд. Маст. Учебн. Пособиии В. Г. 3.).

Световая картина должна прежде всего давагь конкретный богатый материал для уро¬ков и поясняющихь бесед преаодавагеля... Пояснительный текст к диапозитивам укажет
иреподавателю наиболее целесообразный, с точки зрения составителей, план построения уро¬ков о хой или- иной стране. Учитель, еще не выработавший собственных твердых методов
ведения уроков, пользуясь нашими сериями, поневоле пойдет по рекомендуемому нами пути
как в отношении плана, так и в смысле содержания уроков... Мы стремимся к тому,
чтобы наши диапозитивы содействовали осущесгвлению главной цели географическаго изучения—
уяснению месгных особенносгей каждоЯ области, обусловливаемых сочетанием разнообраз.
ных факгоров—геологических, почвенных, климатических, исторических и проч. Другими
словами—мы пытаемся придать нашим коллекциям вместе с сопровождающим нх текстом,
характер своего рода методическаго справочника, в котором учииель нашел бы не только
соответствующия курсу иллюсграции, но отчасти и указания на са.ииое содержание каждаго урока...

(Из проспекта Буданова).

Условия подписки позади проспекта. С требованием проспекта обращаться: „ВЯТКА—МАСТЕРСКАЯ
УЧЕБНЫХ П0С0Б1Й.
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О нфповторяемости явлений мира.
Проф. С. И. Метальникова.

Мир представляется нам обыкновенно

в виде безконечно большого пустого про¬странства, наполненнаго различными мате¬риальными предметами и организмами: кам¬нями, скалами, горами, морями, растениями,
животными и микробами, — словом, все¬возможными органическими и неорганиче¬скими телами разных видов, форм и ве¬личин.
Нам кажется, что все эти тела и орга¬низмы, из которых складывается мир,
существуют независимо друг от друга,

имеют свои постоянныя неизменныя свой¬ства, благодаря которым мы так легко
можем отличить одно тело от другого.

Наше познание мира сводится, в сущности,
к нахождению подобных свойств в этом

безконечном разнообразии предметов,окру¬жающих нас. С самаго детскаго возраста
и до старости мы познаем мир не иначе,

как нахождением сходства и различия в

разнообразных свойствах предметов. По¬добные, похожие предметы мы называем
общими названиями: стол, шар, человек
и т. д.

К тому же сводится, в сущности, и на¬учная работа, которая только углубляет
наше обыденное познание мира. Ученый на¬ходит подобное в различных предметах
и вызодит общия понятия и законы в без¬конечно разнообразных явлениях мира.
Всякий раз как мы наталкиваемся на

новый, невидимый предмет или явление, мы
прежде всего сравниваем его с другими

знакомыми нам представлениями предме¬тов и явлениями мира и ищем общия черты.
Если эти сходныя черты найдены, мы назы¬ваем предмет или явление тем или иным
именем.

Мы так привыкаем, так сживаемся с

этой постоянной умственной работой, кото¬рая в большинстве случает производится
нами даже безсознательно, что наконец весь
мир начинает представляться нам совсем

в новом и даже, можно скаэать, в пре¬вратном виде.
Мир кажется нам состоящим из от¬дельных предметов, независимых друг
от друга. Эти лошади, дома, люди, деревья
и камни не только мои представления, но

все это действительно существующия реаль¬ности с своими неизменными, постоянными
свойствами. Я могу измениться, могу по-

гибнуть, но свойства этих предметов, окру¬жающих меня, остаются неизменными.
Мне нужно только определить, какую эти¬кетку наклеить на наблюдаемый предмет и

в какой регистрационный ящичек поло¬жить его. Когда это сделано, мы успокои¬ваемся. Наука идет еще дальше и изоли¬рует весь мир на отдельныя системы.
Правда, она делает это для удобства иэ¬следования, но эатем это входит в при¬вычку мышления, и весь мир представляется
нам действително разделенным на от¬дельныя части и как бы неподвижным и

постоянным. Из этого постоянства и не¬подвижности мира мы выводим свои обобще¬ния и законы.
Мысля так о мире и его системах, мы

совсем забываем одно условие существо¬вания—это время или длительность.
Мир существует не только в простран¬стве, но и во времени, т.-е. переходит от
одного состояния к другому, от этого—к

третьему и т. д., до безконечности. Мир
со всеми его телами, организмами, длится,

как и само время. Каждое мгновение жизни

мир как бы умирает и вновь родится,
уходя в прошлое, в глубь веков. И это
прошлое никогда не возвращается. Такова

природа времени. Нужно хорошенько вду¬маться в природу времени, чтобы ясно
увидать, что мир никогда и ни в чем не
повторяется и не может повторяться. Он

все время как бы течет, нигде не оста¬навливаясь и не возвращаясь назад, как

не останавливается и не возвращается на¬зад время. „Длительность есть изобрете¬ние—создание форм, безпрерывная перера¬ботка абсолютно новаго. Длительность—это
безпрерывное развитие прошлаго, вбирающаго
в себя будущее и расширяющагося по мере
движения вперед.

„Как и обиходное познание, наука удер¬живает из вещей только одну сторону—
повторение. Если целое оригинально, то наука
приспособляется таким образом, чтобы

анализировать такие его элементы или сто¬роны, которыя воспроизводят проиыюе.
Она оперирует только тем, что считается
повторяющимся, т.-е. что гипотетически
ускользает от действия длительности. От
нея ускользает все, что не может быть

упрощено и что невозвратимо в последо¬вательных моментах истории.
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„Чтобы представить себе эту невозврати¬мость истории, нужно порвать с научными
привычками, отвечающими основнь--~ь тре¬бованиям мысли, нужно сделать насилие
над разумом, пойти против естествен¬ных склонностей интеллекта. В эт"м-то
именно и заключается роль философич" ').

Мир кажется нам неподвижным, стоя¬щим на одном месте, с постоянно повто¬ряющимися свойствами и проявлениями. Но
это самообман нашего ума, извращеннаго
привычками мышления. В этом мы легко
можем убедиться при более внимательном
изучении мира. В самом деле, всякое тело
изменяется ежесекундно, ежеминутно. Если
мы не замечаем этих изменений, то это

происходит только потому, что у большин¬ства тел эти изменения или ускользают
от нашего восприятия (движение атомов

и молекул) или так медленны, что неза¬метны для наблюдателя. Даже наиболее
прочныя и твердыя тела, как-то: металлы,

кристаллы и твердыя горныя породы, ме¬дленно изменяются с течением времени.
Если бы возможно было зафиксировать на
кинематографической ленте все изменения,
например, какой-нибудь твердой скалы в

течение нескольких десятилетий или сто¬летий, то мы могли бы легко познакомиться
на экране с вековою жизнью и измене¬ниями скалы в течение нескольких минут.
Мы увидели бы, что эта скала меняет с
течением времени и свою форму и свой
вид, постепенно распадаясь и превращаясь
в песок и пыль.

Каждый момент кладет свой отпечаток

на жизнь скалы и вообще всякаго предмета,

как органическаго, так и неорганическаго.

Всякое тело, как бы ни было оно ни¬чтожно, живет своей особой, ему одному
свойственной, индивидуальной жизнью, име¬ет свою историю жизни. Каждый камень,
каждая песчинка в море имеет свою соб¬ственную неповторяемую индивидуальность,
резко отличающую его от всех других

индивидуальностей мира. Песчинка кажется

похожей на другую песчинку только при гру¬бом изследовании. При более же внима¬тельном изучении под микроскопом можно

легко убедиться, что каждая песчинка име¬ет свою определенную, ей одной свой¬ственную форму, сзой вес, свой физико¬химический состав. Даже в тех случаях,
когда мы искусственно приготовляем два

совершенно одинаковой формы предмета,

напр., два кубика из дерева или из камня,

*) Бергсон. Творческая эволюция, стр. 27.

все-таки полнаго тождества нет, так как

внутренняя структура этих двух различ¬ных кусков дерева или камня даже по
внешнему виду резко различается. Я уж-;

не говорю о том, что фактически мы лн¬шены возможности вследствие неточности

наших измерительных приборов полу¬чить с абсолютной точностью два одина¬ковых веса.

Еще в большей степени все вышеизлс¬женное касается органических тел: расте¬ний и животных. Даже при самом поверх¬ностном наблюдении бросается в глаза,
что всякое отдельное растение и животное

резко отличается от всех других расте¬ний и животных и представляет неповто¬ряемое явление мира. И это касается не
только целаго, но даже отдельных частей.

Достаточно сравнить два листа на дереве с

их жилкованием, строением зубчиков и

расположением клеток, чтобы убедиться,

что каждый лист, несмотря на видимое

сходство с другими листьями того же де¬рева, имеет свои индивидуальныя черты.
Каждое крылышко мухи или бабочки, не¬смотря на видимое сходство, построено строго
оригинально. Расположение жилок, форка

ячеек, чешуек и других признаков со¬вершенно оригинально и типично для дан¬наго индивидуума. Эта индивидуализация
структур проявляется не только в строе¬нии отдельных органов и частей тела, но
даже отдельных тканей и даже клеток.

Совсем недавно известный французский

гистолог Бранка обратил на это внима¬ние, изследуя семянныя железы человека.
Бранка изследовал большое количество
семянных желез у различных людей и

нашел, что этот орган носит индивк¬дуальныя черты. В однех железах се¬мянные каналыды уже, в других шире;

стенки их имеют различную толщину, не¬одинаковое количество слоев эпителия и раз¬личные размеры клеток. К таким же ре¬зультатам приходит A. В. Немилов в
своей работе, касающейся гистологическаго
строения молочных желез у коров *). Он

изследовал кусочки вымени 11 коров-яро¬славок одинаковаго возраста и одного и
того же физиологическаго периода (конец
лактационнаго периода). „Каждый молочный

аппарат имеет свои индивидуальныя чер¬ты организации и представляет оригиналь¬ное создание природы. Он индивидуален
весь, всеми своими гистологическими дета¬лями, всеми своими клетками. Понятно, чтс

*) Природа, 1915 г., стр. 1403.
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з связи с этими колебаниями в строе¬нии органа должны стоять и различия его
функциональной деятельности. Железистые
аппараты с столь различным строением
не могут работать одинаково".
В заключение A. В. Немилов говорит:

„На основании всего моего гистологическаго
опыта, на основанин тех многих тысяч
препаратов, которые прошли перед моими
глазами за 15 лет моей работы, я могу

сказать, что индивидуальность микроскопи¬ческой структуры тела каждаго животнаго
есть явление общее и что это один из

самых характерных признаков живого
вещества. Безжизненная природа не знает
этих индивидуальных черт. Кристаллы
одного и того же вещества и одинаковых

размеров совершенно подобны друг другу.
Одна капля воды совершенно похожа на

другую, так что это вошло даже в пого¬ворку. Для всего жеживого характерна имен¬но индивидуальность организации. Каждое
морфологическое явление живой природы но¬сит свои особыя черты, оно до известной
степени неповторяемо и сригинально. Ка¬ждое живое существо и устроено своеобразно,

и все жизненные процессы у него проте¬кают по своему. Живыя существа не штам¬пуются природой, как какия-нибудь монеты,
а каждое из них, кроме более грубых
расовых, видовых и родовых признаков,
наделено еще и индивидуальными, чертами

ке столь резко бросаюицимися в глаза, но

в такой же степени характерными и важ¬ными“.

Соглашаясь вполне с тем, что гово¬рит A. В. Немилов относительно индиви¬дуализации живого вещества, мы все же долж¬ны признать, что эта индивидуализация и
неповторяемость структур является харак¬терной не только для организма, но вообще
для всех тел и предметов мира. Как

мы указывали выше, каждая песчинка, ка¬ждая капля воды имеет свои индивидуаль¬ныя черты, имеет свою историю.

Говоря об этих индивидуальных чер¬тах, мы не должны забывать, что оне име¬ют только временный характер. Оне ти¬пичны только для каждаго даннаго момента,
так как сам индивидуум существует во

времени, иначе говоря, все время изменяется.
Он никогда не бывает тем же самым.

Достаточно небольшого усилия внимания,

чтобы увидеть, что не существует в при¬роде таких состояний, которыя не меня¬лись бы каждый момент. Меняясь все
время, каждое тело лишается возможности

когда-либо повториться. Вот почему су-

ществует неповторяемость или невозвра¬тимость.
Таким образом всякий предмет, так

же, как и органиэм, в сущности, живет,
постепенно изменяясь и эволюционируя.

Каждый момент есть новое, прибавляю¬щееся к тому, что было. И это касается,
конечно, не только организма, но и всякаго

материальнаго .предмета.

В этом пункте я позволю себе не со¬гласиться с Бергсоном, который между
прочим говорит: „Материальный предмет,
взягый наудачу, представляет свойства,

обратныя только что указанным в орга¬низме. Или он остается тем, что он
есть, или если и меняется под влиянием

внешней силы, то мы представляем себе
это изменение, как перемещение частей,
при чем сами эти части не меняются* ').

Если бы это было так, мы должны бы¬ли бы признать, что время действительно
безсильно над материальными предметами,

что в материальном мире нет последо¬ватепьности, нет длительности.
Итак, если всякое тело, всякая форма

и структура неповторяема и невозвратима,
то спрашивается, относится ли это только

к телам и структурам или также ко

всем их проявлениям? Ведь всякое тело,

органическое или неорганическое, имеет не

только определенную для даннаго момента

жизни структуру, но также определенныя

проявления. Всякое тело реагирует опре¬деленным образом на внешния условия.
И это касается, конечно, не только живых
организмов, но также всякаго вообще тела.
Разница только в степени. Одни, как
организмы, реагируют быстро и сильно,
другие же реагируют медленно и незаметно

для наших органов чувств. Таким об¬разом в этом пункте нет существен¬наго различия между органической и неорга¬нической природой.
Инфузории при нагревании реагируют

очень сильно. Оне отскакивают от нагре¬таго конца и стремятся в более прохлад¬ное место. Камень при нагревании не от¬скакивает, но внутри происходят какия¬то мало заметныя для нас перемещения
его составных частей, которыя имеют

значение для дальнейшаго его существова¬вания. При более сильном нагревании он

может даже развалиться на части и пре¬вратиться в жидкость или пар, т.-е. пе¬рейти в иное физическое состояние.
Существуют ли, однако, повторныя про-

*) Бергсон, ibid., стр. 7.
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явления, или всякое тело в своей деятель¬ности, в своих проявлениях так же не¬повторяемо, как и в своих структурах?
Ответ на этот вопрос напрашивается

сам собою. Если само тело изменяется

все время после каждаго действия и про¬явления, то, очевидно, и все его проявления
не могут повторяться.

Зто положение может показаться на пер¬вый взгляд парадоксальным.
В самом деле, мы очень часто наблю¬даем в природе совершенно подобныя,
законосообразныя проявления или движения.

Вот, например, движение рычага или ко¬леса. Каждое движение рычага является
точным повторением предшествующих дви*
жений. Но ведь мы хорошо знаем, что

кажцое движение рычага связано с пере¬тиранием частей и изменением осей, на ко¬торых он движется. Сначала эти измене¬ния мало заметны, но затем с течением
времени рычаг приходит в полную не¬годность.
Если рычаг так заметно изменяется

после нескольких движений, то, несомненно,

он должен меняться после каждаго дви¬жения, но эти изменения мало заметны для
наших органов чувств. А если изменя¬ется после каждаго движения сам рычаг,
то и всякое движение рычага не может

быть простым повторением предшествую¬щаго движения. При более точных спосо¬бах наблюдения и измерения мы, конечно,
могли бы легко заметить разницу в ка¬ждом отдельном движении рычага.
Таким образом каждое движение рычага

и всякаго другого механизма или предмета

в сущности строго оригинально и не явля¬ется точным повторением предшествую¬щаго.
Так же как и.форма и структура, все

проявления и движения этих форм и струк¬тур представляют неповторяемые факты
мировой жизни.

To же самое мы должны сказать и отно¬сительно проявлений и деятельности всех
организмов.

У животных мы нередко наблюдаем со¬вершенно одинаковыя законообразныя дви¬жения или проявления.
Мышцы всегдареагируют определенным

образом, одинаково сокращаясь на опре¬деленную величину. Эту величину можно
измерить, и она действительно совершенно
подобна предшествующей, а следовательно
мы могли бы говорить об одинаковости.

реакций. Но это, в сущности, только ка¬жущееся подобие, которое обясняется или

несовершенством наших иэмерителных

способностей или тем, что мы измеряем

реакции не в целом, а с какой-либэ
одной стороны.

Сердечное сокращение представляет одну

из наиболее единообразных деятельно¬стей в живом организме. Каждое биекие
сердца, казалось бы, совершенно подобно
предшествующим. Казалось бы, здесь мы
имеем пример совершенно подобных,
единообразных и повторяемых реакций.
Но это сходство, конечно, только кажущееся.

Если бы мы могли точно измерить движе¬ние сердца у одного и того же индивидуума
в различные периоды жиэни (напр., у 5-лет¬няго ребенка и у того же индивидуума в
40 лет), то мы заметили бы огромную раз¬ницу. А если это так, то разница должна
быть несомненно и в пределах более
коротких сроков. Разница должна быть
и между отдельными биениями сердца. Но

разница эта так мала, что она оказыва¬ется неуловимой для наших органов
чувств. To же самое можно сказать отно¬сительно каждой реакции и вообще всякаго
проявления живого организма. В пользу

этого положения говорят и другия сообра¬жения. Всякое проявление живого организма
изменяет соответствующим образом жи¬вую материю—оставляет какой-то след.
Таким образом после всякаго проявле¬ния организм оказывается измененным
в большей или меньшей степени и, сле¬довательно, не тем, чем он был раньше.
Всякий живой организм меняется ежесе¬кундно, ежеминутно и никогда не бывает
тем же самым. Настоящее его состояние

есть как бы продолжение всех его пред¬шествующих состояний. Вот почему всякая
последующая реакция или проявление не

может быть простым повторением преж¬няго, а представляет нечто новое и ни¬когда не бывшее раньше.
Мир мог бы и должен был бы повто¬ряться, если бы он не был безконечен.
Дойдя до конца, он должен был бы
вернуться обратно и начать свое движение
с начала. Но при безконечности мира во
времени и пространстве ничто не мешает
ему двигаться вперед и изменяться без
конца.

Идея неповторяемости всех проявлений

мира настолько самоочевидна, что доказы¬вать ее человеку, не ослепленному ходячими
шаблонами и догмами, это значит ломиться
в открытую дверь.

Нужно только удивляться, как мало вни¬мания уделяли этой идее естествоиспыта-



Проф. С. И. Метальников. 1056

тели. Увлеченные исканием в природе но¬вых обобщений и законов, мы не заме¬-аем обыкновенно того, что составляет
сущность всех явлений природы.

Сущность же всех проявлений мира за¬ключается не в кажущемся постоянстве
повторности, а, наоборот, в безконеч¬кой изменяемости и разнообразии явлений
-•::ра.

Если это так, если действительно в
мире нет повторений и все находится в
вечном и безконечном движении, если все

эремя происходит как бы созидание но¬зых и новых форм и комбинаций, то
слрашивается: возможно ли познание мира?

Ведь наше познание основано именно на

зыделении из безконечнаго разнообразия
того, что подобно, единообразно и повторно.

Так строятся наши представления и поня¬тия. Мы выводим общия правила, положе¬н;я и законы на основания сходства и раз¬личия явлений мира.
На первый взгляд кажется, что такая

точка зрения на мир находится в резком,
непримиримом противоречии с понятием
закона. Это противоречие в сущности

только кажущееся. Законы и обобщения мо¬гут быть и в явлениях неповторяемых.
Я поясню эту мысль примером.
Как я указывал выше, всякий лист

на дереве, всякое крылышко у мухи постро¬ено строго оригинально и представляет
неповторяемыя структуры. И в то же са¬мсе время у всякаго листа есть общия черты
с другими листьями того же самаго расте¬кия. Эти общия черты и дают возможность
нам отличать один вид растения от
лругого.
Итак, каждый листок в отдельности

оригинален и индивидуален, когда мы

разсматриваем его в целом во всех
деталях, и в то же время строение этого
листа имеет много общаго с другими

лкстьями в отдельных свойствах. И ве¬личина, и форма его, и зубчатость, и тог.¬щина, и цвет,—все это оказывается общим
для всех листьев того же вида растений.
Смена дня и ночи—это несомнено одно

из наиболее законообразных явлений мира,

и в то же самое время можно без гре¬увеличения сказать, что нет двух совер¬шенно подобных дней, если иметь в виду
все особенности каждаго дня (температуру.

давление, влажность, ветреность, облач¬.ность и т. д.)
To же самое можно сказать относительно

любого проявления мира.

В целом каждое проявление неповто¬ряемо, и в то же самое время оно имеет
общия черты с другими подобными же яв¬лениями. Это искание общих черт, этс
установление общих законов в безконечно

разнообразных явлениях природы и соста¬вляет главную задачу науки.

Мы не можем однако отрицать, что раз¬виваемая нами точка зрения несколькэ из¬меняет наше отношение к понятию закона.
Законы не представляются нам теперь

в виде каких - то незыблемых устоев

или китов, на которых покоится и стро¬ится весь мир. Законы выражают только
те действительныя отношения, которыя на¬блюдаются в мире. Они постоянны только

настолько, насколько постоянны эти отно¬шения. Но так как в мире все изменя¬ется, все находится в вечном и безко¬нечном движении, все эволюционирует, то,
нам думается, должны эволюционировать
и изменяться кажущиеся нам постоянными
и неизменными законы мира.
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Проф. В. К. /иебединскаго.

„Невидимая бо от сотворения мира твореньями помышляема
видима суть и присносущная сила и Божество".

Из цитат Фарадея.

В наследстве, оставленном И. Ньюто¬ном, одною из драгоценностей была идея
о действии на разстояние. При падении вся¬каго камня, как и луны на землю и земли
на солнце, и во всей небесной механике

все приводится в движение одною и тою

же силою, действующею между каждыми
двумя телами. Тело нельзя мыслить иначе,
как притягивающим к себе все предметы
зсего мира с силою тем меньшею, чем

дальше они находятся, обратно пропорцио¬нальною квадрату раэстояния; и в то же
время всякое тело всегда притягивается

всеми этими предметами и с такими же

силами. Эти силы нельзя заслонить никаки¬ми экранами, и не приходится ждать их воз¬никновения; в каждый момент каждый
атом взаимодействует со всеми мировыми

массами по направлению линий, соединяю¬щих его с ними, беэразлично, каков их
химизм, соответственно их относительному

геометрическому расположению в данный

момент. Это есть его мировая сторона, его

участие в жизни вселенной, на которое на¬лагаются всевозможныя междучастичныя дей¬ствия; участие, понимаемое в самом точ¬ном смысле этого слова,—участие, от ко¬тораго ничто не избегает, и которое ни
на мгновение не эапаэдывает, иначе оно

не было бы вселенским. Таков закон

всемирнаго тяготения. ,

Бледным подобием этому представлению

могло бы служить общественное чутье дея¬теля, кругозор котораго не сужен клас¬совыми перегородками и сознание котораго
работает в униссон с сознанием масс.

Пока мы говорим о всемирном тяготе¬нии, как первичном неотемлемом свой¬стве всякой элементарной массы,у нас не
является вопроса о том, как оно происхо¬дит; оно укладывается в понятие об

атоме, как микрокосме, и по своей прин¬ципиальной форме напоминает аристоте¬левское обяснение весомости.
Но когда мы обращаемся к определен¬ному примеру, то мы хотим понять, напр.,
каким образом солнце за 150 милл. клм.
прикладывает к земле громадную силу,

искривляющую ея путь. Ньютон не обяс¬нил этого. Однако тем, что он „не из¬мышлял гипотез", он оставил эту силу
в своих сочинениях в простейшем,
так сказать, неприкрашенном виде, как
действие на разстояние. И, несмотря на то,
что сам Ньютон в своих размышлениях

шел далыие, считал даже абсурдом оста¬ваться на таком представлении, искал
выхода в передаче силы притяжения чрез

среду, допуская даже „нематериальнаго“ пере¬дающаго агента, его последователи сочли ди¬лемму решенною: ньютоновская сила, в про¬тивоположность обычным нашим действи¬ям, требующим для своей передачи стер¬жней, цепей, канатов, нитей, костевых
частей организма, ньютоновская сила не
требует передатчика.

Триумфальное шествие ньютоновской силы

чрез все физико-математическое знание про¬должалось два столетия. Пуассон, Навье,

Коши применили понятие о ней к между¬частичным действиям. Кэвендиш и Ку¬лон вскрыли на опыте ея проявление во вза¬имодействии наэлектризованных тел и
магнитных полюсов.

Это было особенно замечательно: авторы

теории упругости (Пуассон, Навье) и раз¬ложения светового луча (Коши) не находили
воэможным утверждать, что силы между

частицами обратно пропорциональны ква¬драту разстояния, и допускали показатель
степени разстояния иным, часто оставляя

его неопределенным; сила оставалась нью¬тоновскою лишь по своему действию на

разстояние по линии, соединяющей действу¬ющия тела; в электрических же и маг¬нитных взаимоцействиях, несмотря на то,
что они бывают и отталкивательными, что

они не признавались первичными, неотемле¬мыми действиями (тела могут быть раз¬электризованы и ненамагничены), закон
квадрата разстояния выступал с величай¬шей точностью. Ученые видели в этом
точном проявлении закона тяготения дока¬зательство верности своих результатов,
а действие на разстояние приобретало харак¬тер истиннаго всеобемлющаго постулата.
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Завершением этого направления нужно

считать работы Ампера по электромагнетиз¬му. Их исходным пунктом была мысль
о невозможности допустить, чтобы прово¬лока, несущая в себе электрический ток,
могла действовать на магнитный полюс не

притягательно и не отталкивательно, т.-е. не

по линии, соединяющей эти два предмета,

но поперек ея, гоня полюс в сторону.

Амперу удалось, блестяще сочетав опыт

с аналитическою теорию, заменить понятие

магнита соленоидом и поставить в осно¬ву всех электромагнитных действий вза¬имодействие элементов проволок, несу¬щих токи,—взаимодействие, происходящее
по точному закону Ньютона (1820 г.).

В работах Вебера, Гаусса, Римана за¬кон электрическаго взаимодействия под¬вергся новой переработке. Чтобы связать
закон Кулона, относящийся к электриче¬ствам в покое, с амперовским, тракту¬ющим об электричествах, текущих с
постоянною скоростью(постоянные токи),и с

законами индукции, относящи¬мися к переменному току,
т.-е. движению электричества

с ускорением, Вебер пред¬положил, что сила взаимодей¬ствия зарядов зависит не
только от их разстояния, но

и от их скоростей и уско¬рбний. Гаусс и Риман пыта¬лись притти к тому же обоб¬щению, предположив, что сила
взаимодействия устанавлирает¬ся не мгновенно, что она пе¬реносится чрез пространство
с некоторою скоростыо.

Только одно — действие на

разстояние no линии, соединя¬ющей взаимодействующия те¬ла, только это положение, как
раз наиболее внешнее, „ка¬жущееся“ для самого Ньютона,

осталось совершенно неруши¬мым в умах этих руково¬дителей точнаго знания.
Они стояли во главе физико¬математической науки; но бу¬дущее принадлежало уже не
им; двигательная сила их

принципов уже изсякла; от¬крытия—и прежде всего откры¬тие индуктированных токов—
приходили с другой стороны.
На этой стороне стоял один
человек, как и Ньютон,
тоже англичанин, Михаил
Фарадей, не могший всю свою

жизнь представить себе мыс¬лимым действие на разстоя¬ние. Контраст этвх двух
научных лагерей усугублялся

еще тем, достаточно, впро¬чем_, известным, обстоятель¬ством, что Фарадей обладал лишь эле¬ментарным образованием, происходил из
малоинтеллнгентной среды мелкаго лон¬донскаго ремесленника начала XIX в. и

проводил свои юношеские годы за заняти¬ем подмастерья переплетчика и приказ¬чика в книжной лавке. Лет двадцати
он начал заниматься по книжкам хи¬мией и электричеством, отчасти под руко-

М. Фарадей
с портрета, сделаннаго Сильванусом Томпсоном,
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водством одного из посетителей пере¬плетнаго заведения.
Тогда уже у него начали воэникать на¬учные вопросы, составляться предположения

относительно исхода того или иного физи¬ческаго процесса, требовавшия опытной про¬веркн; тогда уже он завел записную книж¬ку, чтобы записывать, при всякой обстановке,
налетающия мысли. И наконец, появипся
порыв к перемене эгоистичной, как ему
казалось, деятельности торговца на какое
бы то ни было поприще при воэвышенной
науке.
Как иэвестно, Гёмфри Дэви устроил

22-х летняго Фарадея препаратором и слу¬жнтелем в своей лаборатории Королевска¬го Института в Лондоне. Черезтри
года появилось первое оригиналь¬ное изследование Фарацея (1816 г.);
после сорока шести лет почти
ежедневнаго лабораторнаго труда,

в 1862 г. ок окончательно уда¬лился от научной работы, его ум¬ственныя способности стали быстро
слабеть и в 1867 г. 13—26 авгу¬ста М. Фарадей тихо и безболез¬ненно скончался на 76-м году своей
жиэнн.

He исключительно редки такие
спучаи, когда юноши, оставшиеся до
зрелаго возраста без какой-либо
основательной подготовки, вдруг

чувствуют непреодолимое стремле¬ние к науке. Многие из них таяг
в себе оригинапьность мысли; и,

конечно, неприкосновенность к ру¬тине, тенетам обычнаго образова¬ния, является благоприятным к

тому обстоятельством; тут мо¬жеть появиться своего рода привычка мыс¬лить только по своему; тогда точки сопри¬косновеиия с наукой теряются, является
резная, личная оппозиция всему научному,

и индивидуум погибает, как научный

работник. Но может случиться, что сво¬бодный оригинальный ум увидит в на¬учных предпосылках возможность другого
пути, чем тот, по которому направлено

господствующее течение, и выйдя на этот

путь, откроеть новыя истины и начнет со¬бою новую эпоху науни.
Такой случай, единственный в физике

по своему великому значению, и предста¬вляло собою появление Михаила Фарадея на
научном поприще. Мы называем это по¬явлением гения.
С особою робостью и величайшею скром¬ностью выступает Фарадей. До некоторой

природа, ноябрь—деклбрь 1917 г.

степени он терпит, вполне сознавая, свое
довольно унизительное положение при Дэви;

он участвует в кружках самообразова¬ния, тренирует свои способности произно¬шения и выражения мысли; до мелочей отме¬чает критику окружающих лиц, записыва¬ет себе правила действий: „Помни делать
эараз что-нибудь одно; кончи это; делай
мало, если не можешь многаго"; и на снлоне
лет он отказывается от президентства
в Кор. Обществе и в Кор. Институте,

долго отказывается от пенсии, отказыва¬ется от дворянства и из своих 97 дипло¬мов от ученых обществ и академий
всего мира считает заслуженным лишь

один—Лондонскаго Кор. Общества.

В глубине за этим скромным обли¬ком было мощное „я“ человека, всегда
вернаго своей семье, своим друзьям, своей

религиоэной секте, подчас даже афиши¬ровавшаго свое прежнее состояние подмасте¬рья-переплетчика и вечно видящаго пред
собою заветныя тайны истины. Он понимал

науку, как искание истины в самом от¬влеченном смысле; отгоняя прилипающия к
ней стремления к деньгам и славе, он
понимал ее одну, как цель жизни. Это

была его личная жизнь, награждавшая ве¬ликими радостями открытий новых явлений,
в которую никто не допускался. Фарадей
ни с кем не делил своих научных

трудов и не имел никогда своих учени¬ков; единственным помощником состо¬ял при нем в течение почти 30 лет
отставной сержант Андерсон, человен-

69
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автомат, всегда слепо исполнявший указа¬ния Фарадея.

Весь итог жизни Фарадея для челове¬чества имеет две стороны: эксперимента¬тор, величайший за все времена, он сде¬лал открытия чрезвычайной важности; они
общеизвестны и описываются во всех

учебниках по физике. Весь ход лабора¬торной работы, все неудачи и победы опи¬сываются со всею искренностью чистаго ис¬кателя истины в главном труде Фарадея
„Экспериментальныя изследования” (две се¬рии), имеющем форму дневника и пресле¬довавшем отчасти личную цель автора —
помочь органически плохой памяти.

Но неотделимою от опытнаго изследо¬фания является вторая сторона работы Фа¬радея, его могучая теоретическая мысль.

Рис, 2. Реликвии приборов Фарадея по электростатике.

Менее всего его открытия могут быть на¬званы случайными: он предвидит явления
и ищет только способа их осуществления,

ищет иногда в течение целаго десятиле¬тия; повторные отрицательные результаты

его нисколько не останавливают, и нако¬нец действительно он достигает ожи¬даемаго реэультата.
Здесь так ясно, как всегда в нашей

науке, выступает мучительная пропасть

между идеей и ея реалиэацией. Как часто

для прохождения чрез нее требуется смена

людей и даже поколений; но в гении Фа¬радея совмещалось возникновение идеи с
чутьем реальнаго пути, на котором она
выявляется.

Основою теории Фарадея было убеждение
в передаче электрических и магнитных
сил не чрез пространство, но чрез среду;
по его представлениям среда не только
участвует, но является главною ареною

электрических и магнитных действий; изме¬нением среды мы получаем все их мно¬гообразие. Этим взглядом он достигал
своих крайних обобщений, достиг того,

что проявилась „истинная красота электри¬чества“—не в таинственности и неожидан¬ности его проявлений — „но в подчинении
законам, над которыми, а не под ними,

выоился человеческий разум“ (слова Фара¬дея).

Со времен Гюйгенса и Ньютона фи¬зическия теории представляются в матема¬тическом виде; предложения, состоящия из
слов, постоянно переходят в строки

алгебраических выражений, которыя часто

заполняют безраздельно целыя страни¬цы. Михаил Фарадей, обладая лишь че~

тырьмя правилами аркфметики, не мог при¬дать своей теории математической обра¬ботки; он излагал ее на словаК, но
мыслил при этом со всею тонкостью,

отвлеченностью и логичностью' матема¬тика. „Он был,—говорит Максвелл—

математиком высокаго порядка, у котс¬раго математики будущаго могут заим¬ствовать ценные и полезные методы.“
Лучше всего доказал это сам Мак¬свелл, так блестяще выразивший в
своем „Трактате“ на математическом
языке идеи Фарадея, воспользовавшись

при этом векториальной алгеброй, кото¬рая особенно хорошо подходит к фара¬деевской теории.
Теория близкодействия для обяснения

простейших электрических и магнит¬ных явлений была высказываема и даже
развиваема всеми древними и старыми ав¬торами; ею пользовались Лукреций, Габео,
Петр Пилигрим, Декарт, Джильберт. Но

их попытки не могли дать много, оне изоби¬ловали произвольными предположениями и
грубыми представлениями, лишенными силы
подводить ко многим следствиям и давать

широкия обобщения* В математической тео¬рии Фарадея ничего не изобреталось относи¬тельно скрытых для нас явлений в среде
между наэлектризованными или намагничен¬ными телами; относительно этих явлений

делались заключения лишь постольку, по¬скольку они (явления) не должны были про¬тиворечить основным законам природы.
Две стороны деятельности Фарадея встре¬тили совершенно разное отношение в умах
современников, Непререкаемые результа¬ты его классических опытов возбудили
во всех удивление и прославляли его

имя, но его теоретические взгляды остава¬лись непонятыми; никто не разделял их;
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делались попытки подвести его же откры¬тия под теорию действия на разстояние.
Целое поколение выросло еще на этой тео-

Рис. 3. Оригинальный рисунок Фарадея, изобража¬ющий идею прибора, с которым была открыта ин¬яукция тока током.

рии. Один из тончайших знатоков фи¬зических теорий, JT. Больтцман, пишет в
1891г.: „Ведь, мы все в той или иной сте¬пени с молоком матери всосали идеи о
магнитных и электрических жидкостях,

действующих непосредственно чрез раз¬стояние". Приступая к изложению „Тра¬ктата" Максвелла, тот же ученый говорит:
, Максвелловская теория настолько диамет¬рально противуположна идеям, к кото¬рым мы привыкли, что мы должны прежде
отбросить все наши воззрения на сущность
и действие злектрических сил, а затем
уже войти чрез ея двери“.
Прошло пятьдесят лет со дня смерти

Фарадея. Целая плеяда истолкователей и

продолжателей теории Фарадея, как Кел¬вин, Максвелл, Гельмгольц, Гертц,
Пуанкаре, Больтцман, Друде, Кон,

Пойнтинг, Дж. Томсон, Лоренц, Мин¬ковский, показали нам, что на ея сто¬роне истина, Прекрасная соленоидальная
теория магнитов Ампера теперь особен¬но подкрепляегся, но предложенное Ам¬пером исключение понятия о магнит¬ных силах побеждено фарадеевским
признанием электрических и магнит¬ных полей, как отдельных несмеши¬ваемых понятий, Оба поля, происходя
в одной и той же среде, связываются
в т. наз. электромагнитное возмущение,
при чем каждое изменение одного из F
них вызывает возникновение другого

(уравнения Максвелла); отсюда обясняются и

магнитное поле вокругь тока, и токи, индук¬тированные магнитами, и явление электромаг-

нитной волны, ставшее центром обяснения
света и всех явлений, связующих свет
с электричеством и магнетиэмом. Законы
Кулона оказываются простейшими частными
случаями. Применение принципа сохранения
энергии наложило последние оттеняющие

штрихи на фарадеевскую картину электро¬магнитнаго поля (Пойнтинг), тогда как
веберовская теория вызвала большия возра¬жения со стороны этого принципа, Наконец,
электронная теория дала нам тот элемен¬тарный кирпич.из котораго однообразным

способом строится электромагнитное пред¬ставление о мире. Это электрон распро¬страняется на все окружающее пространство
своим электрическим полем, а движение

его сопровождается возникновением ма¬гнитнаго поля.

И электротехника сильнаго тока со сво¬ими производителями электрической энергии,

со своею передачею этой энергии и спосо¬бами приема ея, и телефония, и безпроволоч¬ная телеграфия, ставшия возможными лишь
после открытия индуктированных токов,
достигли своего современнаго состояния,

так изменившаго нашу жизнь, только по¬тому,что техники, вникнув в теорию маг¬нитных и злектрических полей, смогли
столь усовершенствовать свои генераторы,

трансформаторы, электродвигатели, антенны.

Что же касается до коннретнаго предста¬вления об электромагнитном механизме,
этом клубке, из котораго раэвертываются,
вероятно, все процессы физическаго мира,

такого представления, какое имеет маши¬нист о своей машине, то оно не достиг¬нуто, несмотря на многие подходы к нему

4. Реликвии приборов Фарадея по индукции токов.

(Максвелл, Эберт); они дали лишь обрыв¬чатыя аналогии. Мы не знаем, представля¬ют ли фарадеевския поля скрытыя движе-
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ния или особыя упругостныя состояния сре¬ды — кинетическия или статическия явления;
может быть, это даже—физичеекия сущно¬сти, могущия без тела заполнять собою

пустоту. Мы видим лишь, что они выража¬ются тожественными математическими сим¬волами, несмотря на категорически различ¬ное отношение к ним всех веществ.

Рис. 5. Иэваяние, представляющее Фарапея, открываю¬щаго индуктированный ток; в вестибюле Кор, Ин¬ститута.
Это показывает, что в фарадеевской

теории выражено только то, что есть общаго
в электрическом и магнитном полях: они

представляють собою действие чсрез среду

Одна эта идея так много дала. He сле¬дует ли применить ее и н силе тяжести,

единственной теперь области, оставшейся за
силами, действующими на разстояние? Для
Фарадея в этом не бьшо сомнения, В
конце сороковых годов он писал: „Так
недавно еще магнетизм был для нас

таинственною силою, действию которой под¬вергаются лишь немногия тела. Теперь най¬дено, что она влияет на все тела и отмече¬на самою тесною связью с эпектриче¬ством, теплом, химическим действием,
светом, кристаллизациею, а чрез это—и

с силами, проявляющимися в сцепле¬нии. И мы можем, при теперешнем по¬ложении вещей, смело чувствовать себя
принуждаемыми к продолжению наших

работ, укрепляемые надеждою привести
ее в связь с самою силою тяжести".

И Вильям Томсон (л. Келвин) видел

какия-то приготовления Фарадея к опы¬там, имевшим цепью докаэать „соотно¬.шение между тяжестью и магнетизмом*;
однако, они не дали результата, и оста¬лось неиэвестным, в чем они заклю¬чались. Точно также не увенчались успе¬хом предпринятые еще раньше опыты
над связью между тяжестью и элек¬тричеством. „Реэультаты отрицатель¬ны,—пишет Фарадей,—они не колеблют

моего твердаго убеждения в существова¬нии соотношения между тяжестью и элек¬тричеством, хотя и не дают доказатель¬ства, что такое соотношение существует".
И по сие время сила тяжести продол¬жает стоять одиноко среди физических
явлений. Будет ли это всегда, как след¬ствие первичности этой силы, или мы
эдесь не сделали еще шага, отделяю¬щаго идею от ея осуществления?
Мы знаем, что подобный шагь не все¬гда удавался и Фарадею: в 1862 г. он
разсматривал в спектроскоп свет,

проходящий чрез магнитное поле, полагая,

что поле изменить его спектральный состав.

Опыт не показал „ни малейшаго эффек¬та‘;; однако через 34 года Зееманом бы¬ло найдено осуществление этой идеи в при¬роде.
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Космическое происхождение форм земной
поверхности.

Эмиля Бэло. (Emile Belot) *).

Проблема геогении и геологическия теории.

■ Все естественныя науки имеют одну и ту
же историю, все оне проходят те же этапы
познания и даже заблуждений. Вначале ученые

верят в равновесие сил природы, в отно¬сятельный покой масс, в их кажушуюся не¬подвижность. Земля представляется им плоской
и неподвижной, атом — инертным и лишен¬ным своей мощной внутренней энергии. Зани¬маясь статикой, игнорируюг динамику; лишив
природу движения, ноторое только и могло бы
дать правильное обяснение фактов, удаляются

все больше и больше от здороваго индукгивна¬го метода физических наук и прибегают
н самым фантастическим гипотезам. Как
космогония, так и геология и, в особенности,
геогения—науки сравнительно юныя, находятся
еще в стадии своих первых блужданий. A
priori, единственный метод, применимый для
решения проблемы геогении.состоитв изучении

космическаго происхождения Земли. Бифиог вы¬ясняет происхождение форм животнаго по его
зародышу, потому что знает, что эти формы

опрелеляются в эмбриональный период. Гео¬логи полагают, что эту проблему можно раз¬решить обратным путем, т.-е. сь конца, или
же предаются ненаучному квиетиэму, который
гласит, что Земля не имеет характерных
форм, потому что оне изменялись в течение
каждаго периода.
Между тем, как зародыш зависит от

сушеств, которыя дали ему жизнь, так и Зе¬мля в момент своего обраэования должна бы¬ла иаходиться в тесной зависимости огь дина¬мизма первоначальной туманности. Но геология
уклоняется от этой проблемы происхождения,
вводя учение о геологических циклах. Земля,

по этому учению, проделывала целый ряд та¬ких ииклов; поэтому достаточно изучить по¬следний, в котором мы живем; этой види¬мостью теории оправдывается учение о циклах
и современных агентах.

Но уничтожение энергии показывает, что в

природе нет настоящих циклов, потому что

теплота Земли, как и излучения Солнца, раз¬сеиваются иснони веков. Полагать, что перво¬начальныя явления на Земле могли отличаться
от современных только no своей интенсив¬ности, это значит игнорировать то, что есте¬ственныя силы менее характеризуются своим
количеством, чем своим потенциалом. Если

первоначально естественныя силы (тяжести,
теплоты и т. д.) работали с более высоким
потенциалом, чем в современный период,

') Revue Scientifique, 27 Mai—3 Juin 1916.

to производимыя ими явления изменились не
только в отношечии своей интенсивности, но

и в отношении своей сущности. Поэтому со¬временные агенты не могут дать нам реше¬ния проблемы происхождения.
Несколько примеров покажуть правильность

этих первых умозаключений. В безсознатель¬ном антропоцентриэме геология отделяет
Землю огь первоначапьной туманности, которую
она игнорирует; поэтому она принимает на
веру гипотезу. что земное ядро находилось в
сравнительном покое среди этой туманности.
Но астрономия не энает даух тел, которыя
были бы в покое друг относительно друга.

Поэтому нужно отказаться от статической точ¬ки эрения геологовь и возстановить динамику,
движения Земли в первоначальной туманности,

движения, обусловливаюшаго закономерныя те¬чения в мощной первобытной атмосфере, а в
результате—полярный потоп, способный со¬здать формы земной поверхносги.
Актуализм сосредоточивает усилия изсле¬дователей на мельчайших деталях эрозии,
производимой реками, приливом, ледниками

и т. п. Ни одно руководство по геологии не го¬ворит об эрозии океанических течений, потому

что в настоящее время эти течения редко до¬стигаюгь скорости в 2 м. в секунду. Эта ско¬рость досгаточна для размыва мягких пород,
тогда как при скорости в 3 м. в секунду
размываются уже твердыя породы. Скорость

течения соответствует потенциалу действия. Мож¬но ли предположить, что в прошлом 3000 м.

средней высоты морской воды упали из пер¬вобытной атмосферы на Землю и все-таки оке¬аническия течения никогда не имели скорости,
превышаюшей 2 м. в секунду? Следовательно,
энергия морсной воды должна была работать

когда-то с таким потенциалом, который те¬перь, ногда океанические бассейны заполнены,
невозможен. Вот еще могущественный дина¬мизм, который нужно возстаноэить, динамизм
всей морской воды, работаюшей над эрозией

и переносом осадков по всему дну перво¬бытных морей, а не только по берегам оке¬анов.
Геология принимает на веру, что вода вы¬пала из атмосферы равномерно на первона¬чальное ядро и покрыла его слоем в 2500 м.
однообразной толшины, без заметных тече¬ний. Со времени Эли де Бомона полагают,

что ядро затем покрылось складками благо¬даря сокрашению, которое становится гипотетич¬ным с тех пор, как Стрётт покаэал, что
тепло радиоактивных веществ было достаточ¬но дпя уравновешения охлаждения коры. Во вея¬ком случае эти складки должны были бы рас-
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пределиться равномерно поЗемле. Чтобы осу¬шиться, оне должны были попняться на 2500 м.,
оставляя в промежутках каналы, глубиной в

5000 м. ниже уровня моря. что кажется невоз¬можным для коры, имевшей только несколь¬ко сот метров толшины. Если эти снладки

поднялись достаточно высоко, чтобы дать рабо¬ту эрозии, осааки должны были заполнить мор¬ския глубины, подготовляя, согласно теории гео¬синклиналей, будушую перемену рельефа. Зе¬мля представляла бы спутанную сеть островов
и каналов, не имеющую ничего общаго с

действительностью, с величественным и си¬стематическим планом, хорошо различаемым

в обеих Америках. Поэтому нужно отказать¬ся от скрытой гипотезы равномернаго выпа¬дения воды на Землю.
Вот еще потенциать, мало известный актуа¬листической геологии,— потенциал-температура
воды. При критической температуре 364° вода
находится в парообразном состоянии при
всякомь давлении. Но поверхность безводнаго

ядра имела, несомненно, температуру значи¬тельно выше критической и в это время вся
вода океанов находилась в виде паров в

первобытной воздушной оболочке, которая ока¬зывала на ядро давление в 300 атмосфер.

Ни одно современное явление земной поверх¬ности не может дать какое-нибудь представле¬ние об этом древнем периоде истории Земли;
это период неповторяемый, исключающий

всякую возможность цикла. Поищем меру ди¬намизма первоначальной теплоты. Вода, сгу¬стившаяся ниже 364°, охладила кору с 2500°
до 100* на глубину не менее 10 клм.; т.-е. вода
океанов испарялась по крайней мере тридцать
раз. Это дает дает нам среднюю высоту
воды в 90 клм-, которая, низвергаясь во время
этого перваго потопа, создала рельеф ядра

Земли; это самый грозный катаклизм, испы¬танный ногда-либо нашей планетой.

Пренебрегая всеми этими силами во имя ак¬туализма, геология становится неспособной об¬яснить формы Земли. Мало того, так как ея
главный способ познания состоит в поис¬ках и определении ископаемых, она лишена

всяних средств изучения тех периодов, ко¬гда на земной поверхности, имевшей темпера¬туру не нижг 70°, не могли существовать орга¬низмы, лишена средств выяснить происхожде¬ние осадков без окаменелостей, гораздо бо¬лее распространенных, и происхождение гра¬нитов и гнейсов, никогда не содержащих
ископаемых остатков.

Поэтому геология осуждена или на накопление

факгическаго материала, не заканчиваемое син¬тезом, или на принятие гипотез фантастиче¬ских (пентагональная сеть Эли де Бомона, тео¬рия тетраэдра Грина) или менее пригодных
для разрешения поставленных проблем (ги¬потезы сокрашения Земли, воскрешения геосин¬клиналей, провалов и т. п.). Орогеническая
проблема остается для нея загадкой. так как
статика тяжелых масс не может вызвать

огромных тангенциальных движений, которыя

обнаруживаются в покровах шарриажей; стати¬чесная сила, в действительности, только сме¬нила динамическую, обусловленную движениями
поверхностных жидкостей, которыя вообше
имеют внеземное происхождение.

Умы, погруженные в сложныя детали совре¬менных геологических фактов, не в состо¬янии поднятьсч до обших и синтетических
взглядов. Рудзкиии в своей „Physik der Erde

систематичесчи устраняет все, что имеет от¬ношение к атмосфере, а затем удивляется.
что происхождение материков окружено таним

мраком, не сознавая, что материальное пласти¬ческое тело может получить динамизм своей
поверхности только снаружи, в случае Згмли—

только из атмосферы. Зюсс считает, что пер¬вым геологическим фактом, заслуживаю¬щим научнаго разсмотрения, является потопь;
так и озаглавлена первая глава его „flntlilz

der Erde“. Ho изследует ли он, как про¬изошел неслыханный катаклизм перваго из

всех потопов? Нисколько, он ограничивает¬ся изучением, обусловлен ли библейский по¬топ вулканическим извержением или мор¬ским приливом. Ни он, ни другие не стави¬ли себе вопроса, основного для архитектуры
Земли: где и как вода появилась на Земле?

Прежде чем ответить на этот вопрос на
оснований наиболее достоверных приниипов
физики, необходимо перечислить геологические
и географические факты, требующие обяснения.

Все эти факты нужно разсмотреть по отноше¬нию к воде, так как вода — наиболее важ¬ный из геологических материалов поверхно¬сти, на которой океаны занимают семь деся¬тых с средней глубиной в 3600 м. Кроме
того, вода единственное из земных веществ,

способное к движению, т.-е. обладаюшее жи¬вой силой, могушей производить могучия явле¬ния эрозии и переноса осадков. Это также един ¬ственное вешество поверхности, которое изме¬няет свое действие и свою массу благодаря
жаре и холоау, испарению и сгущению.

1. Распреде.иение морской воды на Земле. Се¬верное полушарие содержит 40% суши, южное
только 17%. Для многих геологов такое рас¬пределение не имеет никакого значения, так
как, по их мнению, во всякую эпоху океаны
любоии глубины блуждали по Земле. создавая

трансгрессии. Но это утверждение опровергается

следуюшим: нужно разсматривать цоколя ма¬териков не на уровне моря, но на уровне —
2000 м., так как, согласно Делонэ, осуше¬ние морских глубин, превышаюииих 2000 м.,
должно случаться гораздо реже, чем измене¬ние уровня в пределах манее. 1000 м. При
тахом разсмотрении разница между обоими
полушариями не смягчается, а увеличивается,
потому что неглубокия моря—Желтое, Северное

и Дрктическое—принадлежат северному полу¬шарию.
2. Уровень основания фуидамента архитекту¬иы Земли. Приливы были бы достаточны, что-
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бы сделать поверхность на уровне моря меня¬юшейся и непостоянной. Но если сооружение
подвергается снаружи влиянию времени, разве

его глубокий фундамент не сохраняет свое

положение, по которому можно узнать план
архитектора? Поэтому ошибочно искать этот

план на поверхности. Для Земли уровень без¬воднаго пераичнаго ядра, моделированнаго
водой, находится под — 2500 м. (если принять
в расчет конституциональную воду горных
пород и воду, пропитываюшую их). Поэтому

на уровне—2500 м. нужно искать основание фун¬дамента земной архитектуры, если таковое су¬шествуеть.
Сооружение не характеризуется обшей поверх¬ностью своего фундамента, но направлением
и размерами своих линий. Определять вместе
с Пенком и Зупаном, какова обидая
поверхность морей и материков на любом

уровне, это значит предполагать, что на лю¬бом уровне цоколя материков разбросаны

случайно, иными словами, что земной архитек¬туры нет. Но если эта архитектура существу¬ет в глубине, она должна иметь характер
радиуса-вектора, ориентированнаго в извест¬ных направлениях и по плану, близкому к
вышеуказанному уровню фундамента.
3. Ось симметриа земной архитектуры есть

ось Земли. Земля имеет ось симметрии, кото¬рая является осью ея вращения; поэтому нужно
выяснить. является ли она одновременно осью

симметрии земной архитектуры. При помоши

батиметрических карт вычислим на уровне

—h и на ииаждой параллели отношение R—а длин

моря и суши. Оказываегся, что на любом уров¬не этэ отношение вообше уменьшается по мере
перехода от 50° ю. ш. к 70° с. ш. Но в то
время, как отношения Ro и R-4000 в пределах

тех же широт имеют неправильное уменьше¬ние с перерывами, где они увеличиваются, от¬ношение R—2000 изменяется правильно огь 0,91
(под 50°,5 ю. ш.) до 0,025 (под 70° с. ш ). Таким
образом, изменения отношения R показывают

закономерное распределение цоколей матери¬ков относительной эемной оси, а правитьное
изменение отношения R—2000 доказывает, что

на уровне—2000 м. это распределение наиболее
приближается к простому закону, потому что

этот уровень близок к основанию фундамен¬та земной архитектуры.

4. Поверхность морей представляет еще од¬ну особенность, заслуживаюшую быть отмечен¬ной. Точка, расположенная в 25° на восток
от Новой Зеландии под 40° ю. ш. является

полюсом морской воды или полюсом полуша¬рия, содержашаго 0.9 поверхности воды.

5. Наиболее замечательная особенность ма¬териковых иоколей та, что материки и боль¬шая часть островов обращены узким концом
нп юг.

6. Наконец, меридиональныя или субмеридио¬нальныя нарушения очень многочисленны на
поверхности Земли (средняя вулканическая
складка Атлантическаго океана, цепи островов

Индийскаго онеана, Мадагаскар, Новая Зелан

дия, разлом африканских озер, продолжаю¬шийся до впадины Мертваго моря и др.).
Равномерное выпадение воды на земное яаро

не могло бы произвести эту глубокую и харак¬терную архитектуру, о которой можно сказать,
забегая вперед, что все случилось так, как

будто вода покрыла Землю со стороны Антарк¬тикч, устремившись на север сначала в об¬ласть 1'ихаго океана.
Геологические факты подкрепляют неожи¬данным образом эти факты, обнаруженные
географией мореких глубин.
1. Все морския окаменелости принадлежат

животным, сушествовавшим на глубинах
менее 1000 м.

2. Ни одна порода земной поверхности не по¬хожа на современные морские осадки больших
глубин (красная глина и др ).

3. Ни одна из морских трансгрессий, обна¬руженных геологией, не может быть досто¬верно приписана морю, имевшему более 2000 м.
глубины. Обилие режима лагун в прошлом,
отложения угля, гипса и т. п., меловое море —

ясно указывают, что морския трансгрессии обу¬словлены неглубокими морями.
4. Изостазия показывает, согласно Хайфорду,

что материки представляют легкие замочные

камни различной высоты и плотности, находя¬шиеся в гидростатическом равновесии на изо¬статической сфере, расположенной на глубине
113 клм. Отклонения от вертикали и колеба¬ния силы тяжести указывают, что дно морей

плотнее, чем цоколи материков; оно обла¬дает также, согласно опытам В и л ь д е, бо.иь¬шим магнетизмом.
5. Инертные газы (гелий, азот, аргон и др.),

удачно названные г. Мурё ископаемы.ии, выде¬ляются искони веков из минеральных источ¬ников, рудников и т. п. и немогут происхо¬дитьтолько из первобытной атмосферы Земли.
Они должны были попасть в глубь Земли бла¬годаря глубокому, мощному и быстрому агенту,
действовавшему на атмосферу лод высоким
давлением.

6. Орогеническап проблема. Так как поверх¬ность первичнаго безводнаго ядра находилась
на уровне 2500 м. ниже поверхности моря, то

нужно сначала обяснить, каким образом цо¬коли материков поднялись на эту высоту вме¬сто того, чтобы скрыться глубоко под водой.
Геология никогда не разсматривала эту часть
орогенической проблемы, наиболее важную
потому, что средняя высота материнов наи
уровнем моря достигает только 700 м.
Но каким образом могли подняться горныя

иепи в 8000 м. высоты? Каким образом по¬кровы шарриажей могли переместиться в Ев¬ропе на 150 клм. с юга на север? Почему горо¬образовательная сила в нашем полушарии пе¬ремешается с севера на югь, создавая посте¬пенно цепи гуронския, калепонския, герцинския
и альпийския? Почему она периодична, хотя ги¬потетическое охлаждение и сокрашение Земли



которому приписывают образование гор, не¬сомненно являются непрерывными? Почему
горы на окраинах материков тем выше,

чем соседния морския глубины больше? Все это
вопросы, на которые геология не дает ответа.

В итоге критическое разсмотрение геогра¬фических и геологических данных ставит
геогеническую проблему таким образом. что
позволяет предвидеть ея решение. Но только
космогония, возстановляя движекия первичной

Земли, дает синтетическое обяснение про¬блемы.

Ркс. 1. ОбразоЕание первичньих мзтериков и океанок

перэым потоком ка Антарктике: М — первичная Тиман¬ность; V—ея скорость относительно Земли Т: и—первичная
итмссфега и ея тороидальное круговрашение. Сппошнь:я ли¬нии — ширина матернков, пукктирныя —ширмна океанов на
ксжпой парзллели и на ур'вне 2000 м. ннже порерхности
:К‘.иина. С—сплюшение у севернаго полгсса, S— взлуиие у

южного полюса.

Новая вихревая геогеничесная теория.

Гиервичния движения земной пооерхности. В

первичной туманности. кан во всякой жидко¬сти, наиболее обшими и постоянными движе¬ниями являются вихревыя. Земная материя в ви¬де пыли и паров сначала сосредоточилась в
одном из многочисленных планетных вих¬рей туманности. Для Земли вихрь имел ту же
ось, то же направление врашения, нак и она

сама, а диаметром его был диаметр паралле¬лей 70° широты. Его перемещение внутри туман¬ности совершалось по направлению с юга на
север. Благодаря притяжению масса приняла
форму сфероида Т (рис. 1) из расплавленной
материи, окруженной мошной атмосферой ^ из
паров и газов, которая оказывала на ядро

давление в 330 атмосфер и в месте сопри¬косновения с ним имела плотность более чем
в 100 клгр. в куб. метре.

Но это еще не все. Как показано авто¬ром ранее (в статье в Revue Scientifique,
21 mars 1914 ,,Le probleme cosmogonique et les

methodes en cosmogonie“), Земля имела на раз¬стояниях 3.1-8.6—24,5 три пояса спутников

внутри орбиты Луны и с плотностью мень¬шей, чем плотность послелней (.3,8). Эти спут¬ники, вероятно содержавшие много воды, по¬следовательно падали в определенныя гео¬логическия э/гохи в экваториальную область
Земли, принося ей огромную энергию враще¬ния на восток и обусловливая своей массой
передвижение осадков в виде трех отдель¬ных тектоническихо волн, направленных
главным образом от экватора к северному
полюсу. Влияние этих различных движений на

формы Земли легко определить при последо¬вательном раэсмотрении действия перемещения,
вращения и экваториальнаго падения вешества

спутников.

1. Действие перемещения. Перемещение ядра
с юга на север через сопротивляюшуюся

срелу туманности обусловило сплющение у се¬вернаго полюса благодаря давлению. соответ¬ственно скорости V, и остроконечное вздутие у
гожнаго полюса в виду депрессии в простран¬стве позади движущагося тела. Нрктическое
море. достигающее 3000 м. глубины, и Янтарк¬тический материк, имеющий такую же высоту.
подтверждают эту теорию тем более, что оба
точно .ограничены параллелями 70° широты,

указываюшими след диаметра первичнаго вих¬ря. Но трение между туменностью и атмосфе¬рой а смешало наружные слои последней с
севера на юг, где они охлаждались главным

образом над Днтарктикой (благодаря ея взду¬тию) и падапи на ядро, сначала находившееся
еше в расплавленном состоянии. Холодныя,

нисходящия течения обусловили образование твер¬дой коры прежде всего в Янтарктике. Восхо¬дящие токи в атмосфере естественно распола¬гались вокруг севернаго полюса благодаря

теплоте, обусловленной трением, и теплоте ту¬манности, а также продолжительному нагрева¬нию в соприкосновении с ядром. В атмос¬фере установилась вихревая циркуляция, напра¬влявшаяся на поверхности ядра с юга на се¬вер. Такова причина потопа на Янтарктике,
как мы увидим далее.

2. Действис врлщения. Врашение пластичнаго

ядра тормозилось трением в туманности силь¬нее всеверном полушарии, чем в южном:
поэтому последнее перемещалось относительно

перваго на восюк. Посредством пластичнаго

шара из смолы на двух концентрических и

независимых друг от друга трубках я сде¬лал поучительный опыт, показавший, что ка¬ждая меридиональная борозда превращается в
сферическую винтовую N'OS' (на рис. 1). Обе

Нмерики представляют такую линию, отклонен¬ную на юге к востоку; то же можно сказать
и относительно впадины Ятлантическаго океана;

южная Яфрика также отклонена на восток

по отношению к северной, Явстралия по отно-
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шению к Индо-Китаю, Тасмания по отношению

к Явстралии.

3. Деииствие зкваториа.иьнсго выпадения веще¬ства спутниковь. Это вещество принесло ско¬рость в 8 клм. в секунду, в 16 раз больше
экваториапьной скорости вращения Земли. Из

этого ясно, с какой силой должна была пере¬мещаться к востоку экваториальная архитекту¬ра материковых цоколей, существовавшая до
выпадения этого вешества. Действительно, имен¬но вблизи экзатора мы видим наибольшия
дислокации (Центр. Ямерика и Янтильские ост¬рова, Зондские острова, Новая Гвинея и т. п.)
с наиболее частым иэгибом берегов в

направлении экватора (Центр. Ямерика, Гвиней¬ский залив, берега Индийскаго океана и т. п.).
Таким образом, если N'OS' представляет (на

рис. 1) сферическую винтовую лннию, обусло¬вленную вращением Земли, деформация этой
линии в N'C^S' под воздействием вещества
спутников оказывается замечательно сходной

с главными линиями обеих Ямерик и запад¬ной Яфрики.
Но вещество спутников произвело еше дру¬гия действия.
Я. Увеличение скорости вращения Земли, уси¬лившее экваториальное вздутие. Пересечение
первичнаго сфероида с эллипсоидом, обусло¬вленным этим вздутием, согласно теории,

должно пролегать вблизи широты 35°, где цол¬жен находиться пояс депрессий и непостоян¬ства. Это—пояс Средиземнаго моря.
Б. Распространение всщества спутников на

север и на юг от экватора обусловливает,
посредством ли воды и эрозии, посредством
ли расплазленной магмы, которую оно двигает
тангенциально, тектоническия волны, действие
которых в сторону севера тем сильнее, что
оне встречают здесь сопротивление иоколей

материков, тогда как на юге широко откры¬ты океанические бассейны.
Ясно, что тектоническая волна переместится

на север тем меньше, чем больше осэдков
накопили там и чем больше препятствий

созаали предшествующия волны своии ороге¬ническим давлением.
Если заметить, что падение каждаго пояса

земиых спутников может распределиться
на длинный период времени, то легко понять,
что орогеническия усилия были периодичны, но
продолжительны в течение каждаго периода,
как показываегь геопогия. Кроме первичных

самых северных цепей, обусловленных на¬коплением первых шлаков, перемещенных
с юга на север, мы видим три главных

орогенических усилия, располагающихся после¬довательно с севера на югь, потому что име¬лись три пояса спутников, упавших в эква¬ториальную область Земли.
В. Наконец, удар спутников мог произ¬вести провалы (например. островов Галапа¬гос, отделившихся от материка Ямерики) или
разломы в материках, уже уплотнившихся,

как Яфрика, посредством сейсмической вол-

ны поперек Земли, или же благодаря тепло¬те, выделившейся при ударе, испарению воды
и внедрению пыли в атмосферу обусловнть

изменения климата, как показывает геоло¬гическая история.
Теперь перейдем к разсмотрению грознаго

катаклизма потопа, создавшаго земную архитек¬туру.
Гисрвичный потоп. Попробуем возстановить

историю первобытной атмосферы а. При паде¬нии температуры ниже 1200п шлаки горных
пород начали образовываться вокруг Янтарк¬тики, наиболее холодной области Земли (как
и в настояшее время). Образовывалась тонкая

кора, подвигавшаяся к экватору. Но юго-се¬верныя течения очень плотной атмосферы уно¬сили острова шлаков в северное полушарие,
нагромождая там наиболее легкий материал

с включениями газов и паров под давле¬нием 330 атмосфер. Когда температура Янтарк¬тики, постоянно понижаемая нисходящими хо¬лодными течениями, упала межцу 800 и 7001, га¬лоидныя соли, ранее находившияся в виде па¬ров, сгустились и образовали пояс соли в
несколько сот метров мошности. Когда, на¬конеигь, температура над Янтарктикой упала
ниже 364° (критической температуры воцы), во¬да низверглась там в виде огромной массы.
среднюю толщину которой можно оиенить в

1360 м. для всего земного шара. При 364° кри¬тическое давление для воды 194 атмосферы, a

не 330; поэтому должно выделиться почти мо¬ментально (330—194). 10=1360 м. воды во вре¬мя этого критическаго потопо, за которым
следовал более медленный иормальннй потоп,
масса воды котораго достигала 2000 м. средней

толшины. Эта вода растворила соли и образо¬вала первый океан, устремившийся на север
с скоростью бурнаго потока. Океаническия те¬чения этого времени действовали одновременно,
как потоки, благодаря сцоей силе эрозии и пе¬реноса, и как тяжелая масса, стремившаяся
вдавить тонкую еше кору Земли. Из этого вы¬текают два рода законов, характеризующих
формы Земли: динамические законы, зависев¬шие от горизонтальной работы воды при ея

тангенциальном стремлении, и статические зако¬ны гидростатической рабсты, которая удержи¬вает в равновесии мгссы по направлению ра*
диуса Земли.
Динамические законы земной архитектуры.

Океанические потоки прорывали сначала свое
ложе вверх по течению (как Ниагара), т.-е.
в сторону южнаго полюса; этим обясняются
глубокия выемки морей Росса и Георга IV в
Янтарктике. Затемони устремились на север,
нагруженные осадками, отложению которых

сперва препятствовала быстрота течения. Поэ¬тому до 60° ю. ш. южный океан образует не¬прерывный пояс. К 50° ю. ш. расширяющия¬ся параллели обусловили уменьшение скорости
течений, которыя могли уже начать отлагать

валы осадков; пусть S' будет один из та¬ких валов (рис. 1). Течения будут делиться
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у этого вала на две части в виде буквы V,

открытой к экватору, и осадки будут отла¬гаться между ветвями этого V, где скорость
воды наименьшая. Вот почему цоколи мате¬риков и полуостровов обращены острым
концом на юг и многия линии земной архи¬тектуры придерживаются субмеридиональнаго
направления.

Но наскольно параллели удлинняются к эква¬тору, настолько же приблизительно увеличива¬ются и материковые цоколи; разница между теми
и другими, представляющая сечение океаниче¬ских течений, может считаться одинаковой и

режим постоянных скоростей стремится уста¬новиться до экватора. Действительно, на батиме¬трической карте можно проверить, что на уров¬не—2000 м., на котором оканчивается критиче¬ский потоп и начинается основание материко¬вых цоколей на фундаментальном уровне—
2500 м., ширина океановь в южном полушарии
остается постоянной от 500 ю. ш. до экватора.

Этот первый закон изображен геометри¬чески (рис, 1) посредством пунктирных линий
GF=OE' для ширины океанов, тогда как

сплошныя линии переменной длины RB пока¬зывают ширину материковых цоколей для

данной параллели на уровне—-2000 м., а треу¬гольник EFE' — схематическую фигуру матери¬ков в южном полушарии.
Но океаническия течения несут на север

осадки, масса которых, измеряемая линией ЕЕ',

не может испариться, тогда как вода, согре¬ваемая на своем нонтакте с ядром, испаря¬ется и возвращается в атмосферный кругово¬рот. Поэтому к северу огь экватора мы на¬блюдаем второй закон: в северном полу¬шарии ширина материковых цоколей, измеря¬емая на параллелях до 70° с. ш. остается по¬стоянной и равной 2it (1—cos 50°). Дуга круга
Е'С с центром О' и радиусом Е'0'=0Е изоб¬ражает на рис. 1 зтот закон, который в
этой форме является менее приближенным,

чем первый. Это можно было предвидеть, по¬тому что осадки, скопляясь на северной запру¬де (шлаков), расширяются, чем далее к се¬веру, тем больше. Кривая Е'КС изображает,
в действительности, ширину материковых

цоколей в северном полушарии и соответ¬ствует простому закону (cos ). + cos 50°—1) для
отношения морей и суши на широте 1 и на
уровне — 2000 м.
Итак, в обоих полушариях от широты

50° ю. до 70° с. ширина материковых цоколей
находится в тесной и простой зависимости

от явлений размыва и отложения, обусловлен¬ных первичным потопом в южном полу¬шарии. Поэтому огромная мошность отложений,
накопленных в первичную эру, зависит от

интенсивности эрозии (а не от времени) и про¬должительность этой эры должна быть значи¬тельно сокрашена.
Статические законы земной архитектуры. По

мере обнажения ядра благодаря этой эрозии
более легкие материалы переносятся на север

и к материковым цоколям, где они нако¬пляются вместе со своей конституииональной
водой и содержашимися в них газами пои

лавлением, Безводные и наиболее тяжелые ма¬териалы (следовательно наиболее железистые)
остаются в подводных глубинах. Вода пото¬па, нагруженная солями и осадками, имеет

плотность около 2, т.-е. немного меньше плот¬ности легких пород. Тяжелые материалы мор¬ских глубин поэтому будут иметь наклон¬ность подниматься под давлением расплавлен¬ной магмы, в особенности тогда, когда мор¬ская вода достигнет своей нормальной плот¬ности, 1,03. Но это поднятие дна морских глу¬бин будет тем меньше, чем оно тяжелее.
Когда установится гидростатическое равновесие,
оно будет соответствовать следующему закону:
Вдали от берегов дно морских глубин

имеет болыиую плотность, чем материко¬вые цоколя под той же иииротой, и их сред¬нял плотностувелпчивается с севера к югу.
Понятно, что береговыя цепи, составляя на¬грузку соседних впадин, препятствуют под¬нятию дна последних в такой степени, как
если бы первых не было. Этим обясняется

вышеуказанная оговорка относительно боль¬ших глубин, близких к берегам. Но это
еще не все; одностороннее выпадение воды на

ядро создало несимметричную нагрузку, которая

должна иметь свою гидростатическую компен¬саниию относительно центра тяжести Земли.
Как в двух сообщающихся сосудах, вес

воды в южном океане должен уравновеши¬ваться весом коры в диаметрально противо¬положной части шара. Последняя должна под¬няться на 2000 м. при высоте морской воды,
нагруженной осадками, в 2700 м-, с плотно¬стью 2, если плотность коры 2,7. Это обший
факт, создаюший закон антиподов. Суша
имеет анпшподоя море, за редкими исключе■
ниями. Так кан поверХность суши составляет
30°/с поверхности Земли, то в 30 случаях из

100 мы должны были бы встречать сушу в каче¬стве антипода суши; в действительности же
это замечается только в 4, случаях из 100,
которые, подобно оконечности Ю. Дмерики,
должны соответствовать местному и довольно
юному возрождению (поднятию).

Орогеническая ироблема. По смыслу мы раэ¬решили орогеническую проблему. С одной

стороны, гидростатическое поднятие, которое за¬ставляет выступать материковые цоколи начи¬ная с уровня основного фундамента в —2500 м.
благодаря равновесию антиподов во многих

отношениях является наиболее важным ороге¬ническим действием. Что же касается гор

в собственном смысле слова, вообше распо¬ложенных на окраине материков, то оне воз¬никают при аналогичном поднятии, когда со¬седния с материком части морсного дна, по¬сле нагрузки очень плотной водой (с плот¬ностью 2) во время эрозии, несут на себе нор¬мальную морскую воду, вытесняющую первую.'
При этом движении возрождения морское дна
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поднимает окраину материка на высоту, кото¬рую можно вычислить и которая соответствуегь
глубине моря. Отсюда спедует, что морския
глубокия впадины вообще полжны окаймлять
материки.
Каждый раз, когда в течение геологических

периодов выпадение спутников зозобновля¬ло океаническия течения и их эроэию, первич¬ныя условия возстановлялиеь—накопление осад¬ков, горизонтальное перемещение и гидроста¬тическое воэрождение окраин размываюших
течений. Поэтому орогеническая сила была пе¬риодична и, начинаясь в нашем полушарии
в экваториальном поясе, распространялась
все меньше и меньше на север.
Земной магнетизм. Изследования В и л ь д е,

подтвержденныя Идраком, показали, что все

особенности магнетизма могут быть обяснены,
если считать поверхность океанов магнитной,
хотя причины этого страннаго факта указать

нельзя. Но мы уже разяснили, почему дно мо¬рей должно быть более плотным, т.-е. более

железистым, чем материковые цоколи. Маг¬нитные полюсы совпадают с центрами тяже¬сти поверхности севернаго и южнаго морей,
расположенными приблизительно под широ¬тами ± 70°. Магнитное напряжение различно
для севернаго (1,6) и южнаго (2,05) магнитных
полюсов потому, что в северном полушарии
меньше морей, чем в южном.
Заключение. Могучий космический динамизм,

онружавший Землю в ея колыбели, был не
известен геологам или пренебрегался ими.
Достаточно отвести ему его законное место в
происхождении нашей планеты, чтобы вывести

новое понятие первичнаго южнаго потопа, гроз¬наго агента скульптуры земного ядра, диффе¬ренциации морских .глубин и материковых
цоколей, гидротермальнаго генезиса горных

пород и их орогеническаго возрожаения. То¬гда законы земной архитектуры обнаружива¬ются во всей своей грандиозной прсстоте и
бросают новый свет на проблемы, поставлен¬ныя геогенией, геологией и геофизикой ').

Перев. В. А. Обручев.

Подземные грибы.
Проф. ф. В. Бухгольц.

Почва покрывает громадное пространство

земной поверхности более или менее тол¬стым слоем и является „кормилицею"
всего живого на суше. Она состоит не

только из продуктов выветривания лежа¬щих под нею горных пород, но также из
продуктов разрушения органическаго мира,

населяющаго или населявшаго когда-то зем¬ную поверхность. В этом процессе разру¬шения оргднических остатков, который в
общей экономии природы имеет не менее

важное значение, нежели созидательная ра¬бота органическаго мира, участвуют, с
одной стороны, климатические, физические,
химические и другие факторы, а с другой—
также и биологические. Под последними мы

подразумеваем деятельность тех организ¬мов, которые способствуют такому разло¬жению. Поэтому в изучении образования почвы
!) Хотя изложение мыслей Э. Бэло местамм не вполне

понятно и кекоторые езгляды его (напр., о гидротермальном
происхождении есех горных пород) весьма спорны, но
основныя идеи его статьи являются беэусловно иовыми и
оригиналькыми, хорошо обясняют заксномерность форм
Земли и кажутся нам эаслужисающими распрсстранения,

Ииим. перее.

и ея постояннаго возобновления заинтересо¬ваны не только геологи и почвоведы, в
тесном смысле слова, но и биологи, в осо¬бенности же ботаники.

Оставляя в стороне бактерии и те орга¬низмы животнаго мира, которые принима¬ют деятельное участие в этом важном
процессе, обращаем внимание ' читателя

прежде всего на те растительные организ¬мы, которым свойственна способность раз¬рушать наиболее прочныя органическия ве¬щества и которые наилучше приспособлены
развивать свою жизненную деятельность в

почве и отчасти под земкой поверхностью.

К ним принадлежат несомненно в пер¬вую очередь всякие грибы, живущие всеми
своими вегетативными органами в самой
почве; а между ними заслуживают нашего
особеннаго внимакия такие грибы, которые
никогда, даже во время своего разножения,

не оставляют почзы. Такие грибы составля¬ют особую группу, известную под назва¬нием „nodjCMHbiXb ирииовь (Fungi hypogaei)“.
Эта группа, привлекавшая уже давно инте¬рес ботаников, правда с других точек
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зрения, несомненно участвует в значи¬тельной мере в общем процессе образо¬вания почвы, в особенности лесной, где
эти грибы чаще всего и встречаются.

Существование „подземных" грибов по¬мимо „надземных", то есть таких, кото¬рые выступают со евоими плодоношениями
на поверхность земли, известно с древних

времен. Часто они не признавались гри¬бами, а считались подземными клубнями
каких-то растений. Наиболее крупные из

них, притом седобные, получили назва¬ние трюфелей (Tartuffi, Truffe, Triiffel,
Terfaz) и славились как особенное лаком¬ство на столе гурманов. Кроме того им

приписывались еще особенныя свойства воз¬буждения любви (Aphrodisiacum) и тому по¬добное. Так как эти крупныя формы пре¬имущественно встречаются в южной и за¬падной Европе, то употребление их в пи¬щу особенно распространено в Италии,
где уже римляне украшали свои пышныя
трапезы этими „дарами земли“. Затем они
вошли в употребление во Франции, Испании,

Швейцарии, а также в юго-западной Гер¬мании. Там, где их много, как в Верх¬ней Италии и во Франции, развилась со вре¬менем особая промышленность добывания и
консервирования их. Эта промышленность
процветает до настоящаго дня и приносит
крупный доход государству. Во Франции

один только вывоз этих лакомств гур¬манов и богачей составляет по данным
Ш ат е н a (Chatin, La truffe. Paris 1891) много
миллионов франков в год.

Что касается происхождения трюфелей и
их способа размножения и распространения,

то создалась целая литература, преимуще¬ственно на французском языке, из кото¬рой явствует, какия неточныя мнения,

притом связанныя с суеверными предста¬влениями, распространены у людей, зани¬мающихся сбором этих грибов или упо¬требляющих их в пищу. Так, напр., в
книге Ш а т е н а мы находим перечисление
следующих воззрений: трюфели—конкреции

земли; выделения листьев и веток; выде¬ления корней; выделения корней, вызванныя
укусом насекомых; чернильные орешки

некоторых насекомых; клубневидныя рас¬ширения корней.
По установлении Турнефором (Tour¬nefort, 1700) грибной природы трюфелей

серьезное внимание на разнообразие и рас¬пространение этих грибов впервые обра¬тили итальянский ботаник Виттадини
(Vittadini, Monographia Tuberacearum, 1831),
и французский ботаник Тюлан (Ти-

lasne, Fungi hypogaei, 1851), издавшие рос¬кошно иллюстрированныя сочинения с опи¬санием всех им известных видов. Эти
сочинения представляют в настоящее вре¬мя библиографическую редкость. Затем за¬нимались этими грибами еще Маттироло
(Mattirolo) в Италии, Ф и ш е р  (Ed. Fischer)

в Швейцарии и Гессе (R. Hesse) в Гер¬мании. Эд. Ф и ш е р  составил первую си¬стематическую обработку этих грибов (в
Rabenhorst, Kryptogamen flora von Deutsch¬
land u. der Schweiz, Bd. I, Abt. V, 1897),

основываясь при этом на морфологиче¬ских данных. Таким образом наши све¬дения значительно пополнились, но все же
сохранилось мнение, что подземные грибы
встречаются преимущественно только в

теплых странах. Что это не так, пока¬згили мои изследования, начатыя уж двад¬цать лет тому назад. Мне удалось уста¬новить, что эти грибы встречаются почти
всюду в лесистых местностях Европы и
между прочим и в России, где мною и
другими найдено уже довольно значительное
число их *). Правда, кажется, что наиболее

крупныя и притом седобныя формы свой¬ственны юго-западной Европе, а у нас
имеется только несколько таких предста¬витёлей в роде „чернаго трюфеля (Tuber
aestivum)“ в юго-западной России (рис. и.и.)—

или „белаго трюфеля (Choeromyces maeandri¬formis)“ в Московской и смежных с ней

губерниях, который под названием „Троиц¬каго трюфеля" продается в Москве в Охегг¬ном ряду. Наконец к нашим седоб¬ным трюфелям нужно причислить так
наз. „тюбуланы“ (Terfezia transcaucasica) в
Закавказье и прилегающей к нему Малой
Азии. Все другие наши виды или неседобны
или настолько малы, что едва ли имеют

значение для кулинарных целей. Наша ми¬кологическая флора, однако, настолько ма¬ло изседована, что представляется еще воз¬можность находит эти грибы в лесистых
местностях Кавказа, Сибири и Средней

Азии, где отвращение магометанскаго насе¬ления к употреблению в пищу грибов
вероятно и послужило причиною к тому,

что эти грибы там еще неизвестны.

Нахождение и собирание подземных гри¬бов, конечно, связаны с тем затрудне¬нием, что приходится обнаруживать их
под землею. Только долголетняя практика
так называемых „охотников за трюфеля-

1) ф. Б у х г о л ь ц . Материалы к морфологии и
систематике подэемных грибов. С описанием
видов, найденных до сих пор в пределах
России. Рига 1902.
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ми“ дает нам некоторыя, но далеко не на¬дежныя указания. Разсчитывая на аромат,
издаваемый трюфелями в зрелом состоя-

Рис. l,j. Внутри шарообраэной споры с наруж¬ным сетчатым или ячеистым прозрачным узо¬ром лежит круглая, однородная тенная масса.
Поэтому грани ячеек не должны так реэко со¬впадать с границей этой массы.

Рис. 1. 2, ЛЬгний черный трюфель Tuber aestivum,
ест. вел.—Зк Французский черный трюфель. Раэмер
ест. вел. 4. Спора его же, Увел. 450.—5. Спора

итальянскаго белаго трюфеля. Увел. 450.

нии, эти охотники уже давно пользуются

услугами животных, одаренных тонким
чутьем. Весьма пригодными оказались

свиньи, которыя являются большими люби¬тельницами подземных грибов и потому
охотно разыснивают их под землею. Для
того, чтобы свиньи не воспользовались сами

своей добычей, придуманы особенные желез¬ные намордники или маски. Эти маски наде¬ваются им на голову и мешают седать
найденное. В старину, в окрестностях
Троицко-Сергиевской лавры, монахи и другие

охотники дрессировали для этой цели руч¬ных медведей, пока строгая полиция, счи¬тая медведей слишком опасными охотничьи¬ми собаками, не прекратила такой охоты.
Наиболее выгодными, однако, оказались со¬баки. Дрессирование собак для этих це¬лей не так трудно. Особенных пород не
требуется. Собаки своим чутьем успешно

помогают охотникам при собирании трю¬фелей. Говорят, что оне делают иногда
настоящую „стойку" при нахождении места

подземнаго гриба, так что охотнику оста¬ется только раскопать указанное место и
собрать трюфеля, а собаке достается, в
виде вознаграждения, какое-нибудь более
привлекательное для нея дакомство.

Такая охота распространена в больших
размерах во Франции и Италии и была

когда-то любимым спортом знатных лю¬дей. У нас она’ кажется, потеряла свое
значение, может быть, потому, что наш
менее ценный трюфель со временем бьил
вытеснен ввозимым французским, или

просто потому, что охота считалась слиш¬ком мало выгодной.

Еще можно упомянуть об охоте по мош¬кам (recolte a la mouche), которую предла¬гают некоторые охотники Западной Европы.
Дело в том, что трюфеля, разлагаясь, на¬конец, в земле, становятся очагом раз¬вития раэличных насекомых, откладываю¬щих свои яички в эти мясистые грибы.
По превращении личинок в жучков или
мошек, последние кружатся в воздухе над
тем местом, где находится трюфель.

Охотник, ложась на землю, старается на¬блюдать за выхождением роя таких насе¬комых и тут же раскапывает землю, что¬бы найти неповрежденные еще трюфеля.
В последнее время, однако, ботаники,

преследуя научныя цели, стремятся добывгть
эти грибы, из которых многие не обла-

Рис. 2. Олений трюфель Elaphomyces variegatus Vitt.
на корнях липы. Увел. в 3 раэа. Фотография с

натуры.

дают специфическим запахом, и помимо
помощи приученных животных, главным

образом для того, чтобы найти молодыя
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стадии с целью выяснения истории их

развития. При этом приходится уже руко¬водствоваться другими данными, добытыми,
с одной стороны эмпирическим путем,—

охотниками, а с другой и некоторыми науч¬ными изследованиями.
Стало известно, что между этими грибами

и корнями деревьев существует какое-то

отношение. Только тубуляны (Terfezia) встре¬чаются в безлесных местах, но и в

таком случае всегда поблизости опреде¬ленных растений, напр., Helianthemum. Мо¬лодые корни некоторых деревьев, в осо¬бенности плюсконосных (Cupuliferae), хвой¬ных и других, постоянно оказываются по¬крытыми мицелием грибов, образуя с
ним так называемый „грибной корень

Рис. 3. Tuber puberulum (Beru. et Br.) в связи с

норнями дерева (грибной корень). Увел. в 6 р. Фото¬графия с натуры.

(Mycorrhiza)". Впервые Ресу иФишу (Rees
u. Fisch, 1887) удало'сь установить этот
факт у хвойных, у которых микориза

вызывается оленьим трюфелем (Elapho¬myces) (сравн. рис. 2); затем Кавара
(Саиага) нашел такую же связь у рода

Hymenogaster и, наконец, я могь дока¬зать, что и у представителей рода Tuber
(рис. 3), к которому принадлежит так¬же черный французский трюфель, имеется

подобное отношение к корням некото¬рых деревьев. Следовательно, нужно ис¬кать эти грибы там, где наиболее раз¬вита система молодых и тонких кореш¬ков у деревьев, то-есть на некотором
разстоянии от ствола, приблизительно в

той полосе, которая лежит под очерта¬нием шатра дерева и которая сохраняет
всегда достаточно влажности вследствие сте¬кания дождя с молодых листьев. Зате-
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нение и влажность почвы несомненно име¬ют немаловажное значение при успешном
развитии этих грибов. Большия колебания

во влажности почвы действуют неблаго¬приятно. Поэтому эти грибы редко встреча¬ются на южных склонах; зато чаще на
противоположных, но и здесь редко в

очень влажной почве, пропускающей мало

воздуха. Моховой покров, как мешающий

чрезмерному испарению, во многих случа¬ях, в особенности в хвойных лесах,
благоприятствуегь жизни этих грибов.
Отсутствие на таких местах растительнаго

покрова (кроме мохового), отмеченное глав¬ным образом охотниками, но и подтвер¬ждаемое многими другими, а также и мною,
можегь иметь свое обяснение не только в

том, что корням травянистой раститель¬ности мешает развитие грибов, но и в
том, что на таких затененных местах,

непосредственко под самой густой листвой,

просто не достает прямого света для выс¬ших растений. Физический и химический со¬став почвы имеют несомненно большое
значение, но затруднительно дать в этом

отношении общия указания, так как отдель¬ные представители подземных грибов име¬ют каждый свои потребности, Тем не ме¬нее по личному о.пыту мне кажется, что эти
грибы предпочитают более плотную пере¬гнойную, несколько слипающуюся от дождя
почву. Особенно благрприятными, по крайней
мере в России, оказались темныя и серыя,
несколько глинистыя почвы, йак, напр.,

в широколиственных и смешанных ле¬сах средней России, где мне удалось со¬брать ббльшую часть моей коллекции. В
рыхлой перегнбйной почве, главным обра¬зом на песчаной подпочве, встречаются

только немногие виды, как, напр., Elaphomy¬ces cervinus. Для черных французских трю¬фелей присутствие извести в почве счита¬ется необходимым, Некоторые виды нахо¬дятся непосредственно под сгнившими остат¬ками листьев, хвороста, другие, в зависи¬мости от рыхлости и проветривания почвы,
лежат глубже. Elaphomyces cervinus в рых¬лой перегнойной почве хвойных лесов
лежит на глубине ок, 8 — 10 сант., другие,
как виды Tuber, несколько выше, a Hyme¬
nogaster и другие подземные гастромицеты
лежат иногда настолько поверхностно, что

для обнаруживания верхушек их п^одоно¬шений достаточно легкое снятие старой
листвы, Для выкапывания подземных гри¬бов рекомендую маленькую ручную лопатку.

Все эти данныя, вместе взятыя, дают
опытному собирателю достаточно указаний,
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'чтобы с успехом приняться за работу ко¬пания. Но, конечно, и при соблюдении всего
сказаннаго бывают неудачи и потеря ино¬гда многих часов времени. Но зато, если
вы на каком-либо месте натолкнетесь на

первыя плодоношения, то можете быть уве¬рены, что поблизости найдете и другия, не¬редко даже разные виды на одном месте.
В какое время нужно искать подзем¬ные грибы? Конечно различное для разных
стран в зависимости от климатических

условий. Там, где зима малоснежная, се¬зон сбора продолжается до конца года.
Напр., Tuber brumale, самый ценный фран¬цузский трюфель, собирается глубокой осенью
и даже зимою. Другой вид, Tuber aestivum
получил свое название л е т н я г о трюфеля,
потому что развивается в начале осени или
даже в конце лета. Может быть, в этом
кроется причина, что у нас в России Tu¬

ber brumale еще не найден, но нельзя от¬рицать возможности нахождения его на Кав¬казе, как в местности с более мягкой
зимой. В общем развитие плодоношений

подземных грибов совпадает с време¬нем наибольшаго развития других грибов,
так, напр., в средней России молодыя ста¬дии встречаются уже в конце июля и в
начале августа. Наибольший урожай падает

иа сентябрь. Наш Троицкий трюфель при¬надлежит к более ранним сортам. В
июле встречаются уже вполне зрелые экзем¬пляры.

He исключая возможности, что подземные
грибы будут найдечы во всех лесистых
местностях, можно, однако, указать на
некоторыя места, особенно предпочитаемыя
этими грибами. Это—старинные, большею
частью запущенные парки, в которых

вследствие изобилия тени травянистый по¬кров исчез и заменился слабым мохо¬вым покровом. Достойно внимания, что
в Западной Европе наибольшее число ви¬дов найдено в таких старинных парках
в окрестностях Парижа, в Англии и в

Италии. Под Москвою мне приходилось со¬бирать наибольшее число видов в подоб¬ных старинных парках, устроенных по
французскому типу с тенистыми, когда-то

стрижеными липовыми аллеями. Весьма бо¬гаты ими также горные леса Италии, Швейца¬рии и западной Германии. Поэтому у нас
на Кавкаэе можно ожидать еще богатаго

урожая этих грибов для ботаников. Все¬го найдено в России пока около 60 видов.
Сохранять эти грибы следует в спирту,
предварительно очищая их от приставшей
^земли.

Остановимся еще несколько на вопросе,

какой интерес представляет нам даль¬нейшее изследование этих грибов. В
ответ на это можно привести следующия
соображения:

Для каждаго систематика подробное изу¬чение особенно редкой и оригинальной груп¬пы организмов само по себе интересно
уже для того, чтобы дать таким организ¬мамверное систематическоеположение среди
других подобных организмов. В этом
отношении наш взгляд на подземные грибы
с течением времени сильно изменился.

Первые изследователи и микологи, как
Виттадини, Персон и друг., считали,
что все эти клубневидные подземные грибы
принацлежат к особой систематической

группе, названной ими Tuberineae (т.-е. по¬хожие на клубни; tuber—клубень). Однако
скоро по изучении их анатомическаго стро¬ения выяснилось, что они принадлежат по
крайней мере к двум совершенно различ¬ным систематическим группам грибов.
Одни их них—Tuberineae в тесном

смысле—, благодаря их размножению сум¬коспорами, должны быть отнесены в осо¬бую группу сумчатых грибов (Ascomycetes),
другие, вследствие образования ими базидио¬спор—к группе Gasteromycetes базидиаль¬ных грибов (Basidiomycetes). Сравнитель¬ное изучение молодых плодоношений дало
Эд. Фишеру, Шретеру и друг. осно¬вание к подразделению каждой из этих
групп на особыя подгруппы. Оказалось, что
общая этим грибам клубневидная форма

есть только биологическое явление, вызван¬ное общими биологическими условиями жиз¬ни под землею, где форма замкнутаго шара

наиболее подходящая для них. Этот па¬раллелизм или конвергенция форм, встре¬чающаяся также в других отделах расти¬тельнаго и животнаго царств, в послед¬нее время была еще дополнена мною нахож¬дением клубневидной подземной ф<)рмы из
группы низших грибов (Phycomycetes). Род

Endogone, который найден мною под Мо¬сквою и в Прибалтийском крае и систе¬матическое положение котораго было совер¬шенно неизвестно, оказался по развитию
своего плодоношения и по способу образо¬вания органов размножения, грибом близ¬ко стоящим к Mucorineae *). Этот факт
интересен еще в том отношении, что по

изследованию Гагема (Hagem), Наумо-

*) ф. Бухгол ь‘ц . Род Endogone Link. Мате¬риалы к морфологии и цитологии подземных гри¬бов. I. Рига, 1912. ,
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в а и друг. плесневые грибы из группы
Mucorineae, отличающиеся, впрочем, весьма

мало развитыми плодоношениями, принад¬лежат к типичным обитателям нашей

почвы, при разложении и образовании кото¬рой они принимают деятельное участие,

Затем, факт открытия связи между под¬земными грибами и корнями деревьев на¬водит нас на мысль, что эти грибы, об¬разуя микоризу, имеют какое-нибудь отно¬шение к питанию корней, как это устано¬влено для некоторых других грибов. Яв¬ляется ли эта близкая связь полезной (сим¬биозом) или вредной (паразитизмом), пока
сказать трудно, так как история развития

этих грибов и их физиология слишком

мало еще изучены, и мы, вследствие неспо¬собности их спор к прорастанию в обыч¬ных, применяемых в лабораториях сре¬дах, не в состоянии культивировать эти
грибы в чистом виде и произвсщить с
добытым таким образом материалом
искусствейную инфекцию корней деревьев.
Кроме того, плодовыя тела, находимыя при

естественных условиях в почве, вслед¬ствие нежности их грибницы, так легко

отрываются от тончайших корешков де¬ревьев, что в большинстве случаев нель¬зя с определенностью сказать, на корнях
какого именно дерева они растут (исключе¬ние см. выше, рис. 2 и 3). Таким образом, с
физиологической и биологической точки зре¬н)я будущим изследователям предстоит
еще большая и интересная работа.

В настоящее время, когда все глаза обра¬щены на применение научных данных к
практической жизни и на изучение и исполь¬зование наших природных богатств, и
этот вопрос по отношению к указанным

грибам приобретает интерес. Нельзя ли

искусственно культивировать те виды подзем¬ных грибов, которые являются седобными
и представляют немаловажный предмет

ввоза из-за границы? Как выше ^ыло ука¬зано, одна Франция вывозит ежегодно эти
грибы на сумму в несколько миллионов

рублей (до 35 милл. франков). Какое коли¬чество трюфелей и на какую сумму ввозится
ежегодно в Россию, к сожалению, не изве¬стно, но оно должно быть не очень скромное.
He можем ли и мы в России освободиться

огь ввоза трюфелей из других стран и

беречь свое национальное богатство? Попыт¬ки рациональной культуры этих ценных
грибов во Франции и в Италии до сих
пор не увенчались значительным успехом.

Тем не менее правительство обеих стран

обращает уже серьезное внимание на по¬ощрение такой культуры. С целью распро¬странения ея вверхней Италии, Итальянское
министерство земледелия откомандировало

проф. Маттироло в 1908 г. во Францию

чтобы изучить на месте это дело. Судя по
печатному отчету проф. Маттироло о своем
путешествии во Франции, расширение культурй
трюфелей в Италии не только возможно, но
и необходимо с экономической точки зрения.

В этих странах рекомендуется, и от¬части уже применяется, эмпирическая куль¬тура, состоящая в следующем: сажают
или сеют дуб (Quercus sessiliflora, Q. Ilex),
с корнями которыхчерный трюфель имеет,

очевидно, какую-то связь, а потом инфи¬цируют почву таких посадков землею,
взятой из известных своим богатством

трюфелями мест. Грибница чернаго трю¬феля столь нежна, что ее нельзя перево¬зить в более или менее чистом виде,
как это делается, напр., с грибницею шам¬пиньона. У нас в России, насколько мне
известно, такие опыты культуры еще не на¬чаты. He исключена возможность, что вь
более южных местах, на Кавказе или в

Крыму, такие опыты могли бы иметь извест¬ный успех. В юго-западной России, гле
водится другой седобный черный трюфель —

Tuber aestivum, рис. 1, 2., в дубовых ле¬сах (Quercus pedunculata) было бы не труд¬но заняться такими культурами. Связь бе¬лаго „Троицкаго" трюфеля, встречающагося
в смешанных лесах средней России, с
определенным деревом еще не выяснена.

Итак, читатель можетубедиться в том,
что и такая специальная rpynrta грибов,

как подземных, изучаемая только немно¬гими ботаниками и известная по наружному
виду немногим любителям, представляет
не мало научнаго и практическаго интереса,

не говоря уже о том, что эти грибы, по
всей вероятности, причастны к важному

процессу разложения органических остат¬ков в нашей общей кормилице—почве.
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Происхождение мутационной теории.
Гуго де-Фриза.

Во время появления книги Дарвина „Про¬исхождение видов“ биологическая наука
имела совершенно другой облик, нежели

теперь. Открытие Шлейденом и Шва¬н о м  основного закона, что все живыя су¬щества состоят из одной клетки или
многих, большей же частью из безчислен¬наго множества клеток, было еще свежо,
оно не имело за собой даже 10-летней
давности.

Одновременно с появлением книги Д а р¬вина (1849—1850) Моль выступил с
положением, что протоплазма является са¬мой существенной и в действительности
единственно главной частью клетки. Вскоре
было кроме того доказано присутствие ядра
внутри клеток.

Явлениями наследственности занимались

исключительно животноводы. „Справочное ру¬ководство по ботанике" Юлиуса Сакса
появилось в 1868 г. Оно является первой

книгой, которая ввела в ботанику действи¬тельно научные методы. В 1860—1870 го¬дах, годы моего студенчества в Лейден¬ском университете, господствовали систе¬матическия и описательно морфологическия
изследования.Микроскопическое изучение тка¬ней было ново, и патология еле-еле проникала

к‘ нам. Естественно, что при этих обстоя¬тельствах студент, интересующийся причин¬ной связью жизненных явлений, обращал
свои взоры к физике и химии. Выдающийся¬вопрос того времени состоял в следую¬щем: применимы ли физические и химиче¬ские законы и к живым телам? В нас
бродила мысль, что этот вопрос относится
главным образом к протоплазме, но он
не нуждался ни в каких доказательствах

относительно стенок клеток и образован¬ных ими тканей.
Как только убедились, что жизненныя

явпения регулируются протоплазмой, мы

стали, естественно, искать методы, при по¬мощи которых можно изучать взаимоотно¬шения между протоплазмой и жизненными
явлениями. Путей для этого было много, но
4 из них казались мне заслуживающими
наибольшаго внимания, а именно: изучение
явлений дыхания, галловых образований
(цецидий), явлений осмоза и изменчивости.

Все эти пути мною были изследованы, но
в конце-концов я избрал последний.
Дыхание служит источником энергии. Оно
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сжазывается явлением общим животным и
растениям и одним из главных звеньев,

которое по тогдашним нашим представле¬ниям обединяет оба царства. Изучению
дыхания, главным образом сравнительнаго,
я посвятил много лет, и оно послужило

темой моей вступительной лекции, когда я

в1878 году был назначен профессором
по физиологии растений в Амстердамском
университете.

Изучение цецидий, или галловых образо¬ваний, однако, обещало гораздо больше. Оне

состоят из обыкновенных веществ ра¬стений} которыя для лучшаго приспособле¬ния к требованиям насекомых образовали
новыя соединения. Эги последния вызываются

действием какого-то раздражения, исходя¬щаго от насекомаго. Открыть природу этих
стимулянтов, а также силы, при помощи
кс^торых они изменяют рост тканей,

казалось мне целью, достойной того, что¬бы посвятить ей всю свою жизнь. Я со¬брал большую колекцию галловых образо¬ваний, главным образом тех видов,
которые больше всего годились для изсле¬дований в этой области. Таковыми ока¬зались цецидии ивы, относящейся к роду
Nematus. В это время я встретил

М. В. Б е й е р и н к а. В изучении галло¬вых образований он меня далеко опере¬дил. Это обстоятельство заставило меня
покинуть избранный мной путь. Однако с
этого времени, приблизительно каждые три

года, я читал курс о галловых образо¬ваниях и об отношении их к биологии.
Изучение явлений осмоза и тургора клеток

повело к открытию полупроницаемых сте¬нок протоплазмы и значения их для роста
и движения, а также и для изучения изото¬нических коэффициентов и определения
атомных весов, как, например, это

было с раффинозой. Но надежда этим
путем осветить проблемы наследственности

уменьшалась с каждым новым откры¬тием. В 1880 году я стал читать курс
об явлениях изменчивости. Интерес к

этому вопросу у меня был вызван соста¬влением гербария уродливостей. Все наши
познания явлений изменчивости ограничива¬лись тогда только уродливостями. В это
время, кроме того, я познакоАился с

агрономом В. А. Римнау в Саксо¬нии, в имении котораго я оставался не-
71



однократно no нескольку недель с целью
изучить его коллекции злаков и свекловицы.

Это обстоятельство побудило меня основа¬тельно изучить селекцию в сельском хо¬зяйстве и садоводстве. Вскоре я пришел
к заключению, что труды Д а р в и н а явля¬ются лучшими руководителями по литера¬туре этой отрасли знания. Большую часть
фактических сведений для своих лекций
я черпал в. особенности из трудов
Вильморэна, Верло и Кариера.
Свой курс я читал с 1880 по 1900 г.
каждые два года, при чем каждый раз

добавлял новые принципы и методы, кото¬рые встречал в литературе. Эта послед¬няя состояла из редких работ, которыя
я из года в год собирал. Оне были раз¬бросаны частью в сельско-хозяйственных,
частью же в садоводственных журналах.

Между тем моя коллекция уродливостей
все увеличивалась. Вскоре я убедился, что

этот путь не ведет к пониманию инте¬ресующаго меня явления. Поэтому я решил
навещать из года в год одни и те же

места в природе. Таким путем я уста¬новил, что уродливости из года в год
повторяются. Это обстоятельство навело

меня на мьисль, что оне являются наслед¬ственными явлениями. Это понятие было со¬вершенно ново для тогдашняго времени,
хотя прочная наследственность признаков

Celosia cristata была известна всякому са¬доводу. Предположение наследственности
уродливостей заставило меня обратиться к

культивированию и наблюдению их в опыт¬ном саду. Благодаря этим культурам я

вывел расы фасцированных и закручен¬ных форм и изучил передачу по наслед¬ству асцидий или бокальчатых листьев и
других подобных врожденных отклонений.

Параллельно с этими эксперименталь¬ными изследованиями я пытался осветить
вопрос и с теоретической стороны. Это

обстоятельство повело меня к опубликова¬нию книги,, Intracellulare Pangenesis". В1910г.
она появилась по-английски в переводе проф.

Стюарт Гэджера (Stuart Gager). Освободив¬шись от гипотезы переноса зародышей че¬рез ткани, мое понимание материальной
эсновы прдтоплазматической жизни и на¬зледственных качеств совпадало с уче¬нием Дарвина о пангенезисе. Эти из¬:ледования привели меня к выводу, что
изменчивость состоит no меньшей мере
из двух существенно различных начал.
Одно из них выражается в появлении

новых свойств и накоплении их в про¬цолжение геологических периодов. Это об-

стоятельство вызывает безостановочное

развитие высших форм из низших и

есть то, что мы теперь называем внезап¬ной изменчивостью (мутациями). Другое на¬чало выражается в появлении так назы¬ваемых колеблющихся .изменений. Оно оп¬ределяет степень различий признаков у
различных неделимых. В конце своей
книги я предложил делать различие между
внезапной изменчивостью и колеблющимися
изменениями. При этом я думал: возможно,

что в теоретическом отношении необхо¬димо делать такое различие, ко было бы го¬раздо важнее доказать существование этих
двух типов изменчивости в природе.

Я немедленно приступил к работе, спе¬рва в открытом поле, а потом и в опыт¬ном саду. Я культивировал более 100 ди¬ко-растущих видов, некоторые из них
в продолжение многих лет. Существова¬ние колеблющихся изменений не подлежало

сомнению. В это время я случайно позна¬комился с „Антропометрией" Кетле, по¬явившейся в свет в 1870 г. Я приме¬нил мдтоды этого автора к растениям и
нашел, что установленные им законы го¬сподствуют и в растительном мире. Раз¬личныя формы кривых изменчивости были
установлены у Chrysanthemum segetum и
у других растений (1894—99). Из этих

кривых ясно следовало, что оне аыража¬ют только изменения признаков растений
в том или другом направлении, но от¬нюдь не свойств, являющихся началом
новых зачинающихся признаков. Поэтому
необходимо строго отличать колеблющияся

изменения от мутаций или внезапных из¬менений.

Естественно, что мутации в природе долж¬ны встречаться редко, но несколько слу¬чаев тем не менее я наблюдал у расте¬ний как в опытном саду, так и в при¬роде. Оне появилиоь внезапно, без види¬маго предварительнаго приготовления или
переходов. Форма льнянки с трубчаткми

цветами, венчиком с 5 шпорцами появи¬лась в 1894 г., махровая разновидность

Chrysanthemum segetum — в 1896. Эти явле¬ния, с одной стороны, доказывают суще¬ствование мутаций, а с другой — служат
также экспериментальной основой для оцен¬ки и изучения внезапнаго появления новых
видов в садоводстве. Кроме упомянутых
видов, еще одно растение оказалось очень
богатым внезапными изменениями, а именно

Oenothera Lamarckiana. Это растение в ди¬ком состоянии первоначально было найдено
Мишо в восточной части Северной Аме-
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рики, но с этого времени оно исчезло из

Америки. В настоящее время оно широко

распространено в Англии, Голландии, Бель¬гии и Франции и растет главным образом
на песчаных дюнах вдоль морских бе¬регов. Мутации Oenothera Lamarckiana я
впервые наблюдал в 1888 г. С этого

времени она не переставала их произ¬водить. Число мутантов уже превыша¬ет дюжину. Некоторые из них относят¬ся к прогрессивным видам, как, напр.,
гигантский тип, или же Oenothera gigas,
появившийся в 1900 г. Другия мутации этого
растения относятся к регрессивным видам,

как, напр., карликовая форма, а также одна
ломкая раса, известная под именем Oeno¬

thera rubrinervis. Новыя формы большею
частью окаэались постоянными, некоторыя

же расщепляются. Поэтому расщепляющияся

формы необходимо считать полумутантами,

как, напр., Oenothera lata и другия род¬ственныя формы. Изменение формы Oenothera
Lamarckiana происходит внезапно и без

переходов, приблизительно у одного про¬цента неделимых, а потому это растение и
является очень подходящим растением для

экспериментальнаго изследования.

В своем курсе об изменчивости я не¬однократно подчеркивалнеобходимостьуста¬новления родословнаго дерева различных
систематических групп. Семейства моло¬чайных и зонтичных служат наглядным
доказательством правильности моей мысли.
Очень убедительна и поучительна гипотеза

о происхождении однодольных и двудоль¬ных при помощи типов родственных
обыкновенному лютику, предложенная, как

известно, Дельпино. Систематический ата¬визм, как он проявляется у несущйх
листья безлистных видов акацик, и другия
подобныя явления были введены в круг
этих обяснений. Эти явления говорят
нам, что эволюция в природе носит частью

прогрессивный, частью регрессивный харак¬тер. Прогрессивная эволюция состоит в

дифференциации и специализации, она упра¬вляет основными ветвями или линиями ро¬дословнаго дерева животнаго и растител¬наго миров. Регрессивная же эволюция, вы¬ражающаяся в потере раньше развитых
свойств, большею частью вызывает разно¬образие форм в природе. Так как легче

потерять имеющееся свойство, чем приоб¬рести новое, то явления регрессивной эволю¬ции должны чаще встречаться в природе,
чем прогрессивной.
Поэтому в жизни существуют два вида

мутаций. Даже в наших эксперименталь-

ных культурах прогрессивныя мутации

должны встречаться редко, а регрессив¬нуя сравнительно чаще. Подтверждение этого
явления мы находим в мутациях вида
Oenothera.

Рядом с этими изследованиями я занял¬ся изучением явлений скрещивания. Мак
оказался очень подходящим обектом для

этой цели. Эти работы привели к новому
открытию законов М е н д е л я. В то время

никто не разделял наших воззрений. На¬оборот, многие считали их вымыслом.
Установленное мною расшеппение цветков

мака подтвердили опыты Менделя с го¬рохом. Эксперименты с различными садо¬выми разновидностями повели к тому же
выводу. Первое опубликование этих опытов
относится к 1900 г. Я еще тогда обратил

внимание изследователей, что закону М е н¬деля подчиняются главным образом ре¬грессивныя вариации, прогрессивныя же дают
ублюдки с постоянными признаками, по
меньшей мере, в многих случаях.

Палеонтологическия изследования тоже го¬ворят в пользу происхождения новых ви¬дов внезапными изменениями и против
учения о медленном и постепенном отборе
малозаметных, но полезных признаков.
Впоследствии эти вопросы были разработаны

Чарльзом А. Уайтом и другими па¬леонтологами. На основании собственных

изследований в этом направлении я при¬шел к выводу, что жизнь на нашей пла¬нете существует еще недостаточно долго.
Поэтому постепенным развитием, которое

признает теория естественнаго отбора Дар¬в и н а, растительные и животные виды в
этот сравнительно недолгий промежуток
времени не могли достигнуть той степени

совершенства, в какой мы их ныне нахо¬дим. Д а р в и н  вычислял, что жизнь на
земле уже существует несколько тысяч
миллионов лет, тогда как, по данным
геологов й физиков, дпя развития всего

животнаго и растительнаго миров- потребо¬валось приблизительно от 40 до 100 миллио¬нов лет. Гипотеза внезапных мутаций
освобождает нас от этой трудности, a
также от многих других возражений,

приводимых против самаго принципа эво¬люции в форме, предложенной Дарви¬н о м .
Я всегда придерживался мнения, что глав¬ная цель науки состоит в улучшении
индустриальной практики. Биологическая на¬ука должны служить основой для сельскаго
хозяйства и садоводства. Учение о наслед¬ственности должно сделать более успешной
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кулыуру животных и растений. Я изучал

с доктором Уокером болезни выводко¬вых почек цветов, культивируемых е
окрестностях Гаарлема (1883—1885). С
этих пор я регулярно стал писать статьи

для журнала нашего сельскохозяйствекнаго

общества. С 1892 — 94 г.я стал редактором

журнала голландскгго общестЕа садоводов.

Это мне облегчило достул в садоводствен¬ныя учреждения Голландии и заграницы.
Всюду я собирал сведения относительно

практическаго растениеводства. В действи¬тельности эти сведекия были очень скудны,
но благодаря этой работе я познакомился

с директором шведской сельскохозяйствен¬кой станции в Свалефе Гиальмаром Ниль¬соном. Знаменитый метод улучшекия рас¬тений этого автора покоился на тех же
научкых основах, как и мок собственные
эксперкменты.

Моя кнкга о мутационной теории является

соединением всех этих предварительных

изследований с соответствующим освеще¬нием главнаго прикципа. Благодаря своик
повторяющимся из года в год лекцияк

о наследственности, я находился в очень

зыгодном положении: мои лекции являлись,

если можко так выразиться, первым не

опубликозанным изданием моего труда со

многими недочетами. Эти последние обыкно¬еенно неразрывно связаны с каждым но¬вым начинанием. Мой труд вышел в
1900 г. Английское издание в 1909 г., е

переводе проф. Формера и Дэрбишайра. Мой

труд ставит целью показать, что проис¬хождение видов есть естественное явление,
доступное экспериментальному изследованию.

В природе мутации вызвали эволюцию всех

живых существ. В саду, конечно, мы

можем наблюдать только самые незначи¬тельные следы этой эволюции. Тождествен¬ность прсгрессивных мутаций в природе,
в садоводстве, в сёльском хозяйстве и
в опытном саду, кажется, теперь уже не

подлежит никакому сомнению. Прогрессив¬ныя изменения справедливо считаются самыми
важными, но вместе с тем оне являются
и самыми редкими явлениями в природе и

в культуре. Прогрессивныя изменения обос¬новываются многочисленными доводами тео¬рии. Насколыш непосредственно наблюдае¬мыя прогрессивныя мутации могут служить
образцом для толкования способа происхо¬ждения видов в природе—будет еще
обяснено.

Теория мутаций поксится на доказатель¬ствах, взятых почти из всех отраслей
естествознания. Она входит в область

экспериментальнаго изследования, но это

последнее находится, конечно, еще в дет¬ском возрасте. Несмотря на это, мута¬ционная теория окажет большия услуги как
общей науке, так и учению об улучшении
жкзотных и растений.

Перевод с англ. рукописи
А. Барладяна

*) От переводчика. В конце прошлаго

года я обратклся к проф. Гуго де-Фриэу с г.ись¬мом, в котором сообииил ему, что занят опуб¬ликовакием работы „Оснсзы мутационной теории" и
что в литературе не нахожу никаккх указаний о
том, к a ;<  он пришел к своей теории.

Вследствие этсго я полросил его указать м.че те
источники, ксторые помогут осзетить кнтересующий

меня вопрос. Если же таковые отсутствуют, то иэло¬жить его для моей работы в вкде небольшой заметки.

На мою просьбу г. Гуго Дефриз любезно отоз¬вался и вслед за письмом прислал предлагаеиую
вкиианию читателя статью. Интерес этой статьи не
подлежит никакому сомнению: она поднимает на
миг заЕесу научнаго творчества, так тщательно
скрытаго от нас.

Так как для своей работы я мог воспсль¬зоваться только кебольшой выдержкой, то я ре¬шил перевести ее целиком и опубликовать ст¬дельно в Природе. А. Б.



Об общих основах рефленсологии, нан научной
дисциплины.

Проф. акад. В. М- Бехтерева.
I.

Все вообще отправления, обычко называ¬емыя психическими, могут быть разсма¬триваемы с строго обективной точки зре¬ния, как отправления, устанавливающия
определенныя соотношения между организ¬мом и окружающей средой. Вследствие
этого моэг и нервная система вообще, при
участии которых происходит установление

этого соотношения, могут быть признава¬емы за особый аппарат, выполняющий
функцию соотношения; самыя же отправления

на обективном языке могут быть наз¬ваны соотносительными.
Задача рефлексологии, как научной дис¬циплины, и состоит в том, чтобы
выяснить все формы соотношения между

внешними влияниями или внешними воздей¬ствиями и теми или иными, основанными
на сочетательной деятельности центров,
реакциями со стороны организма. будет пи
то относиться к поведению или к иным

проявлениям деятельности организма.

Из этого определения ясно, что разсма¬триваемая дисциплина занята изучением не
простых собственно рефлексов,а рефлек¬сов более высшаго порядка, или т. наз.
сочетательных рефлексов. Вследствие это¬го наука, называемая нами рефлексологией,
во всей своей полноте является наукой о
всех вообще более сложных отношениях
живого организма к окружающей среде.

С точки зрения рефлексологии та дея¬тельность, благодаря которой устанавлива¬ются различныя формы взаимоотношения
между организмом и окружающей средой
и которая у высших животных проявляется

при участии нервной системы, является ре¬зультатом энергии, как бы мы ни назы¬вали эту энергию — психической, нервной,
нервно-психической или, наконец, имея в

виду более широкое обобщение явлений, отно¬сящихся ко всему животному и раститель¬ному царствам, молекулярной энергией жи¬вой протоплазмы '). Внешним проявлением
') Этим самым признается, что дело идет зяесь

не о какой-либо особой энергик, свойственной лишь
живым существам, а об энергии, свойственной и
неорганическим телам природы, но проявляющейся
в живых организмах, как сложных коллоидных

образованиях, своеобразными особенностями в от¬ветных реакциях на внешния раздражения.

этой энергии в нервной ткани, доступным
изследованию физиологов, служит нервный

ток, хграктеризующийся т.наз. отрицатель¬ным колебанием электричества и перехо¬дящий с одного неврона. на другой в
клеткобежном направлении, т.-е. от клетки
по цилиндрическому отростку до конечных
его разветлений, вслед зачем возбуждается
нервная клетка другого неврона и т. д.

Основой для движения этой энергии по

проводящим пут^им служит, как я пола¬гаю, разница в напряжения энергии двух
соседних невронов этих путей, т.-е. де¬ятельнаго и недеятельнаго ’).

Важность дела, однако, заключается не в
той или иной гипотезе движения нервнаго
тока по клеткам и волокнам, а в том,

что рефлексология не допускает ни одного

т. наз. психическаго или субективнаго явле¬ния, которое совершалось бы без соот¬ветствующаго молекулярнаго нервнаго про¬цесса, пробегающаго по нервным клеткам
и волокнам, образующим собою центро¬стремительные, межцентральные и центро¬бежные невроны с их ветвями или кол¬лятералями.

Первоисточником упомянутаго нервнаго
процесса несомненно являются внешния

энергии природы, действующия на повер¬хность тела, снабженную особыми воспри¬нимающими аппаратами; последние же, служа

специальными трансформаторами этих энер¬гий, превращают их в нервный ток подоб¬но тому, как мышцы могут быть призна¬ваемы особыми трансформаторами нерзнаго
тока в механическую энергию, а железы—

трансформаторами того же нервнаго тока

в молекулярную энергию железистых кле¬ток 2).
Для рефлексологии не столь существенно,

будем ли мы по откошению к т. наз. пси¬хическим или субективным явлениям,
обнаруживающимся путем самонаблюдения,

держаться гипотезы т. наз. психо-физиче¬скаго параллелизма или гипотезы взаимо¬действия, или, наконец, принимаемой мною
гипотезы единства 8). Она признает лишь

*) См. В. Бехтерев. Теория разрлдов. Психика и
жиэнь. СПБ.

а) В. Бехтерев, Обозрение Психиатрии, 1896 г.

В. Бехтерев, Обективная Психология, вып. I.



движение энергии в той или иной форме

по нервным проводникам, которое явля¬ется неоспоримым результатом всех на¬ших анатомических, физиологических и
биологических знаний. Возбуждение этой
энергии с периферии, сопровождающееся

возбуждением, тормажением и расторма¬живанием центральных процессов, и при¬водит к развитию внешних реакций орга¬низма, называемых высшими или сочета¬тельными рефлексами в широком значении
этого слова.

II.

С точки зрения рефлексологии вся вообще

соотносительная деятельность разсматрива¬ется как ряд более или менее сложных
рефлексов, или т. наз. ответных реакций.
Более простые из рефлексов, называемые
нами обыкновенными рефлексами, являются
прирожденными или унаследованными, тогда
как в происхождении более сложных или
высших, иначе—сочетательных рефлексов
участвует прошлый индивидуальный опыт.
В конце концов нет вообще ни одного
сложнаго соотносительнаго акта, где бы не
было влияния прош лаго индивидуальнаго опыта.
Этим участием в сложных реакциях

прошлаго индивидуальнаго опыта и отли¬чаются собственно высшие или сочетатель¬ные рефлексы от обыкновенных рефлек¬сов, являющихся прирожденными или уна¬следованными и, следовательно, возникаю¬щими в результате опыта предшествующей
генерации предков, становящагося наслед¬ственным достоянием всякаго вообще вида.
Если, например, человек бежит при

реве дикаго зверя, это—высший или соче¬тательный рефлекс, предполагающий суще¬ствование прошлаго индивидуальнаго опыта,
тогда как простое вздрагивание на звук

есть ни что иное, как обыкновенный, a

следовательно, наследственный или приро¬жденный рефлекс, ибо его можно обнару¬жить и у новорожденнаго младенца. Удале¬ние от приближающагося огкя должно
признаваться высшим или ссчетательным

рефлексом, тогда как отстранение руки
от тепловаго раздражения горящей свечи

представляется простым или обыкновен¬ным рефлексом. Захватывание какого-либо
предмета или сосуда с пищей есть также
высший или сочетательный рефлекс, тогда

как зажимание пальца, положеннаго мла¬денцу на ладонь, представляет собою про¬стой или обыкновенный рефлекс '). Чело-
В. Бехтерев, Р. Врач. 1916.

веческая речь является высшим рефле¬ксом, тогда как крик новорожденнаго
младенца есть обыкновенный рефлекс.

Дальнейшие примеры здесь приводить из¬лишне.
Доказано, что высшие или сочетательные

рефлексы отличаются, вообще говоря, мень¬шей стойкостью и большей вообще подвиж¬ностью, вследствие чего они легко подле¬жат тормажению под влиянием разно¬образных внешних и внутренних условий.
Но они также легко и растормаживаются
опять-таки под влиянием тех или других

внешних или внутренних условий.

Од.чако это свойство тормажения и растор¬маживания не составляет коренного отли¬чия высших или сочетательных рефлек¬сов от обыкновенных, ибо и последниб'

при известных условиях подвержены тор¬мажению и растормаживанию. Так, колен¬ные рефлексы подавляются сильным элек¬трическим раздражением задних кореш¬ков верхних конечностей, а равно и раз¬дражающим воспалительным гнездои в
верхней части спинного мозга, а также, при

Сеченовском опыте, раздражением пова¬ренной солью зрительных чертогоз у ля¬гушки и т. п.
В'обыкновенных условиях если и про¬исхрдит тормажение этих рефлексов, то
во всяком случае значительно труднее и

при этом многия тормазящия условия, дей¬ствительныя для сочетательных рефлексов,
оказываются совершенно недействитель¬ными для обыкновенных.

Как известно, биологи от обыкновен¬ных рефлексов отличают т. наз. инстинк¬тивные рефлексы, которые, характеризуясь
нередко сложностью внешняго проявления,

возбуждаются первично или в своей основе
не под влиянием внешних раздражений,

а под влиянием внутренних или органи¬ческих импульсов.
Вследствие этого инстинктивные рефле¬ксы, подобно обыкновенным рефлексам,

являются прирожденными или наследствен¬ными рефлексами по происхождению, но воз¬никают они с того именно момента, когда
развиваются в организме соответствующия
условия. Мы предпочитаем называть их
наследственно - органическими рефлексами
или просто органическими, во избежение
неясности смысла, связаннаго с понятием

инстинкта.

Если у низших животных эти органи¬ческие рефлексы от начала до конца мо¬гут считг.ться наследственными или при¬рожденными, в том смысле, что они раз-



1105 Об общих основах рефлексологии, как научной дисциплины. 1106

виваются без участия индивидуальнаго
опыта, то у более высших животных они
представляются чаще всего, по характеру
своему, промежуточными между высшими

или сочетательными и простыми или обыкно¬венными рефлексами, ибо, возбуждаясь орга¬ническими импульсами, они для своего осу¬ществления все же требуют известнаго
индивидуальнаго опыта, полученнаго в те¬чение жизни. Так, в процессе питания
хватательныя движения ртом, сосательныя

движения губ и искательньия движения гу¬бами и головой у новорожденнаго младенца

возникают под влиянием голода, следова¬тельно, проявляются в форме наследствен¬ных или прирожденных рефлексов, тогда
как захватывание груди для сосания дости¬гается уже путем индивидуальнаго опыта, в
котором участвует и сама мать, кормящая

ребенка 4).
III.

Как ни существенно вообще различие
высших или сочетательных рефлексов от
обыкновенных, т. е. наследственных или

прирожденных рефлексов, несомненно,
однако, что сочетательные рефлексы суть
их производные, ибо они возникают не

иначе, как на почве обыкновенных ре¬флексов при условии сочетания внешних
раздражений, из которых одно является

возбудителем обыкновеннаго рефлекса, дру¬гое же является привходящим сочетаемым

раздражением. Дело в том, что при на¬длежащем упражнении путем многократ¬наго повторения упомянутых сочетаний,
как показывает опыт, и сочетаемое раз¬дражение становится рефлексо-возбуждаю¬щим раздражением, так как его одного
со временем оказывается достаточно для

оживления обыкновеннаго рефлекса.

Отсюда ясно, что высшие или сочетатель¬ные рефлексы суть не что иное, как воспро¬изводимые благодаря частому сочетанию раз¬дражений обыкновенные рефлексы.
Для пояскения возьмем пример: младе¬нец в первый раз укалывается острым

орудием в ручку, и, естественно, ее отдер¬гивает, отворачиваясь впервые от колю¬щаго орудия и заливаясь в то же время
J) Зяесь следует отметить, что обыкновенные

рефлексы могут происходить нетолько под влия¬нием внешних, но и под влиянием внутренних
раздражений, подобно наследственно-органическим
рефлексам, с тем раэличием от последних,
что они, зоэникая поа влиянием тех или иных

внутренних раэдражений, икеют местный жехарак¬тер, не привсдя к изменению самаго поведения.

слезами. И то, и другое представляет со¬бою обыкновенный рефлекс. Но в один
из следующих разов, после полученнаго

таким образом опыта, ребенок, встре¬тившись с тем же или таким же колю¬щим орудием, еще завидя его издали,отво¬дит от него свою ручку, отворачивает
голову и начинает плакать.

Здесь дело идет уже о сочетательном

рефлексе, представляющем тот же обы¬кновенный рефлекс, воспроизведенный под

влиянием одного лишь зрительнаго раздра¬жения. которое раньше сочеталось с колю¬щим раздражением и вследствие того сде¬лалось рефлексо-возбуждающим, чем ра¬нее, до полученных уколов, оно не было.
Другой пример: плачущий от голода

ребенок успокоивается тотчас же, какь
тольк-о последует удовлетворение голода

путем кормления грудью матери. Это успо¬коение, без сомнения, есть обыкновенный
рефлекторный акт, являющийся прямым
результатом происшедшаго насыщения. Но

в другой раз, после многократно испы¬таннаго удовлетворения при сосании мате¬ринской груди, приводящаго к успокоению,
уже одного приближения к ребенку его ма¬тери и вида ея достаточно, чтобы ребенок

замолк и успокоился. Здесь таким обрэ¬зом дело идет о сочетательном или выс¬шем рефлексе, возникшем на почве обык¬новеннаго наследственно-органическаго ре¬флекса путем его воспроизведения при внеш¬нем влиянии, которое первоначально не
было в состоянии производить соответству¬ющаго эффекта, после же происшедшаго

опыта^ благодаря сочетанию, сделалось спо¬собным вызвать наследственно-органиче¬ский рефлекс.
Точно так же неопределенныя по отноше¬нию к цели искательныя движения губами и
головой у новорожденных возникают ка-к
движения наследственно - органическия, т.-е.
движения в форме обыкновеннаго рефлекса,
возникающия под влиянием голода, но после

мкогократнаго кормлекия грудью эти дви¬жения проявляются и без ссобаго голода
при одном его зачатке или даже при од¬ном виде матери, при чем голова ребенка
тянется уже прямо к материнской груди.

Ясно, что сочетательные рефлексы, яв¬ляясь воспроизведением обыкновенных ре¬флексов, имеют своим источником те
или другия внешкия или внутренния раздра¬жения при условии, если эти раздражения,
не вызывая сами по себе соответствующих

рефлексов, вступают в сочетание с раз¬дражениями, возбуждающими обыкновенные
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и в том числе наследственно-органиче¬ские рефлексы.
Из вышеизложеннаго очевидно, что,

если одна категория сочетательных реф¬лексов определяется внешними воздей¬ствиями, то другая категория сочетательных
рефлексов определяется внутреннкми про¬цессами организма.

Принимая во внимание, что обыкновен¬ные рефлексы, включая и наследственно-орга¬нические, имеют общий характер обороны
или защиты, нападения или захвата, подго¬товления или сосредоточения, подражания,
мимики и обнаружения голоса, высшие или
сочетательные рефлексы имеют тот же
общий характер. При этом все эти высшия
или сочетательные рефлексы могут, как
уже упоминалось, вызываться или внешними

поводами, или внутренними услозиями.

В последнем случае дело идет как
бы о самостоятельно возникшем активном
отношении организма к окружающему миру,

чего однако в действительности нет, ибо

внимательный анализ совокупности фактов

может открыть зависимость и этих ка¬жущихся самостоятельными двигательных
и иных реакций организма от тех или
иных раздражений, являющихся в роли

возбудителей этих сочетательных рефлек¬сов. При этом нельзя не принять во вни¬мание, что благодаря относительному посто¬янству внутренних раздражений, их опре¬деленной повторяемости и в то же время
их жизненному значению, воэбуждаемая ими

группа обыкновенных рефлексов полу¬чает преобладающее значение вообще в
жизни организмов и такое же значение

приобретает и возникающая на почве их

группа сочетательных рефлексов, которые,

в отличие от других, могут быть наз¬ваны личными рефлексами.

'Эти последние в известной мере при¬обретают руководящую роль в жизни ор¬ганизма, ибо предназначены удовлетворять
наиболее насущныя его нужды. В сущности,

и внешние рефпексы постольку полезны ор¬ганизму, поскольку они помогают удовле¬творению тех же насущных нужд орга¬низма или предупреждению грозящей ему
опасности, вследствие чего, вступая в связь

с первыми, играют более подчиненную и

даже служебную по отношению к первым
роль.

IV.

Изучая всю совокупность высших или
сочетательных рефлексов и их взаимныя
отношения, рефлексология пользуется исклю-

чительно обективным методом изследо¬вания, наблюдая поведение человека, его

речь, жесты, мимику и наследственно-орга¬нические рефлексы с их дальнейшими на¬слоениями и оставляя в то же время со¬вершенно в стороне вопросы сознательнс¬сти или безсознательности тех или иных
двигательных актоз и иных реакций.

И это пстому, что на самом деле ни ха¬рактер, ни большая или меныпая целе¬сообразность всех этих реакций не сто¬ят в прямой и непосредственной зави¬симости от их сознательности, ибо лич¬ный опыт показывает, что самыя слож¬ныя и наиболее целесообразныя действия
в известных случаях могут осущест¬вляться без возможности самому испол¬нителю давать какой-либо отчет об их
субьективных мотивах.
Как упомянуто выше, и речь входит

в область изследования рефлексологии, a
между тем, как известно, при посредстве

речи человек передает о своих суб¬ективных переживаниях. Поэтому пользо¬вание речью при рефлексологическом из¬следовании может быть истолковано, как
противоречие обективному методу изсле¬дования. Однако нельзя забывать, что речь

есть в то же время настоящий сочетатель¬ный рефлекс, устанавливающий связь опре¬деленнаго голосового знака с тем или
иным внешним обектом, его отноше¬нием к окружающему и, наконец, к тому
или иному состоянию самого организма, и

потому она не может быть исключаема

из порядка сочетательных рефлексов,
как не может быть исключаема из него

и мимика, и жесты.

Помимо того, рефлексология и не задается

целью определять, что из внешних про¬явлений находится в связи с субектив¬ными процессами, а что нет. Она просто
оставляет эти вопросы в стороне, вне

поля своего изучения, за исключением тех

случаев, когда при изследовании на себе
самом ставится совершенно специальный

вопрос о связи между обективными про¬явлениями соотносительной деятельности и

субективными переживаниями. Поэтому из¬следование речи и не исключается рпфле¬ксологией, поскольку речь не имеет целыо
выяснить субективныя переживания гогс
или другого лица, а самый пересказ не

разсматривается, как ключ для субектив¬наго анализа. Словом, пересказ и вообще
речь как с точки зрения формы, так и
содержания, разсматриваются рефлексологией
в форме обективнаго факта, подлежащаго
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учету при изследовании. Однако не следует
забывать, что речь находится в особой
зависимости от внутренних или личных
поводов и тем не менее, подобно всем
вообще поступкам человека, она должна

быть изследована не иначе, как при сопо¬ставлении с определяющими ее обектив¬ными внешними или внутренними данными.
Сущность дела во всех вообще слу¬чаях сводится не к самым способам
изследования, а к его цели. Так, если

тем или иным методом добываются об¬ективно констатируемые факты, этот ме¬тод должен быть признан полезным
для рефлексологии, хотя бы тот же метод
был в употреблении субективистов для

раскрытия субективных переживаний че¬ловека. Все дело, следовательно, в том,
как пользов'аться методом.

Таким образом, кроме разработанных

уже специально рефлексологических мето¬дов изследования с воспитанием искус¬ственных двигательных, сердечно-сосуди¬стых и слюнных сочетательных рефле¬ксов, и вся методика со всем арсеналом
приборов т. наэ.экспериментальной психо¬логии, которая ныне в значительной мере
служит для целей субективной психологии,

может быть использована для целей ре¬флексологии, но с тем, что результатом

применения этих методов будет не рас¬крытие субективной стороны соотноситель¬ной деятельности, а подсчитывание обек¬тивных ея проявлений.
Возьмем известный всем корректурный

метод, введенный в науку Бинэ. Он слу¬жит субективистам, как известно, для
выяснения внимания. Нельзя, конечно, ска¬зать, чтобы он был точен для оценки
собственно внимания, но не в этом дело.

С обективной точки зрения этот ме¬тод дает подсчет того, какое количество
тех или других внешних знаков при¬близительно одинаковаго характера может
быть отмечено человеком за известный

промежуток времени, и, если при пользо¬вании этим методом мы будем доволь¬ствоваться сказанным, а не будем за¬даваться изследованием вопроса о внима¬нии, то он будет безупречен с обек¬тивной точки зрения, ибо даст возможность
сравнивать эту работу у одного и того-же

лица при разных условиях или у несколь¬ких различных индивидов при одинако¬вых условиях опыта.
To же самое мы должны сказать и по

отношению к умственному счету и многим
другим методам экспериментально-психо-

ПРИРОДА, НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1917 Г.

логическаго изследования. Если их приме¬нять исключительно для добывания обек¬тивных фактов, а не для выяснения суб¬ективных переживаний, они дают мате¬риал вполне пригодный для рефлексологии.
Следует при этом иметь в виду, что

рефлексология сама по себе ничуть не ис¬ключает субективной психологии, как
некоторые думают. Она только ограничи¬вает область ея изследования, главным
образом возможно полным самоанализом

на себе самом, как это уже и практи¬куется в последнее время т. наэ. Вюрц¬бургской школой. Суждение же по аналогии
с своим „я“ о характере субективных
явлений, переживаемых друтими существами,
иначе говоря, мысленный перенос своего
„я“ на другое существо с иным складом
соотносительной деятельности, будет ли то

младенец или душевно-больной или какое¬либо животное, с точки зрения рефлексо¬логии—вещь недопустимая. Во всех этих
случаях должен получить применение ме¬тод строго обективный и самый предмет
изследования является преимущественной
областью рефлексологии.

Но рефлексология имеет, как упомянуто,

и собственную строго обективную мето¬дику изследования, применимую одинаково
как к человеку, так и к животному.

Она, конечно, вырабатывалась, как и вся¬кая методика, не сразу, а постепенно.
В нижеследующем изложении мы оста¬новимся лишь на данных, добытых в
этом отношении изследованиями нашей ла¬боратории.

V.

Так как первоначальныя изследования

строго обективнаго характера производи¬лись у нас над соотносительной деятель¬ностью высших животных (собак), то
естественно и первоначальная методика

имела своею целью изследования над жи¬вотными же. С этой целью еще в поло¬вине 80-х годов, я воспользовался дрес¬сировкой животных и первоначально по¬ставил задачей для себя выяснить вопрос
о сохранности или утрате заученных дви¬жений животнаго при удалении так наз.

двигательных корковых центров. Опу¬бликованное в 1886 и 1887 году мое из¬следование над двигательной площадью
мозговых полушарий ’) установило, что со¬баки, которыя приучены ранее подавать лапу
на руку человека при слове „дай лапу!“

*) В. Бехтерев. Арх. Психиатрии, 1886—1887 г.
72
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или даже просто при протягивании к ней

руки, совершенно утрачивали этот соче¬тательный рефлекс вслед за удалением
двигательной области мозговой коры, в

которой содержатся центры передних ко¬нечностей *).
Другой факт, который был тогда же

добыт при моих изследованиях, заклю¬чался в том, что, если собаку приучить
путем дрессировки к хождению на однех

задних лапах, напр., за куском сахара

или за другой какой-либо приманкой, то
вслед за удалением двигательной области
мозговой коры этот приобретенный путем
выучки сочетательный рефлекс точно так
же не может быть осуществлен.

Этими опытами было впервые доказано,

что приобретенный путем дрессировки дви¬гательный сочетательный рефлекс нахо¬дится в непосредственной связи с так
наз. двигательной областью мозговой коры
и что он выполняется не иначе, как при
ея участии. Этим самым между прочим
была устранена прежняя гипотеза, что для

заученных движений будто бы предназна¬чены подкорковые узлы мозговых полуша¬рий.известные под названием corp. striatum,
как равно и предположение некоторых

авторов, в том числе и позднейших,

о локализации заученных движений в лоб¬ных долях.

Из других обективных методов, при¬мененных у нас к изследованию соотно¬сительной деятельности животных, упомя¬нем о пользовании цветными карамельками
для изследования реакции на цвета и для

определения цветного поля зрения у живот¬ных с удалением частей затылочной

области мозговой коры (в опытах д-ра Агад¬жанова) 2), о башмачке из марли для из¬следования реакции собак на прикоснове¬ние после перерезки в спинном мозгу
центростремительных проводников боко¬вых столбов (в опытах д-ра Голыдин¬гера) 3), об искусственной подошве, на¬клеиваемой на нижнюю поверхность лапы
собак для изследования той же способности

у собак с удалением сигмовидимой из-

*) Раньше этим способом пользовался лишь
Гольц, но он не признавал никаких локализаций
и потому мог лишь констатировать факт, что при
удалении обширных областей мозговой коры в

передних частях полушарий вышеуказанное дви¬жение у собак прекращалось. При этом ни о каком
вопросе о связи этого явления с двигатепьной
областью мозговой коры в иэследованиях Гольца
не было и речи.

а) Д-р Агаджанов. Дисс. Спб.
3) Д-р Гольцингер. Дисс. Спб.

зилины (в опытах д-ра Чудновскаго) :),
об изследовании реакции животных на

смещение членов с помощью висячей де¬ревянной подставки, состоящей из четы¬рех, связанных резиновыми тесьмами и по
желанию экспериментатора легко раздвигаю¬щихся, частей, на каждую из которых
опирается животное одной из своих лап

(в опытах д-ра Израэльсона) и, наконец,

об изследовании слухового рефлекса у со¬бак с разрушением височной доли ка¬мертонными раздражениями, вызываемыми
с помощью особаго ударника (в опытах
д-ра Ларионова) 2).
В дальнейшем, изследования в нашей

лаборатории велись относительно локализа¬ции в коре мозга движений внутренних

органов и секреторных функций 3) и вме¬сте с тем так наз. естественных со¬четательных рефлексов в области этих
функций. Здесь заслуживает внимания до¬казанный этими изследованиями факт, что

с удалением областей коры, возбуждаю¬щих при электризации дыхательную функ¬цию, утрачивается естественный сочетатель¬ный рефлекс на дыхание, вызываемый у
собак видом подносимой к ея морде
кошки *).

Изследованиями другого рода у нас было

доказано, что вслед за удалением у мо¬лочных овец области моэговой коры, вы¬зывающей при электрическом раздражении
отделение молока, прекращается естествен¬ный сочетательный рефлекс млекоотделе¬ния, вызываемый у таких овец видом и
криком ягненка-сосунка п). Дальнейшими
опытами у нас было доказано, что вместе
с удалением у кобеля корковой области,

вызывающей при электрическом раздраже¬нии эрекцию полового органа, утрачивается
совершенно влечение к суке в периоде
течки 6). С другой стороны, при удалении

у собак области мозговой коры, вызываю¬щей отделение желудочнаго сока, в первые
дни после операции устраняется рефлекс

на отделение желудочнаго сока при показы¬вании животному куска пищи 7).

Надо, впрочем, заметить, что эти послед¬ние, как и аналогичные опыты произведен¬ныеу нас с рефлексом.на слюноотделение,
Д-р Чудновский. Дисс. Спб.

2) Д-р Ларионов Дисс. Спб.
3) См. В. Бехтерев. Основы учения о функциях

мозга, вып. VI.—Die Tuaklionen der Nervencentra.
Bd. III.

*) M. H. Жуковский. Дисс. Спб. 1698.
5) M. П. Никити.ч. Дисс. Спб. 1906.
6) Л. М. Пуссеп. Дисс. Спб.
") A. В. Гервер. Обозр. Психиатрии, 1900.



1113 Об общкх основах рефлексологии, как научной дисциплины. 1114

стоят как бы в разноречии с тем фак¬том, что при удалении передней части по¬лушарий оказывается еще возможным полу¬чить искусственно воспитанный условный
;люнный рефлекс. Но, не говоря о том,

что искусственное воспитание сочетатель¬наго рефлекса не может быть полностью
сравниваемо по силе применяемаго раздра¬жения с развитием естественнаго рефлекса,
необходимо иметь в Еиду, что в-проиэве¬денных у нас опытах с желудочным
сокоэтделением и слюноотделением дело

шло об утрате вышеназванных естествен¬ных рефлексов непосредственно и в те¬чение ближайших дней после операции уда¬ления корковых центров, тогда как в
других опытах дело шло об искусствен¬ном вызывании тех же рефлексов и при¬том спустя неделю или две после опе¬рации, что, конечно, не одно и то же.

He следует при этом забывать, что

слюноотделительныя области коры предста¬вляются не точкообразными и не ограни¬ченными небольшими площадками подобно
двигательным, а подобно сердечно-сосуди¬стым занимают собою обширныя площади

поверхности полушарий, как это было до¬казано мною с Н. Миславским при перво¬начальных изследованиях этих областей
коры, вследствие чего, при сохранности хотя

бы части этой площади, рефлекс искус¬ственным путем еще может быть возста¬новлен. Есть основание предполагать, что
аналогичный случай мы имеем и в отно¬лиении желудочнаго сокоотделения.

VI.

Существенно важно было также приме¬нить строго обективные методы изследо¬вания и к человеку. В практическом
отношении это собственно вынуждалось теми
патологическими состояниями, где имеется
много субективных жалоб (как, напр.,

при травматических психо-неврозах), ко¬торыя должны были бы подлежат проверке
с помощью обективных приемов. В

этих видах мною еще в половине де¬вяностых годов истекшаго столетия было

предпринято строго обективное изследо¬вание гиперэстезии и анэстезии при травма¬тическом неврозе и при истерии с помощью
рефлексов на сердцебиение (симптом Ман¬кофа), дыхание и зрачковую реакцию. Такому

же обективному изследованию был под¬зергнут мною еще ранее случай истери¬ческой слепоты, а несколько позднее, вместе
с проф. В. М, Нарбутом внушенныя анэ-

стезии и внушенныя же гиперэстезии в
гипнозе *).
Однако чрезвычайно важно было дать

метод, который бы позволял искусственно

воспитывать сочетательные рефлексы на че¬ловеке, ибо методика воспитания слюноот¬делительнаго сочетательнаго рефлекса у
собак, выработанная в 1904— 1905 гг.

д-ром Болдыревым, предоставлялась непри¬менимой к человеку, а между тем главной
целью нашего иследования должен был

быть именно человек. С этой целью я

предпринял, вместе с д-ром Спиртовым,
изследования для выработки сочетательнаго
двигательнаго рефлекса. Такой рефлекс мы

первоначально получили на дыхание, запи¬сывая его предложенным мною пневмогра¬фом и пользуясь первоначально сильным
звуком, как основным раздражителем,

светом же—как сочетательным раздра¬жителем. О своих опытах в этом от¬ношении я сделал краткое сообщение в
мае 1907 г. в научных собраниях Пе¬тербугской клиники душевных и нервных
больных. Затем, в нашей лаборатории
двигательный сочетательный рефлекс был
воспитываем не только на дыхание, но и
на оборонительное движение конечностей;
для основного же раздражекия оказалось

удобнее пользоваться электрическим раз¬дражением подошвы стопы у человека и

передней лапы у животных (д-ра Прото¬попов и Молотков). Так был вырабо¬тан метод искусственнаго воспитания со¬четательнаго двигательнаго рефлекса, при¬менимый с одинаковым успехом как
к животным, так и к человеку.

Вся обстановка этих опытов дает воз¬можность результаты их подвергать воз¬можно точной регистрации с помощью гра¬фическаго метода, раздражения же в них
даются. с помощью электрическаго ключа,
которым по желанию изследователя может

быть дан как основной раздражитель —

электрический ток, так и сочетательный

раздражитель—свет, звук, прикосновение

или какия-либо иныя раздражения 2).

Ц Рисунок, изображающий применение метояа на

практике, помещен в моих работах: Обек¬тивная психология, Птр., отд. изя. Применение
рефлексологии к педагогике. Вестн. Психологии,

вып. I, 1916 и Строго обективный метод в изу¬чении нервно-психической resp. соотносительной де¬ятельности. Вестн. Знания, №№ 4—5.
2) В. Бехтерев и В. Нарбут. Обоэрение Психиа¬трии 1902. Другия литературныя указания по этого
рода иэследованиям можно найти в моей Об¬ективной психологии.
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Нечего говорить, что изследования должны

вестись при полной тишине и при отсут¬ствии дневного света, для чего изследуемый
помещается в особой камере, все же при¬боры выносятся вне кэмеры, где находится
и сам экспериментатор, стоя пред сто¬лом, на котором установлен кимограф
с вращающимся барабаном для графиче¬ской записи всех условий опыта.
Установление вышеуказанной методики

имеет особое значение в развитии рефле¬ксологии, ибо этим путем воспитывался на
глазах иэследователя у человека тот или

иной сочетательный рефлекс, благодаря

чему на этом рефлексе в разные периоды
его воспитания можно следить за всеми

иэменениями, которым он подвергается

как в период своего развития, так и

после того, как он уже образовался;
вместе с тем на этом рефлексе можно

проследить, как он относится к раз¬ным внешним воздействиям, в какой
зависимости он находится от тех или

иных внутренних условий, когда тормо¬зится, когда растормаживается и пр.
Одним словом, на воспитываемом та¬ким образом сочетательном рефлексе
можно искусственно поддерживать с по¬мощью время от времени применяемаго
электрическаго раздражения подошвы стопы

человека или лапы животнаго одновременно

с сочетательным раздражением, на кото¬рое воспитывается рефлекс, можно изучать

все особенности в раэвитии, течении и про¬увлениях сочетательнаго рефлекса при раз¬нообразных внешних и внутренних усло¬виях. А так как схема сочетательнаго
рефлекса представляет собою наиболее
простую схему соотносительнойдеятельности,
по которой развиваются мимические, речевые,
подготовительные и личные рефлексы, то,
иэследуя особенности в развитии, течении
и проявлениях искусственно воспитаннаго

сочетательнаго рефлекса при разных усло¬виях, мы изучаем вместе с этим раз¬витие, течение и особенности соотноситель¬ной деятельности вообще.
Как ни важна сфера внешних движе¬ний в установлении отношения организма

к окружающей среде, не подлежит сомне¬нию, что ею одною не ограничиваются реак¬ции животнаго организма и человеческаго
в частности на внешния влияния; в этом

отношении имеют значение также эффекты,

которые обнаруживаются при тех или дру¬гих условиях со стороны внутренних
органов, в особенности со стороны дыха¬ния и сердечно-сосудистой системы.

Что касается дыхания, то для изследова¬ния сочетательных рефлексов мною, как
упомянуто, был приготовлен специальный
пневмограф для такого рода изследований,

которыя и были осуществлены в моей лабо¬ратории. Самый прибор состоит из длин¬наго мешка из тонкой и непромокаемой
материи, который надевается в виде пояса
кругом грудной клетки и придерживается
на определенном ея уровне с помощью
двух помочей, перекидываемых через

плечи. Мешок затем, благодаря имеюще¬муся отверстию с вставленной в него рези¬новой трубкой и зажимом, может быть
наполнен водой, а эатем трубка соединя¬ется с водяным манометром, при посред¬стве котораго, благодаря воздушно-водяной
передаче, приводится в движение перо бара¬банчика Марея, записывающее на кимогра¬фе экскурсии грудной клетки

Что касается сердечно-сосудистой систекы,
то изследование сочетательных рефлекссв

здесь осуществимо с помощью плетизмо¬графическаго изследования, при той же по¬становке опытов, которая применяется
для иэследования двигательных сочетатель¬ных рефлексов. Изследование по этому
методу уже было осуществлено несколько
лет тому назад в заведываемой мною

лаборатории (д-р Чалый), при чем дока¬зана была и дифференцировка сердечно со¬судистаго сочетательнаго рефлекса.
Изследование сердечно-сосудистых и дыха¬тельных сочетательных рефлексов, без
сомнения, должно иметь особое значение

при выяснении вопросов, связанных с
эмоциональными состояниями организма.

На человеке, как надо думать, осущест¬вимо и изследование сочетательнаго слюно¬отделительнаго рефлекса, однако оно несо¬мненно сопряжено с некоторыми затрудне¬ниями и до сих пор не применялось на деле.
Во всяком случае для этой цели должна быть
выработана йная методика по сравнению с

той, в общем грубой методологической по¬становкой, которая применяется при изсле¬довании условнаго слюннаго рефлекса на
собаках.

VII.

Вышеуказанная методика дает возмож¬ность изследовать относительно простыя
*) См. Протопопов. Дисс. Спб. 1909.

Аналогичный аппарат, с небольшим видоизке¬нением, применим и для животных, при чем он

должен быть предпочитаем употребительным пне¬вмографам, содержащим в себе стальныя пру¬жины и не дающим возможности получать близкое
к натуре кзображение дыхательных экскуреий.
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формы соотносительной деятельности, тогда

как более сложныя формы этой деятель¬ности в виде сочетательных рефлексов,
связанных с достижением той или иной

цели, иначе говоря, целенаправляющих

сочетательных рефлексов требуют дру¬гой постановки опытов и другой методи¬ки. Для животных в этом случае можно
пользоваться их стремлением к пище,

как определенной цели, и, следовательно,

а опытах необходимо заставлять живот¬ное приманкой на пищу преодолевать те
или другия препятствия.

Эти последния могут разнообразиться

таким образом, что в результате опы¬тов будет ясно, чем животное руково¬дится в преодолевании тех или других
препятствий и как скоро оно справляется
с этими препятствиями.

Определителем же соотносительной дея¬тельности здесь будет достижение цели в
тот или иной промежутокь времени. Если

при данных условиях опыта цель легко до¬стигается, то условия опыта могут быть раз¬личным образом усложняемы. Эта методика
в применении к животным может, ко¬нечно, разнообразиться так или иначе, при
чем, где нужно, должны быть в опыте

соблюдены условия, соответствующия особен¬ностям жизни того или иного животнаго 1).
Для человека, у котораго преобладают

более высшие интересы, само собою разуме¬ется, что пища в опытах не может слу¬жить приманкой или целью. Она должна
создаваться искусственно из другой обла¬сти. Например, предлагается человеку

производить выбор определенных об¬ектов из целаго ряда других или пред¬лагается человеку осуществить ту или иную
задачу, как из тех, в которых он

имел возможность специально упражняться,

так и из других. Такой задачей может

служить, напрймер, составление сложнаго

рисунка из отдельных мелких его ча¬стей или умение разрешения задачи, со¬стоящей из трудно выводимых друг
из друга металлических петель, или про¬читывание определеннаго ребуса, или осу¬ществление последовательнаго счета той или
иной сложности, или выполнение задач опре¬деленной сложности, или составление фраз
с введением в них определенных слов,

или даже составление разсказов на задава¬емую тему и т. п.

,) Такого рода изследования, как иэвестно,

ведутся уже в различных лабораториях Соединен¬яых Штатов Северной Америки.

Во всех этих случаях подсчитыва¬ется время, необходимое дпя выполнения за¬дания, при чем скорость целенаправляющаго
рефлекса будет измеряться скоростью выпо¬лнения задания, а правильность выполнения
будет соответствовать качеству осущест¬вления рефлекса.

При выполнении же счета мы можем ре¬гистрировать и делаемыя во время его ошиб¬ки,число которых будет обратно пропор¬ционально точности выполнения рефлекса.
Для осуществления целенаправляющаго

рефлекса счет и выполнение задач пред¬ставляется тем более удобным, что онт,
допускает различныя усложнения и в то

же время позволяет производить его с

помощью письменнаго или устнаго вычисле¬ния и в последнем случае про себя или
при громком произношении цифр.

Само собою понятно, что целенаправля¬ющий рефлекс представляется более слож¬ным по сравнению с простым сочетатель¬ным рефлексом, ибо, будучи координиро¬ван с определенною целью действия, он
предполагает соподчиненную связь целаго

ряда сочетательных рефлексов для дости¬жения намеченной целич
К сожалению, в этом рефлексе мы

встречаемся с большей зависимостью его
от положительнаго или отрицательнаго

отношения к опытам самого испытуемаго,—
обстоятельство, которое должно быть всегда

учитываемо при такого рода изследованиях.

Последнее, к сожалению, не устранимо в

той мере, в какой человек не может

при опытах ставиться в положение живот¬наго, вынужденнаго действием голода до¬бывать себе пищу, хотя и здесь голод не
является исключительным руководителем
действий животнаго по отношению к той

или иной пищевой приманке ’).

Нечего говорить, что целью вышеуказан¬ной постановки опытов над человеком
должны быть строго обективное выяснение

и оценка всех данных и внешних об¬стоятельств, содействующих или препят¬ствующих осуществлению задания, без об¬ращения изследующаго к субективному
анализу внутренних переживаний испы¬туемаго, сопутствующих выполнению зада¬ния. Такого рода изследования были осуще¬ствлены у нас как над здоровыми

>) Нельэя не учитывать также того обстоятельства,
что при такого рода опытах животныя изследуются
в состоянии голода и не могут быть изследованы
тем же приемом в сытом состоянии, а между
тем состояние голода не может быть признано
обычным или вполне нормапьным для животнаго.
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людьми, так и над душевно-больными в
целом ряде диссертаций и других работ,
вышедших из лаборатории Петербургской
клиники душевных и нервных болеэней ]).

Такого рода изследования мсгут и дол¬жны быть пополняемы также и строго об¬ективным наблюдением эа поведением и,
речью и другими реакциями здоровых и

душевно-больных в соотношении с внеш¬ними поводами, их вызывающими как в
настоящем, так и в прошлом 2).

С другой стороны, предметомь рефлексо¬логическаго изследования служит область

простого искусственно воспитаннаго и есте¬ственнаго сочетательнаго рефлекса, где яви¬лась возможность установить строгую законо¬мерность в его развитии. Я укажу в
дальнейшем только наиболее существенное

из достигнутых в этом отношении ре¬эультатов.
VIII.

Как уже указано, все вообще соотноси¬тельные процессы разсматриваются рефле¬ксологиек как высшие или сочетательные
рефлексы. В этом отношении не составля¬ют исключения как самые элементарные
соотносительные акты, связанные с де¬ятельностью воспринимающих органов,
так и более сложные из них. Дело в
том, что пользоваться органом эрения—
значит смотреть, пользоваться органом

слуха—значит слушать, пользоваться орга¬ном осязания—значит ощупывать, поль-

См. Труды этой клиники, Обозрение Психиат¬рии и отдельные выпуски диссертаций. См. в этом
отношении также мои работы: Обективнсе изследо¬вание душевнобольных, в Обозрении Психиатрии и в

Traite internat. des maladies mentales. Paris. B. Бехте¬рев и C. Владычко. Материалы к методике обектив¬наго изследования душевно-больных. Спб. 1908 и др.
-) См. В. Бехтерева. Основныя задачи психиатрии,

как обективной науки, Р. Врач, № 6, 1912.—
Обективная психология и ея предмет, Вестник

Психологии, 1904.—Обективныя изследовакия нервно¬психической деятельности (речь в Амстердаме), см.
труды этого сезда 1908 иОбозр. Психиатрии за 1908.—

Задачи и метод обективной психологии, Новое Сло¬во, 1909 и отд, изд.—Обективное изследование нервко¬психической деятельности в младенческом возрасте,
Вестн. Психиатрии, 1908.— Об икцивидуальном разви¬тии нервно-психической сферы, Вестник Психологии
и отд. изд. 1910.—О развитии нервно-психической
деятельности в течение перваго полугодия жизни
ребенка, Вестник Психслогии и отд. иэд. 1912.

Первоначальная эволюция детскаго рисунка в об¬ективном изучении, Вестн. Психологии и отд. изд.
1908. Об эволюции нервно-психической деятепьности,
Р. Врач, 1913.— Обективная Психология, вып. I,

2 и 3. Спб., 1907—1911 г.—Обективно-психологи¬ческий метод в применении к изучению преступ¬ности. Спб., 1912.

зоваться органомь обоняния—значит вкю¬хивать, польэоваться органок вкуса—эна¬чит вкушать и т. п; ибо во всех этих сли¬чаях дело сводится к выполнению опреде¬ленных рефлекторных актов, приспосо¬бляющих эти органы к лучшему улавлиза¬нию и использованию соответствуюгцих вне¬шних воздействий. Точно так же говоркть—
значит символизировать предметы, их

взаимоотношения и внутренния состояния ор¬ганизма, поступать—значит выполнять акть;'
обороны, сосредоточения или наступления.
В конце-концов все эти акты сить

ни что иное, как различнсй сложности соче¬тательные рефлексы, возникшие на почве
обыкновенных рефлексов, вьгзываемых

соответствующими раздражениями восприни¬мающих органов.
Так как опыт показал, что эти со¬четательные рефлексы утрачиваются вместе

с удалением определенных областей моз¬говой коры, то есть полное основание пои¬знать, что эти области коры суть области-?
соответствующих сочетательных рефле¬ксов, содержащия в себе приводныя и от¬водныя части ').
Этот вывод в корне изменяет суше¬ствовавшие доныне взгляды на функцию мсз¬говой коры, ибо, вместо прежних чувствен¬ных и отдельных от них двигательных
центров в коре мозга, мы должны при¬знать существование областей сочетательных
рефлексов, содержащих в себе как

приводныя, так и отводныя части или тер¬ритории с такими же проводниками, отчасти
покрывающия друг друга. Этим обясняется
то, что в соседстве с каждой областью
мозговой коры, удаление которой вызывает

устранение определенной группы сочетатель¬ных рефлексов (’зрительных. слуховых,
ксжно-мышечных и пр.), с помошью

электрическаго тока удается вызвать дзи¬гательные и иные рефлексы в соответстви¬ющем органе, который обслуживается дан¬ной корковой областью.
Так, расположенная в задней части

мозговой коры зрительная область при раз¬дражении электрическим током в наруж¬ной части затылочной доли дает движения
глаз, зрачков и аккомодации. Расположен¬ная в верхней части височной доли слу¬ховая область при раздражении коры вблизи
задняго отдела Сильвиевой борозды дает
движение ушей и поворот глаз с изме-

*) См. обт> этом мое изследование Оби, сснэ¬вах функциональной деятельности мозговой коры пс
данным7> психо-рефлексологии'1, Р. Врач, № 33, 1913.
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нением зрачков. Кожно-мышечная область,

расположенная в области Роландовой бо¬розды и ея склонов, при раздражении пе¬редней центральной извилины и задняго
отдела лобных извилин дает ряд раз¬нообразных движений конечностей, головы,
лица и глаз. Вкусовая область, располо¬женная, по моим данным, в области
пскрова (operculum), дает при раздражении

нижняго отдела передней центральной из¬вилины движение языка и губ, Обонятель¬ная область, расположенная на поверхности
крючковидной извилины, дает смещение
ноздрей и дыхательныя движения.

При этом полное удаление той или дру¬rqfl из этих областей приводит к устра¬нению соответствующих сочетательных ре¬флексов, а не одной только воспринима¬ющей функции, как признавалось ранее.
Иначе говоря, когда мы имеем поражение
корковой зрительной области, то дело идет
не просто о слепоте, а сверх того и о

невозможности смотреть, т.-е. сосредоточи¬вать взор в определенном направлении.
При разрушении одной отводящей части той

же области больные, хотя и воспринимают

внешния впечатления от окружающих пред¬метов, но тем не менее не могут на них
сосредотивать своего взора и не могут

их определять (узнавать), а при удалении

одной приводной области они не только не

воспринимают внешних впечатления, но

даже и не замечают своего недостатка, что

зависит от невозможности зрительнаго

сосредоточения. Таким образом здесь дело

идет о развитии сочетательнаго рефлекса

в пределах одного и того же органа.

Другие сочетательные рефлексы происхо¬дят благодаря установлению связи между
приводными областями различнаго характера.

Таким образом, например, слуховой со¬четательный рефлекс с отдергиванием

ноги, как при сильном кожном раэдра¬жении последней, образуется благодаря уста¬новлению связи между возбуждаемой звуком
слуховой областью височной доли и одно¬временно возбуждаемой электрическим то¬ком кожно-мышечной областью нижней
конечности в центральных извилинах, ибо
удаления последней у собак достаточно, чтобы
этот рефлекс прекратился окончательно *).

*) Также и у человека, как покаэали мои изсле¬давания (совместно с д-м Протопоповым), при
существаванин паралича, обусловленнаго органиче¬ским поражением головного мозга, искусственно
воспитанный сочетательный двигательный рефлекс

не может быть получен, но при парезе он мо¬жет быть еще вызван (д-р Чалый).

Совершенно аналогичный процесс мы име¬ем при воспитании зрительнаго сочета¬тельнаго рефлекса и других таких же
рефлексов.

Все эти сочетательные рефлексы в сущ¬ности, как показывает опыт, являются
воспроизведением обыкновенных рефле¬ксов, но при иных внешних условиях.
Так воспитанный на звук сочетательный
двигательный рефлекс по установленной у
нас методике является воспроизведением
обыкновеннаго оборонительнаго рефлекса

ноги, как он обнаруживается при колю¬щем раздражении подошвы стоп. To же
самое приходится иметь в виду и по отно¬шению ко всем другим сочетательным
рефлексам.

Другой, заслуживающий внимания факт за¬ключается в том, что всякий сочетательный

рефлекс при первоначальном его воспи¬тании оказывается общим, а не специфи¬ческим, как некогда утверждалось физио¬логической школой при опытах с слюн¬нымь условным рефлексом у собак. Лишь
при дальнейшем воспитании и упражнении
этот рефлекс постепенно все более и

более дифференцируется. Этот закон, уста¬новленный нами еще в то время г), когда
работающие над слюнным рефлексом сто¬яли на точке зрения специфичности многих
условных рефлексов, доказывает, что ана¬литическая работа нервной системы идет
неизбежно вместе с постоянно нароста¬ющим опытом, упражнением и навыком.
Иначе говоря, первоначально сочетательно¬рефлекторная реакция может быть только
общей, т.-е. одинаковой по отношению ко
многим внешним раздражениям, и лишь
со временем, при дальнейшем упражнении,

она становится все более частной и спе¬циальной. Эта аналитическая работа однако
ослабевает вместе с тормажением соче¬тательнаго рефлекса и вновь усиливается
при его оживлении.

С другой стороны, при частом возобно¬влении сочвтательных рефлексов на два

различныя раздражения повторяемыя совмест¬но с одним и тем же основным раздра¬жением, оба эти раздражения обобщаются
в такой степени, что на каждый из них
оказывается возможным вызывать один и

тот же сочетательный рефлекс, что мо¬жет быть названо процесссм сочетатель¬наго обобщения.
!) В. Бехтерев. Значение двигательной сферы и

пр. „Р. Врач" №№ 32, 33 и 35 1909.—Об основ¬ных проявлениях нервно-психической деятельностн.
„Р. Врач" № 12, 1911.
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При дальнейшем упражнении в том
же направлении мы будем иметь процесс
синтеза или слияния двух раздражений в
такой мере, что рефлекс будет получаться

лишь на оба раздражения, даваемыя совме¬стно яруг с другом, и не будет полу¬чаться на каждое из этих раздражений в
одиночку, что может быть названо зако¬ном синтеза.
Заслуживает затем внимания закон

сигналов, состоящий в том, что если при

воспитании сочетательнаго рефлекса раздра¬жение, на которое воспитывается сочетатель¬ный рефлекс, будет предшествовать основ¬ному или рефлексогенному (в наших опы¬тах электрокожному) раздражению, то со¬четательный рефлекс наступает по вре¬мени раньше обыкновеннаго рефлекса, вы¬зываемаго основным раздражением, и, бу¬дучи связываем с предшествующим по¬следнему сочетательным раздражением, со¬впадает по времени более или менее с нача¬лом этого, т. е. сочетаемаго, раздражения.
Допустим, что мы воспитываем сочета¬тельный рефлекс на электрический звонок
по принятому у нас методу, при чем дей¬ствие электрическаго звонка начинается за

некоторое время до начала основного раз¬дражения, даваемаго электрическим раз¬дражением в подошву стопы, и продол¬жается вплоть до наступления последняго
и даже после его прекращения. При этом

окажется, что воспитанный в таких усло¬виях сочетательный рефлекс будет всегда
совпадать не со временем, соответствующим

наступлению основного раздражения, а будет

совпадать по времени с началом сочета¬емаго, т. е. звонковаго, раздражения.
He меньшаго значения представляются

данныя, относящияся к явлениям торма¬жения и растормаживания сочетательных
рефлексов.

Из этих данных с нашей точки зре¬ния заслуживает внимания закон относи¬тельности. Дело в том, что по отношению
к сочетательному рефлексу действие сто¬ронняго раздражения оказывается неодина¬ковым в зависимости от того состояния,
в котором находится сочетательный ре¬флекс, т.-е. в состоянии ли своего раз¬вития или угасания.
Упомянем далее о законе компенсации

или замещения воспрепятственнаго сочета¬тельнаго рефлекса другим движением, о

последовательном сцеплении сочетатель¬ных рефлексов и о стеническом и асте¬ническом влиянии разнообразных внешних
раздражений.

В первом случае дело идет о таком

явлении, что если воспитанный сочетатель¬ный двигательный рефлекс будет устра¬нен, хотя бы напр. удалением соответ¬ствующаго двигательнаго центра мозговой
коры, то в замен его при соответствен¬ном раздражении сочетательный рефлекс
будет обнаруживаться другими движениями.
Во втором случае дело идет о том, что

с раздражением, вызывающим искусствен¬но воспитанный сочетательный рефлекс,
можно связывать другое раздражение, кото¬рое свою очередь будет вызывать тот

же сочетательный рефлекс; с этим но¬вым раздражением, таким же точно обра¬зом, можно связывать третье раздражение.
способное опять таки вызывать тот же

сочетательный рефлекс и т. д. В третьем
случае дело идет о том, что всякое

внешнее раздражение помимо своего дей¬ствия, вызывающаго определенную внеш¬нюю реакцию, вызывает еще общее воз¬буждающее .или угнетающее влияние, из
которых первое сопровождается рефлек¬сами нападения и привлечения, второе ре¬флексами обороны и отталкивания 1).

IX.

Совокупность всех сочетательных ре¬флексов, из которых собственно и сла¬гается соотносительная деятельность, мо¬жет быть разделена на два главных по¬рядка. Одни развиваются на почве внутрен¬них обыкновенных рефлексов, благодаря
чему и оживление этих сочетательных ре¬флексов стоит в непосредственной связи
прежде всего с внутренними раздражениями

организма, тогда как другие сочетательные

рефлексы развиваются на почве внешних
обыкновенных рефлексов того или иного
рода, при чем и оживление этих рефлексов
стоит прежде всего в связи с внешними

же раздражениями.

Осуществление первой группы сочетатель¬ных рефлексов удовлетворяет таким
образом внутренния потребности организма,

тогда как вторая группа рефлексов обу¬словливает действия и внешния реакции,
служащия с одной стороны к ограничению
организма от вредных влияний, с другой—

к достижению средств и условий обезпе¬чивающих его существование. Так как
однако, благодаря устанавливающимся в
жизни соотношениям, все вообще сочета-

J) Подробнее см. Общия основания рефлексологии.
Обзор Психиатрии. 1916 г.
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тельные рефлексы внешняго характера не¬избежно сопровождаются внутренними раз¬дражениями (от мышц при движениях, от
изкенения сердечно-сосудистой деятельности
при различнаго рода внешних реакциях и
пр.) и, наоборот, внутренния раздражения

сочетаются с внешними (напр.: удовлетво¬рение голода при добывании пищи, удовле¬творение потребности при утомлении в от¬дыхе на мягком ложе, в тишине и т. п.),
то очевидно, что оба рода сочетательных
рефлексов находятся в тесной взаимной
связи друг с другом.

Вконце-концов сочетательные рефлексы,

первоначально обусловленные внешними раз¬дражениями, становятся при частом кх
повторении особой потребностью организма.
Дело в том, что как упомянуто, нет
внешних воздействий, которыя, возбуждая
сочетательные рефлексы, так или иначе не

возбуждали бы внутренних реакций орга¬низма; частое же оживление этого рода ре¬акций лежит в основе привычных по¬требностей организма.
Заметим далее, что все вообще сочета¬тельные рефлексы являются реэультатом

упражнения и в этом отношении их раз¬внтие является приобретением индивидуаль¬наго жиэненнаго опыта.
Других данных, полученных с по¬мощью метода двигательных сочетатель¬ных рефлексов, здесь касаться не буду;
желающие могут ближе ознакомиться с
этим вопросом по моемудокладу на сезде
по экспериментальной педагогике в январе

1916 года *) и в сочинениях по рефпексо¬логии, помещенных в Обозрении Психо¬погии за 1916 и 1917 год.
Я хотел бы только остановить внимание

еще на одном обобщении, достигнутом на
почве строго обективных изследований

соотносительной деятельности. Развитие ре¬флексологии неизбежно приводит нас к
заключению, что наисложнейшие действия и

поступки человека не только онтогенети¬чески, но и филогенетически представляются
возникшими не из чего иного, как из

обыкновенных рефлексов, а если это так,
то мы должны установить преемственную

связь и аналогию сложных действий чело¬века с двигательными проявлениями низ¬ших существ, включая амёбу. Позднейшия
изследования Метальникова 4)и др. действи-

1) В. Бехтерев. Вопросы эволюции нервно-психи¬ческой деятельности и отношение их к педагдгике.
См.Труды этого сезда и „Вестник Психологии" 1916.

'-I Метальников. „Р. Мысль" ноябрь 1916.

ПРИРОДА, НОЯБРЬ—ДЕКЛБРЬ 1917 Г.

тельно заставляют признать возможность
воспитания сочетательных рефлексов у
инфузорий, что было достигнуто опытным

путем с помощью сочетания светового раз¬дражения с электрическим и в нашей
лаборатории (д-р Израэльсон).

Таким образом, рефлексология не только

сближает науку о проявлениях соотноси¬тельной деятельности высших животных
и в частности человека с такими же

проявлениями простейших, но и вдвигает
ее целиком в область естествознания. В

конце-концов рефлексология человека со¬ставляет только огиределенный отдел об¬щей рефлексологии, как науки о соотноси¬тельных реакциях живого организма, на¬чиная от наиболее простых до более
высших его проявлений, характеризующихся

его поведением, руководящимся определен¬ной целью.
X.

В заключение заметим, что рефлексо¬логия не только не исключает субективной
психологии, но, разграничивая сферы ведения

той и другой научной дисциплины, она вклю¬чает в область своего изследования в
целях полноты изучения предмета и уста¬новление соотношения обективных данных
поведения, речи и других реакций у чело¬века с субективными его переживаниями.
Некоторыя ценныя научныя данныя в этом
отношении уже имеются. Таковы данныя

относительно сравнивания обективных по¬рогов сочетательнаго рефлекса и суб¬ективных порогов в ощущении, о кото¬рых я сообщаю в своей работе „0 при¬менении сочетательно-двигательных рефлек¬сов в клинике нервных болезней" *).
В самомделе, минимальные пороги кож¬ных сочетательных рефлексов и мини¬мальные пороги ощущений на кожной по¬верхности, дифференцировка светового со¬четательнаго рефлекса и разностнаго порога
между световыми ощущениями разной ин¬тенсивности и наконец пространственная
дифференцировка кожнаго сочетательнаго
рефлекса и так наз. осязательные круги
Вебера по изследованиям, произведенным
у нас, оказываются настолько близкими,

что можно с полным основанием допу¬стить, что это же соответствие будет наблю¬даться и в других случаях.
Далее, изследованиями Ланге и у нас

д-ра Никитина при работах с тахиско¬пом было доказано, что процесс вос-
J) В. Бехтерев. „Обоэрение Психиатрии1' 1910 г., № 8.
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приятия проходит ■ определенныя стадии
раэвития, начинаясь общим и смутным

ощущением и переходя к более отчетли¬вому ощущению определенной формы и ка¬чества. Точно так же и сочетательный ре¬флекс при его воспитании, как доказано
произведенными у нас опытами, постепенно

все более и более дифференцируется, про¬ходя различныя стадии от общаго до строго
дифференцированнаго рефлекса, отвечающа¬го на раздражение определенной силы,
размера и качества.
Но соответствие обективных данных

с субективными мы имеем не только в

этих сравнительно элементарных процес¬сах, но и в более сложных. Так, есть
полное основание признать, что сосредото¬чение соответствует в субективном мире
вниманию, а обективному понятию личности

со всем обемом ея поведения соответ¬ствует то, что известно в субективной
психологии под именованием самосозна¬ющаго „я“ субекта.

Все это доказывает, что обективным

методом рефлексологии мы можем раскры¬вать и субективныя явления там, где по¬следния преднамеренно скрываются или ис¬кажаются вследствие болеэненнаго состоя¬ния. И действительно ряд произведенных
у нас изследований не оставляет сомне¬ния в пригодности вышеуказаннаго метода
в такого рода случаях *).
Однако мы должны признать в этом

случае один важный факт, что чем ав¬томатичнее известное действие, тем менее
оно сознательно, тем, стало быть, слабее
его субективная окраска и, наоборот, чем
более задерживается течение процесса, хотя

бы путем сосредоточения на нем, тем
более он становится ярким в сознании.

Общеизвестно также, что боль облегчается

резкими рефлекторными движениями и уси¬ливается при задержании последних. Точно
так же и тяжесть угнетающаго эффекта уси¬ливается, если он не разрешается. Отсюда

ясно, что имеется прямое соответствие ме¬жду силой субективнаго процесса и про¬цессами торможения. Поэтому приходится
признать, что не проявляющиеся наружу в
данный период сознательньие процессы суть
не что иное, как заторможенные рефлексы,

т.-е. рефлексы скрытые, иначе говоря, до¬веденные до известнаго минимума, и след.
со временем при тех или иных условиях

они подлежат растормаживанию.

Из всего вышесказаннаго следует, что
рефлексология человека может и должна

развиваться на ряду с субективной пси¬хологией, при чем между ними не только
нет и не должно быть антагонизма, а обе

эти научныя дисциплины, изучая один и
тот же в сущности процесс, одна более
полно в его обективном проявлении, a
другая частично в его субективной форме,

где он обнаруживается путек самонаблю¬дения, должны взаимно дополнять друг друга,
содействуя этим большей полноте наших
знаний о соотносительных* процессах,—

этих наиболее тонких и, скажем фигу¬рально, наиболее благородных отправле¬ниях организма.
Таким образом человеческая мысль

должна быть разсматриваемая как затор¬моженная или внутренняя речь поскольку
она выражается в субективном предста¬влении словесными символами.

Александр Викентьевич Клоссовский.
и.

Некролог, читанный акад. М. А. Рыка¬чевым в заседании Физико-Матема¬тическаго отделения Анадемии Наун.
В течение длиннаго периода лет в области

метеорологии у нас занимали совершенно вы-

') См. В. Бехтерев. Применение метода сочета¬тельно-двигательнаго рефлекса к изследованию при¬творства. Р. Врач'1 № 14, 1912.

даюшееся положение два высоко даровитых и

плодовитых ученых; оба были професорами

университета, корреспондентами нашей Якапе¬мии и почетными членами многих ученых
обществ и учреждений в России и за граниией.

Один из них был преимущественно кли¬матологь, путешественник и географ, испы¬тавший на себе все климаты земного шара,
так живо им изображенные в его трудах;
лругой проявил свои дарования превосходными
трудами—как по общей метеорологии в виде
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курсов, так и по отдельным ея отраслям

и в особенности по спеииальным изследова¬ниям, выдвигая все новые и новые вопросы,

но особенно плодотворна была его организаии¬онная деятельность. Неразборчивая смерть по¬хитила их обоих. Перваго, Я. И. В о е й к о¬в а,—мы похоронили в прошлом году, а в
ночь на 31 марта (с четверга на пятницу на
страстной), после тяжких душевных испытаний
и повторных воспалениии легких,— скончался
Ялександр Викентьевич Клоссовский.
Согласно с желанием покойнаго, его жена

лично, не обявляя родным и знакомым, похо¬ронила его в Ялександро-Невской Лавре. В
обявлении о его кончинеона привела эпиграф:

„жизнь—труд, труд—жизнь" и текст еваыге¬лия „кто сотворит и научит, тоть великим
наречется в Царствии Небесном"; этими не¬многими словами охарактеризованы и жизнь
Я. В. Клоссовскаго и его заслуги.
fl. В. Клоссовский родился в 1846 г. в

Воронежской губернии; окончив курс в уни¬верситете Св. Владимира в Киеве в 1868 г.,

он поступ ил преподавателем сначала в Ка¬менец-Подольскую гимназию, а затем—в во¬енную гимназию—в Киеве, где оставался до
1880 г.; за это время он издал несколько
ценных трудов по метеорологии, из которых

особеннаго внимания заслуживают: „Ход ме¬теорологических элементов в Киеве“ и „Си¬ноптическая Метеорология“.
В 1876 году он был утвержден привать¬доцентом в университете, а в 1880 году—в

том жезвании перешел в Петроградский уни¬верситет. Вь августе 1881 года он был утвер¬жден испрлвляюшим должность доцента Но¬вороссийскаго университета. В это время, в
олин из приездов Клоссовскаго вПе¬тербург, Метеорологическая комиссия Геогра¬фическаго Общества предложила ему принять
на себя обработку собраннаго комиссией мате¬риала нгблюдений над грозами за 10 лет де¬ятельности ея грозовой сети. Клоссовский
пополнил этот материал наблюдениями Глав¬ной Физической Обсерватории за 17 лет, а так¬же отчетами страховых обшеств оградобитиях
и дал впервые довольно точную и подробную

картину распределения гроз в России; он на¬глядно иэлагаетрезультаты.рисуя в всобрвже¬нии читателя рельефную поверхность, которая по¬вышается с увеличениемчисла гроз и понижа¬ется—с уменьшением. На такой картине чи¬татель может проследить псстепенный под¬ем от 5—7 гроз в году -на крайнем севе¬ре до'свыше 40—на Кавказе; отмечен сравни¬тельный подем над Уралом, за ним паде¬ние, но еще лалее к востоку, вопреки ожида¬ниям, оказался новый подем грозовой дея¬тельности.
Клоссовский делает попытку сеязэть

грозы сь лругими метеорологическими явления¬ми—с температурою, осадками и влажностью;
лкшь совокупностью этих трех элементов
он находит возможным обяснить как гео-

графическое распределение гроз, так и и\
суточный и годовой ход. По его дальнейшим

изследованиям, грозы в России, все без нс¬ключения.являютсяспутниками ииклонов.Тру¬Клоссовскаго опровергает теорию М о н a
и Марие-Дави, по которой в стране таксй
континентальной как Россия следовало ожидать

гроз преимущественно внешняго происхожде¬ния, зависяших от сильнаго нагревания. К л о с¬совский показал, что грозы в России суть
небольшие вихри второго или зысшаго порядка.
образуюиииеся на окраинах циклона; подобнымь
образом и градобития, тесно связанныя с
грозами,являются спутниками циклона, при чем
они резко сссрепоточены в юго-восточном
квадранте и именно в поясе атмосфернаго
давления 750—760 мм.
Труд этот доставил автору звание доктора

Физической Географии и золотыя медали—одну
графа Толстого, присужденную Академией Наук.
другую—Географическаго Общества. Получив
звание доктора, Клоссо вски й в 1684 году
был избран экстраординарным, а в 1886
году—ординарным лрофессором, и оставался
на службе в Новороссийском университете дс

конца 1907 г., когда особыя обстоятельства вы¬нудили его подать в отставку.
За 27 лет своей службы в Новороссийскоч

университете Плександр Викентьевич, поми¬мо своей пепагогической деятельности и мно¬гих десятков трудов в области геофизики,
успел создать первую в России частную мете¬орологическую сеть на юго-западе России, ос¬новать особый журнал -Метеорологическое
обозрение; труды метеорологической сети юго¬запала России“ и со своими сотрудниками сбра¬ботать накопившийся в этой области метеоро¬логический материал и издать результаты в
особом труде „Материалы для климатологии
юго-запада России", с приложением атласа:

наконец им же создана прекрасно оборудо¬ванная геофизическая обсерватория, наблюдения

которой разрабатываются и издаются в Лето¬писяхМагнитно-метеорологической Обсерватс¬рии Новороссийскаго университета. Начало сети
было положено в 1886 г.; ко.времени ея наи¬большаго развития опа охватывала Херсонсиую
Таврическую, Бессарабскую, Подольскую, Киев¬скую, Волынскую и отчасти Екатеринославскую
губернии, насчитывала свыше 1000 станций раз¬ных разрядов, доставлявших наблюдения
над температурою воздуха, направлением и

силою ветра, осадками, либнями, толшиной и

залеганием снегового покрова. снежными за¬носами, промерзанием почвы, вскрытием и
замерзаниек рен, землетрясениями, ходом

сельско-хозяйственных работ, состоянием по¬севов, количеством и качествок урожая. Х
кониу 1907 г., когда выпужценно закончилось

сушествование этой сЬти, издано 19 томов тру¬дов сети. Путем обмена издгниями с русски¬ми и иностранными учреждениями—собрана бо¬гатая библиотека по геофизическим наукам.
Каким чудом мог все это сделать один
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человек и притом в такое время, когда вся¬кая частная инициатива не встречала поощрения!
Прежде всего это обясняется любовью к

зелу, которому посвятил свою жизнь Яле¬ксандр Викентьевич, его неутомимым стрем¬лением двигать его настойчиво, с непреодо¬лимою энергиею дальше назначенных рамок,
несмотря на недостаток сил и средств на

задумапное предприятие; этот недостаток в

помощниках в первую очередь он выносил

на себе лично, обладая необычайною трудоспо¬собностью. Вот живая картинка—с каким

трудом он добивался своей цели: 26-го нояб¬ря 1886 г., когда при университете еще не бы¬ло Обсерватории, Ялександр Викентьевиу в
письме от 26-го сообщает мне, какия работы
лежат на нем лично: „1) Я произвожу все

более сложныя наблюдения (атмосферное элек¬тричество, время от времени магнитныя опре¬леления, наблюдения над температурою и
плотностью воды и т. д.), 2) устанавливаю и

поверяю вновь получаемые приборы, 3) вычи¬сляю и разрабатываю наблкэдения херсонской
дождевой сети, 4) переписываюсь с наблюда¬телями, снабжаю их бланками, инструкциями

(иногда в месяц высылаю до 300 писем, ко¬торыя не только сам пишу, но даже надписы¬ваю адреса), 5) печатаю отчеты, 6) приготовляю
лриборы к демонстрации для лекции, 7) читаю

лекиии, 8) велу практическия занятия со студен¬тами...1-
Помимо личнаго своего труда, намеченной

иели Клоссовски й достигал, привлекая к

сотрудничеству и к поддержке лица и учреж¬дения, ноторыя могли бы ему содействовать;
он имел дзр ясно и кратко, в изящной

форме и с неотразимою логичною последова¬тельностью доказывать правоту своего воззре¬ния, обяснять важность предмета и пользу осу¬тествления данной программы, невольно при¬влекая на свою сторону очарованных слушате¬лей и читателей, и, благодаря этому, хотя в
весьма скромных размерах, все же ему удава¬лось получать материальнию поддержку от
Херсонскаго и других земств, Главнаго Упра¬вления Землеустройства и Земледелия и других
учреждений и мест. Но самою главною под¬держкою ему были его же ученики—Ялександр
Викентьевич увлекал слушателей своими лек¬ииями, своим примером самоотверженной
службы родине и науке; и юго-западная сеть
и Обсерватория и издания, основанныя при них,
служили не только непосредственно для науки,
но и, главным образом, для педагогических

иелей. Преподавание и научное изучение физи¬ческаго земледелия, по воззрению Ялександра
Викентьевича, требуют как наблюдательнаго
материала, так и многочисленных пособий для

демонстраций и экспериментальных изследова¬ний; с этою именно целью и возникла мысль
об устройстве сети и Обсерватории-
Студенты принимали участие в разработке

материала, в наблюдениях и опытах в 06¬серватории; изследования самого профессора,

производимыя на их глазах, служили им хо¬рошими образцами. Клоссовский создал
свою школу и имел счастье польэоваться

сотрудничеством своих бывших учеников,

когда они уже успели себе составить почетное
имя в науке. Справедливо мог он гордиться

такими учениками как Пасальский, По¬пруженко, Оболенский, Игнатьев,
Точидловский, Яганини другие; первый
из них скончался в 1900 г., а остальные
успешно продолжают работу их учителя.
Завершая свою многолетнюю деятельность.

fl. В. Клоссовский предпринял обширный
труд, курс метеорологии, предназначенный
служить пособием для строго научнаго изучения
этой отрасли в современном ея состоянии.
В 1907 году вышла первая часть, посвяшенная
статической метеорологии; сюда автор относит
распространение, состав, физическия свойства

атмосферы, влагу, гидрометеоры, солнечное лу¬чеиспускание, тепловыя явления в атмосфере,
в земной коре и в океанах, состояние земного

ядра и атмосферное давление. Во ввепении да¬ется понятие о мироздаиии вселенной, какиэе

место занимает земля во вселенной, в сол¬нечной системе, вид земли в первом при¬ближении, во втором: характерныя черты лика
земли и проч. Этот том заключает в себе

642 страницы, 205 рисунков и чертежей и кар¬ту. Во вторую часть должна была войти дина¬мическая метеорология, метеорологическая опти¬ка и земной магнетизм;—в третью специаль¬ные отделы и вопросы, требуюшие знакомства
с высшим анализом; в четвертую теория и

практика географических приборов.

Обстоятельства, прервавшия службу Яле¬ксандра Викентьевича в Новороссийском уни¬верситете, лишили автора надежды закончить
курс в полном его обеме и он предпри¬нял изложение того же курса, приближенно

по той же, но несколько сокращенной програм¬ме. Этот труд под заглавием „Основы ме¬теорологии" вышел уже после отставки автора
в 1910 г. Этот труд автор посвятил четы¬рем ученикам и бывшим сотрудникам его.
о которых мы уже упоминали.

Ялександр Викентьевич не ограничился

университетскими лекциями; мы слушали его

увлекагельныя сообшения на сездах Естество¬испытателей и врачей, на первом метеороло¬гическом сезде, на сезде сельских хозяев
в Москве, в собраниях Русскаго Географи¬ческаго Обидества, Вольно-Экономическаго Об¬щества и проч.

Неснолько лет тому назад при представле¬нии Ялександра Викентьевича к званию кор¬респондента Якадемии Наук я приложил спи¬сок его трудов. После того Ялександр Ви¬кентьевичь издал еще несколько статей, в
том числе: „Основные источники геофизики—
современная геофизика, ея задачи и методы“.

Метеорологический Вестник 19]2 г.; „Ближай¬шия задачи гидрометеорологической сети стан¬ций, организуемых отделом торговых пор-
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тов М. П. С.“. (Метеорологический Вестник

1913 г.); „Современное сосгояние вопроса о пред¬сказании погоды“. 1913 г. и последний его
крупный труд „Краткий курс метеорологии".

Одесса 1916 г. Этот труд посвяицен безвре¬менно погибшей дочери автора: е нем изло¬жены, в обшедоступной и сжатой форме, все
отделы современной метеорологии.

Из указаннаго списка видно как разнооб¬разны и интересны были вопросы им затроги¬ваемые; здесь совершенно неЕоаможно дать
хотя бы слабое понятие о ток богатейшем

материале, который заключается в этих тру¬лах; я могу лишь вскользь упомянуть о неко¬рых из них.
Большая часть этих трудов, до 30, посвяшена

изследованию юга России; из них упомянем
об обширном труде „Колебания уровня и
температуры в береговой полосе Чернаго и

Нзовскаго морей", в котором собран бога¬тейший материал, послуживший автору для ин¬тересных выводов, между прочим он до¬казывает, что колебания уровня здесь, глав¬ным образом, зависягь от ветров. Ряд
статей относится нвклимату Одессы в сопо¬ставлении с болезнями, смертностью, преступ¬ностью и проч.
В труде „Осадки юго-запада России, их

распределение и предсказания" Александр Ви¬кентьевич устанавливает связь дождевых
периодов с областями циклонов, при чем
разсматривает влияние циклонов на осадки

в зависимости ои того, откуда они приходяти;

такое изследование показало, что в случае

приближения циклонов с Балнанскаго полу¬острова в Херсонскую губернию, здесь можно
ожидать осадков в 88 случаях на 100, тогда
как циклоны, приносимые с севера, дают
10—20 процентов выпадения осадков.

В Метеорологическом Обозрении сопостав¬ление наблюдений над снеговым покровом

осадками и другими метеорологическими эле¬ментами с таблицами урожая главных хле¬бов дает возможность установить эависимость
последняго от первых. В стате „Ответы
современной метеорологии на запросы жизни*
Клоссовский, между прочим, приводит
случай, как ему, на основании сопоставления
многолетних наблюдений над оседками с
колебаниями уровня волы в Куяльницком
лимане, удалось в 1888 г. избавить общество

соляных промыслов от затопления громад¬ных складов соли без больших расходов
на перевозку, путем укрепления и возвышения

плотин, определив предварительно прибли¬женные размеры ожидавшагося разлива. Осо¬бенное внимание в этом труде обращено на

важное значение сельско-хозяйственно-метео¬рологических наблюдений, на предсказание по¬годы, на важное значение климатических дан¬ных в вопросах о возможности или невоз¬можности культуры известнаго растения в
данном районе и проч. Одним словом
дается иелая программа работ по применению

метеорологии для разнообразных практиче¬ских целей.
Из других работ упомянем в виде при¬меров затрагиваемых авторов вопросов:
„Рабочая сила ветра в России", „Вулканиче¬ская энергия нашей планеты". .Замечательныя
формы градин, собранных на юго-запади^

России с 1886 по 1890 г."‘. „Усмиряюшее дей¬ствие масла на морския волньГ. „Сейсмическая
деятельность на юго-западе России в 1894—

1896 годах". „Физичесная жизнь нашей плане¬ты на основании современных воззрений".
„Климатология в связи с климатотерапией и
гигиеной“.

Плодотворная и многолетняя деятельность
R. В. Клоссовскаго в Новороссийском
университете была неожиданно' прервана в
1907 г. Ректор университета был признан

правительством неблагонадежным и сме¬нен. Совет университета выразил протест
который и был передан исполнявшим дол¬жность ректора по начальству; его уволили.
После этого Нлександр Викентьевич, всегда

горячо возмущавшийся против всякой неспра¬ведливости, счел долгом подать в отставку.

Уходя из университета, Ялександр Викентье¬вич просил, чтобы его оставили заведываю¬шим созданною им Обсерваториею, деятель¬ность которой была тесно связана с устроен¬ною им же Ю. 3. сетью, по крайней мере
до окончания предпринятых им работ; Ака¬демия Наук поддерживала это ходатайсгво;

тем не менее отставка была принята и заве¬дывание Обсерваториею поручено новому про¬фессору, хотя Клоссовскому было разре¬шено продолноть свои работы в Обсерватории,
что отдалило закрытие Ю. 3. сети, еше на 2 года

В 1909 г. был поднят вопрос об оставле¬нии Обсерватории под управлением Клос¬совскаго; об этом ходатайствовали Второй
Метеорологический Сезд и Дкадемия Наук,
но безрезультатно. Сеть была закрыта.

В труде своем „Последняя страница жур¬налов „Метеорологическое Обоэрение (1887—
1908) и Летописи Магнитно-Метеорологической
Обсерватории Императорскаго Новороссийскаго

университета (1894—1908)“ Клоссовский про¬щается с бывшими своими учениками и со¬трудниками и, как бы в завещание им, из¬лагает программу стоящих на очереди вопро¬сов, подлежащих разработке. В конце 1909
года он переселяется в Петроград, где все

же продолжает еше работать; будучи заслужен¬ным профессором, он поступает приват¬доцентом в Петроградский университет, по¬лучает звание почетнаго члена Ученаго Коми¬тета Министерства Земледелия и принимает
участие в его трудах, состоит членом Коми¬тета Николаевской Главной Физической Обсер¬ватории, членом Комитета Метеоро—Сездов
и членом академической Магнитной комиссии;

читаегь курс Метеорологии на Высших Жен¬ских курсах.
Война застает его с его семьей в Двстрии,



и35 B. П. Клоссовская. 1136

где лечилась и выдержала операцию его дочь;
ему пришлось пережить тюремное заключение,
видеть зверское обхождение с его дочерью,
последствием котораго была ея смерть. Все

зти обстоятельства нрайне разстроили его здо¬ровье, он выдержал четыре воспаления лег¬ких и скончался от истошения сил, оставаясь
5 памяти до последняго дня. За три дня до
кончины Ялександр Викентьевич получил

приглашение вернуться в Одессу и занять преж¬нюю кафедру. Он просил ответить, что все
земные счеты им покончены. Почтим память

нашего дорогого товарища, оставившаго глубо¬кий след в науке, которой он посвятил
СБОЮ ЖИЗНЬ.

II.

Воспоминания В. П. Клоссовской.

Теперь вспоминается мне лишь все то боль¬ное, что вынесла слишком чуткая душа его,
которой было свойственно спокойно принять
удар в сердце, но рана, полученная таким
образом, временем лишь углублялась и, в
молчании его, ныла безостановочно.
Он сь 12 лет жил на своих ногах с

вечной забоюй о завтрашнем дне своей ба¬5ушки, матери, малолетней сестры и своем
собственном. С двенадцатилетняго возраста

репетитором в чужой семье, легко сжима¬юшийся душой при всяком прикосновении, он
нес заработок в 100 руб. в год своим,
ноторыя знали лучшую долю: отец окончил
Кременецкий лицей, мать — институтка; ранняя
смерть отца смела все благополучие, и люди
жили, постепенно продавая все оставшееся. В
8 лет он с хронической водянкой головы

уже поступил в гимназию, а в 14 лет вме¬сте с двумя классами, „забастовавшими" в
ответ на грубость директора, который сбил
палкой шапку с непоклонившагося ученика,
оыл удален из гимназии (V и VI классы).

Тогда он поместил себя (sic) в таксаторо¬межевые классы. Через год разрешили вер¬нуться. в гимназию при условии выдержать
экзамены за все классы, как бы не бывал в

заведении. Из 120 учеников вернулось двое,
он был в числе их, решив не покидать
и таксаторских классов (вечерние курсы). По
окончании одновременно курса наук в двух

заведениях он получил две золотых ме¬дали. Впоследствии, на каникулы, студентом
Университета землемерством зарабатывал за
лето рублей 100, чем и снабжал семью свою;

сам же никогда не умел пробиться материаль¬но, всегда получал грошовые уроки после
длинных ожияаний, жил впроголодь. На по¬следнем курсе заболел от голодовок острой
анемией, осложнившейся холодным нары¬зом ноги, давшим ему костыли на три года.
Окончив первым кандидатом по курсу, он
не был оставлен стипендиатом для приго-

товления к профессорскому званию, опять по

неумению просить и выдвигаться. Тут он по¬ступил по „кооптации" учителем в военную
киевскую гимназию, отдохнул среди сравни¬тельно большей обезпеченности, прекрасной
товарищеской среды и истинно-воспитательнаго
направления Милютинскаго ведомства Главнаго
Управления воен.-учебн. завед., отдавшись со

всем пылом идеализма того времени про¬свешению юношества. Его ученики по военной

гимназии, ныне пожилые генералы, до послед¬них дней заходили к нему и со слезами уми¬ления вспоминали, как тогда их учителя и
воспитатели берегли их детскую душу. 29 лет

от роду он сделался приват-доцентом киев¬скаго Университета и начал, не оставляя воен¬ной гимназии. готовиться к магистерскому испы¬танию. Тогда не было ни руководителей дпя
этой наеедры, ни обших курсов и компендиу¬мов, отсутствовали книги в библиотеках Уни¬верситета, приходилось рыться в отдельных
каталогах, собирать мемуары международной
науки, что тоже было трудно при небольших
средствах преподавателя в провинции, наудачу

выписывавшаго себе книги. При своей добро¬совестности и требовательности к самому себе,
несмотря на хорошую математическую подго¬товку и недюжинныя способности и трудолюбие,
он лишь через пять легь решился присту¬пить к экзаменам, уехав для этого в Одессу
с собственной обширнейшей программой; в

Киеве он уже считался с 3 другими (Житеи¬кий, Беренштам и Цветковский) „на отлете"
вследствие распоряжения генерал-губернатора
Черткова, и многие консервативные профессора
решили в случае экзамена подвергнуть его
„провалу“. Держал экзамены у профессоров
Шведова и Умова и за „истинно блестящее

испытание" был через шесть месяцев утвер¬жден в звании исправляющаго должность

штатнаго доцента (за неимением еше магистер¬ской диссертации). fl в ожидании ему нужно бы¬ло, изгнанному Чертковым, искать себе при¬станише в Милютинском ведомстве в Пе¬трограде, где начальник Главн. Управления
военно-учебных заведений Исаков циркулярно
велел пристроить всех четверыхопальных.

В Петербурге он сделался приват-доцен¬том Университета, в котором через 37 лет
закончил цикл своей жизни опять опальным

же приват-доцентом.

В Петербурге он остался лишь один учеб¬ный год. Будучи убежденным провинциалом,
он считал, что надлежигь культивировать

угол земли, где он рожден, и, покинув

ненавистную ему столииу, сперва занял до¬центуру, а затем и кафедру физической ге¬ографии вь Одессе. С этого времени начинается
его более широкая научная и практическая

деятельность, между прочим, организация югс¬западной метеорологической и сельско-хозяй¬ственной сети. Убежденный в невозможности
централизации климатическаго изучения обшир¬ной России в Глав. Физ. Обсерватории в Пе-
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тербурге, он пропагандировал примером и

словом районныя сети. Но академик Вилья,

большая научная и аяминистративная сила того

времени, решительно запротестовал против

такой децентрализации; Клоссовский был обви¬нен в сепаратизме и от него была взята в
министерстве подписка не заниматься вопросом

о предсказании погоды; ему отказали даже вы¬дать для просмотра синоптичесния карты в са¬мом помещении Гл. Физ. Обсерватории Петер¬бурга, что разрешалось и заурядным работ¬никам.
He прихлопнули его сеть лишь благодаря

вмешательству П. П. Семенова-Тян-Шань¬скаго, вице-президента Географическаго Обще¬ства. Эта борьба с Вильдом прололжалась
многие годы до его отставки, хотя Гл. Физ. Обс.

и сама начала уже открывать районныя сети,

то-есть идея Клоссовекаго, как таковая, вос¬торжествовала.
Юго-западная сеть велась 23 года; я была ея

безсменным секретарем и знаю близко жизнь

ея. В то время, когда в 1896 году на Ниже¬городской выставке диаграммы и карты пока¬зывали, что вся Россия с Сибирью насчитывала
16,000 станций,юго-западная сеть в районе толь¬ко шести губерний была усеяна 5000 станциями.
Работа была прекращена уходом Клоссовскаго,
как изгнанника, из Одессы в 1907 году, так
как никто не захотел безвозмездно вести
большое, кропотливое дело. Остался вполне

обработанный за 23 года наблюдений климати¬ческий материал, истинное богатство края и
климатическая монография Одессы (40-летния
наблюдения;, чего не имеют и столицы, a

только Киев (тоже работа профессора Клоссов¬скаго) и, кажется, Ястрахань.

Заичечу, что в деловом обмене с наблю¬дателями (сельский учитель, свяшенник, во¬лостной писарь, крестьянин, сиделец из
„монополии“, мелкий помещик) у него всегда
было стремление отдельной, как бы случайной,
фразой, часто посланной книгой из другой

даже отрасли естествознания, пробуждать созна¬тельный интерес к просвешению, сообшить
искру подема духа, устанавливать связь обшим

делом между людьми разрозненными- Оказы¬валась в трудную минуту помощь: ходатайство
пособий, помешение детей в учебныя заведе¬ния, перемещения на лучшую, освободившуюся,
вакансию, а нередко и просто защита от при¬теснений местнаго начальства. Это была истинно
культурная работа на пользу края, проникнутая

душевным участием к обездоленным пред¬ставителям „единаго от малых сих“. Затем
пришла пора основания обсерватории; в фа¬культете смотрели, как на пустую мечту, на
возможность получить 40,000 р. на учебно-вспо¬могательное учреждение от министерства того
времени. Муж стал хлопотать единолично,
читал на сьезде речь при Делянове на эту
тему, тот сказал ему после заседания: „Вы—

Демосфен", и обещал тут же отпустить же¬лаемую сумму. Когда была построена обсерва-

тория и профессор Клоссовский приступил

к ея оборудованию (1891—92 годы), фиэико¬математический факультет московскаго универ¬ситета прислал ему приглашение перейти в
Москву, с гарантией 80,000 руб. на постройку
обсерватории в Москве. Соблазн был велиыь

не только для него, а и для его семьи. Но вер¬ный себе, он ответил: „Я бы не оправдал
доверия, оказаннаго мне, если бы, начав одно
дело, бросил, не окончив его, руководствуясь
лишь личными побуждениями". (Вероятно, в

делах московскаго физико-математическаго фа¬культета имеются документальные спеды этого
периода). В 1895 году, за удалением директора
Гл. Физ. Обсерватории Вильда, единственным

кандидатом Мкадемия выставила имя Клоссов¬скаго, но по приказанию Константина Констан¬тиновича его кандидатура была заменена име¬нем другого лица. Защитники избрания про¬фессора Клоссрвскаго телеграфировали из
Нкадемии: „Приезжайте для личных перегово¬ров сь президентом". Он же ответил те¬леграфно: „Я стар, чтобы представляться". Пять
лет тому назад кн. Голицын убеждал его

согласиться баллотироваться на вполне обезпе¬ченную ему кафедру академика и директора
Гл. Физич. Обсерватории. Муж ответил:

„Статистическую метеорологию, которая куль¬тивируется в Гл. Физич. Обсерватории, теперь
уже нужно низвести до самых ограниченных

пределов; необходимо дать простор геофи¬зике с строго постановленным эксперимен¬тальным физическим методом на почве ме¬теорологическаго анализа, т.-е. перестроить в
Гл. Физич. Обсерватории все. Я стар, и един¬ственное авторитетное лицо, которое я могь бы
указать, — князь Голицын". Лет десять тому
назад Б. Б. Голииын, как чистый физик,
смотрел на физическую географию лишь как

на науку метеорологическую и климатологиче¬скую. Сделавшись директором Гл. Физич. Об¬серв., он стал страстным адептом геофизи¬ческаго направления и даже основал журнал
„Геофизический Сборник“ (академическое из¬дание). В Гл. Физич. Обсерватории он пору¬чил все ответственные посты ученикам Кпос¬совскаго: магнитную обсерваторию—М. fl. Ага¬нину, злектрический отдел—В. Н. Оболенскому,
место гл. физиков: Н. Н. Оболенскому и
одесситам Абергу и Мироновичу; кроме того,
при магнитной обсерватории—два ученика мужа
по петербургскому Университету, магнитолог
Прусаков и Тверской. Таким образом, по

этой кафедре в России есть только одна на¬учная школа в ея деятельных представите¬лях — школа геофизики профессора Клоссов¬скаго. В Одессе—его ученики: Панченко, По¬пруженко и Точидловский.
Наконец судьба привела его и к полному

разгрому его научной деятельности; он опять

очутился в столице приват-доцентом, чита¬ющим обязательный курс по электричеству
и магнетизму без всяких приборов, выре¬зывая схемы их собственноручно из бумажек
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и палочек. Профессор Воейков,занимавший
кафедру физической географии в Петрограде,
никогда не читал отделов, связанных с

математикой и экспериментом, будучи чистым

климатологом, а потому кабинет его былснаб¬женлишь картами, чертежами и таблииами. В
течение 10 легь приват-доцентуры профессора
Клоссовскаго в Петрограде дело не менялось,

так как после заявления декана проф. Шим¬кевича, что приват-доценты не имеют права
на заявление своих преподавательских по¬требностей, Клоссовский никогда не обрашался
в факультет и читал в столичном универ¬ситете при многочисленной аудитории, несмотря
на специальный курс, без пособий, ассистента,
определенной аудитории, на склоне лет с

плохой приспособляемостью к новым усло¬виям, и эта мука загнаннаго в щель таланта
и знания продолжалась до смерти.

Во всякой борьбе, будь—то отстаивание кол¬легиальности или автономности университет¬ских прав, научных ли убеждений или чисто
советския и фанультетския дела, отличительной

чертой его выступлений была всегда мужествен¬ная, стойкая позиция, собранный, строго про¬веренный фактический материал, спокойное,
безпристрастное его изложение и освещение,

краткость чеканной внешней формы и неотра¬зимость логическаго построения, приводяшая к
единственному неоспоримому выаоду. Товариши

часто называли его в шутку судебным сле¬дователем по особо важным делам и гово¬рили, что он в речи своей бьет, как мо¬лотом. Эта особенность его склада всегда почти
аавала ему удовлетворительное решение боль¬шинства в поднимаемом вопросе. Все, кто
встречался с ним часто, нередко слышали

от него: „нельзя уклоняться от истины". И

эта истина была фундаментом не только его

научных трудов, но всякаго его действия.

Прибавлю еще, что в студенческие годы он

отдавал много времени воскресным школам

и мастерским для бецных девушек в стиле

„Веры Павловны" из романа Чернышевскаго
„Что делать“ и всегда ратовал за народное и

женское образование: первый фонарь для ле¬монстрации в одесском народном доме был
куплен на деньги с его публичной лекиии.
а у меня под рукой еще сохранился номер,
тогда либеральнаго, Шульгинскаго „Киевлянина“
(1868 г., № 121) со статьей Клоссовскаго: ..К
вопросу о высшем образовании для женшин".
За три дня до его кончины получено было

приглашение факультета из Одессы вернуться
на кафедру и в Обсерваторию. Он уже шесть
месяиев был почти слеп, лишенный книги,
пера и бумаги. За два с половиной года он

выплакал по имершей дочери Туган-Бара¬новской все глаза. Прослушав приглашение
факультета, он сказал: „Мои дела земныя все

кончены". Я решилась написать проф. Тан¬фильеву с просьбой передать в факультет

следуюилее: -Профессор Клоссовский, заслу¬шав письмо г. декана, сказал: „Мои дела зем¬ныя все кончены“. Думаю, что если бы у него
было больше сил, онь поблагодарил бы

своих бывших товарищей за то, что вспом¬нили о нем через 11 лет. Специалисты отве¬дут ему надлежащее место в той отрасли
науки, в которой он работал. Но нельзя

забыть, что для него наука, кафедра и колле¬гиальность были трехликим божеством, кото¬рому он служил, как вдохновенный жреи.
Д потому, может быть, и лучше, что послед¬няя жертва на этот алтарь останется вполне

безкорыстной, вознагражденной лишь созна¬нием исполненнаго долга. Да живуть эти тра¬диции в Университете вечно. Я же, провожая
своего вернаго цруга к тихому пристанищу,

благодарю Бога, что Он лал мне 42 года

знать большого благороднаго человека моно¬литной цельности".
Это вполне сырой материал—лишь скорбная

памятка жены его В. Клоссовской.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Наблюдения над солиечнымн проту¬беранцами. На индийской обсерватории в Kodai¬kanal за последния два десятилетия собран громад¬ный фотографический материал, касающийся различ¬ных сторон солнечнойдеятельности.В частности за
годы 1890 по 1914 было получено около 71000 фотогра¬фий протуберанцев, при чем в самые последние годы
наиболее значительные „выступы“ удавалось отметить
не только на краю диска, но и на фоне солнечной
фотосферы по производимому ими поглощению света.
Обработка этого обширнаго материала была недавно
произведена директором обсерватории Эвершидом
(Evershed) и яала несколько интересных выводов.

По вопросу о распределении протуберанцев нг.
солнечной поверхности выяснилось, что в каждом
полушарии солнца имеется два отдельных пояса,
в которых протуберанцы воэникают особенно Ma¬
cro. Одна пара этих поясов, более близкая к

экватору, совпадает с поясами максимума солнеч¬ных пятен, хотя непосредственная близость от¬дельных протуберанцев с пятнами встречается
сравнительно редко. В этих поясах число про¬туберанцев изменяется вместе с числом пятен
и достигает максимума в годы наибольшаго числа
пятен. Во второй паре поясов, более близкой к

полюсам, в числе протуберанцев также замеча¬ются периодическия колебания, но время максимума
протуберанцев не совпадает с максимумом пя-
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тен, а падает на промежуточную эпоху между
иаксимумом и минимумом.

Давно уже подмеченная зависимость между явле¬ниями на солнце и земными магнитными бурями, по
наблюдениям Эвершида, указываеть, что магнитныя

бури связаны скорее с пятнами, чем с протубе¬ранцами; впрочем, есть намеки на то, что для появ¬ления магнитных бурь как будто необходимо, чтобы
пятно сопровождалось протуберанцами. . _

Темлература мироаого пространства.

Все привыкли к таким понятиям, как темпера¬тура воэдуха, температура воды или почвы в данной
точке и т. п. Между тем термин „температура
безвоздушнаго пространства", построенный так же,
как и предыдушие, сам по себе не имеет смысла.
Можно говорить только о температуре, которую
примег шело, помещенное в какой-нибудь точке
мирового пространства. Но мировое пространство, в

■какой бы точке его мы ни поместили наш „термо¬метр“, пронизано излучениями, идущими от звезд.
Лонятно, что температура, которую будет показы¬вать такой термометр, будет в очень сильной
степени зависёть от его физических свойств,
именно от его способности поглощать те или
иные лучи.

Так, например, если тело сильно поглощает
длинныя волны, а коротких почти не поглощает,

то температура, при которой установится термическое

равновесие этого тела, будет очень низкой. Наобо¬рот, если тело полностью поглощает короткия
• волны и совсем не поглощаеть (а стало быть, и не

излучает) длинных инфракрасных, или „тепло¬вых“ волн, то его температура будет все время
'повышаться, пока тело не станет само излучать

соответствующих коротких волн. В этом слу¬чае наш „термометр“ может показать очень вы-
и сокую температуру.

Французский астрофизик Фабри произвел рас¬чегь, взяв для примера тело, поглощающее только
лучи с длиной волны около 0.4 |и (микрона); такое
тело давало бы в спектре одну синюю полосу. По

вычислениям Фабри, это тело, помещенное в ми¬ровом пространстве на таком же разстоянии от
Солнца, как Земля, под д^йствием солнечных
лучей должно нагреться до_ температуры около
1980°—приблизительно до точки ллавления платины.
Между тем абсолютно-черное тело при этих же
условиях нагрелось бы только до температуры 280°.
Фабри думает, что подобными соображениями

можно обяснить свечение кометных хвостов,
остающееся до сего времени загадкой. Для этого
надо только допустить, что газы, находящиеся в

хвосте кометы, обладают некоторым избиратель¬ным поглощением, и благодаря ему, по мере при¬ближения к Солнцу, нагреваются до очень высокой
температуры. Это предположение очень привлека¬тельно своей простотой; при нем нет надобности
прибегать к другим гипотезам для обяснения
этого свечения, например, к электрической или
радиоактивной. . -

Свяэь между абсолютиой яриостью и

движением*ь эв-Ьэд. Этот вопрос, привле¬кающий к себе теперь особенное внимание, в по¬следнее время был вновь пересмотрен американ¬сиими астрономами Адамссм и Штромбергом, изу¬чившими движение 1300 звезд, принадлежащих к
спектральным классам от F до М (от желтова-

то-белых до красных). Разстояния этих звезд

конечно. не было возмйжно найти с помощью не¬посредственных измерений параллакса и они были

определены косвенными путями; был применен но¬вый спектрографический метод, выработанный не¬задолго перед этим тем жф Адамсом; разстояния
других звезд были вычислены по эмпирической

формуле, связывающей собственное движение и яр¬кость звезды с средним параллаксом. Определив
разстояние и зная видимую яркость звезды, можно

было вычислить и абсолютную их яркость, ту яр¬кость, которую звезды имели бы, если бы все нахо¬дились на некотором определенном одинаковом
разстоянии.

Все эти звезды были распределены в группы по

разстоянию; к каждой группе были отнесены звезды,

находяшияся приблизительно на одинаковом разстоя¬нии. Оказалось, что более слабыя (абсолютно) звезды
каждой группы несомненно имеют ббльшую скорость
по лучу зрения. Если разсматривать из этих звезд
только збезды одного определеннаго спектральнаго

типа, то выходит, что уменьшению абсолютной яр¬кости на одну величину соответствует возрастание
лучевой скорости в среднем на 14/2 километра.
Такая же зависимость существует и для видимых

собственных движений, направленных перпендику¬лярно к лучу зрения.
Изследования Адамса подтверждают и другую за¬мечательную эависнмость, подмеченную еще раньше,
именно—зависимость между скоростью и спектраль¬ным типом, хотя она, повидимому, не так резко
выражена. Именно, для красноватых зв%зд типов
К и М средняя скорость получилась на 1.0—1.5 км.
больше, чем для белых звезд F и С, имеющих
ту же абсолютную яркость. j q

«Ф“

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Иэвержение вулмана Лассен-ь-Пии-ь.
Этогь единственный в Соед. Штатах действующий
вулкан находится в сев.-восточ. Калифорнии под
40° 30' с. ш. и 121° 30' эап. долг., в 210 милях на
ССВ от Сан-Франциско. Он поднимается на 10437

ф. над ур. океана, представляя самую южную вер¬шину хр. Cascade, и, подобно большинству гор этого
хребта, имеет вулканическое происхождение. В

геологическом смысле все эти пики являются со¬временными вулканами, но в историческом они
должны считаться потухшими. Лассен-Пик, судя по
степени размыва его конуса, бездействовал около
тысячи лет, а две других горы, находящияся в

непосредственной близости к нему, производили из¬вержения 200 лет тому назад.
30 мая 1914 г. жители окрестностей Lassen Peak

были удивлены появлением дыма и паров над вер¬шиной горы. Изследование показало, что внутри ста¬раго кратера образовался ковый раэмера 25 X 40 ф.
и что продукты извержения в виде пыли и облом¬ков разсеяны по снегу на разстоянии 300 ф. от

новаго жерла. Иэвержения следовали одно за дру¬гим, постоянно усиливаясь, при чем размеры кра¬тера увеличивались с каждым из них. Деятель¬ность вулкана достигла максимума при извержениях
19 и 22 мая 1915 и с тех пор идет на убыль,

взрывы становятся реже и слабее. В общеи на¬блюдалось около 225 извержений; фиг. 1—3 показы¬вают три момента одного из них, происшедшаго
6 октября 1916 года, снятые с промежутками в
10 мин, с разстояния в Ь миль от вулкана.
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‘ Иэвержение естественно привлекло к себе внима¬ние ученых Сев. Америки, и деятельность вулкана
бьта подвергнута иэучению разными специалистами;
опубликованные реэультаты касаются сейсмической
деятельности, твердых и газообразных продуктов.

Твердые продукты состояли исключительно из гор¬ных порол, раздробленных сильным давлением,
величиной от микроскопических до глыб в
15 ф. в диаметре и более 60 тонн весом. Пары
воды с высокой температурой наблюдались при
большей части извержений; сгущаясь, они образовали
видимые клубы, которые, нагружаясь вулканической

пылью, казались дымом. Смешиваясь с окружаю¬щим воздухом, эти массы остывали и часть воды
низвергалась в виде дождя; после перваго изверже¬ния, 30 мая 1914 г., на выдаюшихся скалах внутрен-

все на свофм пути на протяжении 10 миль в длину
и более мили в ширину; деревья были повалеиы с
корнями или сломаиы и распределены параллельными
рядами по склону; другия, пощаженныя водой, были

обожжены горячими дуновениями и два раза возни¬кали лесные пожары.
Наблюдения и^д столбом выделений вулкана по¬казали, что последний достигал не менее 20.000 ф.
над вершиной горы; вершина столба видна была
еще в Мэрисвилле, в 80 мил. на югь от вулкана.
Хотя многочисленныя извержения выбросили массу

пыли в атмосферу, но это не имело таких послед¬ствий, как извержения Крокатоа, Лысой горы и Кат¬маи; в сравнении с последними деятельность ЛаС¬сен-Пик была слаба и влияние ея на атмосферу огра¬ничилось окрестностями вулиана; даже пылевыя ву-

Рис. 1. Рис. 2. Рис. 3.

Сннмки извержения вулкана Лассен-Пик 6 октября 1916 г., сделанные череэ 10 минут один после
другого, с разстояния в 8 верст.

ней стороны кратера образовались ледяныя сосульки.
Кроме пьили и паров воды вулкан выбрасывал
серу в газообразном состоянии; однажды во время
извержения при северном аетре в местности в
15 милях к югу от вулкана ощущался запах серы;

кроме того сера отлагалась и отлагается на внутрен¬них' частях кратера. Но выделявшиеся газы не
были ядовиты, судя по тому, что экскурсия из 10 че¬ловек, застигиутая иэвержением 14 июня 1914 во
время спуска в кратер, не погибла.

Огонь над кратером замечался не раз, но бо¬лее ‘вероятно, в виду значительнаго удаления на¬блюдателей, что это были отблески огня внутри кра¬тера на тучад и клубах пара; выбрасывание раска¬ленных тел в воздух таюке замечалось, что до¬казывает температуру от 600° до 900е Ц. Горячий
пепел, падая на снег на всех схлонах пика, обу¬еловливал таяние последняго и небольшие потоки
воды, сбегавшие во все стороны; но катастрофа слу¬чилась только тогда, когда из-под свежей лавы
на северо-восточном склоне вырвалась туча горя¬чаго газа и пепла, направившаяся на огромную массу
снега, накопившуюся в течение многих лет; снег

сразу превратился в поток воды, уничтоживший

али не распространялись далее 200 миль. Никакого

влияния на погоду извержения ке оказали.

Сейсмическия наблюяения обнаружили, что извер¬жеяия Лассен-Пик не имели никакой связи с зем¬летрясениями и не сопровождались сотрясениями поч¬вы, если не считать мелких колебаний в непоеред¬ственном соседстве вулкана во время сильных
взрывов,

Причиной современной деятельности Лассен-Пик
считают огромиое давление расширяюшейся лавы,
поднимаюшейся енизу, но не напор паров, как в

некоторых других вулканах. Хотя видимая дея¬тельиость была ограничена вершиной пика, но новая
лава выпиралась в горячем, вязком состоянии иа

поверхность, где она, расширяясь, переливалась че¬рез края кратера. Горячие источники и сольфатары
в окрестностях вулкана не обнаружили усиленной
деятельности (Scientif. American, Suppl. № 2153,
April 7, 1917). R 0

Новые неиопаеныесапропвлаты. Сапро¬пелем проф< П о т о н ь е назвал органический ии,
образующийся из мелких животных и раститель-
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ных частиц и отбосов (трупы насекомых и их

личинок, экскременты водной фауны, цветень назем¬ных растений, их листья и плоды, но в особенно¬сти различныя водоросли и планктон) на дне озер,
прудов, лагун. Изследование ископаемых углей
под микроскопом обнаружило, что далеко не все

они имеют чисто растительное происхождение, пред¬ставляя древесину, кору, листья, стебли явно- и тайно¬брачных; постепенно был выделен ряд углей,
главным образом богхедов, кэнельских и блиэ¬ких к ним, которые оказались состоящими пре¬имущественно из сапропеля, почему и называются
теперь сапропелитами, в отличие от остальных,

называемых гумусовыми, хотя в их составе так¬же принимают большее или меньшее участие водо¬росли. Недавно геолог М. Д. Залесский открыл
несколько новых сапропелитов; первым является

кукерский горючий сланец, залегающий среди извест¬няков кукерскаго яруса нижне-силурийских слоев
Эстляндии и Петроградской губ.; он имеет и^расно¬желтый цвет, небольшой уд. вес и эагорается на
пламени свечи, выделяя большое количество лету¬чих углеводородов. Этот кукерсит в чистом
виде нацело состоит из скоппений колониальной

сине-эеленой водоросли, близкой к современным
Gloeocapsa и представляет сапропелит морского

происхождения, отлагавшийся в неглубоких эали¬вах или гафах. Поразительно, что нежная водо¬росль, пролежавшая многие миллионы лет в породе,
сохранилась в таком виде, что слизь, в которой
погружена колония, от действия воды набухает и

водоросль расправляется, принимая свой естествен¬ный вид. От подмосковных богхедов кукерсит
отличается отсутствием гумусоваго студня, образо¬вавшагося путем выпадения гумусовых веществ

из бурых и черных вод, притекавших в во¬доемы, где отлагалась главная составная часть бог¬хедов; поэтому он имеет не черный, а красно¬желтый цветь, рыхлое строение и растирается между
пальцами. Но и богхеды могугь переходить в по¬добное же вешество; Залесскому из подмо¬сковнаго бассейна был доставлен обраэчик, вэя¬тый иэ места соприкосновения богхеда с песком,
представлявший рыхлую бурожелтую массу; он ока¬зался состоящим иэ скопления водорослей, соста¬вляющих главную массу нормальнаго богхеда того
же пласта (Cladiscothallus Коеррепи и Рииа Кагрип¬skyi), но без всякой гумусовой массы между ними,
подобно кукерситу.

Третий новый сапропелит происходит из бас¬еейна р. Олхи, притока р. Иркута, недалеко от
Иркутска, по внешности похож на бурый уголь,

так как плотен, буровато-чернаго цвета, напоми¬ная богхед; но в его коричневато-красноватой
массе, состоящей из мельчайших шаровидных
тЬл, вероятно водорослей, подобных Protococcus

botrycides, разсеяна во множестве десмидиевая водо¬росль из современнаго рода Closterium, почему

этогь уголь назван клостеритом. Дфсмидиевыя во¬доросли любят болотныя воды и не любят водое¬иов, богатых иэвестью; поэтому нахождение Closte¬
rium в сапропелите, содержащем гумусовыя веще¬ства, вполне понятно. Четвертым новым сапропе¬литом является черемхит—уголь юрскаго возраста
из Черемховскаго угленоснаго бассейна Иркутской
губ.; он состоит иэ желтой или желто-бурой

основной гумусовой массы беэ строения, в кото¬рой во множестве раэсеяны бурые комочки и из¬редка желтыя тельца, очень блиэния к водоросли
Рииа. Комочки же скорее всего представляют полу¬сгнившие остатки высших растений, перетертый и
перемытый торф. К та^ому эаключению привело

изучение современнаго сапропеля иэ оэ. Чернаго,
Тверской губ., состоящаго иэ мелких побуревших
частичек мхов и высших растений, водяных и

болотных. Черемхит представляет не чистый са¬пропелит, а сапропель, смешанный с перемытым

торфом болот и торфяников, окружавших юр¬ское озеро, в котором он отлагался. Почти пол¬ное отсутствие растительнаго строения в черемхите,
аморфность комочков может быть обяснено тем,
что мелкие обрывки растений сильио перегнили и частью

переработаны животным миром водоема, пропустив¬шим их через свой кишечник (Геол. Вестн. 1916,

О воэможности восхождения на высо¬чайшия горы A. М. Келлас недавно сделал до¬клад в Лондонском Географическом Обществе.
Наибольшая высота, достигнутая альпинистами, имен¬но экспедицией принца Абруццкаго в Гималаягь в
1909 г., составляет 24,600 ф. (6498 м.); но менее
высокия вершины этой цепи имеют свыше 25,000 ф.

а высшая гора Гималаев и всей земли Эвересть до¬стигает 29133 ф. (8882 м.). На такой высоте давление
барометра и содержание кислорода составляют толь¬ко около трети соответствующей величины на уровне

моря. Опыт подема на воздушных шарах не мо¬жет считаться убедительным, так как при быст¬ром подеме шара аэронавт не имеет времени,
чтобы приспособиться к условиям больших вы¬сот. На основании многочисленных данных, Кел¬лас, являющийся опытным альпинистом,полагает,
что человек с первоклассной тренировкой, привык¬ший к наибольшей возможной высоте, в состоянии
подняться на вершину Эвереста, предполагая, что

фиэическия препятствия не будут непреодолимы. За¬пас перекиси натрия, чтобы получнть кислород
для временнаго освежения, окажется очень полез¬ным. В настоящее время одним из физических
препятствий для восхождения на .Эверест являфтся

то обстоятельство, что правительство Индии не позво¬ляет путешественникам подойти ближе 100 миль к
этой горе. (Scientif. Americ., 7 April 1917). g ^

Желеэиыя РУДЫ Сибири. Трудно себе пред¬ставить более ненормальное явление, чем то, ко¬торое представляла Сибирь, обладающая колоссаль¬ными запасами желеэных руд и тем не менее не
выплавлявшая до войны ни одного пуда чугуна. Судя
по современному росту Сибири, уже в 1920 году
потребность ея в чугуне превзойдет 30 миллионов
пудов и не сможет быть покрыта производством
Европейской России. Несомненно, что рациональное

удовлетворение этой потребности может быть достиг¬нуто лишь путем использования железных бо¬гатств самой Сибири. Инж. Э. А н е р т  считаегь
прежде всего возможным и полезным использо¬вать ряд месторождений желеэных руд на Даль¬нем Востоке в районе известных Сучанских
каменно-угольных копей; далее во время войны уже

оживилась деятельность Николаевскаго эавода(Иркут¬ской губ.) и Абаканскаго в Енисейской и Петров¬скаго в Забайкальской области.

Однако, самыми крупными месторождениями Сиби¬ри является область Куэнецкаго бассейна, где благо¬даря изследованиям проф. Гудкова открыт бога¬тейший район магнитнаго железняка по р. Тельбесу.
Здесь уже приступлено к организации крупнаго ме¬таллургическаго предприятия, которое не только сы¬грает огромную роль в экономической жизни Си-
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бири, но, несомненно, явится одним из важнейших
горнопромышленных дел Азии; по существующим
предположениям, этот завод покроет половину

всей потребности Сибири в железе н будет поста¬влен по последнему слову науки, с созданием спе¬циальных рабочих поселков, с крупными электри¬ческими установками и планомерным насаждением
разных видов обрабатывающей металлургической

промышленности. д ф

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ

и ФИЗиОЛОГиЯ.

Снольно энергии затранивается орга¬ииэмом ма обрааование молома? Вопрос
о количестве энергии, затрачиваемой организмом на

производствэ единицы молока, имеет не только чи¬сто практическое эначение для животноводов, кото¬рые на этом основании составляют кормовыя нор¬мы для молочнаго скота, но представляегь и боль¬ии.ой теоретический интерес для физиологов.
Иэвестно уже давно, со времени классических

изследований Л ю д в и г a (1860), что работа некото¬рых железистых органов связана с усилением
окислительных процессов; a priori нужно, конечно,

думать, что и образование молока связано с усиле¬нием распада веществ и теплопроизводства в орга¬низме; но прямых наблюдений над энергетическими

отношениямк молочных желез до сих пор сде¬лано не было, если не считать краткаго предвари¬тельнаго сообщения О. Кельнера (1911); послед¬ний, незадолго до своей смерти, поставил до 40 рес¬гшрационных опытов над молочными коровами, но
так и не успел опубликовать своей работы в
полном виде.

Если мы не имеем основания сомневаться в

том, что деятельность молочной железы, как и
других органов, связана с известной затратой

энергии, то мы не знаем ничего насчет количе¬ственнаго соотношения между затратой энергии и про¬изводством молока. А между тем такия данныя
представлялись бы крайне ценными в виду особо¬важной роли означенной железы для человека. Они
яали бы нам возможность установить правильную
диету для кормящей женщины и выработать, как
указывалось выше, строго обоснованныя кормовыя
нормы для молочнаго скота.
Пополнить этогь пробел стремятся ингересныя

изследования М. I. Д ь я к о в а: „Влиянье лактации
на обмен веществ и энергии" !). Автор поста-,

вил себе целью сравнить общий обмен ве¬ществ и энергии в организме в периоде лактации
и вне его и для этого поставил ряд опытов с

респирационным аппаратом. М. I. Дьякову уда¬лось внести некоторое изменение в сложную и

отчасти еще не раэработанную методику подоб¬наго рода изследований. Большия затруднения пред¬ставил и выбор обекта для таких опыгов. Для
правильной постановки респирационных опытов не¬обходимо, чтобы опытное животное пробыло в рес¬пирационной камере довольно долго в абсолюгном
покое, ибо всякое движение, даже неэначитепьное,
уже отражается на величине газообмена; далее, так

как всякий приток корма вызывает усиление га¬зообмена, то небходимо сделать так, чтобы опыты
в периоде лактации и вне ея протекали в совер-

*) Труды Бюро по зоотехнии при Ученом КомятегЬ Мини'
стерства Згмледелия. Вып. ХииП. Петроград 191?

шенно однородных условиях по отношению к кор¬мовому режиму (кормовыя дачи должны быть совер¬шенно одинаковыми, момент начала опыта и про¬должительность его должна быть также одинаковыми
по отношению к моменту кормления и проч.). Далее,
чтобы влияние лактации на газообмен проявилось
возможно рельефнее, необходимо проводить опыты

над обильно молочным животным, но при возмо¬жно меньшем расходе им вещества на поддержанье
жизни (минимальный газообмен наблюдается у жи¬вотных в голодном состоянии и при так назыв.
критической температуре респирационных опытови.
Наконец, важно, чтобы опыты в период и 'вне
лактации были пронзведены над одним и тем же
индивидом. Если имеется в виду количественный

учет энергии, расходуемой организмом на проиэ¬водство единицы молока, то весьма существенным

является выработать правильный способ учета ко¬личества и качества молока, образовавшагося в мо¬лочной желеэе в продолжение респирационнаго опыта.
Это тоже яаляется довольно трудным делом.
Всем приведенным условием, по мнению М. 1.

Д ь я к о в а. мало удовлетворяют как сельско-хо¬эяйственныя животныя (корова, коза и овца), так и
лабораторныя животныя, употребляемыя обычно для
экспериментальных целей. Автор решил поэтому
воспользоваться для опыта кормящей женщиной. Но

здесь встретились эначительныя затруднения в вы¬боре подходящаго лица. Многих пугала та обста¬новка, в- которой происходят респирационные
опыты. Шутка ли пробыть в течение ряда дней по
несколько часов в герметически закрытом ящике,
окруженном со всех сторон водою! Нужно кроме
того быть гарантированным, что соответствующий
пищевой режим и при том довольно неприятный

будет, действительно, строго соблюдаться. К сча¬стью, одна интеллигентная женщина, г-жа С.,

кормившая в это время грудью, не только согла¬силась в интересах науки подвергнуться опы¬там, но и разрешила воспользоваться для этой цели
и своим младенцем, который необходим был при
учете количества молока, образовавшагося за время
опыта.

Всего были поставлены две серии опытов по ше¬сти в каждой: одна—в посяедний период лактации,
другая—когда в молочных железах совершенно
прекратилась отделение секрета. Опыты показали, чго

лактирующая женщина является, действительно, чрез¬вычайно удобным обектом для подобнаго рода
наблюдений, так как ее легко заставить следовать
всем указанием экспериментатора. Как и можно
было ожидать, окаэалось, что процесс отделения Mo¬

nona сопровождается усилением газообмена. У жен¬щины в 75 кило веса, натощак, при совершенно

покойном, лежачем положении ея в респирацион¬ной камере, основной тип газообмена, как пока¬зали опыты, составлял 3. 331. куб. снт. кислорода
и 2. 697 куб. снт. углекислоты, по расчету на ки¬ло-минуту, при респирационном коэффициенте 0. 8095:
в период лактации потребление кислорода состав¬ляло 3.555 куб. снт., продукция углекислоты 2.865
куб. снт. при респирационном коэффициенте 0.8061.
Увеличение газообмена в период лактации связано
с усиленным окислением тканей тела и повышен.

ным теплообраэованием; этот факт подтвержда¬ет косвенным путем, что процесс секреции мо¬лока связан с химическим превращением веще¬ства к клетках желеэы, и что при этом процессе
происходит потеря химической энергии в виде те¬пла. В опытах М. Дьякова над лактирующей
женщиной теплопроизводство в последний период
лактации равнялось 17.359 малых калорий, против
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16.267 малых калорий на кило-минуту, наблюдавшихся

в период покоя; таким образом повышение теп¬лопроиэводства составляло 1.083 малых калорий на
кило-минуту, что составляегь 67% по отношению к

основному типу теплообмена в продолжении 5 рес¬пирационных опытов, за 1355 минут, было полу¬чено 414.1 гр. молока, заключавших 370.85 боль¬ших калорий. Таким образом расход энергии на
образование молока составляет около 30% от энер-
гии, выделившейся в нолоке. А. Немилов.

Физиологинесная роль симбиотов. Б
эаселании парижской Академии Наук 13 августа
Поль Потье сделал доклад о „симбиотах". Так
называет автор микроорганизмы, которые были

обоеоблены им из жировых продуктов раэлич¬ных животных. В культурах они обнаружили

способность полимеризировать сахар, образуя поли¬сахариды в роде гликогена, и утилизировать ни¬траты, превращая аэот азотнокислых солей в
аэоть органический.

Если кормить голубя пищей, лишенной симбиотов,

обычно находящихся в сыром зерне, в мо¬локе и т. д., то он мало-по-малу истощается. Но
истощенный уже, парализованный и близкий к смерти
голубь может поразительно быстро возстановить
силы и выздороветь, если ему во - время дать в
соответствующей пище симбиотов. Автору удалось

окрасить „симбиотов“ по методу Рего, предложен¬ному для дифференцировки протоплазматических
зерен („митохондриев") в клетках. Таким обра¬зом он разсматривал в микроскоп симбиотов
насекомых, питающихся деревом, симбиотов жи¬рового'тела у раэных яругих насекомых и их
личинок, симбиотов в культурах жировой ткани

позвоночных и во многих других случаях. ^

Результатьи партеногенеэа Вабочемп»
шелковичиаго червя. Как известно, бабочки

шелковичнаго червя нормально откладывают оплодо¬творенныя яйца, но изредка при отсутствии самца
самка откладывает яйиа неоплодотворенныя, из

которых большинство гибнеть, но некоторыя начи¬нають развиваться. Профессор московскаго унив.

A. А. Тихомиров впервые локазал, что при из¬вестных условиях — путем механическаго тре¬ния—можно искусственно вызвать к развитию боль¬шой процент таких неоплодотворенных яиц. Но
в большинстве случаев раэвивающияся из этих
яиц гусеницы рано или поздно гибнугь,

В заседании Парижской Академии Наук 20 ав¬густа Лекальон сообщил, что ему удалось до¬вести до превращения и половой зрелости шелко¬вичных червей, которые вывелись из неоплодо¬творенных яиц.
Среди бабочек, полученных им из неоплодо¬творенных яиц, оказались и самцы и самки. В дру¬гих изследованных случаях искусственнаго пар¬теногенезиса—у морского ежа и у лягушки—из
неоплодотворенных яиц выходили только самцы,

и так как у пчел и у некоторых других на¬секомых самцы, как общее правило, развиваются
только из неоплодотворенных яиц, а самки только

иэ оплодотворенных, то в реэультате состави¬лось широко распространенное убеждение, что между

партеногенезисом и определением пола существу¬ет негтосредственное соотношение. Однако, это убе¬ждение не может считаться вполне обоснованным

и появление обоих полов из неоплодотворенных

яиц шелкопряда не представляет ничего теорети¬чески неожиданнаго. Нам достаточно только до¬пустить, что яйца шелкопряда бывают двух сор¬тов, — подобно тому, как в других случаях
двух сортов бывают спермии—мужские и женские

(см. „Природа", 1916, стр. 1323); можно предполо¬жить, напр., что у „мужских“ яиц, т.-е. таких.
из которых после оплодотворения нормальным

спермием развивается самец, есть лишняя хромо¬сома, а у „женских" ея нет. Но если мы сде¬лаем такое предположение, которое вполне согла¬суется с фактами, полученными Лекальоном, то
отсюда придется сделать следуюший вывод: самцы,
развившиеся из партеногенетических яиц,вполне
нормальны, их спермии должны быть все одинаковы,

все с дополнительными хромосомами и при опло¬дотворении нормальных самон дадут поровну муж¬ских и женских особей; самки же, развившияся
из неоплодотворенных яиц, совсем не содержат

дополнительных хромосом и, если дойдут до по¬ловой зрелости, отложат только женския яйца. Это
заключение подлежит экспериментальной проверке.
Лекальон сообщает, что бабочки, развившияся

из неоплодотворенных яиц,плодовиты, что парте¬ногенеэ встречается у них не чаще, чем у нор¬мальных, но сведений о том, как распределяется
пол в их потомстве, он пока еще не приводит.

Н. К.

ЗООЛОГиЯ и МИКРОБиОЛОГиЯ.

Малярия у шммпанэе. Малярия считается в
настояшее время специфичесною болезнью человека,
так как типичный малярийный пласмодий до сих
пор с несомненностью был обнаружен только у

человека. Зто обстоятельство чрезвычайно затруд¬няет экспериментальное кзучение страшной болезни

и изыскание мер борьбы с нею. Поэтому неодно¬кратно делались попытки привить малярию чело¬векообразным обезьянам, в кровяных тельцах
которых находили иногда паразитов, напоминаю¬щих весьма близко Plasmodium.

В заседании парижской Академии 2-го июля с. г.
известные протистологи Мениль и Рубо доложили
об удачном исходе такой попытки. Они ввели

в вены шимпанзе, у котораго предварительное иэ¬следование обнаружило отсутствие кровяных пара¬эитов, содержащих пласмодии, кровь малярийнаго
богьного. Первая прививка оказалась неудачной и
пласмодиев в крови шимпанзе попрежнему не
оказывалось. Тогда прививка была повторена и на

этот раэ через несколько дней изследование кро¬ви показало наличность пласмодиев. Весьма веро¬ятно. что первая прививка вызвала в крови живот¬наго образование гемолизинов для человеческой кро¬ви и тем способствовала удаче второй прививки.
и*

Н. К.

Н-Ьмецкия изследоваиия по сыпному
ти<оу. Как известно, несмотря на чрезвычайно

важпое значенис сыпного тифа, как одного из са¬мых страшных бичсй войны.наши сведения о нем
за военное время почти не пополнились и только
предупредительныя меры в смысле борьбы с
уже ранее признанным переносчиком болезни—
платяною вошью—вошли в шнрокое употребление.

Сыпной тиф усиленно изучают немецкие мик¬робиологи, и многнм из них это иэучение уже
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стоило жизни: достаточно указать имена двух
крупных, пользовавшихся мировой известностью

паразитологов—Провачека и Люэ,— коюрые по¬гибли недавно, заразившись этой болезнью во вре¬мя своих изследований. В июле 1915-го года в
некоторых немецких ученых кругах возникла
надежда, что эагадочный возбудитель сыпного тифа
найден. Плотц, Олицкий и Бэр описали;,бактерию

В. typhi exanthematici, которую и обявили специ¬фичным микробом сыпного тифа на том осно¬вании, что кровяная сыворотка, взятыя от больных
сыпным тифом, вызываег агглутинацию этой
бактерии. В январе 1916 г. Вейль извлек из
мочи больных сыпкым тифом совершенно иную

бактерию, типа Proteus, которая также агглутиниру¬ется сывороткой сыпнотифозных, а позднее та-же
самая особенность была распространена и на ба¬цилла брюшного тифа. Совершенно очевидно, что
ни в одном из этих трех случаев мы не
имеем дела с специфическими возбудителями
сыпного тифа, но их способность агглутинировать
с сывороткой сыпнотифозных представляет
большой теоретический и практический интерес.

В Archiv fiir Hygiene, Bd. 86, H. 2. появилась обсто¬ятельная работа Панета и Шварца, в которой
раэработана методика агглутинации бактерии Плоц¬Олицкаго-Бэра, с одной стороны, и бактерии Вейля,

с другой. В настоящее время этот метод диа¬гноза сыпного тифа введен в Германии оффици¬ально. (См. об'открытии японскаго изследователя
в отд. Хроники.) „

Практмчесное применение эоологин по¬звоночиых. Стремлениф сблизить науку с запро¬сами практической жиэни, особенно усилившееся эа вре¬мя войны, отражается в ряде статей, публикуемых
в Science. В № 1180 от 10 августа У. Тэйлор пе¬речисляет те способы, которыми специапист по зоо¬логии позвоночных может прийти на помошь народу.
Во-первых, задача зоологии—указывать . на

такие виды позвоночных животных, которые обе¬щагат приобрести пищевую ценность для человека.
Так, эоолог Гаркин обратил внимание на необ¬ходимость использовать правильно огромныя стада
карибу (20.000.000 голов) в Канаде. Нескольно
лет тому назад Гуднайт в Техасе, скрестивши

буйволов с домашними коровами, получил ги¬бридов, которые едят меньше, чем домашний
скот, менее подвержены эаболеваниям и весят
на 100 ф. больше веса средняго быка.

Во-вторых, дело зоолога выяснить роль по¬звоночных животных в деле распростфанения за¬разных болезней. Так, уже давно известно, что в
распространении чумы большую роль играют крысы,
блохи которых переносят заразу и на человека.
Оказывается, что кроме крыс распространителями

чумы могут быть и другие грызуны; так, во вре¬мя последней чумной эпидемии в Сан-Франциско
(1907 — 08 гг.) чума особенно свирепствовала между

эемляными белками (Citellus beecheyi). По послед¬ним сведениям с французскаго фронта, зараза

злокачественной желтухи гнездится также в кры¬сах. Распространителями пятнистаго тифа Скали¬стых Гор через посредство клещей считаюгь так¬же крыс. Бешенство не исчезает на земном ina¬
pt, несмотря на истребление всех зараженных

собак, потому, что в каждой стране имеются осо¬бые распространители заразы: в Калифорнии, напр.,
койоты.

В-третьих, только зоологь, изучающий био¬логию позвоночных, можеть разобраться в вопро-

сах о полезных и. вредных для сельскаго хозяй¬ства животных. Человек, не обладающий необходимы
ми научными сведениями, наделал уже много бед
в втом отношении, то истребляя своих друзей,

то безразсудно вводя в свою страну врагов сель¬скаго хозяйства. Тайлор приводит несколько весь¬ма внушительных цифр. В 1907—08 гг. мышь
из p. Microtus уничтожила в Неваде */j всех по¬севов. Вред от хлопковой крысы Sigmodon в

Канзасе весной 1915 и 16 гг. был настолько ве¬лик, что в некоторых местах пришлось три¬жды возобновлять посевы. В Итальянской Апулии
в 1916 г. необычайно размножившияся полевыя мы¬ши Pitymys уничтожили все поля; в Виргинии в
шенондойской долине мыши, относящияся к тому же

роду, весною 1917 года размножились до такой сте¬пени, что уничтожили более 9/4 всех молодых пло¬довых деревьев, раэведением которых эанима¬лось местное население.
Убытки, наносимые жатве в С.-Дакоте земляной

белкой, исчисляются в 6.000.000 долларов. В
штате Уйоминг не менее 15°/0 всей жатвы ежегодно

истребляется различными грыэунами.ВКанзасе убыт¬ки сельскаго хозяйства от грызунов достигают
12.000.000 долл. в год; в штате Монтона — от
15 до 20.000.000 д.; для всех прилегающих к
Тихому Океану Штатов эти цифры по умеренному
подсчету оцениваются в 100.000.000 долларов.

Еще более, повидимому, значительны убытки от

крыс и мышей, поедающих зерно и муку на сюта¬дах. В 1909 году эги убытки исчислялись для Соед.
Штатов в 59.917.000 долл. ежегодно; по тепереш¬ним хлебным ценам эту цифру следует поднять

до 100.000.000 долл, Но и эту цифру новейшие- из¬следователи находягь преуменьшенной. По вычисле¬нию Криля и Форбуша, прокормление каждой отдель¬ной крысы обходигся населению за год в 1.82 долл.,
а допуская, что на каждаго жителя Соед. Шгатов

приходится только одна крыса, их подневольное со¬держание обходится стране в 182.000.000 долларов

по нормальным ценам на хлеб, a no современ¬ным почти в полмиллиарда долларов. Русский за¬ем свободы можно было бы похрыть целиком
года в два, если бы удалось истребить в России

всех крыс! Перед грандиозной задачей прийти на¬селению на помощь своими знаниями по биологии по¬звоночных в борьбе за сохранение пищевых про¬дуктов бледнеют те не менее высокия задачи бо¬лее идеальнаго характера по охране прнроды, кото¬рыя также могут быть выполнены только знатока¬ми-специалистами. Тайлор заканчивает свою статью
горячим призывом камериканским зоологам про¬никнуться общим в Америке в настоящее время

подемом духа и, не забывая своей чисто теоретиче¬ской работы, отдать часть своих сил и своего вре¬мени на работу применения отвлеченнаго знания к.
интересам практической жизни и текущаго момента

БОТАНИКА.
\

К Виологии росянки. К числу интересных
растений, питание которых совершается не совсем

обычным путем и которыя получили название на¬секомоядных, относится встречающаяся на торфя¬ных болотах росянка, Drosera. Из ея видов наи¬более распространен вид Drosera rotundifolia, ро¬сянка круглолистная, собранныя в прикорневую ро¬зетку листья которой напоминают собой деревян¬ныя круглыя ложки. Листовая- пластинка усажена
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.длинными железистыми волосками, выделяющими

прозрачную клейкую жидкость кислой реакции. Го¬ловки имеют обычно шаровидную форму; краевые
волоски длиннее покрывающих поверхность пла¬стинки, у пойледних же длина волосков убывает

поствпенно к центру пластинки. Встречаются зкзем¬пляры, у которых головки краевых волосков име¬ют цилиндрическую форму. У упитанных растений
головки окрашены в ярко-красный цвет, у плохо¬питающихся—окраска бледно-розовая, переходящая в
зеленоватую. Черешок листа только у основания пла¬стинки несет несколько железистых волосков, a
на остальном своем протяжении покрыт довольно
длинными немногочисленными безцветными простыми

волосками. Почти у основания листового черешка

поперек его расположены в один ряд сросшиеся
основаниями четыре-пять волосков. Назначение этих

поеледних в том, что они зашищают молодые
листья и цветочные стебли огь повреждений, так

хак своими верхушками эти волоски направлены

к центру розетки и образуют над ним сетку.

На некоторыя из растений,- находившихся вь куль¬туре у автора, напали тли; последния никогда не
встречались на свернутых и защищенных такой
сеткой листочках. Желеэийиые волоски обладаюгь
способностью реагировать на химическия раздражения,
при чем роль возбудителя играюгь аэот-содержащия
органическия вещества. Реакцией на раэдражения
является пригибание волосков к возбудителю, Если
на лист положить кусочек куринаго желтка или
белка, или же какое-нибудь насекомое, то через

некоторое вр^мя ясно обнаруживается сгибание волос¬ков, которые своими головками приникают к по¬ложенному на них предмету. Если положить кусо¬чек хлеба или вату, смоченную в растворе сахара,
то пригибания волосков не наблюдается. Кроме атого
явления наблюдается также свертывание листовой
пластинки. В одних случаях свертываиие может

происходить в направлении перпендикулярном че¬решку, при чем пластинка свертывается почти в
трубочку, в других загибаются лишь края пла¬стинки, и лисгь получаеть ромбическую форму. В
таком положении последний остается более или

менее долгое время в зависимости от величины
добычи и ея качества. Так, например, листья с
домашней мухой остаются свернутыми значительно
дольше, чем с пауком-сенокосцем (Phalanginm

орииио), что можно обяснить тем, что через хити¬новые покровы мухи веасывание лроисходит более
медленно, чем череэ нежные покровы паука, Больше

одного паука или одной мухи (средней и крупной ве¬личины) лист переварить не можеть. Когда пере¬варивание коичится, лист раскрывается, волоски
распрямляются, головки их оказываются сухими и

непокрытыми каплями выделений. Приняв это во
внимание, а также тот факт, что в некоторых-ь

случаях внутренние волоски оказываются еще годными

к деятельности, между тем как верхушки крае¬вых отмерли, можно занлючить, что последние ра¬ботают интенсивнев первых.
Корневая система росянки развита очень слабо.

Автора заинтересовал вопрос о том, возможна ли
культура росянки в питательном растворе? Для
зтой цели растение было помещено в несколько
измененный Ккоповский раствор солей (вместо KC1.
был взягь KNOj) (концентрация раствора = 0.175),
где оио в начале опыта развивалось очень хорошо.
Ho по прошествии двух недель, в течение которых

образовались два листа, росянка стала хиреть и пе¬ренесение ея в свежий раствор делу не помогло.
Второе растение было помешено на тррфякой пла¬стинке и вначале подкармливалось кухами. Затеи

оно полиралось небольшнми дозами (до 5 к. см.) пи¬тательнаго раствора. Малыя дозы не оказали ядови¬тых действий, но с увеличением дозы раствора до
15—20 к. см. (беэ изменения его концентрации) расте¬ние стало погибать. To обстоятельство, что малыя доэы
в последнем случае, даваемыя через некоторый
промежуток времени, не могли выэвать накопления
солей в торфе, увеличение же дозы (после первой

поливки) вызвало гибель растения, наводит на пред¬положение, что причина гибели растения кроется нв
в составе раствора, а в концентрации его, которая
при большой дозе и испарении торфяной пластинкой

Росянка. Под листьями, с положениыми на них

мухой (ближайший) и пауком (задний), помещены бу¬мажные кружки, чтобы сделать их^более заметными.
воды значительно повысилась в субстрате. И в

первом случае причиной гибели растений было по¬вышение концентрации раствора вследствие того, что
происходило испарение воды через вату, которой

был заложен прорез в пробке, для укрепле¬ния в последней растения. Отсюда можно заклю¬чить, что при подходящей концентрации культура
росянки в питательном растворе может быть
осуществлена.

Мелкие белые цветы росянки распускаются ме¬жду 7—8 часами утра и между 11—12 часами дня
закрываются навсегда, таким образом, продол¬жительность жизни цветка невелика, — всего около

трех часов. Хотя бы и не имело места пере¬крестное опыление, все же образование семян на¬бпюдается, что обусловливается автогамией,
Л, Пвльцих.
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Иекусственмый партеногеиеэись у Фу¬нуса. В природе у бурых водороспей развитие
яйца является следствием полового процесса, парте¬ногенетичвское же раэвитие, если и существует, то
все же большого значение не имеет. Самая возмож¬ность партвногенеэиса у разсматриваемых растений
подлежит сомнению, но лишь после долгих усилий

выэвать его искусственно, попытки эти недавно увен¬чались некоторым успехом. Как иэвестно, Леб,
употребляя в своих опытах смесь иэ 50 к. см.
морской воды и 3 к. см. 2«/27о раствора масляной
валериановой или другой жирной кислоты, в которую
он погружал на 1—2 минуты яйца морских ежей
и, перенося их затем в нормальную морскую воду,

наблюдал образование перепонки вокруг яйца, со¬вершенно сходной стаковыми, выделяемыми при опло¬дотворении. Этот метод был применен х яйцам
Fucus vesltolusus. Неоплодотворенныя яйца бьили

разбиты на три группы: первая осталась неоплодо¬творенной, вторая была оплодотворена сперматоэоида¬ми и третья обработана по методу Леба. Первая группа
погибла вся. ГТочти четвертая часть яиц последней
(третьей) группы обраэовала в течение 10 минут

перепонку, совершенно так же, как нормально опло¬дотворенныя (с тою только разницей, что последния

одевались перепонкой Тготчас же после проникно¬вения сперматоэоида). Если эатем такия яйца пере¬носились на полчаса в гипертоническую морскую
воду (8—10 к. см. 21/2% раствора КСи или Na CI-J-50 к.
см. морской воды), то наблюаалось дальнейшее их
развитие. Почти все они принимали характерную для
опподотворенных яиц фукуса грушевидную форму,

развивали ризоид для прикрепления и начинапи де¬литься. При постоянном освежвнии культуры раэви¬тие протекало совершенно так же, как у нормально
оплодотворенных. .

СпосоВ опред-Ьпения ц-лости эерен.
Во время молотьбы хлебньия зерна претерпевают

более или менее значительныя повреждения, в фор¬ме трещин и царапин на поверхности, более или
менее облегчающих проникновение внутрь зерна

тех или иных химических веществ. Эти повре¬ждения могут, конечно, отраэитьея на всхожести
эерна в особенности в случаях задержки посева,

нападения вредителей или необходимой в некого¬рых случаях промывки зерна деэинфицирующими
веществами. Поэтому может иметь практическое

значение предложеннын недавно шведским агроно¬мон Вальденом способ оценки причиненных
зерну поврежоений.
Автор предлагает погружать зерна в 0,4п/д-ый

водный раствор эоэина, после чего зерна промы¬ваготся в воде. Окраска эадерживается исключи¬тельно в царапинах поверхностнаго споя. Если
окраска совсем неэаметна, то поврежденноеть зер¬на оценивается 0; если закрашивается вся поверх¬ность, то поврежденность—1; частичная окраска опре¬деляется соответствующими дробяии—*/|, и-2 и т- Д-
Если обычной дезинфекции 2°/0-ным раствором

меднаго купороса, совершенно беэвредной для цель¬ных эерен, подвергнуть зерна, поврежденность мо¬торых оценнвается 1, то пропорция проростаю.щих
эерен пониэится в результате проникновения мед¬ной сфли на 5—25%. ■ „

Семеиа, аыяепяющия ядовитьие гаэы.

Д-р Росс (J. N. Rosse) вернувшийся из команди¬вовки от Скитсоновскаго Института в Венецуэллу,

привез подробньгя сведения о любопытном тузем¬ном растении .сабадилла, .Sabadilla officinorum" иэ
семян котораго добываются ядовитыя, вызываюидия

слезотечение гаэы, нашедшие себе прииенение в на¬стоящей войне. Экстракт этих семян, давно упо-¬треблявшихся в медицине, весьма ядовит и со¬держит алкалоид вератрин, вератриновую кислоту
и сердечный возбудитель сабадиллин. Хнмический
сосгав ядовитаго газа, выделяемаго семенами, не

сообщается, но ядовитое действие его на глаза, глот¬ку, и в особенности нос, настолько сильно, чт»
тузвмцы, собирающие семена, должны надевать предо¬хранительныя маски. Science утверждает, что немцы
перед обявлечием войны скупили все запасы се¬мян сабадиллы. Во время войны Англия обявила
семена сабадиплы военной контрабандой.
В Техасе Росс нашел блиэкий к сабадилли

вид того же рода, который также выэываегь чиха¬ние и может быть культнвируем искусственно в.
Южных Штатах.

н.

МЕТЕОРОЛОГиЯ.

Атнос<*>ерные ооадки в-ь Европейсмо*'
Росеииа В III томе Геофизическаго сборника и в
1-м выпуске трудов по климатологии России по~

мещена моя статья „Средния количества атмосфер¬ных осадков в Европейской Роесии по наблюде¬ниям за 1888—1912 гг.*. Такия нормы были вычислены
для 318 станций. Как показало иэследование, 25-лет¬ний период дает возможность определить нормаль¬ную годовую величину с вероятной ошибкой огь
2 до 50/о, для отдельных месяцёв эта ошибка по¬вьишается до 4—15°/0. К сожалению, на сети метеоро¬логических станций главной физической обсерватории
за эти 25 лет менялась система установок дожде¬меров, значительно влиявшая на результаты пока¬эания прибора,, так что точность нормальных ве¬личин осадков гораэдо меньше вычисленных.
Особенно это скаэывается в зимние месяцы при
измерении осадков, выпадающих в виде снега.
На рис. 1 покаэано нормальное распределение годового
количества осадков. Линии — изогиетьи — соединяют
те места, где выпадает- одинаковое количество
осадков, указанное поставленным у линии числои.

При пользовании картой однако лучше брать округ¬ленныя величины, полагая, что между изогиетами

475 и 525 выпадает 500 мм., между 425—475 вы¬падает 450 мм. и т. д. Как видно, годовое коли¬чество осадков на пространстве Европейской Рос¬сии колеблется в таких пределах. Наименьшия
количества наблюдаются на юго-востоке на побе¬режье Каспийскаго моря (в Астрахани 162 мм., в.
Гурьеве 165 мм.) и на северо-востоке (в Меэенн
290 мм.); наибольшия — в юго-западной Польше

(Зомбковицы 652 мм., в прибрежной части Курлян¬дии (в Либаве 668 мм.), на южном побережье
Финскаго залива (в Гельсингфорсе 677 мм.) и на
верховьях Днепра в Смоленской и Могилевской
губерниях (Могилев 633 мм., Смоленск 650 им.,
Тяполово 643 мм.). Вообще наилучше орошаемыми

являются северо-западный, эападный, верхнеднепров¬ский районы и большая часть центральнаго (исключая
Симбирскую, Пенэенскую, Тамбовскую и южные
уездьи Рязанской губернии) и высокая часть Урапа,
где годовое количество колеблется оть 550 до 650 мм.

На северо-восток и юго-восток осадки постепенно¬убываиот и доходят до вышеуказанных минииу¬мов. Их разделяет полоса ббльшаго копичества.
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осадков в сентябре и октябре
одннаково, в Нижкем и в.
Ряэанк в октябре осадковь
уже больше, чем в сентябре.
И на всех станциях на югь и
на юго-восток от Москвы

этоть второй—осенний—макси¬мум выступает более или
менее резко, достигая почти ве ■

личины летняго в районе Орен¬бург—Саратов —Царицын—
Гурьев—Уральск. Наблюдает¬ся он главным образом в
«оябре. с Н|б0ЛЬСи|п>

осадков—огь 400 до 550 мм., занимающая Вятскую,
Каэанскую, Пермскую и Уфимскую губеркии.
Что касается годового хода крличества осаиков,

то на юге время наступления максимума осадков
приходится на июн (на юго-востоке одна станция—

Уральск—отметила май), затем к северу макси¬мум запаздывает, переходя на июл и, наконец,
на северо-западе, отчасти на Урале наступает вт»

апустп. Трудно выделить какой-нибудь определен¬ный иесяц в Крыму, ибо все станции дают очень
разнообразное время его наступления, именно в се¬веро-западной части его октябр- ноябрь и лнвар—
феврал, с северо-восточной части июн — июль.
Минимум наступает главным образом в зимние
месяцы и лишь в Крыму в мае и апусте, иа
низовьях Урапа в сентябре и в октябре и в
большей части Финляндии и на ниэовьях Печоры
в апреле. В большей части. России, главным
обраэом в восточной ея половине и на севере,

иинимум осадков наступает в марте, в При¬виелянском крае в ятаре, в остальной части
западнаго района, в верхнеднепровском, в По¬дольской, Волынской и Бессарабской губерниях в
янеаре и в феврале, местами и в марте. Выде¬ляется небольшой район, протянувшийся не широкой
полосой межоу 30 и 32 меридианами от Гринвича
по Херсонской, Киевской и Черниговской губерниям,
где минимум наблюдается в тябре и декабре.

Кроме этих минимумов и максимумов в го¬довом ходе осадков, на некоторых станциях
Европейской России замечаются еще вторичные. В

центральном районе понемногу начинаегь высту¬пать второй максимум в осенние месяцы, главным
образом в октябре. Северныя станции этого районз
имеют аще гоаовой ход с одним максимумом,
как, напр., Вышний-Волочок. Но уже в кривой
для Костромы замечается некоторое эамедление в
падении кривой в октябре, в Москве количество

ПРИРОДА, НОЯБРЬ—ДЕКАБРЬ 1917 Г.

НЕКРОЛОГ.

С. Bj Семениович-ь. В
кошмарные дни гражданской

войны Московский Универси¬тет понес тяжелую утрату

в лице молодого ученаго Сер¬гея Владимировича Семенко¬вича, погкбшаго 1 ноября с. г.
на славном посту охраньи
Университета.

С. В. родился в 1892 г,, дет¬ство свое безвыездно провел
в подмосковиом имении. Бу¬дучи еще 4-х лет обучен

грамоте, первоначальное обра¬зование получил домашнее. С ранних лет онт»
проявил склонноСть к естественным наукам,—
увлекался энтомологией, минералогией, ботаникойи
зоологией, составлял всевозможныя коллекции и

производил всяческие доступные ему опыгы. Его¬увлечение ботаникой дошло до того, что еще вь
детском возрасте С. В. прошел университетский
курс систематики растений. Кончив 7 классов.
гимназии, остальной гимназический курс С. В.

С. В. Семенкович,

прошел еамостоятельно, при чем занимался па¬раллельно в Археологическом и Коммерческом
Институтах. Изучая фотографию, он достиг в

ней крупных успехов, особенно в области ивет¬ной фотографии.
75
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В 1913 г. С, В. поступил в Университет и
окончил тю специальности геологии. Летом 1916 г.

он учасгвовал в гидрогеологических изследо¬ваниях Бессарабии, а осенью того же года и ле¬том 1917 г. производил геологическия наблюде¬ния в Крыму. В это же время С. В. сдал для
напечатания в Трудах Карадагской Научной стан¬ции работу „Верхнемеловыя алектрионии окрестно¬стей Бахчисарая*. В октябре с. г., сдав государ¬ственные экзамены, С. В. был оставлен при ка¬федре геологии и начал уже подготовляться к
экзаменам на степень магистра.
Ставши геологом, С. В. занялся обработкой

фауны верхне-меловых отложений р. Качи (Крым),

задумал неснолько работ по физической геоло¬гии, но разразившияся события унесли еиоилишили
Университет талантлипаго молодого ученаго. A

между тем его жизни ему казалось мало для осу¬ществления его научных идей, так как не было

той области в науке, которая его бы не интере¬совала, и его мечтой было поработать в направ¬лении идей Мечникова, чтобы удлинить человече¬ский век. Стремясь во всем к гармонии, он
-очень высоко ставил спорт, как средство сохра¬нить здоровый дух в здоровом теле. С. В.

был одарен и в отношении искусства—рисунки

и скульптуры, которые он оставил, свидетель¬ствуют о художественных способностях.
Итак, безвременно, 25 - ти летним юношей,

пал он от предательской пули, охраняя храм
науки.

В личной жизни С. В. был образцом нрав¬ственности, ярко выделяясь на фоне людей своего

поколения сильным стремлением к чистой се¬мейной жизни. С ранних лет, будучи свидете¬лем многих несправедливостей в собственной
семье, он поставил своей целью противиться
злу, клеймил и преследовал все безнравственное
и безчестное, любил природу и науку и чужд

был людям, разрушаюидим культурныя ценно¬сти. Он хотел служить человечеству делом, a
не словом и не мог снести надругания кучки

людей над всем, что ему было дорого. Незаме¬нимо то место, которое он оставил в жизни
людей, его любящих и им любимых. Непрости¬тельно то преступление, которос лишило Россию ея
сына, а науку—преданнаго последователя.

В. Нинитина.
0. Н. Ланге.

Геологический Кабинет

Московскаго Университета,
С. А. Добров.

ПИСЬМО В РЕДАНЦиЮ.
Видимая воздушная волна. Будучи в Казани

во время катастрофы 14 августа, я мог наблюдать

интересное атмосферное явление. Стоя на крепост¬ном валу в неболыиой группе любопытствую¬щих, после первых сравнительно не очень силь¬ных взрывов, мы увидали, как на месте по¬жара в 5—7 верстах от нас—вдруг с не¬вероятной быстротой поднплся высоко к небу
огненный столб. Зловеще кроваво-краснаго цвета,
развертываясь изнутри, он вызвал среди нас
немалую тревогу: мы поняли, что это страшной
силы взрыв и что >.ерез несколько секунд он
будет у нас; но делать было нечего—спасаться
было поздно. Коида огненный столб достиг своей
наивысшей точки, приблизительно саженей 100 от
земли, мы ясно увидали, как от верхней части
столба отделился как бы матово стеклянный
шар правильной формы; он начал быстро ра-

сти в своих размерах, все удаляясь от центра.
Еще несколько мгновений—и шар превратился в
дугу, затем совсем исчез и не прошло 2—3
секунд, как раздался сначала острый свист и
тут же отчаянно сильный удар. Нас пришибло
к земле. Кругом зазвенели окна. Мигом все
было охвачено паникоМ: люди пустились бежать;
бешеным галопом помчались лошади, извозчики;
густою тучею поднялись с крыш голуби, воробьи...
Наблюденная взрывная волна произошла от

вэрыва большого склада с пироксилином. Огро¬мное количество взрывчатаго вещества дало волну,
в которой зона сгущения и зона разрежения отли¬чались необыкновенной интенсивностью. Вследствие
этого резко изменился показатель переломления

воздуха на границах этих зон и волка сдела¬лась видимою,—явление, которое лучшия физиче¬ския лаборатории не смогут так ясно показать.
0. Магидсон.



ОХРАНА ПРИРОДЫ.

С настоящаго номера редакция журнала „При¬рода“ вводит особый отдел, посвященный „охране
лрироды“—выяснению и популяризации ея эадач и

эначения и обэорам текущих фактов иэ назван¬ной области, В отношении человека к природе

можно различать три периода. В колыбели цивили¬зации природа всецело господствует над челове¬ком. С своей примитивной культурой он еще
слаб и с трудом борется эа право существования
с грозными стихиями. Но прогресс человеческой

мысли постепенно ведет к торжеству над приро¬дой, к ея подавлению и беэпощадной эксплоатации.
Последняя неразумно заходит так далгко, что
приволит к глубокому раэстройству нормальнаго

соотношения тех фиэико-географических процес¬соа, от которых зависит благосостояние самого
человека. Наступает необходимость не только регу¬лировать использование природы, но и возстановить
причиненныя ей раэрушения. Теперь человек начи¬иает уже любовно заботиться о природе, при чем
в основании такого отношения, помимо чисто-прак¬тических расчетов, ложится сложное чувство
любви к природе, слагающееся из многих эмоций,

переживаемых современным цивилизованным че¬ловечеством.
У нас, в России, к сожалению, при низком

обшем культурном уровне, любовь к природе не
пользуется распространением. Поэтому, хотя идея
охраны природы проникла к нам из Западной
Европы еще до войны и вызвала воэникновение, по

почину академика И. П. Бородина, природоохрани¬тельной комиссии при Русском Географическом
Обществе, но практическое воплощение ея в жизнь
до сих пор не имело благоприятной почвы.

На первый взгляд революционныя события, выдви¬нувшиеся на передний план основные вопросы госу¬дарственнаго устройства, должны были бы на время
совершенно отвлечь внимание от эабот о сохране¬нии природы. В действительности дело обстоит
как раз каоборот. Решение аграрнаго вопроса,

выдвинутое в радикальной форме русской револю¬цией и глубоко всколыхнувшее море народной жизни,

поставило ребром вопрос и о мерах, нагтравлен¬ных к охране русской природы от безвозврат¬наго разрушения ея в нерегулируемом ходе земель¬наго движения. Если сейчас не будет сделано все
возможное в этом направлении, то момент будет

упущен, и мы будем несги большую ответствен¬ность как перед нашим потомством, так и
перед общечеловеческой цивилизацией. Работа долж¬на идти спешно в двух направлениях: с однгй
стороны к выработке соответствуюшаго законода¬тельства, а с другой к созданию необходимаго
интереса и культурнаго отношения к вопросу в ши¬роких массах. Проф. В. Талиев.
Совещание об ожране природы в

Летроград~Ь. 17—20 октября текущаго года со¬стоялось совещание об охране природы с уча¬зтием представителей Управления Главнаго Земель¬наго Комитета и Ученаго Комитета Министерства
Земледелия, созванное Постоянной Природохранитель¬ной Комиссией Географическаго Сбщества.

В заседании 17 октября после вступительнаго
слова, сказаннаго председателем Общества проф.

Ю. М. Шокальским и председательствующим ко¬миссии акад. И. П. Бородиным, были сделаны до-

клады: А, П. Семенова-Тян-Шанскаго.—„Основныя

задачи природоохранения в России“, проф. Г. А. Ко¬жевникова.—„Вопрос об охране природы на сеэде
Аесоциации Русских Естествоиспытателей вМоскве”

и проф. В. И. Талие|а ,0 значении охраны природы
и необходимых мероприятиях для осуществления ея“.

После докладов представители Министерства Зе¬мледелия сообщили о положении вопроса в самом
министерстве, заявивши о полном сочувствии послед¬няго делу охраны природы и о готовности широко
идти в области эаконодательства.

В заседании 18 октября представитель Управления
Главнаго Земельнаго Комитета В. В. Никитин

сделал доклад —„Об обезпечении земельным фон¬дом заповедников и памятников природы в Рос¬сии в связи с предстоящей земельной реформой“.
Затем был подвергнут обсуждению детальный
законопроект об охране памятников природы в

России, составленный С. В. Завадским. Им пред¬полагается создание правительственнаго центральнаго
органа природоохранения с широкими правами по
отчуждению необходимых земельных участков.

В дальнейших заседаниях были намечены за¬поведники первой очередк на основании доклада В.
П.Семенова-Тян-Шанскаго.—„0 типах местностей,
в которых надлежит учредить заповедники типа
американских национальных парков”, а также были
раэсмотрены полученные Комиссией и Министерством

анкетные материапы относительно подлежащих охра¬нению отдельных памятников природы.
В виде временной меры, до проведения законо¬проекта, было постановлено ходатайствовать перед
правительством о создании областных правитель¬ственных комиссаров из активных деятелей по
охране природы и об ассигновании необходимых

средств для пропаганды при помоши плакатов, бро¬шюр и пр. Задачей комиссаров должно быть спеш¬ное пркнятие мер на местах путем привлечения
всех : культурных сил и личных поездок к

выяснению (инвентаризации) подлежащих охране па¬мятников природы и собиранию всех необходимых

данных, а также активное вмешательство в слу¬чаях, угрожающих памятникам природы до про¬ведения законодательнаго акта.
В заключение вечером 19 октября в помещении

Географическаго Общества В. И. Талиевым была
прочитана публичная лекция—„Охрана природы в

России в свяэи с предстоящей земельной рефор¬мой“ с многочисленными диапоэитивами.

Д-Ьятельность no охран-Ь приролы в

Моснв~Ь. В Москве состоялось первое публич¬ное заседание природоохранительной комиссии, воз¬никшей при Ассоциации русских естествоиспытате¬лей. Председателем ея иэбран Ф. Э. Фальц¬Фейн. Комиссия имеет в виду взять на себя ор¬ганизационную посредническую роль и содействовать
образованию местных обществ охраны природы.
Недавно организовалось Московское Общество

Охраны Природы, которое поставило своею целью:

„в пределах Московской губернии и прилежа¬щих местностей охранять памятники природы, имею¬щие естественно-исторический, культурный или худо¬жественный интерес и распространять в широких
массах населения знакомство с этими памятниками

и эаботливость об охране“ (§ 1 Устава). Согласно
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§ 2 „Обшество входит в состав Всероссийскаго
Союза Охраны Природы, учреждаемаго при Ассоциации
русских естествоиспытателей и врачей, и ежегодно
отчисляет в распоряжение центральнаго бюро Союэа

со всех членских взносов некоторый °/0, опре¬деляемый общим собранием 0-ва“. .Для выпол¬нения своих целей Общество: а) приобретает и при¬нимает в дар недвижимое имущество и капиталы
для устройства охранных парко|; б) ходатайствует
перед правительством об отчуждении или об
обявлении под запретом памятников природы и

принимает их под охрану; в) устраивает науч¬ныя станции, изследовательские институты и муэеи
в связи с охраняемыми памятниками природы; г)

устраивает публичныя лекции для пропаганды сво¬их эадач; д) издает книги и журнзлы, фотогра¬фии и кинематограммы с охраняемых им памят¬ников природы; е) органиэует образовательныя
поеэдки и экскурсии для ознакомления с памятни¬ками природы". „Для установления более тесной

свяэи между подлежащими охране памятниками при¬роды и ближайшим к ним населением учрежда¬ются местные отделы 0-ва“ (§ 4).
В число действительных членов могут всту¬пать организации: школы, общества и т. д.; членами¬сотрудниками принимаются несовершеннолетние, a
также школьные классы и т. п. (§§ 6 и 8 Устава).
Устав Общества подписан: Ю. А. Белоголовым,

Н. К. Кольцовым, Л. М. Кречетовичем и Н. М.

Кулагиным. Первое публичное собрание было наме¬чено в большой аудитории университета Шанявскаго

5 ноября, но не могло состояться вследствиф мо¬сковскаго междуусобия. Подготовлен ряд докла¬дов.-предназначенных для широкой публики, с де¬монстрацией диапозитивов и кинематографических
снимков, а именно: Д. П. Филатова—„Кавказский

Заповедник* (где докладчик производил в те¬чение нескольких месяцев научныя иэследования);
Ю. А. Белоголоваго—„Гатчинский и др. парки блиэ'

Петрограда“; Л.М. Кречетовича—„Заповедники Хре¬новскаго завода*; Н. А. Шилова—„Национальные
парки Америки"; В. Н. Лебедева—„Зоопарк A. С.

Хомякова” (с собственной еще не демонстрирован¬ной кинематограммой); В. В. Алехина—.Имение кн.
Б. Л. Вяэемскаго"; также доклады о подмосковных
парках и ближайших к Москве эаслуживающих
охраны местностях. При О-ве организуется музей

фотографических снимков, диапозитивов и кине¬мйтограмм.

Д-Ьятельность по ожраи-Ь природы в-ь

проввнцим. В К и е в е вопрос об охране ггриро¬ды обсуждается в ряде местных Обшеств (Энтомо¬логическое О-во, Орнитологическое, О-во Любителей
Природьи) и воэбуждены ходатайства перед Времен¬ным Правительством о принятии мер, соответ¬ственно тем, какия были намечены в Совещании.
Виесте с тем в середине октября назначен ме¬стный сезд по охране природы по программе: 1)
Охрана природы в Западной Европе и Америке; 2)
Охрана природы в России в прошлом и настоя-

щем; 3) Задачи природоохранения в свяэи с проек—
тами раэрешения эемельнаго вопроса политическими

партиями; 4) Природоохранение и вопросы теоретиче¬скаго и прикладного знания; 5) Рациональная эксплоа¬тация производительных сил страны в свяэи с¬вопросами природоохранения; 6) Заповедники, зоо¬парки, эоологические, ботанические и акклиматизацион¬ные сады, как средства к охране природы; 7) Бли-¬жайшия задачи природоохранения в местном крае.
В Харькове вопрос об охране природы был¬поставлен широко Губернским Земством в связн

с предложением Министерства Землепелия сооб¬шить данныя о необходимом для научных и при¬кладных целей земельном фонде. В частности^
по вопросу об „естественно-исторической" охране,

природы в Харьковской губ. была выделена комис¬сия под председательством В. И. Талиева с при-¬глашением членов О-ва Испытателей Природы к
О-ва Любителей Природы и представителей Педаго¬гическаго, Историко-Филологическаго и Медицинскаго
О-в. В важнейших чертах была принята записка,
составленная В. И. Талиевым для представлвния в
Министерство Земледелия и Природоохранительнук>
Комиссию.—Те же вопросы эатем обсуждались в
специальной комиссии О-ва Испытателей Природы.

В. И. Тзлиевым был сделан доклад перед¬Харьковским Медицинским О-м—„Охрана природы
с общественно-санитарной точки зрения*. Твзисы

доклада были приняты и для пропаганды их пред¬положено асиигновать на издание соответствующаг©
листка около 500 р.

Совреиенная рааружа и охраиа при¬роды. Газеты сообшают многочисленные факты
об истреблении крестьянами культурных имений,
вырубке лесов, старых парков, садов и пр.

Между прочим подвергнулось захвату в Бугуру¬сланском у., Самарской губ., культурное имение
Карамзина Полибино, в котором находится эапо¬ведный участок ковыльной целины („Р. С.*).—^К>
числу наиболее кошмарных эксцессов аграрнаго
движения принадлежит убийство князя Б. Л. Вязем~

скаго и разгром его имения ,Лотарево“ в Там¬бовской губ. В имении князя находится нескольк»
участков целины, которые покойный владелец-ь.
предполагал передать в распоряжение государства
или какого-нибудь научнаго общества для создания
заказников (,Р. В.“).
Для охраны всемирно-известной Аскании-Нова Ф.

Э. Фальц-Фейна Временным Правительством был

наэначен специальным комиссаром сначала из¬вестный ботаник I. К. Пачоский, а эатем путе¬шественник генерал П. К. Козлов. В вышеупо¬мянутом Совешании по охране природы, имевшем
место 17—20 октября, была получена срочная теле¬грамма от владельца Аскании-Нова Фальц-Фейна,

просящая оказать содействие в смысле урегулиро¬вания чрезмерных, непрерывно растущих экономи¬ческих требований рабочих, грозящих привест»
владельца к необходимости ликвидировать знамени¬тый зоопарк.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
Салгирская поаологичесная Станцин.

Мэ крымских достопримечательностей и городов
■обычно наименее щсего привлекает приезжаго
'встествоиспытателя Симферополь. А между
тем для естествоиспытателя именно этоть

город должен служить необходимым пред¬-дверием к Крыму: здесь имеется естест¬венно-историческое общество, среди членов
котораго он найдет своих коллегь, ориен¬тирующих его в наиболее для него интерес¬ной области крымской природьи,—и для той
зке цели к его услугам богатый материал
-в прекрасном музее Губернскаго Земства.
Наконец, для всякаго научнаго работника

лредставляет значительный интерес посе¬щгние Салгирской помологической
■с т а н ц и и, не потому только, что она живо
напомнит ему родную атмосферу научной

лаборатории, но также и по ея местоположе¬чнию и связанным с ней историческим вос-

видевших на своем веку не мало высоких особ,

в настоящее время приютились следующие научкые

"поминаниям.

Эта станция открыта всего лишь в 1913
Рис. 2. Воронцовский дом (Помологическая станция).

Рис. 1. Домик Палласа в Воронцовеком парке.

году и обстраивалась уже в течение войны;

свонм основанием она обяэана неутомимому

местному научному работнику, иэвесткому эн¬томологу С. А. Мокржецкому. Ея задачей
является всестороннее научное изследованив во¬просов, связанных с жизнью плодоваго сада.
На выезде из Симферополя по Ялтинекому

шоссе две античных колонны слева указывают
везд в так называемый Воронцовский парк.

Это—бывшее имение П а л л а с а: здесь сохра¬нилоя еще домик (рис. 1) в татареком стиле,
в котором по преданию он жил. Оно
было куплено князем М, С. Воронцовым,
который построил эдесь небольшой дворец
(рис. 2) и развел при нем сад и парк.

Этот Воронцовский дом в настоящее вре¬мя и занят помологической станцией. Здание
в стиле Александровской зпохи, пришедшее
было в ветхость, заново отремонтировано. при
чем тщательно еохранена старина, начиная от

расписных потолков (рие, 3) и кончая колоссаль¬ныки дверными замками. В комнатах, предназна¬-чавшихся некогда для великосветских приемов и

кабинеты: помологический, для изучения
вопросов плодоводства, микологический

(рис. 3), или фитопатологический, и энтомоло¬г и ч е с к и й—для изучения врввителей и условий

борьбы с ними; кроме того оборудована а у д и¬т о р и я на 50 человек и различныя служеб¬ныя тиомещения. В качестве подсобкых учре¬ждений при станции имеется показательный сад
на 3 десятинах, в котором уже сейчас раз¬ведено до 200 сортсв плодовых деревьев, a
также производятся опыты применения в каче¬стве подвоев местных диких пород (при сборе
последних в лесной горной части Крыма,

между прочим, был открыг целый ряд но¬вых форм из родов Ptrus и Malm). ЗагЬм,

метеорологическая станция, специально оборудован¬ная соответственно обшим целям всего учре¬ждения, и химическая (агрохимическая) лабора¬тория; эта последняя (рис. 4) помещается в зда¬нии бывшей Воронцовской кухни, построенной на

Рис. 3. Микологический кабинет помологической станции.

некотором разстоянии огь дома, в виде татарской
мечети. Ея минареть, служивший дымовой трубой,

предетавляет теперь вытяжную трубу лаборатории;
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колоссальная плита вынутэ, и все внутреннее про¬странсгво разгорожено на несколико комнат. В
широкия окна лаборатории смотритея тенистая чаща

парка. Этот парк представляет одну иэ важ¬нейших достопримечательностей Салгирки: поса¬жениый руками Палпаса и Воронцова, он заключа¬егь превосходные экземпляры столетних кашта¬нов, орехов, плакучих елей (рис. 2), шелковиц-ь
и др.—К старому парку примыкает насаженный
уже в последние годы арборетум, заключающий

до ста пород дерввьев. В арборетуме располо¬жен небольшой дом для директора, а в отда¬лении—помещения младшаго персонала и службы.
Таким обраэом, салгирская помологическая

станция, предназначенная всесторонне обслуживать
местное садоводство, представляет и с внешней

стороны немало любопытнаго. Что касается науч¬ной работы, то эа короткий период своего существо¬вания, несмотря на скудость отпускаемых на ея со-

держание средств, в ея кабинетах уже был испол¬нен целый ряд иэследований (наиболее интересны

работы, касаюшияся раэработки методов искусствен¬наго разведения паразитов, способов лечения мучни¬стых грибков, иэучения местных подвоев, изуче¬ния свяэи между метеорологическими явлениями зимы
и урожаями лета и т. д.), но война почти совершен¬но прекратила эту главнейшую ея деятельность, с
одной стороны, отняв рабочий персонал, а с
другой—поставив пред станцией новую, связанную
с моментом задачу изследования лекарственных
растений. В настоящее время этими последними

засеяна значитольная площадь сада станции, а лабо¬ратория исключительно занята проиэводством опы¬товь над добычей лекарственных продуктов, на¬чиная от рицины, шафрана и до атропина, опия,
Другая задача, которую взяла на себя станция с

закрытием наших границ, это—устройство пле¬менного огорода.

Нельзя не упомянуть, что станция широио откры¬вает двери своих хорошо оборудованных каби¬нетов всем специалистам, желагощим работать в
области задач, поставленных станции. , с

Киевений Геогра«>ичесний Инстмтут*ь<
16 октября 1917 г. в г. Киеве открылось новое

ученое учреждение и одновременно высшее учеб¬ное заведение—Киевский Географический Инстииугь,

Как ученое учреждение, Институт ставит своей

целью разработку различных географических во¬просов и изучение в географическом отноше¬нии России и в особеяности юго-западной часги
ея, изучение которой в этом огношении сильно

отстало вследствие отсутствия до последняго вре¬мени какого бы то ни было географическаго об¬щества. Предполагается издание научных трудов,.
устройство научных экскурсий, снаряжение науч¬ных экспедиций, создание музеев, обсерваторШ

и т. д, Как высшее учебное заведение, Географи¬ческий Институт помимо подготовки преподавате¬лей географии преследует цель создания кадров¬изследователей производительных сил; в из¬следователях такого рода Россия после оконча¬ния войны, несомненно, будет крайне нуждаться;
лишь собственньия производительныя силы, дремлю¬щия частью в неизвестности, в состоянии будут¬вывести Россию из положения, близкаго к фи¬нансовому краху, и поставить великую страну

на путь свободнаго развития.
Для подготовки таких лиц в Институте.

установлен 4-летний курс: на первых 2 кур¬сах ведется преподавание как естественио-ис¬торических наук (физики, минералогии, геоло¬гии, ботаники, зоологии и др.). так и экоао¬мических (политической экономии, статистики
и др.); что касается последних двух кур¬сов, то они носят специальный характер;

пока намечены (помимо педагогической) 5 сек¬ций: 1) гидрологическая, 2) почвенно-геологиче¬ская, 3) этнографическая, 4) биологическая и 5)>
экономической географии; слушатели Института
могут одновременно специализироваться no

двум секциям. Студентами Института зачисля¬ются лица обоего пола, окончившия средния учеб¬ныя [заведения; с особаго разрешения Учеб¬наго Совета лица, ие имеющия свидетельств
об окончании средних учебных заведений,

могут приниматься в качестве вольнослуша¬телей. Пока открыт лишь первый курсь; лек¬ции читаются профессорами и приват-доцен¬тами Университета и Коммерческаго Инстииута.
в. л.

Новое общество, посвяицеиное вопро>

еамль принладиой хинии. В Париже только¬что открыло свои действия новое „Общество Про¬мышленной Химии". Это обицество, устав котораго
предусматривает возникновение ряда отделений в

других промышленных центрах Франции, вы¬звано к жизни совокупностью обстоятельств, свя¬занных с мировой войной. С одной сгороны—
зио широкое развитие химической промышлеиности

во Франции, вызванное потребностями военнаго вре¬мени и прекращением подвоза химических про¬дуктов из Германии; с другой стороны—это

необходимость уберечь от разрушения, предохра¬нить от немецкой конкуренции возникшие во Фран¬ции за время войны многочисленные химические за¬воды и народившияся новыя отрасли индустрии; на¬конец, в третьих — это остро ощущаемая по¬требность поднять после войны производительныя
силы страны, войною сильно подорванныя. Обще¬ству Промышленной Химии и предстоит сделаться

той ячейкой, в недрах которой должна происхо¬дить организованная работа по укреплению и раз¬витию химической индустрии во Франции.
В проспекте, разосланном вместе с пригла¬шением вступать в члены новаго общества, вы¬двинуты три главныя цели, к которым должны.

Рис. 4. Хикическая лаборатория.
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быть направлены усилия: produire et exporter, mo¬

derniser les mithodes и renover I'ensegnement chi¬mique. Инициаторы общества совершенно правильно
отмечаюгь роль огромной важности, которую сы¬грала химическая наука в прогрессе немецкой
химической промышленности. Это наука создала
новые методы производства и усовершенствовала

старые, сделав их более дешевыми и более бы¬стрыми; это ваука выбросила и постоянно продол¬жает выбрасывагь на рынок ряд новых про¬дуктов большой практической ценносги. Отсюда,
вытекает необходимость всемерно культивировать
науку, поощрять научныя изследования по химии и
устанавливать связь их с запросами техники. A
чтобы эта задача могла быть успешно разрешена,

необходима правильная и широкая постановка хи¬мическаго образования. До сих пор во Франции
на все эти стороны дела обращали слишком мало
внимания. Ни о каком сравнении с Германией не
могло быть и речи. Но война открыла французам

глаза на многое; они сознали недостатки своей си¬стемы и теперь всемерно стараются наверстать упу¬щенное. Новое общество и должно быть одним
из средсив для достижения этой цели. В круг
деятельности общества входит: издание журнала;
организация конгрессов, докладов, конкурсов,
выставок и т. п.; организация бюро по прикЛадной

химии; организация библиотеки; отправление техни¬ческих миссий заграницу; организация районных
отделений и т. д.

В обществе предусматриваются почетные члены,

действительные члены (ежегодный взнос ЗОфран¬ков для лиц, живущих в пределах Франции,
и 35 фр. для остальных) и члены соревнователи
(чл. взнос 15 фр. для живущих в пределах
Франции и 20 фр.—для остальных).

Во главе новаго общества стоят почетные пре¬зиденты члены Института профессора А. Галлер и

А. Ле-Шателье, оба выдающиеся ученые, много сде¬лавшие для процветания химической промышлен¬ности воФранции.Председателемобщества состоиг

П. Кестнер, крупный представитель химической
промышленности.

Пример французов как нельзя более поучп¬телен для нашего отечества. Условия и причины,
заставляющия наших союзников энергично рабо¬тать над развитием химической промышленности,.
буквально повторяются у нас. И нам нельзя до¬пусгить гибель заводов, созданных за время
войны с таким трудом, с такими огромными
затратами. И нам, конечно, только еще в болыией

степени, чем французам, надо трудиться, не по¬кладая рук над подемом производительныхт»

сил сираны. Ведь наше отечество уже теперь на¬ходится в состоянии банкротства! И если францу¬зам необходимо развивать научную деятельность,
совершенствовать химическое образование, общее
и специальное, то что же можно сказать о нашей
родине, где все это находится еще в значительно

• худшем состоянии, нежели во Франции.
Среди многих важных мероприятий, которыя

должны быть приняты нашим правительством при
содействии общественных сил для спасения нации.
от окончательной и безповоротной экономической
гибели, заботы о судьбах химической индустри»

должны занимать не последнее место. В частно¬сти необходимо и у нас учреждение общества
прикладной химии. Такое общество, в сущности, уже

'имеется, хотя, пока оно имеет чисто специаль¬ныя задачи, связанвыя с потребностями военнаго

времени. Это Военно-Химический Комитет при рус¬ском Физико-Химическом Обществе в Петро¬граде, имеюший ряд иногородних отделений.
По окончании войны этогь комитегь, уже ока¬завший важвыя услуги нашей родине, предпола¬гается преобразовать в отделение прикладной химии
Русскаго Физико-Химическаго Общества. Остается
только пожелать,, чтобы этот план получил

успешное осуществление и чтобы внешняя обста¬новка, в которой намеченному учреждению при¬дется работать, оказалась благоириятной для этой
Работы- Л. Чугаев.

БИБЛиОГРАФиЯ.
Проф. А. Ладенбург. История развития химии.
Акад. П. И. Вальден. Очерк истории химии
в России. Одесса 1917. ии1и-)-690 стр. Цена 10 руб.

Под этим заглавием книгоиздательством
„Матезис" только-что выпущена в свет книга,
полная глубокаго интереса, в одинаковой степени

важная как для русских, так и для иностран¬цев, интересующихся эволюцией химической науки.
Если .История развития химии" Ладенбурга, рус¬ский перевод которой составляет первую часть
разбираемой книги, если это известное сочинение

(выдержавшее 4 издания) или в немецком подлин¬нике, или в недавно вышедшем французском
переводе *) было и ранее достоянием широкаго

круга читателей, то вторая часть книги, прйнадле¬жащая перу П. И. Вальдена, является совершенно

оригинальным произведением, подобнаго кото¬рому до сих пор не существовало во всей миро¬вой химической литературе.
<) С дополииениями проф. А.’ Кольсона.

Здесь будет уместно напомнить, что оригиналь¬ных сочинений по истории химии на русском язы¬ке, сколько мне известно, вообице имеется тольк»
два (не считая отдельных статей, биографий и та¬кого коллективнаго издания, как .Ломоносовский
сборник”). Это—„История химии" ф. Савченкова,

появившаяся в 1870 г., и „Очерк развития хими¬ческих воззрений* Н. Меншуткина, вышедший вь
1888 г. В первом из этих сочинений среди
.деятелей науки* не приведено ни одного русскаго
имени, во втором — роль русских химиков в
общем развитии науки достаточно оттенена, но,
согласно особым задачам, которыя преследовал
автор,—лишь в одномопределенном отношении.

История химии в России до сего времени не была

написана, и это обстоятельство лежит на нас тя¬желым упреком, как на то справедливо указы¬вал П. И. Вальден в одной из своих речей 4).
*) В 1911 г. на втором Менделеевском Сезде в Пе~

трограде.
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Нечего говорить, что появление исторической
сводки всего того, что сделано в области химии

русскими изследователями, прежде всего необхо¬димо для нас самих, необходимо для русскаго
читателя. Ведь знание нашего прошлаго по каждой

отрасли науки не только составляет нашу естествен¬ную национальную потребность, но имеет и отром¬ное воспитательное эначение для будущих деятелей
науки, подобно тому как знание политической и
эконо.чической истории родной страны необходимо
для воспитания гражданина вообще.

Но сочинение по истории химии в России давно
уже необходимо было дать и в руки иностраннаго
читателя. Заграницей, к сожалению, до сих пор
еще слишком мало знают о размерах русскаго

научнаго творчества, благодаря чему и поддержи¬вается легенда о нас, как о „minderwertige Na¬
tion*. Этоыу малому знакомству, конечно, много
содействует и недоступносхь русскаго яэыка для

большинства иностранцев, и крайняя разбросан¬ность тех сравнительно немногих русских ра¬бот, которыя публнкуютсявразличных изданиях.
С разсматриваемой точкк зрения весьма поучи¬тельно появление в одной и той же книге с со¬чинением Вальдена истории Ладенбурга.
В этой книге, на ряду с второстепенными и

даже третьестепенными немецкими химиками, со¬всем не упоминаются славныя имена таких рус¬ских химиков (говорю только об умерших)
как А. П. Эльтеков, Г. Г. Густавсон, A. М.

Зайцев, М. И. Коновалов. Из химиков, рабо¬тавших в России, цитируются Фрицше и Бишоф.
Из ныне живущих русских химиков упоми¬наются только одно или два имени.
Там, где делаются ссылки на выдающихся рус¬ских ученых, сплошь да рядом имена их часто
приводятся мимоходом (Е. Е. Вагнер) или по
поводу случайных, второстепенных работ (Н. Н.
Бекетов). He лишено интереса, чго Н. Н. Зинин
предсгавлен в двух ипостасях: под имекем

Зинина—автора знаменитой реакции получения ами¬нов из нитросоединений, и Зимина—осуществив¬шаго синтез горчичнаго масла!
При таких условиях, конечно, нельзя и ожи¬дать, чтобы автор оттенил особо выдающияся
имена, которыя русский химик привык произно¬сить с благоговением,—среди множества других.
He выделена даже гениальная триада: Зинин, Бутле¬ров, Менделеев...
При таких условиях можно только пожелать,

чтобы труд академика Вальдена как можно ско¬рее был переведен на иностранные языки и та¬ним образом сделался достоянием международ¬кой химической литературы.
В своем сочинении П. И. Вальден разсматри¬вает не только современный,—я бы сказал уни¬верситетский, период русской химии (П. И. назы¬ваегь его периодом децентрализации химической
науки), обнимающий весь девятнадцатый век, не
только предшествующий период, связанный с
именем Ломоносова, Ловица и др. академиков,
но и период архаическШ, начало котораго автор
относит ко времени Ивана Грознаго. С редкой

добросовестностью и любовью акад. Вальден ре¬ставрируег ряд мало кому известных, а то и
вовсе неизвестных имен пионеров русской науки.
Перед читателем проходягь, как тени далекаго

прошлаго, „алхимисты", состоявшие на службе Мо¬сковскаго государства, зате.м сменившие их люди
18 века, среди которых кроме академиков, с
гениальным Ломоносовым во главе, фигурируюгь
представители знати, вельможи Елизаветинскаго и

Екатерининскаго времени: граф Алекс. Бестужев¬Рюмин, граф Ап. Мусин-Пушкин, князь Дм.
Голицын, которые, удалившись от шума придвор¬ной жизни, находили удовлетворение в искании
научной правды, вызывая не то недоумение, не то
опасливое сострадание современников, отголосок
котораго дошел до нас в Грибоедовской фразе:
„Он хнмик, он ботаник, князь Федор мой
племянник!"

Переходя к современному периоду развития хи¬ыиии в Рогсии (этот отдел составляет главную
часть всего труда акад. Вальдена—около 250 стр.

из 300), автор после ряда общих характери¬стик, посвященных таким важным вопросам,
как русская химическая номенклатура, учебная

литература, химические научные журналы и обще¬ства в России, приступаегь к детальному об¬зору работ русских химиков, обнимающих
слишком столетний промежуток времени. В
этом обзоре читатель найдет очснь большое число
ценных литературных указаний и вмесгЬ с тем
получит общую картину эволюции химическаго
творчества в нашем отечестве. Правда, изложение
того, что, собственно, было сделано отдельными
русскими химиками, даже краткое, дается далеко

не всегда, часто оно заменяется одним перечисле¬нием тем и задач изследойаний. Но иначе и быть
не могло, ибо в противном случае пришлось бы
написать целые томы. Сам автор говорит о

своей книге: „ Пусть мой труд послужит ориенти¬рующим пособием для начинающих, возбуждая
уважение к творческой силе великих старых
мастеров русской химии и вызывая усиленное

проявление творческой силы наших молодых хи¬миков; пусть он послужит поводом к появле¬нию новых и более йбвершенных трудов по
истории химии в России“. Эту задачу книга акад.
Вальдена, без сомнения, выполняет сь избытком,

и мы должны принести ея автору глубокую благо¬дарность за потраченный им огромный труд.
С внешней стороны книга издана прекрасно, и

цена ея, по современным условиям книжнаго
рынка, не может быть признана высокой.

0 □ с Проф. Л. Чугаев.

Ю. Шокальский. Океанография. Петроград,
1917, стр. XIV-f 69+615. Цена 12 руб.

Океанографическая литература обогатилась но¬вым прекрасным курсом проф. Ю. М. Шокаль¬скаго. До появления этого труда имелось толькф
одно подробное руководство по океанографии, имен¬но Handbuch der Ozeanographie покойнаго проф.
Крюммеля, вышедшее в 1907—1911 годах; курс
немецкаго автора в некоторых деталях уже

устарел, а кроме того он не соответствует тре¬бованиям, прсдявляемым русским читателем.
Приятно отметить, что ни английская, ни француз¬ская литература не обладаюгь пособием, равным

по обширности, обстоятельности и свежести сооб¬щаемаго материала только что вышедшему на рус¬ском языке. Таким образом, книга проф. LLJo¬кальскаго представляет лучшее, чем мы в
настоящее время располагаем в области океаыо¬графии.

Содержание ея таково. Введение (стр. 5—69) по¬священо историческому обзору развития океаногра¬фии. Далее следуют 10 глав: 1) распределение
суши и воды, 2) ировень океанов и морей, 3)
рельеф ложа, 4) грунт, 5) состав и соленость
вод, 6) температура, 7) прозрачность и цвет, 8)



волнение, 9) приливы, 10) течения. В конце прило¬жены таблицы перевода одних мер в другия,

список главнейшей литературы (около 200 нуме¬ров), уисазатели имен авторов, судов и геогра¬фическии> названий. В книге имеется 255 рисун¬ков, карт (в тексте) н чертежей, хорошо испол¬ненных. Значительная часть их является или
оригинальными, или заново переработанными. Глав¬ныя карты даны в равновеликих проекциях.
Нельзя не приветствовать того обстоятельства, что
даже заимствованные чертежи гиеречерчены заново
и, так сказать, переведены на русский язык.
Вообще, автор всюду старается—н с полным

основанием—выдвинуть на первый план русския
моря и русския работы. Игнорирование русскими

учеными русской науки есть, к ирискорбию, не¬оспоримый факт. Мы до сих пор еще не отвыкли
от заграничных „мод“ не только вь области
платья, но и в сфере интеллектуальной. Труду
Ю. М. Шокальскаго мы не можем предявить
подобнаго рода упреков.

Около половины книги (338 стр.) посвящено ди¬намике моря, т.-е. волнам, приливам и течениям.
Это, очевидно, происходит от того, что курс
читался в Морской Академии, для слушателей

которой динамика представляет значительно бодь¬ший интерес, чем статика. Но так как отдел
нашей науки, трактующий о движениях морской
воды, представляет часть сравиительно гораздо
более трудную, то читатель не может сетовагь
на подобпую неравномерность изложения. Глава о

приливах (стр. 284—404) изложена с редкой об¬стоятельностью и ясностью, без излишняго для
элементарнаго руководства загромождения матема¬тическими выкладками (все сущесивенное, однако,
приведено), иллюстрирована многочислснными чер¬тежами и понснена примерами, взятыми из родной
природы (Мурман, Белое море, Таймыр, Татар¬ский пролив, Лиман Амура).

Отметим некоторыя частности, исправление ко¬торых может оказаться полезным в следую¬щем издании книги. Нам представляется, что
целесообразнее было бы исторический очерк океа-

нографии сократить в части, относящейся к со¬бытиям до XVIII в., расширив на его счет не¬которые другие сггделы, напр., главу о грунтах
Океанов, которой посвящено всего 12 страниц,
или главу об уровне (6 стр.). Неточно указание

Введения (стр. 7), будто Гомеру принадлежит пер¬вая попытка изображения земной поверхности на
плоскости; творец Илиады и Одиссеи воплощал
свои идеи лишь в словесных образах, но на

основании его данных пытались ыередко изобра¬зить на плоскости мир Илиады и Одиссеи. Непра¬вильно далее, что у Геродота перваго мы встре¬чаем название Атлантическаго океана (стр. 8); этого
имени у него совсем нет: он говорит лишь об
Атласе и народе атлантов. В главе о волнах
нпчего не говорится о внутренних волнах, о
которых за последние годы накопилась довольно
богатая литература (между прочим, есть статья и
на русском языке). Относительно Гольфштрома

(стр. 493 сл.) не отмечено с достаточной опреде¬ленностью, что в настоящее время не может
считаться доказанным, чтобы течение это начина¬лооь в Мексиканском заливе. По поводу стр.
522—523 отметим, что непосредственной связи
между уловами трески и других рыб у берегов
Норвегии и температурой Атлантическаго течения

(Гольфштрома), неть; соображения Нансена, пред¬положившаго такую связь, в самое посдеднее вре¬мя опровергнуты иортом (cm.: Hjort. Rapports et
Proces Verbaux du Conseil pertpanent pour l’explora¬tion de la mer, XX, 1914). Некоторыя неточно¬сти имеются на стр. 212, где говорится о влиянии
содености морской воды на распространение жи¬вотных.
Мы желаем книге Ю. М. Шокальскаго самаго

широкаго распространения среди всех интересую¬щихся физнческой географией и морем. Ее следо¬вало бы иметь на каждом русском морском
судне, все равно, принадлежигь ли оно к военному
или торговому флоту. Она будет незаменимым

пособием всюду, где преподается физическая гео¬графия.
Л. Берг.

Новыя иностранныя книги по естествознанию.
L. 0. Howard, Н. G. Dyar and F. Knabb. — The
Moskitoes of North and Central America and the
West Indies. Carnegie Institution of Washington Vol.
1—IV. 1917. Цена 10 долларов за четыре тома.

В двух последних выпусках вссьма тщатель¬ное зоологическое описание 398 видов комаров
Северной и Центральной Америки с исчсрпываю¬щей сводкой литературы, свыше 1600 страниц и

альбом с 164таблицами рисунков (вып. 2). Осо¬бенное внимание уделяется видамь, которые явля¬ются распространителями болезней. Выпуск пер¬вый заключает общий биологичсский очерк кома¬ров и их значение для человека; второй выпуск
занят таблицами рисунков. — Весьма важное из¬дание не только для американцев!

Paul Marchal. Les Sciences biologiques appli¬quees a l’Agriculture et la Lutte contre les Ennemis
des Plantes aux Etats Unis. Extrait des Annales des

Epiphytes 111. Paris, Lhomme 1916, pp. 30—390.

Отчет французскаго биолога, посетившаго пе¬ред войной Соед. Штаты Америки с целыо ознако-

миться с организацией борьбы против насеко¬мых и др. врагов растений. Подробно разсматри¬вается работа департамента сельскаго хозяйства и
его энтомологическаго бюро, экспериментальных

сельскохозяйственных станций, сельскохозяйствен¬ных институтов при университетах, а также
законодательная деятельность С. Ш. в области
борьбы с насекомыми.

S. Herbert. The first principles of evolution.
Pp. XII+ 348. London (Black). 1915. 2 (revised)

edition.

Главный интерес этой книги заключается в
том, что в ней кроме эволюции организмов,

занимающей около половины книги, разсмагрива¬ются и другие виды эволюции—как неорганической
(космическая, геологическая и атомическая эволю¬ция), так и социальной (эволюция психики, морали,
семьи, государства, религии)! Книга иллюстрирована

и снабжена указателем литературы и толковате¬лем специальных терминов.
ириродл, нояврь—дбклпрь 1917 г. 76
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James Wilson. A manual of mendelfsm.Pp.VIII-f-152.
London (Black). 1916.

Краткое изложение основ менделизма. От дру¬гих книг подобнаго рода данная выгодно отли¬чается тем, что кроме обычных примеров
окраски кроликов, кур, мышей в ней фигури¬руюгь и другие, более интересные для сельскаго
хозяина, касающиеся рогатаго скота, лошадейипр.

(автор—известный зоотехник). Издана книга пре¬красно, но, к сожалению, без рисунков.

/. A. S. Watson. Evolution. Pp. VIII + 160..London
(Jack). 1915. Ц. 5 шиллингов.

Останавливаясь весьма мало на теориях и дока¬зательствах эволюции, автор набрасывает в
ряде глав общую картину филогении животнаго
царства, начиная с одноклеточных сущесгв
и кончая позвоночными и человеком. Книга

прекрасно издана и богато иллюстрирована ри¬сунками.

почтовый ящик.
Ответ подписчику № 4-626. По вопросу о по¬леризационных микроскопах. В России до войны
поляризац. микроскопы не изготовлялись и русская
высшая школа выписывала их по преимуществу
из Германии, частью из Парижа и Женевы (Ge¬
neve, Societe genevoise des instruments optiques). Bo
время войны в Россию в большом количестве
проникли английские и американские микроскопы,
среди которых весьма совершенными оказались

приборы фирмы Bausch (Bausch a. Lomb Optical Co¬588; St. Paul Street, Rochester N. У). Учебныя коллек¬ции шлифов и горных пород и минералов можно
получать от Foote в Филадельфии (Foote Mineral
Co. Philadelphia, Pa. U. S. A. 107. North Nineteenth

Street). В 1917 году в Петрограде организова¬лось микроскопическое общество, которое имеет
целью с одной стороны организацию посхройки в
России хороших микроскопов, с другой стороны

развитие в России научной микроскопии. Это обще¬ство пока функционирует как отдельная комиссия
при Академической комиссии по, изучению ест.
производ. сил России (Петроград, Тучков пер.,

18, кв. 6). Всем интересующимся вопросами ми¬кроскопии рекомендуется обращаться в названное
общество.   ф

В. П. Правде. „Материалы по геологии Кавказа"
издаются Кавказским Горным Управлением в
Тифлисе. „Ежегодник по геологии и минералогии
России" Н. I. Криштафовича издается теперь в
Харькове, Каплуновская ул., 7. „ п

А. Павленко. „Природа" не может помещать
геологических описаний отдельных местностей

или очерков горнозаводской промышленности та¬ковых; это—задача специальных геологических
и горных журналов. Геологический очерк Крыма
(краткий) имеется в новом „Путеводителе по

Крыму”, изданном Крымским Общ. Люб. Есте¬ствознания (Симферополь), который можно найти
в книжных магазинах. Новыя данныя по гео¬логии Крыма имеются в „Отчетах Геологическаго

Комитета“ 1907—1914 гг. (в „Известиях” Коми¬тета). Более старыя указаны и сведены в очер¬ках „Guide des excursions du Congres Geologique
International de S. Petersbourg, 1897“, где приведе¬на и важнейшая литература. Современнаго подроб¬наго очерка геологии Крыма пока нет, он только
подготовляется геологами Комитета. „ „

Подп. Маркову. В России имеются следующие
астрономические журналы: 1) „Известия Русскаго
Астрономическаго Общества", Петроград, адрес
почтамту известен. 9 №№ в год. Цена была

4 рубля. 2) „Известия Русскаго Общества люби¬телей мироведения", Петрогр., Б. Разночинная, 9,
кв. 2. Выход. 6 раз в год. Цена на 1917 г. была
3 р. 50 к. 3) „Астрономическое Обозрение", изд. в
Николаеве, 6 раз в год. Адр. редакции: Кишинев,
Харузинская ул., д. 3. Цена на 1917 г. была 3 р.

Для первоначальнаго знакомства со звездным
небом можно рекомендовать „Звездный атлас"
A. А. Михайлова. Издание Моск. О-ва любителей
астрономии. Цена с перес. 1 р. Выписать можно
из склада изданий О-ва (Москва, Введенский пер,

20); для более детальнаго изучения неба—подроб¬ные звездные атласы гироф. К. Д. Покровскаг»
(изд. Маркса, ц. 3 р. 50 к.); Мессера (цена 5 руб.)
и наконец „Атлас севернаго звезднаго неба“

A. А. Михайлова, изд. М. О-ва люб. астр. Послед¬нее издание—фотографическое, стоит 12 р. и вы¬сылается общесгвом по особому заказу. Отзывы
об этом атласе, атакже и о первом см. „Приро¬да“ 1913 г„ стр. 1124 и 1915 г., стр.' 1071. , п
Редакция „Природы" часто получает просьбы

указать русскую химическую литературу по тому

или другому вопросу. Мы обращаем внимание чи¬тателей, что в 1916 вышли под общей редакцией

проф. В. В. Челинцева два выпуска „Бюллете¬ней Русской Химической Литерату¬ры“, издаваемые при библиотеке химической ла¬боратории Московскаго университета. Эти „Бюлле¬тени‘ содержат библиографическия известия по
всем отраслям химии, включая и техническую на
русском языке. Обширныя литературныя указания
по разным отделам технической химии

и химической технологии на русском и иностран¬ных языках приведены также в Руковод¬стве no товароведению, составленном
московскими преподавателями под редакцией
П. П. Петрова и Я. Я. Никитинскаго.
Из большаго числа оригинальных руководств

по неорганической химии укажем на следующия:
В. В. Курилов. Учебник химии. 1909.

И. П. Осипов. Лекции no неорганической хи¬мии. 1913.
И. А. Каблуков. Основныя начала неоргани¬ческой химии. 1912.
В. И. Ипатьёв и А. Сапожников. Курс не¬органической химии. 1912.
В. В. Шарвин. Введение в химию. Курс не¬органической химии. 1914.

По физической химии:
И. А. Каблуков. Сисновныя начала физической

химии. 1902—1912.
A. Сапожников. Общая теоретическая химия. 1913.

B. А. Плотников. Введение в изучение физи¬ческой химии. 1910.
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X Р О Н И Н A.

В черные дни 28 октября—3 ноября в Мо¬скве тяжелые удары были нанесены и науке. Постра¬дало несколько высших учебных заведений, в
особенности Московский Государственный Универ¬ситет, Коммерческий Институт, Высшие Женские
курсы Полторацкой; в здании, занимаемом по¬следними, не осталось почти ни одного целаго

окна. Несколько тяжелых снарядов упало в зда¬ние Университета. В зоологическом музее цирап¬нель разорвалась среди чучел крупных живот¬ных. В музее Сравнителыюй Анатомии тяжелый
снаряд пробил стену и уничтожил ряд стеклян¬ных витрин с ценными сравнительно-анатоми¬ческими препаратами. Весьма пострадали также ла¬боратория медицинской химии и географический му¬зей, в котором погибли недавно полученныя и
еще неописанныя этнографическия коллекции из

далеких окраин Сибири. В Физическом Инсти¬туте испорчено много приборов. — Пострадали
также и учреждения Коммерческаго Института; хотя
они находились и ине района перестрелки, но при

обыске испорчено и расхищено много ценных пред¬метов в товарной и физической лабораториях.
Во время перестрелки в районе универси¬тетских зданий в Москве убиты Лва молодых
ученых: зоолог, сыи проф. Московскаго У-та
Н. А. Северцов н геолог, оставленный приУ-те
для подготовки к профессорскому званию С. В.
Семенкович.

Из ученых кругов г. Москвы видную
роль в большевистском возстании играет доктор

астрономии, заслуженный проф. Московскаго Уни¬верситета Павел Карлович Штернберг,
эанявший кафедру вскоре после того, как значи¬тельная часть московской профессуры оставила
Университет во время кассовскаго разгрома. П. К.

Штернберг был избран гласным Московской го¬родской думы от большевистской фракции, во время

октябрьскаго возстания принимал участие в орга¬низации красной гвардии и получил от военно-ре¬волюционнаго комитета должность комиссара по
Московской губернии (московского губернатора).

Некоторыя из научных учреждений Петро¬града приступили в октябре к эвакуации в раз¬личные города России особснно ценных обектов
своих коллекций.

Оборудованы и начинают свои работы биоло¬гическия учреждения московскаго научнаго инсти¬тута. Они размещаются в приобретенном недавно
доме, в котором проведены в течение двух

последних месяцев газ и вода. На прилегаю¬щем к дому обширном участке земли устроен
птичник с несколькими выгонами для кур; за¬кончена постройка голубятника на 100 голубей,
помещение для кроликов и морских свинок. На¬чаты некоторые из намеченной серии опытов по
наследственности и в первую очередь опыты с
русскими породами кур. Аквариумы пнститута

экспериментальной биологии будут снабжаться воз¬духом из резервуара, в который воздух на¬гнетается элекиричсским компрессором.
Разрозненность работ и отсутствие координи¬рующей программы деятельности научных н опыт¬ных учреждений Крыма обусловливало недостаточ¬ное нспользование этих организаций для жизни края;
это привело к мысли о необходимости создания в
Таврической губернии обединяющаго центра, в
виде особаго комитета. Задачей такого коыитета на-

мечено обсуждение программы работы различных
учреждений и обществ с целью их согласования,
организация совместных изследований, создание

заповедников, охрана памятников природы и ста¬рины и пр.
Органиэационное собрание комитета было созвано

25 июля с. г. в г. Симферополе; на него сехалось
около 40 п редставителей от 20учреждений и обществ

Таврической губсрнии. В первый день был выра¬ботан устав комитета, по которому каждое уч¬реждение или общество, преследущее чисто научныя
или научно-прикладныя цели, приглашается вступить

в члены комитета, сделав взнос, ежегодно во¬зобновляемый, в размере, определяемом им
самим, и делегировав двух своих представи¬телей. Помимо того в сосиав комитета входят
представители местных органов самоуправления,
а также, по приглашению комитета, и частныя лица,
в качестве сведующих лиц или собственников
опытных станций и пр.
Общее собрание комитета, собирающееся раз в

год в г. Симферополе, избирает из своей среды
исполнительное бюро комитета.
Второй день собрания, 26 июля, был посвящен

деловой работе, при чем был разсмотрен про¬ект реформы Никитскаго Ботаническаго сада, вне¬сенный директором последняго проф. Н. И. Куз¬недовым, и заслушан доклад представителя тав¬рической ученой архивной комиссии А. И. Марке¬вича о тяжелом материальном положении комиссии.
Представитель г. Ялты сделал заявление о же¬лательности открытия проектируемаго Крымскаго
университета не в Симфорополе, а в Ялте, ввиду
открывшейся возможности использовать для этого
имение Ливадия.

По первому докладу комитет нашел целесооб¬разным установление тесной связи Никитскаго

сада с Ученым Комитетом министерства земле¬делия и превращение сада в научно-опытное уч¬реждение, для чего признал необходимым отде¬лить от сада существующую при нем школу са¬доводства и виноделия. По второму докладу было
решено поддержать ходатайство Архивной комиссии
о материальной поддержке перед Академией Наук,

министерствами народнаго просвещения и внутрен¬них дел, а также и органами самоуправления
Таврической губ. Доклад представителя г. Ялты

постановлено передать комиссии по учреждению выс¬шей школы в Крыму.
Второе собрание Комитета состоялось 17 сент. в

Ялте и обсуждало вопрос о помологической стан¬ции Салгирка, об университете в Ялте, задачах
Крымскаго лесничества и т. д.

Нельзя не радоваться этому начинанию, энергично
проводимому в жизнь постоянным бюро с

С. А. Мокржецкимь во главе (адрес: Симферо¬поль. Помологическая станция Салгирка).
На 3—5 января 1918 г. назначен в г. Симфе¬рополе сезд представителей научных общ. и
учреж. Таврич. губ. В сезде желательно участие

иногородних ученых и специалистов, интересу¬ющихся изучением^ Крыма.

Минувшим *летом на средства П. П. Рябу¬шннскаго и Д. В. Сироткина была снаряжена в бас¬сейн Печоры экспедиция с гсологическими целя¬ми. Экспедицией руководил преподаватель москов¬ских высших женских курсов A. А. Чернов,
другими участнлками были: ассистентка тех же
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курсов В. А. Варсанофьева и оставленная при кур¬сах Е. Д. Сошкнна, в качестве коллекторов
Н. А. Емельянова и Д. М. Раузер. Экспедиция пре¬следовала и научныя и практическия цели. Для
последних было произведено бурение и шурфование

под наблюдением горнаго техника Л. К. Черто¬полохова. Изследованию подлежал главным обра¬зом бассейн р. Цыльмы, где еще раньше были на¬ходимы признаки медных руд. Былн разсмотрены
не только разрезы самой Цыльмы, но и многих ея
притоков, при чем передвижение совершалось в
небольших лодках тремя партиями. Кроме того

тремя участниками экспедиции была совершена по¬ездка в соседний бассейн р. Пижмы.
Научные результаты экспедиции касаются всех

систем, слагаюицих Тиман в бассейнах
Цыльмы и Пижмы, иго главнеНшия наблюдения
произведены среди крнсталлических сланцев,

среди верхняго девона и в ледниковых отложе¬ниях.
f В практическом отношении найдено несколько
новых месторождений меди, но о значении их
можно будет высказаться только после анализа

привезенных образцов. Палеонтологический ма¬териал состоит преимущественно из девонских
брахиопод, кораллов и остатков панцырных
рыб, а также большого количества окаменелостей
различнаго возраста, собранных из валунов.

В январе месяце горным департаментом

созывается курортный сезд по широко проду¬манной программе для выработки основных поло¬жений курортнаго дела и курортнаго хозяйства.
Предварительная подготовка и организация этого
дела ведется А. Д. Стогневичем (Гиетроград
университ. набережная, 1).

В Петрограде, несмотря на тяжелое время,
возникает ряд новых научныиь учреждений и
организаций, среди которых приходится отметить
важное начинание в области геологических и

минералогических наук. По инициативе ряда гео¬логов и особенно А. Д. Архангельскаго,
Ф. Ю. Л е в и н с о н а-Л е с с и н г а с января ме¬сяца открываегся Геологический институт, имеющий
целыо чтение специальных курсов по разным

вопросам теоретической и прикладиой геологии, ми¬нералогии, петрографии, кристаллографии и почво¬ведения. Эти курсы имеют целыо освещение
некоторых специальных сторон этих наук и

расчитаны на работников в области этих дис¬диплин или на слушателей старших курсов.
высших учебных заведений

При горном департаменте организовано
особое совещание по поднятию горнаго промысла
в России; оно имеет целью выяснение основ Ha¬
rnett горной политики и обединение разрозненных
усилий разных лиц и учреждений в деле

подема использования наших минеральных бо¬гатств. Только путем проведения в жизнь широ¬кой и продуманной программы возможен новый
подем горнаго дела и для выяснения общнх по¬ложениН и конкретных мероприятий уже орга¬низован ряд комиссий, по вопросу об испыта¬тельных станциях, учебному делу, строительным
материалам, курортному делу и т. д.

При особом совещании по горной политике
{при горном департаменте) организовано под

предс. A. Е. Ферсмана специальная комиссия по вы¬работке планаподема добычи драгоценных камней
и гранильной промышленности. Эта отрасль горнаго

дела до настоящаго времени оставалась без вся¬каго внимания и потому в деле правильной поста¬новки в России отыскания, разведок, эксплоатации

и огранки драгоценных и полудрагоценных кам¬ней предстоит огромная работа.
В Киеве возникла Областная Рентгеновская

Ассоциация, имеющая цельюобединитьработников
в областирентгенологии.Предполагается устройство
регулярных докладов, демонстраций, выставок,

сездов, музеев н создание научных и испы¬тательных лабораторий, а также организация рент¬гено-помощи иенмуидим слоям населения. Пред¬седателем Ассоциации избран A. А. Зонненштраль
(Киев, Стрелецкая, 1, кв. 9); товарищи п-ля—П. И.
Живаго и В. Г. Бергман.

Новочеркасский Ветеринарный

институт еще в прошлом учебном году по¬становил возбудить ходатайствообучреждении спе¬циальной кафедры паразитологии и инфе¬кионных болезней дом. животных, задачей
коей является обединение всех категорий зоопа¬разитарных заболеваний животных, независимо
от зоологической физиономии нх возбудителей
(protozoa, vermes, arthropoda), и постановка их на

путь научнаго иэучения. Ныне ходагайство это удов¬летворено, причем профессором на эту кафедру
избран маг. ветер. наук К. И. С к р я б и н , гель¬минтолог по специальности.

На годичном заседании Московскаго обще¬ства любителей естествознаиия, антропологии и этно¬графии 16 окт. было оглашено избрание новых почет¬ных членов: проф. биологической химии В. С. Гулс¬вича(Москва),проф. органической химии Н.М. Кижне
ра (Москва), и проф. ботаники Г. И. Танфильева(Одес¬са). Присуждены премии о-ва: 1) Г. В. Эпштейну и
С. А. Иловайскому—за работу о паразитических

амебах; 2) И. И. Шмальгаузену—за работу о раз¬витии конечностей амфибий; 3) Н. В. Воронкову—
за иследования о географическом распространении
коловраток; 4) В. Г. Штефко—за изследования по

расовой антропологии и 5) А. И. Колмогорову за изу¬чение финнскаго племени кайванов. Годичное за¬седание общества впервые происходило вне стен
основаннаго им Политехническаго института, так
как из двух больших аудиторий последняго
одна отведена музеем под лазарет, а другая
реквизирована советом солдатских и рабочих
депутатов.

Московское общество испытатслей природы

избрало своими почетными членами недавно воз¬вратившагося в Россию известнаго своими геогра¬фо-геологическими изследованиями ученаго П. А.
Крапоткина и академика, директора Рижскаго Поли¬техническаго института, специалиста по физической
химии П. И. Вальдена.

При министерстве народнаго просвещения

разработан проект новаго учено-учебнаго учре¬ждения—Т аврическаго Института, откры¬ваемаго одновременно в двух пунктах—Симфе¬рополе и Ливадии. Институт будет посвящен
преподаванию естесгвознания, а также научно-из¬следовательской деятельности в области естествен¬ных наук, при чем намечены два отделения:
научно-теоретическое и прикладное.имеющсе целью

обслуживать местныя культуры (садоводство, вино¬градарство, табаководство и т. д.).

Вышли в свет два первых выпуска пред¬принятаго „Природой" издания „Классики естество¬знания", посвященные работам И. И. Мечникова
(Лекции сравнительной патологии воспаления) иИ.П.

Павлова (Лекции о работе пищеварительных же¬лез). Несколько ранее издательством „Природа*

выпущена книга Ю. А. Филипченко „Наследствен¬ность“. Подготовительныя работы по изданию „Прес¬новодной фауны европейской России“ подвигаются
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‘зперед и ряд совершенно готовых к псчатн

рукописей (Аверинцев—Саркодовыя; Рылов—Ве¬слоногия; Скрябин—Паразитнческие круглые червн,
A. М. Никольский—Позвоночныя) иже доставлены
в редакцию; некоторыя другия рукописи почти
закончены. Типография очень задержмвает работу,
но издательство надеется сразу двннуть се вперед
при первой возможности.

25—27 октября в Ставке под прсдседа¬тельством Главнаго Санитарнаго Инспектора Льва
Александровича Тарасевича происходил сезд

фронтовых врачей и др. спсциалистов по вопро¬■ сам, связанным с развитием цынги в армии.
Болезнь эта на третиии год войны приняла угро¬жающие размеры, обнаруживаясь преимущественно
в первой половине лета. На одном Кавказском
фронте за последний год было зарегистрировано

свыше 80.000 больных цынгою. Большинство со¬оравшихся на сезд делегатов, на основании лич¬ных впечатлений и статистических данных по
знакомому иим фронту, высказывалось за тесную
причинную связь между цынгою и недостатками

питания. В некоторых пунктах удалось устано¬/зить строгий параллелизм между недостатком
свежаго мяса, картофсля и овошей ии развитиемь
•цынги. Соленое мясо и сухия овоши от цынги нс
предохраняют. Большим успехом пользовалась

на сезде авитаминозная теория цынги (см. „При¬рода" 1916, стр. 221). Впрочем, на ряду с при¬■верженцами этой теории на сезде высказывались
и сторонники инфекционнаго пронсхождения цынги.

Сообщались данныя, свидетельствовавшия в поль¬зу заразительности этой болезни. He исключена
нозможность того, что при ослаблении организма
зследствие недостатков питания создается почва,

благоприятная для развития тех или иных бо¬лезнетворных микроорганизмов. Возможно так¬же, в связи с этим что под именем цынги
подразумевают в различных случаях не впол¬не однородныя заболевания.

22-го сентября с. г. в Новом Гирееве,
близ Москвы, скончался Владимир Евграфович
Павлов, в течение 25 лет занимавший кафедру
аналитической химии в Высшем Московском
(б. Импер.) Техническом Училище. Покойный был
учеником A. М. Бутлерова и Д. И. Менделеева.
Его научная и педагогическая деятельность была
главным образом посвящена аналитической химии.

19 октября на 70 г. жизни в Казани скон¬чался проф. Флавиан Михайлович Флавицкий,

один из старейших представителей русской хи¬мической науки, отдавший почти 44 года препода¬ванию в Казанском Университете (33 года—про¬■фессор неорганической химити). Покойный — уче¬ник Н. Н. Бекетова и A. М. Бутлерова. Первыя
его работы (и обе диссертации в том числе) отно¬сятся к области органической химии (общеизвестны
его изследования смол и терпенов), последния

же—к области физической хпмии, главным обра¬зом к теории растворов. Покойный оставил
многих учеников, из которых некоторые зани¬мают кафедры в различных высших учебных
заведениях России. Курс общей химии покойнаго
выдержал три издания и в насгоящсе время почти
;разошелся. Средн учеников и сослуживцев <t>. М.
Флавицкаго возникла мысль образовать фонд на
премию имени покойнаго за студенческия работы в
области химии.

При сельскохозяйственном ин¬ФранЦиЯ. ституте вРенн организован „центр
по перевоспитанию увечных", с це¬лью приспособить их к сельскому хозяйству.

Устрапваются трн различных секцип: Секция A—
для подготоики специалисюв рабочих н мастеров,
сельскохозяйственных ме.чапиков, садовников,

лесоводов и т. д. Секция Б—для подготовки мел¬ких хозяев к специальным сельскохозяйствен¬пым работам по куроводству, пчеловодству, са¬новодству, маслоделию, сыроварению. Секция В и Г—
додготовка управляющих по крупной и мслкой
сельскохозяйственной культуре.

Общество поощрения Националь¬ной промышленности во Франции уст¬роило в Париже выставку с целью показать,
что вызванныя войной заботы о развитии иех от¬раслей промышленностн, которыя до сих пор
оставались в пренебрежении, уже вппли за пре¬делы теоретической подготовки. На этой выставке
дсмонстрировались следующие продукты, производ¬сгво которых во Францин началось не более двух
лет тому назад: 1) стеклянные химические и бак¬териологические приборы и кварцевая посуда Аднэ

и Пулэна, в частности особый сорть стекла ,Ти¬boseruin", заменяющий иенское стекло; 2) микро¬скопы, все составныя частн которых изготовлены
во Франции; 3) химические продукты (аспирин,
наркотики, фотографические продукты; соединения
редких земель, металл. магний, мст. церий; синтет.
иксусная кислота, синтетич. спирт); 4) эбонит,

широко употребляюицийся при изготовлснии науч¬ныхи. приборов; 5) магнитные инструменты и т. д.

Во главе французскаго правительства пер¬вым министром встал проф. Пэнлеве, член Ака¬демии Наук, всемирно-известный математик. Об¬суждая это назначение, английский журнал „Nature"
высказывает свое сочувствие Франции, умеющей
ценить заслуги своих ученых, и сожаление о том,
что в Англии что-либо подобное нс представляется

возможным. Наш английский собрагь задает во¬прос: „Можно лн представить себе что-либо менее
правдоподобнос, чем предложение поста перваго ми¬нистра таким ученым, как Г. Дж. Смит или
У. Рамсай?“

Вышел второй отчет Особаго

АнглиЯ. Совета научных н промышленных из¬следований за 1916—17 год; он содер¬жигь отчеты прсзидента совета—лорда Керзона,
и столщих 'во главе Вспомогателыиаго Совета
Мак Кормика и Гизса. Как известно, Особый

Совет получил в свое распоряжеиие на ближай¬шия 5—6 лет сумму в 1.000.000 фунтов стер¬лингов, ассигнованную парламентом. Главная за¬дача совета—вызвать в жизни возникновение раз¬личных изследовательских институтов, назна¬ченных для обслуживания нужд промышленности.
Предполагается, что в течение ближайшнх лет

удастся не только создать соответствующие инсти¬туты, но и побудит заинтересованные круги под¬держипать работу этих институтов из своих
доходов. Предполагается проведение особаго зако¬на, по которому отчисление определеннаго °/0 с
доходов промышленных предприятий могло бы
стать принудительным.
Особому Совету ужс удалось побудить некоторые

союзы промышленных предприятий приступить к
устройству соответственных изследовательских
институтов. ф

На это дали согласие: союз суконных фабри¬кантов, союзы ирландских прядильщиков и тка¬чей по льняному производству; шотландские фото¬промышленники; союз британских электро-про¬мышлснников; шотландские кораблестроители; со¬юз стальных заводчиков Шотландии; союз фаб¬рикантов музыкальных инструментов. Британские
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литейщики и фабриканты дизелей у же по собственному

почину организовали свои изследовательские инсти¬туты. Нужно не мало времени, чтобы сорганизо¬вать на этом деле огромную каменноугольную
промышленность. В некоторых отраслях про¬мышленности, где изследовательские институты уже
ранее осуществлены, сущесивует активное проти¬водействие образованию общих учреждений этого
рода; нанболее известныя фирмы останавливаются

перед опаспостью выдачи их секретов. В та¬ком положении находнтся, напр., химическая про¬мышленность.
По некоторым отраслям промышленности Осо¬боыу Совету нридетсн открывать собственные ин¬ституты на средства государства; так, создается
изследовательский институт по пспользованию
топлива. Но и здесь Особый Совет нашел себе
сотрудников в видесграховых отогня обществ,
заинтересованных в правильном разрешении
этого вопроса.

Есть еще один ряд научных проблем, име¬ющих очень важное значение для промышленно¬сти, но тем не менее не могущих быть передан¬ными всецело тем или иным промышленным
ассоциациям. Это определение констант и образ¬цов, физическаго, химическаго, бактериологическаго
и т. д. характера. По этому поводу состоялось

соглашение между Особым Советом и Королев¬ским обществом относительно использования На¬циональной физической лаборатории.
Из частных проблем Особый Совет обратил

усиленное вниманис на производство стекла и
оптическихинструментов,которое с начала войны

было поставлено в Англий в чрезвычайно затруд¬нительное положение, но благодаря содействию На¬циональной физической лаборатории, Лондонскаго
химическаго института и Комитета оптических
инструментов дело удалось в конце-концов
наладить.

-Ф- Недавно полученный годовой отчет Шот¬ландскаго бюро по рыболовству дает интересную
картину состояния этой важнейшей отрасли народна¬го хозяйства за 3-ий год войны. Наиболее важными

моментами, характеризующими рыбную промышлен¬ность отчетнаго 1916 года, являются: 1) резкая обо¬собленность от других рынков, 2) сокращенный
сравнительно с до-военным временем ареал
рыбной ловли и 3) привлечение наиболее опытных
рыбаков и лучших судов для целей обороны
страны.

Количество пойманной и доставленной в Шот¬ландию в 1916 г. рыбы достигает 3,412,030 цент¬неров(1 центнер=112 фунт.); обшая стоимость
улова 3,206,550 фунтов стерлингов. По срав¬нению с прошлым годом это дает прирост
в 1,092,640 центнеров на сумму 1,097,085 ф. ст.

Рыболовством в 1916 г. было занято 4650 су¬дов при 14,392 человек команды.
В нижеследующей таблице приведены за ряд

лет количество судов, общая стоимость снаря¬жения и общая добыча.
Год. Число су- Общая добы- Стоимость.

дов. ча в центн. в ф. ст.

1907 10,365 % 9,018,153 3,149,127
1913 8,991 7,828,350 3,997,717
1914 8,869 7,440,321 3,208,536
1915 4,653 2,319,390 2,109,465
1916 4,650 3,412,030 3,206,550

Наибольшее количество пойманной рыбы соста¬вляет сельдь, которой в 1916 г. выловлено

2,086,177 центнеров, стоимостью 1,350,609 ф. ст.
Вывоз сельди в Германию начал падать еще

до начала войны (в 1907 г.—1,186,100 бочек, в
1913 г.—672,701 бочек). Вывоз в Россию с
619,680 бочек в 1913 году упал в 1915 году до
51,143 6., а в 1916 г. поднялся до 285,365.

Согласно отчету в „British Medical Journal*,
на сезде британской антитуберкулезной Ассоциации
3 июля с. г. был принят предложенный проф.
Симс-Удхидомпроект устройства особых ферм.

для зараженных туберкулезом солдат. в частно¬сти, для такой категории больных, которые относят¬ся к категории излечимых, но нуждаются в более
длииельном, чем обычное санитарное, лечении

Помещения для солдат будут выстроены на сред¬ства государства, госпитали и специальныя построй¬ки—на пожсртвования. Пациентам будет предоста¬влена возможность вести земледельческия и др. ра¬боты в правильной гигиенической обстановке, при
чем они будут собственным ирудом оплачивать
свое содержание, сохраняя избыток рабочей платы

ко дню выхода из фермы. В колонии поддержи¬вается военная дисциплина, поскольку она совме¬стима с требованиями гигиены.
Мало удовлетворительное материальное поло¬жение ученых во всем мире (или, no кр. мере, в
Старом Свете) наглядно обрисовывается из раз¬меров тех пенсий, которыя были назначены на
текуший год Великобританским правительством

вдовам недавно скончавшихся крупных англий¬ских ученых: г-жа Чарльтон Бастиан получила
100 ф. ст.; вдова проф. Минчина—75 ф. ст.; вдова

заслуженнаго хранителя Британскаго Музея Альбер¬та Гюнтера—70 ф. ст.; вдова известнаго биолога,
работавшаго много лет втропиках, Р. Тримена—
75 ф. ст. Эти пенсии или, скорее, пособия выданы

пока только на один год и выдача их оффициаль¬но обясняется, с одной стороны, научными за¬слугами покойных ученых, а с другой—стеснен¬ным материальным положением их вдов. Сле¬дует отметить, что этих ученых мы не можем
назвать рядовыми учеными—вдовы рядовых уче¬ных, повидимому, никаких пособий в Англии не
получают. Участие Ч. Бастиана в споре о произ¬вольном зарождении микроорганизмов дало ему
мировую известность (см. „Природа" 1916, стр.) По

книгам Минчина и Гюнтера русские зоологй гото¬вятся к магистерским экзаменам. Ясно, что явля¬ется грубейшей ошибкой широко расиространенное
среди масс народа причисление ученых к обез¬печенной буржуазии. Даже в Англии ученые ока¬зываются работниками, живущими своим ежеме¬сячным заработком, не могущими откладывать
сколько-нибудь значительных сбережений.

Только-что опубликован в Лондоне отчет
департамента научных изследований о добыче

и разработке железа в Великобритании и ея коло¬ниях с приложением данных того же рода и
для других европейских и внеевропейских
стран (Depart, of. Scient. and Industr. Research. Re¬
port of G. C. Lloyd).

В Мессопотамии погиб на поле сражения

д-р Дж. Тош (J. R. Tosh), проф. зоологии уиивер¬ситета С. Андрью. Его специальностью было изуче¬ние биологии рыб и их паразитов, а также изследо¬вания в области промышленнаго добывания жемчуга.
10 июля скончался проф. хэмлинскаго Универ¬ситета математик Дж. У. Гартуэл (G. W. Hart¬
well), 36 л.

19 июля убит на поле сражения библиотекарь

Линнеевскаго общества, один из лучших знато¬ков зоологической литературы, Е. Е. Ризелей,
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27 августа скончался английский хнмик д-р
А. У. Бишоп (A. W. Bishop), род. 13 ноября 1867 г.

При Национальном шследова¬СоеДИН. тельском советЬ устривается П с и¬Шт. хологическая секция, которая
поставила своей задачей разработать

план применения психологии для нужд войны и

осуществить его по мере возможностн. При сек¬ции организованы следующия комиссии: 1) псн¬хологическбй военной лиитературы; предс.—М. Бен¬тли: 2) психологическаго изследования рекру¬тов; предс.—Р. иеркс. 3) К-сия по подбору лиц
со специальными психическими способностями;

предс.—Торндайк. 4) К-сия по испытанию кандида¬тов в авиаторы; предс—Бурт. 5) К-сия по про¬блемам психологической неспособности, по пере¬воспитанию паралитиков и т. д.; прсдс.—Франц.
6) К-сия по психологическим проблемам отдыха

в армии и флоте; предс.—Дж. Ку. 7) К-сия по пе¬дагогически-психологическим проблемам; предс.—
I. иуд. 8) К-сия по изучению уравновешениюсти

чувсхв и страха; предс.—Уоворсь. 9) К-сия аку¬стических проблем в военном деле—выработка
метода по обострению чувства слуха и т. д.; предс.—
Сишор. 10) К-сия по зритсльным проблемам;

предс.—Додж.—Большинство председателей ко¬миссий хорошо известны в науке, как ученые
теоретики и экспериментаторы, нынЬ со всей энер¬гией выступающие в деле национальной обороны.

Доставка животных из Европы и Африки
в Зоологические сады Сосд. Штатов Америки за
время войны почти прекратилась.а потому была

снаряжеиа специальная экспедиция за млекопитаю¬щими, птицами и растениями в Австралию. Благодаря
шестимесячной работе и крупным расходам, м-ру
Джозефу удалось собрать и доставить в Америку

большое количестзо чрезвычайно редких сумча¬тых, среди которых многие виды еще никогда
не попадали в зоологические сады.

ВНью-иоркском Ботаническом саду устраи¬ваются оранжереи, сооружение которых обойдется
в 500.000 долларов.

Американский музей естественной истории
снарядил экспедицию в отдаленнейшия области
китайской провинции Юнона; во главе экспедиции
был поставлен зоолог Эндрьюс. Согласно его
сообщению, недавно полученному в Нью-иорке,

экспедиции удалось проникнуть в области, где на¬селение еще ни разу не видало белаго человека.
Собрано 2.100 экз. млекопитающих, 800 птиц и
т. д.; много новых видов. Сопровождающая

мужа г-жа Эндрьюс сняла 8.000 метров ки¬нематографической ленты и несколько сотен чер¬ных и цветных фотографических снммков.
В штате Нью-иорк в 1912-м зарегистри¬рована новая „Изследовательская Корпорация“ по
инициативе д-ра Ф. Котреля, который пожертвовал
для ея учреждения свой патент, относящийся к

процессу осаждения взвешенных частиц электри¬ческим током. По уставу корпорация имеет це¬лью организовать в возможно совершенной форме
ряд деловых промышленных предприятий в

связи как с пожертвованным патентом Котре¬ля, так и с другими подобными патентами, име¬ющими поступить в ея распоряжение; доход со
всех предприятий имеет быть использован для
содействия научным изследованиям, стоящим
в связи с практическими нуждами.—Опыт с

первым патентом, поступившим от д-ра Кот¬реля, оказался очень удачным. Корпорация начала
работу имея капитал в 10.000 долларов, но в
настоящее время, на 16 февр. 1917 г., этот капитал

достиг суммы 217.862 долл., при чем в лаборато¬рии работают 45 инженеров и техников. Корпо¬рацией учреждены стмпендии в 2.500 долларов в
год для лиц, которыя уже проявили себя как

изследователн и темы намеченных которыми из¬следований получат по.южительную оценку на
особом конкурсе при Национальной академин
наук.

Министерством Народнаго Просвещения в

Соед. Штатоа только-что выпущен отчет, содер¬жащий статистическия свёдения по раэвитию народ¬наго образования в Штатах за 1914— 15 уч. год.
Оказывается, что общий расход на все американ¬ския школы за этот период выразился в огром¬ной цифре 800.000.000 долларов, т.-е. око ю
половины всего бгаджета Российскаго госудпрства
за год, предшсствовавший войне. Из этой суммы

около 500.000.000 долларов пошло на общс¬ственныя низшия школы; на обшественныя средния
школы — 70.000.000 долл.; на частныя низшии
школы — 52.000.000 долл.; частныя средния школы
15.000.000 долл.; универсигеты и др. высшия школы
100.000.000 долл. и т. д,—На нужды народнаго

просвещения в 1914 году поступило пожертво¬ваний: 31.357.450 долл., из них более 27 мнл¬лионов долларов на высшее образование. За
44 года (с 1871 по 1914 г.) на нужды народнаго обря¬зованип в Америке поступило всего 584.418.080
доллароо. В июне 1915 г. во всех высших
учсбных заведеииях Соед. Штатов числилось
237.163 студентов, из них 84.861 —женщин.

Особо проведена статистика сельско-хозяйствен¬ных и механическнх учреждений. В 19)4—15 г.

в 52 учреждениях этого рода состояло 9742 руко¬водителя разных степеней при 125.075 сиуден¬тах; бюджет нх сосгавлял 31,961,765 долл.

Согласно завеицания г-жи Бингам Универ¬ситет Сев. Каролины по.иучил 11/2 миллиона дол¬ларов на учреждение ряда профессур, кото¬рым, по желанию покойной, присвоивается наиме¬нование Кенановских в память отца r-жи Бин¬гам У. Р. Кенана.
Вышли в свет два новых тома эмбриоло¬гических изследований Института Карнеги (Cont¬
ributions to Embryology, vol. IV и V 1916— 1917).
Ha стр. „Природьг уже сообщалось о возникновении

Института по человеческой эмбриологии под руко¬водством проф. Молла при И-те Карнеги („При¬рода“, 1917 г. стр. 998). Знамснитый американ¬ский эмбриолог еше четверть века тому назад
поставил своей задачей собрагь пригодный для

точных изследований матсриал по развитию че¬ловеческаго зародыша. Ему понадобилось целых
дссять лет, чтобы получить первую сотню э.мбрио¬нов; для- собрания второй сотни — еще пять лет,
для третьей сотни — три гоаа, для четвертой—два

года. В это время ему было предложено орга¬низовать Изследовательский Институть и прсдо¬ставлены необходимыя средства. С этих пор
ежегодно он получасть по 400 человеческих

зародышей. За последнее время проф. Молл по¬лучил возможность поставить перед собою со

вершенно новую, еще недавно, казалось, недоступ¬ную для научнаго изследования проблему эмбрио¬логии оидельных человеческих рас.
-о- 17 августа скончался Дональд

Юж. Аме- Макленан (D. Maclennan) шотландскиии

рика. ученый скотовод, с 1871 года жив¬ший в Аргентине и посвятивший всга
свою жизнь улучшению аргентииискаго скота; бла¬годаря его энергии скотоводство в Аргентине за
короткое время достигло необычайнаго развития.
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По вычислению мюнхенскаго

Германия. проф. р. Геккера на войне в на¬стоящее время находится 50—60.000
немецких студентов. Чтобы обезпечить этим
студентам прохождение университетскаго курса
no окопчании войны в возможно более короткий
срок, в баварскнх университетах предположено

на ближайшие годы после войны разделение годич¬наго курса на три триместра вместо теперешняго
раэделения на два семестра. В настоящее время

летний семестр тянется три месяца, зимний—че¬тыре. В будущем зимний будет разделен на
два триместра: от 21 сент. до 21 дек. и от 2 янв.
до 31 марта.

В Мюнхене учреждается новый психиатри¬ческий институт. Средства на это учреждение сла¬гаются из ряда специальных пожертвований вне¬сенных в „Обицество кайзера Внльгельма для
развития наук" из срсиств „Немецкаго союза
психиатров", из сумм ь, огпускаемых баварским
правительством, мсдицинским факультетом у-та
и городским управлением. Представители всех
этих учреждений образуют попечительный совет
института под председаисльством представителя

министерства, который избирает заведующих от¬делами и устанавливает бюджет. В первую
очередь открываются следующия отделения: два по

патологической гистологии, химическое, серологиче¬ское, психологическое и генеалогическое. При ин¬ституте устраивается клиника на 30 мест. Вре¬менно институт помещается в психиатрической
клинике, впоследствии намечена постройка особаго
здания. Годичный бюджет определен в 200.000
марок. Директором избран проф. Крэпелин.

Скончался венский дерматолог проф. Вей¬денфельд.
Скончался в Веймаре бывший проф. юрь¬евскаго университета Эдуард Ральман 69 л.
Только-что открыта австралий¬АвстралиЯ. ская трансконтинентальная дорога,
пересекающая поперек весь австра¬лийский материк. Она тянется от Калгурли
в Зап. Австралии до Порта Августы на юге
на протяжении 1051 милн (около 1500 верст).

Ея высший пункт—1354 фута. Когда дорога бу¬дет окончательно готова, поезда между конеч¬ными пунктами будут проходить в 24 часа. Эта
железная дорога приблизит на 3 дня пути юж¬ные штаты Австралии к Европе.

Скончался известный физик,
ШвеЙца- президент Швейцарскаго обицества,

риЯ. редактор Archives des Sciences phy¬
siques et naturelles Эдуард Саразин

(род. 1843 г.). Темы его наиболее известных из-

следований: об электрическом разряде в разре

женной среде в присутствии магнита, определение¬показателя преломления кварца и исландкаго шпа
та, открытие „множественнаго резонанса", нашед
шее прнмененис в безпроволочном телеграфе и др

24 (11) сентября итальянский офи¬Италия. Церь капитан Джулио Лауреати совер¬шил рекордный полет на аэроплане
пз Турина в Лондон, сделав безь остановки раз¬стояние ок. 1000 верст в 7 час. 20 мин., т.-е. со
скоростью ок. 135 в. в час. Утренния туринския га¬зеты былн доставлены в Лондон около полудня.

Международный Сельск о-Х озяй¬ственный Институт в Риме издал со¬ставленный проф. Тринкисри Обзор современных
сведений о саранче (La Lutte contre les Sauterelles
dans les divers pays. Rome. Institut International
d’ Agriculture). В этой книге сообщаются детальныя

сведения об образе жнзни и привычках 112 ви¬дов ссм. Саранчевых и о сиособахь борьбы с
саранчею в различных странах. Незадолго до
войны, по предложению Международнаго С-наго

Института, правительства 16 стран ответили согла¬сием принять участие в совместной борьбе про~
тив саранчи. Но и это начинание вместе со мно¬гими другими международными научными проектами
было июхоронено войной.

В. Токио открыт институгь научных.

Япония. И промышленных изследований, глав¬ною целью котораго является приме¬нение современных наичных методов к разви¬тию японской промышленности: электрической, хи¬мической, электро-химической, текстильной и ме-¬таллургической. На оборудование института парла¬мент ассигповал два миллиона иен, которые
будут выданы в течение десяти лет, и на со¬держание no 200.000 иен в год. Императорская

семья присоединила с своей стороны один мил¬лиоы иен и около трех миллионов иен бьило¬собрано промышленными предприятиями.
Согласно сообщспию Nature проф. Кенцо Фу¬таки в Токио нашел в почках умершаго от.
сыпного тифа больного протозойный организм—■

спирохету и, привив ее обезьяне, вызвал у по¬следней сыпной тиф при развитии в ней боль¬шого количества спирохет. Следует заметить,
что уже неоцнократно открывали различных мйк¬робов сыпного тифа, но позднее открытия не оп¬равдывались. В пользу настоящаго открытия го¬ворит то обстоятельство, что сыпной тиф, в
особенности по способу своего распространения,
чрезвычайно походигь на протозойпыя заболевания,

в частности близок к возвратному тифу, мик¬робом котораго является, как известно, спирохета.

Ииатели: Изд-во „ПРИРОДА". Ре«,кторы: JJ- «• ^0рЛ^;.
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Перед текстом: 1 стр,—400 руб.; V* стр.—225 руб.; '/« стр.—125 руб.
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££ СВеДШиЮ XV. ЛОДШИСЧИКОВ.

1) Жалобы на неполучение очередного № журнала должны быть заявлены немедленно

no получении слтьдующаго очередного М; в противном случаг контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную достафку вторичнаго экземпляра.
2) О перемгьнгь адреса гг. подписччки благоволят извгьщать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

г^)""" . ■■■■■" ■■■..•■СШВ—.Z1—:  - •    ..;ваг

Контора журнала „ПРИРОДД“
высылафт 12 разрозненных номфров журнала за 10 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительно ббльшем

количестве. Так как каждый номер имееть 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:
Проф. О. Д. Хвольсон. Сохранение и разсеяние энергии; —проф. П. И. Бахметьев. Какянашел

анабиоз у млекопитающих;—Я. Е. Ферсман. Ялмаз, его кристаллизация и происхождение;—проф. В. fl.
Вагнер. Биология и общественныя науки; —проф. Б. Ф.ериго. Пол с точки зрения современной биологии;—
проф.Шарль Пэрец. Расщепление зародыша; -Е. Рудольфи. Радиоактивность;—Я.Рождественский.Пыль;—

R. Е. Ферсман. За цветными камнями (Очерк добычи драгоценных камней на Урале);—Проф. В. R. Ваг¬нер. Социология в ботанике (Фотосоциология);— Проф. С. И. Метальников. О причинах старости;—Проф.
Я. В. Сапожников. Нзотная кислота и селитра из воздуха;—JI. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—
Проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в служении человечеству; —Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозерь.

Клеточные вихри;—Проф. Г. И. Танфильев. Полярныя страны; — Проф. JI. Я. Писаржевский. Глав¬нейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная
им физическая школа;—Ястрон. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—Я. Е. Ферсман. Существуют ли грани¬цы нашему познанию природы?; — Проф. В. Ф. Вериго. Значение половых отличий и источник их
происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм;—П. R. Бельский. Столетие рождения Д. Ливингстона;—
Ястрон. К. J1. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы; — Прив.-доц. В. Я. Бородовский.

Теория распада атомов; — Г. Шютц. Современное положение вопроса об агмосферном электриче¬стве;— Прив.-доц. Я. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек.
Михаил Фарадей. 1791—1867; — Д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография; — Я. Я. Михайлов.
Поглощение света в космическом пространстве; — Я. Думансний. Коллоидальные растворы; — Яртур
Гамм. Наша атмосфера; — Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым*;— Проф. П. И. Бахметьев. В
поисках за • Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—Проф. Э. Бордаж. 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, Дарвинизм 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. Лрнольди.

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 г.;—
Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Teisserenc de Bort’a;—С. Покровский. От Камы
до Вычегды;—К. Л. Баев. Спиральныя туманности;—проф. Г. В. Вульф. Как растут кристалы;—проф*
В. М. Ярнольди. Водоросли арктическаго моря;—Я. Я. Борисяк. Новыя находки остатков наземных
млекопитающих:— С. R. Советов. Ледяныя горы вь северном Ятлантическом океане;—И. Е. Орлов.
Случайности и их значение в естествознании;—прив.-доц. I. ф. Нолак. Движение луны;—Б. В. Ильин.
Безпроволочный телеграф и его применение на войне;—Я. Е. Ферсман. Руды алюминия в России;—Я. С.

Серебровский. Современное состояние теории мутаций;—проф. Н. К. Кольцов. Взгляды Лотси на эволю¬цию организмов;—Л. С. Берг. Вопрос об изменении климата в историческую эпоху;—проф. Л. Л.
Иванов. По Бахмутским соляным копям;—Я. В. Раковский. Коллоидная химия и молекулярная теория;—
Феррье. Прменение безпроволочной телеграфии;—Я. Е. Ферсман. К истории естествознания в России;—

проф. Л. Я. Иванов. Энзимы, как агенты жизни; - прив,-доц. В. Л. Комаров. Возможен ли фаго¬цитоз у растений?;—прив.-доц. R. В. Немилов. Об индивидуальных особенностях гистологическаго

строения организмов;—проф. Н. К. Кольцовь. Д. Д. Коротнев и русская зоологическая станция в Вил¬лафранке. л
Ядрес Издат-ва ^ПРИРОДЯ“: Москва, Моховая, 24.
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ПРШОЩШ иииМ
ЕВРОПЕпСКОН РОСШ.

Примощиая lap.
ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф.' Н. К. Кольцова.

В изд. прнним. унаст. 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.)
ННМЧЕНЫ СЛДУЮЩиЕ

ВЫПУСКИг

1. Общая гидробиология. I.
Связь между организмами и

водной средой. II. Физико-хи¬мическия условия суилествова¬ния водных организмйв. III.
Методика собирания водных
животных.

2. Географическое распре¬деление пресноводных орга¬низмов.
3. Прикладноезначениепрес¬новодных организмов.

4. Оростейшия Саркодовыя.
5. Простейшия Биченосцы.
6. Простейшия Споровыя.
7. Простейшия Инфузории.

8. Губки. Кишечнополост¬ныя. Ресничныф черви, немер¬тины.
9. Сосалыцики.
10. Ленточные черви.
11а. Свободно живущие круг*
лые черви.
lib. Паразитич. круглые черви.
12. Колючеголовые черви.' *
13. Коловраткиигастротрихи.
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. Оозвоночныя.

ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф. В. М. Арнольди.

В издании прннимают участие:

М. А. Алексенко, 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.

КЛАССИКИ
М ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ

ОтИелные выписки этого издания составят сеоию,
в которую войдут избранные научные труды no
естествознанию, в первую очередь русских ученых.

Каждомуученолу преополагается посвятит отдель¬ный еыпуск, но в некоторых случаях труды уче¬ных той или иноии школы могут быт обединсны
в одном сводном выпуске, задачсй котораго нвит¬ся азложение а характеристка опредиьленнаго на¬учнаго течения.
Статьи, напечатанныя на иностранных языках,

даются в русском переводе. Всг выпуски будуть

одного и того же формата, в однообразных перс¬плетах а составят библиотеку классиков есте¬сггвозкания.
бышли из печатиГ

И. И. Мечников. ииекцш о сравнительной теории
воспаления. С портр. авт., 3 таблицами и 65 рис. в
тексте. Под ред. и с пред. проф- JI. А. Тарасевича.
Ц. без переп. 3 p., в коленк. переп. 4 р.
И. П. Паваов. Лекциио работе пищеваритеЛьных

желез. С портр. авт. и рис. в тексте. С пред.
авт. Ц. без переп. 3 p., в коленк. перепл. 4 р.

Готовятся к печати:
М. В. Ломоносов. Избранныя работы под ред.

и с пред. акад. П. И. Вальдена.
Ф. А. Бредахин. Избр. работы под ред. С. К.

Костинскаго, проф. К. Д. Покровскаго и I. Ф. По¬лака.
A. F, Столгьтов. Актино-электрическия изследо¬вания. Под ред. и с пред. акад. П. П. Лазарева.
B. В. Петров, Ладыгин и П. Н. Яблочкое.

(Русская электротехника.) Под. ред. и с пред.
К. И. Шенфера.
В. О. Ковалевский. Избранныя палеонтологическия

работы. Под ред. и с поед. A. А. Борисяка.

А, О. Ковалевский. Избранныя оаботы по эмбрио¬логии. Под ред. и с пред. К. Н. Давыдова м С. И.
Метальникова.

Гарвей, Рэди, Спалланцани. О зарождении живых
сущесгв (экспериментальная биология в XVII hJXVIII
столетиях). Под ред. и с пред. Н. К. Кольцова.
Луи Пастер. Избранныя работы. Под ред. и с

пред. Л. А. Тарасевича.

Условия подаиски на „Клас. Ест.“ „Пресн.
фауну“ и ,,Преснов. флору“

Лица, желающия обезпечить себе своевременное по¬лучение отдельных выпусков по мере их выхода
в свет, высылают 10 рублей, после чего вносятся
в число подписчиков на это издание.
Подписчики на это издание пользуются скидкой с

номинальной цены в размере 10°/о* Если они одно¬временно состоят подписчиками и на журнал
„Природу", 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¬ицаго десятирублеваго взноса.
Цена отдельных выпусков будегь определяться

в зависимости от их обема и вообще стоимо¬сти издания.

Подписка принимается лишь на выпуски в поряд¬ке их выхода изь печати, а не по выбору под¬писчика.
Гиодписныя деньги высылаются почтовым перево¬дом по адресу: „Издательство „Природа", Моховая,
24. Москва".

Естествей.-Ксторнчеивая

биилиоша „ПРИРОДВ"

Естествошния.

Д-р В. ГОТАИ. Ископае¬мыя растения. С89рис.Перев.
пр.-доц. А. Генкеля. U 2 риб.
Проф. Р. БЕРНШТЕЙН И

проф. В. МАРКВАЛЬД. Ви¬лимые и невидимые лучи. С
84 рис. Перев. под ред. проф.
Т. П. Кравеца. Ц. 1 р. 75 к. 1

Проф. Е. ЛИХЕР- Физиче¬ския картины мира. С 28рис.
Пфревод под редакцией проф.
Л. В. Писаржевскаго. Цена 1 р.
20 к.

ЧАРЛЬЗ СЕДЖВИК МАИ¬НОТ. Соврсменныя пробле¬мы биологии. С 53 рис. Лер.
под ред. проф. Л. А. Тарасе¬вича. Цена 1 р. 50 к.
Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ

Здоровье и болезнь. Перевод

под ред. проф. Л. А. Тарасе¬вича. Цена 1 р. 20 к.
Проф. КИЗС. Тело пело¬века. С 10 рис. Перевод
под ред. проф. A .А. Дешина.
Цена 2 р. 50 к.
В. БЕЛЬШЕ. Материки и

моря в смене времен. С
18 рис. Пер. под ред. A. А.
Чернова. Цена 1 р. 50 к.

СВАНТЕ АРРЕНиУС. Пред¬ставление о строении вселен¬ной в различныя времена.
С 27 рис. Пер. под ред. проф*.
К. Д. Гиокровскаго. Цена 2 р.
50 к.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размно¬жение и наследственность. С
35 рис. Пер. под ред. проф.
Л. А. Тарасевича. Цена и^р.
20 к. ‘

Ф. СОДДИ. Материя и энер<
гия. Пер. под ^ред., с пред.

иприм. Николая Морозова. Це¬на 2 р.

Д-р-ь Г. фон БУТТЕЛЬ¬РЕЕПЕН. Из истории про¬исхождениячеловечества. Пер¬побытный человек до и во
» ремя ледниковой эпохи в
Европе. С 108 рис. Пер. под
прд. и с добавл. проф Е. иА.

иииульца. ииена 1 р. 75 к.

Д-рт* В. Р* ЭККАРД. Кли¬мат и жизнь. Пер. под ред.,
с пред. и догтол. препод. В. Ж.
курсов А.^А. Курбера. Цена

Франсе. Микроскопиче¬ский мир пресных вод. С
49 рис. Пер. под ред. проф.
Н. К. Кольцова. Цена 2 p. . j

Ю. А. Филипченно.

Наследственнссть.
Оглавление. Умозрительныя

теории наследственности. Про¬блема опредечения зародыше¬вых клеток. Вопрос о на¬следствености приобретенных
свойств. Статистическое изу¬чение наследственностн. Метод

чистых линий. Менделизм;ь.Ци¬тология наследственности. Гиро¬блема определения пола. Посто¬янно - промежуточная наслед¬ственность Вядовые гибриды.
Наследстсенность у человека.
302—IV с гр., с 90 рис.

Циина 3 р. 50 к.


