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Опыты Штейнаха по омоложению организма.
проф. Н. К. Кольцов.

В 1879 году Броун Секар сделал во
Французском Институте доклад о своем
замечательном открытии, положивший на¬
чало новой эпохе в области эксперимен¬
тальной биологии. Броун Секар нашел,
что экстракт, извлеченный из семянников
животных, будучи введен в кровь чело¬
века, вызывает в организме замечательные
изменения, которые могут быть названы
омоложением. Медицинский мир был
взволнован этим открытием, л люди пре¬
клонных лет бросились к врачам,стремясь
возможно скорее путем введения спер¬
мина вернуть утраченную молодость. Но
сказка о жизненном элексире, грезившаяся
человечеству чуть ли не с колыбели, на
этот раз осталась неосуществленной. Даль¬
нейшие опыты показали, что действие
спермина непрочно и не постоянно, и мно¬
гие старцы, конечно, жестоко поплатились
за свое легковерие: обманутые надежды
вместо молодости лишь привели их к
преждевременной смерти.
Однако, открытие Броун Секара не¬

смотря на внешнею неудачу не осталось
бесплодным. Оно положило начало изу¬
чению желез внутренней секреции или,
как мы их теперь называем, эндокринных
желез, которые, не имея выводного канала,
выделяют свои инкреты в кровь. Разно¬
сясь по всему телу, эти выделения про¬
изводят существенные изменения в физио¬
логическом состоянии разнообразных ор¬
ганов. Система эндокринных желез, регу¬
лирующая жизнедеятельность организма
химическим путем, признается в этом
отношении аналогичной нервной системе,
с которою большинство из этих желез
связано самым тесным образом. Ежегодно
появляются десятки и сотни научных
исследований, посвященных выяснению

роли щитовидной и зобной железы, около-
щитовиднойи сонной железы, эпифизы и
гипофизы, надпочечников и околопочечни-
коз, семенников и яичников и т. л. и т. д.

Большинство экстрактов этих желез уже
давно введены в медицинскую практику
и относятся к группе наиболее могуще¬
ственных лекарств, которыми располагает
врач. Хирурги постоянно вмсшиыаются
в деятельность желез внутренней секреции,

удаляя больные участки их и пытаясь
пересадить вместо них здоровые железы
из другого организма.

На учении об .инкреторной деятельности
основана и новая работа проф. Штейнаха,
опубликованная в июльскойкнижке 1920-го
года немецкого журнала Archiv i'tir Ent-
wickelungsmechanik под сенсационным за¬
главием: „Омоложение". Перед нами новая
попытка воскресить мечту человечества
о жизненном элексире и вечной молодости.
Но, помня неудачу первой попытки Броун
Секара и печальные в некоторых случаях
последствия этой неудачи, мы на этот
раз должны быть особенно осторожными.
Штейнах далеко не новичек в науке,

и в той области, к которой относится
его последнее исследование. Он состоит
директором одного из отделов Института
Экспериментальной Биологии при Венской
Академии Наук, директорами других от¬
делов которого являются такие изв’естные
ученые, как Пршибрам, Паули, Камерер.
В 1910-м году он опубликовал первое
исследование по пересадке половых желез
у грызунов, произведшее также сенсацию
среди биологов, и с тех пор в ряде новых
работ, появившихся главным образом
после начала войны, он развивал все ту
же логическую нить, постепенно углубляя
свою основную мысль: его „Омоложение"
является лишь последними звеном в этом

ряде работ. И хотя возможные практи¬
ческие применения его последних экспери¬
ментов и кажутся наиболее широкими,
однако и в этом прикладном значении
прежние работы мало уступают последней.
Поэтому, чтобы понять значение последней
работы Штейнаха, необходимо проследить
всюлогическую цепь его последовательных
экспериментов.

Первое экспериментальное исследование
Штейнаха касалось пересадки половых
желез из самок в самцов и обратно у
крыс и морских свинок. Здесь Штейнах
показал себя очень искусным хирургом
и остроумным экспериментатором. Среди
хирургов-медиков давно укрепилось убе¬
ждение, что трансплантации, т. е. пере¬

садки органов п тканей удаются лишь
в пределах одного и того-же орггнизма:
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таким трансплантациям дается название

„аутопластических". Попытки же хирургов
пересаживать органы из другого орга¬
низма того же самого вида (так наз.
„гомопластические" пересадки), и в осо¬
бенности из организма • другого вида,
напр, от обезьяны к человеку („гетеро-
пластическая" трансплантация) по боль¬
шей части оканчиваются неудачей: пере¬
саженные органы не приживают или,

если даже приживут, скоро рассасываются
и исчезают. С особенною настойчивостью

такое мнение о неосуществимости гомо¬
пластических и гетеропластическнх транс¬
плантаций поддерживается школою

Кохера, хирурга, главною специальностью
которого являются операции щитовидной
железы у человека. Неуспех его попыток
подсаживать после вырезки пораженного
участка щитовидной железы кусок железы
из другого здорового человека привел
его к выводу, что здесь имеет место общий
закон переваривания организмом всех
чужеродных белков. Чтобы ослабить эту
чужеродность, пытались пересаживать
железы родственных организмов, даже
от матери к ее новорожденному ребенку,
но также безрезультатно.

Все эти неудачи могут иметь, однако,
и иное объяснение. Пересаженные из
другого организма органы не приживают
и рассасываются не потому,' что они со¬
стоят из недостаточно родственных бел¬
ков, а потому, что в организме, куда их
сажают, еще имеются налицо остатки
точно таких же органов. Железа—хозяин,
притом же часто болезненно измененная,
выделяет в кровь специфические гормоны,
которые мешают приживлению гостя,
одноименной железы из другого орга¬
низма, хотя, может быть, совершенно
безвредны для всякого иного инородного
органа М. На такую точку зрения стано¬
вится Штейнах и утверждает, что прежде
чем пересадить гостя, необходимо сначала
удалить хозяина, и тогда можно уже не
смущаться тем, что вводимые вместе

с пересаживаемым органом белки будут
чужеродными -).

') При тесной внутренней связи между различными
железами внутренней секреции функции заболевшей
железы, напр, зобной, часто берет ее соседка, напр.,
гипофиза, и в таком случае уже гипофиза становится
хозяином и не допускается приживания чужой зоб¬
ной, хотя бы своя зобная и была предварительно
целиком удалена.
2) В настоящее время представляется весьма ве¬

роятным, что в пределах челе веческого рода сущс-

Прежде -чем приступить к пересадке
половых желез другого пола Штейнах
предварительно кастрирует молодых сам¬
цов и самок крыс и морских свинок и
лишь после того, как кастрация проведена,
пересаживает в кастрированных самцов
яичники, .а в кастрированных самок—
семянники, взятые из свеже вскрытых
животных—обычно не на нормальное ме¬

сто соотв. половой железы, а под кожу,
или в какое-либо место “брюшины. В ряде
случаев транспл&нтацияудается. Вскрытие,
произведеннЛ через несколько месяцев
показывает, что железа прижила, снаб¬
жается кровью: правда, собственно вос¬
производительные элементы—яйца и жив¬
чики—в большей или меньшей степени

исчезают, зато особенно разрастаются
промежуточные отделы пересаженного
семенника и яичника. В этой то проме¬
жуточной ткани еще ранее французские
исследователи Ансель и Буэн, а за ними
и Штейнах видят собстренно инкреторную
железу, предоставляя сперматозоидам,
яйцам и их родоначальным клеткам лишь
функцию генеративную. Штейнах вслед
за французскими авторами приходит к за¬
ключению, что инкреторные отделы по¬
ловых желез настолько же различны у
обоих полов, как и генеративные. Он дает
этим инкреторным отделам название муж¬
ской и женской „пубертатной железы“.
Кастраты, в которых пересажены пу¬

бертатные железы другого пола, обнару¬
живают удивительные признаки: они на¬
чинают развиваться в направлении того
пола, которому принадлежат пересажен¬
ные в них железы. Прежние самцы, в
противоположность обычным мужским

ствует лишь весьма ограниченное число различных
кровяных белков, характерных не для отдельных
индивидуумов, а для крупных групп населении.
Американскими и немецкими исследованиями, произ¬
веденными на обширном материале, установлена
наличность четырех групп людей: в пределах каждой
группы можно свободно переливать кровь от одного
человека к другому, но переливать кровь от пред¬
ставителя другой группы опасно. Весскня данныя го¬
ворят за то, что этот признак подобно цвету волос или
глиз меиделирует. См. мою статью по этому вопросу
„О наследств, химич. свойствах крови11. Возможно,
что эти же или соответствующие группы имеются
и по отношению к пересадкам. Это объяснило бы
значительный процент неудач с пересадками ц за¬
ставило бы лишь внимательно,изучать, к одной ли
группе принадлежат тот, кому пересаживают, и тот,
от которого берется материал для пересадки. Пря-
мыя родственные отношения здесь играют малую
роль и мать может также отличаться от своего
новорожденного ребенка по крови, как и по цвету
волос.
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кастратам, не достигают нормального ро¬
ста самца, а остаются на всю жизнь менее

крупными, как самки, и, весь скелет их

принимает сходство со скелетом самки:
их член недоразвивается, зато соски и
молочные железы достигают почти та¬

кого же развития, как у настоящих самок.

И по психике своей эти „феминизиро¬
ванные самцы “ похожи гораздо более на
самок: они дают ухаживать за собою на¬
стоящим самцам и даже выкармливают
своим молоком подсаженных к ним чужих
детенышей. Когда незадолго вперед войною
я был в Вене, Штейнах показывал мне

феминизированную крысу-самцэ, у кото¬
рого при легком надавливании из соска
выбрызнуло несколько капель молока.
С другой стороны „маску линизироваш:ые“
самки такой же величины, как настоящие
самцы, так же крепок их скелет и широка
их грудь: их молочные железы недораз¬
виваются, а клитор достигает того же

развития, как пенис самца (по последним
исследованиям Липшица). Маскулинизи¬
рованные самки ухаживают за настоящими
самками и пытаются их покрыть.
Если Штейнаху удавались пересадки

желез иного пола в кастрированных сам¬
цов и самок, то, естественно, удавались
также и пересадки желез того же пола.
Он наблюдал при этом, что после при¬
живления пересаженной железы половые
функции восстановлялись в полной мере.
Кастрированный самец, после того как
ему под кожу пересажены семенники из
другого самца, начинает ухаживать за
самками и покрывает их даже более энер¬
гично и более часто, чем самец нормаль¬
ный, не оперированный. Вскрытие пока¬
зывает, что у такого самца предстательная
железа и наполненные ее секретом се¬
менные пузырки достигают еще большого
развития, чем у нормального не опери¬
рованного самца, между тем как после
кастрации без пересадки чужого семян-
ника предстательная железа и семенные
пузырьки редуцированы. Однако, само со¬
бой разумеется, кастраты, половая по¬
тенция которых после пересадки чужих
половых желез восстановилась, не могут
оплодотворить самку, так как их новые
семенники не связаны с семепроводами
и при эйякуляции выпрыскивается только
секрет предстательной железы. Притом
же микроскопическое исследование пока¬
зывает, что в пересаженных и прижив¬
шихся семенниках сперматогенез остано¬
вился и только пубертатные железистые

клетки усиленно размножаются, вызывая,
по толкованию Штейнаха, усиленное про¬
явление вторичных половых признаков
и усиленную потенцию.
Штейнах пытается и для самок крьк

найти такой метод операции, который
влечет за собой возрождение пубертатной
железы и вместе с тем омоложение. Но

в пределах операции над этим стареюшим
оргаш’змом попытки его оказываются не¬

успешными. Перерезка яйцевода, пре¬
кращающая возможность деторождения, не
влияет на пубертатную железу, равно
как и пересадка яичника на другое место.
Некоторые надежды подает рентгенизация
яичника, в результате которой воспроиз¬
водительная функция как будто пода¬
вляется, а деятельность пубертатной же¬
лезы возрастает. Но безусловно ожив¬
ляющее влняни:' оказывает на старе¬
ющую самку пересадка под ксжу яичника
из другой молодой самки. У крысы ста¬
рухи, кроме общих с самцом признаков
постарения организма, наглядно выступает
редукция- грудных сосков. Она теряет
способность приводить самца в возбу¬
ждение. Штейнах описывает два удачных
случая омоложения путем пересадки. Ста¬
рухе крысе, у которой уже десять месяцев
не было детей, пересаживаются яичники
молодой самки, 29-ти месячная стар}ха
возбуждает самца, забеременивает и рож¬
дает здоровых крысенят. Она живет еще
полгода и погибает от второй старости
на 37-м месяце жизни. В другом таком
же случае исследование показало, что
пересадка чужой половой железы ведет
к усиленному развитию ее собственной
железы.

Удачные пересадки этого рода наводят
Штейнаха на мысль о возможности при¬
менить их к борьбе с последствиями
кастрации у человека. Война значительно
увеличила число невольных кастратов
в Германии и немало здоровых молодых
людей остались на всю жизнь несчастными
калеками, в результате поранений. Опе¬
рации затруднялись только вопросом о
том, откуда достать материал для пере¬
садки-—здоровые железы от молодых и

сильных мужчин. Но для ограниченного
числа опытов хирург часто может полу¬
чить материал—от людей, которым при¬
ходится вследствие тех или иных сообра¬
жений производить полную или поло¬
винную кастрацию. При грыже, когда
яички застревают между мошонкой и
полостью живота, их иногда вырезают.
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Изучая на таких крипторхичс-ских яичках
микроскопическую картину строения по¬
ловой железы, Штейнах приходит к за¬
ключению, что их -обычно уменьшенные
размеры объясняются недоразвитием се¬
менных канальцев и почти полной оста¬
новкой сперматогенеза, между тем как
промежуточные пубертатные клетки раз¬
виты совершенно нормально. По идее
Штейнаха венский хирург Лихтенштерн
производит несколько удачных операций
с пересадкой крипторхических яичек ка¬
стратам и убеждается, что железы при¬
растают и оказывают свое действие.
Обычные результаты кастрации: оста¬
новка в развитии волос на лице, изме¬
нение голоса, потеря половой потенции
и соответствующее изменение психики
не проявляются или, если уже обозна¬
чились ранее, исчезают. Один кастрат
потерявший яички за десять лет до опе¬
рации, стал совершенно нормальным чело¬
веком, женился и ведет уже более года
счастливую семейную жизнь. Дальнейшее
покажет, прижилась ли железа оконча¬
тельно, или со временем рассосется и
операцию придется повторить.

Чтобы операции с пересадкой половых
желез кастратам из лабораторных опытов
могли перейти в практику, необходимо,
конечно, найти способы к обеспечению
хирургов более постоянным материалом'
для пересадок. Современная хирургия не
останавливается перед заблаговременной
заготовкой подобного материала в прок.
Лабораторные опыты показали, что по¬
лучаемый при различных операциях живой
материал из отнятых частей оперируемого
может сохраняться долгое время в физио¬
логическом растворе при стерильных
условиях: еще более обещает сохранение
отрезанных органов в высушенном виде
по методу проф. Кравкова. Весьма воз¬
можно, что заготовленные таким образом
органы удастся и пересаживать. Но и такие
заготовки — только паллиатив. Действи¬
тельно практическое значение применение
Ш гейнаховского метода к борьбе с послед¬
ствиями кастрации может иметь лишь в том
случае, если окажутся возможными гетеро-
пластические пересадки яичек от животных
к человеку, или если удастся пересаживать
органы, сохранившие свою жизненность
от трупа:. наблюдения показывают, что
жизнедеятельность, иногда весьма ожи¬

вленная, сохраняется в клетках весьма

продолжительное время, иногда несколько

часов и даже более суток.

Следующий этап исследовательской дея¬
тельности Штейнаха — изучение герма¬
фродитизма. Было бы совершенно неосно¬
вательно ожидать, что можно получить ис¬

кусственного гермафродита, пересадивши
яичники в самца или семенники в самку:
железа—хозяин, вероятно откажется впу¬
стить чужака. Поэтому Штейнах предва¬
рительно кастрирует крыс, а затем пере¬
саживает кастратам одновременно и се¬
менник и яичник из двух других особей.
В благоприятном случае он получает свое¬
образных гермафродитов со смешанными
признаками: животные ведут себя сначала
как самцы, ухаживая за самками и пытаясь
покрыть их; позднее мужские инстинкты
пропадают и по мере того как женские
половые признаки начинают брать верх,
животное по виду становится все более
и более похожим на самку. В других
случаях, наоборот, сначала приживается
в большей степени женская железа, ко¬
торая позднее понемногу рассасывается,
уступая мужской. Датскому биологу Кнуту
Занду удается, однако, получить по методу
Штейнаха и более совершенных герма¬
фродитов. Он всаживает внутрь взрезан¬
ных семенников кусочки яичников, и особи,
получившие одновременно такую двойную
железу, становятся уже настоящими одно¬
временными гермафродитами: когда к ним
подсаживают самок, они ухаживают за
ними и покрывают, а когда их переносят
к самцам, они позволяют ухаживать за
собой и дают себя покрыть. Микроскопи¬
ческое исследование обнаруживает, что
обе железы достигают у них полного
развития и одновременно развиваются
исперматозоиды и яйцевые клетки—граа-
фовы пузырьки; но в опытах самого Штей¬
наха этого не наблюдалось—приживали
только пубертатные отделы, но как ово¬
генез, так и сперматогенез приостана¬
вливались.

И в этом случае Штейнах пытается
применить результаты своих опытов над
животными к человеку. Всем известны
случаи неполного гермафродитизма, т. е.
одновременного развития мужских и жен¬
ских половых признаков у человека. У
„мужчин", т. е. у особей, снабженных
семенниками, развиваются молочные же¬
лезы и широкий таз, тогда как раститель¬
ность волос на лице едва обозначена, а
у „женщин" при наличности яичников—
мужское телосложение, более или менее
развитые волосы усов и бороды,-а иногда
и сильное развитие клитора. Но еще чаще,
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чем во внешности, гермафродитизм сказы-
зывается в психике. У „гомосексуальных"
людей иногда даже при вполне нормаль¬
ном однополом строении обнаруживаются
„противуестественные“ половые наклон¬
ности. Повсюду государственная власть
борется с этими наклонностями, как со
злою волей, и совсем недавно мы были
свидетелями того, как Англия погубила
одного из талантливейших своих граждан
за проявленные им гомосексуальные на¬
клонности. Но если гермафродитизм есть
результат одновременного развития в
организме пубертатных клеток двух по¬
лов, то не может ли и психический гомо¬
сексуализм объясняться тою же анатоми¬
ческой причиной? В таком случае и спо¬
соб излечения этой аномалии оказался

бы в руках хирурга. Штейнах совместно
с Лихтерштейном предпринимают ряд
опытов в этом направлении. Четырем
гомосексуалистам мужчинам производится
кастрация, и на место вырезанных семен¬
ников присаживаются крипторхические
яички от нормальных. Операции удаются,
и по утверждению исследователей гомо¬
сексуальные наклонности уступают место
нормальным. Штейнах подвергает выре¬
занные половые железы гомосексуалистов
микроскопическому исследованию и при¬
ходит к заключению, что здесь в семен¬

никах развиты пубер гатныя клетки другого
пола—женския. Конечно, опытов сделано
еще очень мало, и результаты могут под¬
вергаться оспариванию, но несомненно,
мы и в этом случае имеем перед собой
очень интересную попытку найти практи¬
ческое разрешение важной для челове¬
чества проблемы. И очень может быть,
что если бы английские судьи были зна¬
комы с воззрениями и опытами Штейнаха,
то Оскар Уайльд и теперь продолжал
бы свою творческую деятельность.
Установивши глубокое влияние половых

желез на развитие разнообразных морфо¬
логических и физических признаков у
млекопитающих животных, Штейнах под¬
ходит к вопросу об омоложении. По со¬
временным воззрениям, старость является
результатом какого то изменения обмена
веществ в организме. В результате этого
изменения все физиологические функции
замедляются, мышечная и нервная дея¬
тельность слабеют, и в особенности за¬
держиваются процессы восстановления
тканей и органов—регенерация. Продукты
распада задерживаются в организме, и
на этой почве развиваются различные

болезни старческого возраста, между про¬
чим вероятно и разростание соедини¬
тельной ткани на счет благородных-арте-
риоск,пероз и др. В частности постарение
отражается обычно весьма рано на^половой
функции—исчезает полова-я потенция и
половое влечение. Регуляторами скорости
и интенсивности обмена веществ в орга¬
низме обычно признаются в настоящее
время различные железы внутренней се¬
креции, а так как при постарении на
первый план выступает часто выпадение
функции половой железы, то естественно
было для Штейнаха обратить внимание
именно на нее. И Штейнах ставит перед
собою такую практическую проблему:
нельзя ли экспериментальным путем под¬
нять функцию пубертатной железы, и
таким образом остановить постарение
организма или даже возвратить утрачен¬
ную молодость.

Объектом своих исследований Штейнах
выбирает опять крыс, во первых потому,
что их в обстановке военного времени
без служительского персонала и при бед¬
ности фуражем—легче разводить, а во-
вторых явление постарения выражается
у них яснее, чем у других лабораторных
животных. По Штейнаху, предельным воз¬
растом белой крысы является обычно 28,
а в лучшем случае 30 месяцев. Старая
крыса--самец легко отличается по внеш¬
нему виду: она лысеет вследствие вылеза-
ния пятнами шерсти, ходит сгорбившись,
его зрение и обоняние слабнут, аппетит сла¬
беет и падает, а вместе с аппетитом и
вес, общая физическая и психологическая
энергия уменьшается, половое влечение
и потенция пропадают. Падение веса вы¬
ражается наглядно цифрами, другие при¬
знаки Штейнах устанавливает простыми
экспериментами. Если самцу в цветущем
периоде подсадить в клетку охочую (в
периоде течки) самку, то он немедленно
начинает за нею ухаживать, обнюхивает,
бегает за нею и в конце концев покры¬
вает. Старый же самец или совсем не
обнаруживает интереса к подсаженной
самке и даже убегает от нее, или же,
если половое влечение еще не совсем

угасло, ограничивается простым обнюхи¬
ванием. У молодого самца подсаженный
к нему в клетку другой самец вызывает
дикую ревность: тотчас же начинается
борьба, заканчивающаяся обычно тяже¬
лым поранением, или даже смертью
одного из борцов. Наоборот, старик из¬
бегает борьбы с подсаженным к нему в
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клетку соперником и старается скрыться

в дальний угол. Чтобы избежать крово¬
пролития, Штейнах подсаживает сопер¬
ника в маленькой клеточке, но один вид
разъяренного его присутствием самца пу¬
гает старика, который стремится тотчас
же спрятаться. Жизненная энергия в дру¬
гих, креме полового, отношениях опреде¬
ляется следующим способом: в к;;етку на
трудно доступном месте подвешивается
лакомый кусок сала, молодой сильный
самец непременно его достанет, но ста¬
рик, после одной—двух неудачных попы¬
ток, перестает обращать на недоступное
для него сало внимание.

В таком состоянии пониженной жизне¬

деятельности самец проводит еще один—

два месяца, непрерывно, худея и ослабевая, ►
почти отказывается от пищи, а затем уми¬

рает. Полагая, что здесь играет существен¬
ную роль ослабленная от старости деятель-
тельность пубертатных желез, ■ Штейнах
задается целью поднять эту деятельность
и тем предотвратить все явления поста¬
рения. Самый простой путь для дости¬
жения этой цели—пересадка семенников
из молодого здорового самца действи¬
тельно дает ожидаемые результаты и
приводит стареющий организм к омоло¬
жению, но Штейнах не останавливается

на разработке этого метода, так как он,
очевидно, неприменим в сколько-нибудь
широкой степени к человеку. При даль¬
нейших попытках усилить деятельность
пубертатных желез самого, стареющего
организма, Штейнах наталкивается эмпи¬
рически на другой способ, который и
кладет в основу своих экспериментов.
Он перевязывает и перерезывает семе-
провод при самом выходе его из семен¬
ника: отток семенной жидкости прекра¬
щается, прекращается и выделение на
ружу инкретов пубертатных желез, Есе
составные части семенника получают рез¬
кий толчек к развитию, направление ко¬
торого, для каждой части независимое,
заранее трудно предугадать. Изучая
микроскопически строение яичка через
разные промежутки времени после опе¬
рации, Штейнах приходит к тому убежде¬
нию, что в удачном случае в ответ на
хирургическое вмешательство пубертат¬
ная железа не редуцируется, но начинает
усиленно развиваться, а сперматогенез
вначале совсем приостанавливается, позд¬
нее же опять восстанавливается и семен¬

ные канальцы, лишенные сообщения с
наружной средой, снова переполняются

зрелыми сперматозоидами. Такое развитие
пубертатной, а позднее и воспроизводи¬
тельной железы возможно, конечно, лишь
при полной удаче операции и сохранении
в неприкосновенности питающих семен¬
ник, кровеносных сосудов: если же при
перерезке семепровода сосуды повредить,
то оба отдела семенника атрофируются и
результатом операции является полная ка¬
страция со всеми сопровождающими ее
явлениями Поэтому Штейнах тщательно
разрабатывает метод своей операции и
приходит к заключению, что у крыс всего
удобнее производить перевязку семенных
путей между собственно семенником и
эпидидимисом в том месте, где выводные
канальцы сливаются в общий семепровод.
Объяснить теоретически, почему опе¬

рация Штейнаха ведет к усиленному раз¬
витию пубертатной половой железы, мы
в настоящее время не можем, но для
дальнейших выводов такое непонимание
роли не играет. Исходя только из самого
эмпирического факта, мы заранее можем
предвидеть, какие последствия должна
она за собою повлечь для стареющего
организма. Прежде всего мы вправе ожи¬
дать, что в результате возрождения пу¬
бертатной железы восстановятся также
и нормальные вторичные половые при¬
знаки, равно как и связанные с ними
психические особенности. Вскрывая брюш¬
ную полость крысы-старика, чтобы сде¬
лать ему операцию, Штейнах убеждается,
что дополнительные органы семенного
канала—предстательная железа и семен¬
ные пузырьки находятся у него в пе¬
риоде старческого перерождения и отли¬
чаются малыми размерами. Спустя не¬
сколько недель после удачно проведен¬
ной операции, Штейнах снова вскрывает
брюшную полость тому же самцу и на¬
ходит его простату и семенные пузырьки
в цветущем омоложенном состоянии.
Само-собою разумеется, что семенные
пузырьки наполнены теперь уже исклю¬
чительно секретом предстательной же¬
лезы (простаты).
Параллельно усиленному развитию пу¬

бертатных желез, простаты и семенных
пузырьков идет изменение психики: во
всех без исключения случаях через три—
четыре недели у молодеющего стари-
ка-крысы восстанавливается утраченное
иногда за несколько месяцев до операции
половое стремление—либидо, самец на¬
чинает обращать внимание на подсажен¬
ных к нему охочих самок, а затем при¬
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ходит и половая потенция—и он оказы¬

вается в состоянии покрыть самку. Не¬
редко половое влечение у омоложенных
самцов проявляется особенно бурно: они
покрывают самок, даже не находящихся
в периоде течки, и могут покрывать одну
за другой несколько самок подряд. Чув¬
ство соревнования восстанавливается так¬
же в высокой степени, и омоложенный

старик набрасывается яростно на сопер¬
ника.

Конечно, восстановление половой по¬
тенции само-по-себе еще не является
омоложением. Но параллельно обнару¬
живаются и другие последствия операции,
пополняющие картину. Растет аппетит и
вместе с тем поднимается вес тела, фи¬
зическая сила выясняется из борьбы с
соперником, ловкость — из описанного
выше опыта с подвешенным высоко кус¬
ком сала. Начинается усиленный рост
волос, прежние плешины исчезают. Вос¬
станавливается инстикт чистоплотности,

крыса усиленно заботится о своей чистоте,
освобождается от насекомых. Имеются
указания, что чувства зрения и обоняния
обостряются. На фотографиях видно, что
прежде понурая сгорбленная поза сме¬
няется более живою, jpce перечисленные
признаки, вместе взятые, даютШтейнаху
право называть результаты производи¬
мых им операций у крыс-самцов „омоло-
жением“.

Другой вопрос, конечно, насколько
прочны полученные результаты. Штейнах
приводит для шесги оперированных крыс
подробные протоколы, описывающие изо¬
дня в день течение эксперимента. Две
из этих крыс были убиты для целей ис¬
следования в цветущем состоянии—одна
через пять, другая через двенадцать не¬
дель после операции. Три умерли от слу¬
чайных болезней (только совершенно не¬
опытный н деле разведения лаборатор¬
ных животных критик и притом слишком
требовательный, желающий уже не омо¬
ложения, а бессмертия, может опорачи-
вать опыты Штейнаха на том основании,
что несколько омоложенных крыс умерли

от болезней); эти три крысы до самой смер¬
ти сохраняли половую потенцию и бодрый
внешний вид в течение семи (соотв. двух
и трех) месяцев после операции. Особенно
интересна судьба одной из описанных под¬
робно крыс. В момент операции это был
уже дряхлый старец двадцати семи ме¬
сяцев от роду. После операции развер¬
нулась яркая картина омолаживания во

всех перечисленных выше отношениях и
держалась без изменений семь месяцев;
но затем подкралась вторая старость,
либидо и потенция угасли, опять нача¬
лось общее одряхление. Этот самец был
убит Штейнахом для исследования три¬
дцати восьми месяцев от роду, пере¬
живши на восемь-десять месяцев пре¬
дельный но Штейнаху возраст крысы
(операция продлила его жизнь на 26 или
даже на 36 процентов).

Ш гейнах не сообщает деталей о судьбе
многих десятков оперированных им крыс,
и это, конечно, также будет поставлено
ему в вину придирчивыми критиками. Но
для всякого, кто понимает всю сложность
поставленных им опытов—притом же при
самых скромных средствах, когда иссле¬
дователю самому приходилось ухаживать
вследстьие отсутствия служителя за жи¬
вотными и самому с большими затруд¬
нениями по условиям военного времени
отыскивать для них фураж и в особен-
сти молоко, для всякого, кто во время
войны и революции вел у нас научную
работу—ясно, что требование статисти¬
ческой обработки экспериментов подоб¬
ного рода—не более как придирчивое
критиканство. Во всех подобных дли¬
тельных опытах с оперироваными живот¬
ными даже при совершенной их обста¬
новке и идеальном уходе случайные при¬
чины заболевания и смерти играют столь
существенную роль, что статистика в
особенности при неизбежно малых циф¬
рах, т. е. не при тысячах и десятках ты¬
сяч опытов была бы просто неуместной
и даже ’ненаучной.

Какое значение имел бы, напр., вывод
средней величины для длительности омо¬
ложенного состояния у крыс, умерших
от случайных болезней после операции?
И, конечно, один факт продления пре
дельного возраста более, чем на одну
четверть значит в научном смысле го¬
раздо более такой сомнительной „стати¬
стики".

Штейнаху и в других случаях прихо¬
дилось наблюдать явление второй старо¬
сти у оперированных им животных и он
пытался предотвратить ее путем новой
операции, только, конечно, иного рода,
а именно пересадкой семенников другой
молодой крысы. В двух случаях наблю¬
далось в результате „третья молодость*
и в одном из них крыса прожила до
сорока месяцев.
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Важное практическое значение имеет
удачная операция с перерезкой старику-
крысе только одного семепровода. При
этом все же происходило омолаживание,
но сохранилась и способность иметь по¬
томство. При скрещивании такого омо¬

ложенного самца с самкой получилось
вполне нормальное потомство.

И на этот раз, как и ранее, Штейнах
не останавливается перед применением
полученных на опытных животных ре¬
зультатов к человеку. По его указаниям
хирург Лихтенштерн производит пере¬
вязку и перерезку семепровода трем
мужчинам. Остановимся на каждом из
этих случаев в отдельности.
Первый оперированный — рабочий с

явлениями преждевременной старости.
Ему только 44 года, но он выглядит
стариком, худой, слабый, утративший
сг(Ъсобность к физииескому труду. По¬
ловое влечение и потенция отсутствуют
уже несколько лет. Он ложится в госпи¬
таль вследствие болей в яичках, вызы¬
ваемых их водянкой. Не предупреждая
его об ожидаемых последствиях, Лихтен¬
штерн производит двухстороннюю пере¬
вязку семепроводов между семенником и
эпидидимисом. Операция заканчивается
благополучно, и через неделю опериро¬
ванный больной покидает госпиталь, но
наблюдение за ним продолжается. Через
два месяца начинается замечательное из¬

менение, пропадают морщины, повы¬

шается вес, мало-по-малу восстанавли¬

вается сила, и рабочий без труда таскает
на спине по 100 килограмм. Волосы на
голове и в особенности в паховой обла¬

сти растут усиленно. Появляется половое
влечение и потенция. В течение года
субъект прибывает в весе на 12 кило, не
смотря на скудное питание военного вре¬
мени—суп д.-д овощи. Через полтора года
после операции он производит впечатле¬
ние сильного молодого мужчины.

Второй случай Штейнаховской операции
относится к 71-летнему старику, купцу.
Он попадает в санаторию, вследствие
абсцесса левого яичка, которое и уда¬
ляется при местной анестезии; одновре¬
менно без предупреждения больного про¬
изводится лигатура семепровода в месте
выхода его из эпидидимиса. Болезнь, вы¬
звавшая операцию, явилась лишь случай¬
ным острым эпизодом в длительном про¬
цессе постарения, сопровождавшемся

артериосклерозом. В течение ряда лет
больной страдал головокружениями, одыш¬
кой, сердечными припадками, общей лег¬
кой утомляемостью, восемь лет половое
влечение совершенно отсутствовало. По¬
сле операции лихорадочное состояние,
продолжающееся сутки, а затем рана за¬
живает и через три недели больной вы¬
ходит из санатории. Проходит несколько
месяцез, и наступает резкое изменение
в старческом состоянии, которое больной,
продолжающий оставаться в неведении
относительно характера сделанной ему
операции, излагает в следующем письме
на имя хирурга Лихтенштерна.— „После
заживления раны я переехал для отдыха
в санаторию и здесь к моему величай¬
шему изумлению я имел однажды ночью
сильную поллюцию, сопровождавшуюся
эротическими сновидениями. Мой аппетит
вырос в настоящий голод и теперь при
настоящих тяжелых временах я едва могу
удовлетворять требованиям желудка. В
противоположность прежнему подавлен¬
ному состоянию я теперь целыми меся
цами нахожусь в жизнерадостном настрое¬
нии. С виду я снова посвежел и для сво¬
его возраста достаточно подвижен. Люди,
с которыми я встречаюсь, принимают
меня за 60-тилетнего и не хотят верить,
что мне уже 71 год. Раньше я не мог
без одышки ходить быстро и подни¬
маться; теперь одышка почти прекрати¬
лась, и я могу ходить пешком' часами.
Мое страдание (объизвестнение.т. е. арте¬
риосклероз), продолжавшееся целых пят¬
надцать лет, повидимому, приостанови¬
лось, обмороки исчезли, и я не чузствую
себя стариком, я могу ясно мыслить, как
в молодые годы, быстро и легко пишу и
веду деловые разговоры. Признаком уси¬
ления организма я считаю также то, что
мне приходится теперь втрое чаще, чем
прежде, стричься. Каждонедельные поллю¬
ции с эротическими сновидениями заста¬
вили меня возобновить нормальныя по¬
ловые сношения, доставляющия мне
такое же сильное удовлетворение, как в
молодости. Словом, мое состояние в выс¬
шей степени удовлетворительно,и ко мне
возвратилась жизнерадостность”. Со вре¬
мени написания этого письма прошло
еще ьесколько месяцев, и 72-летний автор
этих строк по прежнему находится в со¬
стоянии длительного омоложения.

Третий случай относится к 66-тилетнему
старику, который пять лет обнаруживал
резкие явления постарения: быструю утом¬
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ляемость, одышку, головокружения, осла¬

бление умственных способностей, потерю
памяти, при подавленном настроении и
почти полном отсутствии либидо. За пол¬
года перед операцией у него обнаружи¬
лись явления простатизма, и для выпу¬
скания мочи пришлось прибегать к ка¬
тетеру. Вес упал до 53 килогр. при общем
тяжелом состоянии. Удаление предста¬
тельной железы, как очага острого забо¬
левания, не повело к благоприятным ре¬
зультатам. Вес продолжал падать, и через
два месяца спустился до 48 кило. Тогда
опять-таки без предупреждения больного
была сделана Штейкаховская операция—
перевязка семепровода с обеих сторон.
Через три недели чрезвычайное улучше¬
ние общего состояния: громадный аппе¬
тит ведет к еженедельной прибавке веса
по два килограмма. Через восемь недель
после операции физическое и психическое
состояние возвращаются к норме до по¬
старения, а старческие явления (одышка,
головокружения, боли в членах) исчезают
бесследно. Спустя шесть недель после
перевязки появляется сильное либидо,
как во времена молодости. Пациент
утверждает, что уже 20 лет он не испыты¬
вал ничего подобного. В апреле 1920 года
состояние продолжает неуклонно улуч¬
шаться: вес за три месяца поднялся до
60 кило.

Нельзя не признать, что как ни эф¬
фектны описанные выше эксперименты
на людях, они еще слишком малочисленны,

чтобы, основываясь на них, можно было
бы ввести Штейнаховскую операцию во
всеобщую практику. Придирчивый кри¬
тик скажет, что во всех трех случаях
имелось налицо специальное недомога¬
ние, которое и было устранено особой
операцией, и допустимо, что именно эта
операция, а вовсе не сопровождавшая ее
Штейнаховская, вызвали общее улучше¬
ние организма. Опыты Штейнаха и впредь
должны продолжаться в лабораторной
обстановке с исследовательскими целями.
Было бы крайне неправильно возбуждать
чрезмерные надежды у стариков: они
могут и обмануться и в результате вместо
пользы, омоложения, получится только
вред.

Подводя итоги работам Штейнаха, мы
прежде всего отметим чрезвычайно не¬
благоприятную особенность тон области,
к которой относится его последнее из-
следование об омоложении. К вопросу,
который представляет столь существен¬

ный жизненный интерес для стариков и ко¬
торым искусный хирург может заработать
кучу денег, охотно примазываются дале¬
кие от науки и охочие до наживы люди.
Это сообщество замарывает в глазах
толпы настоящаго ученаго, который ра¬
ботает в этой области над чисто изеле-
довательскими вопросами. У строгих кри¬
тиков, незнакомых с научными заслугами
Штейнаха может возникнуть подозрение,
что сам Штейнах не чужд этой погони
за легкой наживой. Именно с целью
устранить такое подозрение, я и счел
нужным подробно остановиться в особен¬
ности на опытах Штейнаха над живот¬

ными, которые всегда предшествовали
практическому применению к человеку.
Вся совокупность их поражает ясной ло¬
гической стройностью мысли в течение
более чем десятилетней изеледователь-

ской работы. Конечно у Штейнаха, как
у всякого крупного ученого, были пред¬
шественники, начиная с Броун-Секара,
но упорство с которым Штейнах посвя¬
тил свою жизнь определенной проблеме
и высокое искусство его, как хирурга-
экспериментатора, обеспечивает за ним
все права на .приоритет. Пусть тот вы¬
вод, к которому пришел Штейнах не
есть абсолютная истина. Но ведь наука
вовсе не есть собрание абсолютных истин;
наука — искание истины, и слава тому
ученому, который своими трудами рас¬
ширяет наши научные горизонты и воз¬
буждает в своих современниках стремле¬
ние следовать за ним далее по намечен¬

ному им пути, И да несмущается он го¬
лосом скептиков и придирчивых кри¬
тиков. Их всегда так много вокруг
всякого крупного научного открытия, так
как нет ничего легче, чем критико¬
вать. Сначала яростно набрасываются на
новое учение, всецело отвергая его, а
потом, когда оно устанавливается, равно¬
душно заявляют, что в нем нет ничего
нового. Именно за тот научный энту¬
зиазм, которым проникнуты все работы
Штейнаха, мы должны быть особенно
признательны Штейнаху. За последнее
время установился обычай, что наиболее
выдающиеся ученые отмечаются Нобе¬
левской премией за свои заслуги. Было
бы несправедливо, если бы Штейнах не
попал в число Нобелевских лауреатов.
Штейнаху ставят в вину то, что он

опубликовал свои эксперименты над че¬
ловеком, ранее чем накопил достаточное
число этих опытов и тем возбуждает
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чрезмерные ожидания в широких массах.
Но не надо забывать, что подобные

опыты не под силу одному ученому,

одному, даже очень хорошо обстановлен-
нйму учреждению. Со времени своего
первого предварительного сообщения, в
котором изложен основной план иссле¬
довании об омолаживания, Штейнах ждал
целых восем лет и все время вел свои
затягивавшиеся на годы опыты. Война
сократила и без того скромный средства
его Института: он остался без сотрудни¬
ков, без служителя, без животных. Воен¬
ный разгром родины отнял у него всякую
надежду улучшить обстановку своих ра¬
бот. Трогательны заключительный слова,
которыми он заканчивает изложение плана

длинного ряда работ, вытекающих из его
изследований. „Эта область должна разра-
ботываться в особом изследовательском
Институте для экспериментального изуче¬
ния старости. Пусть более счастливые
страны и города, чем моя родина, положат
начало". Спрашивается, чего и сколько
времени должен был ждать при таких
условиях Штейнах, и было ли бы такая
задержка для науки полезней, чем опу¬
бликование в теперешней форме, благо¬
даря которому дальнейшее осуществле¬
ние его исследовательского плана оказа¬

лось доступным для биологов и хирургов
всех стран.

Высокая оценка труда Штейнаха не
останавливает меня, конечно, перед по¬
требностью развить ряд критических со¬
ображений по поводу дальнейшей работы
по осуществлению развитаго им исследо¬
вательского плана и общей борьбы с-о
старостью.
Старость не есть простое обособленное

физиологическое явление-. Оно—сложный
комплекс разнообразных физиологических
процессов. Определить старость, как из¬
менение р.сего темпа обмена веществ ' в
организме, при чем в общем балансе
ассимиляция мало-по-малу все более усту¬
пает диссимиляции,—значит сказать очень
мало. Такое постарение может вызываться
с одной стороны постепенным изнашива¬
нием частей клеточных механизмов и в

таком случае организм портится от работы,
подобно всякой машине и стремление
устранить старость настолько же утопич¬
но, как мечта о перпетуум мобиле. Но с
другой стороны возможно думать, что
клетки организма в числе других целе¬
сообразных приспособлений обладают

также и способностью восстановлять все

утраченные части и освобождаться от ре¬
зультатов случайной порчи и изнашива¬
ния. В таком случае причина старости
лежит, вероятно, в каких-нибудь химиче¬
ских воздействиях на организм или сна¬
ружи из внешней среды, или изнутри от
непрерывного отравления продуктами
жизнедеятельности каких-либо органов,
напр., эндокринных желез. Если верна
последняя диллема, то можно бороться
старостью и даже совсем предотвратить ее.
Мы знаем, что живые клетки способны

к возстановлению утраченных частей и
возрождению, омолаживанию: этот про¬
цесс происходит при каждой копуляции
и зачатковые клетки со времени работ
Вейссмана недаром считаются бессмерт¬
ными. Мопа старался показать, что одно-
клетные организмы-—инфузории изнаши¬
ваются при бесполом размножении деле¬
нием, и только процесс конъюгации, со¬
провождающийся полным перерождением
клеточного механизма ведет за собой
омоложение организма. С точки зрения
Мопа, телесные клетки нашего организма,
неспособныя к половому процессу, обре¬
чены на вырождение, старость и смерть.
Незадолго перед войной эта теория Мопа
оказалась опровергнутой блестящими из-
следованиями американского биолога Вуд-
рофа и нашего Мета льни кова, которые
показали, что при известных условиях
инфузории могут чуть ли не безконечно
размножаться простым делением без
коньюгации и не обнаруживают при этом
никаких признаков вырождения или по¬
старения. Это открытие придавало му¬
жества всем биологам, искавшим средств
борьбы со старостью, подтверждая, что
И телесные клетки, размножающияся
простым делением, теоретически способны
к вечной молодости. Однако, появив-
шияся позднее, уже во время войны
дальнейшие изследования того же Вуд-
рофа должны, казалось бы, снова поко¬
лебать это мужество. Выяснилось, что
при устранении коныогации в культурах
инфузорий периодически повторяется
своеобразный партеногенетический про¬
цесс, заменяющий конъюгацию и сопро¬
вождающийся перерождением клеточного
механизма. Ничего подобного в телесных
клетках высших животных и человека,
поскольку известно до настоящего вре¬
мени не происходит, а потому мы снова
возвращаемся к теории Мопа и должны
считать, что постарение является здесь
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естественным процессом клеточного из¬
нашивания. Штейнах, когда писал свою

последнюю работу еще не знал о новых
изследованиях Вудрефа или недооцени¬

вал их, а потому высказываемое им утвер-
ждекие о потенциальной вечной моло¬

дости клеток нуждается в существенных
поправках.

Однако, если мы даже признаем, что
клетки высшего организма обречены на
естественную старость и смерть, это вовсе
не значит, что мы отказываемся от борь¬
бы со старостью. Мы становимся на точку
зрения Мечникова, согласно которому
естественная старость неизбежна, но
обычно наступает значительно ранее
естественного предела и человек должен
найти средства к тому, чтобы продлить
свою жизнь до естественного конца.

Причины, вызывающие преждевремен¬
ную старость, могут быть весьма раз¬
личны и притом или внутреннего, или
внешнего происхождения. Извне старость
могут ускорять прежде всего различные
отравления и болезни.. Одно из этих от¬
равлений сам Мечников выставляет на
первый плдн; это—засорение толстой
к:;шки ядовитою флорой бактерий, кото¬
рые выделяют в полость кишки, а стало
быть и в кровь те или иные продукты
распада, непрерывно в течение всей
жизни человека отравляющие клетки тела,
в особенности же наиболее чувствитель¬
ные, благородные элементы организма.
Для борьбы с этой причиной старости
Мечников предлагает заселять толстую
кишку специальною флорой, индиферент-
ной или даже полезной для человеческого
организма, в частности, бактериями мо-
лочно-кислаго брожжения, культуру ко¬
торых представляет простокваша. Но ко¬
нечно, и другие вредные микробы, на¬
долго поселяющиеся в организме и вы¬
зывающие хронические болезни, должны
производить медленное отравление и по¬
старение. Такими стареющими микробами
являются,, напр, сифилитическая спиро¬
хета, вызывающая часто замену благо¬
родных клеток мозга неблагородной со¬
единительной т\аныо, как при постарении;
или плазмодий малярии, который при
хронической лихорадке сильно изнаши¬
вает организм и вызывает старческие
явления. Сюда же могут быть отнесены
и медленные отравления различными
минеральными ядами, как ртуть, свинец
и т. п., равно как изнашивание организма
под влиянием алькоголизма, морфинизма

и пр. наркотиниэмов, и наконец влияние
психических воздействий, которые точно
также приходят извне и часто сушат,
старят человека хуже малярии и алко¬
голя. Немалое влияние на ускорение ста¬
рости оказывают далее недостатки пи¬
тания, в особенности качественные и по¬
следнее голодное время—-военное и ре¬
волюционное—в массах населения дало

особенно много молодых по возрасту ста¬
риков.
Особенный интерес ' представляет для

нас влияние на возраст эндокринных же¬
лез, как внутренних факторов, регули¬
рующих возрасты человека. Определен¬
ные возрасты связаны прямо с соответ¬
ствующими железами. Так детство и
юность являются периодами усиленной
деятельности зобной железы и надмоз-
гового придатка, т. е. эпифизы. Пока по¬
следний развит, не наступает развития
половых желез и возраст остается юно¬
шеским, неполовозрелым. После окон¬
чания господства зобной и эпифнзной
желез, которые мало-по-малу редуци¬
руются, наступает гегемония щитовидной
и половой (пубертатной) желез—зрелый
возраст. В тех случаях, где, как у амфи¬
бий, переход к зрелому возрасту сопря¬
жен с мета-морфозом, переход этот может
быть ускорен искусственно — введением
секрета щитовидной железы. Ослабление
обеих желез зрелаго возраста и усилен¬
ное развитие адреналиновой надпочечной
железы ведет к старости.

Штейнаховский метод омол ожения осно¬

ван, как мы -видели именно на воздей¬
ствии на пубертатную железу и вероятно,
является лишь одним из нескольких тео¬

ретически возможных способов воздей¬
ствовать на возрасты через эндокринные
железы. Но при таких опытах всегда
надо помнить, что все железы внутрен¬
ней секреции тесно связаны между собой
и легко можно попутно вызвать вредное
изменение какой-нибудь иной железы, о
которой экспериментатор и не думал. А
так как связ;> между эндокринными же¬
лезами до сих пор еще далеко не разъяс¬
нена наукой, то при опытах с воздей¬
ствием на те или иныя железы требуется
величайшая осторожность, нужны самыя
тшательпыя и длительные наблюдения
над последствиями каждой операции.
Но эндокринные железы связаны не

только между собой, а также и с нерв¬
ней системой. Многие из них могут быть
прямо названы частями нервного аппа¬



25 Биолиты, как орудие постижения жизни прежних геологических эпох. 26

рата. Это очень ясно и по отношению к
половым и пубертатным железам. Чело¬
век резко отличается от животных тем,
что он может управлять своим половым
аппаратом одною психикой. Мы не крысы,
и близость женщины у нормальнаго вла¬
деющего собой мужчины сама по себе
может оставлять его холодным. Нередко
половое влечение у нормального мужчины
может долгие годы казаться совершенно
подавленным, но внезапно проявляется
при каких-либо психических пережива¬
ниях. Оттого то Броун-Секар и Штейнах
тпк опасались предупреждать своих паци¬
ентов о возможном влиянии на них пред¬
принятых мер для устранения полового
бессилия: они опасались, что одна надежда
на излечение окажет полное воздействие.

И так, психика наряду с предохране¬
нием от заражения организма микробами
и другими медленно действующими ядами,
на ряду со Штейнаховскими операциями
и другими воздействиями на различные
железы внутренней секреции может, ве¬
роятно, также путем воздействия на эти
железы, вести к омоложению организма.
Старость может быть охарактеризована
не только в терминах физиологических,
но и в терминах психических, как созна¬
ние упадка сил, сопряженное с разно¬
образными старческими настроениями.
Эти настроения (т. е., конечно, соответ¬
ствующие состояния мозга.во всей нерв¬
ной системы) отражаются на состоянии

пубертатной и др. эндокринных желез и
вызывают и отсутстьие половой потен ции
и потерю веса и остальные физиологиче¬
ские проявления старости. Обратно, подъем
духа влечет за собой остановку в раз¬
витии физиологических признаков ста¬
рости, омоложении организма. Недаром
практическим вопросом о старости и омо¬
ложении занялся известный психолог

Дже>’С в Америке работает немало пра¬
ктических врачей и гипнотизеров, вну¬
шающих своим пациентам молодость.

Но люди высоких духовных сил, умею-
щия держать в узде свои настроения и
свои эндокринные железы не нуждаются,
ни в гипнотизерах, ни $ хирургии для
операций Штейнаха. Особенно часто мы
видим, что глубокие мыслители и ученые
достигают преклонных лет, сохраняя до
самой старости ясность ума и способность
работать,—психическую молодость. Для
таких молодых стариков источником их
вечной молодости их постояннаго омо¬

ложения является наука, искание истины.
Каждый шаг вперед ка этом' пути дает
глубокое удовлетворение и в то же время
не позволяет останавливаться, открывая
новые горизонты, созданая новые планы
дальнейших исследований. Для таких учет¬
ных рабрта Штейнаха будет новым омо¬
лаживающим импульсом, так как они
увидят в ней новую победу пытливаго

ума человека, залог будущих еще более
блестящих побед.

Биолиты, нак орудие постижения жизни прежних
геологичесних эпох.

проф. Я. В. Самойлов.

В стремлении разгадать былую, ушед¬
шую уже жизнь прошлых геологических
эпох загадку, наше внимание прежде всего
направляется на остатки скелетных частей
организмов, сохранившихся в недрах земли.
Упорная работа поколений исследовате¬
лей над этим драгоценным для нас, сбе¬
реженным природою, материалом откры¬
вает широкую и увлекательную картину,
полную глубокого содержания.
Пред нами воскресает давно угасшая

жизнь с ее странными, далекими для нас,
неожиданными формами. Беспрерывно

i

протекает смена одних форм другими.
Остатки организмов исподволь делаются
для нас менее чуждыми. В них все больше
проскальзывают черты знакомой нам
флоры и фауны, пока все это, наконец,
вливается в окружающий нас мир рас¬
тений и животных. И тогда, естественно,
другими глазами мы смотрим на весь
современный нам живой.мир, приурочен¬
ный к данному, текущему, преходящему
геологическому моменту.

Но пытливость человека не удовлетво¬
ряется и не должна удовлетворяться до¬
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стигнутым. Отчетливо мы сознаем, как
много тайн прошлого земля еще ревниво
хранит в своих недрах. И когда мы пы¬
таемся на основании имеющегося палеон¬

тологического материала воссоздать пол¬
ную картину жизни какого-либо опреде¬
ленного бассейна, мы видим, как,- отры¬
вочны наши сведения; мы убеждаемся,
как много факторов вплетаются в дело
сохранения для нас остатков прежней
жизни, как сильно эти факторы могут
извратить перспективу былой истинной
жизни рассматриваемого бассейна. И сле¬
довательно, длй исправления перспек¬
тивы ми должны, распознавши эти фак¬
торы, уметь в каждом отдельном случае
приложить их и учесть их последствия.
Это те факторы, которые превращают

морфологически явственные остатки орга¬
низмов в минеральные тела—биолиты.
Здесь необходима совместная работа па¬
леонтолога и минералога. Совершенно оче¬
видно, что предстоящая пред нами задача
чрезвычайно трудна. Разгадать те скелет¬
ные формы, какие стерты и уничтожены в
в период образования биолита, часто дело
исключительной трудности, и несомненно,
многое уничтожено для нас навсегда и
безвозвратно. В ряде случаев, даже в
наиболее благоприятных условиях, при¬
дется довольствоваться ответом на по¬

ставленный вопрос в самой общей и не¬
совершенной форме.

Таково положение дела изучения остат¬
ков скелетных частей организмов. Но
как все это еще далеко от постижения

жизни прежних геологических эпох во

всей ее полноте! Как убога и тускла была
бы картина окружающей нас жизни, если
бы наши сведения о ней ограничивались
только знанием скелетных частей. За¬

думываясь тогда над природой каждого
организма, мы оперировали бы, позволи¬
тельно сказать, только с каркасом или
футляром живого дела, а не с ним самим.
Конечно, под резцом палеонтолога, путем
соответственных и правильных сопоста¬
влений, эти карчасы оформливаются и
оживают, а футляры заполняются телес¬
ным содержанием.

Однако, представляется в высокой сте¬
пени привлекательным уловить какие-
либо материальные остатки всей этой
массы ранее существовавших живых тел.
В ряде случаев нужно еще именно
уловление биолитов, обязанных своим
происхождением не скелетным частям, а
самым телам организмов, и тогда только

можно будет приступить к попытке раз¬
гадать характер прежней жизни, преж¬
них жизненных процессов (палеофизио¬
логия).
И в этой еще более трудной области,

пребывающей пока еще в самых туман¬
ных образах, нуждающейся в выработке
даже самых методологических приемов,
также необходима согласованная работа
различных специалистов.
В настоящий момент я имел в виду

остановиться с указанной точки зрения
на минералогии известняков. Сейчас
ведется обширная работа по сводке и
изучению выходов известняков (доломи¬
тов, мергелей) Европейской России для
сельскохозяйственных нужд. Важность,
какую представляет для русского земле¬
делия известкование почвы в связи с
внесением удобрений, подробно изложена
и освещена с самых различных точек
зрения в только что изданном Сборнике ]).
В связи с ведущимися работами, со

сбором соответственного материала, свое¬
временно поставить более общие вопросы,
к разрешению которых можно пытаться
подойти путем освещения определенных
минералогических особенностей известня¬
ков.

1. Морские известняки-биолиты. Основ¬
ным исходным материалом известняков
являются твердые скелетные части мор¬
ских организмов. И естественно, прежде
всего необходимо возможно полное и
углубленное знание химического состава
скелетных частей организмов. Когда пред¬
ставление о составе таковых ограничива¬
лось в существенном делением на орга¬
низмы со скелетами, сложенными из кар¬
боната кальция ц кремнезема, задача
представлялась довольно простой, но в
соответствии с этим суживался и мине¬
ралогический интерес к поставленной
проблеме.
Теперь химический состав скелетов

организмов представляется в другом виде.
Сопоставляя результаты химических работ
в этой области 2), можно сказать, что
скелеты различных организмов (некрем¬
невых) представляют соли не только уголь -
ной кислоты, но также серной, фосфорной и
галоидной (фтористой). Катионом является

') Известкование почвы в связи с внесением
удобрений. Сборник статей под ред. Я. В. Самой¬
лова. М. 1919, стр. 147.

а) Ср. Я. В. Самойлов. К минералогии фос¬
форит, месторожл. (IV). Отчет по геол. изел. фосф.
залежей. М. 1915. VI, 562.
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не только кальций, но также Mg, Sr, Ва.
С химико-минералогической точки зрения
мне представляется весьма важным про¬
должить эту работу и дать исчерпываю¬
щую детальную химическую характери¬
стику скелетов всех современных групп
животных, а равно по возможности осве¬
тить и количественные соотношения между
группами животных со скелетами различ¬
ного химического состава, разгадать те
закономерности, какими определяется из¬
брание того или другого вещества для
построения скелета различными группами
животных. В некоторых случаях в пре¬
делах одного и того же семейства и даже
рода отдельные виды животных имеют

раковины совершенно различного состава.
Существенной биологической задачей
является выяснение соотношения между
морфологическим характером, морфоло¬
гической связью, с одной стороны, и
химическим составом скелетных частей,
с другой стороны; возможны ли идо какой
степени идут изменения в химическом
составе скелетных частей в зависимости

от физико-географических условий среды,
в которой обитает животное ').
Ранее, чем этот скелетный материал

отложится на дне морском, он может
испытать изменения уже во время самого
процесса опускания на дно. Как известно,
в зависимости от а) физического (размер
раковины, ее толщина, пористость, моди¬
фикация, из какой она сложена, напр.,
карбонат кальция в виде кальцита или
арагонита) и химического характера ске¬
летных частей и б) от глубины дна мор¬
ского данного пункта происходит частич¬
ное или даже полное растворение их 2).

Я не останавливаюсь сейчас на орга¬
низмах с кремневым скелетом (опаловое
тело), находящихся в различном количе¬
стве на ряду с другими организмами;
этому вопросу посвящена другая моя
статья 3). Равно как не касаюсь пока
илистого материала,' отлагающегося вме¬
сте с скелетными частями.

2. Отложившийся на дне морском ске¬
летный материал подвергается действию
диагенетических процессов. Происходит

‘) Ср. J. Г, о е V>. "Ueber physiol. Ionenwirkur.gen,
inshesomlere «Не Italeutung dw Xa,-C'-a-u. K-Jmum.
Handb. d. TUochemie d. Menschcn, herausg v. 0.
Oppeuheimer. j. ГЛ0, p. 104.

,J) J. Murray a. Iljort. The depths of the
ocean. L. 1912.

“) P. В. Самойлов. К вопросу о перемеще¬

ниях кремнезема в осадочных отложениях. Зап.
Геолог. Отд. Моск. Общ. Любит. Ест. 1917, ст. 89.

превращение ила морского в горную по¬
роду, в данном случае—в известняк. Про¬
цесс диагенезиса представляет еще много
невыясненного и неизученного. По по¬
воду этого процесса я позволю себе по¬
вторить замечание, высказанное мною в
другом месте ]). Знакомый нам материал,
складывающий дно морское, уходит из
поля нашего наблюдения и изучения,
чтобы потом предстать пред нами в виде
готовой, законченной породы, а целая
полоса в биографии этой породы и как
раз полоса наиболее деятельных и энер¬
гичных химико-минералогических и био¬
логических процессов, составляющих сущ¬
ность диагенетических превращений,
остается для нас пока покрытой тайной.

3. Образовавшийся в результате извест¬
няк, как часть твердой земной коры, может
подвергаться вторичным, последующим
изменениям. Циркулирующие в известня¬
ках воды, неодинаковые по своему со¬
ставу в различных участках земной коры,
способны вызывать сложные изменения

в известняках, перемещая легче раство¬
римые части, совершенно унося их или
откладывая в других участках, концен¬
трируя в отдельных пунктах топко рас¬
сеянный по всей массе известняка мате¬

риал, вызывая перекристаллизацию из¬
вестняка.

Таков ход образования и изменений
известняка. С подобной, сложной биогра¬
фией известняк выступает пред нами,
как объект изучения.

При изучение залежей известняков мы
стараемся разобраться, испытала ли дан¬
ная залежь вторичные изменения, в кгких

размерах и в каком направлении; выясня¬
ем самым детальным образом парагене¬
зис залежи, чтобы составить себе наи¬
более ясную и отчетливую картину перво¬
начального химического состава извест¬

няка. Несомненно, это—вопрос очень
тонкий и часто весьма трудный, но раз¬
решение его имеет исключительную важ¬
ность.

Восстановивши первоначальный хими¬
ческий состав известняка, мы можем по¬
ставить на очередь некоторые палеофи-
зиологические вопросы. Разъяснение вво¬
димого мною термина „палеофизиолог.-я“
и истолкование некоторых минералогиче¬
ских процессов с этой точки зрения пред¬

*) Я. В. Самойлов и А. Г. Т нто в. Железо¬
марганцевые жглваки со дна Черного, Балтийскою
и Барскцоиа морсП.—Труды Геолог, и Минер.
Музеи Гссс. Акад. Наук. 1У19, 111, 2/.
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ставлено мною в специальной статье1).
Если бы качественно химический со¬

став скелетов организмов был бы во все
геологические времена одинаков, то и

первоначальный химический состав оса¬
дочных пород—биолитов, откладывав¬
шихся при одинаковых физкко-географи-
ских условиях в течение всей истории
земли, был бы тоже одинаков.
Как и в других аналогичных областях,

постановка вопроса с палеофизиологиче-
ской точки зрения—такова. Скелет орга¬
низмов выполняет свою определенную
биологическую функцию, но осуществле¬
ние этого задания может производиться

при помощи различного химического ма¬
териала.

1. Были ли в прежние геологические
эпохи организмы, которые для построе¬
ния своего скелета применяли материал,
каковым ни один из ныне живущих орга¬
низмов не пользуется? Мы не распола¬
гаем для ответа на этот вопрос фактиче¬
скими данными, но постановка такого

вопроса представляется нам допустимой.
2. В пределах фактически известных

нг:м материалов, служащих для построе¬
ния твердых скелетных частей у ныне
живущих организмов, всегда ли были
такие количественные соотношения

между организмами со скелетами раз¬
личного химического состава, как в на¬

стоящее время? Не имели-ли место такие
случаи, когда организмы с определенным
химическим составом скелета, играющие
в настоящий момент совершенно незна-»
чительную и подчиненную роль, имели
в какую-либо из прежних геологических
эпох большее значение, были очень рас¬
пространены? Естественно, что в соответ¬
ствии с этим первоначальный химический
состав определенных аналогичных осадоч¬
ных пород—биолитов, откладывавшихся
в различные геологические эпохи, ока¬

жется неодинаковым; в нем будут запе¬
чатлеваться количественные соотношения

организмов со скелетами различного хими¬
ческого состава.

Первоначальный химический состав по¬
род, объединяемых под названием извест¬
няков, определяется главнейше скопле¬
нием скелетных частрй из карбоната
кальция, но на ряду с этим основным и
доминирующим материалом в известняках

J. Y. Samojloff. Palaeophysiology; the
organic origin of some minerals occuring in sedimen¬
tary rocks.—Minoralog. Magazine. 1!П7. XVIII, 87.

определенных геологических горизонтов
имеется в различном количестве еще до¬

бавочный материал биохимического про¬
исхождения.

Разобраться в этом материале и раз-
.гадать его происхождение и значение

составляет нашу дальнейшую задачу.
1. Больше столетия тому назад в Ве¬

рейском уезде Московской губернии
Ф и ш е р о м-ф о н-Ва л ь д гей мом1) был
открыт Са F.,—плавиковый шпат—
ратовкит с,-еди известняков московского
яруса каменоугольной системы. Позднее,
ратовкит был встречен в других местно¬
стях, причем всюду он приурочен к этому
же геологическому горизонту-московскому
ярусу. Недавно появилась статья А. С.
Сергеева 2), который обстоятельно
описывает залегание ратовкита в перво¬
начальном пункте нахождения послед¬
него—в Ратовском овраге близ г. Вереи.
К самому последнему времени относятся
статьи А. Е. Ферсмана3), описываю¬
щего некоторые месторождения ратовкита,
А. С. А н т р о п о в а и Э. А. А к е р м а н а4),
исследовавших ратовкит с химической и
химико-технкческой точки зрения, и Е. В.
Ереминой 5) и С. А. Д о к т о р о в и ч а-
Г р е б н и ц к о г о 6), представивших свод¬
ки месторождений плавикового шпата
России.

Совершенно исключительное значение
имеет статья акад. А. П. К а р п и и с кот о7),
который весьма широко ставит вопрос о
генезисе плавикового шпата Европейской
России. Путем сопоставления ряда геоло¬
гических фактов А. П. Карпинский
проходит к гипотезе, что отложения пла¬

‘) G. F i s с h е г т. Waldheim. M^moires Soc,
Natur. d Moscou. 180if. II, p. XXIII и Notice sur
la Ratoflfite, nourelle substance de chanx-pnosphato-
fluatee du gouv. de Moscou. Ibid. 1812. III. 303.

J) А. С. Сергеев. О нахождении ратовкита
под Москвой. Изв. Акад. Наук. Петр. 1912, VI, 281.

3) А. Е. Ферсман. Несколько слов о место¬
рождениях ратовкита в Центр. России. Труды
Комисс. Сырья. 1916. I, 46-47.

4) А. Р. Антропов. Плавиковый шпат Центр.
России. Ibid. 42-46 и А. Р. Антонов и Э. А.
Акерман. Продолжение химико технич. иссле¬
дования плавиков, шпата Центр. России. Ibid. 1916.
III, 52-62.

5) Е. В. Еремина. Месторождения плавико¬
вого шпата в России. Матер, для изуч. ест. произ.
сил России. 1917, № 18 до стр. 17.

в) С. А. Докторови ч-Г р е б н и ц к и й. Пла-
виконый шпат. Ест. Произв. Силы России. 1917.
IV, № 24, р. 16.

’) А. П. К а р п и н с к и й. О происхождении на¬
коплений плавикового, шпата в отлож. Московск.
яруса. Изв, Акад. Наук. Петр, 1915. IX, р. 1539.
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викового шпата обязаны возникновению

источников или струи, выносящих фтор
по дислокационным- трещинам из тех
глубин, где, быть может, они являлись
дериватами глубинных интруаий массив¬
ных пород,

Я решаюсь высказать другое предпо-,
ложение: о биохимическом происхожде¬
нии плавикового шпата в известняках

московского яруса.

Мне приходилось уже останавливаться ’)
на вопросе о том, какие огромные количе¬
ства фтора скоплены в осадочных поро¬
дах в связи с фосфоритовыми месторож¬
дениями, и на некоторых литературных
справках о нахождении фтора в скелет¬
ных частях организмов.

Первое указание, относящееся еще к
1846 году, на содержание фтора в ске¬
летных частях, имеется еще у Silli-
шап’а. -) Купффер а) обнаружил на¬
хождение фтора в ископаемых раковинах
Obolus. Но, конечно, поучительнее состав
современных организмов, хотя нахожде¬
ние фтора и в ископаемых раковинах не
может быть оставлено без внимания. В

работе Chat in и Milntz 4) приводится
содержание фтора в сухом веществе
устриц в размере 0,02%. Согласно иссле¬
дованию A n d е г s s о 11 и S a h 1 Ь о ш 5). в со¬
временных раковинах плеченогого Singula
заключено 1,52% фтора. У Carles 6)
имеются указания нц нахождение фтора
в раковинах не морских моллюсок—пру¬
довика, улитки, но количество его зна¬

чительно меньше. Сводку данных о на¬
хождении фтора в костях и тканях раз¬
личных организмов приводит Quinton '*).

Ряд литературных указаний по этому
вопросу представлен в работе And гее 8).
Из исследований последнего времени,
освещающих содержание фтора в теле

*) Я. В. С а м о it л о в. Отче+ по геологичсск.
псследов. фосфоритов, залежей. 19Ю. II, 137.

!) Silliman.
A. Kupffer. Arehiv i. d. Naturlmnde Liv—

Estli—u. Kurlnnds. Ser. T. 1870. У, 113.
‘) A. С h a t i n fit A. Miintz. Compt. Rend. P. 1890.

CXX, 531.
3) I. Anders so л et N. S a h 1 b о m. Bull,

of the geolog. Instit. of the Univers. of Upsala. 1898.
IV, 87.

°) P. Carlos. Compt. Rend. J Э07. CXLIV, 437
u 1210.

7) R. Quinton, fj’eau de mer milieu organique.
P. liiOi, p. 269.

") K. A n il r e e. Ueher e:nigfl Vorkommi'n von
P’lnsssput in Sedimenten. Tschermak's Mineral, n.
Petrogr. Jlittheil. I!j(j3. XXVI11, 535.

животных и растений, можно указать
работы Агш. Gautier и P. Clausmann !).

Нахождение плавикового шпата в отло¬
жениях московского яруса с указанной
точки зрения обозначает, что в соответ¬
ственный промежуток времени морская
фауна рассматриваемого района Европей¬
ской России была относительно богата
фтор-содержащими организмами.
Естественно, на очередь выдвигаются

дальнейшие вопросы о том, какие именно
организмы были носителями фтора, вы¬
двигается сопоставление синхроничных
отложений вне Европейской России и
др\т.
Точные химико-аНалитические данные

о содержании фтора в различных ярусах
известняков давали бы ценный материал
для разрешения вопроса о минералогии
фтора в осадочных отложениях.
2. При подробном изучении минера¬

логии фосфоритов мне приходилось оста¬
навливаться -) на вопросе о содержании
иода в фосфоритах. Тогда же мною
была приведена литс-ратурная справка о
нахождении иода в теле организмов
(Б о и г с е t, О р р е n h е i ш е г, А г о и).
Особенно^- внимание может привлекать к
себе высокое содержание иода в некото¬
рых тропических и субтропических рого¬
вых губках из сем. Aplysinidae u Spougi-
dae (Н и n d е s h a g е п). Иод содержится в
них з виде иод-ерганического комплекса-
иодоспонгина. Не менее интересно содер¬
жание иода в кораллах, напр., в веще¬
стве рогового осевого скелета Gorgonia
Cavolinii—горгонин.

Исходя из приуроченности иода к фос¬
форитам определенного типа месторож¬
дений—именно метазоматического. обя¬
занного сбоим происхождением химиче¬
скому превращению известняков, я вы-,
сказывал предположение (1. с., стр. 679)
о возможности нахождения иода в извест¬

няках определенного характера. Во вся¬
ком случае надо проследить минералоги¬
ческую судьбу иода иодоспонгина, гор-
гонина. В настоящее время можно было
бы произвести систематическое обследо¬
вание различных ярусов известняков на
содержание в них рассматриваемого эле¬
мента. Нахождение иода в каком-либо
ярусе известняков знаменовало бы уси¬

*) А г т. (г a u t i е г et Г. С I ausman n. Compt.
Reng. 1912. CIjIV, р. Ш9 u 1916, CJA'.I, p. 10">.

,J) Я, В. Само й л о в. К минералогии фосфо¬
ритовых место ожлений. Отчет по геол. изел.
фосфор’, залежей. М. 1911. III, стр. 674.

ПРИРОДА. 2
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ленное развитие в соответственный геоло¬
гический момент организмов с характер¬
ной физиологической особенностью в
роде, напр., ‘выше упомянутых губок,
кораллов. Можно было бы задуматься
и над характером пищи этих животных,
может быть, «преимущественном- питании
водорослями.
Дальше на очереди может быть по¬

ставлен вопрос об остальных двух галои¬
дах—броме и хлоре.

3. Просматривая и более ранние хими¬
ческие анализы раковин различных жи¬
вотных, мы наталкиваемся порою на ука¬
зание содержания в раковинах суль¬
фата кальция. Но наибольшее внимание
в этом отношении вызывают к себе ра¬
боты самого последнего времени амери¬
канского химика-минералога Клэрка и
его сотрудников'). Ими были произве¬
дены анализы раковин ныне живущих
плеченогих, кораллов (альционарий) и игло¬
кожих. Во всех образцах обнаружено
нахождение сульфата кальция. Наиболь¬
шее количество серно-кислого кальциясре-
ди плеченогих констатировано у Lingula
anatina—4,18°/0 CaSO+ и Discinisca lamellosa—
8,35%; среди альционарий у Gorgonia асе-
гоза—4,08%, Paramuricea borealis—4,69%
и Gorgonia suffruticosa—5,43% CaS04; среди
тиглокожих у Mellita sexiesperforatus—2,53%
и Op’Uiomyxa flaceida—4,17% CaS04. Если
просуммировать все анализы, произведен¬
ные указанными авторами, то в среднем
содержание CaS04 выразится числом в 2,2%.

Принимая во внимание относительно
легкую растворимость сернокислого ка¬
льция, естественно думать, что при пре¬
вращениях, какие испытывают известняки
в земной коре, в первую очередь должен
переходить й раствор сульфат кальция,
который может быть совсем унесен или же
может отложиться в виде гипса, как вто¬

ричного минерального образования.
В соответствии с этим относительно мо¬

лодые, слабо затронутые переработкою
водою, известняки должны содержать
больше сульфата кальция. И наоборот,
известняки более древние, сильнее про¬
работанные водою, должны быть беднее
серной кислотою. Таким образом, в из¬
вестной комбинации содержание сульфата

') F. W. Clarke a. W. С. W h о о 1 о г. Tim com¬
position of Hrnclilopod slieHs. Proceed, of the Aational
Acjulcmy of Scipnc. Wash. 1915. I, 3G‘2 n The inor¬
ganic c«nst:tucns of Alcyonaria. Ibid. 1915. I. 552 u

Vi . С 1 a r k о a 1’. M К a ra m. iN;■ v: s/s of
echinod"i'ms. Ibid. 1917. 11Г. 4'ii.

кальция в известняке является, как бы

мерилом возраста или вернее интенсив¬

ности тех процессов переработки водою,
каким известняк подвергался.
4. Скелет позвоночных животных со¬

стоит из комплексной соли—главным об¬
разом фосфата кальция,затем карбоната,
хлористого кальция1), но и в скелетах
безпозвоночных животных содержится
также фосфат кальция.

Подобные указания имеются уже в от¬
носительно более ранних химических ана¬
лизах 50—60 годов. Ряд интересных дан¬
ных в этом отношении' приведены в ука¬
занных выше недавних работах Клэрка
и его сотрудников.

В скелетах иглокожих обнаружено нем¬
ного фосфата, в некоторых имеются
только следы, максимальное содержание
ограничивается только 1,85% Ca.,(P04j.,
у Echinometra lueunter.
Содержание фосфата кальция у аль¬

ционарий уже значительно больше: только
очень немногие представители содержат
следы фосфата, а у целого ряда—коли¬
чество фосфата выражается следующими
числами: Hhipidogorgia flabollum—2,80%
Ca.t(P04),, Pennatula acnlnata — 3,12%,
Gorgonia acerosa — 3,64%! Leptogorgia ri-
gida—7,95%, Leptogorgia pulehra—8,27%,
Phyllogorgia qiiemfolia 8,57° 0, Alcyonium
carneum—-13,35(,|0 Ca3 (PO+),.
По отношению к раковинам современ¬

ных плеченогих исследование указывае¬
мых авторов подтвердили, что имеются
две группы плеченогих, одинаковых по
морфологической структуре, но резко от-
личнь1х по химическому составу: карбона-
товые плеченогие, состоящие преимуще¬
ственно из СаСО.,, и фосфатовые, состоя¬
щие преимущественно из Са;,(Р04)2. К
этой последней группе принадлежит Lin-
gula anatina, содержащая 91,74(1J„ Са., (Р04).„
Uisciiiisca' lamellosa — 75,17 °j0, Glottidia
pyramidata—74J3";,, Ca., (P04)2.
Уже этих немногих аналитических цифр

достаточно, чтобы видеть, какой интерес
может представить углубленное выясне¬
ние содержания 1\.0. в различных гори¬
зонтах известняков.
5. Что касается кати о но в, содержа¬

щихся в скелетных частях организмов,
то, как известно, совершенно исключи¬
тельное значение имеет кальций, и на

1) Сейчас у нас ведется 'работа по выяснению
вопроса, какой характер этой комплексной со.';ц у
1п сдставнтслей различных классом позвоночных—
рыб, амфибий, ] ептп.шй, тки, млекопитающих.
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этом не приходится дальше останавли¬
ваться в настоящий момент.

Прежде всего можно перейти к магнию.
Вопрос о нахождении в скелетах различ¬
ных организмов карбонат^ магния на ряду
с карбонатом кальция уже не раз оста¬
навливал на себе внимание. Разъяснение
этих соотношений весьма важно и для
суждения о большом геохимическом во¬
просе—о происхождении доломита.

Нисколько не собираясь давать сейчас
литературной сводки по этому вопросу,
отметим только, что в новейших работах
цитированных выше авторов — имеются
следующие указания.

Среди нескольких представителей ана¬
лизированных плеченогих в раковинах
только одного плеченогого Crania anomala
содержится 8,63°|0 Mg СОя, у всех осталь¬
ных—содержание карбоната магния ок.
l°j0 и меньше.
Напротив, у альционарий из 22-х ана¬

лизированных представителей только у
одного оказалось 0,35°|0 Mg С03 (Heliopora
cemlea), у всех же других количество кар¬
боната магния колеблется в пределах
6,18°|0 (Priumoa reseda) до 15,73°|0 (Phyllo-
gorgia quemfolia). Среднее содержание
MgCO:; различных представителей альцио¬
нарий равняется 1117°[0, при чем сопо¬
ставляя местонахождение альционарий,
Клэрк и Уилер приходят к выводу,
что альционарии из более холодных ча
стей океана или более глубоких участков
содержат меньше магния, между тем как
живущие в более теплых частях содержат
магния значительно больше.

Семь анализов различных представите¬
лей иглокожих обнаружили содержание
Mg£03 в пределах 11,56°|0 (Echiuometra
lueunter) и 14,95с'[0 ’(ОрЫ°тУха 1‘laccida);
среднее содержание 13,18°[0 MgCO..
Техническое значение содержания маг¬

ния в известняках предоставляет в наше
распоряжение ряд выполненных анализов,
которые в известной мере могут быть
использованы. Наиболее подробная ориен¬
тировка в соотношении между содержа¬
нием магния в известняке и его фауной
является делом вполне назревшим.
Участие двух других щелочноземельных

металлов—стронция и бария в построении
скелетныхчастейопределенных организмов
рассмотрено мною в нескольких статьях1).

*') Я. В.' Самойлов. Извест. Акад. Наук. Петр.
1910. IV, стр. 85/; 1911. V, стр. 475; 1912. VI, стр.
939 и Материалы к познанию геолог, строения
Росспйск. Импер. 1913, стр. 219.

С указанной там точки зрения, деталь¬
ная характеристика различных горизон¬
тов известняков на нахождение в них Sr

и Ба была бы весьма интересна.
Что анализы каменноугольных извест¬

няков подмосковного района, напр., на
стронций не ограничатся только отрица¬
тельными результатами, на это наводят
меня, между прочим, данныя анализа воды
артезианского колодца в Петровско-Разу¬
мовском. Петровская Сельско-Хозяйствен-
ная Академия пользуется вторым арте¬
зианским горизонтом в каменноугольных
известняках. Анализ воды обнаружил в
ней относительно значительное количе¬

ство стронция1). Количественный анализ
накипи из этой воды показал 6,43°|0 SrO
при 9,47°|0 MgO и 37,64°|0 СаО.
Вместе с скелетными частями на дне

морском откладываются и тела или ча¬

сти тел организмов животных и раститель¬
ных. Если бы тела организмов истлевали
целиком в газообразные и растворимые
продукты, уносимые морской водой,, то
вопрос о них выходил бы из нашего поля
зрения. Но в действительности, это не
вполне так: возможно сохранение каких-
либо остаточных веществ тел организмов.

Немедленно возникает мысль о том, на
сколько незначительно это остаточное

количество тел организмов по сравнению

с массою скелетных частей2). В некото¬
рых случаях оно, несомненно, ничтожно
мало, ^о вполне допустимы и иные слу¬
чаи, где, напр., раковины представлены
не толстыми, массивными образованиями,
а очень -нежными, тонкими скорлупками
или где на ряду с твердыми скелетами
на дно морское опускаются тела орга¬
низмов, не имеющих твердых скелетных
частей, причем Количество этих послед¬
них может быть достаточно велико.

Но если бы преимущественно осущест¬
влялась даже только первая комбинация
с относительно ничтожным остаточным

количеством тел организмов, то это только
увеличивало бы методологические труд¬
ности дальнейшего исследования, но ни¬

*) А. Виноградов. Ежегодник по геологии и
минералогии России. 1910. XII, стр. 294.

■) Среди весьма многочисленных химических
анализов осадков дна морское;', приводимых, папр.,
в работе J. М и г г а у ’ а. А. К е n а г cl. Deep-Sea
deposits. L. 18(Jl определению органического ве¬
щества уделяется чрезвычайно мало внимания:
можно отметить только определение органического
вещества в глобигериповом иле (стр. 4-16) С—2.81/
N-0,787с, п коралловом песке (стр. 451) органи¬
ческого вещества—2,7й\
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сколько не касалось бы самого суще¬
ства дела.

И чтобы разобраться в поставленном
вопросе, надо было бы дать себе отчет
о ходе тех изменений, какие претерпе¬
вают тела организмов на дне морском и
в зоне диагенезиса..

В самой первоначальной схематической
форме речь можетиттио судьбе: 1) группы
белков, углеводов, жиров и 2) группы,
куда входят неорганические составные
части тела организмов и своеобразные
органические соединения, содержащие тя¬
желые металлы: Fe, Мп, Си, У(1или Br, I, As.

Останавливаясь на элементарном со¬
ставе первой группы, можно прежде всего
задуматься над судьбой трех элементов—
Н, О, С, общих белкам, углеводам и жи¬
рам. Истлевание тел может итти не до
конца,и известняки, включившие в себя эти
тела,окажутся содержащими различное ко¬
личество битуминозных веществ (разнооб¬
разные пахнущие известняки). Природа
этих битуминозных веществ, заклю¬
ченных в известняках, равно как и в дру¬
гих горных породах, изучена еще в крайне
недостаточной степени, а между тем раз¬
решение этих вопросов можно считать
уже давно стоящим на очереди.

Вразличных известняках природа этого
битуминозного вещества, повидимому, не
одинакова. Состав его может не ограни¬
чиваться указанными тремя химическими
элементами, и тогда мы подходим уже к
петлеванию специально белковых тел.

В обычных условиях, повидимому, мало
шансов, чтобы азот сохранился в извест¬
няках в иной форме, чем в форме азот—
содержащего битуминозного вещества :);
главная же масса азота в виде аммиака

и солей переходит в раствор и содей¬
ствует, как известно, изготовлению из¬
весткового скелета морских организмов
(роль углекислого аммония в образовании
карбоната кальция).

В соответствии с этим, в высокой сте¬
пени интересно нахождение, хотя и в
ничтожном количестве, калиевой селитры
в определенном горизонте известняков
северного Кавказа, именно в туронских
известняках, представляющее „несомненно
первичное месторождение * -). Было бы

‘) Ср., напр., органическое вещество, заключаю¬
щееся в фосфоритах, соиержащее согласно A. S t г а-
h a n’v (Quart. Journ. Geolog.. Soc. London. 1391.
XLY1I, ii. 358), 3,2% N.
.“) E. H. Вебер. Селитра. Естеств. производит,

силы России. П. 1917. IV, № 34, стр. 10.

желательно произвести в широком мас¬
штабе испытания известняков на содер¬
жание в них соединений азота.

С крайней осторожностью приходится
отнестись к утверждению А. П. Л и д о в а1)
о нахождении океанов в известняках, но,
может быть, источник этих утверждений
кроется в каких-либо остаточных азот¬
содержащих веществах, сохранившихся в
известняках.

В известных комбинациях истлевания
белка, сера, содержащаяся в нем, может
еще находиться в виде сероводорода, зак¬
люченного в известняках2), сернистого
кальция и конечных продуктов—в форме
гипса, серного колчедана.
Точно также и' фосфор белка может

обусловить содержание в известняке (Гое*
фор органического вещества фосфатов.
Определяемое в известняке количество

SOj и Р20, может состоять из двух,
хотя и неравновеликих слагаемых—
S0:j и.РоО. скелетных частей организма
и белков.

Допустимо, что в различных физико-
географических условиях, в зависимости
от характера фауны и флоры, соотноше¬
ние между количеством ' отлагаемых на

дне моря белков, углеводов и жиров—
в известных пределах неодинаково, но в
общем эту массу можно признать до¬
вольно однообразной, и различие в оста¬
точных материалах истлевания этойгруппы
должно быть отнесено преимущественно
к условиям самого истлевания.
А эти последние в настоящее время еще

достаточно загадочны. Представляется
позволительным задуматься над тем, оди¬
наково ли должен протекать процесс
истлевания на небольшой глубине еще в
диафанической среде и на глубине 2-х,
4-х и более километров, где давление
исчисляется 200, 300-стами и более атмо¬
сфер3) (каждые 10 метров морской воды
соответствуют увеличению давления в
одну атмосферу). И тот ли мир микро¬
организмов, какой известен нам на по¬
верхности земли, участвует в истлевании
органического вещества под таким высо¬
ким давлением, так ли протекает газовый

1) А. П. Л и до в. Рудный Вестннк. 1916. 1. стр.
125 и Извест. Харьковск. Технологии. Инст. 1917.
XII, стр. 35. Ср. Я. В. Самойлов. Сборник по
известкованию, почвы. М. 1919, стр. 151.

3) В. И, Вернадский. О сероводороде в из¬
вестняках и доломитях. Изв. Росс. Акад. На\к.
П. 1917, стр. 1379.

3) Ср. Murray а. А. К с n а г d. Deep-sea depo¬
sits. L. J901, p. 256.
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обмен при столь различных условиях
давления?

Возможны и чисто местные, островные
особенности истлевания, если таковое
протекает вблизи очагов проявления вул¬
канической деятельности на дне моря.
Тогда к высокому давлению присоеди¬
няется еще и повышенная температура.
Таким образом, указанные различия в

составе известняков должны быть отне¬
сены в главнейшем'не к несходству перво¬
начального материала, а к различию ус¬
ловий его истлевания, и по обнаружен¬
ным в известняках остаточным продук¬
там мы должны читать о совокупности

тех' условий, в каких пребывал- и изме¬
нялся отложившийся на дне органический
материал.
Особенный интерес с минералогической

точки зрения представляет, хотя и наи¬
меньшая по своей массе в живом теле,

вторая группа, в которой заключены тя¬
желые металлы, как Fe, Mn, Си, Vd или
металлоиды, как lir, I, As. В зависимости

от самого характера организмов, от коли¬
чественного соотношения различных пред¬
ставителей Живого мира в данном уча¬
стке моря, некоторые из названных хи¬
мических элементов могут или совершенно
Отсутствовать или, напротив, скопляться
в относительно значительном количестве.

Мне приходилось уже останавливаться на
вопросе о нахождении меди в пермских
отложениях в -связи с предположением,
что в этот геологический период имело

место преимущественное развитие орга¬
низмов с кровыо, содержащей гемоциа¬

нин, а не гемоглобин'). Такое же рассуж¬
дение допустимо по отношению к каж¬
дому из перечисленных выше элементов.
Что в этой области нас могут ждать

еще дальнейшие научные открытия, ши¬
роко раздвигающие минералогическое зна¬
чение рассматриваемых вопросов, явствует,
напр, из того, что только в 1911 году
впервые-) было обнаружено, что в крови
асцидий (Phallusia) содержится ванадий,
выполняющий функцию железа. Крупные
скопления тел этих в сущности бесске-
летных представителей оболочниковых
(туникат) должны обогащать соответ
стьенные геологические отложения вана¬

дием. Если бы мы не располагали этим
интереснейшим фактом нахождения Vd

1) J. V. Sam oj Tuff. Mineralog. Magazine.
1917 XVIII, р. 97. '

5) M- 11 о n z e. Zeitsclu\ f. phvsiolog. Chemie.
1911. LXXII, p. 494.

в крови асцидий, как мало вероятно зву¬
чала бы для большинства минералогов
попытка сведения содержания ванадия в
осадочных отложениях к биохимическому
процессу.
Для минералогических целей было бы

чрезвычайно важно расширение интереса
физиологической химии к подобного рода
вопросам. И невольно мысль останавли¬
вается на соседнем с ванадием металле—

титане. Его невысокий атомный вес—48

(ванадий—51), его способность давать
различные степени окисления делают его
подходящим для выполнения соответ¬

ственных функций, при чем надо иметь

в виду, что титан играет существенную
роль в строении земной коры: это—вто¬
рой по распространенности тяжелый ме¬
талл после железа. Значение его в лито¬
сфере было оценено сравнительно не¬
давно, и, может быть, на очереди теперь
выяснение его биохимической роли, что
придало бы всей минералогии титана со¬
вершенно особенный интерес.
Вполне очевидно, что сведения наши в

рассматриваемой области еще неполны,
разрознены и случайны, и соответственно
этому работа^ над отысканием остаточ¬
ных веществ тел организмов 6осадочных
породах вообще и в известняках в част¬
ности не может быть организована так
систематически и планомерно, как это
было бы желательно, но приступить к
этой работе нам представляется уже
своевременным, вполне учитывая еще
большую сложность этого отдела по
сравнению с отделом, посвященным изу¬
чению скелетных частей организмов, со¬
ставляющих основную массу известняков.
Таким образом, в главнейшем имеется

в виду произвести ряд химических ана¬
лизов известняков, точно охарактеризо¬
ванных стратиграфически, на нахождение в
них относи гельно редких для известня¬
ков элементов.

Надо выяснить, находится ли этот по¬
следний материал более или менее равно¬
мерно распределенным по всей массе
известняка, или же он сгружен в отдель¬
ных пунктах, что могло бы соответство¬
вать скоплениям определенных организ¬
мов одинакового химического состава, не

переработанным позднее ни диагенетиче-
ским, ни последующими процессами. В
зависимости от этого стоит и самый вы¬

бор материала для анализа: в первок
случае достаточен обыкновенный образ¬
чик известняка, во втором случае отборка
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материала для анализа представляет не¬

сравненно большие трудности.
Для анализа исследователь, как изве*

стно, выбирает обыкновенно „типичный11
образчик известняка, который при доста¬
точной опытности исследователя является
характерным для данного горизонта. Но
такой отбор производится на основании
морфологических признаков породы, и
является ли такой „типичный11 с морфоло¬
гической точки зрения образец также ти¬
пичным и с точки зрения химической ха¬
рактеристики горизонта может быть выя¬
снено только специальным испытанием.

Детальный химический состав опреде¬
ленных горизонтов известняков важно
сопоставить с палеонтологической
характеристикой этих же горизонтов. Спи¬
сок фауны данного горизонта должен
быть со всем старанием, по сколько это
возможно, подвергнут обсуждению, в ка¬
кой мере таковой отвечает всей сово¬
купности скелетных остатков организмов,
опустившихся в свое время на дно мор¬
ское, т. е. выяснить, в какой степени и
в каком направлении скелетные части
организмов претерпели изменения в про¬
цессе диагенезиса и последующих вторич¬
ных изменений изве:тняка. Эти изменения
могут обусловить совершенно другие ко¬
личественные соотношения между отдель¬
ными представителями фауны по сравне¬
нию с первоначальным соотношением,
могут привести и к полному растворению
легче растворимых скелетных частей.

Поправка списка фауны на раствори¬
мость скелетов различных организмов
может придать этому списку совершенно
иной вид. Я представляю себе и такие
крайние случаи, когда наибольшее зна¬
чение и распространенность в каком-либо
геологическом горизонте принадлежало
совсем не тем представителям, какие фи-
гурируют в палеонтологпческом списке,

а, напротив, тем организмам, от скелетов
которых не сохранилось решительно ни¬
каких морфологических следов только
вследствие их большей растворимости.
Эти сложные комбинации ясно указы¬

вают, что простое схематическое сопо¬
ставление химической и палеонтологиче¬
ской характеристики каждого горизонта
известняков может привести к несовер¬
шенным выводам. Напротив, ценные и
плодотворные результаты могут полу¬
читься при условии тонкого; с научным
тактом проведенного, критического отно¬
шения к спискам фауны.
Так должна итти работа минералога и

палеонтолога, имеющая своим материаль¬
ным объектом готовый, законченный гео¬
логический горизонт. А на встречу должна
вестись работа биолога и минералога,
захватывающая самый первый, начальный
момент формирования горной породы,
формирование геологического горизонта,
момент, когда материал, составлявший
тело и, скелет организма, выпадает из
биологического круговорота и переходит
в минеральное царство. Здесь мы нахо¬
димся на границе биосферы и литосферы.
И раньше, чем этот материал уйдет из
поля зрения биолога, было бы весьма
важно располагать исчерпывающей кар¬
тиной химического состава организмов с
разнообразным учетом всех особенностей,
существенных для дальнейших геохими¬
ческих соображений.
Сложность проблемы требует упорных

усилий представителей различных есте¬
ственно-исторических дисциплин.
Планомерная, совместная работа био¬

лога, минералога и палеонтолога дает
основание расчитывать на наибольшие
достижения в поставленном нами труд¬
ном вопросе об использовании биолитов
для постижения жизни прежних геологи¬
ческих эпох.

Кварцевое стекло, его свойства и применения.
Н. П. Яхонтов.

Кварцевое стекло или плавленый кварц
за последнее время привлекли серьезное
внимание и науки и техники и интерес к
ним возрастает во многих направлениях.

. Нам известно, что при температуре
1625°С начинается заметное размягчение
кварца или другой какой либо модифика¬
ции Si02, преимущественно христобалита.
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По Мере повышения температуры ма¬
терью л несколько разжижается, но все же .
еще при температуре 1750° масса остается
настолько вязкой, что в нее с трудом
вдавливается угольный стержень.
Будучи расплавлен и потом нормально

охлажден, кварц дает аморфное квар¬
цевое стекло. Это стекло обладает рядом
замечательных свойств, отличающих его
■как от кристаллического кварца с одной
стороны, так и от обыкновенного стекла,
которое на 75% состоит из кварца.
Одно из таких отличительных свойств

кварцевого стекла, это его весьма низ¬
кий коэффициент расширения.
В то время как для кристаллического
кварца мы имеем'величины коэффициен¬
тов.

параллельно оси — 7,5 X 10-®
перпендикулярно оси—13,7 X 16-в

для кварцевого стекла найденные ве¬
личины колеблятся около 0,4 X 10-®. Та¬
кое свойство крайней,нечувствительности
к изменениям температуры имеет весьма
крупное значение для техники. При изу¬
чении в этом направлении кварцевого
стекла были установлены факты, выде¬
ляющие кремнекислоту из ряда нормаль¬
ных тел. В отношении рассматриваемого
свойства здесь мы наблюдаем те же любо¬
пытные аномалии, какие проявляются при
замерзании воды.

В 1907 г. были опубликованы резуль¬
таты исследований S с h е е Г а. Он произво¬
дил исследования и дал формулы расши¬
рения кварцевого стекла в интервале
от —190° до + 100°С (1). При этом им
были отмечены в этом интервале особые
температурные точки, существование ко¬
торых подтверждено в том же году ра¬
ботами Dorse у’а (2). Уже в 1900 г.
Ле-Шателье, первый изучавший расши¬
рение сплавленного кварца при высоких
температурах, отметил существование мак¬
симума расширения при 750°С, хотя дру¬
гие исследователи такой перелом указы¬
вают значительно выше. Производя из¬
мерения над цилиндром из кварцевого
стекла S с h е е 1 отметил максимум плот¬
ности и наибольшее сжатие при темпе¬
ратуре— 80°. В обе стороны от этой
точки, в промежутках по 60 градусов,
обнаруживаются анологичные особенно¬
сти; выше — 20° и ниже—140° этих осо¬
бенностей не наблюдалось, а заключаются
они в следующем. В области выше—80°
при нагревании кварцевое стекло сначала

сжимается, а затем начинается расши¬
рение; обратно—при охлаждении в этой
области сначала наблюдается расширение,
а потом образец начинает сжиматься.
Еслк теперь мы будем производить на¬
блюдения идя вниз от—80°, то явления
наступят'в порядке обратном только что
описанному. Другой критической точкой
для кварцевого стекла является темпе¬
ратура 1000°С. Выше этой температуры
мы уже встречаемся с явлением рассте-
кловывания и перехода стекла в кристал¬
лическую форму тридимита. Нб помимо
этого переход;; для кварцевого стекла
замечено здесь появление т. наз. гисте¬

резиса. Получаемое при нагревпнии выше
этой температуры увеличение объема не
пропадает при охлаждении до начальной,
но остается некоторый излишек. Обратно
при невысоких нагревах замечен отрица¬
тельный гистерезиз, т. е. после нагрева¬
ния и последующего охлаждения до на¬
чальной температуры, сжатие оказывается
больше предшествовавшего расширения.
Другим характерным отличием квар¬

цевого стекла надо считать его проз¬

рачность для ультра-фиолето-
в ы х' лучей. Как установлено, ультра¬

фиолетовыми называются невидимые лучи
с длинами волн в пределах от 0,4 jj, до
0,1 *х или 400 до 100 p.JJL. Так вот из
лучей этой категории только небольшая,
доля, до 312 |хи, длины волны, пропу¬
скаются натровым стеклом и флинтгласом.
Все же лучи с более короткими волнами
задерживаются. Кварцевое стекло пропу¬
скает почти-все ультра-фиолетовые лучи;
поглощение начинается с лучей, волны
которых короче 195 |л.ц. Существуют до¬
вольно многочисленные разновидности
стекол, напр. U—виолевое стекло, кото¬
рые по содержанию Si02 отличаются от
обыкновенных стекол, приближаясь скорее
к кварцевому, но не могут быть названы
таковыми ввиду значительного количества
примесей. И по свойствам эти стекла
являются промежуточными между обыкно¬
венным и кварцевым Стеклом. Так U—
виолевое стекло пропускает часть ультра¬
фиолетовых лучей приблизительно до
230 Нужно еще упомянуть ряд свойств
кварцевого стекла, с которыми связано
или удачное его применение, или наобо¬
рот, связаны трудные, и еще не окон¬
чательно разрешенные практически, про¬
блемы.

Высокая температура разм> гчения ста¬
вит кремнезем в ряд огнеупорных оки¬
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слов, и выдвигает его .как один из глав

ных огнеупорных матерьялов в технике.
К числу вредных и нежелательных

свойств и явлений относятся: высокая
вязкость расплавленного кварца, явления
растбкловывания и проницаемость для '
газов. Относительно вязкости еще до
сих пор задача не разрешена. Нагрева¬
ние кварца много выше температуры его
расплавления, примерно до 1900 — 2000
градусов мало понижает вязкость рас¬
плавленной массы, а вместе с тем при
этих температурах начинается другое
очень нежелательное явление улетучи¬
вания кремнекислоты. Может быть тех¬
ника и знает способы понизить вязкость
расплавленной кремнекислоты, добавляя
небольшие количества примесей вроде
щелочей или других окислов, но об этом
мы можем лишь подозревать по данным
химического анализа готовых продуктов;
но узнать что либо определенно не
удастся, ибо здесь мы сталкиваемся.с
секретом производства, каковые всегда
были в практике. Кстати сказать мы туг
имеем один из крупных доводов за при¬
влечение научных работников к иссле¬
дованиям, могущим дать результаты важ¬
ного практического значения. Ибо то,
что раскрыто наукой перестает быть
тайной для всех и дальше вопрос только
умения и способности использовать
данные научного исследования.
Переходя к другому явлению, именно

к расстекловыванию мы видим, что оно

начинает сил: но проявлять себя при
долгом выдерживании при температуре
выше 1000° и выражается в переходе ве¬
щества в кристаллическое состояние,
именно в разновидность SiC\, называемую
тршдимитом. Изделие при этом теряет
свою прозрачность и пронизывается много¬
численными трещинками. Существуют не¬
которые приемы предотвратить это явле¬
ние. Так кайдено, что введя в наружный,
поверхностный слой или во всю массу
кварцевого стекла около 172% Zr02, мы
значиФельно понизим склонность, к рас¬
стекловыванию. Совершенно обратное
влияние оказывают газы, водород и угле¬
кислота проникая в массу стекла являются
катализаторами процесса кристаллизации
Si02 в твердом состоянии. Упомянув о
водороде и углекислоте, мы тем самым
подошли к последнему из перечисленных
выше свойств кварцевого стекла, именно
к его проницаемости для газов. Суще¬
ствует ряд исследований по вопросу о

протекании газов через кварц, поздней¬
шая работа Maver’a дает определен¬
ные цифры (3). Из - его результатов мы
видим, что кварц проницаем для водо¬
рода начиная с 330° и для давлений в
пределах 20 сант. ниже атмосферного до
20 сант. выше атмосферы. Для кисло¬
рода и азота проникание при давлениях
ниже атмосферного не наблюдается. Азот
начинает заметно протекать лишь при
430° и выше. Это последнее свойство
кварцевого стекла не позволяет развить

применение его для термометров и мано¬

метров при высоких температурах.
Как бы го ни было, плавленный кварц

или кварцевое стекло, обладая несколь¬
кими положительными особыми свой¬
ствами, имеет уже много специальных
применений в различных областях тех¬
ники и практической деятельности.
В числе таких применений мы должны

прежде всего указать на получившую
уже всеобщую известность кварцезую
ртутную лампу. С изобретением этой
лампы около 20 лет назад, в руки уче¬
ных и практиков был дан источник
ультра-фиолетовых лучей. Разнообразные
применения этих лучей в химии и хими¬
ческих производствах, в медицине с раз¬
личными терапевтическими и гигиениче¬
скими целями и ряд других областей
пользуются, благодаря кварцевой лампе,
особенными свойствами лучей ультра¬
фиолетовой части спектра.
Не менее удачно и широко использо¬

вано другое ценное свойство плавлен¬
ного кварца, именно его нечувствитель¬
ность к переменам температуры. Если
еще напомнить о высокой степени кислото¬

упорности всех разновидностей кремне¬
зема, то остается только привести при¬
мер для иллюстрации.
Уже в течение полувека в производ¬

стве минеральных кислот применяются
т. наз. каскадные концентраторы. Перво¬
начально в 1871 г. Henry Chance были
применены .для этой цели стеклянные
реторты, позже Ne.u'rier в 1889 заменил
их фарфоровыми блюдами и плоскими
чашками, наконец, в 1906 г. появились
изделия из витреозиля или иначе непроз¬
рачного кварцевого стекла, получившие
сразу же всеобщее признание. Действи¬
тельно, работа концентраторов протекает
таким образом, что необходимы весьма
стойкие материалы. Иногда из верхних
сосудов системы концетратора вся ки¬
слота перешла уже в нижние, и таким
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образом, сосуд греется пустой- и раска¬
ляется до красна, затем в него устре¬
мляется поток новой порции кислоты и
сосуд при этом ничуть не повреждается
и- не лопается. В этих же устройствах
сосуды могут нагреваться на голом огне,
тогда как раньше требовался толстый
слой изолирующего матерьяла глины, со¬
вершенно непроизводительно поглащав-
шего тепло. Таковы некоторые приме¬
нения кварцевого стекла.
До сих пор не было ничего упомянуто

об отдельной группе изделий из пла¬
вленного кварца, имеющих тоже ряд осо¬
бых свойств и преимуществ — это квар¬
цевые нити. Весьма простыми (4), можно
Сказать домашними способами, можно при¬
готовить такие нити в любой лаборато¬
рии. И мы узнаем из истории кварцевого
стекла, что уже в 1887 г. l!ovs получал
кварцевые нити и употреблял их при
постройке точных физических приборов
Достаточно будет указать, что такие
нити могут быть получены весьма тсн-
кими до 0,0002 дюйма или 0,005 мм.
толщиной и при этом они будучи пра¬
вильной цилиндрической формы обла¬
дают весьма высокими механическими

качествами. Правильность формы нити
не есть явление случайное, связанное’ с
ее изготовлением, но вытекает из самых

свойств материала. Высокое поверхност¬
ное натяжение создает правильность ци¬
линдрической формы нити, а большая
вязкость не дает образоваться каким
либо вздутиям и неровностям. В сравне¬
нии с другими материалами, нити из пла¬
вленного кварца, благодаря высокойупру-
гости, позволяют давать им очень боль¬
шой угол кручения и при этом сохраняется
пропорциональность угла скручивания
паре приложенных сил. Сопротивление
разрыву для кварцевых нитей, весьма
высокое вообще, возрастает с уменьше¬
нием диаметра нити. Так сопротивление
разрыву для нити в 0,0007 дюйма
( = 0,00175 сант.) диаметром равно 51,7
тонны на квадр. дюйм, а для нити
0,0002 дм. (= 0,0005 сант.) ргвно 74,5
тоннам на кв. дюйм.

Указав, таким образом, на главнейшие
свойства плавленого кварца и изделий
из него, нам следует сказать несколько
слов о приготовлении этих предметов.

Что касается кварцевых нитей, то их
изготовление весьма просто и подробно
описано в указанной книге. Для этой цели
берется палочка кварца, приготовленная

сплавлением отдельных зерен кварца
на пламени гремучего газа. Один конец
такой вытянутой палочки закрепляется
под некоторым углом к вертикальной
стойке, а другой конец подводится к го¬
ризонтальной планке, укрепленной на
стойке и представляющей собой ложе
маленького лука, для стрельбы стрелой.
На это ложе помещается маленькая
стрелка -из соломы с иглой на конце. К
заднему концу стрелки припаивается сур-
гучем свободный конец кварцевой па¬
лочки. Нагреваем пламенем кислородной
горелки небольшой участок палочки, и
когда наступает достаточное размягчение,
остается только пустить стрелу, которая
и вытянет нитку кварца. Изменяя рас¬
стояние для полета стрелки, посредством
поставленного на ее пути экрана, мы
можем менять длину, а соответственно и
толщину нити. Приготовление других
изделий из плавленого кварца Miioro
сложнее и до сих пор представляет ряд
непревзойденных затруднений. Прежде
всего следует разделить изделия из кри¬
сталлического кварца от изделий из квар¬
цевого песку. Первого рода изделия по¬
лучаются прозрачными и содержат в себе
только редкие пузырьки воздуха или
газа; ■ изделия же из песку содержат
массу пузырьков, благодаря чему они
имеют молочнобелый цвет и совершенно
непрозрачны. Вместе с исходным магерья-
лом разнятся и способы работы. Имея
осколки кристаллического кварца их спла¬
вляют друг с другом на кислородном
пламени, после чего полученный комок
прессуют ввиде толстостенного стакан¬
чика. С этим стаканчиком в дальней¬
шем возможны те же операции, что
и при дутье обыкновенного стекла.
Здесь только приходится считаться с
некоторыми особенностями матерьяла.
Во-первых, благодаря большой вязкости
массы ее раздувание требует сильного
давления воздуха; во-вторых, благодаря
невысокой теплоемкости кварца он весьма
быстро остывает, кроме того, это осты-
ваение много больше скорости остывания
обыкновенного стекла, т.-к. абсолютные
температуры плавления стекла и кварца
относятся приблизительно как 1:2, то
их лучеиспускания относятся как К-16.
Благодаря этим особенностям необхо¬

димо делать приспособления, защищаю¬
щие матерьял от охлаждения. Другой тип
работы представляет получение изделий из
кварцевого песку. Общим здесь является
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применение электричества. Большей ча¬
стью получают первоначально трубку,
сплавляя кварцевый песок в печи вокруг
помещенного внутри угольного электрода.
Дальше такую трубку можно раздуть
или придать ей любую форму. Полу¬
чаемые при этом изделия, как уже
упоминалось заключают массу пузырьков;
если такую трубку вытянуть или раздуть,
включенные пузырьки также растянутся
и матерьял примет шелковистый вид и
некоторую шероховатость на ощупь. Сде¬
лано много попыток освободиться от за¬
ключенных в массе квариа пузырьков
воздуха. Пробовали действовать давле¬
нием, но большая вязкость матерьяла
не давала возможности совершенно из¬

гнать пузырьки. Другая попытка, дающая
на практике удовлетворительные резуль¬
таты, была сделана БгеДеГем. Обрабаты¬
вая изделие на кислородном пламени с
избытком водорода, он давал возмож¬
ность водороду проникнуть внутрь массы,
прореагировать с имеющимся там воз¬
духом, а продукт реакции воду в виде
паров и азот вытеснить из массы кварца.
На этом мы заканчиваем очерк о ма-

терьяле, представляющем еще много про¬
блем дла научного и технического ра¬
ботника.

В заключение укажем, что последние
годы оказались для России весьма знаме¬

нательными в отношении кварцевого
стекла. По почину военного ведомства,

поставившего вопрос о срочном полу¬
чении некоторых изделий из плавлен¬
ного кварца, задача была принята осо¬
бой Кварцевой Комиссией организован¬
ной при Государственном Керамическом
Институте из членов этого Института
и из представителей Государственного
Фарфорового и Стеклянного завода.
И вот, вопреки многим пессимистичес¬
ким возражениям, ьсего после 4-х ме¬
сяцев предварительной разведочной ра¬
боты, имеются уже образцы изделий из
кварцу. Правда, еще многое надо улуч¬
шить и доделать, но начало положено 'и
вполне успешно благодаря всецело на¬
учному подходу к решению задачи.
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Современное положение вопроса об искусственном
приготовлении пищевых веществ.

проф. Л. М. Лялина.

1.

В переживаемое нами тяжелое время,
когда жизнью на первый план выдвинут
вопрос о питании, когда недостаток пи¬
тательных материалов во многих местно¬
стях уже перешел в голод, когда мысль
человека направлена главным образом на
изыскание способов, как-бы облегчить
создавшееся положнние, -—мне думается
своевременно остановиться на рассмотре¬
нии работ, которые были сделаны хими¬
ками в области попыток синтетического
приготовления питательных веществ.
Как извостно, все питательные мате¬

риалы заключают в себе главнейшим

образом три группы органических соеди¬
нений, а именно: углеводы, белки и жиры..
В пищевых веществах содержатся также
и другие соединения, как-то: - кислоты,
эфиры, глгокозиды, спирты и т. д. но эти
вещества имеют второстепенное значение.
Основой питания человека является хлеб,
состоящий главным образом из крахмала,—
углевода, по этому я и начну свое рас¬
смотрение именно с углеводов.
Из числа гипотез относительно обра¬

зования углеводов в природе, наиболее
достоверною является гипотеза А. фон-
Бейера. По фон-Бейеру углеводы обра¬
зуются в зеленых частях, растений из¬
воды и углекислоты под влиянием хлоро-
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фила, причем первоначальным продуктом,
реакции является формальдегид, который,
уже уплотняясь, дает тот или ,иной угле¬
вод. Следовательно, согласно этой гипо¬
тезы, реакции образования углеводов
можно изобразить следующим образом:
HLO -ь С0.2 = СН.,0 (формальдегид) + О., и
затем, например, при образовании глюкозы
или плодового сахара 6'CFLO ~ Сп Н12 Ос,
а при образовании крахмала п СН2 0.-=
— Сп ЫоП Оп.

Таким образом в деле синтетического по¬
лучения углеводов интересными являются
две реакции: образование формальдегида
из воды и углекислоты, а также уплот¬
нение молекулы формальдегида до какого-
либо углевода. Особенно важным в прак¬
тическом отношении явилось-бы воспро¬
изведение первой реакции. В самом деле,
вода находится повсюду, углекислоту
нетрудно получить сожиганием любого
органического материала; если-бы даже
не удалось осуществить уплотнения фор¬
мальдегида до углевода, но и столь до¬

ступное по исходным • материалам полу¬
чение формальдегида было-бы практи¬
чески чрезвычайно выгодной операцией.
Однако подойти к осуществлению синтеза
формальдегида оказалось нб так просто;
надо было выяснить роль хлорофила и
определить, является-ли он действительно
только катализатором и в чем именно
проявляется каталитическое действие хло¬
рофила. Оказалось, что роль его много¬
образна, а именно: хлорофил образует с
углекислотою в присутствии щелочей
продукты .присоединения, затем он дей¬
ствует как катализатор — восстановитель
и наконец является трансформатором
световой энергии в химическую. Баху
удалось получить небольшие количества
формальдегида восстановлением угле¬
кислоты водородистым палладием, а затем

действием уксусноурановой соли. Вальтер
Лев получил его из воды и углекислоты
при помощи тихого электрического раз¬
ряда и наконец Д. Г. Фентону удалось
восстановить углекислоту в формальде¬
гид при очень низких температурах. Пока
говорить о технических способах синтеза
конечно не приходится.

Что касается второй рёакции, уплотне¬
ния молекулы формальдегида в какой-
либо углевод, то эта реакция уже разра¬
ботана. Еще Бутлеров при нагревании
водного раствора формальдегида с изве¬
стью получил сиропообразные продукты,
обладавшие сладким вкусом и выделил

из них вещество, которое он назвал мети-

лекитаном. Толленс при действии на фор¬
мальдегид баритовой воды получил сое¬
динение состава С,Л110О-, которое однако
оказалось не настоящим углеводом, но
Леву удалось нагреванием СН.,0 с грану¬
лированным оливом получить уже на¬
стоящий углевод, формозу, изомерный с
глюкозою, формулы Сг, Н1;, О,.. Эйлеры
конденсировали формальдегид углекаль¬
циевой солью и в продуктах конденсации
обнаружили присутствие и пентозы и
гексозы. Таким образом вопрос об уплот¬
нении молекулы формальдегида в угле¬
воды был решен, но о техническом
использовании способа получения угле¬
водов пока еще не может быть и речи.
Однако перед химией в области угле¬

водов стоял не менее важный вопрос, а
именно; переход одного углевода в другой.
В природе, в жизни растений, подобные
переходы совершаются при содействии
энзим или ферментов и встречаются на
каждом шагу: из крахмала семени при по¬
садке в землю возникает новое растение,
основным материалом которого является
углевод клетчатка; ток глюкозы в бураке
сахарной свекловицы имеет результатом
накапливание более сложного углевода,
дисахарида—-свекловичного сахара и т. д.
Переводы крахмала в менее сложные
углеводы, мальтозу и глюкозу произво¬
дится при посредстве энзимы проросшего
солода диастазы и при действии слабых
кислот; на подобном переводе основано
пивоварение, винокурение и получение
крахмального сахара. В целях получения
питательных веществ было особенно за¬
манчивым получить крахмал или сахар
из неусвояемой организмами клетчатки.
Если-бы такое получение удалось, то тем
самым был-бы в значительной степени

разрешен вопрос об увеличении добычи
питательных углеводов из древесины. На
гидролиз последней при помощи кислот
химиками уже давно было обращено
внимание. При действии слабых кислот,
как оказалось, гидролиза не происходит,
при действии-же крепких,—гидролиз хотя
и идет, но, на ряду с углеводами, полу¬
чаются продукты более глубокаго ра¬
спада клетчатки, настолько загрязняю¬

щие среду, что выделить из нее углеводов
не представляется возможным и выгод¬

ным. Затем стали производить гидролиз
древесины при содействии слабых кислот
под давлением в присутствии различных
веществ, ускоряющих гидролиз, например,
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перекиси водорода. Однако и при этих
условиях не удавалось извлечь глюкозу
из продуктов гидролиза. Продукты гидро¬
лиза после нейтрализоции стали сбражи¬
вать и утилизировать для получения
спирта; в некоторых патентах винокуре¬
ния из дрезесины выходы спирта дости¬
гают 11 и даже 14°;0.
Таким образом от гидролиза клетчатки

с целью получения из нее какого-либо
углевода пришлось отказаться. Но во
время настоящей войны недостаток про¬
дуктов- заставил снова обратить внимание
на гидролиз древесины; так как гидролиз
посредством кислот не дал сколько-ни¬
будь удовлетворительных результатов,
то пришлось прибегнуть к опытам по
энзиматическому расцеплению клетчатки.
Как известно, в-проросших зернах расте¬
ний имеется энзима цитаза, содействую¬
щая освобождению зерен крахмала из
окружающих .их оболочек; однако цитаза
повидимому не гидролизует древесины.
В последнее время Куно Пехе нашел,
что бактерии Micrococus cytopliagus и Miee.
melanocyclus, живущие на гнилой редьке,
обращают 'клетчатку в слизистое веще¬
ство. А. Гапфе обнаружил существование
целого ряда грибков, обитающих на гни¬
лом сыре, а также в желудке жвачных
животных, также превращающих целлю¬
лозу в с;;изистое соединение. Однако
пока, если судить по отзывам германской
специальной печати, выделить из подоб¬
ной слизи глюкозу, или какой-либо иной
углевод, не удалось. Возможно, что такое
слизистое вещество окажется пригодным,
как источник углевода для питания
дрожжей.
В самое последнее время, когда эта

статья уже была подготовлена к печати
инженер-технологу А. А. Шмидту удалось
найти способ получения глюкозы из дре¬
весины, имеющий несомненно большую
будущность. Шмидт, как и сто лет назад
Браконо, обрабатывал древесину крепкой
серной кислотою, но гидролиз прерывал
путем разбавления водою в тот момент,
когда с одной стороны уже вся клетчатка
перешла в декстрины, а с другой обра¬
зование декстрозы не пошло еще далеко.
Затем Шмидт кислый раствор декстринов
подвергал диализу через пергамент и
после диализа получается с одной сто¬
роны сравнительно высокопроцентный
раствор декстринов (10—12%) при низкой
концентрации серной кислоты (12—21/2°/0),
а с другой сравнительно крепкая серная

кислота (40—45° 0) H2S04, которая может
быть пущеца опять в работу. Дальнейший
гидролиз декстринов идет обычным пу¬
тем. Выход продукта, считая на сухое
вещество опилок, равняется 50%-
С целью сделать грубые углеводистые

материалы (как например отруби) более
усвояемыми, за последнее время восполь¬
зовались явлениями так называемого авто¬

лиза. Автолиз,—значит, саморазложение,
самопереваривание.В живом растении про¬
исходит координированная работа энзим,
обусловливающая процессы, поддержи¬
вающие жизнь растения: фиксацию угле¬
кислоты, образование углеводов, образо¬
вание белков, перевод одного углеводи¬
стого соединения в другое и т. д. В
мертвой ткани координация работ энзим,
нарушена; по выражению академика В. И.
Палладина, энзимы убитого растения на¬
поминают солдат, потерявших своего
начальника: солдаты безтолково мечутся
из стороны в сторону, мешают друг другу,
и из* стройного войска обращаются в
беспорядочную толпу. Однако, при изве¬
стных условиях, работе энзим в расти¬
тельных тканях можно дать вполне опре¬
деленное направление, можно воспользо¬
ваться услугами определенных энзим, и
беспорядочйое разложение органических
тканей ввести в определенное русло.
Так; например, на винокуренных заводах
уже пользуются услугами энзим бактерий
молочнокислого брожения для возбужде¬
ния молочно-кислого брожения в сусле
перед алкогольным брожением послед¬
него. Производится эта операция в двух
це;:ях, а именно: во первых с целью осво¬
бождения сусла от других, нежелатель¬
ных, видов бактерий, работа которых
обусловливает порчу сусла, а во вторых
для того, чтобы привести некоторые
составные вещества сусла в состояние
удобное для усваивания их дрожжами.
В самом деле, некоторые виды бактерий
молочнокислого брожения прекрасно су¬
ществуют при температуре 50° — 55° Ц.,
тогда как другие бактерии при этой
температуре погибают; следовательно,
после обработки сусла бактериями мо¬
лочнокислого брожения, все другие виды
бактерий, как например, особенно опас¬
ные для винокурения бактерии масляно¬
кислого брожения, становятся уже не¬
действительными. Затем молочнокислые
бактерии расщепляют белковые вещества
сусла в растворимые белки ^и амидоки-
слоты, необходимые для поддержания
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жизнедеятельности дрожжей. Таким обра¬
зом возбуждение молочнокислого броже¬
ния сусла в винокурении вошло в широ¬
кую практику; брожение сусла стало
более энергичным, увеличились выходы
спирта. Но, как показали дальнейшие
исследования, дело не ограничивается
изложенными явлениями. Оказывается,
что при молочнокислом брожении и клет¬
чатка претерпевает существенные ; вме¬
нения и, если нельзя еще говорить о
полном гидролизе ее, все-же энзиматиче¬
ское воздействие цнтазы становится на

столько осязаемым, что клетчатка делается
менее стойкою, освобождает заключенные
в ней углеводы менее сложного состава

и сама размягчается; вероятно при этом
увеличивается и количество гидроцел¬
люлозы.

По отношению к некоторым углеводи¬
стым питательным материалам подобная
обработка бактериями молочнокислого
брожения дает удивительные результаты.
Так, например, из грубой муки с отру¬
бями после автолитического воздействия
выпекается хлеб, в котором отрубей со¬
вершенно незаметно; кроме того вкус
хлеба получается замечательно приятный,
что зависит от образования сложных
эфиров. Путь автолиза рисует широкие
перспективы в использовании дикорасту¬
щих трав для целей питания.

2.

Перейдем теперь к рассмотрению дру¬
гой важнейшей составной части пищевых
соединений, к белковым веществам. Бел¬
ковые соединения человек получает с
животной пищею, пищей наиболее доро¬
гой, а потому искусственное приготовле¬
ние белков, если-бы оно было осуще¬
ствлено, сыграло-бы в экономической
жизни человека еще большую роль, чем
синтез углеводов.

Белки представляют собою вещества
чрезвычайно сложного химического со¬
става, молекулярный вес которых грома¬
ден и конституция совершенно неизве¬
стна. С давних пор знали, что белки, как
таковые, не могут всасываться организ¬
мами непосредственно, не могут следо¬
вательно, как таковые, служить пита¬
тельным материалом. Было известно, что
эти сложные вещества под влиянием

желудочного сока и ферментоь железы
распадаются на более простые по своему
составу соединения. Однако, что за распа¬

дение происходит с белками в организме и
какие соединения получаются в конце кон¬
цов,—долгое время не было известно. Надо
было воспроизвести разложение белка в
лаборатории так, чтобы оно было похоже
на распадение, происходящее в организме.
С развитием учения об энзимах было
выяснено, что белки в организме претер¬
певают энзиматическое расщепление, сна¬

чала распадаясь на пептоны и альбумозы,
а затем и на более простые по своему
составу соединения, вплоть до аминоки¬
слот. Гидролиз углеводов при посредстве
кислот показал, что мы можем осуще¬
ствить в лаборатории посредством дей¬
ствия слабых кислот процессы или вполне
идентичные с происходящими под воздей¬
ствием энзим, или очень с ними сходные.

Работами над бейками Э. Фишера, Э.
Абдергальдена и их многочисленных уче¬
ников установлено, что посредством дей¬
ствия кислот можно воспроизвести распад
сложной белковой молекулы, совершенно
аналогичный происходящему в организме;
далее установлено, что распад белка есть
процесс' гидролитический, что сначала
получаются соединения с более или ме¬
нее сложной молекулою, которые посте¬
пенно распадаются на более простые
соединения в конце концов получаются
амидокислоты. Амидокислоты могут быть
отделены одна от другой путем образо¬
вания эфиров, а последние, после разде¬
ления их друг от друга, могут быть обмы¬
лены, в результате чего получаются сво¬
бодные амидокислоты. Для примера, из
числа амидокислот укажу на простейшие:
Гликоколь или амидоуксуснаячКислота,
т. е. уксусная кислота, у которой один
из водородов метильной группы замещен
амидной группою: СН., . NH2 . СООН.
Аланин, или а — амидопро'пионовая ки¬
слота, т. е. аналогичная уксусной кислоте
пропионойая кислота с замещением в ней
амидной группою одного водорода:

сн, — сн — СООН
I
Л'Н,

С е р и н, или оксиаланин, т. е. аланин, в
метильной группе которою один водород
замещен оксигруппою ОН:

СН, - СН —СООН

I I
он кн2

В состав более сложных амидокислот

входят группы ароматического ряда, на¬
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пример, £ фен и л-а ланин представляет
собою аланин с замещением одного во¬
дорода бензольной группою:

<1^> — СНа — СН — СООН;
I
XII,

в последнем водород бензольной группы
может быть замещен оксигруппою и
тогда получается тирозин, амидоки-

слота широко распространенная в про¬
дуктах распада растительных белковых
веществ:

ОН < _> — CH.--CII — C0OII
I

Х'[Та

Приведенные аммдокислоты содержали в
себе элементы С, О, Н и N; но при гидро¬
лизе получаются также и амидокислоты,
содержащие в своей молекуле серу; про¬
стейшей из подобного рода амидокислот
.является цистин:

CII, — s — S — СН..
■| !
СН . ХН2 СН . XII.,
! I
СООН COOII

Описанные амидокислоты были полу¬
чены синтетически, а равно приготовлены
и многочисленные соединения их друг с
другом, так называемые полипептиды,
аналогичные с получаемыми в организме
белковыми веществами, гидролизованными
при помощи протеолитических энзим.
Таким образом при гидролизе как кисло¬
тами, таю и воздействием протеолитиче¬
ских энзим пищеварительного тракта
животного организма белки распадаются
ступенями на более и более простые
соединения; сначала получаются альбу-
мозы, потом пептоны, затем полипептиды
и наконец амидокислоты.,. Подобно гидро¬
лизу углеводов и здесь наблюдается умень¬
шение содержания углерода, процентное
же содержание водорода, с присоедине¬
нием воды увеличивается.

Приведенные -исследования гидролиза
белков открыли широкие перспективы в
области синтеза белков. . До накопления
знаний о продуктах гидролиза белков
вопрос об усвояемости белковой пищи
был одним из самых темных вопросов
физиологической химии. В самом деле
трудно было представить себе, что белки,
обладающие таким сложным составом-

могли-бы усваиваться организмами непо¬

средственно как таковые; еще труднее
было вообразить себе, как возникают в
организме белковые вещества. Кропотли¬
вые исследования над содержимым пи¬
щеварительного тракта показали, что
распавшиеся в кишечнике до амидоки¬
слот азотистые вещества всасываются
организмом; естественно было предполо¬
жить, что организм строит белковые ве¬
щества из амидокислоты, естественно
было попробовать произвести опыты над
питанием амидокислотами. Такие опыты
были проделаны Э. Абдергальденом с
щенками. Он кормил щенков смесыо
различных амидокислот и щенки рссли
и развивались вполне правильно.
Конечно, опыты Абдергальдена еще

очень далеки от решения вопроса ■ об
искусственном питании, но несомненно,
что они помогли поставить вопрос о бел¬
ковом питании на строго научную почву.
Практически, стоимость изготовления ами-
дикислот настолько высока, что питание
ими обошлось бы вероятно дороже са-
,мого дорогого мяса. При дальнейшем
изучении вопроса об усвояемости амидо¬
кислоты, оказалось, что далеко не все
они усваиваются организмом; затем яви¬
лось предположение о возможности за¬
мены амидокислоты аммонийными солями
в присутствии всасываемых углеводов.
Так, напр., Графе утверждает, что воз¬
можно азотистое питание осуществить
при помощи лимоннокислого аммония. Не¬
сомненно, что образование белковых ве¬
ществ в животном организме далего не
так просто и думать, что белки в орга¬
низме строятся исключительно за счет
только амидокисл эт,—было-бы просто на¬
ивно. Здесь уместно провести параллель
между животным организмом и расте¬
нием: растение строит свои белки уже
конечно не за счет питания белковой пи¬

щею; здесь имеет место и фиксация атмо¬
сферного азота бобовыми растениями, и
переработка минерального почвенного
азота, и усвоение аммиачного азота;
затем наблюдения за деятельностью ба¬

ктерий, усваивающих атмосферный азот,
показали,. что ассимиляция последнего
идет успешнее в присутствии сбражи¬
ваемого углевода. Из обыденной жизни
мы также знаем, чго и при исключительно
углеводной пище организм растет, нако¬
пляет мышечную белковую ткань, хотя
быть может и замедленным темпом, но
все-же накопляет. Таким образом, оче¬
видно, что в процессе созидания белков
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организмом мы ,встречаем целый ком¬
плекс явлений, как будто и не имеющих,
отношений друг к другу, но тем не ме¬
нее безусловно необходимых в деле обра¬
зования сложной белковой молекулы.
Выяснение роли амидокислоты и попытки
питания ими, конечно, еще не решают во¬
проса о белковом синтезе, но во всяком
случае представляют важнейший этап в
выяснении указанного вопроса.

III.

Мы видели, что питание животного
организма минеральным аз'отом или амми¬
ачными солям» пока что еще очень про¬
блематично, но можно было-бы предпО'
ложйть вероятность усвоения этих соеди¬
нений какими-либо низшими организ¬
мами, бактериями или грибками и пользо¬
вание уже последними в качестве пита¬
тельных азотистых материалов для выс¬
ших организмов. В этой области на пер¬
вом плане, конечно, следует поставить
дрожжи. Питательное достоинство-дрож¬
жей общеизвестно и дрожжи уже давно
применяются в лечебных целях, как для
Тюднятия. питания ослабевшего после, бо¬
лезней организма, так и для усиления
обмена веществ в организме в случаях
его замедления по каким-либо причинам.
Дрожжи, в среднем содержат, 25% сухих
веществ и 75% воды. Сухое, вещество
дрожжей на 60% состоит из азотосодер¬
жащих соединений; последние предста¬
вляют главным образом белки, а также
альбумины, пептоны, нуклеины, лецитин,
лецитан, холестерин. Затем дрожжи чрез¬
вычайно богаты энзимами. Помимо глав¬
ной энзимы'дрожжей, зимазы, обусловли¬
вающей сбраживающую способность дрож¬
жей, в них содержатся: инвертаза, обла¬
дающая свойством расщеплять дисахарид
свекловичного сахара на моносахариды
декстрозу и левулозу, мальтаза, расще-_
пляющая мальтозу на две молекулы дек¬
строзы, протеолитические, или разлагаю¬
щие белки энзимы, оксидазы, окисля¬
ющие энзимы и т. д. Указанное присут¬
ствие энзим в значительной степени и
обусловливает значение дрожжей как ле¬
чебного средства для поднятия питания
организма: вводя в организм дрожжи,
мы тем самым вводим энзимы, помогаю¬
щие усвоению плохо всасывающейся в
ослабленном организме пищи.

Во время войны недостаток белковой
пищи заставил обратить внимание на

эксплоатацию дрожжей для питания в
широком масштабе. По Феррану ежегодно
с пивоваренных заводов Европы полу¬
чается свыше 172 миллионов килограмм
дрожжей; в винокуренных вероятно при¬
близительно такое-же количество, так
что общее количество отбросных дрож¬
жей в Европе составляет около 300 мил¬
лионов килограмм или около 20 миллио¬
нов пудов. Цифра, конечно, почтенная и
пренебрегать дрожжами с пивоваренных
и винокуренных заводов для целей пи¬
тания разумеется не следует. Но во время
войны, а вероятно и после войны, боль¬
шинство винокуренных и пивовар1енных
заводов ке работает и -работать не бу¬
дут просто вследствие недостатка■ в
исходных материалах. Поэтому является
вопрос, стоит-ли устраивать специальные
заводы, где дрожжи уже не будз^т играть
роль отброса, а явятся главным фабри¬
катом? Чтобы ответить на этот вопрос,
надо оценить скорость размножения дрож¬
жей и, главным образом, выяснить по¬
требность их в питательных материалах.
Способность к размножению у дрожжей
огромна. В течение одного часа от одной
дрожжевой клеточки образуются две, так
Что теоретически по прошествии суток из
одной клеточки получается 4096 клеточек,
а из фунта следовательно 4096 фунтов
или около' 100 пудов. На деле, конечно,
этого не 'бывает по следующим причи¬
нам: во первых, образующийся при бро¬
жении алкоголь задерживает размноже¬
ние дрожжей, а при больших концентра¬
циях и совсем прекращает, и во втор'ых
питательные материалы истощаются и
питание, а следовательно и размножение
дрожжей падает. Конечно, при возобно¬
влении питательных веществ способность
к размножению дрожжей снова возра¬
стает.

В качестве питательных материалов
для жизнедеятельности дрожжей необхо¬
димы: углеводы, растворимые белки и
минеральные соединения, главным обра¬
зом фосфорнокислые соли. При избытке
углеводов, центральным пунктом вопроса
о питании дрожжей являлось азотистое
питание. По известиям германских спе¬
циальных журналов за 1916 и 1917 годы,
удалось культивировать дрожжи, способ¬
ные усваивать исключительно минераль¬
ный азот (дрожжи так и называются ми¬
неральные дрожжи), так что вопрос о
азотистом питании дрожжей как будто-бы
и решен. Но не менее важной явилась и
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другая сторона вопроса, а именно угле¬
водистое питание. До ужасов пережи¬
ваемого намй времени, мы как-то не при¬
выкли думать о возможном недостатке
углеводов; мы говорили и знали о недо¬
статке жира, о недостатке мяса, знали,
что при неурожаях хлеба бывает голод
в определенных местах, но знали и ду¬
мали, что в зти определенные места при
известной распорядительности можно при¬
вести хлеб и устранить голод. Но жизнь
показала другое: теперь приходится счи¬
таться с недостатком хлеба во всем мире.
Статистические данные показывают, что
продуктивность земледельческого труда
упала повсюду." в воюющих странах от
недостатка рабочих рук, а в нейтральных
от избытка золота, убаюкивающего за-
fffabi человека о хлебе насущном. В во¬
просе о питательных материалах для
дрожжей дело следовательно пе^эеш.'.о в
другую плоскость: на первый план теперь
приходится ставить добычу углеводов
для питания дрожжей. Так как углеводы
и дороги, а порой их и нет, то необхо¬
димо найти новые источники углеводного
питания дрожжей, а именно ту же клет¬
чатку, а быть может и пентозаны, содер¬
жащиеся в больших количествах в стеб¬
левых и вообще травянистых частях зла¬
ков. Быть может удастся приучить дрожжи
в той слизистой среде, которая полу¬
чается действием на целлюлозу описан¬
ных выше в первой главе настоящего
очерка Micrococcus с\ tophagus u М. melano-
cyclus, или каких-либо иных микроорга¬
низмов. Во всяком случае о массовом
приготовлении дрожжей как белкового пи¬
тательного материала, заменяющего мясо,
пока не может быть речи-. Но в извест¬
ных случаях, для питания больных, для
разведчиков например в военном деле и
т. д. дрожжи и теперь могли-бы быть
использованы как вещество, в малом
объеме заключающее много питательных

азотистых материалов.

IV.

Нам остается рассмотреть последнюю
группу важнейших составных веществ
питательных материалов,—группу жиро¬
вых веществ. Как известно, жиры разде¬
ляются по своему происхождению на
животные и растительные. Более ста лет

назад Шеврель выяснил, что и те и дру¬
гие представляют эфиры глицерина, глав¬
ным образом, с предельными кислотами

масляной, стеариновой, пальмитиновой
и с непредельными олеиновой, льняной
и линоленовой кислот. Животные жиры
заключают 'в себе по преимуществу
твердые глицериды предельных кислот,
растительные-же состоят главным обра¬
зом из жидких глицеридов непредель¬

ных кислот. Еще Шеврель доказал,
что под влиянием щелочей жиры ра¬
спадаются на глицерин и щелочные
соли жирных кислот. Распад жиров
есть процесс гидролитический и он мо¬
жет происходить не только в при¬
сутствии щелочей, но и при действии
кислоты, а также при действии водяного
пара; в этих случаях жиры распадаются
на глицерин и свободные жирные ки¬
слоты. Как скоро стало известно распа¬
дение жиров на их составные части, хи¬
миков заинтересовал вопрос и о синтезе
жиров. Вертело первый воспроизвел та¬
ковой, нагревая глицерин и жирную ки¬
слоту в запаяной трубке при нагревании
до 200—260°; Белукчи затем показал, что
синтез можно производить и не в запа-
яных трубках, а лишь в условиях удале^
ния воды и отсутствия кислорода.
С развитием учения об энзимах выяс¬

нилось, что в жиеотных организмах жиры
распадаются на глицерин и жирные ки¬
слоты под влиянием особых энзим, кото¬
рые были названы липазами. Далее ока¬
залось, что подобно тому как протеоли-
тические энзимы разделяются на энзимы,
разлагающие белки и энзимы их созида¬
ющие, в животных и растительных орга¬
низмах имеются липазы и разложения, и

синтеза. Так Генрио осуществил синтез
жира под влиянием энзимы серолипазы
из масляной кислоты и глицерина; Мин-
ковский кормил животных эруковой ки¬
слотою и обнаружил в их теле эруцин,—
жировое вещество,' обычно не встречаю¬
щееся в животных организмах; ясно, что
эруцин образовался в организме живот¬
ного под влиянием липазы постройки.
Но каким образом в растительных и

животных организмах возникают жирные
кислоты,—с полной достоверностью до
сего времени не выяснено. Предполагают,
что жиры могут быть продуктами рас¬
пада и углеводов и белковых веществ.
Так, многие грибки плесеней, живушие
на углеводных средах, вырабатывают
жиры. Масляная кислота получается из
молочной, а последняя есть продукт рас¬
пада сахара, т.-е. углевода. Повседнев¬
ная жизнь также убеждает в том, что
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животные жиры накопляются в организ¬
мах при исключительно углеводном пи¬
тании их. Из попыток синтеза жиров
следует упомянуть о получении масляной
кислоты из бутилового алкоголя, а по¬
следнего из винного спирта, нагреванием
с известью при давлении.20 атмосфер в
автоклаве в атмосфере водорода. Однако
ни этот синтез, ни другие попытки искус¬
ственного получения жиров, технического
значения пока не имеют.

В настоящее время, когда после про¬
должительной мировой войны и всеобщей
разрухи хозяйственной жизни, в течение
долгих лет будет чувствоваться недоста¬
ток скота, синтез жиров приобретает
исключительный интерес. Можно без вся¬
кого преувеличения сказать, что если-бы
кто-либо нашел ту липозу, которая со¬
зидает жиры в животных организмах и
мог-бы практически ее использовать, то
подобное открытие могло-бы быть на¬
звано одним из самых блестящих завое¬
ваний человеческого гения.

В последние годы осуществлен пере¬
вод одного жира в другой, а именно
жидких жиров в твердые жиры, и этот
перевод имеет огромное техническое и
экономическое значение. Я разумею так
называемую гидрогенизацию жиров. Твер¬
дые жиры, как уже сказано, заключают
в себе главным образом предельные жир¬
ные кислоты общей формулы Cn H-j„ 02.
напр, стеариновую Сю Нзн О.., жидкие-же—
непредельные кислоты формул Сп Нги-аО?,
и С„ Ноп_4 О-.*, олеиновую Cig Н34 Oj и
льняную Cig Нзо Oi;. Таким образом льня¬
ная кислота отличается от стеариновой
лишь меньшим г оличеством водородных
атомов; если бы каким-либо путем уда¬
лось присоединить к льняной кислоте
четыре атома водорода, а к олеиновой два
атома, то получилась-бытвердая стеарино¬
вая кислота. После многочисленных работ в
этом направлении Петерсена, Сабатье,
Мари, С. А. Фокина и В. Н. Ипатьева
реакцию оводораживания удалось осу¬
ществить не только в лаборатории, но
провести гидрогенизацию и в фабричные
предприятия. Каталитически действую¬
щими в процессе гидрогенизации веще¬
ствами являются так называемые водо¬
родистые металлы: Ni, Со, Pt, Pd. способ¬
ные приединять к себе водород и легко
отдавать его в так называемом „окклю-
зированном* состоянии. Присоединение
окклюзироЕанного водорода происходит,
как к непредельным жирным кислотам

так и к жирам, заключающим в своем
составе непредельные кислоты. Как до¬
казал Фокин, реакция присоединения
идет особенно легко при электролизе,
благодаря так называемому пересыщению
водородом. Чго касается природы ката¬
литического металла, то по Фокину энер¬
гия оводораживающего действия следует
в таком нисходящем порядке: Pd, Ft. Ni.
Со и Си.

Открытие способов гидрогенизации жи¬
ров сыграло колоссальную роль во время
войны. При недостатке животных жиров
приготовление твердого мыла было-бы
совершенно невозможной задачею, пои-
нимая еще во внимание отсутствие при¬
возного пальмовою и кокосового масел.

Помимо технических целей, гидрогениза¬
ция применяется и для получения жиров,
идущих для кулинарных целей. У нас на
тверлые жиры перерабатывают главным
образом подсолнечное и хлопковое масла.

V.

Из этого краткого очерка читатели ви¬
дят, что в вопросе о синтетическом при¬
готовлении питательных веществ, чело¬
веческий гений далеко не сказал своего
последнего ело! а и еще долго его не

скажет. Как ни "высока современная тех¬
ника, все же ко всем сенсационным изве¬

стиям, появляющимся в повседневной пе¬

чати, о достижении того или иного спо¬

соба искусственного получения питатель¬
ных материалов, надо относиться с осто¬
рожностью. Далеко не все то, что даже
воспроизведено в малом масштабе в ла¬
боратории, пригодно для массового про¬
производства. Последнее только тогда
становится на прочную почву, когда, во
первых, исходные материалы общедоступ¬
ны а во вторых, когда технические условия
переработки просты и дешевы. Если-бы,
например, было-бы хорошо осуществлено
получение формальдегида из воды и
углекислоты, все-же было-бы еще очень
и очень далеко до технического получе¬
ния глюкозы. Синтез белков и жировых
веществ вероятно дело еще более отда¬
ленного будущего.

Но наука идет вперед, завоевания ее
огромны н в настоящее время и нельзя
предсказать заранее тот путь, по кото¬
рому в дальнейшем пойдут работы син¬
теза пищевых веществ. Ведь учение с
ферментах или энзимах, появившееся
два—три десятка лет назад, совершенно

ПРИРОДА
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перевернуло наши представления об очень
многих процессах, совершающихся в ра¬
стительных и животных организмах. А
работы Э. Фишера по сахарам и белкам
разве не раскрыли глаза натуралистов
на непонятные изменения, происходящие
с веществами в прцроде. Изучение про¬
цессов, совершающихся в природе, тол¬
кает ум человека к познанию вопроса о
созидании в природе органической мате¬
рии; каждая работа в области органиче¬
ской и физиологической химии припод¬
нимает таинственную завесу и позволяет
надеяться, что кропотливый труд чело¬
века когда-нибудь даст разрешение мно¬
гих загадок окружающего нас мира.

В заключение не могу не указать, что
наряду с работами по синтетическому
приготовлению питательных материалов,
для разрешения продовольственного во¬
проса, ‘у нас следует очень и очень по¬
думать о помощи природе давать то

Угловой диаметр
Проф. Г.

В „Природе" за 1913 г. на стр. 7S8 помещен
мой очерк „Мерцание звезд, его запись и воспро-
изведение11. В этом очерке изложено, между прочим,
общепринятое в настоящее время объяснение мер¬
цания звезд. Отсылая читателя к указанному очерку,
я повторю здесь только вкратце несколько наибо¬
лее существенных пунктов.
Мерцанием звезд называют очень быстрое изме¬

нение их яркости и цвета, в сильной степени за¬
висящее от погоды. Уже из этого ясно, что мер¬
цание обусловливается земной атмосферо';. По¬
следняя преломляет лучи разных цветов с разной
силой, а потому пришедшие одновременно в наш
глаз разноцветные лучи звезды совершили в атмос¬
фере несколько разные пути и претерпели раз¬
личные изменения при встрече с воздушными вол¬
нами и всякими неоднородностями воздуха. Вслед¬
ствие этого может случиться, что при усилении
красных лучей звезды — синие ослабевают, при
усилении зеленых ослабевают красные и синие
и т. п. Различных таких комбинаций может быть
бесчисленное множество, а по.ому п мерцание
вызывает бесчисленные изменения цвета и яркости
звезд.

Мерцание планет. Уже дапно бы ло замечено, что
планеты мерцают гораздо медленнее и с меньшей
силой (в смысле изменения цвета и яркости), чем
звезды. В порядке уменьшения силы и быстроты
мерцания планеты располагаются следующим обра¬
зом: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн.
Совершенно в том же порядке располагаются пла¬
неты и по увеличению их углового диаметра, если
принять во внимание фазы Меркурия, Венеры и

что она можег дать и чего мы не берем
лишь с силу нашей лени, халатности и
некультурности. Мы, русские, в этом от¬
ношении заслуживаем сугубого упрека.
Ведь у нас лишь едва намечалось под¬
нятие производительности земледельче¬

ского труда. Много-ли мы тратили на
удобрение, хорошо-ли обрабатывали по¬
чву и т. д.? Ведь по урожайности хлебов
мы стоим на последнем месте среди всех
европейских государств. И данного-то
природою урожая мы не умели взять, не
умели хранить и надлежащим образом
переработать. Мы потребляем мерзлый
гнилой картофель, гнилую воблу и т. д.
Я не ошибусь, если скажу, что мы не
используем и половины того, что нам
дает наша природа. В деле помощи при¬
роде нам предстоит не менее важная
работа, чем в творчестве искусственного
приготовления пищевых материалов.

и мерцание звезд.

А. Тихов.

Марса, а также кольца Сатурна. В частности отно¬
сительно Марса замечено, что он мерцает особенно
сильно, когда находится на наибольшем расстоянии
от земли, т.-е. когда его угловой диаметр дости¬
гает наименьшего значения. Таким образом, есте¬
ственно являет:я мысль, что увеличение углового
диаметра светил влечет за собою уменьшение силы
и быстроты их мерцания.
Вот некоторые фразы F. Arago относительно

мерцания планет в вольном переводе „Планету
можно рассматривать, как собрание светящих то¬
чек; лучи, выходящие из каждой из этих точек,
протерпевают изменения аналогичные тем, которые
происходят с лучами звезды. Мерпания этих точек
весьма различны и уравновешивают друг друга,
так что в результате получается сеет приблизи¬
тельно постоянного цвета и яркости. Наконец,
если бы число этих точек превзошло некоторый
предел, то светило не мерцало бы вовсе".
Различие между мерцанием планет и звезд. На¬

блюдая мерцание Венеры весною 1919 г., я был
свидетелем очень красивого явления; цвет планеты
менялся чрезвычайно сильно—от красного до ярко
зеленого со всеми переливами через промежуточ¬
ные цвета, по изменения эти были очень медлен¬
ными; переход от одного цвета к другому происхо¬
дил приблизительно в течение 2 секунд. Эти на¬
блюдения лишний раз показали мне громадное раз¬
личие между мерцанием планет и звезд, что пер-
красно объясняется чрезвычайным различием их

*) Г. Arago. Oeuvres completes, t. 7., p. 47, Edi¬
tion .1858.
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угловых диаметров. Но и для различных звезд
давно известно значительной различие в быстроте
их мерцания, а потому естественю явилась мысль,
не зависит ли и эго от раз :ичия угловых диамет¬
ров звезд.

Рабили Dufonr’a. Ознакомление с литературой
показало мне, что мысль о зависимое;» силы мер¬
цания звезд от их углового диаметра была выска¬
зана впервые еще г> I860 г. С. Dufour'oM, весьма
тщательно наблюдавшим мерцание в Morges, на
северном берегу Женевского озера ').

Из своих наблюдений Dufour несомненно обна¬
ружил, что Вега (а Лиры) мерцает сильнее, чем
Капелла (а Возничего). „Мне казалось" говорит
Dufour, „что это различие происходят быть может
от того, что Капелла имеет более значительный
видимый (угловой) диаметр, и что в этом отноше¬
нии она приближается больше к состоянию плапет,
которые, имея видимый диаметр значительно боль¬
ший, мерцают слабее, чем неподвижные звезды.
Однако раньше, чем решиться выступить со столь
важной мыслью, я отправился в Бонн к профес¬
сору Аргеландеру. Когда Арге шндер ознакомился
с моими наблюдениями, то он счел возможным
приписать разлпчие в мерцании Веги и Капеллы
другой причине, чем выставлявшаяся мною; вполне
соглашась, что различие в видимых диаметрах
может произвести наблюденное явление, он считал,
что последнее может происходить также от раз¬
личия в цвете Веги и Капеллы. В самом деле,
Вега имеет совершенно белый цвет, тогда как Ка¬
пелла имеет желтоватый оттенок. Мысль Аргелан-
дера меня поразила, и я решил исследовать этот
вопрос по наблюдениям большего числа звезд".
Обработк.1 наблюдений некоторых дру.-их звезд

показала, что действительно мерцание ослабевает
с переходом от белых звезд через желтые к крас¬
ным. Таким образом, мысль знаменитого Аргелан-
дера как бы подтвердилась. „Вполне соглашаясь'1,
говорит далее Dufour, „что различие в цвете звезд
влечет за собою различи: в мерцании, я думаю в
то же время, что есть еще какая то причина, ко¬
торая влияет на это явление, так как и между
мерцаниями звезд одинакового цвета замечается
несомненное различие. Повидимому, между мерца¬
нием одной звезды и мерцанием другой есть еще
существенное различие. Быть может это зависит
от различия в их видимых диаметрах, как я пред¬
полагал, отправляясь к Аргеландеру. Было бы
интересно, если бы простое изучение мерцания
могло дать нам больше сведений о видимых
диаметрах звезд, чем трубы и точные инструменты.
Однако, я осмеливаюсь высказать эту мысль только
сопровождая ее большим вопросительным знаком.
Тем не менее, вследствие высокой важности во¬
проса, я предполагаю в дальнейших исследованиях
приложить к нему удвоенное внимание".
Из приведенных выдержек мы видим, что мысль

о влиянии угловых диаметров на мерцание звезд
крепко запала в голову Dufour’a, но в то же время
казалась ему чрезпычлйн > отважной. Мне неизве¬
стно, к каким результатам пришел Dufour в даль¬
нейших своих исследованиях по этому вопросу.
Однако, сведения об угловых диаметрах- звезд во
время Dufour’a были слишком ограничены и под¬
час ошибочны, чтобы он мог прийти к каким-либо
определенным результатам. В самом деле, в настоя¬
щее время мы знаем, что наибольший угловой диа¬

1) Sur la .scintillation des etoiles. Bull. <le la Soc.
vaudoise des sciences naturellos, seance du 23 Janvier
1856.

метр звезд едеа достигает 0,05 секунды дуги, а
эго есть столь ничтожно малая величина, что она
находится нл пределе точности самых тонких астро¬
номических измерений, и если мы можем в настоя¬
щее время вычислять угловые диаметры звезд, то
только на основании совершенно других принципов,
не имеющих ничего общего с непосредственным
измерением углов.

Dufo-ir установил также, что сила мерцания звезд
изменяется с изменением их высоты над горизон¬
том, и дал формулу, позволяющую приводить мер¬
цание к определенной высоте.

Наблюдения Montigny. С середины 19-го сто¬
летия необычайно усердными наблюдениями мер¬
цания звезд занимался в Брюсселе в течение це¬
лых 30 лет член Бельгийской Академии Наук Ch.
Montigny. Этот неутомимый и превосходный наблю¬
датель изобрел очень простой прибор, дающий
возможность точно подсчитывать, сколько перемен
В одну секунду претерпевает цвет звезд вследствие
мерцания. В большом числе статей *) Montigny
дает результаты своих исследований, относящихся
к 120 звездам, при чем некоторые звезды наблю¬
дались ±00 и даже 500 раз. Пользуясь формулой
Dufour’a, Montigny приводит силу мерцания звезд
к высоте над горизонтом в 30°.

Montigny с несомненностью подтвердил, что б'елые
звезды мерцают в среднем быстрее желтых, а
желтые — быстрее красных, но он объяснял это
явление почти исключительно влиянием цвета или,
что почти одно и то же, спектральными свойствами
звезд, лишь а исключительных случаях указывая
на возможность влияния угловых диаметров. Mon¬
tigny прочно установил также зависимость мерца¬
ния от времен года и от погоды.

■ Наблюдения Montigny дали мне превосходный
материал для изучения зависимости между угловым
диаметром и мерцанием звезд.
■;J'Вычисление угловых диаметроч звезд. Представим
себе раскаленный шар неизменного диаметра и
постоянной поверхностной яркости а), отнесенный
от нас на некоторое произвольное расстояние. Если
расстояние шара увеличится вдвое, то, как известно,
видимая яркость его изменится обратно пропор¬
ционально квадрату расстояния, т.-е. уменьшится г;
2\ или в 4 раза. Одновременно с этим, угловой
диаметр уменьшится в 2 раза, так что мы можем
сказать, что видимая яркость шара изменилась
пропорционально квадрату углового диаметра. Если
расстояние шара увеличится в 3 раза,'то его ви¬
димая яркость уменьшится в 3’, или 9 раз, а угло¬
вой диаметр уменьшится в 3 раза, т.-е. и в *том
случае видимая яркость изменилась пропорцио¬
нально квадрату углового диаметра. Легко видеть,
что этот закон имеет совершенно общий характер
независимо от того, во сколько раз изменилось
расстояние шара. Таким образом, при постоянной
поверхностной яркости шара, видимая яркость его
связана очень простым законом с' угловым диа¬
метром.
Положим теперь, что расстояние шара от нас

остается постоянны,',(, но меняется его поверхност¬
ная яркость. Очевидно, что и видимая яркость
шара будет меняться и притом прямо пропорцио¬
нально изменению поверхностной яркости, т.-е. при

‘) Bulletins de I’Academie royale de Belg'que.
3) Поверхностной яркостью называют число, по¬

казывающее, сколько единиц света (напр, свечей)
излучает единица поверхности (напр. 1 квадратный
сантиметр) тела.
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увеличении второй в 2, 3, 4... раза, первая также
увеличится в 2, 3, 4... раза.
Таким образом, видимая яркость шара связана

весьма простым законом с его поверхностной яр¬
костью.

Далее, хорошо известно, что поверхностная яр¬
кость зависит от температуры тела, увеличиваясь
вместе с увеличением последней. Закон этой зави¬
симости в настоящее врем» известен, так что по
температуре тела можно вычислить его поверх¬
ностную яркость.

Из всего сказанного ясно, что видимая яркость
шара связана определенной, известной нам зави¬
симостью с его угловым диаметром и температурой.
Следовательно, зная две из этих трех величин,
можно вычислить третью.
В применении к звездам, мы хорошо зн*ем их

видимую яркость. Таким образом, если бы вам
была известна их температура, то мы могли бы
вычислить и их угловой диаметр.

Скажем теперь вкратце, как вычисляется темпе¬
ратура звезд. Известно, что при накаливании тела
оно начинает светиться темнокрасным цветом, ко¬
торый затем, при повышении температуры, пере¬
ходит в ярко-красный, желтый и наконец белы!;.
Таким образом, цвет раскаленного тела дает воз-

> можность судить о его температуре. В настоящее
время известна математическая ззвисимость между
цветом и температурой тела, а потому указанное
суждение становится уж.е точным вычислением.
Вообще цвет и температура тела становятся почти
синонимами, и сказать, что мы знаем цвет звезды
(выраженный некоторым числом) это все равно; что
сказать, что нам известна ее температура.
Мы видим теперь, что определение угловых диа¬

метров звезд основывается в конечном счете на
их видимой яркост и цвете, т.-е. на данных, хо¬
рошо известных астрономам по отношению к очень
многим звездам *).
Укажу здесь, что цвет звезд принято обозначать

числом, показывающим, на сколько величин звезда
слабее на фотографической пластинке сравнительно
с ее яркостью для глаза, при чем для звезд белых
(точнее — спектрального класса Aoi это различие
условились считать равные нулю. Число, обозна¬
чающее цвет звезды, называют показателем цвета
(color index). Наибольшего значения показатель
цвета достигает для звезд красных, т. к. они вы¬
ходят слабее других на фотографических снимках.
Для звезд голубых показатель цвета имеет значе¬
ния отрицательные ■).
Исследование звезд, наблюденным Montiyny.—

Из этих звезд я исключил переменные и двойные,
а из остальных выбрал те, для которых в имею¬
щейся в моем распоряжении литературе нашлись
хорошие определения показателей цвета ■). Таким
образом исследованию подверглись 77 звезд.
Прежде всего эти звезды были разделены на

группы с близкими показателями цвета, и для каж¬
дой из этих групп вычислено среднее значение
показателя цвета и среднее значение быстроты
мерцания Я (число перемен цвета в одну секунду).
Результаты получились следующие.

*) См. .Новые идеи в астрономии”, сборник № 7,
статья Б. фон-Гаркани, а также его статья в
№ 4451 Astronomische Nachrichten.

•) См. „Новые идеи в астрономии11, сборник №7,
статья Г. А. Тихова.

’) Annuls of Harvard Coll. Obs., vol. 59, i и 5.

Таблица 1.

Число
звезд.

Показатель
цвета.

Быстрота
мерцания

S.

8 1.60 65

10 1.05 77

9 0.70 84

9 0.28 89

25 0.00 89

16 —0.26 87

Отсюда видно, что с переходом от красных звезд
к голубым быстрота мерцания сначала быстро воз¬
растает, затем остается неизменной и под конец
чуть-чуть уменьшаете:,'. Таким образом, в преде¬
лах показателя цвета от + 0.28 до 0.26 быстрота
мерцания практически остается постоянной.
После этого звезды были собраны в группы с

близкими значениями угловых диаметров. Для каж¬
дой группы вычислено среднее значение углового
диаметра и среднее значение мерцания. Резуль¬
таты показаны в первых трех столбцах таблицы 2,
при чем угловые диаметры выражены в сотых до¬
лях секунды дуги. (В одной группе оказалась всего
одна звезда, а потому она здесь выпущена, как
мало надежная).

Таблица 2.

Число

звезд.

Угловой

диаметр
в 0:01.

Наблю-
денн. бы¬

строта
мерцания

S.

Вычи-
сленн.быт

строта
мерцания

S,.

S.-S.

2 4.22 51 53.5 —0.5

6 1.96 67 68.5 : +1-5

7 1.04 77 77.4 +0.4

9 0.54 84 83.3 -0.7

10 0.30 85 86.4 + 1.4

17 0 14 88 88.6 +0.6

25 0.08 90 89.5 —0.5

- 0.00 — 90.6 —

Из столбцов 2 и 3 видно, что с уменьшением
углового диаметра звезд быстрота их мерцания без¬
остановочно увеличивается. Эта зависимость столь
правильна, что явилась мысль о возможности вы-
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разить ее очень простой математической форму¬
лой. И действительно, оказалось, что если обозна¬
чить угловой диаметр звезды, выраженный в сотых
долях секунды дуги, через Г), то быстрота мерца¬
ния представляется формулой

Q_ 550,36
6,07+D W

Вычисленныг по этой формуле значения бы¬
строты мерцания, обозначенные через S;, даны в
столбце 4 таблицы 2. Значения S, так близки к
наблюденным S, что разности S, — S большей
частью меньше единицы, т. е. согласие превосхо¬
дит ту точность (до единицы), с которой даны зна¬
чения S.

Простота формулы (1) и точность, с какою она
представляет связь между S и D, почти не позво¬
ляют сомневаться, что мы подоили вплотную к са¬
мой сути дела, нашли, так сказать, закон мерца¬
ния.

Следствия вытекающие из закона мерцания. —
Имея формулу (1), мы теперь можем решать раз¬
ные вопросы, связанные с мерцанием светил. Рас¬
смотрим два таких вопроса.
1) Какова быстрота мерцания звезды с беско¬

нечно малым угловым диаметром?
Полагая в формуле (1) D=0, находим, что S =

90.6. Это значение вписано в последней строке
таблицы 2. Мы видим, что по своей малости угло¬
вые диаметры звезд подошли так близко к нулю,
что мерцание звезд с наименьшим угловым диа¬
метром только на единицу медленнее (S1=89,5),
чем мерцание звезды с диаметром равным нулю
(S ,=90.6).
2) Какова быстрота мерцания планет?
Так как расстояние планет от нас меняется, то

меняется и их угловой диаметр, а следовательно и
быстрота мерцания бывает разная. Вычислим для
примера быстроту мерцания Венеры и Юпитера
для конца апреля и начала мая 1919 г., когда я
как раз регистрировал их мерцание фотографиче¬
ским способом. Для указанного времени угловой
диаметр Венеры был около 1250 сотых секундыЛа
угловой лиаметр Юпитера около 3600 сотых се¬
кунды. Подставляя эти числа вместо D в фор¬
мулу (1), находим для Венеры 3^0.44 и для Юпи¬

тера S—0.15, т. е. Венера совершала в одну се¬
кунду приблизительно 7_- мерцания, а Юпитер
иными словами Венера мерцала один раз в 2 се¬
кунды, а Юпитер—в 7 секунд. Эги числа хорошо
согласуются с наблюдениями.

Нам остается объяснить, почему, как это видно
из таблицы 1, для звезд с большим показателем
цвета быстрота мерцания увеличивается с умень¬
шением этого показателя. Причина этого заклю¬
чается в том, что угловой диаметр наиболее ярких
звезд (а такие только и наблюдал Montigny) умень¬
шается с уменьшением показатели цвета и притом
тем быстрее, чем больше этот показатель. При по¬
казателях цвета близких к нулю изменения сто
вызывают уже очень незначительное изменение в
угловом диаметре, а потому связь между цветом и
мерцанием звезд исчезает.
Таким образом, если рассматривать вопрос не по

существу, а чисто формально, то мы были бы со¬
вершенно правы, говоря, что для звезд с показа¬
телем цвета от самого большого до, приблизи¬
тельно,+0,3 быстрота мерцания зависит от цветз-
увеличиваясь с уменьшением показателя послед,
него.

Мы здесь подходим вплотную к чрезвычайно ин¬
тересному и важному вопросу об абсолютных раз¬
мерах звезд разного цвета, об их расстояниях от
нас и т. п. Но рассмотрение всего этого выходит
за пределы настоящего очерка.
Заключение.—Мы видим, что наблюдение мерца¬

ния звезд дает чрезвычайно чувствительный способ
определять или, по крайней мере, сравнивать их
угловые диаметры. Таблица 2 показывает, что из¬
менение диаметра от 0."0054 до 0.”000d вызывает
увеличение быстроты мерцания (S), на 6 едш иц,
что уже весьма легко заметить из наблюдений.
Таким образом, чувствительность способа дости¬
гает 0ЛЮ5, т. е. она по меньшей мере в 10 раз
больше чувствительности самых тонких угломер¬
ных приборов. Тщательные наблюдения мерцания
звезд, вероятно, откроют новые интересные и важ¬
ные факты, так как мы получаем в руки микро¬
метр необыкновенной чувствительности, сравнимой
с чувствительностью принципа Допплера — Физо,
давшего столь много совершенно неожиданных н
поразительных открытий в астрономии.

Пулково, 13 февр. 1920 г.

НАУЧНЫЕ НОВОСТИ И ЗАМЕТКИ.

ГЕОЛОГИЯ и МИНЕРАЛОГИЯ.

Боксит в Рязанской губерпыи ст б:регов
Белого Моря и до центральной части Европейской
России тянется в виде гигантской дуги широкая
полоса различных осадочных образований, извест¬
ная под названием Московского Каменноуголь¬
ного бассейна. Среди многочисленных пород, вхо¬
дящих н состав этой полосы особенное внимание
привлекает самый тонкий песчаноглинистый („про¬
дуктивны?)") ярус, часто богатый полезными иско¬
паемыми—кп.ч то каменным углем, серным колче¬
дана и огнеупорными глинами. Последние давно
уже служат предметами разработки в разных частях
бассейна, как в северной, так н в южной его части.

(Вытегорский, Тихвинский, Боровичский у., Ранен-
бурский, Жиздринский II т. д.).
Раз-шчные обстоятельства последнего времени,

как известно поставили на очереде вопрос о полу¬
чении нашими собственными средствами металли¬
ческого алюминия, .а прежде всего заставили искать
источники необходимого сырья, что и побудило
обратить внимание на указанные районы, где, со¬
гласно указаниям некоторых прежних исследовате¬
лей—на ряду с обычными огнеупорными глинами
вполне уместно было предполагать и нахождение,
как чистых каолитов, так и глинистых образований,
содержащие избыточный глинозем (т. ё. бокситов).
Решение указанных выше вопросов составляло в
последнее время задачу, интересующую главным
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образом состоящий при Комиссии по изучению
Естественных и произв. сил России—Отдел Г ли¬
няных материалов, который и предпринял ряд под¬
робных исследований, имеющих в виду освещение
отдельных районов гМосковского Каменноугольного
бассейна и окончательное решение вопроса о воз¬
можности нахождения таких запасов боксита, ко¬
торые могли бы иметь промышленное значение.

Как известно, исследовани):, предпринятые Отде¬
лом Глининых материалов, уже принесли весьма
весьма интересные результаты—именно, в одном из
вышеуказанных районов—Тихвинском уезде—Б. И.
Искюлем открыты и подробно исследованы довольно
значнтелельпые месторождения боксита, несомненно
имеющие промышленный интерес. Подробные опи¬
сания этого месторождения можно найти в овном
из последних изданий Комиссии (Материал для изу¬
чения Естеств. Проняв, сил России, 31. А-Д. Стан¬
кевич, В. И. Искюль, п Б. П. Овсяников, под ред.
П. А. Земятчннского. (Тихвинский боксит в геологи¬
ческом, химико-минералогическом и техническом
отложении, Петроград, 1919 г.).
Так как исследования последних лет, произве¬

денных в других частях Северного крыла (Выте-
горского и Боровичского уездах) дали, в смысле
возможности нахождения боксита, отрицательные
результаты, то пришлось обратить внимание на
Южное крыло, где еще Барбот де Марни указывал
на месторождения боксита в ряде отдельных мест,
как то в Богородицком, Длнкокском и Скоп и не ком
уездах,

После того как проф. П. А. Земятчннский. посе¬
тивший по поручению Отдела Глиняных материалов
некоторые месторождения Раненбургского уезда
(Рязанской губернии) отметил весьма своеобразные
глинистые образования близь ст. Карповкн назван¬
ного уезда —летом 1919 г. в тот же район был ко¬
мандирован В. А. Зильберманн, который произвел
более подробные исследования и собрал коллекцию
различных глин, встречающихся в окрестностях с.
Карповкн. Среди глин этой коллекции являются
весьма интересными гнезда белого плотного веще¬
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ства, вкрапленных в полевую пластичную глнну,
представляющую одну из наиболее распространен¬
ных пород района.
Химический состав этих белых вкраплений, по

анализу произведенному Ю. В. Морачевским в ла¬
боратории Геологического Комитета, оказался ниже¬
следующим:
Таким образом мы здесь имеем дело с типичным

бокситовым веществом, прп том содержащим очень
немного кремнезема и окиса железа, (что является
большим технически.',: преимуществом). Весьма ин¬
тересно сходство нашего боксита с таковым же из
штата Арканзас, Сев. Америки; в обоих случаях,
повидимому главную рольпграет гндро:-:нмсит (гиб-
сит) Л12 03.ЗНа0, в то время как в Тихышском
боксите преобладает дпаспоровое вещество А13 0„.
НаО.
Следует однако отметить, что условия, в которых

встречен боксит у села Карповки (вкрппления в
окружающей породе) пока не дают возможности
считать это месторождение имеющим промышленное
значение.

Во всяком случае есть основания предполагать,
что подробные исследования ближайшей местности
могут дать в этом отношении более благоприятные
результаты.

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ.

К вопросу о котонизации льняных оче¬
сов. В России до войны было сильно развито приго¬
товление бумажных тканей из привозного и от¬
части нашего хлопка, но, к сожалению, мало обра¬
щалось внимания на лен, ввиду чего количество
льнопрядильных и льноткацких фабрик было весьма
ограничено.
Отсутствие в настоящее время хлопка выдви¬

нуло вопрос о замене его другим подходящим ма¬
териалом, так как существующие льнопрядильные
и льноткацкие фабрики не могут .удовлетворять
потребностям страны. Необходимо было подыскать
такой волокнистый материал туземного происхо¬
ждения, который мог бы обрабатываться на маши¬
нах, предназначенных для хлопка. Наиболее под¬
ходящим материалом оказался лен и его очесы.
Котонизация льна в настоящее время в широ¬

ком размере производится пока лишь на одной фа¬
брике б. Д. Г. Бурылияа в Иваново-Вознесенске,
которая работает под руководством особой Комис¬
сии Химического Факультета Иваново-Вознесен¬
ского Политехнического Института1). В общих чер¬
тах котонизация льняных счесов по способам, раз¬
работанным Комиссеп состоит в следующем. Льня¬
ной очес вносится в котел с раствором едкого натра
(8°/о от веса товара) и бисульфита натра (I1/.0/»
о8° Её от в. т.) котел закрывается и жидкость
нагревается паром. После того, как давление в
котле доходит до 40 фунтов, щелок перепускается
в следующий котел со свежим очесом, подкре¬
пляется 8% едкого натра й l'/i% бисульфита, при¬
бавляется воды до покрытия очеса и пускается
пар. По достижении в котле давления 40 фунтов,
щелок перепускается в следующий котел со све¬
жим очесом, где жидкость подкрепляется 8% ед-

') См. труды Комиссии „К вопросу котонизации
льняных очесов", проф. С. Г. Шиманский, проф.
П. П. Будников, И. И. Ивянов, П. В. Золотарев,
И. М. Хайлов. Издание И. - В. П. И. 1920 год и
„Известил Ив.-Возн. Политехнического Института*
jft 3 1920 года.



77 Научные новости и заметки. 78

кого натра и 17»°Л бисульфита. Этим первая варка
и оканчивается. По окончании первой варки ще¬
лок из котлл выпускается и па горячий очес на¬
ливается свежим щелок (4°/„ едкого натра н 3Д"/0
38° Её от в. т. бисульфита), пускается пар и по
достижении давления в 40 фунтов, щелок перепу¬
скается в следующий котсл, освободившийся от
щелока первой варки п т. д. После варки в ше-
локе следует промывка в воде, в слабой серной
кислоте и снова в воде. Путем такой выварки до¬
стигается удаление пектиновых н др. посторонних
веществ до 30, 7%. По произведенным Комиссией
опытам максимальное удаление иектшовных ве¬
ществ достигалось после обработки смесью раство¬
ров нсфт:.1!й!Х сульфокислот и едкого натра, а
именно 32, 9°/.- Комиссии не ограничивалась только
разработкой способов котонизации льна, но посмо¬
трела нп свои задачи шире: она обратила внима¬
ние на утилизацию как самого котонизированного
волокна, так и всех побочных продуктов (отходя¬
щие щелока, костра и т. д.) с иелыо их практи¬
ческого применения.
Котонизированный лен оказался пригодным слу¬

жить вместо вяты для медицинских целей, подклад¬
кой для одежды и т. д. Отходящие щелока оказа¬
лись пригодными служить для смягчения жесткой
воды и др. целен, а кз высуженного остатка был
приготовлен серный краситель шоколадного и др.
оттенков.

К числу работ Комиссии можно отнести опыты
количественного определения инкрустирующих ве¬
ществ путем осахаривлния клетчатки льняных оче¬
сов. Опыты показали, что лигнин и другие веще¬
ства при обработке серной кислотой (72°|„) льня¬
ных волокон в раствор не переходи т, остаются в
твердом виде, сохраняя свое внешнее строение и
препятствуют переходу в раствор той части цел¬
лулозы, которая покрыта ими как оболочкой, и с
которой они находятся в тесной свази.

В среднем пр< иект выхода сахара, после осаха-
ривания даже самым тшателы?ым образом котони¬
зированных волоков льна, не превышал 80%. Так
как опыты осахаривания чистой шведской филь¬
тровальной бумагой при тех же условиях привели
к тем же результатам, то Комиссия продолжает
свои опь.ты, чтобы решить на сколько верно пред¬
положение, что причиною такого выхода сахара,
является неполное удаление инкрустирующих ве¬
ществ.

В настоящее время производятся, в числе дру¬
гих, опыты приготовления взрывчатых веществ из
льняных очесов в сыром и котонизированном со¬
стояниях.

г. Иваново-Вознесенск,
Политехнический Институт, проф. 11. Еудников.

проф. С. Ши.ип некий.

ПОТЕРИ НАУКИ.

Михаил Анатольевич Ьнльев. Ноября
1919 года скончался от испанской болезни, осло¬
жнившейся воспаление” легких, не достигший
еще и тридцати лет, но уже составивший себе
видное имя в ученом мире, астроном Михаил
Анатольевич Вильев. В университет М. А. по¬
ступил уже с значительными знаниями по высшей
математике и астрономии, и всецело отдался здесь
занятиям любимой им науки-астрономии. Уже с
первых лет своего пребывания в университете он
посвящает свои силы разработке трудных вопросов

теоретической астрономии и небесной механики, и
печатает в различных русских н иностранных жур¬
налах целый ряд статей (гл. обр. вычислительного
характера) и заметок, относящихся к изучению дви¬
жения комет п малых планет. По окончании курса
университета в 1915 г. его силы *и способности
развернулись в такой широте, что не было больше
никокого сомнения в том, что из М. А. Впльева
должен был выработаться крупны/! ученый с миро¬
вым именем. Пока возможны были снсшёнш: с За¬
падной Европой, М. А. гаходился в переписке сс
многими выдающимися представителями астроно¬
мической пауки. Когда Россия оказалась совершенно
отрезанной от Западное! Европы, он оказался, так
сказать, предоставленный! самому себе и тем не
менее продолжал развивать труднейшие и важней¬
шие вопросы механики. К числу таких вопросов
относятся: разложение пертурбационной функции,
исследование вопроса о числе решений основной
задачи теоретической астсномиа, общее рассмотре¬
ние задачи об определении орбиты без предполо¬
жении относительно экцентрпситета, переработка
лунной теории Ганзена, исследование некоторых
специальных вопросов вообще в теории движения
луны, исследование движения кометы Галлея, являю¬
щееся продолжением работ английских астрономов
Ковеля и Кромелина, составление таблиц движения
некоторых малых планет, пересмотр теории движе¬
ния больших планет и т. д. Некоторые из этих
работ уже напечатаны, некоторые вполне подготов¬
лены к печати, наконец, часть работ находилась
лишь в подготовительной стадии. Теперь предста¬
вители кафедры астрономии в Петроградском Уни¬
верситете поставили себе задаче!! разобраться в ру-
Koi исях, оставшихся после покойного М. А. Впльева.
Практической астрономией М. А. вообще не ин¬

тересовался; однако он не был совершено чужд
ее. (Так летом 1914 года он определил шпроту и
долготу одного пункта в Мер; екюле; в 1915 году
он совместно с С. Г. Натансоном производил опре¬
деление разности долгот астрономической обсерва¬
тории Петроградского Университета и Пулковской
Обсерватории. Правда, обе эти работы, хотя и дали
вполне удовлетворительные результаты, но все-же
скорее носили учебный характер. Кроме того, М. А.
принимал участие в экспедиции, снаряженной
проф. А. А. Ивановым в Спасскую Полисть Новго¬
родской губернии для наблюдения кольцеобразного
солнечного затмения 4 Апреля 1912 года по старому
стилю. Точно также для наблюдения полного сол¬
нечного затмения 8/21 Августа 1914 года он ездил
в Ригу.

Так он отчасти интересовался солнечныш и лун¬
ными затмениями с точки зрения их npe.ii ычкеле-
ниямн, и их хронологии. При Русском Обществе
Любителей Мироведения под его руководством было
основана бюро для вычисления канона солнечных
затмений. Далее, в книге Д. Святского „Астроно¬
мические Известия в русских летописях с научно¬
критической точки зрения11 М. А. Вильеву при¬
надлежит обработка летописных известий о сол¬
нечных затмениях, канон русских солнечных затме¬
ний и сокращенные таблицы лунных затмений.
М. А. Вильев был знаком с восточными язы¬

ками, и в самое последнее время под руководством
проф. Б. А. Тураева занимался вопросами египех-
CKoii хронологии с приложением астрономических
методов к датировке исторических памятников.
Таким образом было установлено время составления
двух гороскопов, найденных в Атрибе в J 908 году
Ф. Питри. В связи с этим разработаны общие ме¬
тоды исследования дат по указанным расположе¬
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ниям планет в зодиаке, и общая теория иллюстри¬
рована большим числовым примером.
Необходимо еще упомянуть, что в 1916 году

М. А. ряботал на Пулковской Обсерватории, где
ознакомился с принципами фотографической астро¬
номии, с измерением фотографических пластинок,
с производством наблюдении на большом пассажном
инструменте, вертикальном круге, меридианном
круге и усвоил принципы абсолютных измерений
и приемы составления звездных каталогов).

В 1418 году М. А. закончил экзамены на степень
магистра астрономии и геодезии, а в 1919 пред¬
ставил ь физико-математической факультет Петро¬
градского Университета диссертацию для .соискания
той-жс степени под заглавием:» Аналитическая форма
планетных неравенств и аналитическое решение
основной задачи теоретической астрономии'1. Эта
I абога представляет весьма ценный вклад в науку,
и первая ее часть важна с практической точки
зрения для вычисления планетных возмущений, а
вторая интересна с теоретической точки зрения.
К сожалению, защитить эту диссертацию М. А.
Вильеву не пришлось вследствие отмены к этому
времени ученых степеней. С осеннего полугодия
того же 1919 года М. А. начал читать лекции в
Университете, в Первом (бывшем Женском) Педа¬
гогическом Институте и др. высших учебных за¬
ведениях.

М. А. отличался необыкновенною работоспособ¬
ностью, и в этом отношении с ним не мог сравнятся
никто ни из молодых, ни из старых ученых. От¬
части это могло преждевременно надорвать его
силы, особенно принимая во внимание все трудности
нынешнего времени в продовольственном, отопи¬
тельном и других отношениях. Так он не отказы¬
вался от общей трудовой повинности, хотя имел
потное право буть освобожденным от нее. Простуда
и переутомление и без того не очень сильного ор¬
ганизма на этих общественных работах и послужили
первым толчком к болезни, а затем п к смерти
М. А. Вильева.

Приходится пожалеть, что еще до сих пор мало
принято энергичных мер к сохранению здоровья и
самой жизни ученых в России в настоящее тяжелое
время всеобщей разрухи. Теперь очень хорошо
известно, что „может собственных Платонов н

быстрых разумов Ньютонов Российская земля ро¬
ждать". Но этого еще не достаточно: необходимо
уметь их и сохранить и дать им полную возмож¬
ность широко развернуть свои силы на пользу
нашей страны.

Пусть же легка будет Тебе земля, дорогой ученик.
Профессор А. А. Иванов.

ИЗ НАУЧНЫХ РАБОТ НА ЛЕДО¬
ВИТОМ ОКЕАНЕ.

.1. .1. Прситфус в двух своих записках в Ака¬
демию Наук из Барда от 9 июня и 3 июля сообщил
о действиях спасательной экспедиции на ледоколе

„Святогор*, снаряженной по распоряжению прави¬
тельства для оказания помощи затертому во льдах
Карского моря пароходу „Соловей Будимирович".
Пароход этот в двадцатых числах Января текущего
года выше л из Архангельска в 'море с 52 челове¬
ками экипажа и И'2 пассажирами, имея своим на¬
значением доставить в Мурманск этих пассажиров
и военный груз. По пути пароход должен был
зайти еще в устье Индиги, принять там груз

оленьего мяса и рыбы и доставить рсс это также
в Мурманск.
В начале плавание шло вполне благополучно, но

к 1 остоку от Канииского полуострова пароход встре¬
тил тяжелые льды, между которыми он по мере
возможности пробивался, направляясь к Ипднге.
Однако, в 50 милях от устья Индиги льд .i совер¬
шенно затерли пароход, лишили его возможности
управляться и понесли на северо-восток. 15 Феь-
рала пароход был уже у Карских Ьорот, через
которые сгл и вынесло быстрым течением, со ско¬
ростью до 5 миль в час, в Карское море. 16 Фе¬
враля пароход, через радиостанцию ка Вчмглче,
сообщил в Архангельск о сво^м бедственном по¬
ложении, откуда получил инструкцию пробиваться
к берегу, выброситься там на мель п, если надо
будет, бросить судно и ждать помощи от санной
экспедиции, которую обещали послать из Архан¬
гельска в Апреле и Мае. На пароходе оставалось
Hfero 50 тонн угля, а потому 17 Февраля пришлось
волей-неволей прекратить пары и предоставить себя
воле ветра и течении. Беспокоясь за участь паро¬
хода русское правительство обратилось 28 Февраля
к Норвежскому правительству с просьбой об ока¬
зании помощи „Соловью", а затем вскоре, чрез
Норвежского консула в Коле, просило .1. Л. Брейт-
фуса принять участие в организации Норвежской
спасательной экспедиции. Л. Л. прибыл из Але-
ксандровска в Вардэ 27 Марта, где узнал, что Нор¬
вежское правительство ведет переговоры с Англий¬
ским правительством относительно предоставлении
для экспедиции русского лодокола гКозьма Минин*,
который стоял в то время в Англии, и что о том
же ведет самостоятельно переговоры и профессор
Нансен. Результатом этих переговоров авилось со¬
гласие Английского правительства прислать в Нор¬
вегию ледокол, но не „Минин*, который находился
в ремонте, а „Святогор", также ст явший в Англии.
Тем временем в Норвегии, под руководством ка¬
питана Свердрупа, который был назначен началь¬
ником спасательной экспедиции, шло быстрым тем¬
пом заготовление провизии и прочего снаряжения
для экспедиции. 25 Апреля пришел из Англии в
Берген, с английской военной командой, „Святогор*,
а 3 Мая прибыла гуда же из Норвегии норвеж¬
ская команда на смену английской, которая воз¬
вратилась в Англию; в то же время из Англии вы¬
шел пароход с углем, который доставил его в
Тромсэи перегрузил нанорвежскин пароход „Хардэ",
который должен был направиться к южному бе¬
регу Новой Земли и там поступить в распоряже¬
ние капитана Свердрупа. В Бергене, куда прибыл
Л. Л. Брейтфус, на ледокол „Святогор* был принят
разведочный аэроплан. Снаряжение „Святогора* под
руководством Л. Л. Брейтфус, шло быстро, и 12 Мая
ледокол вышел из Бергена и направился в море.
Ь7 Мам, после вполне благополучного перехода
„Святогор11 отдал якорь в Тромсэ, где пополнил
запас угля и мог бы после этого немедленно итти
дальше, но задержался на долго, на целые 3 не¬
дели. Причиной этого было требование Англий¬
ского правительства, чтобы ледокол был застрахо¬
ван в сумме 13.000.000 крон, что вызвало новые
переговоры и значительные расходы. Только 7 Июня
„Святогор11 вышел из Тромсэ и в ночь на 9-е Июня
прибыл благополучно в Вардэ, где принял 46 тонн
разной провизии, доставленной туда Норвежским
Интендантством, и в ночь на Ю-е Июня вместе
с угольщиком „Хардэ” вышел в море. Курс был
проложен к южной части Гусиной Земли, куда
„Святогор” и подошел ранним утром 12 Июня и
отдал якорь в губе Белушьей. Пополнив запас
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угля с парохода „Хардэ11, „Святогор* 1-1 Июпя на¬
правился в Карское море по совершенно чистой
воде; льда нигде не было. Проидя Карские Ворота
15 Июня „Святогор“ вступил в прямое сношение
по радио с „Соловьем11 и -стал обмениваться осве¬
домительными телеграммами. К вечеру 15 Июня в
Карском море „Святогор1' ст"л встречать отдель¬
ные льдины, я вскоре вошел в сплошной лед тсн-
щиною до 6 фут., с котором ледоколу было трудно
бсротьси, почему он н изменил курс ближе к бе¬
регу Hofioii Земли, где лед оказался легче. Весь
день I6-io Июп-i, ндн разными курсами, огибая
большие ледяные поля и фор.пруя малые, ..Свято¬
гор* медленно подвигался вперед к своей цели.
18-го Июня „Святогор11 был нагнан ледоколом
.Канада", который был отправлен из Архангельска
тоже на помощь „Соловью". В 1 час утра 19 Июня
„Святогор'1 подошел к ,Соловью" при громких
криках ,ур;;“ на обоих пароходах н стал у самого
его борта. ,Трудно передать—-говорит Л. Л. Брейт-
фус" подробности этой радостной встречи. Коман¬
дир „Соловья11 и некоторые пассажиры перешли
на „Святогор* и просили Свердрупа, капитана и
Л. Л. Брейтфус* к себе на „Святогор- где к кают-
кампании Свердрупу и Л. Л. Брейтфуу было ска¬
зано несколько прочувствованных слов и подне¬
сены сырники, заменявшие хлеб-соль. Всех оби¬
тателей „Соловья1* (77 мужчин 7 женщин и 1 ребе¬
нок) мы нашли здоровыми, но достаточно отощав-
шими“.

С 8 часов утра началась работа по погрузке
угля и провизии со „Святогора' на „Соловья” а
также выдача белья, платья и обуви экипажу „Со¬
ловья*. В 2 часа дня 20 Июня, покончив все ра¬
боты, все три парохода направились на юг: впе¬
реди шел „Святогор'1, за ним Соловей —« нако¬
нец— „Канада1. Состояние льдов на этом обратном
пути было значительно легче, чем несколько дней
тому назад, но упорные и частые туманы сильно
мешали плаванию и вынудили даже совсем оста¬
новиться, когда все 3 судна, судя по исчислению,
должны были находиться вблизи Карских Ворот,
пускаться в которые в густом тумане было бы
слишком рисковано. Раяним утром 22-го Июня
прояснило, и суда двинулись дальше. До сих пор
плавание „Святогора“ было вполне удачно, но тут,
в Карских Воротах, ему не повезло: в 5 час. утра
22-го Июня ледокол наскочил на камень в 8 мил-
лях к северу от берега Вайгача и только благо-
да я помощи „Канады* и .Соловья" ледокол, пере¬
грузи» с себя на ,Канаду" 700 тонн угля, вечером
25-го Июня был сдернут с камня общими усилиями
всех трех пароходов. К счастию для „Свят тора“,
-повреждения его, к--к удостоверяли водолазы с
„Канады", были незначительны и он мог свободно
продолжать путь и вечером 6-го Июня все 3 судна
пришли в губу Белушыо, где поджидал „Свято-
гора* уголылик „Хардэ“. Там произвели еще раз'
тщательный осмотр подводной части „Святогора*,
который показал, что ледокол получил лишь мя-
тины днища и легкое повреждение одного из бо¬
ковых килей, серьезных ж повреждений не ока¬
залось. Вечером 29-го Июня „Соловей" и „Канада*,
приняв с „Хардэ“ провизию и разные материалы,
отвалили от борта .Святогора11 и пошли в Архан1
гельск. 31-ю Июня „Святогор11 направило ■> с
„Влрдэ* а угольщик „Харжэ”—в Киркинес. „Свя¬
тогор' из Ьардэ вернулся в Англию. Свое письмо,
госланное из Вардэ 3-го Июля, Л. Л. Брейтфус
заканчивает так. „Нельзя не отметить, что спаса¬
тельная акспедиция „Свнтогора11, увенчавшаяся
освобождением из льдов 35 душ, которым едва ли

■удалось бы уцелеть без посторонней помощи, яв¬
ляется не только человеколюбивым поступком, но
заслуживает внимания еще и во многих других от¬
ношениях. ак, прежде всего, она является одним
им первых крупных звеньев в официальных дру¬
жеских отношениях между Советской Россией и
Норвежским Правительством, каковые всей Нор¬
вежской прессой были встречены весьма сочув¬
ственно. Дале.-, эта экспедиция, во время своего
плавания собрала значительный материал по метео¬
рологии, по распределению температур на поверх¬
ности воды и о глубине, собрано значительное ко¬
личество проб морской воды с различных глубин
для химического анализа и, наконец, ей вывезено
значительное количество фотографических и кине¬
матографических снимков полярной природы, харак¬
тера ль/юв и главнейших моментов жизнедеятель¬
ности экспедиции".

Такова краткая история дела спасания „Соловья*
освобожденного из льдов и счастливо возвратив¬
шегося в Архангельск только благодаря своевре¬
менной помощи ему спешно и прекрасно снаря¬
женной экспедиции на „Святогорс1- под непосред¬
ственным руководством Л. Л. Брейтфуса и извест¬
ного-полярного плавателя капитана Отто Свердрупа.
В настоящее время Л. Л. находится в Христиа¬

нии где, производит ликвидацию своей экспедиции
и продолжает начатые им там еще в Апреле пере¬
говоры с иностранными фирмами относительно
снабжения Северной Научно-Промысловой Экспе¬
диции научным и промысловым инвентарем и
углем.
Помимо донесения о деле экспедиции на „Свято-

горе11 Л. Л. Брейтфус сообшил Академии Наук н
еще другие интересные сведения.
Так, в письме от 3-го Мая из Христианни он,

между прочим, говорит, что получить в Норвегии
уголь и инструменты для нашей Экспедиции в на¬
стоящем году представляется совершенно невоз¬
можным: уголь потому, что сама Норвегия очень
нуждается в угле, а научные инструменты и при¬
боры потому, что они получаются Норвегией из
Германии, которая сейчас (щг не наладила их про¬
изводство. Дело это осложняется еще и неимением
валюты. Таким образом, с пробелом в полярных
исследованиях в текущем году необходимо прими¬
риться что, как говорит Л. Л., с нашей стороны
тем более извинительно, что даже нейтраль¬
ные государства, не пострадавшие от войны и ре¬
волюции, также по причине отсутствия угля и ин¬
струментов не могут приступить к международным
исследованиям северных морей, но надо надеяться,
что эта работа наладится в будущем году.
В другом своем письме в Академию Наук тоже

от 8-го Мая из Христиании Л. Л. опровергает
слухи о яко-бы снаряжавшихся норвежцами научно¬
промысловых экспедициях и стремлений Норвегии
аннексировать севернВШ остров Новой Земли. Эти
слухи, по мнению Л. Л., основаны на том, что мо¬
лодой норвежский ученый, доктор Олаф Хельте-
даль, работающий с 1909 года по вопросам аркти¬
ческой геологии, проектирует действительно не¬
большую экспедицию на собственном судне в се¬
верную область Новой Земли, но эта экспедиция
имеет исключительно научный характер и сводится
к систематическому изучению поперечных профи¬
лей южной части северного острова Новой Земли, и
никаких политических или экономических целей
она отнюдь не преследует. Участие же проф. Нан¬
сена и организации этой небольшой экспедиции
заключается лишь в том, что он, с целью привлечь
к этой научной экспедиции внимание обществен-
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них кругов п меценатов, поместил в норвежских
газетах статью, в которой горячо рекомендовал
поддержать эту экспедицию.
Это письмо Л. Л. закапчивает так: .Норвежские

ученые узнав о широких планах Г-'оссмПской Ака¬
демии Наук по части обследования Северного
района в научном отношении, горячо приветствуют
эту задачу п готовы вложить в эту работу свое
носильное участие.
В последнем, наконец, своем письме из Вардэ

от 9-го Июля Л. Л. БреПтфус сообщает очень ин¬
тересные сведения об экспедиции Роальда Амуд¬
сена к Северному Полюсу.
Экспедиция эта была снаряжена Амудсеном в

1918 году. Для гея было построено и Христианин
специальное судно особенно крепкой конструкции,
„Мод", которое было снабжено всеми необходи¬
мыми запасами на 5 лет. Судно это имеет в длину
118 ф.. в ширину 40 ф., сидит в полном грузу
17 ф.; оно трехмачтовое, вооружено косыми пару¬
сами и снабжено двигателями Болиндера в 2-10 сил.
На нем имеется радиостанция, но только прием¬
ная—отправительного аппарата нет.

План Амудсена состоял в том, чтобы, пройдя
Ледовитым Океаном до меридиана Берингова про¬
лива, подняться оттуда возможно севернее и, зайдя
в полярные льды, начать с Ними дрейф, ко¬
торый, по предложениям Амудсена, должен был
провести судно чрез северный полюс или вообще
тем путем, каким были отнесены остатки яхты
„Жанетты11 от места ее крушения к берегу Грен¬
ландии.

Судно „Мод“ вышло из Христиании 24-го Июня
1918 г и, зайдя в горский Шар, где приняло на¬
шего русского телеграфиста Олонкииа. а затем на
остров Ликсона, где приняло Kepi син и собак, на¬
правилось дальше, но пройти вдоль всего север¬
ного берега Азин в лето ему не удалось: льды
затерли его у мыса Челюскина, и оно было выну¬
ждено стать там на зимовку. Только 12-го Сентября
следующего 1919 года экспедиции удалось освобо¬
диться из льдов и оно пошло дальше, но опять

было вынуждено зазимовать у острова Ойона, при
входе в Чаунскую губу, откуда Амудсен п послал
п текущем году чрез нашу радиостанцию на Ана¬
дыре 3 телеграммы: от 30-го Марта, от 21-го Апреля
и от 30-го Апреля, из которых и заимствованы из¬
ложенные сведения о пути „Мод". В последней
(третьей) телеграмме Амудсен говорит, что как
только „Мод- освободится из льдсв, он идет в го¬
род Комэ (на Аляске), куда надеется прибыть в
Июле или Августе 1920 года, где пополнит запас
и направится затем в полярные льды” где-нибудь
около острова Врангеля, откуда дрейф заОметунас
пять лет“. Итак, снарядившись в Христиании на
5 лет и потеряв уже 2 года из-за вынужденных
зимовок, Амудсен твердо идет вперед к намечен¬
ной цели и, словно забывая о потраченных пона¬
прасну двух годах, как бы начинает свою экспе¬
дицию, расчитанную на 5 лет. Завидная настойчи¬
вость, выдержка и сила воли.

На тот же случай, если бы Амудсену пришлось
покинуть судно и достичь северного полюса на со¬
баках, а оттуда направиться не обратно на судно,
а на ближайшую землю, датский капитан Кнут Рас-
мудсен, снарядившись в Копенгагене, устроил для
Амудсена богатое депо на северном берегу Грен¬
ландии, на мысе „Колумбия".
Вот то, что мы пока узнали об экспедиции Амуд¬

сена и, надо надеяться, что в самом скором вре¬

мени мы получим новые сведения о ней, уже из
Комэ, откуда собственно и должна начаться экспе¬
диция к северному полюсу. ^

М. Жданко.

НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА и УЧРЕ¬
ЖДЕНИЯ.

Ивапово - Вознесенский Политехниче¬
ский Институт. За границей специальные Выс¬
шие Учебные Заведения в значительном количе¬
стве сознаются по инициативе местного Общества
при поддержке Правительства. Так, например, воз¬
никла Мюльгаузепскяя Высшая Колористическая
Школа, которая привлекает в свои стены учащихся
со всех концов света.

У нас в России до последнего времени не заме¬
чалось подобной целесообразности в создании спе¬
циальных Высших Учебных заведений в тех ме¬
стах, которые нуждаются в таковых в первую оче¬
редь. Так. например, Иванозо-Вочнесенск, предста¬
вляющий собою один из самых крупных мануфак¬
турных районов, куда все русские Высшие Учеб¬
ные Заведения отсылали на практику молодых лю¬
дей, избравших своей специальностью химическую
и механическую технологию волокиистых веществ,
не имел специального Высшего Учебного Заведе¬

ния. Хотя это обстоятельство и бросалось в глаза
многим сведующим и заинтересованным лицам и
давно возникала идея создания специального Выс¬

шего Учебного Заведения в Иванове-Вознесенске,
но осуществление такового откладывалось от неза¬

висящих, а отчасти зависящих причин. Но вот раз¬
разилась война и вместе с тем из пограничных го¬
родов эвакуировались во внутренние губернии Выс¬
шие Учебные Заведения и в том числе Рижский и

Варшавский Политехнические Институты. Из них пер¬
вый разместился по Московским Высшим Учебным
Заведениям, а второй в Нижнем-Новгороде. По
окончании войны в Мае 1918 года часть Рижской
Профессуры возвратилась обратно в Ригу, а дру¬
гая часть, пожелавшая остаться во внутренних гу¬
берниях России, образовала совместно с Обще¬
ством Рижских Политехников в Москве инициатив¬

ную группу для создания Политехнического Инсти¬
тута в Иваново-Вознесенске. Она встретила широ¬
кую поддержку со стороны местного Общества и
Правительственных круюв. В числе других, отоз¬
вавшихся на дело создания Политехнического Ин¬

ститута следует отметить Т-во Куваевской М-ры
(Н. Г. Бурылиным было передано 500.000 руб. на
оборудование Политехнического Института и
500.000 руб. на организацию Колористического От¬
дела Химического Факультета). Центр ассигновал
5‘|, миллионов на оборудование и l'/Q миллиона на
полугодичный бюджет.

Первое Заседание Совета Профессоров состоя¬
лось 1-го Октября 1918 года, на котором был из¬
бран Ректор Института б. профессор Рижского По¬
литехнического Института Михаил Николаевич
Берлов.

Конечно, Иваново-Вознесенск, как один из круп¬
ных центров мануфактурной промышленности, тре¬
бовал в первую очередь создания такого Высшего
Учебного Заведения, в котором было бы обращено
главное внимание на преподавание предметов,
имеющих отношение к нуждам местного края.
Благодаря этому, создался первый в России Пря¬
дильно-Ткацкий факультет; Химический Факультет
образовал специальный Колористический Отдел; на
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Социально-Экономическом Факультете обращено
особое внимание на вопросы хозяйственного и фа¬
бричного быта; Сельско-Хозяйствемнып Факультет
образовал Лесной Отдел Факультета и обратил
пнимание на культуру болот.
Всех Факультетов имеется 6: Химический Фа¬

культет, Сельско-Хозянственпый Факультет, Спе¬
циально-Экономическим Факультет, Факультет Фа¬
брично-Заводских механиков, Инженерно-Строи¬
тельный Факультет и Прядильно-Ткацкий Факуль¬
тет.

Кафедры почти все замешены профессорами Риж¬
ского Политехнического Института, Московских,
Петроградских и др. Высших Учебных Заведе¬
ний.

Число студентов доходит до 3.000 человек. Учеб¬
ная деятельность Института началась с 22-го Ок¬
тября 1у18 года, когда была прочтена первая лек¬
ция.

Иваново-Вознесенский Политехнический Инсти¬

тут разместился отчасти в своем здании, отчасти

по местным Учебным Заведениям, а отчасти по
частным домам.

В настоящее время уже' вполне оборудованы
большинство лабораторий и некоторые мастерския.
Имеется богатая фундаментальная Библиотека,

насчитывающая свыше 100.000 томов.
Кроме того Химический Факультет располагает

отдельной Библиотекой, насчитывающей окою
8.000 томов, вполне обеспечивающей проведение
научных работ профессоров и студентов.
Институт издает свой научный журнал „Изве¬

стия Иваново-Вознесенского Политехнического Ин-

ститута11.
За 2 года существования Института окончило

9 человек быв. студенток старших курсов Риж¬
ского Политехнического Института, не пожелав¬
ших ехать в Ригу.
Деятельность Иваново-Вознесенского Политехни¬

ческого Института продолжает интенсивно разви¬
ваться. Производятся работы по котонизации льна
и льняных очесов, производятся исследования
воды Иваново-Вознесенских соляных источников,
разрабатывается ьелый ряд научных вопросов
и т. д.
К числу намеченных задач относится создание в

ближайшее же время Центральной Испытательной
Станции по образцу б. Рижского Политехнического
Института.
Волжская Биологическая Стайция. В

Саратове продолжает свою работу и выпустил i и
1919 третий выпуск Т. V своих „Работ”. Из опу¬
бликованного тома отчета о деятельности станции
за 1914—17 г. видно, что работы за указанный период
шли, хотя и с некотором перерывом, при чем осо¬
бенное внимание уделялось изучению нереста стер¬
ляди в связи с исследованием по ее искусственному
оплодотворению. На ряду с учением фауны и флоры
Волги, изучалась и сухопутное фауна и флора
района, а также была совершена экскурсия на оз.
Эльтон.

чИз работ местных сил на Севере России.
Местные культурные силы, проявившие еще перед
войной массу инициативы в деле изучения родною
края в настоящее время, вместе с притоком спе¬
циалистов из столиц и выяснившейся громадной
потребностью в изучении родины для ее экономи¬
ческого возбуждения, проявляют в настоящее
время большую и кипучую работу. Так, вВологде
весной 1919г. образовался Научно-Техниче¬
ский Комитет по изучению произво¬
дительных сил Северного Края, состо¬

ящий при Вологодском Губсовнархозе. За пол года
своего существования Комитет успел 1) произвести
исследование Уфтюгского известкового района в
Кандикоиско.м уезде, 2) исследовать соленые про¬
мыслы Тотемского уезда 3)произвести геоботаничес-
кое исследование Лугов Прпсухонской низменности,
4) выработать план рациональной дорожной сети
по Вологодскому уезду на основании современных
статистических и экономических данных; далее,
составляется библиография и картотека по Воло¬
годской губ., был оргйшюоояп в течение истекшего
летнего сезона сбор лекарственных трав (на 4 мил¬
лиона рублей--по данным Кредитосоюза) и прове¬
ден ряд других мелких работ зкен ртного харак¬
тера. В план работ на 1920 год включено между
прочим дальнейшее обследование лугов (низинных),
озер и рек Вологодской губернии "а сапропеть и
планктон, исследование лесов и торфяников, из¬
вестковых ломок, песчаников и глин, сбор лекар¬
ственных трав; намечен и частью уже осуществлен
ряд техно-химических опытов по смолокурению,
получению эфирных масл из хвои, спирта из ски¬
пидара, риктификации скипидаря п дегтя, устраи¬
вается опытно-утилизационный завод. В 1920 года
выпускается печатающийся уже выпуск № 1 ,.М а-
териалов по изуче нш ю и использова¬
нию производительных сил Север¬
ного края" —издание Комитета, содержащее ряд
оригинальных статей о природных богатствах Во¬
логодской губ.. о землеустройстве, и т. д., где по¬
мещен будет и краткий отчет о деятельности Ко¬
митета с момента возникновения его—-31 марта
1919 года.

В настоящее время Комитет выпустил популярно¬
научную книжечку знатока края Н. В. Ильинского,
„Вологодский Север", кратко, но живо и с глубо¬
ким знанием дела характеризующую указанный
район в отношенн,! имеющихся на лицо природ¬
ных рессурсов и тех условий при которых возмо¬
жен будет экономический расцвет его, а также
тех направлений развитие народного хозяйства,
которые диктуются местными условиями. Очерку
предпосланы главы характеризующие экономиче¬
скую жизнь и роль этого края в прошлом.

В Вятке энергия местных научных работни¬
ков меиее концентрирована и пошла по несколько
иным путям.

С одной стороны здесь в настоящее время рабо¬
тали две химические лаборатории, одна из которых
исследует качества вятских торфов, богато, пред¬
ставленных на Севере края, а другая изучает воды
губернии; с другой здесь имеется два Музея —ста¬
рый, основанный Лабинским, сильно запушенный,
имеющий коллекции местных, уральских и пр. ми¬
нералов, большое собрание остатков костей гла-
циальных п пост-глаииальных животных, и груды
археологических объектов из недр монастырей, цер¬
квей и т. д. укрывшиеся здесь от разрушения,
но не приведенные в порядок и вторично возник¬
ший музей при недавно народившейся „Есте¬
ственно-научной лаборатории", объединяющей мест¬
ную учащуюся молодежь, и заключающий в себе
большое собрание бабочек и жуков и гербарий
(до 2000 видов, гл. обр. местных), а также некс то-
рое количество чучел птиц и млекопитаюшихся и
несистематизированный материал геолого-минера-
логического характера.

В настоящее время оба эти музея сливаются
вместе, с тем, чтобы сделаться районным музеем с
широкими задачами — 1) всесторонняго изучения
естественных и антропогеографических рессурсоь
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кран и 2) покрытии всего patto ia сетью более мел-
кич местных музеев и выработки для них музей-
ных работников.
Северная Научно-Промысловая Экспе¬

диция. Северна-I Научно-i ;ромысловаи Экспедиция
при Научно-Техническом Отделе Высшего Совета
Народного Хозяйства, учрежденная 4-го Марта
1920 года, с первых шагов своей деятельности обра¬
тила свое особенное внимание, главным образом,
на промысловую сторону дела, имея в виду зани¬
маться научными работами, на первое время, лишь
попутно, настолько это позволит выполнение глав¬
нейшей ее задачи, т. е. производства различных
промыслов.
С этою целью Президиум экспедиции приложил

все старание к скорейшему получению от прави¬
тельства подходящих морских I удов и предметов
их снабжения и промыслового снаряжения, а также
к формированию отрядов для выполнения намечен¬
ных промысловых работ и научных исследований
как в море, так и на суше.
С 1-го Апреля текущего года, по организации

Управления Экспедиции в Архангельске, отделе¬
ний ее в Петрограде, и в Москве и агентства в Во¬
логде, Экспедиция вела указанные подготовитель¬
ные работы возможно усиленным темпом, насколько
это позволяли обстоятельства переживаемого вре¬
мени. Особенное внимание было обращено гэкже
на подбор личного состава отрядов и судов, и к
Июлю месяцу, благодаря дружной работе всех слу¬
жащих в Экспедиции, подготовительные работы на¬
столько подвинулись вперед, что явилась возмож¬
ность уже отправлять постепенно на места те или
иные отряды. Так 4-го Июля выехал из Москвы
Печорский отряд, профессора В. К. Солдатом,
имеющий своим назначением подробное ознакомле¬
ние с рыбными промыслами и с вопросами рыбо¬
водства п бассейне р. Печоры;
8-10 Июли отпраиился из Петрограда на озеро и

в район Мурманской железной дороги Почвенно-
Ботанический Отряд Географического института для
подробных исследований указанных районов и от¬
ношении их пригодности для луговодства и ого-
родничестна;

28-го Июля отбыл тоже из Петрограда на Mvp-
ман Экономический Отряд профессора С. П. Шве¬
цова, имеющим своей задачей подробное выясне¬
ние вопросов, касающихся всей экономики Мур-
мана и, попутно, собрание статистических сведе¬
ний;
6-го Августа выехал из Петрограда Беломорский

Отряд профессора П. Ю. Шмидта для системати¬
ческих исследований ихтиофауны Белого моря и, в
первую очередь, — Кандалакшскою залива;

7-го Августа отправился из Петрограда на Мур-
ман Геологический Отряд профессора П. В. Вит-
тенбурга для выяснения вопроса об ископаемых бо¬
гатствах Кольского полуострова и Мурманского
побережья;

18-го Августа вышел из Архангельска в море на
траулере „Дельфин” огрид биолога Е. К. Суворова
для производства тралло;:ого лова ми Канпнских
банках и, попутно, для научных биологических ис¬
следований в том же районе и, наконец, на этих
днях уходит из Архангельска в море ппрусно-
моторное судно „Шарлотта” для промысла трески
и акулы на Колгуеяскнх банках, а затем напра¬
вится в устье Печоры, где высадит отряд С. В.
Керцелли для выполнения различных работ по оле¬
неводству и для организации заготовки морож.нной
оленины для нужд населения Северного ■, айоиа
Все перечисленные отряды, кроме пос ;еднего,

находятся уже на местах р.бот и приступили к
выполнению данных им задач. Много хлопот вы¬
пало на долю распорядительных и заготовительных
органов Экспедиции, чтобы получить все необхо¬
димое для снаряжения всех этих отр;Дов, и только
благодаря отзывчивому отношению местных вла¬
стей к нуждам Эксп диции, все затруднения пре¬
одолены и отряды могли приступить к своим ра¬
ботам.

Помимо снаряжения судов и отрядов, Экспеди¬
ция о ень озабочена также делом организации сети
холодных складов в районе ее деятельности для
приема и хранения скоро-портящихея продуктов и,
главным образом, продуктов рыбных промыслов.
С этою целью разрабатывают-я проекты и сметы

на постройку холодных складов на Мурмане, на
Печоре и вообще по побережью Ледовитого океана.
Намечаются также места факторий, куда местные
жители могли бы сдавать продукты своих промыс¬
лов в обмен на все необходимое для своею не¬
сложного домашнего обихода; намечаются также
места для устройства ве фей и ремонтных мастер¬
ских, где промысловые суда могли бы производить
ремонт и где впоследствии можно было бы даже
строить новые суда. Стоит на очереди и вопрос об
устройстве бондарных заводов для изготовления
посуды для засолки рыбы и для храпения других
продуктов.
Программа деятельности Экспедиции вообще

весьма обширна, и надо только пожелать ей успехи
в ее трудах, которые несомненно принесут гро¬
мадную пользу краю и дадут массу продуктов, в
особенности пищевых, в которых в настоящее время
ощущается такая настоятельная нужда. Текущий
год есть толь.о первьы год ее жизни, начало ее
работ, но надо надеяться, что при добром желании
и умелом руководстве сфера ее деятельности будет
быстро расширяться и она займет на нашем Рус¬
ском Севере то почетное место, которое должно ей
принадлежать в силу данных ей широких полно¬
мочий и сочувственного отношения к ее нуждам
со стороны высшей власти.

21 Августа 1920 г.
М. Жданко.
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БИБЛИОГРАФИЯ.

В. Л. Вернадский. Опыт описательной ми¬
нералогии, Том II. Вып. 1. 1918 г. Пена 6 р.
Только что с большим опозданием вышел первый

выпуск большого труда Вернадском, посвяшсиный
общим соображениям о природе сернистых соеди¬
нений и в частности сероводороду.
Хотя количество сернистых соединений составляют

не 0,2°/о по весу всей земно?': кары, но с ними
связаны наиболее верные и употребительные в жизни
металлы по этому изучение этой группы является
вопросов не только огромного научного, но и прак¬
тического значения. Вернадский вкладывает совер¬
шенно новые идеи в систематику этой группы и
проводя аналогию с кислородными соединениями
придает стройность этой сложной и до сих пор не
поддававшейся классификации группе.

Впервые в мировой литературе появляется сводка
о сероводороде в природе и его роли в твердой, жид¬
кой и газообразной оболочках земли: эта сеодкз, та¬
лантливо рисующая огромную роль этого хотя бы и
мало устойчивого соединения природы, интересна
не только для минералогии и геохимики, но и для
биологии и геофизики. Выпуск обрывается на се¬
редине сероводорода и надо надеяться, что события
позволят'продолжить этот труд и вернут в нашу
среду его автора.

А. Е. Ферсман.

Серия книг год общим гягляпием „Физическая Би¬
блиотека". Издание „Научного Книгоиздательства11
Склад Изданий: „Наука и Школа". Петроград.
Литейный пр. 36 и 43 ^телефоны 6— 12 — 80 и

6—08'- -03).
Ч. Г>г,лс. Мыльные пузыри. Лекции о волосно¬

сти и капиллярных явлениях, читанные перед моло¬
дой аудиторией. Пе^еьод с последнего английского
издания В. М. Познера под редакцией А. П. Афа¬
насьева, ассистента Петроградского Университета*
С 80 рисунками и цветной таблицею. Петроград.
1919. 192 .стр. Цена 12 руб.
Лежащее перед нами сочинение Бойса уже давно

пользуется вполне заслужённой известностью и
переведено, кажется, на все европейские языки.
Автор обладает исключительным талантом популя¬
ризатора и книгу еге можно признать образцом
для подобного рода сочинений.

Рядом чрезвычайно простых и поучительных опы¬
тов читатель знакомится со всей совокупностью
явлений капиллярности и поверхностного натяжеиня
жидкостей, которые в учебниках физики являются
обычно забронированными математическим аппа¬
ратом, вследствие чего и представляются недоступ¬
ными для лиц, мало знакомых с математикой.

Книга разделена на две части. В первой из них
(стр. 9—161) описываются опыты в общих чертах
и даются соответствующее теоретические объясне¬
ния. Вторая часть (стр. 162,—100) посвящена исклю¬
чительно практическим указаниям, пользуясь кото¬
рыми читатель может самостоятельно воспроиз¬
вести все описанные опыты по возможности при
помощи самых простых приспособлений.

В виду выдающихся качеств этой книги, n.u го¬
рячо рекомендуем ее всем читателям, интересую¬
щимся физическими явлениями, а в особенности
тем, которые вцзьмут на себя труд самолично по¬
вторить хотя бы некоторые опыты.

II. Колосовым'!.

Проф. Ф. Ауэрбах. Царида мира и ее тень.
Энергия и энтропия. Перевод с немецкого под ре¬
дакцией А. П. Афанасьева, Профессора Второго
Петроградского Университета. С 10 рисунками. Пе¬
троград. 1919. 77 стр. Цена 4 руб. 50 коп.
Это сочинение проф. Ауэрбаха уже раз было пе¬

реведено на русский язык и издано в Одессе кни¬
гоиздательством „Matheais*. Главнейшим отличием
настоящего перевода является то, что он иллюстри¬
рован 10-ю портретами выдающихся физиков и хи¬
миков.

Книжка преследует цель дать популярное изло¬
жение двух физических понятий: энергии и энтро¬
пии. Что касается первого из них, то оно ивл-етсн
вообще легко доступным; понимание же второго со¬
пряжено с известными затруднениями, которые ав¬
тору отчасти и удалось преодолеть, хотя все таки,
мы полагаем, что малоподготовленный читатель
вряд ли, из чтения этой кнши, составит себе вполне
ясное представление об энтропии.
Относительно частностей можно сделать не¬

сколько замечаний. Во - первых, отнесение приме¬
чаний к концу кн'ти следует признать неудобным,
так кап в подобных случаях они обычно совер¬
шенно не читаются. Во-вторых необходимо указать
на одну ошибку, недопустимую даже и в популяр¬
ных сочинениях. Именно: на стр. ,57 читаем сле¬
дующую фразу: .Уголь сгорает, < бращаясь в золу,
которую никогда не удастся снова сб:;:тить в
уголь*, из коей можно было бы заключить, что
главным продуктом горения угля является зола, а
не углекислый газ1

Что иасается самого перевода, то он сделан хо¬
рошо и не встречает никаких возражений.

И. Колосова:uii.

Проф. Ф. Ауэрбах. Семь аномалий воды.
Перевод с немецкого под редакцией А. П. Афанасьева,
Профессора Второго Петроградского Университета.
С 12 рисунками. Петроград. 1919 г. 64 стр. Цена
3 руб. 50 коп.
В этой маленькой книжке автор задался целью

указать в общедоступной форме на то исключитель¬
ное положение, которое занимает вода, по своим
физическим свойствам, в ряду других веществ. Из
особенностей в свойствах воды рассматриваются
следующие: 1) максимум плотности при 4°, 2) вне¬
запное расширение и сжатие при переходе из жид¬
кого в твердое состояние и обратно, 3) влияние
внешнего давления на температуру плавления, 4) ми¬
нимум теплоёмкости при 27°, 5) уменьшение те¬
плоты плавления с понижением температуры, 6) от¬
рицательная теплоёмкость насыщенного водяного
пара и 7) аномальная дисперсия в области элек¬
трических и тепловых лучей.
Конечно, кабаллистлческому числу 7 не следует

преиисывать какого-нибудь исключительного зна¬
чения, так как с одной стороны при научении дру¬
гих свойств воды можно обнаружить еще извест¬
ное число аномалий, с другой же стороны большая
часть рассмотренных аномалий настолько тесно свя¬
заны между собою, что одна из них является необ¬
ходимым следствием других. К сожалению этому
обстоятельству автор уделяет слишком мало вни¬
мания.

Наиболее интересной является безусловно IX глава,
в которой автору удалось популярно и вполне по¬
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нятно изложить довольно трудный вопрос об отри-
^тельном значения теплоемкости насыщенного во¬
дяною пара. Хотя причисление этого янлепия к
числу ана.чалий воды является известной натяжкой;
весьма многие жидкости, как напр, сероуглерод,
ацетон, бензол, хлороформ и т. п. также обладают
отрицательными величинами теплоемкостей их на¬
сыщенных паров.
Кроме аномалии воды, автор довольно подробно

останавливается также на тех ее свойствах, кото¬
рые обладают исключительно большими значениями,
по сравнению с другими жидкостями, именно на
ее теплоемкости, теплотах плавления и испарения
и диэлектрической постоянной.
Относительно перевода, если не останавливаться

на некоторых неудачных выражениях, вроде: ..род¬
ство состояний'1 твердого и жидкого (стр. 23), или:
вода должна кипеть „еше раньше* (стр. 35) и т. п.,
можно сказать, что он сделан вполне удовлетвори¬
тельно. Книжка читается весьма легко и с боль¬
шим интересом.

Н. Ко лнеочекпа.

Труды съезда по организации Инсти¬
тута исследования Сибири. Издание под набл.
проф. U. Л- ье'нъбергч. Томе;,. 1919.
Огромный том, напечатанный в Сибири во время

ее отторжения от России вводит нас и вопросы о
том подъеме научного интереса и изучению рус¬
ской страны, которое охватило научные круги в
связи с усложнением ее хозяйственной жизни. В
ряде интересных докладов рисуются дальнейшие
перспективы в обследовании Сибири, а в рнде карт
демонстрируется степень изученности Сибири в раз¬
ных отношениях (исего лишь 14—24°/,,). В ряде до¬
кладов видно отражение тех идей об исследователь¬
ских HHCriiTyiax, которые были выдвинуты впервые
акад. Вернадским в Академии наук.

Лля будущей организации научного обследования
Сибири этот том дает весьма ценный материал и надо
пожелать, чтобы деловые идеи местных научных
ячеек остались бы жизненными и мри той смене
условий, которую испытала Сибирь за последние
годы.

А. Ферсмчн.

Новые киши. Сообщения о научно тех¬
нических работах в республике. Январь-
Февраль 1920. Изд. Научно-технич. отдела В. С.
Н. X. стр. 1—43.
Предположено периодически выпускать неволь-

шия брошюры, освещающие отдельные исследо¬
вании, не появившиеся до сих пор в печати благо¬
даря затруднениям в печатном деле. При отсут¬
ствии в настоящее врем:/ информации о ходе науч¬
ных работ, надо приветствовать это начинание,
охватывающее исследования по физике, химии, гео¬
логии, сельскому хозяйству, прикладной механике и
инженерному делу. Надо пожелать вместе с тем и
большой систематичности и полноты. В вышедшем
первом выпуске особы;: интерес представляет длин¬
ная статья Я. В. Спм'-У'лова с описанием института
по удобрением п результатов его обширной и много¬
сторонней деятельности.

А. Ферсман.

П. М. Федоравспчи. Краткий определитель
минералов и горных пород. Работы в школе,
в поле и дома. Петроград. 1919. Стр. 1—72. Цена
24 руб.
Книжка хорошо вводит даже малоопытного чи¬

тателя в использование наемным трудом, тем более

что принцип определения минералов основан на
наиболее доступных общепринятых методах испы¬
таний по твердости. Интересная идея приложить к
книге определеншмгорных пород, золотоносности
песков и радпоМИностн, к сожалению грешит не¬
точностью и непродуманностыо многих определе¬
ний. В остальном книжка очень полезна, написана
ясным доступным языком и чувствуется, что каж¬
дое указание, которое дается, сделано на основа¬
нии личного опыта.

А. Ферсман.

II. В. Ильинский. Вологодский север. Очерк
производительных сил края. Издание научно-
технич. комитета по изучению произвол, сил Се-'
верного края 'при Вол. Г\ С. Н. X. 1919. 1—90.
С картон. Цена 10 р.
Милая брошюрка, проникнутая глубокой любовью

к родному краю. Ряд интересных указаний иссле¬
дований местных научных сил с отдельными гла¬
вами, посвященными естественным богатствам край,
перспективы хозяйственно-экономического развития
и учеты и выработка способов использования произ¬
водительных сил края.

А. Ферсман.

F. JJeyticMag »rib L. с. sur Muhhn. Die Boden-
sohStz? Kstlamls. Zeitschrift fUr pralitiache Geolo-
gie. litis, Heft 10 pp. Ml—150.
Благодаря любезности проф. Деппа, привезшего

из Германии вышеуказанный номер журнала, нам
удалось познакомиться со статьей директора Бер¬
линского геологического учреждения, проф. Бейш-
лага, успевшего, за сравнительно недолгое время
занятия германскими во 'хками Эстльндии, побывать
в последней и исследовать ее ископаемые богат¬
ства.

Из этих богатств, кроме строительных известня¬
ков, идущих также для изготовления цемента, проф.
Бейшлаг отмечает возможность добычи фосфорно¬
кислой извести из массовых скоплений раковин
Obelus, образующих значительные банки среди ун-
Яулитовых песчаников, затем он указывает на об¬
ширные залежи темных, т. паз. диктионемовых слан¬

цев, дающих при сухой перегонке до 3°/«минераль-
ного масла, и, наконец, более подробно останавли¬
вается на описании залежей кукерскнх горючих
елг.нцев, даюших значительно большой выход ми¬

неральных масел и могущих, по его мнению, с вы¬
годой эксплуатироваться. Проф. Бейшлаг посетил и
подробно описывает работы по разведке и добыЩ/-
горючего сланца, произв денныя русским прави¬
тельством. К сожалению, приводимые данные и раз¬
резы страдают большими неточностями,—значитель¬
ное число их составлено по расспросным сведе¬
ниям, а не на основании личного осмотра, потому что
шурфы и канавы, как видно из старых-, были перепол¬
нены водой. Так, в Тюрпслльских копях автору
удалось видеть в отложениях водоотводной канавы
лишь два верхних пласта сланца, общей мощ¬
ностью в—0,8 метра, тогда как их былогобнажено
работами пять, общей мощностью до 3 метров, и
следовательно, запасы сланцев в действительности
значительно больше: Далее, считаясь с высоким
положением уровня грунтовых вод, автор полагает,
что открытыми работами здесь можно будет раз¬
рабатывать лишь полосу шириною не более 75 мет¬
ров по падению сланцев, на самом же деле уро¬
вень грунтовых вод весьма непродолжительное
время держится на такой высоте и быстро падает
на 4—5 метров, так что фактически подготовлен¬
ная к разработке площадь на Тюрпсальском руд*
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нике имела п.) падению более 200 метров длины и
добыча велась ня ней без всякого водоотлива. И
всетаки несмотря на такую недооценку этих место¬
рождений, проф. Бейшлаг находит, что сланцы
могли бы с выгодой разрабатываться для получе¬
ния из них светильного газа на городских газо¬
вых заводах, причем он полагает, что получаемую
при этом попутно смолу лучше всего было бы от¬
правлять для дальнейшей переработки в Германию.
Очевидно Германцы были чрезвычайно заинте¬

ресованы этими месторождениями, что выяснилось
и при посещении Тюрпсальских копей членами слан¬

цевого комитета тотчас после ухода немцев, при¬
чем оказялось, что на Тюрпсальском месторождений
начатая русскими разработка сланцев продолжа¬
лась одной крупной Берлинской фирмЧГ которая
использовала готовые псфЭЬздные пути, машины и
проч. и приступили (судя по найденноп переписке)
к широко развитой здесь добычи сланца. Другою
же фирмой в том же Тюрпсале начата постройка
перегонного завода, докончить которой, благодаря
отступлению им так и не удалось. 1-

И. Погребов.



ЗАМЕЧЕННЫЕ опечатки.

тран. Строка. Напечатано:

73 13 сн. от

74 4 сн. каолитов

75 11 св. весьма интересные

75 12 св. Тихвинском

75 18 св. А. Д. Станкевич

75 20 св. П. А. Уемятчинский

75 24 св. произведенных

75 24 св. Северного крыла

75 31 св. П. А. Земятчннский

75 37 св. В. А. Зильберманы

75 в таблице (по сводке Г1. Фохта)

75 Я Шурф XV N. Р.
76 1 св. вкрапленных в полевую

76 7 св. нижеслсдуюшим:

76 10 св. окиса

76 14 св гидрохимсит

76 15 сн. А1, 0> 3 НдО

78 8 гв. никокого

78 20 св. астономиа

79 7 сп. нябаюденнй

79 15 св. Аналитическаа

86 23 св. риктификация

89 9 CR. лерные

89 44 ск. еге

90 11 сн. преписьшать

91 2 св. отридатсльном

91 10 св. останавливлется

91 9 сп. удобрением

91 1 сн. наемным трудом

92 5 св. радиопытности

92 30 сн. унчулитовых

92 28 сн. 37»

92 22 сн. добыли

94 4 св. фирмы

94 5 св. поъдездные

Следует.

. От

клолинов

интересные
Тихвинском

А. Д. Стопневич

П. А. Земятченский

произведенные

Северного крыла Москов¬
ского каменноугольного

бассейна

П. А. Земятченский

В. А. Зильберминц
(по сводке К. Фохта)

Шурф XV
вкрапленного в палевую

нижеследующим
(см. таблицу ня стр. 75)

окиси

гидраргиллит

А1„0в.ЗН„0
никакого

астрономия

наблюдений

Аналитическая

ректификация
важные

его

приписывать

отрицательном
останавливается

удобрениим

паяльной трубкой

радиоактивности

унгулитовых

37.

добыче

фирмой
подъездные



Издания журнала „ПРИРОДА".
Серия: Народная библиотека „ПРИРОДА".

Проф. Поллак. „Изменение календаря" М. 1918.

Проф. Тарасевич. „Чума" М. 1918.

Проф. Омелянский. „Хлеб, его приготовление и свойства". Петр. 1918.

Содержание: Мука. Поднятие теста. Закваска. Дрожжи. Химические
снеси. Хлебное брожение. Последовательные операции приготовления хлеба: расчип,
тесто, выделка и выпекание караваев. Хлебопекарный завод. Нормальный хлеб.
Питательное значение хлеба. Использование отрубей. Хлеб из цельного зерна.
Голодный хлеб.

Проф. Степанов. „Каменный уголь". Петр. 1918.

Содержание: Значение каменного угля для человека. Русские каменно¬
угольные месторождения и их история. Как и из чего образовался каменный уголь.
Великий круговорот углерода.

Серия: библиотека „ПРИРОДА".

Проф. Богданов. „Что нужно знать всякому хозяину о кормлении молочных
коров“. Петр. 1919. (Подробное руководство для крестьян и лиц, не полу¬
чивших среднего образования).

Проф. Богданов. „Что такое породистый скот“. М. 1919.

Проф. Остромысленский. „Сон“. М. 1918.

Содержание: Усталость, сон, старость. Различные виды сна. Яды сна
и физиологической усталости. Бессонница. Возможна ли жизнь без сна. Перспективы.

Р. Ф. Шарфф. „Европейские животные, их геологическая история и географи¬
ческое распространение'1 перен. с англ. С. А. Бутурлина М. 1918.

Серия: Классики Естествознания.

А. Карпинский. Очерки геологического прошлого Европейской России. (Статьи
1883—1894 г.г. с дополнениями и приложениями, с таблицей карт
и картами в тексте).

Вне Серий.

Акад. А. Ферсман. Самоцветы России т. I.

Комплекты журнала Природа за 1919 г. имеются на складе.



ИЗДАНИЯ

Постоянной Комиссии по изучению [производитель¬
ных сил России при Российской Академии Наук.

Петроград, В. О. Университетская наб., 1.

Серия: Материалы по изучению естеств. произв. сил России.

Кулагин—Русский воск. Земятченский—Поглотительные свойства
Любименко—Лекарственные и дубильные русских глин.

растения Таврической губернии. Ферсман. Уразов, Ефремов—Озера Юга
Любименко — Чай и его культура России.

в России. Мейснер—Каспийские кильки.
Гайкова—Кендырь. Чирвинский - Фосфориты Украйны
Ферсман—Русские сукновальные глины. Стопневкч, Искюль, Овсянникс в —Тнх-
Костецкий — Сахарная свекла, Общая винский боксит.
сводка. Каблуков—Мед-

Заленский — Сахарная свекла. Историче- Хлопин — Бор.
ский очерк и селекция. Гинзбург - Слюда в России,

Серия: Сборник „Естествен, производительн. силы России11,
Рыкачев—Обзор литературы о скорости Богданович—Ванадий.

и направлении ветра. Самойлов—Серный колчедан.
Вознесенский — Выводы из наблюдений Степанов—Ископаемые угли. \

с помощью шаров-пилотов. Голубятаиков—Нефть и озокерит.
Кладе—Изменение скорости и направления Самойлов—Фосфориты.

ветра с высотою. Ферсман -Полевые шпаты.
Рыкачев—Наблюдения над скоростью ветра. Фогт—Руды алюминия.
Рыкачев—Повторяемость ветров в России. Брагалин—Селен,
Копылов—Белый уголь в северном районе Силантьев-Млекопитающие. Птицы.
России. Мейснер—Рыбы.

Богданович—Серебро, свинец, цинк. Иванов—Крупный рогатый скот.
Богданович—Золото. Дьяков—Домашние птицы.

Серия: Россия (порайонное описание).

Прасолов—Астраханский край. Почвы.

Серия: Богатства России.

Лискун—Животноводство. Стопневич—Минеральные воды.

Макринов—Домовый гриб.

Серия: Монографии.

Отчеты и иввестия.

Отчет № 10. Глины Воронежской губернии. Известия Института по изучению платины.
Отчет Лг 12. Деятельность Комиссии. Отчет № 16. Проект учреждений Гидрологн-
Отчет № 13. Организация Керамического ческого Института.

Института. Отчет Л5 17. Материалы к тому же проекту.
Отчет Лг 15. Гранильное и камнерезное дело. Годовой огчет Комиссии за 1918 год.
Известия Института Физико-Химического

Анализа.

Вне серий:
Обзор научно-издательской деятельности Филипченко—Как наследуются различные

Комиссии с 1915—1920 г.г. особенности человека.
Филипченко—Что такое Евгеника.

Все вышеперечисленные издания имеются на складе.

1-я Гос. учебно-ирякт. школа-тин., Красная, 1. 3000—Р. В. Ц. Петроград.


