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О наследственных химических свойствах
крови.

ПроФ. Н. М. Кольцов.

Изучая характерные признаки рас человека
и высших животных, мы все более и более
убеждаемся в тесной связи их как между
собою, гак в особенности с деятельностью
желез внутренней секреции. В особенности
там, где мы имеем дело с измерениями орга-
над фенотипов, т. е. взрослых; организмов,
развившихся под влиянием внешних условий,
эта связь с эндокринными железами ясно
бросается в глаза. Всякое изменение разме¬
ров головы или укорачивание конечностей
связывается непременно с соответствующими
изменениями различных частей головы, паль¬
цев, общего роста и т. д. Било бы ошибкой
в атах случаях говорить, о самостоятельном
изменении сотен факторов, определяющих
размеры всех этих частей в отдельности и
сведение всей совокупности таких расовых
изменении к немногим наследственным фак¬
торам, определяющим развитие тех ила иных
желез внутренней секреции представляется
весьма вероятным.

.Мы знаем, напр., что гипотироядпзм, т. е.
недостаточное развитие щитовидной железы
ведет к за-гержке роста всех костей, а ги-
пертироидизм—-к их усиленному развитию
в длину. Чрезмерное развитие яодиозговой
железы — гипофизы вызывает акромегаличе-
с-кий гигантизм, выступление надбровных дуг,
сильное развитие ннжнеп челюсти, плоский
нос, выдающиеся губы; наоборот недоразвитие
гипофизы ведет к карликовому росту. Ка¬
страция, удаление пубертатных эндокринных
желез, чрезвычайно резко отзывается на отно¬
сительных размерах всех частей скелета. Ме¬
дики устанавливают ряд наследственных кон¬
ституционных морфологических типов у че¬
ловека, как Tipus respiratorius, t. digestivus,
t. muscularis, t. cerebral is l) и др., выража¬
ющихся главным образом в различной вели¬
чине разных частей тела и считают, что все
эти тины передаются по наследству, взятые
в целом. Такая суммарная передача заста-*

Cha,ill о et Mac Au’iff. Morphologic medicale
Paris, 1012.

вляет искать немногих факторов, вызывающих
всю сумму этих признаков, в наследственных
генах, которые определяют развитие желез
внутренней секреции *).

К сожалению современная наука еще не
в состоянии судить сколько-нибудь точно
о степени развития тех или иных эндокрин¬
ных желез. Морфологические критерии, как
объем желез и их внешние признаки, так и
внутреннее микроскопическое построение не
годятся для этой цели. Гораздо более инте¬
ресны были-бы определения физиологических
и химических,признаков, но химия инкетов,
т. е. продуктов выделения желез в кровь,
еще совсем не разработана: кроме адрена¬
лина надпочечников мы не в состоянии опре¬
делить ни одного другого продукта внутри
секреторных желез. Мы знаем только одно,
что этп продукты выделяются в кровь, и если
бы мы могли произвести полный химический
анализ кроли, то мы уловили бы здесь все
иякреты.

Поэтому внимание генетиков, стремящихся
установить расовые отличия по немногим

точным признакам должно быть обращено
прежде всего на химию крови.

Первая попытка установить расовые отли¬
чия по химическим свойствам крови принад¬
лежат по праву приоритета Ландштейнеру*
который еще 20 лет тому назад ~) показал,
что в человечестве может быть установлено
четыре группы людей, резко различающиеся
но способности их кровяной сыворотки склеи¬
вать кровяные тельца других людей,и по спо¬
собности их кровяных телец противодейство¬
вать склеивающему действию чужой сыво¬
ротки. К первой группе относятся люди, у
которых оба эти свойства выражены наиме-

*) .lens Paulsen — Wesen und Entstehung dor Fias-
senmerkmalc—Archiv fur Anthropologie. Ш. 18 Heft
1—2, 1920.

-J K. Landsteiner—iiber Aglutinationsersclieinun-
gen norm, menschl. Ulutes—Wien. Klin. Woch. 1901.
s. 1132 — Haemagglutinntion und Hamolyse in Oppen-
heimer’s ti&udbucli der Biochemic, Jena, 1910. 13d.
II p, 412 u. f.
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нее ярко: их сыворотка, не агглютинирует
кровяных телец ни одной из групп, а кро¬
вяные тельца их агглютинируются сывороткой
всех остальных трех групп. К другой группе
относятся люди с наиболее сильными агглю-

тинационными способностями: их сыворотка
склеивает кровяные тельца всех трех осталь¬
ных групп, а кровяные тельца никакой сы¬
вороткой не склеиваются. Две промежуточных
группы отличаются друг от друга тем, что
сыворотки каждой взаимно агглютивируют кро¬
вяные тельца противоположной группы.
Уже вскоре после работ Ландштеннера

ф. Дунгерн 1) сделал попытку установить на¬
следование склеивающих свойств кровп но
Менделевской схеме. Позднее изучение ге-
магглютинпнов было поставлено в широких
размерах в Соед. Штатах Америки-Моссом 2),
Вечешским в Венгрии 3).
Особенно богатый материал был получен

Моссом, который обследовал в этом отноше¬
нии кровь многих людей, представителей раз¬
личных рас. В пределах каждой расы оказа¬
лись представители всех четырех групп, но
в ином °/0-ном отношении, чем в Европей¬
ских странах. Так первая группа всюду ока¬
залась самой малочисленной, но в Америке
(Мосс) и Германии она составляла 4, 6,—5°/0
всего населения, а в Венгрии (Вечешский)—
16,9 °/0.
Американцы применили полученные данныя

к медицинской практике переливания крови.
Как известно, трансфузия крови почти оста¬
влена хирургами в виду встречающихся ча¬
сто осложнений. С' теоретической стороны
ясно, что перелив представителю одной груцаы,
крови, взятой из другой группы, должен по¬
влечь за собою гибель кровяных телец или
хозяина или давальца. Вследствие этого был
изучен п($релив крови в пределах одной группы
и дал вполне определенные результаты.
В Армии Соединенных Штатов Америки и

в некоторых американских госпиталях зара¬
нее определяется в массовых размерах при¬
надлежность солдат и пациентов к той или
иной группе для того, чтобы в случае экстрен¬
ной потребности знать, от кого может быть
взята кровь для переливания.

Не следует, конечно, думать, что раз свой¬
ства крови наследственны, то наиболее просто
в каждом случае брать кровь от ближайших

l) V. Dungern—Munch, med. Woch. 1910 и Zeit-
sclir. i'. linmunitiits f. Bd. 4. 1909, l)d6 1910 n Bd. 8.1911.

3) V. Moss, Folia serologica, 1910.
3J Oskar Weszeczky— Untersuchungen fiber die

gi’uppenweise Haumgglutinaticm beim Menschen. Bio-
chem. Ztschr. Bd. 107. S. 4—6, 1920.

родственников. Такое наивное представление
о наследственности до сих пор еще держится
нередко' в медицине, но менделистичесвие
исследования ясно показывают, что если от

брюнетов нередко рождаются блондины, то
такое же несходство между ребенком и его
родителями должно часто иметь место и по

отношению к свойствам крови.
При Институте Экспериментальной Био¬

логии под моим руководством врачами М. С.
Авдеевой и М. В. Грицевич поставлено об¬
следование агглютинации кропи среди рус¬
ского населения. Были немедленно же уста¬
новлены те же самые четыре группы, как
в Западной Европе и в Америке. II в насто¬
ящее время уже изучена наследственность
этих признаков в большом числе семейств.

Однако, нет оснований думать, чтобы аг¬
глютинация оказалась единственным наслед¬

ственным свойством крови, подчиненным мен-
делевским законам. Нам удалось показать,
что совершенно такую же закономерность
представляет содержание в крови морских
свинок каталазы т. е. фермента, ускоря¬
ющего разложения перекиси водорода с вы¬
делением кислорода. В Институте Экспери¬
ментальной Биологии С. С. Елизарова про¬
извела по моему предложению анализ крови
на каталазу по методу А. Н. Баха у двух¬
сот морских свинок. В результате оказалось,
что и по отношению к этому признаку мор¬
ские. свинки распределяются на несколько

резко очерченных групп, отличающихся друг
от друга но количеству каталазы. Для одной
группы содержание каталазы определяется
цифрою 2, для другой—цифрою 6, а все
остальные содержат 8—11 каталазы; весьма
вероятно, что дальнейшие исследования поз¬
волят разбить и эту третью группу, наиболее
'многочисленную на две, и тогда в соответ¬
ствии с группами Ландштейнера окажется
также четыре группы. Никакими внешними
условиями или заболеваниями не удается
вызвать сколько нибудь значительное изме¬
нение в содержании каталазы. Для некото¬
рых особей получено в разные периоды
но 40—60 измерений и за это время свинки
то падали в весе, то прибывали, кормились
тироидином, подвергались кастрации и т. д.
Тем не менее содержание каталазы остава¬
лось неизменным, именно то, которое соот¬
ветствует данной группе.

Обращено было далее внимание и на на¬
следование открытого признака, и с этою

целью пересмотрен довольно обширный гене¬
тический материал имевшийся в виварии
моего института. Оказалось, что все скрещн-



вания между особями, относящимися к группе
<:■ каталазой 2, дали потомство, относящееся
исключительно к этой группе; значит все
это—гемозиготные формы, содержащие, веро¬
ятно, два рецессивных гена ab. Исследования
над другими группами продолжаются.

Ближайшая наша задача открыть и у че¬
ловека определенную группировку по содер¬
жанию каталазы и выделить отношение ее—

если только она окажется на лицо—к груп¬
пировке по агглютинам.

Далее намечен план работ и по другим
химическим свойствам крови. Наиболее же¬

лательны такие особенности, которые мало'
изменяются от физиологического и патоло¬
гического состояния организма. В противном
случае фенотипные уклонения будучи слиш¬
ком велики и генетические т. е. наследственно

обособленные группы перепутаются между
собою. Но если бы удалось установить еще
несколько таких-же ясных признаков в хи¬
мическом или морфологическом характере
крови, как агглютинация и содержание ка¬
талазы, то учение о наследственной кон¬
ституции встало бы на более твердую почву.

Облик Фауны Восточной Сибири и связанные
с ним проблемы истории земли.

ПроФ. П. П. Сушнина.

Представим себе, что мы совершаем путе¬
шествие откуда-нибудь из центральной Рос¬
сии, например из Москвы, в Красноярск или
на Алтай, вдоль великого Сибирского пути.
Однообразная в своих бесконечно повторяю¬
щихся деталях расстилается Российская
равнина. Перелески сменяются полями, там и
сям долины рек, ширь заливных лугов, болота,
а . дальше снова без конца потянулись поля
и перелески. Бегло присмотримся к животному
населению страны; больше всего бросаются
в глаза птицы, и их легко узнавать и по
голосу; мы на них и остановимся. Всюду, в
любой из этих обстановок, мы найдем своих,
характерных птиц—обыкновенного жаворонка
в поле, чибиса на заливном лугу, бекаса и
дупеля там, где луг сменяется болотом; в
перелесках днем раздается бойкая песенка
зяблика, а на заре весною черемуховые
заросли гремят трелямп соловья. Сменяется
обстановка. сменяется и населяющая ее
живность, но за полем с его жаворонками
мы оиять встретим лес с его характерным
населением, и так на многие и многие

версты. Кое-какие, менее прихотливые на
обстановку, птицы попадутся чуть что но
везде, если но на жительстве, у гнезда, то
на кормежке, и прежде всего у жилья чело¬

века; хорошенькая белая трясогузка, серая
ворона, грач. За Уфою местность становится
гористою, дорога подходит к лесистому Уралу
и прорезывает его. Новая обстановка, новое
население, с характерными птицами глухого
леса—но за Уралом снова потянулась рав¬
нина р перелесками и снова перед нами
старые знакомцы из птиц, почти все те же.

Но вот, за Обью, приблизительно верстах в
ста, или около Бийска, если мы напра¬
вляемся к Алтаю, характер местности как
будто тот же, но в животном населении
замечается новое. И из окна вагона видно',
как все реже и реже попадается серая
ворона, вот ее почти нет и начинает встре¬
чаться черная ворона, похожая на серую во
многом—тот же рост, и голос, и привычки,
только окраска другая. Еще немного, н
черная ворона царит нераздельно. Тут же и
наша белая трясогузка заменилась другою—
это так называемая маскированная трясо¬
гузка; у нее черной окраски на голове
больше, а крылья белее. Нет зяблика в
лесах—за то есть свои певцы; не слышно п
соловья, а на болоте охотник—в особенности
если болото близко к лесу—поднимет вместе

с настоящим бекасом и дупелем незнакомую
птицу, так называемого лесного дупеля,
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который отличается и своеобразным криком,
и особенным * устройством хвоста, с очень
узкими боковыми перьями. Мы в области
другой, незнакомой фауны; очень многое
здесь то же, что. и у нас, но многого не
хватает и много нового, чужого. Попав в
первый раз в жизни в сибирский лес, после
того как я долго наблюдал русских птиц и
хорошо умел различать их голоса, я снова,
слыша чуждые песни и непонятные голоса,
почувствовал себя новичком. Залетит сюда
серая ворона—и сибиряк дивится на редкую
птицу, и зовет ее „рассейской11 вороной.

Этот беглый очерк знакомит нас с харак¬
тером тех фактов и вопросов, которые соста¬
вляют содержание зоогеографии, науки
о распределении животных. Мы видим, что
животное население, в деталях распреде¬
ления, зависит от характера местности, от
обстановки, или, как принято говорить, от
станции, но с повторением станций повто¬
ряется и их характерное население, и сово¬
купность населения отдельных станций соста¬
вляет фауну данной местности. Мы видим
также, как, на протяжении узкой зоны,
фауна сменяется другою, и там мы встретим
иные, уже свои различия соответственно
станциям. Мы имеем перед собою области
разных фаун или зоогеографиче-
ские подразделения. Мы видим нако¬
нец, что эта разница в составе фаун может
встретиться и без всяких резких границ в
характере местности, и что эта как бы
незримая граница остается в силе и для
таких подвижных существ, как птицы,
которым, казалось бы, нипочем перелететь и
леса, и горы, и морские проливы. Зоогео- ,
графин регистрирует подобные факты и ста-
раегся найти им об’яснен^е. Смысл зоологи¬
ческих н также ботаничеоких путешествий в
мало исследованные страны и состоит, в. зна¬
чительной мере, в изучении распределения
организмов.

Как отдельные виды животных, так и сооб¬
щества их, населяющие известную область
или. иначе говоря, фауны областей, смеют
свою историю. Эволюционное учение, введя
исторический принцип в изучение организмов,
ввело этот принцип и в зоогеографию. Фауна
и ее распределение определяются не только
современными условными, но хранят и след
условии, когда то бывших. Одно из важней¬
ших для зоогеографии положений эволюци¬
онной теорпй—это положение о единстве
центра возникновения вида. По всему,- что
.мы знаем, мы в праве сказать, что какой
либо вид может возникнуть лишь в цельной,

сплошной области распространения. Впослед¬
ствии область, населенная этим видом, может
оказаться не сплошною—но это будет явле¬
ние позднейшего происхождения, вызванное
частичным вымиранием или изменением вида,
или же разрывом области, населенной видом,
при изменении географических условий—воз¬
никновением перешейка между двумя морями
или отторжением острова от материка вслед¬
ствие образования нового пролива. Точно
также и целые фауны повторяются в двух
изолированных друг от друга областях лишь
в том случае, если эти области в прежнее
время, и притом относительно недавно, соста¬
вляли одно целое. Эти положения не только
вытекают из нашего представления о ходе
эволюции, но и подтверждаются положитель¬
ными, документальными данными всякий раз,
как мы достаточно знакомы с геологической
историей вопроса.

Фауна Британских островов, включая сюда
. и животных, неспособных переходить пре¬
граду, образуемую морским проливом, в
сущности та же, что и на близ лежащем
континенте—и мы определенно знаем, что
пролив, отделяющий Британские острова от
Европы, чрезвычайно недавнего происхо¬
ждения, именно относится к послеледни¬
ковому времени, когда фауна Европы уже
сложилась в существенных чертах в ее тепе¬
решнем виде. Подобным образом, в Испании,
на южном берегу Крыма, в Закавказье,' на
юге Туркестана и в Манчжурии мы встре¬
чаем сходные элементы лесной флоры, то
более богато представленные, то скудные;
мы их считаем остатками третичной лесной
флоры, в значительной степени уцелевшими
от губительного влияния позднейших изме¬
нений климата—и фактически эти растения
в ископаемом состоянии найдены во многих
пунктах, устанавливающих связь между собою
теперешних изолированных областей распро¬
странения их. С другой стороны, Северная
и Южная Америка соединены материковою
связью, но фауны их существенно раз¬
личны—и в то же время данные геология
показывают, что связь эта недавнего происхо¬
ждения. Таким образом, фауны в современном
их виде и распространении могут давать нам
указания на былые отношения и очертания
материков и морей, сохраняя следы былых
связей и былых разч'диншшй.

С течением времени следы былых разъеди¬
нений изглаживаются и вполне понятно, что
сохранение былых, исчезнувших границ со¬
блюдается более или менее полно, более или
менее долго в зависимости от способов пере¬
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движения и расселения той группы животных,
которую мы изучаем. Для животных, обла¬
дающих такими средствами передвижения,

как громадное большинство птиц, трудно и
вообще ожидать, чтобы преграды, могущие
положить предел их расселевию, были
обычным явлением. Тем более трудно ожи¬
дать, чтобы здесь могли сохраняться следы
былых раз’единений. На деле мы видим, тем
не менее, что фаунистические границы для
птиц в главнейших чертах те же, что, напри¬
мер, для млекопитающих, несмотря на все
различие в средствах распространения и рас¬
селения, существующее между этими двумл
классами.

Поучительны следующие примеры. Амур¬
ский кобчик (Erythopus amurensis), водящийся
в южном Забайкалье и на Амуре, ежегодно
летит на зимовья, простирающиеся до южной
Африки, причем перелетает водную ширь
Индийского океана—и тем не менее он не
проникает западнее Байкала, в среднюю и
западную Сибирь ы Европейскую Россию,
где живет очень близкий к нему обыкно¬
венный кобчик (Erythropus vespertinus). Ясно,
что-то мешает птице использовать ее чудные
средства передвижения, с которыми она
могла бы, казалось, в кратчайшее время
расселиться но всей Азии и Еироае. Иногда
подобные чрезвычайно быстрые расселения,
можно сказать, нашествия наблюдались. Одна
из характерных птиц глинисто-солонцеватых
степей центральной Азии и Арало-каспийской
области, саджа или копытка (Syrrhaptcs
paradoxus), несколько раз появлялось, мас¬
совыми выселениями, далеко за пределами

своей родины, в короткий промежуток не¬
многих недель долетая до Англии *). Кое-где,

в особенности на дюнах морского побережья,
копытни находили как будто подходящие
условия, устраивались гнездиться—и все же
не получалось прочной колонизации; иногда
птицы даже бросали насиженные яйца и
улетали.
Мы видим отсюда, что для расширения

занятой области, для колонизации новых мест
важна не только способность прийти, прео¬
долев преград.'—еще более важной оказы¬
вается способность удержаться, укорениться

'•) Причина этих выселений саджи пока не дияснсшг
окончательно. Весенние выселении, чюл.ко моаи.о

су„и.ь, юегда следуют за мноккпеашо.! аид.ои,
ц. довитсльно, отнюдь не вы,;ывают\я исскорэшцен.
которою часто пробуют обь.теш.ть diu выселения. Я
объясняю их тем, что locic многоснежной зимы дружиое
cii«ruiat:iii:e зато.:;ме1 ст^ пь, как я п сам иаилюДад,
ва далекие пространства и это наводнение, таи сиа;аи.,
строглваот нищ с места.

на новых местах. В пределаах своей старой
родины животное удерживается не только
географическими и климатическими прегра¬
дами, но и всею жизненной обстановкой.

Долгими веками, в ряде поколений, при¬
способился к этому комплексу условий суще¬
ствования и организм животною, и та сово¬
купность его проявлений, которые мы назы¬

ваем инстинктами. За пределами своей области
животное встречает и другую обстановку, и
других врагов, и—что может быть самое
главное—встречает конкурентов в лице видов,
которые здесь занимают то же самое место
в экономии природы, в ее установившемся
равновесии. Благодаря этому лишь медленно
совершается взаимное проникание, как бы
просачивание двух фаун, столкнувшихся после
того, как пали географические преграды, их
разделявшие.

Интересным образом сказывается этот кон¬
серватизм и в явлениях^перелета птиц—тех
явлениях, которые, казалось бы, нагляднее
всего показывают неограниченную подвиж¬
ность пернатого мира.

Каждую осень наша природа беднеет, целый
ряд птиц улетает в края, где находит под¬
ходящий корм и климат в суровое время
года; на весну эти пгицы опять прилетят
на сиою родину, где они вывели детей п ро¬
дились сами. Вместе с ними пролетают чрез
наши края уроженцы северных стран, частью
северные экземпляры тех же видов, частью
виды, совсем не выводящие у нас птенцов.
К своим зимовьям эта масса движется раз¬
ными путями. Можно сказать, что в общем
направление пролета приближается к крат¬
чайшему возможному; часто птицы летят пря¬
миком; но вместе с тем, из-за условий кор¬
межки, многие птицы придерживаются реч¬
ных долин и морского побережья и целый
ряд птиц и летит всегда или почти исклю¬
чительно вдоль морского побережья. II вот,
мы находим, что от Архангельска к Онеж¬
скому и Ладожскому озеру и на Финский
залив идет пролетный путь, веточка того
океанического пролетного пути, который тя¬
нется побережьем Ледовитого океана. .Мир¬
ские птицы летят здесь чрез материковую
область, правда, богатую озерами. Геология
этого края показывает, что в весьма не¬
давнее время, в позднюю стадию ледникового
периода, здесь шел морской пролив, соеди¬
нявший Балтийское море с Белым, посте¬
пенно исчезнувший. Правдоподобно, что ве¬
точка морского пролетного иути чрез эту
область есть памятник бывшего здесь мор¬
ского пролива; морс отступило и исчезло по¬
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степенно; для каждого поколения птиц из¬

менение было незаметным, а та привычка к
пути, которая приводит перелетную птицу
на родину, оставалась и передавалась при¬
мером стариков грядущим поколениям.

О консерватизме в привычках птиц сви¬
детельствует и явление парадоксальных'про-
летных путей. Длиннохвостая крачка (Stetmi
paradisea) гнездится по европейско-азиат¬
скому и американскому побережью Ледови¬
того океана, в северных частях обоих этих
материков (преимущественно в тундряной
зоне), и по побережью и островам северной
части Атлантического океана. 11а зимовку
весь этот вид сваливает в Атлантический
океан, куда летят целиком и итицы, гнездя¬
щиеся по всему северному побережью Си¬
бири, хотя эта крачка доходит, по кранной
мере сибирским побережьем Ледовитого
океана, до Берингова пролива и в неболь¬
шом числе встречается регулярно на Коман¬
дорских островах, и, следовательно, для мно¬
гих и многих ближайшим зимовьем мог бы
служить Тихий океан. И тем не менее—
птицы всей России и Сибири летят зимовать
в Атлантический океан; недавно выяснилась
даже такая подробность, что длиннохвостые
крачки, 1нездящиеся по низовыо Енисея,
сначала летят вниз по реке, на север, и
лишь потом сворачивают на запад. Объясняют
это парадоксальное явление тем, что крачка
первоначально была расселена только в се¬
верной части Атлантического океана, откуда
п спускалась на зимовки южнее; позднее
крачка расселилась постепенно по побережью
Ледовитого океана, на восток и на запад
уже достигла Берингова пролива—но, так
сказать, не открыла Тихого океана. 11рп
этом расселении птицы,подвигавшиеся дальше,
улетали на зимовку каждый раз тем же пу¬
тем, каким они прилетели; таким образом
при постепенном расселении и сложился этот,
можно сказать, нецелесообразно длинный
пролетный путь, и в настоящее время вся
масса этих крачек, гнездящихся по по¬
бережью Ледовитого океана, летит сначала
на древнюю родину вида, а оттуда уже на
зимовки. Путь пролета здесь частью по¬
вторяет путь расселения. Целый ряд птиц
летит подобными парадоксальными путями.
Упомяну из таких птиц хорошенькую овсянку
—дубровника (Emberiza aureola), нередкую
кое-где по заливным лугам под Москвой.
Москва теиерь находится на западной гра¬
нице распространения этой нтдчки, которая
появилась здесь всего лот 60 тому назад,
а в 70-х годах 18 столетия дубровника, по-

видимому, совершенно не было в Европей¬
ской России, но, начипая от Уральского
хребта, эта птичка была обыкновенна. Теперь
дубровник распространен, начиная от Москвы
п Северной Двины, чрез всю среднюю Россию
и Сибирь до крайнего востока ее. И вся
масса птпчек, населяющих этот обширный
район—в том числе и дубровники Европей¬
ской России и западной Спбири—летит зи¬
мовать в Китай, чрез Сибирь и северную
, Монголию, минуя южную Россию, минуя
Туркестан. Под Москвою эта птичка по¬
является позднее всех, иногда лишь i; концу
мая, и уже в конце июня, самое позднее в

первых числах июля, улетает, едва успев
вывести и выходить птенцов—так долог про¬
летный путь отсюда. .Между тем из средней
Сибири, с ее более суровым климатом и
раньше наступающей осенью, птичка улетает
к половине августа, а из Забайкалья—и еще
несколько позднее. Мы здесь более опреде¬
ленно видим,, что путь, приведший в среднюю
Россию ежегодно повторяется при перелете,
снова: дубровник—по всей вероятности уро¬
женец средней и восточной Сибири, откуда
ближайший путь к зимовкам—в Катай 1).

Таким образом, и птицы, при своих вели¬
колепных средствах передвижения, отнюдь
не „вечные странники": и они держатся

определенно своей родины, а изучение еже¬
годных передвижении' птиц, перелетов, иод-
час даже дает возможность наметить древнюю
родину нтицы, если птица рассолилась за.
пределы ее.

Вернемся к тому району Сибири, где ми
наметили перелом в характере фауны.

В настоящее время, главным образом бла¬
годаря исследованиям последних двадцати

лет, мы имеем довольно полные сведения о
птицах эгой области и распределении их-).

^Объяснении парадоксальных иролетньи jiyrtii птиц
историею рассоления были иисрьыс дано приф. М. А.
,\1 С 11 3 б II Р О М ; СМ. UHol'paij'llW его, „Природа ” 1У1 С 1'.;,
коюрый ра обрал несколько црияерои таких пучен.
Чре J нисколько лег к юй же теории пришел не::и-
инсвшо or .^Ки.бира английский оршпо..ог Он о о м.
3) Для окресшисюп Томсьа и iipmuiafiCKiix стетй

исследовании Кищоиси и Погашена, для района Крас¬
ноярска работы lyiapmioi.ii, длл инжнею пчеинл
Гл.леел наблюдения Т)Гари»ова и более раппне ра¬
боты Cii6o.ua: длл \Ihu\chiu ього крал и .аиадтм•>
Ганна исслодивания яки и Korea, таклк' Молчаноьа
и Псеп-рона; для Алтая глинным образом 1 с:.у.ат пы
.моей диукрашои нос.'Дка, такжо работы 1'. 11. Пиля-
кипа и Кащенко. Литература отчасти см. С у mi i; и н.
Птицы Мннусиискиги щ ап, оаладиого Саян а и .\рлп-
xancKofi -лемлн, в ни. Московского Общее та Испы¬
тателен Природы, также предварительный сообщения
о результатах поездок на Алтай в Орнитолог, litci-
никс '.;а .1У1:2 u 1У1-1 г.
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Из южной части Енисейской губ. (уезды
Ачинский, Минусинский, Заиадный Саян и
Урянхайской край) известно по моему под¬
счету 296 видов птип. Гнездятся здесь из
них около 240, и этп то и будут составлять
местную фауну края. Интересен состав этой
фауны по распространению видов, составля¬
ющих ее. Свыше ста видов, именно 114, ши¬
роко распространены с запада на восток по
Европе и Сибири, следовательно по всей се¬
верной части Палеарктической области 4),
■большая часть—от Атлантического до Тихого
океана. Часть этих птиц буквально одинакова
с европейскими; таковы, например, черный
аист, орлан белохвост, виды настоящих уток,
черный дятел, певчий дрозд. Экземпляры
других видов этой группы разнятся, частью
даже сильно, от европейских, но не всо
экземпляры характерны,-признаки отличия не
строго постоянны, дают переходы; мы гово¬
рим, что это местные подвиды ши¬

роко распространенных итпц. Другую группу
составляют птицы, которые находятся здесь

у западной границы своего распространения.
Таких насчитывается 50 видов. Сюда отно¬
сится гусь сухонос (Cygnopsis cygnoides),
родоначальник домашнего китайского !гуся,
крупный светло-бурый гусь с черным клю¬
вом и темно-бурою полосою по зашейку;
два вида из бекасиных — лесной дупель
и азиатский бекас; бородатая куропатка
(Peril :х d arnica), похожая на нашу, но по¬
меньше и с длинными перьями на горле;
белоспинный стриж (Apus pacificus), похожий
па нашего, но светлее и с белою поясницей;
курьезный и очень крупный колючий стриж
(Chaetura caudacula), у которого перья хво¬
ста заканчиваются иглами; пегая галка

(Coloeus dauricus), окрашенная сходно с
нашей серой вороной, и целый ряд мелких
птиц, из которых заслуживают упоминания
красивый долгохвостый снегирь, несколько
родов мухоловок, довольно большое число
своеобразных птиц, близких к нашим пе¬
ночкам и камышевкам, своеобразный соловей-

l) Соврсмеиное распределение животных зависит
не только от современного расчленения сушп, но и
от Е.-шчатческнх условий и всей жшигшиш обста¬
новки, и месте о тем. как ми уже япаем, хранит
следы им.i-.ro расчлеиеиил с.шн. Поэтому, крупнейшие
::0чг<;01’рафичсск!10 нодрандеЛ'. пи а суши, о о л о г н-
■I е с к )i е облает:!, ь-о многом не совпадают с

рас* лененме.ч суши па „части снега*, iipnii.4n.je гео¬
графами. П а л е а р к г и ч е с к а л облает ь, куда
отиоснтеа китересукмций нас район, .'.илихает Европу,
сивер Африки (приблпзите-ши до Сахары) и Л:-шо к
югу кончал Палестиной, Персией и Белуджистаном,
область uii.iOKkOii Пн да, и до Гп>;."лая к водораздела
не... ;у ЛСелтою и Голубом jeaju.

свистун (Pseudaedon sibilans), о котором бу¬
дет речь дальше, синий соловей (Lamvora
суапе) и.несколько видов дроздов. На во¬
сток отсюда эти птицы широко распрост¬
ранены, большею частью до Тихого океана:
на запад они или, севернее Красноярска, не
выходят из долпны Енисея, или, на широте
Красноярска и южнее, проходят далее на
запад, захватывая Алтай п его предгория,
но не выходят на прилежащую равнину за¬
падной Сибири. Мы можем назвать этих
птиц восточно-сибирскими или, точнее, во-
сточно-палеарктическими.

Этот характерный элемент оттеняется и
подчеркивается другою, отрицательною осо¬
бенностью фауны. Из птиц, широко распро¬
странённых в Европе и западной Сибири,
около 50 видов здесь отсутствуют или почти
отсутствуют. Часть их находят свой восточ¬
ный предел в южной части Енисейской гу¬
бернии, да и тут редки; другие доходят
только до пределов района, занятого во-
сточно-палеарктическими птицами: до Енисея
в северной части страны, а далее к югу до
Ачинска и предгорий Алтая; таковы, напри¬
мер, серая ворона и обыкновенная белая
трясогузка, обыкновенный щегол, зяблик и
соловей. Этим исчезновением одних видов
птиц п появлением других, новых, и наме¬
чается для путешественника-исследователя
область пли зона перелома в характере
фауны. Как мы уже видели, она идет по
Енисею на юг до Красноярска, а далее к
югу окружает возвышенную область, тяго¬
теющую к Алтаю. Резкой, так сказать, ли¬
нейной границы нет, она стушевана и для
различных видов несколько разнится, так

что правильно говорить именно о погранич¬

ной зоне или полосе, но положение этой по¬
лосы совершенно ясно. Еще первым иссле-
дов!’.злям бросалась в глаза разница фауны
Сибири „по сю сторону Енпсея“ и „за Ени¬
сеем Стоит упомянуть, что граница распро¬
странения черной и серой вороны по сибир¬
скому тракту известна с 70-х годов 18 сто¬
летия, а для западной окрайны Алтая с 1
40-х годов 19 столетия и в 1912 и 1914 го¬
дах я нашел эту границу на том же месте.

Современные условия, насколько мы их
знаем и можем учесть, не дают об’яснешпя
этой перемены в составе фауны. Я не мог
отыскать нп в климате, нп в условиях рельефа,
ни в растительном покрове страны, ни в чем
либо пном, пп специальных причин, опре¬
деляющих эту границу для отдельных видов,
ни общих таких причин для всего восточно-
иалеарктического комплекса видов пли, с
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другой стороны, для непроникающих или
едва проникающих сюда западно-палеаркти-
ческпх птиц. Правда, пограничная полоса
совпадает с общим орографическим расчле¬
ненном пли, иначе говоря, рельефом страны:
■восточная, заенисейскан Сибирь с приалтан-
ским краем лежит выше, чем западная Си¬
бирь. Но для большей части местности эта
разница не настолько велика, чтобы сама по
себе служить причиной, прямо или косвенно
обусловливающей различие фаун. Притом
значительная часть птиц восточно-палеарктп-
ческой группы видов широко распространены
о севера на юг, от полярного круга до хреб¬
тов центральной Азии или от южной Сибири
до Гпмалая—следовательно при очень разно¬
образных условиях, разница которых значи¬
тельно превышает различие, существующее,
например, между условиями существования
в долине Енисея■ и лежащими под тою же
широтою частями долины Оби.

Современные условия, таким образом, не
дают нам ключа к объяснению этого скачка
в составе фауны. Отметим при этом, что
отмеченный перелом в составе фауны касается
не всего ее состава в целом, а лишь

некоторой части.
Обратим внимание на одну особенность

этой восточпо-палеарктической группы ви¬
дов; Вот один из характерных представите¬
лей ее, соловей-свистун (Pseudaiidon sibilans).
Всюду в сырой тайге, особенно там, где низ
завален валежником, слышится громкая и
немузыкальная песня этой птицы—дрожащий
посвист, похожий то на крик коршупа, то
на отдаленное ржание жеребенка. Сама птица
очень похожа на нашего соловья окраской,
но грудь с характерным рисунком в виде
темных каемок па светлых перьях. Точно
такой рисунок оперения груди мы находим
у птенцов и нашего соловья, и вообще у
птенцов всей этой группы, но только у птен¬
цов; здесь же этот рисунок сохраняется всю
жизнь. Характерны также особенности крыла:
у настоящего соловья крыло острое с чрез¬
вычайно укороченным первым маховым, у
соловья-свистуна крыло, более короткое, ту¬
пое, и первое маховое длиннее—также, черты
примитивные, как к сохранение но взрослом
состоянии окраски, у других присущей только
птенцам. Под стать этому и голос, громкий,
но совершенно не выработанный. Некото¬
рые представители восточно-налеарктпчесион
группы интересны тем, что занимают проме¬
жуточное положение между другими рода-ми,
которые богаче видами и более широко ра¬
спространены. Таков бекасовидный веретен¬

ник (Pseudoscolopax tac-zanowskii)— кулик,
видимо занимающий промежуточное поло¬
жение между бекасами и веретенниками;
таков рях мелких птичек (Herbnor-ula sehwarzi,
Oreopneuste fuscata, Phragmaticola аё-doiu
занимающих положение, промежуточное между
нашими пеночками и камышевками. Часть
своеобразных элементов этой группы пред¬
ставляют собою так называемые м о н о т и-
н и чески е роды, то-есть птица настолько
своеобразна, что ее приходится выделять в
отдельный род, но этот род представлен
всего-навсего одним видом; таков уже упо¬
минавшийся гусь сухонос, таков соловей-
свистун, некоторые из характерных мухоло¬
вок, также из - птичек, промежуточных
между пеночками и камышовками: ряд дру¬
гих родов представлен всего двумя-тремя
видами.

Изолированное положение, заставляющее
создавать отдельный род на ряду с отсут¬
ствием разнообразия в пределах рода пока¬
зывает, что эти птицы давно выделились и

процесс вымирания сильно поработал.
Итак, мы находим или примитивные при¬

знаки, или птица представляет собою нечто
среднее между группами, хорошо характери¬
зованными и с обильным видовым составом,
или, наконец, представляет собою угасающую
группу. Словом, в птицах восточио-палеарк-
тической фауны мы видим ряд признаков,
указывающих на относительную д р о в-
ность.

Резкий контраст со всем этим предста¬
вляет характер птичьего населении западцой
Сибири. Здесь подавляющее большинство со¬
ставляют птицы тех же видов, что и на со¬

ответствующих широтах Европейской России.
Если есть различие, то оно только под¬
вид о в о е, то-есть признаки менее вырабо¬
таны, менее резки и не вполне постоянны.
Только для трех или четырех видов мы
имеем основание принять, что западная Си¬
бирь была их родиной, но из пах лишь бе¬
лый журавль или стерх ((Lencogeranus leuco-
geramisj представляется очень резко харак¬
теризованным. Особенности, отличающие за-
па-дно-сибирскую фауну, таким образом и
немногочисленны, и, большею частью, носят
в свией незаконченности след сравнительно
недавнего происхождения.

Встречаем ли мы и в других группах жи¬
вотных хотя отголосок этих черт распростра¬
нения п этих различии в характере ^ауны?
Тут молено в тысячный раз повторить, чти
мы мало знаем Россию, слишком мало. Н
все-таки, по крайней мере для двух групп,
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именно для дневных бабочек *) и для стре¬
коз '), мы можем дать сравнительную харак¬
теристику и определенно сказать, что и для
этих групп имеют место те же явления, ко¬
торые .мы отмстили для сибирской фауны
птиц: та же обособленность восточной Си¬
бири, проявляемая, однако, лишь частью ви¬
дов. то же богатство ее своими элементами,
а с другой стороны, та же бедность соб¬
ственными формами и поразительное сходство
с Европою характеризуют западную Сибирь,
и так же проходит зона, отделяющая область
восточно-сибирской или восточно-иалоарктн-
ческой фауны.
Мы уже отмегилп, что современные усло¬

вия не дают объяснения этой разницы фаун
восточной и западной Сибири.

Обратим внимание на то, что резкое отли¬
чие фауны восточной Сибири создается н е
всем составом фауны, а лишь частью ее.
Бблыиая часть видов идет в широтном на¬
правлении чрез всю Палеарктпку. При этом—
кик мы уже знаем—характерные элементы
восточно - палеарктической фауны носят, в
том и.111 другом,, отпечаток относительной
древности, чего мы не находим для харак¬
терных западно-сибирских форм. И наконец,
обще-палеарктические виды, идущие чрез
йосточную Сибирь, частью приобретают здесь
особый облик, образуя местные подвиды.
Этот состав фауны—из 1) элементов, резко
характеризованных и носящих отпечаток
относительной древности, 2) из преобладаю¬
щих численно элементов, широко распро¬
страненных и 3) из местных, еще не виолне
обособившихся изменений этих элементов—
дает нам ясный намек на то, что мы имеем
перед собою явления разновременные но
происхождению, различные исторические на¬
слоения.

.Можем ли мы восстановить эту ucTopuio'.J
Прямых палеонтологических данных, ко¬

торые знакомили бы нас с фауной птиц, или
бабочек и стрекоз Сибири за минувшие гео¬
логические периоды, у нас нет, но мы знаем
для других мест земного шара эпоху, когда
эти группы впервые появились, когда начался
расцвет их и когда они ехали принимать со¬
временный характер, и нам известна в глав¬
нейших чертах геологическая история Си¬
бири.

Я уже упоминал об орографических чер¬
тах.—то-есть о рельефе поверхности—инте-

т) Сушкин. Птицы Минусинскою 1ф;Ь'1.
-) Бартенев. Материалы по фауне игреки:;: Вар¬

шавские Укпиерететские Цивесгии, 1У10.

ресующего нас района. В общем заеннсейская
Сибирь выше, чем западная, п приблизи¬
тельно от Красноярска к северу Енисей'
составляет довольно точно пограничную черту
между сравнительно высокою и более низкою
частью Сибири. К югу от Красноярска воз¬
вышенная область дает выступ к западу,
обнимая область истоков Оби—Алтай с его
предгориями. Далее к югу эта более высокая
часть Сибири—восточная Сибирь с Алтаем—
соединена с центрально-азиатским нагорьем.
К этой возвышенной области принадлежат,
правда, высочайшие горные цепи и плоско¬
горья, но в пределах самой восточной Си¬
бири с Минусинским краем и по окраине
Алтайского района высота местности не та¬
кова, чтобы о (уяснить существующую и здесь
разницу фаун. Но это устройство поверх¬
ности представляет собою отголосок дли¬
тельной истории.

С какого времени, то-есть с какой гео¬
логической эпохи, имеет значение для разби¬
раемого нами вопроса история этой суши
т. е. начиная с какой эиохи судьбы суши
могли отразиться на изучаемой нами фауне?

Класс нтиц—на котором я здесь наибо¬
лее подробно останавливаюсь — появляется
впервые в юрскую эпоху, но и в эту, и
в следующую за ней меловую эпоху жили
формы, ныне вымершие целиком, с призна¬
ками, совершенно не встречающимися у со¬
временных птиц (как присутствие зубов).
Расцвет птиц начинается, как и для класса
млекопитающих, с третичной эры. При этом
в раннюю пору третичной эры, в эоцене, еще
преобладают роды, ныне вымершие, хотя по¬
являются уже и близкие к современным.
С миоцене, по крайней мере в отложениях
этого периода из Европы, большая часть
известных родов тс же, что и в современной
фауне, хотя частью распространение нх иное,
чем теперь. Таким образом, на распростра¬
нении птиц должны отражаться очертания
материков и морей только начиная с третич¬
ной эры, но тут, иовидимому, по крайней
мере с конца эоцена. Бабочки уже существо¬
вали в юре, но расцвет их также начинается
лишь с третичной эры. Стрекозы, видимо,
появились раньше, в юре иш-r уже много¬
численны—но преобладает группа, почти це¬
ликом вымершая, и свой современный облик
фауна стрекоз получает лишь с началом
третичной эры—то есть с этого времени вы¬
ступают на первый план или появляются
впервые те группы, которые преобладают
теперь. Таким образом и для стрекоз и ба¬
бочек, точно так же как и для птиц, пето-
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рия распределения материков име¬
ет значение от начала третичной эры.

Обратимся теперь к геологической исто¬
рии Сибири.

Значительная часть восточной Сибири
с Алтаем представляет собою один из древ¬
нейших материков на земле, так называемый
Ангарский материк. Ранняя история его но
касается нас, но еще до начала третичного

периода Ангарский материк соединился с те¬
перешнею областью центрально-азиатского
поднятия, которая также представляет собою
сравнительно древний участок суши. Таким
образом, уже с самого начала третичной эры
перед нами обширный материк, обнимающий
теперешнюю заенисейскую Сибирь, с ее ал¬
тайским придатком, и прилегающую с юга
обширную область центральной Азии. В даль¬
нейшем эта территория не претерпевает та¬
ких геологических перемен, как обширное
наступление моря или значительное развитие
ледяного покрова, которые существенно

уменьшили бы площадь обитаемой суши.
Иною была история занадно-сибирской

низменности. В первую половину третичного
периода, до конца олигоцена, она занята мо¬
рем и лишь в миоцене территория западной
Сибири становится сушей, которая теперь
соединяет Европейскую Россию с восточной
Азией в один большой материк, устанавли¬
вая возможность обмена фаунами. По и позд¬
нее площадь обитаемой суши западной Си¬
бири подвергалась стеснениям: в миоцене
значительная часть ее занята большим озе¬

ром, остатком бывшего здесь моря, а для

ледникового периода характерно обширное
развитие озерных и речных отложений; во¬
дораздел Енисея и Оби около 59 параллели
представляет собою гигантское заболоченное
озеро и таково же происхождение значитель¬
ной части Васюгана, болотистого водораздела
средних течений Оби и Иртыша.

В начале четвертичного периода в Евро¬
пе постепенное изменение климата, начавше¬
еся еще в 'третичную эру, приводит, как
известно, к образованию обширною леднико¬
вого покрова—начинается ледниковый период.
По новейшим данным, уже в плиоцеие зна¬
чительные участки суши у Балтийского моря
были заняты ледником. В Сибире также про¬
исходило значительное ухудшение климата.
В области Алтая в плиоценовых отложениях
найдены остатки дуба, ясеня и грецкого
ореха даже к несколько более пизднему
времени относятся остатки лошади и

тигра с лежащих далеко на севере Ново¬
сибирских островов. Дальнейшее ухудшение

климата не привело, однако, здесь к обра¬
зованию такого ледникового покрова как
в Европе: ледники были сильно развиты на
Алтае, частью спускаясь в предгория, в мень¬
шей степени на Саянах, в бассейне Витима
на с.-в. от Байкала, у Лены выше впадения
Вилюя и между Леною и Алданом, наконец,
наиболее обширная для всей Сибири плогаадъ
материкового льна'находилась восточное Ле¬
ны между (Ю и 70 параллелью, внутри дуги,
образуемой Верхоянским и Колымским хреб¬
том, но все это были явления местныя, сра¬
внительно узкого масштаба. Такого сокра¬
щения обитаемой суши, как в Европе, здесь
не было: условия существования изменились
к худшему, но не было такого распростра¬
нения ледника, которое исключало бы воз¬
можность жизни на значительной части тер¬
ритории.

Такова геологическая история. Факты
распространения и отнощений в совре¬
менной фауне хорошо гармонируют с нею.
Ангарский материк с его выступом по
Алтаю предста вляет собою древнюю часть
сибирской суша, которая уже в начало тре¬
тичного периода представляла обширную
территорию для развития своей, местной
фауны. Характерные формы, занимающие эту
область ныне, носят отпечаток относительной
древности и для многих. из них граница

распространения по сие время изумительно
совпадает с границей Ангарского материка.

К югу этот материк, как мы знаем, издавна
был связан с центральной Азией, также древ¬
ней сушей — и на территории ее мы так;.ке
находим обилие своих форм и, вместе с тем,
соответственно давней связи, общие черты
фауны с восточною Сибирью, несмотря на
громадность территории и соответствующую
разницу в условиях жизни.

Западная Сибирь представляет, напротив,
юный материк. К, началу миоцена, когда
восточная Азия представляла давний материк
с фауной, уже имевшей свою историю, для
западной Сибири только могло начаться за¬
селение наземной фауной и выработка своих
особенностей. Для последнего, процесса, кроме
сравнительной краткости времени, неблаго¬
приятным условием был, вероятно, сравни¬
тельно малый размер площади. Хорошо гар¬
монирует с сильным развитием озерных и
болотных образований в западной Сибири тс
обстоятельство, что наиболее охарактеризо¬
ванная птица западной Сибири, белый жу¬
равль—птица болотная. В составе фауны
западной Сибири, как мы видели, иреоола-
дают птицы общие с Европой, часто идущие
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определенно лишь до границы Ангарского
материка. Заселение из Европы шло таким
образом более интенсивно—вероятно потому,
что в Европе уже начинал надвигаться лед¬
ник. На территорию восточной Сибири, с ее
сложившейся фауной, многие из этих пере¬
селенцев не проникли или проникли лишь
недалеко. *

Но если часть выходцев из Европы не
пошла на восток далее западной Сибири, то
другие, и весьма многие, виды продвинулись
далее, и в свою очередь происходило и рас¬
селение элементов восточно-сибирской фауны
на запад. Бее эти переселения и дали об¬
щий облик палеарктпческой фауне, многие
виды которой распространены через всю
Европу и Сибирь. По для пекоторых из них
мы можем еще наметить приблизительно их
древнюю родину, пользуясь изучением про¬
летных путей *).

Эти факты и соображения позволяют нам
набросать такую картину. В первую полови¬
ну третичного периода сложились или, по
крайней мере, наметились, па территории
лревнего материка, черты восточно-сибирской
фауны, ныне сказывающиеся в ее наиболее
резко характерных элементах, частью общих
с центральной Азией. К мпоцону произошло
поднятие суши западной Сибири и стало воз¬
можным заселение ее, шедшее затем более
интенсивно с запада, под давлением наступаю¬
щего ледника. Вместе с тем, поднятие западно¬
сибирской суши спаяло восточную Сибирь
с Европою в один материк, дав возможность
обмена фаунами, и этот процесс дал широ¬
кое распространение большинства форм, для
многих даже через всю Палеарктику; след,
процесса расселения мы улавливаем теперь
в парадоксальных пролетных путях. Эти пе¬
реселения сгладили фаунистическую границу
древнего континента, но не успели стереть
ее. Возможно, что сохранению и древних
форм, и черт распространения их способство¬
вало малое развитие ледникового иок^ова

1) Турухтан (Pavoncella pugiiax) гнездитсл но
lyiujjo леей Сибири до L'-fiaunci’o востока, цо про¬
летные нуги его прохедлт западнее центрально¬
азиатского пагорьл. Еще характернее обыкновен¬
ии 1'г дупель, который uponuit в долину Енисея и
::о1Ю1ым зтогочнелен здесь; нролетные пути его
лежит западнее Каспийского моря и приводят г.
Африку, указывая этим на западные част иа-
леаркгики как па родину этой птицы. Наряду с
)*им, некоторые итпцы, в"том инсле знакомый уже
j;a>i дубровник. входящие и в состав евролеЙскоП
фауны, летят на зимовье в Китай--область зимо;

и пролета для итнц восточной Сибири.

в Сибири. И наконец, наиболее поздно на¬
чавшуюся главу истории фауны представляет
образование местных форм из широко рас¬
селившихся видов.

Зоологическая граница запад¬
ной и восточной Сибири есть таким
образом след очертаний древней
части Сибири.

Какова достоверность этих догадок, и
имеют ли они научное значение? Строго от¬
носясь ко всему сказанному, мы имеем два
ряда фактов, которые установлены незави¬
симо друг от друга, и вполне достоверно.
Один ряд фактов относится к фауне, ее ха¬
рактеру и ее распространению, другой—
к геологической истории страны. Я от себя
ввожу только догадку, что эти факты свя¬
заны, и догадку отнюдь не произвольную,
ибо характер связи таков, как он был уста¬
новлен в других местах и случаях данными
палеонтологии, т. е. непосредственным изу¬
чением документов. Сделав это допущение,
■мЪ1 видим, что факты одного ряда хорошо
гармонируют с фактами другого ряда. Этст
дает основание относиться к высказанной
догадке как в теории, позволившей связать
два ряда фактов.

Я попробовал восстановить одну страницу
из истории сибирской фауны. Но еще не
мало вопросов поставит перед нами дальней¬
шее изучение животного мира Сибири и эти
вопросы отчасти уже наметились. Северо-
восток Сибири, за Леною и Верхоянским
хребтом, представляет опять-таки область
своеобразной во многом фауны, с своими
формами и с отсутствием многих из широко
распространенных; все это намекает па быв¬
шую когда-то изоляцию, но геологические
данныя пока не дают нам об’яснения. Влия¬
ние ледникового периода на фауну Сибири
еще не учтено: местное влияние его несо¬
мненно велико, и на Алтае, например, ясны
следы послелндникового заселения, шедшего
с разных сторон. Не учтено и влияние под¬
нятия центральной Азии как на фауну ее
самой, так и на фауну Сибири: весьма ве¬
роятно, что современные климатические осо¬
бенности Сибири в значительной мере обу¬
словлены этим поднятием.

Эскизное, рекогносцировочное изучение
Сибири и теспо связанной с нею централь¬
ной Азии дало свои результаты; теперь на¬
ступила очередь более детальных исследова¬
ний. Скоро ли найдутся для этого силы и
средства в разоренной стране, или на долю
других достанется и радость исследователь¬
ского труда и его итоги?
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Радиотехника, ее современные успехи и будущие

перспективы *).

Про«*>. А. А. Петровсного.

Ч А С Т Ь НЕРВА Я.

Выступая в Клубе Ученых с докладом о
значении радиотехники, я, как представитель
Российской Радиоассоциации, прежде всего

считаю долгом выразить искреннюю призна¬
тельность за то внимание, с которым Клуб
Ученых отнесся к нарождающейся новой ор¬
ганизации. Радиотехника—это самое юное
чадо науки об электричестве и его приме¬
нениях; оно появилось на свет 26 лет тому
назад; еще на наших, глазах оно барахта¬
лось в пеленках, а теперь мы уже видим
цветущего юношу и в туманной дали выри¬
совывается неясный пока силуэт мощного
мужа, властно влияющего на ход грядущих
событий.

Я прошу наперед извинения у уважае¬
мого собрания за мое увлечение в область
мечтаний; я вовсе не собираюсь петь хва¬
лебный гимн нашей печальной действитель¬

ности, но я желал бы заставить вас вте-
чение тех немногих минут, которые длится-
мой доклад, забыть все. что творится за
пределами этих белых колоня и последовать
за мной туда, где нет ни пайков, ни рекви¬
зиций, но где витает человеческий гений,
творя истинное будущее счастье народов.

Область научной мысли, в которую мы
перенесемся, всегда уводила человека за
пределы того, что постигается при помощи
наших чувств. И олицетворение сил при¬
роды и мифология, с ее сонмами демонов и
божеств и учение о начале всех начал —
объединены общим признаком: знать больше,
чем дано. Первые слабенькие корешки, углу¬
бляющиеся в почву, необходимы для того,
чтобы питать юный росток науки; умирая,
они уступают свое место сильному корню,

который способен один поддерживать ветви¬
стое разросшееся дерево. Физика оставила
далеко позади все этааы чудесного и мисти¬
ческого; единство спл, единство энергии,
единство материи—вот лозунги, выдвинутые
девятнадцатым веком; это поиски того силь¬

*) Доклад лроф. А. А. Петровокого в Клубе Ученых
11-го пюнл 1921 г.

ного корня, который скрыт где-то в недрах,
но на который опирается вся тяжесть дерева
физических знаний. Мы знаем теперь этот
корень—это есть тонкая среда, имеющая
плотность примерно в сто триллионов раз
меньшую*), чем воздух, а потому и недо¬
ступная нашему грубому чувству осязания.
Эга среда заполняет пространство, цирку¬
лируя между частицами материи так же легко,
как вода разливается по улицам во время
сильного лилия. Ее нельзя заключить в

какой-либо резервуар, нельзя положить на
весы, а между тем она принимает участие
во всех совершающихся явлениях. Изменение
расположения частиц вызывает в ней упру¬
гие силы, которые и проявляются -в притя¬
жении и отталкивании наэлектризованных
тел*); установившееся вихревое движение,
захватившее эти частицы, дает о себе знать,
отклоняя магнитную стрелку от направления
меридиана 3), а быстрая вибрация около по¬
ложения равновесия, распространяясь вдаль
и доходя до нашею глаза, вызывает в нем
ощущение свега4). Влияние этой среды об¬
наруживается и в явлениях теплоты и в
поверхностном натяжении жидкостей и при
сжатии кристаллов, с этой же средой свя¬
зываются представления о самых новых от¬
крытиях физики: о лучах Рентгена 5), о дви:
жении электронов в) и о внутреннем строе¬
нии материи 1).

Мировой эфир—имя этой среды. Появив¬
шись впервые в мыслях древних философов8).
эфир пребывал в забвенипдо конца семнад¬
цатого века, когда гений Гюйгенса9) заставил
его вновь выступить на сцену. Ему при¬
шлось выдержать жестокую борьбу, имея
таких союзников, как Эйлер10; и Ломо-
носои11), но и не менее опасных против¬
ников, как знаменитый Ньютон. Конец де¬
вятнадцатого столетия—время полного тор¬
жества эфира: электромагнитная теория света,
созданная Максвеллем, подучает широкое
распространение, а звездчатая структура
электромагнитного поля электрона устраняет
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ту неопределенность и бесформенность, ко¬
торую до тех пор сохраняло представление
об этой среде 12).

Я был бы не объективен, если бы умол¬
чал о том, что начало двадцатого века при¬
несло нам некоторое разочарование. Появ¬
ление в науке принципа относительности 13)
сначала в ограниченной, а затем в расши¬
ренной форме имело следствием возникно¬
вение мысли об отрицании существования
эфира. Зачем признавать эфир, когда самые
запутанные явления вытекают строго логи¬
чески из дифференциальных уравнений че¬
тырехмерного пространс!-.., в которых мни¬
мое время прошедшее в будущее ничем не
отличается от направлении влево и вправо,
вперед и назад, вниз и вверх? Нисколько не
осиарпкая правильность и остроумие выше¬
указанных математических построений, я
склонен однако думать, что выводимое из
них заключение о несуществовании эфира
отнюдь не вытекает с логической необходи¬
мостью. Увлекаясь изяществом математиче¬
ских построений, творцы теории относитель¬
ности не замечают того, что замена эфира
пустотой или пространством есть лишь
такое изменение обозначений, в котором
наглядность представления приносится в
жертву бездушной символистике. Устране¬
ние эфира с его образным описанием элек¬
тромагнитных процессов для истинного
физика в настоящее время столь же не¬
приемлемо 14), как замена физиономии ста¬
рых знакомых одноцветными досками с вы¬
ставленными на них номерами. Для радио¬
техника эфир есть ближайший друг, с ко¬
торым он никогда не расстается н который
помогает ему во всех стадиях его работы:
вихревое движение эфирных нитей, сконцен¬
трированных в железе машин, освобождает
при вращении последней ту энергию, кото¬
рая необходима для интания радио-уста¬
новки; эфирные звездочки—электроны рас-
иределяют эту энергию по проводникам от-
нравительной радиостанции, создавая при
сьоем перемещении упругие изменения (элек¬
трическое поле) и вихри (магнитное ноле)
во всем окружающем эфире; распространяясь
со скоростью триста шсяч километров в
секунду, электромагнитная волна достигает
приемной радиостанции и, приводя в дви¬
жение электроны, которыми насыщен ме¬
талл проводников, составляющих последнюю,
вызывает появление соответствующего сиг¬
нала. Предоставляю вам судить—может ли
после этого радиотехника упразднить эфир
из своего обихода и не будет ли этот акт

лишь черной неблагодарностью за все те
замечательные достижения, которые она
имеет в настоящее время.

В скромной обстановке небольшой лабо¬
ратории Минного Офицерского Класса в
Кронштадте, работал Александр Степанович
Попов ,5), обдумывая первую техническую
схему распределения приборов, долженство¬
вавшую затем сделаться прототипом прием¬
ных радиостанций. Несмотря на то, что
уже в 1888 г. Герцу удалось констатировать
действие электромашиной волны на рас¬
стояние в пределах комнаты, пришлось за¬
тратить немало труда и изобретательности,
чтобы от лабораторной установки перейти к
техническому аппарату, и расширить район
действия на более значительные расстояния.
Если добавить, что строителем у А. С. По¬
пова являлся единственный старик-мастер,
носивший громкий титул механика, но ко¬
торому нельзя было поручить ничего, кроме
самой грубой работы, так что изобретателю
приходилось самому выдувать стекло, про¬
тягивать проволоку, паять и производить
целый ряд всевозможных работ, то можно
удивляться той настойчивости, с которой он
добивался результата.

25-ое апреля 1895 года (по старому
стилю) 1С) можно считать днем рождения
радиотехники. Вечером в заседании физиче¬
ского отделения Физико-химического Обще¬
ства впервые был демонстрирован аппарат
А. С. Попова и все присутствующие имели
случай убедиться в возможности передачи
сигналов без проводов через толстую ка¬
менную стену. В первом номере журнала
Р. Ф. X. О. за 1896 г. появилось, описание
аппарата и его работы в применении к реги¬
страции электрических разрядов атмосферы,
столь слабых, что они совершенно усколь¬
зали от непосредственного наблюдения.

Если изобретение, впервые появляющееся
в России *'7) вскоре ускользает заграницу,
то этому виною не изобретатель, а вся об¬
становка, которая его окружает. Так было
с открытием вольтовой дуги |!\), так было с
изобретением лампочки накаливания18), так
случилось и с изобретением радиоприема.
Широкая инициатива заграничных инже¬
неров, ученых и капиталистов и ясное по¬
нимание громадной будущнисти радиотехники
способствовали быстрому развитию дела. В
1905 и 1908 г. появляются два крупных со¬
чинения, специально иосвященные изучению
основ радиотехники, а именно: „Zennek,
Eiektromagnetisclie Schwingungen und draht-
lose teJegraphie, 101.9 стр. ш 8H, 1905 и
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,,F1 е m i n g, The principles of eleclric wave te-
]egraphy“ 671 стр., in 8°, 1906 2o), а в
1908 г. в Цюрихе начинает издаваться пер¬
вый журнал специально посвященный радио¬
техническим вопросам „Jahrbuch der clraht-
losen Telegraphie find Telephonic" (около
600 стр. in 8° ежегодно). В настоящее время
создалась громадная литература и кроме
того почти каждый журнал уделяет время
от времени свои столбцы изложению различ¬
ных новинок, появляющихся в этой области.
Техническая разработка не только не от¬
ставала, но скорее шла впереди научной.
Ужо в 1900 г. Маркой и строит-две круп¬
ных радиостанции: одну в Польдгу (Корн-
валлис) другую в Глес-Бэй (Америка), а в
следующем, году в газетах прошумела на.
весь мир весть о безпроволочном сигнале,
переброшенном через Атлантический Океан:
некоторая доля недоверия к такому сенса¬
ционному сообщению вскоре исчезла и в
настоящее время уже никто не удивляется
тому, что сигналы передаются по всему зем¬
ному шару, пробегая иногда расстояния, со¬
ответствующие почти четверти меридиана.

Мы привыкли уже сравнивать электро¬
магнитную волну с полною света, а потому
•неволыш задаешься вопросом о том, каким
путем достигает сигнал приемной станции,
находящейся на столь значительном расстоя¬
нии? Отчего выпуклость земли, совершенно
преграждающая доступ свету, в то же время
не мешает распространению электромагнит¬
ного луча? Однако, на это имеется несколько
причин. Не имея времени вдаваться в по¬
дробный анализ, я остановлю ваше внимание
на наиболее интересной из них. Вы знаете,
что давление атмосферы постепенно умень¬
шается с высотою. Принимая соответствую¬
щие законы физики можно рассчитать, что
на высоте в 200 километров над землей ат-г
мосфера состоит почти из чистого водорода,
находящегося иод давлением около 0,003 мм.
ртутного столба и температуре около—60й.
Ни физикам известно, что газ, находящийся
ири таком давлении, приобретает некоторые
странные свойства, напоминающие, как это
ни удивительно, свойства металла -1), а
именно, он отражает от своей поверхности
электромагнитную волну; вследствие этого
возникает, так сказать, электромагнитное
зеркало и радиосигнал, уже отдалившийся
от поверхности земли, вновь направляется
к ней. Так как земная и в особенности вод¬
ная поверхность также имеет способность
отражать электромагнитную волну, то по¬
следняя испытывает новое отражение и т. д.,

таким образом волна распространяется как
бы между двумя зеркалами, вследствие чего
и может легко достигать самых отдаленных

точек, куда не могла бы достигнуть по пря¬
мому направлению22).

Было бы слишком долго и слишком спе¬
циально излагать подробности устройства
радиоаппаратов, но для того, чтобы дать
вам понятие об этом, я набросаю несколько
штрихов, изображающих современную мощную
радиостанцию. Несколько крупных кероси¬
новых двигателей Дизеля 23), соединенных с
динамо-машинами соответствующей величины,
иногда большая баттарея аккумуляторов24),
а часто и то и другое, представляют тот
источник, из которого станция черпает нужную
ей энергию. Эга энергия направляется в со¬
вокупность аппаратбв, служащих для ее пре¬
образования, и составляюших, так называемый
„колебательный контур"; существенную часть
контура составляют; „батарея конденсаторов•
(емкость), имеющая назначением вмещать
электричество, и катушка из проволоки (само¬
индукция), через которую происходит раз¬
ряд. Размеры и устройство конденсаторов и
катушкн подбираются так, чтобы обеспечить
необходимую быстроту совершения процесса
разряда, или, как выражаются в радиотех¬
нике, чтобы дать определенную длину электро¬
магнитной волне25). Третья существенно не¬
обходимая часть радиостанции называется
антенна, или радиосеть; она представляет

сеть из бронзовых проволок, растянутую на
высоких мачтах (иногда до 250 метр.) вы¬
сотою, и занимающих площадь иногда в не¬

сколько кв. километров26). Назначение ан¬
тенны—принять от колебательного контура
или питающей установки запас энергии и, рас¬
пределив его надлежащим образом в своих
частях, создать в эфире те упругие изме¬
нения и вихри,совокупность которых и пред¬

ставляет электромагнитную волну. Чем выше
поднята радиосеть, тем оолыпе ее полезное
действие, т. е. тем больший процент энергии,
питающей установку, излучается 2') в про¬
странство.

Электромагнитные импульсы, сообщаемые
эфиру радиосетью, обладали раньше круп¬
ным недостатком—они имели затухание, т. с.

представляли ряд толчков, постепенно осла¬
бевающих 2S; при таких условиях действие
волны было очень кратковременно и пере¬
дача сигналов требовала значительной ампли¬
туды силы тока в отиравительной установке.
Поэтому все усилия специалистов были на¬
правлены на разработку способов получения
„незатухающих колебаний11, т. е. таких, при
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которых антенна как бы раскачивает эфир,
непрерывно поддерживая электромагнитное
коле вплоть до того момента, пока размы¬

кание цепп не прекратит этого действия. В
настоящее время, благодаря совместной ра¬
боте ученых п инженеров в распоряжении
радиотехники имеется целых 4 способа по¬
лучения незатухающих. колебаний'!Ч. Поз¬
вольте мне остановиться только на одном

из них, изящество и удобство которого со¬
здали ему широкую популярность и распро¬
странение, особенно для мелких радиостан¬
ций. Он' заключается в применении так на¬
зываемой „катодной ламаы“.

Представьте себе обыкновенную лам¬
почку накаливания с металлической нитью,
у которой впаяны еще два добавочных
электрода: один в виде сетки из тонкой
проволочки, другой в виде металлической
пластинки (плоской пли цилиндрической) по¬
мещается за сеткой. Обыкновенно нить такой
лампы накаливается при помощи 2—3 акку¬
муляторов, и кроме того, между нитью и
пластинкой включается баттарея, развиваю¬
щая значительное напряжение 30), хотя и при
небольшой силе тока. Будучи соединена с
некоторыми добавочными приборами, такая
система при надлежащей регулировке начи¬
нает развивать незатухающий колебательный
ток, заимствуя для этого энергию от ба¬
тареи высокого напряжения 3‘).

При краткости времени я не могу вхо¬
дить в изъяснение тех интересных физиче¬
ских процессов, которые происходят в ка¬
тодной ламие: скажу только, что описанный
способ возбуждения незатухающих колеба¬
ний чрезвычайно удобен для маломощных
станций. И действительно, маленькая лам¬
почка, потребление энергии которой не пре¬
восходит того, что расходуется в обыкно¬
венном карманном фонаре 35), при антенне,
поднятой на зонтике путешественника т. е.
высотою всего в 1 метр, позволяет устано¬
вить радиосообщение на 5—10 клм., а при
подъеме радиосети на 5 метров, район ее дей¬
ствия увеличивается еще в 5—10 раз. Если к
этому добавить, что та же катодная лампочка
может служить не только для отправления,
но и для приема; кроме того, что она при¬
меняется для усиления сигналов, наконец, для
некоторых вспомогательных операции, то вам
станет ясно, почему этот универсальный
аппарат сделался идолом современной радио¬
техники, влияние которого быстро распро¬
страняется и во всех емижных областях.

До сих пор я сосредоточил ваше внимание
исключительно на способах военцоизведения

электромагнитных волн п нигде не обмол¬
вился об их приеме. Если рассматривать
радиотехнику во всей шпроте ее много¬
образных отношений к другим областям
прикладного знания, то, конечно, воспро¬

изведение электромагнитных волн предста¬
вляется наиболее интересным. Практически,
однако, обстоятельства сложились так, что
прямой задачей радиотехники является пере¬
дача сигналов и речи на большие расстояния,
а потому весьма важно отметить развитие
методов улавлиианпя слабых электромагнит-
пых воли. Это заставляет меня очертить е
общих словах устройство приемной радио¬
станции.

Доходя до этой станции,электромагнитная
волна встречает опять таки антенну. Если
имеются готовые мачты, то приемная антенна
располагается на них, немного в стороне,
или над отравительной; при отсутствии мачт
ее можно протянуть на столбах, но крышам
зданий и даже в крайнем случае растянуть
по земле.33) Отдавая антенне часть своей
энергии," волна сообщает электронам, раз¬
бросанным в металле, колебательное движе¬
ние, периодичность которого соответствует
ей самой. Несколько добавочных приборов 3i)f
необходимых для преобразования воспринятой
антенной энергии, составляют вторую часть
установки: управляя- ими, наблюдатель стре¬
мится получить наибольшую интенсивность
сигнала. Эхо .называется—„настраивать стан¬
цию в резонанс" с приходящей волной. Со¬
временные радиоаппараты, особенно при
приеме незатухающих волн, отличаются столь

острой настройкой, что малейшее уклонение
регулирующего волну рычага в сторону от
положения, соответствующего настройке, вы¬
зывает полное исчезновение сигнала. Наконец,
из преобразующей системы, энергия пере¬
дается в особый прибор, который и пред¬
ставляет центральный пункт действия всей
установки. Этот прибор носит название—
„д с т е к х о р“; совершенствование детектора
н составляет главное содержание всего
развития приемных радиостанций. Первый
детектор (называвшийся также „когерер")
будучи достаточно чувствителен, обладал
большим непостоянством, что доставляло
много забот и требовало большой осто¬
рожности от лип1., обслуживающего уста¬
новку. Современный детектор представляет
обыкновенно пару кристаллов, закрепленных
в металлические оправы и сжимаемых слегка
при помощи пружинки. Воспринимая серию
импульсов, доходящих от отиравительной
станции, он вызывает в присоединенном к
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нему телефоне звуки, комбинации которых
и служат для передачи депеши при помощи
азбуки Морзе.
Вопрос о приеме сигналов но будет до¬

статочно законченным, если не сказать отно¬

сительно возможности усиления сигналов.

Пе мало лиц потрудились в свое время над
выработкой приборов, способных усиливать
слабые звуки: однако все их труды разби¬
вались о непреодолимое препятствие: ни¬
какая механическая система не была в со¬
стоянии воспроизводить в точности те ви¬
брации, из которых слагается звук33); в
лучшем случае удавалось сносно усилить
звуки, интенсивность которых была ниже
известного предела. Только с выступлением
на сцену столь тонкого прибор;!, как ка¬
тодная лампа, вопрос об усилении быстро
разрешился в положительном смысле и мы
можем выявлять звуки с большим комфор¬
том, чем выявляются слабые лучи света при
помощи длительной фотографической экс¬
позиции. Например, чтобы в Риесии едва-
едва принимать сигналы из Парижа (башня
Эйфеля) требовалось поднять антенну по
крайней мере в десять метров высотой, тогда
как с помощью многократного усилителя
можно заставить приемник кричать на весь
зал, присоединив к нему лишь совсем ко¬
роткий обрезок проволоки.за)

Говоря о передаче сигналов на расстояние,
я чувствую, что моя аудитория не вполне
удовлетворена и, конечно, понимаю ее. Ведь
я два л, к которому стремится техника, есть
передача речи, идеал, которого мы уже до¬
стигли, применяя проволочное телефонное
сообщение. Но... но забудем, что первый
проволочный телеграф, кстати сказать,впервые
изобретенный, также в России, бароном 1Шл-
лингом-фон-Капштаттом, работал между зи¬
мним дворцом и зданием министерства путей
сообщения в 1832 г.37), а телефония разви¬
лась лишь в самом конце девятнадцатого

века. Если принять ёо внимание, что первый
беспроволочный аппарат пояьился только
в 18У5 г., то нужно удивляться тем успе¬
хам, которые за истекшие 26 лет сделала
радиотелефония. Основное затруднение в
передаче речи представляло в начале раз¬
вития радиотехники Отсутствие удобниго
способа получения незатухающих колебаний.
В настоящее время это затруднение совер¬
шенно устранено и радиотелефонное со¬
общение за границей уже не представляет
больше предмет желаний. Радиотелефонная
станция отличается от радиотелеграфной
тем, что вместо ключа, замыкающего цепь

тока, в нее вводится микрофон, говоря в
который, оратор вызывает движение его
мембраны п. этим вносит соответствующие
измененпя в колебательные токи, циркули¬
рующие в антенне: все эти изменения пере¬
носятся электромагнитною волной и пере¬
даются на приемную станцию несравненно
чище, чем это имеет место при проволочной
передаче.

В 1915 г. был сделан первый опыт радио¬
телефонной передачи на весьма большие
расстояния.3S) При помощи большого коли¬
чества катодных ламп Арлингтон передавал
речь в Париж, Гонолулу (Сандвичевы О-ва) и
Колон (Панама). По имеющимся сведениям 2Э)
в этом же году Архангельск слышал разго¬
вор станции Кенигсвурстенгаузен (около Вер-,
лпна), а в 1920 г. Астрахань слушала радио¬
телефонную речь, передаваемую из Казани
со станции 2-й базы радиотелеграфных фор¬
мировании. 40) Если чего остается еще
желать, так только возможности видеть го¬

ворящего41), но ведь это составляет заветную
мечту и обыкновенной проволочной передачи.
При той энергичной работе физиков и радио¬
инженеров, какая совершается теперь, я
смею думать, что недалеко то время, когда
пессимистам останется схватиться за голову
и воскликнуть:—„Увы! Все достигнуто, чего
же ждать больше?" По этот жалкий возглас
не остановит полета человеческой мысли и

она найдет сеое новые пути в необозримом,
царстве природы4-).

ЧАСТЬ ВТО ГА а *).

Белая снежная равнина. Ни одного воз¬
вышения и никакого следа жилья. Только
вдали на горизонте выделяются темные
силуэты нагроможденных льдов. Тусклое
небо то и дело вспыхивает мягким светом
полярного сияния. Тихо кругом, только где-
то высоко глухо шумит мотор и временами
мелькает тень громадной птицы, кружащаяся
на одном месье и как оы высматривающая

добычу. Проходит несколько мииут, аэро¬
план делает агероесаж и немедленно иристу-

*) Ча-п. гтоная егат!,п iipoji. И^ролскгго. но-
и^-.’Му щеел r.eiiiio n<*!_>CLCiti :п>а>; и у lyiiicio,

с о о 0: г co4cia:i:;o д;-!/ст. iit.mi.h с

<••11111 и •ь0:1. г; тпиу ТОГО. Ч К» COBi С >!С!иШ:‘ ДОС!; 'l-'OHIM
радиотелеграфа. часю грлинтп’ с тел, чти сню де¬
да ви о IUM к i.ifijoci» coiHp.iiOHiu» фаш&сшчсскщ.
СЧМТаСМ O.iUViOMkTb ЧЛТиТСЛен: С liilTVpeCL’Ofi

картиной будущего рашотеле^’ла, набросанной авто¬
ром. хот л ио фор,.е 01-а и отличается от обычных для
нашего журна. а статей.
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паст к выгрузке. Небольшая экспедиция, со¬
стоящая из физика, астронома, радиоинже¬
нера п е'се немногих лпп, быстро выносит
привезенные аппараты.

Сделав свое дело, аэроплан улетает, а
прибывшие еще энергичнее берутся за ра¬
боту. Спешно разбиваются особое палатки;
к'.к пз земли выроетает невысокая мачта п
радиосеть поднимаемая привычными руками,
расправляет своп проволоки, как спицы не¬
обтянутого материей зонтика. Это были
члены .Мировой Ассоциации Ученых и Ин¬
женеров, создавшейся па последние годы
под влиянием охватившей в.'е народы идеи
о необходимости объединения в области на¬
учной работы. Ассоциация физиков, ассоци¬
ация астрономов, радиоасеоцпация и еще
несколько аналогичных организаций, воз¬
никших первоначально в каждой из стран,
вскоре установили между собою контакт и,
приняв международный характер, поставили
ряд задач мирового масштаба. Высалившаяся
партия была одна из клеточек этого мощного
организма, которые в настоящее время, рас¬
сыпавшись но всему земному шару, должны
были произвести единовременные наблюдения
радиопередачи на большие расстояния.

Ближайшая цель наблюдений —изучение
того зеркального слоя Хивизайда. который
окружает земной шар ка высоте 200—500
километров и представляет одну из последних
загадок науки, В работе участвуют все
мощные радиостанции; здесь есть и старики:
Польдгу, Глус-Бэй, башня Эйфеля, Науэн;
есть и более молодые: Карнарвон, Москва;
есть и совсем юные: Сан-Диего, Пирл Хар-
бор, Кавнтэ, Бордо. Каждая из них в опре¬
деленное ьремя бросает в офнр потоки
электромагнитных воли в несколько сот ло¬
шадиных сил; направляясь вверх и претер¬
певая отражение ог зеркального слоя атмо¬
сферы. а иногда и от водной или земной
поверхности, эти волны дают как- бы электро¬
магнитные блики на поверхности земли,
изучал распределение которых можно вы¬
вести ценные заключения о строении атмо¬
сферы и ее верхних слоях, недоступных не¬
посредственном у исследованию.

Иаиоолее многочисленные экспедиции от¬
правлены в полярные страны, где частые
электрические явления, иаолюдасмые в верх¬
них слоях атмосферы, настоятельно требуют
своего выяснения. Жаль только, что Россия,
полярная граница которой занимает почти
12 часов но долготе, не осуществила до сих
пор тон обширной программы раднострон-
тельства, которая была набросана после

Велпкой Революции. Ведь тогда бы работали
кроме Москвы—Омск, Чита, Владивосток,
специально предназначавшиеся для транс¬
сибирской перехачн и целый ряд приемных
станций, предполагавшихся по всей терри¬
тории Российской Республики и опоясывавших
кольцом северную и южную границы Сибири,
могли бы принять участие в регистрации
сигналов. Еще лучше, если-бы Россия имела
одну или несколько мощных радиостанций
на крайнем севере, напр., на оконечности
Попон Земли, у мыса Челгооткина или на
Ново-Сибирских О-вах-.В обычных усло¬
виях, эти станции могли бы держать прямую
связь с Канадой и даже с Соединенными
Штатами, т. к. расстояние от каждой из
них по дуге большого круга до крупных
Американских радиостанций не ‘превысит
4.000 километров, а теперь при организации
массовых наблюдений, им была бы предо¬
ставлена выдающаяся роль в совместной
работе. Все эти мысли быстро промелькнули
в голове радиоинженера, командовавшего
подъемом переносной мачты и радиосети, но
ждать было нельзя, т. к. необходимо было
определить свое местоположение.
Впрочем последнее было уже в общем

известно. Во время полета аэроплан при по-
мещи радиогонвометра-) непрерывно следил
за сигналами нескольких крупных радио¬
станций. Последние пеленги.:!) взятые перед
спуском, были 150° на Кдифден п 198° на
ГлоБэи; специальная карта, вычерченная в
особой -проекции1) в несколько секунд поз¬
волила определить, что наблюдатели достигли
SO' с. ш. и 42° з. д. от Гринвича и нахо¬
дились между северным полюсом п Грен-;
ландией в области вечных льдов. Однако
такого грубого определения было недоста¬
точно и они с нетерпением ждали вечера,
когда можно будет проверить хронометр.
В 23 ч. 44 мин. О сек. (U ч. 44 мин. веч.)
появился предупредительный радиосигнал с
башни Эйфеля,5) через 45 сек. он замолк н
ровно в 45 мин. О сек. по эфиру пронесся
первый часовой сигнал. Вся серия сигналов
повторилась еще два раза и проверка была
закопчена. Подобная же проверка хроно¬
метров повторялась неоднократно ио сигналам
других радиостанций,и) так что за два дня
пребывания экспедиции на месте,комбинация
астрономических и радиотелеграфных на¬
блюдении без особых затруднений позволила
установить координаты места с точностью
свыше 1 минуты дуги, что было более, чем
достаточно для предстоящей обработки ре¬
зультатов.
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Наблюдения состояния неба, метеорологи¬
ческих элементов, электрического п магнит¬
ного поля также шли с полным успехом, и
ленты регистрирующих автоматов быстро за¬
полнялись пенными записями. Наступал по¬
следний вечер работы, как вдруг непредви¬
денное обстоятельство едва не разрушило
их ожидания. Принимая по проверке хроно¬
метра мстеорологпчоокпн бюллетень,7) по¬
даваемый башней Эйфеля ежедневно после
дневного часового. сигнала, радио-инженер

еще накануне заметил, что по всем данным

вблизи Исландии образовался минимум да¬
вления; за истекшие сутки он развился
вполне и, перемещаясь со скоростью около
30 километров, в час, быстро продвигался па
север. Узко чувствовалась борьба сил при¬
роды с искусством человека и штаги, обтя¬
гивавшие мачту^ гудели от напряжения при
сильных порывах ветра. Приборы спешно
собирались и приготовлялись к погрузке; в
нервном состоянии проходплп последние на¬

блюдения, как вдруг налетевший шквал со¬
рвал кровлю походной палатки, произведя
правда пока небольшое разрушение. Медлить
однако было нельзя, приходилось прибегнуть
к последнему средству: катодные лампы
включены, и установка приведена на отпра¬
вление; несколько нажатий ключа и радио¬
сеть, сорванная новым порывом бури, метну¬
лась в пространство, упсся с собою по¬
следнюю электромагнитную волну, зовущую о
помощи.5) Контрольная станция, находившаяся
в Баффиновом заливе, ввиду исключительных
условий погоды, уже давно следила за
экспедицией и сигнал был немедленно за¬
мечен. Через несколько часов буря стала
затихать; аэроплан, немедленно же извещен¬
ный о бедствии, вновь появился в облаках

и, осторожно спустившись, принял про¬
мерзших наблюдателей, своими собственными

телами оберегавших уцелевшие приборы и
собранные ими материалы.
Тяжелая ночь, проведенная без крова

среди бури и мглы, а также опасения за
свою судьбу, и еще более за участь со¬
бранных материалов не могла остаться без
последствии. Астроном простудился; походный
врач констатировал у него сильное обострение
ревматизма и невралгические болп по всему
телу, В виду тАжелого положения больного
приходилось принять меры для восстановления
пониженного обмена веществ. Так как аэро¬
плану требовалось не менее десяти часов,
чтобы добраться до места своего назначения,
то не желая принимать на одного себя от¬
ветственность за судьбу вверенной cmv

жизни, врач решил прибегнуть к консуль¬
тации. Через две минуты была вызвана
радиостанция Берген в Норвегии и ей пред¬
ложили соединить телефонный приемник с
кабинетом известного специалиста-терапевта
в Христиании. После короткого изложения
картины заболевания, микрофонная мембрана,
положенная на грудь больного, передала
антенне слабые звуки, сопровождавшие дви¬
жение сердца. При помощи многократного
усилителя эти звуки направлялись далее но
телефонной линий с такой ясностью и силой,
как будто-бы профессор выслушияал па¬
циента у себя в кабинете. Опасения ока¬
зались преувеличенными: сердце и легкие
былй в порядке, и радиосвязь была bhobi
разобщена.

Ввиду того, что профессор советовал для
восстановления здоровья применить Д’Арсонва-
лизацию всего тела при помощи конденса¬
торных- электродов, врач чувствовал себя в
большом затруднении. Аэроплан не имел
вполне оборудованного медицинского каби¬
нета для применения физических методов
лечения. Но радиоинженер быстро нашелся:
он выключил антенну, а освободившиеся
концы, подающие незатухающий ток | высокой
частоты, соединил с одной стороны с сеткой
металлической кровати, а с другой с телом
больного: изолирующая подушка 9) служила
промежуточной средой, разделявшей оба
импровизированные электрода. Через не¬
сколько минут приятная теилота, зарождав¬
шаяся где-то внутри в самой глубине орга¬
низма, разлилась по телу пострадавшего и
силы начали к нему понемногу возвращаться.
Для успокоения нервов врач предложил
занять мозг больного чем либо легким и
приятным. Было четыре часа пополудни;
аэроплан достиг Американского материка; в
Европейской Англии уже вечер вступил в
свои права и в концертных залах не хватало
мест от избытка желающих наслаждаться
музыкой. Но места и не требовалось. Гро¬
мадное предприятие—„Музыкальный Трест"
поставившее задачей пропагандировать луч¬
шие произведения мировых композиторов,
имело евою радиостанцию в несколько тысяч
лошадиных сил, расположенную на Шотланд¬
ском побережье и работавшую волной в
20.000 метров. С этой радиостанцией были
соединены несколько лучших зал Соединен¬
ного Королевства. Перед началом концерта
в каком либо из них, микрофон, помещенный
вблизи эстрады, включался в кабель, ведущий
на радиостанцию, и каждый кто имел або¬
нементный аппарат, мог в пределах 4.000—
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5.000 километров наслаждаться лучшим

исполнением. Аэроплан почти непрерывно
совершавший дальнее полеты, располагал
таким аппаратом, а потому кровать астро¬
нома была передвинута в музыкальную
каюту и чудная симфония скоро заставила
его забыть все невзгоды проведенной ночи.
Но радиоинженер, много поработавший в

этот день, также чувствовал себя разбитым
п полулежал в забытьи, убаюканный гармо¬
ничными сочетаниями звуков. Однако мозг
продолжал работать и возбужденное вообра¬
жение рисовало ему одну за другой картины
дальнейшего прогресса его специальности.
Вот перед ним небольшой электродвигатель,
величиной с арбуз, который приводит в
движение целую мастерскую. Огчего же он
так мал?—раздается вопросительный возглас,
в котором радиоинженер сейчас же узнает
голос собственного сомнения.—Впрочем, ведь
мы знаем, что с повышением частоты раз¬
меры механизмов резко уменьшаются: ведь
обычный небольшой трансформатор, работа¬
ющий переменным пятидесятипериодным
током, весит около 50 кило, а такой же но
мощности, но расчитанный на пятисотпери¬
одный ток, 10) не тяжелее пяти кило; преи¬
мущество высокой частоты и заключается в
возможности концентрировать энергию в
малом объеме и весе.
Но что это?—мастерская растет, расши¬

ряется, станкil уходят куда-то вдаль, расплы¬
ваясь в тумане, и перед ним открывается
обширное поле, густо покрытое злаковыми
растениями. Какие то шесты планомерно
распределены по всей площади и лиловатое
сияние окружает как бы ореолом зубчатые
верхушки этого своеобразного устройства. На
его глазах стебли покрываются колосьями, поя¬
вляется цвет и тучные зерна осыпаются вниз,
выпадая из гнезд вследствие собственной
тяжести. Радиоинженер вспоминает виденные
им когда-то давно опыты электрокультуры п)
и только тут замечает, что небольшая радио-
установка снабжает все иоле током высокой
частоты, как бы непрерывно поливая его
электромагнитными волнами, распространяю¬
щимися по всем направлениям...Усталость
клонила радиоинженера ко сну, но неот¬
вязные мысли о будущих перспективах
радиотехники не давали покоя. Отчего,
думал он, мы не можем передавать энергию
на расстояние без проводов? Правда обычная
радиосеть разбрасывает ее равномерно по
всем направлениям; но ведь комоннируя
несколько антенн, можно даже теперь скон¬
центрировать всю передачу в зоне, длина

которой лишь в 20 раз больше ширины! II
перед ним выростала в пространстве гидра¬
влическая установка, которая при помощи
сложной антенны бросает как бы электро¬
магнитную струю лишь в один километр
шириной. Подхваченная через сотвю верст
второй группой антенн, эта струя перебрасы¬
вается дальше и, идя таким путем, дости¬
гает места назначения с потерей всего лишь
50°/0 энергия. Впрочем эти 50% не совеем
проиали для человечества: значительная доля

энергии была поглощена во время пути и
сделала чудеса на всех полях и займищах,
расположенных вдоль линии передачи.

Ну, если удастся передача энергии, тогда
можно думать и о междупланетных сно¬
шениях. Вот только этот ненавистный зер¬
кальный слой, который мешает волне про¬
никнуть в высоту далее двухсот километров!
Впрочем, посмотрим, может быть, еще в нем
окажутся окна: если же этого нет, то в
крайнем случае можно подняться за его

пределы. Конечно аэроплану пришлось бы
там носиться со скоростью в несколько тысяч
километров в час, чтобы противодействовать
силе тяжести, "т. к. давление водорода, из
которого состоит этот слон, вряд ли превы¬
шает две—три тысячных миллиметра. Вот
если химикам удастся извлечь из какой-нибудь
руды редких минералов геокороний, которого
плотность повидимому в несколько раз меньше
чем у водорода, тогда, скомбинировав аэро¬
план с аэростатом, можно легко подняться
на весьма большую высоту. Во всяком слу¬
чае это вопрос прогресса общей техники...
но я думаю, что, чем дожидаться геоко-
рония, проще построить газонепроницаемый
баллон и по мере поднятия эвакуировать его
при помощи насоса с таким расчетом, чтобы
он всегда работал на сжатие и в то же
время всегда компенсировал необходимую
часть веса всего аппарата. И, успокоившись
на придуманной комбинации, радиоинженер
погрузился в глубокий сон.
Между тем аэроплан подвигался на юг.

Время от времени он посылал свои позывные
и пара контрольных радиостанций быстро
брала пеленги, тотчас же нанося на двуазп-
мутальноп 1~) карте его положение. Вместе
с тем найденные координаты немедленно
передавались по радио ' и ■ воспринимались
всеми, интересовавшимися экспедицией. Сам
аэроплан, впрочем уже не нуждался в изве¬
щениях: впереди рулевого висела иодрооная
карта Северной Америки, где пути обычных
полетов былп усеяны мелкими кружками,
окторые автоматически загорались, когда
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аэроплан пролетал над соответствующей
местностью. Это происходило оттого, что во все
дни полета работала сеть маломощных ради¬
останций, распределенных вдоль линии пути;
каждая из этих радиостанции имела свою

настройку и приводила в действие только ту
лампочку, которая соответствовала ей на
радиокарте.

Больной астроном уже сивсем оправился.
Он воибще не часто заходил в музыкальную
каюту, но под влиянием нервного систоянпя
и наступившего успокоения почувствовал
влечение к музыке. Встал с постели, он стал
осматривать помещение и впервые обратил
внимание па странный предмет, по некоторым
признакам должно быть предназначенный для
воспроизведения звуков, но мало похожий на
какой-либо из общеизвестных музыкальных
инструментов. Подойдя к нему ближе, астро¬
ном заметил электрический выключатель и,
повернув его из любопытства, был совер¬
шенно поражен, когда незнакомый аппарат
издал какую-то ноту, по тембру подходившую
к виолончели. Инстинктивно водя руками
около непонятного прибора, он не верил
самому себе:—аппарат тщательно следил за
его движениями и плавное глиссандо со всеми

промежуточными коммами хроматической
гаммы сопровождало каждое перемещение
пальцев. Его удивление не знало пределов
и было удовлетворено лишь тогда, когда
радиоинженер, проснувшийся при первых же
звуках хорошо знакомого ему аппарата,
объяснил его устройство и назначение.
Это радиоинструмент—музыка будущего.

Он содержит две маленьких радиоустановки,
создающие незатухающие колебания при но-
средстве-катодных ламп. Установки настроены
так, что создаваемые колебания имеют числа
периодов близкие друг к дру* у, но не вполне
равные. В данном случае эти числа соста¬
вляют один миллион колебаний в секунду и

один миллион пятьсот колебаний в секунду.
Если бы эти числа колебаний были точно
равны, то колебания, слагаясь вместе в
общем проводнике, просто усиливали бы
друг друга или же ослабляли, смотря по тому,
налагаются ли они одно на другое в согласном
или встречном направлении 13). Но так как
они разнятся по числу периодов, то, оче¬
видно, что, совпавши в один момент, они, по
истечении одной тысячной доли секунды,
разойдутся как раз на полпериода, следо¬
вательно, будут налагаться навстречу одно
другому. Вследствие этого суммарный коле¬
бательный ток, имевший в первый момент
значительную силу, по истечении одной
тысячной доли секунды упадает до нуля;
такие усиления и ослабления суммарного
тока будут происходить и далее в том же
порядке, а значит мы будем иметь периоди*
ческое изменение сплы тока (биение), повто¬
ряющееся тысячу раз в секунду. Пропуская
полученный таким образом ток через надле¬
жащее приспособление в телефон, мы заставим
мембрану последнего издавать звук, высота
которого соответствует вышеуказанному
числу биений, т. е. приблизительно ноте
„до“ 14) хрехчертной октавы. Установка так
чувствительна, что изменение настройки вле¬
чет за собой изменение числа биений, а
след, и высоты производимого сю звука.
Малейшего изменения руки экспериментатора
в известной зоне вблизи инструмента уже
достаточно, чтобы изменить высоту, а пере¬
мещая руку в широких пределах, можно
иметь диапазон в несколько октав. Конечно

исполнение на таком инструменте требует
прекрасного глуха й известной техники, но
самое его вознякноьение в связи со всем

остальным показывает, на сколько много¬

образны и оригинальны те применения,
которые может дать развитие радиотехники
для человечества.

Примечания к докладу проф. А. Петровского «радиотехника,
ее современные успехи и будущие переспективы».

Часть I.

1) Но иычнслеиням Вилльяма Томсона плотность
свободного эфира равна 0,936.10—1S, тогда как. плот¬
ность сухого воз ivxa врп и° и давлении в 7U0 изг.
равна l^O'j.lO—вследствие итого, отношение плот¬
ности воздуха в. плотности эфира равно 0,14.101г' ^Ю11,
г. о. около ста триллионов,

2) Электрическая энергия рассмагрпвастся в фи¬
зике, как нотеицпальиая энергия унруго-деформпроиан-
ного эфира

3) Магнитная энергии рассматривается в физике
как кинетическая эиергия динл;ущего^я эфира.

4) Свет рассматривается в физике, как волиооб-
ра:люе движение эфира, колебания которого соверша¬
ются примерно пятьсот триллионов pa:i в секунду.

5) Лучи Реитгеиа рассматриваются в физике, ка;:,
волнообразное динжеиг.е эфира, колебания которого со¬
вершаются еще быстрее, чем колебания, соответствую¬
щие свету (прпмерио в сто тысяч раз).

И) Электрой рассматривается физикой, как сре¬
доточие элементарного элект| пческого ноля, иными
словами, как средою те упругой деформации эфира;
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:мергия электрона с:ть энергия соответствующего ему
электромагнитного поля.

7) В настоящее время псе солее п более укоре¬
няется мысль о единстве материи, причем атом ка¬
ждого вещезтпа рассматривается, как определенная (но
различная для разных веществ) группировка электро¬
нов.

8) Эфир—пятое начало (quinta essentia), из ко¬
торого состоит небо; встречаем v Аристотеля (384—
322 до P. X.).

9) В 1678 г. Гюйгенс прочел черед Парижской
Академией мемуар, в котором доказывал, что свет есть
полно образное движеиие эфира.

10) Леонард Эйлер (1770) с удивительной пропи -
дательностыо видел тообъеднняю^ее значение, которое
может иметь эфир в объяснении явлений природы. Он
уже рассматривает электризацию, как упругое изме¬
нение эфира, но еще не видит возможности связать
с эфиром объяснение магнитных явлений.

11) Еще поразительнее мысли о ролп эфира в при¬
роде встречаем у Ломоносова: „через трение стекла
производится в эфире коловратное движение его частиц
отменною скоростью или стороною от движения про¬
чего зфира. От поверхности стекла простирается оное
движение по- удобным тому, особливо водяным или ме¬
таллическим скважинам*. (Слово о происхождении све-(
та, цовую теорию о цветах представляющее в публич¬
ном Собрании Императорской Академии Цаук Июля
1-го дня 1756 года говореннос Михаилом Ломоносовым.
(Сочинения М. В. Ломоносова, т. 4, сгр. 408,1898 г.).

12) Электрон рассматривается как сфера, радиу¬
сом около 10—13 см., вокруг которой эфир деформиро¬
ван радиально. Заряд электрона, т. е полиая мера
эфирной деформации равеи—1G.10—20 кулонов, а за¬
пас электрической энергии представляет 1,1.10—9 эргов.

13) Основной постулат принципа относительности
заключается в следующем: пикакое наблюдение, про¬
изводимое в какой вибудь системе, не можег обнару¬
жить прямолинейного п равномерного движения той
;ке самой системы.

14) Нисколько не удивительно, что такпе крупные
авторитеты,как Лоренц, математические преобразова¬
ния которого н положены в основу теории относитель¬
ности, остаются привержен нами эфира. На почве су¬
ществования эфира стоит также Ричардсон, исследова¬
ния которого о термоэлектроиахлегли и основу устрой¬
ства катодных релэ, представляющих последнюю но¬
винку радиотехнических конструкций.

15) А. С. Попов, преподаватель Минною О |шцер-
ского Класса, а затем профессор Электротехнического
Института; родился 4 марта 1859 г., скончался 31 де¬
кабря 1905 г.

16) По новому стилю это будет 7 мая 1895 г.
17) Приоритет А. С. Попова признается в настоя¬

щее время как в России, так п заграницей. См.
Stanley, Textbook on wireless telegraphy, стр. 125,
1919 г.; Fleming, Tnesprmciples of electric wave tele¬
graphy and telephony, cip. 449, 1919 r.

18) Вольтова дуга oiKpbira в 1802 г. проф. Пе¬
тербургской Военно-Медицинской Академии Петро-
в ы м и почти одновременно английским ученым Дэви.
См. очерк работ русских но электротехнике с 1S0O
по 1900 год, Петербург, 1900.

Применение дуги к освещению нрпподлеит Яблоч¬
кову и относится к 1876 г.

19) Первая лампочка накаливания устроена рус¬
ским техником Ладыгиным и была демонстрирована
публично весной 1874 г. Лампы Эднссона появились
около 1878 г.

2°^ Еш? рапее появилась книга более приклад¬
ного характ. pa: ,.Т u rpai n. Les applications pratiques
lies ondes eiectriques" 100 стр. in 8°, 1902 r.

1? России первое практическое руководство лол-
впю^ь с 1901 г.: Юхкицкпи, „Телеграфирование без
проводов11 СПБ 196 сгр. in 8°. Первое крупное тео¬
ретическое руководство печаталось ивпде статей в
„Морском сборнике11 с 1905 но 1907 г.: Петровский.
„Научные основания беспроволочной телеграфии", 6S6
ст,\ in SJ. В настоящее время практическим руковод¬
ством является киша: Скрпц.сшЧ „Общий курс беспро¬
водного телеграфа" СШ>. 461 стр. in 8°, 1913 г., а
теоютичезкпм: проф. Петровский, „Научные Основа¬
ния беспроволочной телеграфии" ч. I-я СПЬ. 476 стр.
in 8°. 1913 г. текущие работы печатаются в специ¬
альном журнале, издаваемом Нар. Ком. Почт н Теле¬
графов—„телеграфии и телефония без проводов11, около
20() стр. в год in 8°: издается при Нижегородской
1’адиплаиоратории.

21) Это есть так называемый слой Хнвизайда,
Поразительное доказательство справедливости такого
нредпо южепла представляют наблюдения Де-Гроота
в Голшдскоп Восточной Индии. Небольшая (в 5 ки¬
ловат) станция Сабант, пдлодящанея на О-ве Суматра
и имеющая дневкой район действия около 250 клм.,
ночью бывает слышна на О-ие Ява па расстоянии в
3.000 клм., а также на станции Осака п Японии
(б'.ООО клм.), хотя г. то же время она совершенно не
слышна иа промел;уто'1иых станциях.

22) Под делением солнечных лучей (глатныи
обраюга ультрафиолетовых) слон атмосферы, находя¬
щиеся под с.:огм 'иишзайда, претерпевают изменения,
причем ншкпяя поверхность последнего как бы раз¬
мывается и терлет свои зеркальные свойства. Вслед¬
ствие этого вышеописанное явление днем не наблю¬
дается.

23) Мощная радиостанция Pearl Harbor имеет
два двигателя во 750 лошадиных сил, вращающие ди¬
намо-машины постоянною тока твпа компаунд по 500
киловатт п напряжением в 1430 вольт.

24) Аккумуляторная баттарея бывшей Детскосель-
скои радиостанции состояла н;> 6000 элементов, разви¬
вавших до 12.000 вольт и до 15 ампер.

25) В последних установках, работающих незату¬
хающими колебаниями, описанная часть радиостанций
значительно упрощается, а иногда и совершенно от¬
сутствует.

На сколько велико число конденсаторов, читатель
может судить по тому, что емкость их достигает обыкно¬
венно I —2 микрофарады.

26) Длина проволоки радиосети станции Carnarvon
(Англия) составляет около 1,2 клм., а высота мачт
около 125 м.; число таких мачт равно десяти, не счи¬
тая вспомогательных ыслыиего раниера.

27) Количество излучаемой энергии растет про¬
порционально квадрату выссты радиосети.

28) Самые первые рашостанцип (искровые стан¬
ции) сообщали эфиру с каждым импульсом не более
десяти колебаний, прячем промежуток времени, заня¬
тый колебаниями, представлял не более Г'/o всего ин¬
тервала, заключенного между двумя сосединми импуль¬
сами. Современные звучащие с'.анцин сообщают около
100 колебаний, причем этот промежуток времени со¬
ставляет уже около 10%.

29) Эти стоеобы суть: 1) наложение- колебаний
(Марксни 1913) 2) дуювон генераюр (Иоульссн 1903),
3) аитернатор высокой часто:ы ('1'ессенден 1908) -1)
катодная лампа (.Тангмюр 1914).

30) Смотря по величине лампы это напряжение
берут от 80 до 2000 вольт, а иногда дааа <о 10.000
вольт.

31) В числе этих приборов должен быть конден¬
сатор (емкость) и катушка (самоиндукция), изменяя
которые н устанавливают желаемую длину волны.

32j Расход составляет около 10 ьатг. Вся радио¬
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станция имеет столь малые размеры и вес, что может
быть положена и карма».

33) Эго укапывает, насколько легко принимать
радиосигналы. Литейной может слулиггь всякий метал¬
лический предмет: звонковая щоводка, струя води,
бьющая из фоптана. или наконец любое дерево. (См.
Valbreuze, Kclairagc Electrique t 43, p. 10, Г. >05 гЛ
Распространенным способом такн;е пчлиется прием на
небольшую рамку, обмотанную проволокой (рамочном
антенна) которая хож-лг быть с удобством поставлена
на письменном столе наблюдателя.

31) В < бщем ергдя утих приборов пен; оченно
имеется конденсатор (емьоеть) п катушка (самоиндук¬
ции). up 1 помощи шмепепш! котгрых < истема регули¬
руется так. чтебм длш-а волны, контрую она способна
со цапать сака, ршшлась ллоие нртходатей юлим.

Эта окр цп.1 и составляет так казыгаемую тiа■
стройку приемной етапглш.

35) Ufmituta &ioro ;аклкча'.тсл в том, w ша¬
кал ai ex a f 41 ч с. к я систеуа. имеет croft ш р:*од собетснг-
IIых го» бан п. Обыкновенно этот но] лот сказывается
по меньше, чей 0.001 еекундьг. При твкпх условиях
•туковые кедебатп, еостачляюише ок'ло 1000 в се-
купду, чрезмерно у> п.шваююя вследствие рс:о»а:ка.
а колебании более частые, драк и iecK:i соисем не
госпришииаютс.ч. Все это сильно н Ki;i:aer тембр звук i.

3(i) Одна. лампа дает усгл'.пае в 5 — 10 раз. т. ч.
при ipexKpainoM усилении (Французский усплвггаь
|ри—т;,р) волуч*см увеличение iibtuiukkiiocti; и 125 —
1000 ра\ Обыкновенно бывает ,-олагочно трек н и
крайнем случае шестикратною усиловин.

37) См. СЧС11К русских работ по. алектротехпнке
о 1800 но 1900 год. Петербуч г 1900. стр. 10. Ilepia.i
модель аппарата Морзе была пиоюглена в 1 *35 г., а
первая линия открыта для нубшкл лшнь в 1810 г. Го-
зенберюр. очерк истории физики, ч. III, 1892 г.. стр. 310.

38) Edelmann. Experimental wirless stations, New
JorU. 1920, p. 210.

39) См. радио:схникп, № 13, 1920, стр. 353.
•Ю) См. Радиотехнические Известия 2-й базы ра¬

диотелеграфных формировании, „\: 1, 1920, стр. 25.
41) Передача изоб] аженнй но радио была сделана

еще.в 1908 г. (К u n d s е п, Electrician t. 61, p. S9.1908).
11ри тогдашиих средствах она была очень груба, но
изображение размером d 1G. 20 си. нёрсдалалпсь в 13 мин.

Часть II.

1) ;>тп радиостанции находились бы примерно га
77° с. in. т. е. на расстоянии 13 градусов от полюса.
' Самые северные пуиюы материка Северной Америки,
{а именно мыс Мерчисон (Боотия) или мыс Варри
Аляска) находятся примерно па 72° с. ш. и рас¬
стояние от них го вышеуказанных Сибирских радио¬
станций составляет около 3000 клм.

2) Радиогоииометр представляет особое приемное
приспособление, гозводяющее определить направление,
по которому приходит лектрпмагпитная ведна.

3) Пеленг есть угол, составленный направлением,
взятым па пе.-ечгуемыя предмет, и истинным меридиа¬
ном м(Сга. Он считается по часовой стрелке от 0°
до о GO0.

4) Это так называемая двуретроазнмутальнап
карта, изобретенная для быстрого нахождения место¬
положения движущего 'я корабля но двум пеленгам,
взятым па отдаленные радиостанции. Она чертится так,
гпбы направления от некоторой точки С на две за¬
данные точки А и Иг составляли с направлением ме¬

ридиан? ьтой точки С такие же угльг, какие па сфере
составляют болыьпе круги, проведенные через О и А,
а также ч >рез С и В, с большим кругом мер-лшана
точки С (Wincent Pletts, Wireless World, 1919. mav.
p. 08—73).

■>) liam.ia Эйфеля посылает три сигнала для про¬
верки часов: вечером с 23 ч. •!."> м. О с., п 23 ч.
17 м. О с. и в 23 ч. 49 м. U с, а такаю дпеи в 10 ч.

45м. ч с. н в ]0 ч. 47 м. О с. и в 1н ч. 19 м. О с. (Гринвич¬
ское время).

0) Са:налы примени подпет целый ряд радиостан¬
ций; между т очим Пордденл (волна 11;50 м.) и Гер-
мапш! посылает сигнал в 23 ч. 58 ч. -10 с., в 23 ч.
58 м. 5'! с., в 23 ч. 59 л. О с.. в 23 ч. 5’> м. 30 с.,
и 23 ч. 59 м. 41) с. в 23 ч. 59 м. .50 с. и в 21 ч.

О м. О с.-(Гргцг, 1ч. крема;.
Арлнигтои (волна в 25'iO и.) от 11 ч, 55 м. до

12 ч. и от 21 ч. 55 м. до 22 ч. (время но 75 мери-
диапу) и Марс Ноланд (вилна 2500 л.) от ГГ ч. 55 м.
до 12 ч. и от 21 ч. 55 м. до 22 ч ('.рема по 120 ме¬
ридиану).

7) Метеорологический бюллетень дается Г>ашне;г
Эйфеля, причем сообщается давление, направление и
сила ветра, а также состояли: моря и 0 - лсд. пунктах:
i-'епкиавнк (Исландии); Валснцгя (Ирландии): Узссап
СФраицля}: Ля 1,'oponi. (Пспаииа); Хорга (Лсорские
0-ва); Сант-Пьер и -Мнкедон (Америка). Аналогичные
бюллетени посылают и многий другие радиостанции.

8) Мерное применение радиотелеграфии в авариях
имело место 23 январи 1909 г. (по нов. стилю). В отот
день Лпт.ташичсскиа береговые радиос-тапшш соеди¬
ненны': Штатов получили сип:»:!, что в мире в густом
тумане гнбнег английское судно с 161 пассажиром н
Л’ориЬПк11. С берета певсзяонаю было поспеть на но-
мещ:,. ни :-> ■ и к и телеграммы были получены на не¬
скольких судах, находившихся в кути, и одному из
них „Florida* уьглось снасти всех пассажиров и ко¬
манду I'epulilil;. кзтормн вскоре ватопул.

9) Таквя л'Арсонвализация но имеющимся дан¬
ным приводит к благоприятным резулпатам. (Ernst
HcinaK, Gnindriss der I-Лекtroilingno.-;U und Elelitro-
therapie, 190-.), crp. 182 и 185).

10) Применяемый в тохипие переменный ток ме¬
няет направление 100 раз в секунду; в радиотехнике
л качестве промежуточною звена применяют ток на¬
правление которого меняется 1000—2000 раз в с>к.
Собственю раднотехпнчесьно токи меняют направле¬
ние не менее 20000 и до 2.<;00.000 раз в сек.

1 Г) Озонизация воздуха, происходящая при ра¬
боте ьтнрапптсльнон радиостанция, новндемому блато-
П101 но действует на растении. Дейстгит.'льио расти¬
тельность около ранюстапцаи вообще иывает хороша.

12) Карта, вычерченная таг, что iсе направления,
идущие от двух заданных пунктов А и В к канон ли¬
бо" точке С. составляют с. липнем АВ такие же углы,
какие составляю;' на сфере ио.тьшпе круш, проведен¬
ные через А и С, а та^же через В И С с большим
кругом, проведенным через А и В. (Wlucent PleMs,
Wirdess We г l.cl, may, 1919, p. 1.18—73).

13) Самих колебания высокой частоты ухо не
1-лышит, т. к. оно воспринимает только колебания в
пределах от Hi до 10 ООО в сек.

1 1) Число колебаний в секунду для поты „си-1

двухчертпой октавы par.no SCO. Нота гд0” (н{) имеет
1021.

13 июля 1921 г.
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Два слова о возвратном и сыпном тиФе.
Историческая справка в моменту.

Д-р П. П. Подъяпольсний.

Исключительные тифозные эпидемии пере¬
живаемого тяжелого времени обращает не¬
вольно наш ii3 ip в прошлое, где поучительно

и красиво встает ряд дорогих теней.
Уместно и своевременно воспроизвести

одой забытый красноречивый эпизод из жизни
ученого, нашего соотечественника., саратов¬
ского уроженца, киевского профессора I’. Н.
Линхи. Этот эпизод происходит в бытность
его в Одессе. Ученый, не останавливающийся
ни пред какими благами ради истины, являет
собою лучший пример, достойный оценки •).

Факт этот относится к самому началу
70-х годов прошлого столетия, тому, стало
быть, с иол-века назад. То был экстраорди¬
нарный эксперимент, который когда-либо есте¬
ствоиспытатель совершал над собою. Требо¬
валось разрешать вопрос о заразительности

крови возвратно-тифозного. Б те времена
высказывались догадки, что в крови должен
циркулировать некчп „virus", живой яд, при
заразных болезнях. Pasteur еще не закон¬
чил своих великолепных работ—п смутные
догадки, отливаемые пока в словесные выра¬
жения, опережали и предвещали близкую,

непреложно-фактическую истину... Перед
исследователем встала очевидная необходи¬
мость решительного эксперимента над че¬
ловеком. Над кем? Тут нет двоякого тол¬
кования—над собой. JJ погоне за научной
истиной, Минх вспрыснул себе кровь горя¬
чечно-больного, и эксиеримент едва не стоил

жизни экспериментатору. Тиф трижды возвра¬
щался, п в третий раз .Минх чуть не умер...
Ии заразительность (заразительность крови)
бша доказана. Это во истину был experi¬
ment иm crucis, в смысле Бэкона.

Живой свидетель, я помню впечатление от
этой оезумни-смелчй аатеа моего родного
дяди. Его одесский collega, д-р О. О. 31 о-
-I у т к о в с к а и, застает Линха в постели, с
градусником под .мышкой, с запасной книж¬
кой в руках. Он легки ориентируется в диаг-

1) Пахши i’. ii. линхи. Труды Сарат. О-ва Есте-
стионс:[. т. 1.

нозе „возвратный тиф". Виновник не отри¬
цает: „я привил его себе". Мочутковский
требует немедленного и точного соблюдения
врачебных назначений; экспериментатор воз¬
ражает, что „ необходимо болезнь исследовать
в норма л ьном течении11. Происходит дру¬
жеская пикировка. Друг грозит больному
связать и посадить его в ванну, больной,
намекая на поведение тифозных,—грозится
выпрыгнуть в окно.

Мы с удовольствием противопоставляем этот
высокий акт научного самопожертвования
другому эксперименту: д-р Arning на Ма¬
дагаскаре, желая убедиться в заразитель¬
ности проказы, делает прививку (преступному,
осужденному на смерть, условно-амнистирован¬
ному) живому человеку!., делает после
того, как образцовыми исследованиями того
же Минха и в этой области вопрос о зара¬
зительности получил разрешение, не допу¬
скающее двоякого толкования.

В „Московском Врачебном Ве¬
стнике" за ^875 г. Г. И. Минх публи¬
кует свой вывод: „О прививаемости крови
возвратно-горячечных больных1',
умалчивая, впрочем, „личную" истину из
щепетильного опасения рекламы... Он, впдите
ли, „нечаянно11 раздавил пробирку с кровью
горячечно-больного и „случайно* заразился!
Сорок четыре года назад опубликован этот
научный факт русским ученым. Г. И. Мцих
на следующий год после своей упомянутой
работы—в 1876 г. публикует другую в „Хи¬
рургической Летописи", издаваемой
в Москве С. И. Костаревым. Эта замеча¬
тельная статья ноент определенное заглавие:

„О высоком вероятии переноса возвратного
и сыпного тифа с человека на человека

при помощп насекомых". Замечательно эго
указанно на роль насекомых в инфекционных
болезнях тогда, когда в науке не было еще
установившегося мнения о ирироде заразных
начал, раньше торжества п расцвета бакте¬
риологической эры великого Пастера. Сорок
три года русского небрежения иовисло затем
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над этим „русским тифом", сыпным, с его
характерным передатчиком—платяной вошью,
пока аналогичное решение ни пришло к
нам... с Запада.
Г. П. Минх через 15 лет в 1892 г. в

письме редакции .,Врача" (Л! 3, стр. 03)
снова напоминает о роли насекомых при
эпидемиях сыпного тифа. Его вывод встре¬
чен ужо в Лондоне М и г с hi s о ivo м сочув¬
ственно, тогда как 15 лет назад он у нас
вызывал только насмешливые шутки в пе¬
чати. Увы! „дезинсекция" заграничное словцо
сравнительно лишь недавнего происхождения.
Д-р II. К. Галлер в Саратове вспоминал
в одной из речей, посвящаемых покойному
Минху, как тот, провожая его, молодого
врача, па сыпно-тифозную эпидемию, настаи¬
вал: „возьмите-ка, юный друг, побольше с
собой персидского порошку"... Д-р Галлер
каялся, что готов был тогда счесть эти слова
за брюжжапие старого профессора.

Кстати скажу о сподвижнике и друге Г. II.
Минха, О. О. М о ч у т к о в ско м, будто осу¬
ждавшем, па самом деле заразившемся его
примером. Он прививает себе сыпной тиф
посредством крови, взятой от сыпнотифозной
на 10-й день болезни, и на 18-й день забо¬
левает тяжелой формой сыпного тифа. Он
опубликовывает результат в А 11 g с m е i н е s
m е d i е i n i s с li e s 0 e n t r a 1 Ы a 11. 1900,
As 10 п позднее в l’yc. Архиве пато¬
логии Б. В. По дв ысо цко го, 1900, X—
„О прививаемости сыпного тифа".
Итак, во всей широте давно уже поста¬

вили вопрос и подошли к его правильному
решению наши русские ученые, оаразп-
тельность возвратного и сыпного тпфа уста¬
новлена вне сомнений. Яд циркулирует в
крови больного и от больного ■ здоровому
человеку может передаваться. Роль пнфек-
торов должны выполнять кровь сосущие
человеческие паразиты пз насекомых, и вы¬
сказано все это с полвека тому назад.

Цель моей исторической справки—снять
незаслуженный упрек в русском небрежении
к „русскому" тифу. Русский ученый как
раз давненько таки кое-что сделал и сказал.
Правда, русский ученый потом черезчур
долго скептически помалкивал, пока это са¬
мое все ни приплыло к нам же из-за гра¬
ницы „новинкой"... Заговорили в последнее
время даже турки, несомненно почтенные
исследователи. И я особенно разумею вели¬
колепный опыт Галди, который умело и
смело вырвал от смертного приговора людей,
вспрыснув им подогретую кровь безпака-
з а н н о (Zeitsclir. f. Jmmimitiftsforschnnц. 1916.
20 X).

„Наука идет спиралью", говаривал Лпнх.
Она время от времени возвращается будто
туда, где бывала, по не точно туда, всякий
раз выше и выше... И не видно конца ее
поступательному движению, пока ум пытливо
ищет, а благородное сердце, любя п.-тину,
очшцает ему правильный для восходящего
движения путь среди окружающей неизве¬
стности .

Органик-классик,
Памяти Адольфа фон-Байера. -j- 20 авг. 1917 г.

Про*,. В. В. Шарвина.

Я ставил: мои опыты не

затем, чтобы убедиться к
собственной правоте, a :ia-
тем, чтобы посмотреть, как
действуют вещества.

Ад. Б'п i'i с р.

В серый вечер 10 августа 1897 года про¬
фессора и студенты Гейдельбергского универ¬
ситета хоронили безвременно погибшего зна¬
менитого химика Вигстора Мейера. Под пе¬

чально-торжественные звуки Бетховеиского
погребального марша, с распущенными зна¬
менами студенческих корпораций, пришли
они из города на поэтическое Гайсбергское
кладбище и плотным кольцом окружили здесь
свежо вырытую могплу. Небольшой кучкой
стояли среди них п русские ученики почив¬
шего. II вот, когда черный гроб повис уже
над могилой, к ней подошел высокий плотный
старик с окладистой седой бородой, необык¬
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новенно свежим розовым цветом лица и ясными
голубыми глазами и, уронив традиционный
жесткий венок, громким голосом отчеканил
краткую фразу: „Адольф Банер посвящает
этот венок своему лучшему другу дссь в
первый раз нам прпшлось увидать знамени¬
того органика-классика, который на языке
немецких ученых давно уже слыл как
Altmeister der cliemieschen Forschung".

Байер был не только другом Виктора Мейера,
по и его учителем н даже академическим
крестным отцом. Он пережил своего молодого
друга на целых двадцать лет п умер совсем
недавно (20 авг. 1У17 г.) глубоким 82-х-лет-
нпм стариком. 13 течение семидесяти лет
Байер интересовался химией п шестьдесят i
лег самостоятельно работал для этой благо¬
родной науки. Он пережил целый историче¬
ский иериод интенсивного научного творчества,
,в котором east принимал крупное участие.

Все силы Адольфа Байера были отданы
органической химии. Сам Банер считал себя,
кажется, самоучкой в этой области, ибо и
первые свои работы он сделал самостоятельно.
Однако, если указывать его учвтелей, то
прежде всего следует назвать имя Августа
Кекюлэ, хотя он и был всего на шесть лег
старше Байера.
„Молодые химики—говорит Байер:—„с

трудом могут составить себе по литера¬
турным данным сколько-нибудь верное пред¬
ставление о том влиянии, которое имел на
своих современников молодой Кекюлэ... ')
Увлеченный логической связностью нового
учения, названного впоследствии структурной
химией,—Кекюлэ воодушевлял своих слуша¬
телей, возводя перед ними здание теорети¬
ческой химии, в котором мы живем еще и
теперь. Пусть фундаментальная мысль об
истолковании тииов при помощи атомных
валентностей принадлежит Вильямсону, а
Купер одновременно указал на четырехва-
лентность углерода, за Кекюлэ все же
остается большая слава: он создал единую
систему органической химии и поведал о ней
миру с воодушевлением пророка". Байер
воспринял эту систему двадцатилетиям сту¬
дентом. Неудивительно, что она показалась
ему законченнее, чем была. Проверять спра¬
ведливость взглядов своего учителя у него
не было охоты. Напротив, его потянуло к
работе в отдаленных областях, и о п р и-
меру старых эмпириков, но только

‘) Даже и co6c'i'iicnuaii его книга, в которой он
■1;к'ю и::иеиял своим прежним вкладам, дает ой угол
лишь приилпзше.шюо понятие-. С'оисем другое дело
были его лекции.

с новы м о р у ж п е м в рука х. „ Таким
образом я сделался тем, чем остался еще и
до сих пор, говорил уже 70-тп летний
Банер.

Банер принадлежал к счастливой и редкой
у нас породе людей, которые сразу, рано и
верно чувствуют свое настоящее призвание
независимо от окружающей их среды. Он
родился в доме полном литературных и худо¬
жественных традиций. Дед его Хнтуш был
центром тогдашнего литературного Берлина
и собирал у себя кружок писателей и ноэтов,
среди которых бывали Шамиссо, неистовый
романтик, Орнст Теодор Гофман—одновре¬
менно юрист, музыкант, поэт и критик, За¬
харий Бернер и др. Впоследствии в тех же
стенах, но уже у дяди Байера, гсторнка
искусств Куглера, сходились деятели другого
литературного периода Гейбель. Павел Гете,
Фонтане. I! салоне дяди бывал и юный
Банер, но душа его не раскрывалась на
встречу искусству и поэзии. Мальчик был
застенчив и с малых лет его уже влекло к
природе. Он очень любил сопровождать своего
отца в его регулярных поездках по службе
(отец Байера был капитаном генерального
штаба), и, пока тот занимался своими гео¬
дезическими съемками, мальчик охотно оста¬

вался наедине с природой, рассмат] ивал, слу¬
шал, собирал маленькие коллекции, а, вер¬
нувшись домой, „экспериментировал" совсем,
что попадалось под руку, вплоть до масля¬
ных ламп и казенных щипцов. Родители,

как известно, не склонны вообще поощрять

подобных „экспериментов" н сначала пробо¬
вали лечить неумеренное рвение эксперимен¬
татора жезлом, а затем решили направить
деятельность мальчика в более сознательное
русло, подарив ему популярную уже тогда
„школу химии" Штёкгарта. Тотчас же на
карманные деньги устраивается крошечная
лаборатория и постепенно проделываются
все описанные у Штёкгарта опыты. Они де¬
монстрируются затем перед другом-прияте-
лем, который в воздаяние. га удовольствие
обязывается мыть пробирки и стаканы экспе¬
риментатора. В этом периоде (Байеру было
9—10 лет) сделано даже маленькое откры¬
тие: получена в кристаллах двойная соль
углекислой меди и углекислого натрия, опи¬
санная только 4 года спустя. Затем насту¬
пает черед оршшческой химии: проделы¬
ваются опыты по руководству Пёлера, п
Байер отмечает, что мочевая кислота и индиго
тогда уже начали его интересовать. Оконча¬
ние гимназии совпало с увлечением бота¬
никой, которое закончилось шестимесячным
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путешествием пешком, в компании с прияте¬
лем, из Триэста через Далмацию, Черного¬
рию н Восточнее Альпы с целью собирания
растении. Затем наступают первые семестры
университетской жизни в Берлине, появляется
интерес к математике, возбужденный, видимо,
талантливым лектором Дирлшлэ; затем идет
отбывание воинской повинности в течение

года и снова возвращенке в университет.
Тепер юношу интересует уже только хи¬
мия. за математическими книгами он засы¬
пает. „Я понял тогда",—говорит Байер:—
„что химия является моим настоящим при¬
званием, и, недолго думая, поехал в Гейдель¬
берг к Бунзену, лаборатория которого сла¬
вилась тогда навею Германию". Как это вге
естественно, покойно и просто!..- Ни мучи¬
тельных исканий и сомнений, ни бесплодной
траты энергии на колебания... В 21 год
человек уже определенно знает, чего он
хочет, и во всю свою долгую жизнь будет
хотеть того, чего желал в 21 год. В лабо¬
ратории Бунзена Байер находит большое
химическое общество и среди старших прак¬
тикантов Роско, Лотара Мейера, ТТебаля,
Лпбена и из русских—Шишкова и Бейлып-
тейна. Вскоре через Пебаля Байер получает
и работу но своему вкусу, а именно: иссле¬
довать, одинаковый ли по свойствам хлори¬
стый метил получается из разных исходных
материалов. Дело в том, чю метан СН4,
который мы представляем себе как атом
углерода с четырьмя одинаковыми валент¬
ностями, насыщенными водородом, имено¬
вался в то время водородистым метилом и
изображался по теории типов С Из. II. Та¬
ким образом один из четырех водородов в
метане был как будто на ином положении,
чем три другие, вследствие чего и можно
было ржидать, что от замены этого особого
водорода хлором получится другое вещество,
чем при замещении тем же элементом водо¬
родов метальной группы. Были даже и опыты
Пьерра, как-будто подтверждавшие существо¬
вание двух разных хлористых метилов.
Байер с охотой принялся за эту работу и
добыл хлористый мстил тремя различными
снособами: из древесного спирта, из какодил-
ловой кислоты и прямым хлорированием ме¬
тана. В первых двух случаях удалось уста¬
новить полную идентичность продуктов, по¬
следний лее метод дал как будто нечто иное.
Объяснялось это однако, как указал впослед¬
ствии Бертло, примесями, с устранением ко¬
торых исчезала и всякая разница в свойствах
этого последнего продукта с полученными
другими способами.

Импульс ко второй работе был дан нашим
русским химиком Л. II. Шишковым п в до¬
вольно оригинальной форме. Не зная, что
делать с оставшейся в его руках от пред¬
шествующей работы какоднлловой кислотой,
Байер посоветовался об этом с Шишковым.
„Теперь очень модно все обрабатывать пяти-
хлористым фосфором", отвечал тот. Байер
беспрекословно последовал моде, но посте¬
пенно сделал из этой работы целую диссер¬
тацию. Работа велась однако уже не в Буп-
зенопом большом институте, а' в маленькой
частной лаборатории Кекюлэ. который был,
невидимому, не в особенном фаворе у своего
патрона. Байер делает поэтому поводу сле¬
дующее любопытное замечание: ..Бунзен,
потеряв всякий интерес к органической хи¬
мии, не интересовался, конечно, п моими
работами над какоднлловой кислотой. Таким
образом вышло, что современная органиче¬
ская химия, возникшая в Англии и Франции
и ввезенная к нам оттуда Кекюлэ. как в
свое время химия Гей Люссака была вве¬
зена Либихом, осталась в нашем отечестве
без приюта и покровительства. Бунзен спо¬
койно отпустил Кекюлэ, когда через полтора
года Стас пригласил его в Гент".

Частная лаборатория Кекюлэ была очень
скромна и занимала комнатку в одно окно.
Тяги вовсе не бьтло, а для работ с вредными
газами служила соседняя кухня, труба кото¬
рой тянула однако часто очень плохо. В ре¬
зультате, придя ' однажды в лабораторию,
Кекюлэ нашел - своего юного практиканта в
бессознательном состоянии и с сильно опух¬
шим, лицом. Оказалось, что Байер открыл

оористый монометилмышьяк и сильно вдох¬
нул его, не подозревал об ужасных свой¬
ствах этого вещества.

Защищать диссертацию, написанную по ла¬
тыни и озаглавленную ,De arsenici cum mc-
thylo con.junctionibus“ Байер поехал в Берлин.
Работа была принята здесь однако весьма
сухо, как нечто довольно посредственное.
Дело в том, что тогдашвие берлинские про¬
фессора химики Мптчерлих и Розе и физик
Магнус были совершенно чужды повой орга¬
нической химии и, по мнению Байера, вы¬
сказанному, конечно, впоследствии, просто
не понимали его работы и не знали, что де¬
лать с ним самим. Экзамен прошел без осо¬
бого блеска, после чего молодой доктор тот-
час-жо уехал в Гент к своему учителю Ке¬
кюлэ. Через год, т.-с. в ОО-м году Байер
возвращается однако на родину и вступает
в число приват-доцентов берлинского уни¬
верситета, посвящая свою вступительную
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лекцию мочевой кислоте. Действовать здесь
Байер однако не может, так как в то время
берлинский университет совсем не имеет еще
химической лаборатории, а завести свою
у молодого доцента не хватает средств. На
выручку является предложение, занять вновь
учреждаемую кафедру органической химии
в ремесленном институте, преобразованном
впоследствии в высшую техническую школу.
Условия и ио тому времени далеко не бле¬
стящи: 1800 марок годового жалования п
уплата за три месяца вперед в случае вне¬
запной отставки ‘).

Однако было нечто заманчивое: в распо¬
ряжение молодого профессора предоставля¬
лась новая благоустроенная лаборатория, в
которой Байер проработал затем 12 лет. В
университете дела молодого приват-доцента
шли однако не блестяще. Попробовал было
оп объватъ курс лекций по неорганической
химии; .занял аудиторию, пригласил асси¬
стента. потратился на кое какие приборы и
принадлежности, по, увы! „часы пробили по¬
ловину, и никто не пришел'1. За этой не¬
удачей последовала другая. 13 1865-м году
декан марбургского университета запросил
Байера, согласен-ли он занять освободившу¬
юся кафедру Кольбе. Согласие было дано
немедленно. Однако на другой-же день при¬
шла доаеша с извещением, что курфюст сам
распорядился кафедрой и, помимо министра
и факультета, назначил в Марбург старшего
ассистента Бунзена Кариуса. Банера-же в
следующем году, благодаря рекомендации
А. Б. Гофмана, представили в экстраорди¬
нарные профессора берлинского универси¬
тета, однако... без жалования.
Так прошли первые десять лет службы

Байера в Берлине. Б лаборатории ремеслен¬
ного института ностеаенно развилась кипучая
деятельность. Экспериментальные исследова¬
ния вились беспрерывно и за 10 лет дали
материал для полусотни статей, напечатанных
частью в сотрудничестве с учениками и ас¬
систентами. Разрабатывались группы мочевой
кислоты, индиго, непредельных кислог, на¬
чато было изучение реакций конденсации и
пр. Б это-же время был открыт сделавшийся
впоследствии знаменитым метод восстановле¬

ния органических соединении перегонкой с

цинковой пылью. Байер получил при помощи
этого метода основное вещество группы ин¬
диго— индол. Б.;к.орС затем в лаборатории

Однако л это место НаВрр получил только
благодаря ироюкцпн кронпринца, с которым водил
знакомство брат Панера.

Байера ассистент его Гребе и один из прак¬
тикантов Либерман воспользовались тем же
методом для решения не менее важного во¬
проса: какой углеводород лежит в основе али¬
зарина, исстари знаменитой краски, содер¬
жащейся в корнях растения мароны. Ответ
получился скорый и точный: углеводород
этот—антрацен. Для Гребе стало ясно тогда,
что сам ализарин есть дпокспантрахпнон, чем
намечался уже и путь синтеза краски из
антрацена. Синтез был осуществлен Гребе и
Лнберманом в лаборатории Байера с пора¬
зительной быстротою и столь же быстро при
участии Каро и Перхина нашел затем себе
доступ на фабрику. Эгон работой была впи¬
сана первая п блестящая страница в славную
историю с н н те т и ч е с к о - х и м и ч с ckl и промы¬
шленности.

Неудивительно, что, в результате такой
интересной деятельности Байеров(й лабора¬
тории, имя Байера начало приобретать по¬
пулярность в стране. И вот в 1870-м году
его зовут в Кёнигсберг. Байер отклоняет
предложение, по, опираясь па десятилетнюю
деятельность в ремесленном институте,—про¬
бует укрепить свое положение в Берлине и
ходатайствует о маленькой прибавке к сво¬
ему скудному жалованью. IJ ответ получается
резкий отказ. Л к этому времени Байер,
кроме юной славы, имел уже молодую жену
н маленькую дочурку... Приходилось подра¬
батывать и браться за разные другие долж¬
ности. Однако п> этому скользкому пути
Байер не пошел: его слишком определенно
влекло к исследованию. 11 вит, когда надежды
устроиться в Берлине профессором химии на
медицинском факультете еще раз не оправ¬
дались, Байер с радостью принимает пригла¬
шение в только что завоеванный Страсбург
и немедленно покидает свою родину.

Подлинно—нет пророка в своем отечестве.
Б течение трех последних лет в берлинской

лаборатории Байера работал и знаменитый
впоследствии органик Бактор Майер.

Приехав в Страсбург, Банер нашел побе¬
жденный и частью разоренный город, мрач¬
ное и враждебное к победителям население
и опустелый университет.

Лаборатория была однако удобна и про¬
сторна, и скоро в ней закпиела деятельная
научная жизнь. С повой энергией принялись
за изучение разнообразных случаев конден¬
сации, причем между прочим были исследо¬
ваны и фталоины, открытие которых частью
обязано случаю. Б первый раз Байер при¬
менил фталсвый ангидрид, как водоотнима¬
ющее средство, и нагрев с нам пирогаллол
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получил галлсин, затем уже сознательно сам
фталевый ангидрид был сконденсирован с ре¬
зорцином и фенолом, п таким образом до¬
быты флюоресцеин и фенолфталеин. Новый
интересный класс органических красок был
открыт и скоро сделался при участии того-же
Генриха Каро предметом технической разра¬
ботки; в 1874-м году появился уже эозин.
В число первых учеников Байера в Страс¬
бурге были и оба Фишера Эмпль и Отто.
' Будущий Побелев лауреат Эмпль Фишер
студентом работал как раз над фталеинами,
а. оставшись затем у Байера ассистентом,
открыл феиилгядразин. Конденсация фтале-
вого ангидрида с фенолами при иных усло¬
виях привела затем Байера к новому син¬
тезу антрахеноновых производных и ализарина.
Мною работ в Страсбургской лаборатории
было также посвящено открытым тем вре¬
менем нптрозосоединениям, которые привела
Байера опять в область красок. ,

В Страсбурге Байер прожил однако недолго,
всего три года. Затем его позвали в Мюнхен
ка опустевшую кафедру Либиха. Приглаше¬
ние в Мюнхен являлось, конечно, весьма по¬
четным, но к удивлению в Мюнхене в это
время, т.-е. в 1S75 году не было еще лабо¬
ратории. Причина столь странного явления
была такова. Либих, как известно, был ини¬
циатором широко поставленного лаборатор¬
ного преподавания в Германии. Свою знаме¬
нитую Гиненскую лабораторию, куда к нему
стекались ученики с разных концов Евроиы,
Либих открыл уже в 1825-м году и прора¬
ботал там 57 семестров. Как страстная на¬
тура, Либих внес столько натиска и горяч¬
ности в новое дело, что в результате оно
совершенно его исчерпало. Та „hysteria
chemicorimi“, которую в нем его приятели
подмечали и раньше, обострилась на столько,
что любимое дело стало тягостным и мучи¬
тельным, Либих не мог больше слышать о ла¬
боратории. В 52 году Либиха позвали в Мюн¬
хен. Он принял цредложенне. по поставил
условием освобождение. е;о от всяких лабо¬
раторных занятий со студентами. Университет
пошел па встречу желанию Либиха, и в те¬
чение 29-п лит затем Мюнхен был лишен

лабораторно-химического преподавания. До
призвания Банера в J875-м году никому нз
власть имущих не приходило в голову, что
странно и не современно оставлять такой
научный центр, как Мюнхен, без лаборатории
и что благоприятно разрешить эту задачу
можно было и не взваливая на плечи Ли¬

биха сделавшееся ему неподсильным бремя.
Во всяком случае, переселившись в Мюн¬

хен, Байер не нашел здесь ни химической
лаборатории, ни ассистентов, ни студентов-
химиков. Из профессоров-химиков был тоже '
только один заместитель Либиха и впослед¬
ствии его биограф, Фольгард. Байе]) был
однако доволен: предстояло создавать все
заново, что часто гораздо легче и всегда
приятнее,, чем поправлять и приноравливать
старое. Вскоре в Мюнхене был освящен но¬
вый химический институт, который оказался
уже последним новосельем для Байера, так.
как здесь ему было суждено проработать всю
остальную жизнь вплоть до смерти.

В новом институте работа пошла с преж¬
ней энергией. Снова началось изучение ре¬
акции конденсации, разработка группы Фта-
леинов и индиго. Много исследований было
посвящено гидроароматическим соединениям
и структуре бензола.

Главные результаты последних работ со¬
ставили затем содержание речи Банера „О
строении бензола.", произнесенной на юбилее
его учителя Кекюлэ. За мюнхенский период
было 'напечатано более 200 эксперимен¬
тальных работ, 25 из них посвящены классу
терпенов и выполнены совместно с В. Вил-
лигером.
Наиболее громкую славу создали Байеру

его превосходные исследования в области
индиго. Этой древней краской Байер заинте¬
ресовался еще ребенком, по крайней мерс
сам он рассказывает, как 13-тилетним маль¬
чиком па дареные деньги купил себе кусок
индиго, дивился его свойствам и в первый
раз добыл из него по рецепту, взятому из
руководства Вёлера, изатин, которым так
много занимался впоследствии.

Работы над индиго начались с 6-5-го года
и велись, с одним только, правда, довольно
длинным перерывом, в течение 20-ти лет. В
результате этих многолетних трудов Байер
мог определенно заявить, что „ место каждого
атома в молекуле индиго установлено экспе¬
риментальным путем“. В 1880-м году Байе];
осуществил и синтез индиго пз ортоннктро-
коричиой кислоты. В том же году был взят
и первый патент на искусственное полу¬
чение этил старинной естественной краски.

Своими работами в области индиго, фта-
леннов, антрахнноловых и нитрозо-произ-
водных Байер оказал ценные услуги хими¬
ческой промышленности. Мне не известно, в
какой мере услуги эти были вознаграждены,
и мог ли бы Банер повторить фразу своего
учителя Кекюлэ: „К промышленности я всегда
имел большой интерес, но от нее, право,
не получал - никаких интересов". Вернее, с
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Байером было иначе, чему, конечно, можно
только радоваться, как всякому шагу в
сторону социальной справедливости, в том
числе п более верпоя материальной оценки
истинно творческой работы, которую совре¬
менники всегда были более склонны возна¬
граждать щедро разливаемыми юбилейными
репами п загробными панегириками. Во
всяком случае непосредственно практиче¬
скими целями Байер в своих работах но
руководился, от техники он. был далек, как
по среде, из которой вышел, таи и по
образованию, которое получил. С техникой
Байера сближали только его сотрудники,
такие, как Каро, Гребо, Либерман. Для
Байера выше всего стояли интересы науки,
и он с одинаковым вниманием и глубиною
изучал индиго а строение бензола, фталсины
и определение химического места в терпенах,
нитрозососдпненио и основные свойства
кислорода. Как истинный ученый, Байер
верил, что в науке никакое здоровое семя
не пропадает и рано или поздно находит
для себя добрую иочву. Современная техника
во всяком случае оценила заслуги Байера н
давно уже причислила его к славнейшим
создателям красочного производства. Впо¬
следствии к старинному званию „доктор
философиизаработанному некогда юным
Байером, присоединили еще lunoris causa
новый, только что изготовленный титул
„доктор инженер", воспринятый уже старым
ученым. II не титул здесь венчал человека,
а человек должен был освятить титул.
Как тип ученого, Байер является настоящим
классиком. Он работает всегда, при всяких
условиях, непрерывно и продуктивно. Иссле¬
дования его обычно весьма продолжительны,
легализированы и тянутся целыми десяти¬
летиями.

Каждую тему он разрабатывает вглубь и
вширь с упорством, выдержкой и любовью.
В нем нет торопливости, нет постоянной
смены периодов бурного натиска и упадка.
Счастье и случаи почти не играют роли в
его открытиях. Взявшись за тему, он не
отстает от нее, пока не получит ответа. Он
не разбрасывается и естественно переходит
от одного вопроса к другому. У Банера
совсем нет горячности п полемического задора.
Даже у м-модого Байера, хватает выдержки
после четшре.члетиен работы над индаго
отложить в сторону эту любимую тему на
целые восемь лет потому Только, что Кекюлэ
опубликовал тогда сообщение о начатых им
опытах синтеза платина. Когда за восемь
лет Кекюлэ не удалось разрешить поста¬

вленной задачи, Банер снова возвращается
к прерванной работе.

Быстро осуществляет синтез изатина и
самой краски п занимается затем темой об
индиго, но прекращая, однако, других иссле¬
дований лет 8, публикуя за это время не
менее двадцати экспериментальных работ,
касающихся индиго. Обладая, очевидно, пре¬
красным здоровьем, Банер не нуждается в
длительном и полном отдыхе. Если его уто¬
мило одно, он тотчас-же принимается за
другое. Так. н 18S5 году после долгих работ
над индиго Байер вдруг почувствовал отвра¬
щение к этой теме. Тогда он тотчас-же пере¬
ходит к совсем новому вопросу. Склонность
атомов углерода к образованию болео или
менее длинных цепей в органических соеди¬
нениях несомненна,—но обладают ли этой
способностью и свободные углеродные
атомы?.. Нельзя ли построить длинные цепи
из ацетиленовых двойных звеньев, содер¬
жащие только на концах своих по атому
водорода или другого элемента и будут ли
такпе цепи — С С — С^=С — С ЕЕС— по
свойствам подобны другим органическим сое¬
динениям.

Нельзяли, затем, замкнуть эти цепи в
чисто-углеродные кольца? Эти образования
будут, конечно, менее сложны, чем, напр., в
алмазе, и позволительно ожидать, что эти
новые формы углерода представятся нам
прозрачными, летучими, как камфора, и
сильно взрывчатыми. До взрывчатых алмазов
Байер не дошел, но первую часть задачи,
синтез полиацетилеиовых соединений, разре¬
шил и, кроме того, был приведен этой
работой к формулировке известной „теории
напряжения11,, объясняющей большую склон¬
ность углеродных цепей к образованию
няти-и шести-звенных колец.

Как экспериментатор, Банер принадлежал
к числу тех химиков, любимыми аппаратами
которых являются проопрка и часовое
стекло. Байер делал тысяча опытов всегда с
простыми приборами и в малых размерах,
притом ставил он их, .как говорил, не затем,
чтобы убедиться в своей правоте, а затем,
чтобы посмотреть, как вещестьа реагируют
друг на друга.. И в малом масштабе он умел
видеть много. Не даром он с удивлением
возражал какому-то коллеге: „Как ваши
опыты дают отрицательные результаты!..
Признаюсь, я никогда не сделал еще опыта
с отрицательными результатами1-.

Та-же характерная черта простоты уравно¬
вешенности и спокойствия сказывается н в

изложении Банера, в его статьях, письмах,
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речах. В лекциях своих Байер желал подра¬
жать маноре своего учителя профессора
математики Дпришлэ, про которого говорит
■следующее: никаких рсторпческих оборотов,
никакого напряжения тела или духа, и
все-таки он увлекал своих слушателей,
которые внимали его словам почти с благо¬
говением. Достигал он этого тем, что будил
мысль в своем слушателе и давал ему время
з течение лекции догумать эту мысль до
конца. Так, я объяснял успех •Дирпшлэ и
старался впоследствии но мере сил ему под¬
ражать", Как педагог, Байер всего выше
ставал научное развитие студентов и больше
всего боялся перегружонпя их памяти чисто-
описате л г> н ы м м атер и алом.

О та боязнь заставила его между прочим

выступить рядом с Впльгельмом Оствальдом
горячим противником введения государствен¬
ных экзаменов для химиков как универси¬
тетских, так. и кончивших технические школы.
Вообще же по экзаменам мюнхенская лабо-^
ратория Байера считалась строгой, ибо там
был в обычае так называемый „Doctora-ndum",
т. е. экзамен подобный докторскому, но про¬
изводимый перед началом работы для диссер¬
тации.

Надо-ли добавлять еще. что про яркой
талантливости Байера, его продуктивности и
необычайном трудолюбии он в течение своей
долгой жизни имел длинный ряд учеников,
которым неиосредственным общением в сов¬
местной работе открыл „новые тайны, глу¬
бокие пленительные тайны" самостоятельного
исследования? Байер создал большую школу,
в которой много найдется очень громких
имен. Из русских у Байера работали между
прочими профессора Люоавин, 1'ымелиан и
Ипатьев.

В какой же общий вывод складываются
впечатления от этих немногих эпизодов из

биографии Байера в связи с основными чер¬
тами его физиономии, как ученого п про¬
фессора?

;’«а последние годы очень много говорилось
о немецкой ор1анизациы, в особенности об
организации научной, технической и хими¬
ческой. В организации видели причину всей
немецкой стойкости, объяснение всех немец¬
ких успехов. Может быть, оно и так, но во
всяком случае можно сказать, что вся' эта
организованность весьма недавнего проис¬
хождения. В самом деле, на протяжении
одного, только правда, довольно длинного
жизненного пути нашего старшего соиремен-
ника мы встречаем факты, для многих, ве¬

роятно, ве^ма неожиданные, lie удивительно

ли, что всего 00 лет тому назад город
Берлин совсем не имеет ете химической
лаборатории, а Берлинский университет об¬
ходится без нее и на пять лет позже»’ Еще
страннее, что Мюнхен, эти „немецкие Афины-,
не чувствует потребности в лаборатории
даже в 1S75 году. В лабораторию Кенигс¬
берга Байер не решается поехать, как в
опасную для здоровья, а в Гейдельберге,
где данио уже имелся прекрасный химиче¬
ский институт, в нем пе находится места
для таких ученых, как Кекюлэ и Эрлсн-
мепер, принужденных искать приюта в
каких-то кухнях и сараях. Эти факты уже
достаточно красноречиво характеризуют не¬
завидное положение тогдашних экстраорди¬

нарных профессоров да и самой их науки,
столь много обещавшей органической химип,
которая, по словам Байера, была тогда в
Германии „без приюта и покровительства".
Хорошо гармонирует с этим и вознаграждение
профессора Берлинского ремесленного инсти¬
тута в 1S00 марок, которое уиорно не
хотят увеличить далее и после десятилетней
службы, сознательно толкая тем зарекомен¬
довавшего уже себя ученого по призванию
на скользкий путь распыляющего силы со¬
вместительства. Интересно и вмешательство
властной руки в академическую жизнь. В
новом ремесленном институте профессора
назначаются по протекции, при чем одоле¬
вает протекция кронпринца, и совсем было
ужо назначенный Шталыпмпдт уступает до¬
рогу Байеру. В Берлинском университете
благожелательный министр хлопочет об уч¬
реждении самостоятельной химической ка¬
федры на медицинском факультете, и Байер
едва не попадает па эту кафедру вопреки
желанию факультета., но министр надает, и
все дело с этой кафедрой затягивается на
30 лот. С другой стороны, в то время как
декан и, следовательно, факультет Марбург¬
ского университета предлагают Байеру на¬
следовать кафедру Кольбе, волею курфюрста
па это место сажается другое лицо.

Разве это все не изъяны организации, и
как много здесь нам знакомого и еще близ¬
кого! II как скоро все переменилось! Этим
молено пожалуй и утешаться, так как на¬
дежда па скгрую перемену теперь пока
■ единое наше утешение.

Однако можно подумать и о другом. Не¬
совершенства п изъяны были, однако, чело¬
век нее же твердо прошел длинный жизнен¬
ный путь, до конца, развернув данный Богом
т 'лаит, и, неустанно работая всю жизнь, со¬
хранил полное духовное и физическое здо¬
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ровье. На краю могилы он спокойно мог бы
сказать, что прожил свою лсизнь так, как
хотел, как мог и как был должен. II ведь
Байер не исключение, от других он отличался
талантом, не судьбою... Невольно приходит
в голову, не слишком лп уж много мы гово¬
рим об организациях и но слишком ли мало
и вскользь заглядываем внутрь человека,

мало ценим великое счастье ясно и во время
сознанного призвания, всесокрушающую силу
неустанного трудолюбия п выдержки, эту
неукротимую волю к действию, рождаемую
из неостывающей любви к избранному долгу.
Организация, конечно, сила. Но ведь только
сильные п здоровые духом люди создают
здоровые и стойкие организации.

г0,

Новости заграничной биологической
литературы.

(1914—1920 г.).

П.

Во всех сводках ио наследственности довольно
подробно излагается теория наследования
чола, называемая iro имели ее основателен—те¬
орией Моргана-Гольдшмидта. По этой теории иол
является таким же менделнрующим признаком, как
и все другие признаки, входящие в состав орга¬
низма, причем обычпое отношение полов 1:1 объ¬
ясняется тем, что одна из скрещивающихся осо¬
бей является по отношению к фактору гюла гете¬

розиготной (Mm= (j)), другая же гомозиготнол
(1Ш = сЛ; как известно, при скрещивании гете¬
розиготы с исходной гомозиготой н получается тре¬
буемое отношение. Вторым пунктом этой теории
является допущение, что факторы женского иола
имеются у обоих подов, главное же различие за¬
ключается в поведении Фактора' М, следовательно
::: = FFUm и <^ = FFMM = так называемый тип
Abraxas иди женской гстерозпготноетнг). Разви¬
тием этой теории явилось объединение данных
менделнстического анализа н цитологических ис¬
следовании; носителем гетерозиготного фактора
тгола—в данном случае Ы, является X—хромозома,
и особь, получающая одну X—хромозому, т. е.
один фактор М, становится самкой, получающая
же две X—хромозомы,’дпа фактора М, становится
самцом.

3) Назван так по харахтсриояу примеру—бабочки
Abraxas; встречается кроме топ1' у других бабочек,
кур и вообще у пiпц. Другим типом наследовании
пола яилиечен случаи, uj с гстазлеишай мулоГг Droso¬
phila, ’гни мужской ieTi'po:;i!:oniocTii: в мтом случае
формулой ГОШ обозначаете:! гетерозигптаын состав
самца, а формулой FFMM гомозиготный соста» самки.
Ио атому типу пол наследуется у мух, клопов, млекопи¬
тающих п, повидимому, у человека. Б дальнейшем
речь будет иттн исключительно о lime женской гетс-
розиготиостп, по совершенно то же самое можно при¬
менить и к шужскому типу, соответственно изменив
формулы. I

В самое последнее время мы встречаемся с
дальнейшим развитием этой теории в большой ра¬
боте того же Гольдшмидта 3), в которой он де¬
лает попытку соединить вместе: менделистнчесиу»,
цитологическую н физиологическую гипотезу на¬
следования и определения пола. Помимо теорети¬
ческой сторопы вопроса, громадный интерес пред¬
ставляют сами по себе те опыты, изложение ко¬
торых составляет сущность вышеупомянутой ра¬
боты; (общие соображения развиваются в другой
печатающейся книге 3).

В результате своих многолетних опытов
Гольдшмидт вполне точно установил следующее:
при скрещивании довольно обыкновенных в" Сред¬
ней Европе и у пас па юге бабочек непарного
шелкопряда Lyraanlria dispar, отличающегося резко
выраженным иодовым диморфизмом, с расами
этого же шелкоиряда, привезенными нз Японии,
(var japonica), смотря п > направлению скрещива¬
ния, получаются различные результаты: комбина¬
ции европейских самцов с японскими самками ни¬
чем особенным пе отличается; ирн скрещивании
же европейских самок с японскими самцами первое
поколение представляет довольно пеструю кап
тину: оно состоит нз нормальных самцов ii весь,.а
своеобразных самок—решительно во всех призна¬
ках, начиная с формы усиков, характера чешуек,
рисунка крыльев, строения копуляцпошшх орга¬
нов, кончая подовой железой, наблюдаются исо
ступени постепенного превращения нормальных
самок в самцов; подобных превращающихся са¬
мок Гольдшмидт называет интерсексуальпымн или
промежуточнополыми; в прежней литературе та кие
особы фигурируют под названием пшандроморфов.
Наиболее интересными моментами явлнются: пре¬
вращение яичника сперва в гермафродитную же¬
лезу и затем в семепппк со вполне развитыми снер-

й) Untersuciiungcii ubcr Inlevsexualitat. AtcL. f.
Entwickl. Meeh. 43, 1920.

3) Meclianismus und Physiologic der Geschlechts-
bcbtiinjiiung.
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матозоидами, н одновременная полная шкала соот¬
ветственного превращения инстинктов. При иод-
боре подходящих рас, при скрещнвашш „очень сла¬
бых11 европейских самок с „очень сильными" яион-
о к и 51 п самцами—первое поколение оказалось сплошь
(1000/О)состолш,имиз самцов, т. е. все особи, которые
должны былп бы развиться самками, оказались
превращенными в самцов. В других сериях опы¬
тов. б результате некоторых новых комбинаций,
Гольдшмидту удалось добиться превращения сам¬
цов в самок (интерсексулыше самцы), при чем
б наиболее удачных случаях выведенное потомство
состояло из 1(10% самок. Гольдшмидт выяснил,
что многочисленные местные „расы11 непарного
шелкопряда ложно расположить в известные ряды
по степени их „силы11 п. варьируя комбинации
отдельных рас, оказалось возможным по жедапшо
получить поколения, которые состояли пли из
одних самцов, или из одиих самок, но чаще — из
различных переходных ступеней между двумя
полами.

Исходя из этих опытов, Гольдшмидт построил
первбначально теорию „потенциальности" половых
факторов, приписав им различную „силу“, прояв¬
ляющуюся при определении пола. В новом изло¬
жении гипотеза з га подверглась значительной пере¬
работке н, благодаря этому, сильно выиграла в
своей стройности п прпеи.ишости. Теперь она носит
название „количественной-1 теории наследования
п определения пола. Вкратце, проблема интер¬
сексуальности, а следовательно н проблема насле¬
дования пола сгодится к следующему. Нормально
каждое оплодотворенное яйцо содержит оба по¬
ловых фактора F п 31. Эти факторы являются, по
Бсей вероятности, энзимами; продуктом этих эн¬
зимов будут специфические гормоны, которые
обусловливают проявление той или иной половой
дифференцлровки. Энзим женского пола (FF) на¬
следуется по материнской липпн (вероятно прото¬
плазмой) и находится решительно но всех яйцах—
2 в будущих мужских, и в женских; мужской
изим привносится X—хромозомой сперматозоида.
Механизм наследования пола состоит следова¬
тельно в том, что то яйца, которые разовьются
в самцов, получают (говоря на языках различных
теорий наследственности): две X хромозомы, два
фактора М (ММ), две иорцин мужского энзима; те
же яйца, которые разовьются в самок, получают
одну X—хромозому, один фактор М (Mm), одну
порцию мужского энзима. II вот, Механизм насле¬
дования пола заботится о том, чтобы в самом
начале развития противопоставить постоянному
количеству женского энзима одну или две порции
мужского. Эти количества, порции или „кванты-1,
как их называет Гольдшмидт, дозированы таким
образом, что постоянная порция женского эпшма
(FF) как бы более концентрирована, чем одна
:;орция мужского (Mm), вследствие чего гормоны
женской дифферепцнровки продуцируются быстрее,
мужские гормоны не успевают проявить своего
действия, в то время как жеиекпе уже заканчн-
чивают определение женского пола н его призна¬
ков, и б результате подобной комбинации разви¬
вается самка. Обратно, две иорцин мужского фер¬
мента сильнее постоянной порции женского
;MM>FFj, соответственно’ мужские гормоны вы¬
деляются скорее н развивается самец. Следова¬
тельно, в механизме определения пола при помощи
X—хромозомы мы имеем механизм, который иде¬
ально разрешает проблему: как получить строго
определенный пол—самца’ или самку—в результате

двух реакций, протекающих рядом и со взаимно
конкуррирующимп скоростями.

Однако, такой результат получается лишь до
тех пор, пока мы имеем дело только с одной paeoii,
в которой, как абсолютные, так и относительные
количества („кванты11) энзимов принадлежат к числу
наследственных расовых признаков, а потому по¬
стоянны. В различных же расах абсолютные ко¬
личества энзимов могут быть различны, но пока
в пределах этих рас сохраняется правильное от¬
ношение F: М, мы никаких особенностей в насле¬
довании пола не наблюдаем. Но как только для
скрещивания берутся рдсы с различными абсо¬
лютными количествами ферментов, правильное от¬
ношение F: М нарушается и мужской фермент
может оказаться слишком концентрированным ио
сравнению с женским, даже в своей ординарной
порции, т. е. уже Mm может стать сильнее, чем
FF. Гормоны более концентрированного фермента
образуются слишком быстро, их действующая доза
достигается еще во время развития особи и на¬
ступает картина женской интерсексуальности, т. е.
все самки оказываются в большеП или меньшей

степени превращенными в. самцов. Иптерсексу-
альпая самка, следовательно, является такой особыо,
которая до определенного пункта своего развития
образует все признаки своего генетического, т. е.
прирожденного пола, а с этого момента, несмотря
на то, что ее генетический состав остался тем
же самым, она внезапно перестает быть самкой,
приобретает большее или меньшее количество, или
полностью, все мужские признаки и заканчивает
свое развитие как самец. И тот момент развития,
когда одна иорция мужского фермента получает
деревее над двумя порциями женского, является
поворотным пунктом: чем енльпее мужской фер¬
мент, тем скорее он продуцирует свой гормон,
тем раньше наступает поворотный пункт и тем
большее превращение одного пола в другой мы
будем иметь перед собой. Если органы, которыми
женский иол отличается от мужского, уже закон¬
чили свое физиолошческое развитие и не под¬
даются нзыененшо, то они и остаются женскими,
в противном же случае они превращаются в муж¬
ские. Понятно, что, чем раньше наступает этот
поворотный пункт на стадии куколки и на раз¬
ных возрастах гусеничной жпзнн, тем большее
количество органов окажется, превращенным, тем
пестрее становится внешний вид получающейся
бабочки; и в тех случаях, когда он падает на пе¬
риод эмбрионального развития, мы имеш полное
превращение всех генетических (прирожденных)
санок и самцов. Чем позднее закладывается какой-
нибудь орган, тем скорее он подвергается воз¬
действию противоположного гормона, и все ор¬
ганы превращаются в обратном порядке по срав¬
нению со своим- эмбриональным (личиночным) раз¬
витием: уешш, форма и окраска крыльев, брюшка,
копуляцношше оргапы, половая железа и т. д.
Появление интерсексуальиых самцов получает
аналогичное облечение, только в этих опытах
большая или меньшая степень превращения сам¬
цов в самок обусловливается большей или мень¬
шей концентрацией постоянной женской порции
энзима FF (FF делается > ММ).

Отсюда становится вполне понятной пестрая
Бнешпяя картина ннтерссксуальных особей, на
первый взгляд совершенно необъяснимая, по при
помощи наследственного анализа получающая
вполне точное п красивое исвещенне. В основе
остроумных Соображений Гольдшмидта лежат бес¬
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численные опыты, произведенные в трех частях
спета: в Европе (Германия), Азии (Япония) и
С.-Амерпке (Массачузетс); мы можем отметить,
что материал, собранный па 10 лет эксперимен¬
тальных раоот, образует коллекцию приблизи¬
тельно в 75000 экземпляров бабочек.

Принципиально проблема наследования п
определения иола (для бабочек) Гольдшмидтом раз¬
решена. Но данный объект не 'разъясняет всех
трудностей вопроса: дело в том, что у насекомых
нет локалпзнропапного органа, которому мы могли
бы приписать роль железы со внутренней секре¬
цией; во всяком случае, соответственные подовые
гормоны не выделяются половой жс.теэдй, как у
высших животных; независимость вторичных по¬
ловых признаков доказывается всеми предыдущими:
опытами с пересадкой яичников у гусениц и,
между прочил, последней работой Клмта — для
той же бабочки Lymantria. Для выхода нз этого
затруднения, Гольдшмидт делает предположеппе-
что гормоны нолевой днфференцпровкц вырабаты¬
ваются всеми клетками тела. Чего либо необыт-
иого в допущении этой гипотезы нет, так как еще
в 1906 г. Смит предложил подобное же объяснение
для понимания картин внешних изменении, вызы¬
ваемых. паразитарной кастрацией ракообразного
luachus саккулиной; у вполне кастрированных
самцов внешнее женские вризпаки возникают ири
полном отсутствии семенинка, иоловая железа
рогеперирует значительно позднее u уже как герма¬
фродитная. По Смиту дифферепцпровка и первич¬
ных и вторичных иоловых признаков у ракооб¬
разных зависит от одного общего фактора, который
находится во всем деде животного в виде особого
„фирмообразующего вещества'1, сходство которого с
половыми ферментами Гольдшмидта невольно бро¬
сается в глаза.

При новой формулировке теории наследова¬
ния пола отпадает так называемая „проблема на¬
следования вторичных половых признаков". Эти
признаки теперь естественно распадаются на две
категория: часть их наследуется вместе с полом
{наследственноегь, ограниченная полом, sex linked
characters) только потому, что они расположены
в той же самот X — 'ромозоме, как и фактор
(энзим) иола, но фактически с, полом они ничего
общего не имеют. Другая же часть признаков
действительно ет»пт и связи с полом и разви¬
вается под контролем соответствующих гормонов
(обычное понимание вторичных н: ловых призна¬
ков, sex-limited characters); каждая особь потен¬
циально обладает признаками обоих полов, но
какие нз них разовьются, мужские или женские,

определяет гормоп реализующегося иола. Поэтому
мы имеем теперь только одну проблему—проб¬
лему генотипического состава особи, нз кото¬
рой с логической необходимостью выводятся со¬
ответствующие вторичные половые признаки.

Из опытов Гольдшмидта ясно вытекает, что у
бабочки Lymuntria мы обладаем возможностью пе¬
реопредели и и » заранее определенного п ола,
'г. е. первый точный случай экспериментального
доказательства так называемого эиигамного (после
■оплодотворения) определение пола, возможность
которого до последнего времени многими оспари¬
валась *).

Другой случай эиигамного определения пола
приводит Бальтцер (1914) для известного своим
половый диморфизмом червя Boimelia. Изначала
личинки этих червей в иолпвои отношении индиф¬
ферентны (скрытые гермафродиты). Свободно пла¬
вающие личинки превращаются в самок, осевшие
па хобот взрослой самки—в самцов, насильствен¬
но же удаленные с хобота дают гермафродитов
разных степеней, в зависимости от длительности
пребывания личинок на хоботе. Вероятно, в период
оседапил, гормоны самок воздействуют па орга¬
низм гермафродитной личинки, подавляют развитие
женских зачатков и пробуждают к развитию муж¬
ские. Параллель с опытами Гольдшмидта невольно
напрашивается сама собой.

Проблема эпнгамиого переопределения иола у
лягушек, над которой так много работали Цфлюгер,
Борн, О. Гертипг, Кушакевач, в самое последнее
время Внтищ (1911), которым как будто удавалось
вызвать полпый сдвиг полов, выне получает совсем
иное освещение Все авторы прикипали гермафро¬
дитную природу молодых лягушек на основании
нахождения в семенниках особых крупных клеток,
которые описывались ими за рудиментарные яйца.
Леви (1920) проследил происхождение этих клеток
н выяснил, что они в половом отношении совер¬
шенно индифферентны. Их первое появление при¬
ходится отнести па самые ранние стадии развития
гонады, когда пскоторне клетки от неизвестных
причин, путем амитотических делен.'н, становятся
зшогоядернымн, подавленное деление клетки за¬
ставляет эти ядра слиться в одно (Лсвн оиисывает
все стадии этого процесса) и, л результате, мы
имеем крупную одноядерную клетку, которую все
авторы описывали за рудиментарное или абор¬
тивное яйцо. Такие жё янценодобные клетки
Шмидт (1919) нашел в эпидермисе древесной лягушки.
К той же категории эпнгамиого определения

(точнее переопределения) пола следует отнести,
ио нашему мнению, н старые опыты Штепнаха
над морскими спинками и крысами, и которых ему
удалось превращать, путем трансплантации яични¬
ков или семенников, соединенной с предыдущей
кастрацией, самцов в r-амок (ф .‘минированные
самцы) л самок в самцов (маскулировапные
самки). Подобные же опыты были в последнее
время проделаны Брандесом надолепями и Гуделем
над курами. Последний автор оперировал с ко¬
ричневыми легорнадш; на петухах кастрация не
отражалась, куры же становились иетухоперыын.
Эго значит, что мужские нризиакн были уже у
кур, но только в скрытом виде; их проявлению,
по мнению Гудэлл, мешал особый задерживающий
фактор, находящийся в янчнике—удаление же
железы повлекло за собою устранение действия
этого фактора. U развитием этих опытов мы встре¬
чаемся у Моргана. Б некоторых культурах кур
попадаются особые „куролерые“ петухи, без хохла
на затылке и без характерных хвостовых перьев.
При скрещиваниях, куроперость доминирует над
обычным: одеянием. Но наиболее интересный
эффект наблюдался в связи- с кастрацией: при уда¬
лен ни железы у ьуроперого петуха, он в полной
степени развивал все отсутствовавшие до этого
мужские вторичные половые признаки.

х) В наш™ реферате об интерсексуальности паходит . . .возможным . предопределить
(„Природа" 1919. .\г№ 4 6, стр. 276) вкралась one- заранее определенный пол у бабочек" Toria кпк
чатка, совершенно меияющая смысл ciaitn: ио второй должно было быть набрано: „переопределить1-
строчке от конца заметки папечатанс- ^Г'льдшмидт
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Цитология наследственности, оперирующая с
X—хромозомамн, для большинства объектов связы¬
вает момент опретеления пола с моментом опло¬
дотворения (сингаивое определение пола). Класси¬
ческий объест третьего типа — н рогами ого опре¬
деления пола—морской червь Dinophilus, подвергеа
новому исследованию. Как известно, у этого жи¬
вотного в откладываемых им коконах имеются
крупные яйца, дающие самок, п мелкие, дающие
самцов, т. е. пол предопределен еще до оплодо¬
творения. Нахтехенму (1919) не удалось найти
никаких морфологических причин ранней диффе-
репцировки лиц в период их созревания, а также
никакими воздействиями не удалось ему сдвинуть
зарааее определившуюся тенденцию; о природе
тех внутренних раздражений, которые заставляют
яйцеклетку стать мужской или женской, Нахтс-
хейм остерегается высказать какое нибудь опре¬
деленное миенпе.

К работам но цитологии наследственности непо¬
средственно примыкают работы, касающиеся иро-
десса спермато п овогенеза, выясняющие судьбу
и строение хромозом и т. д. В этой области
сделано очень иного и целые томы специальных
журналов *) заполнены работами о хромозомах.
Все эти статьи почти чисто описательного

характера и для более общих соображений дают
немного. На фоне подобных морфологических
работ выгодно выделяется одна экспериментальная
работа Р. Гольдшмидта (>918). Этот автор
применил к изучению процесса сперматогенеза у
бабочки tfamia метод культуры тканей и наблюдал
in vitro (под покровным стеклом) все детали
сложного процесса превращения спермия и этим
доказал, что многое из наблюдаемого на препа¬
ратах удается обнаружить н в живом состоянии.
Кроме того он проделал ряд опытов, выясняющих
некоторые физико-химические условия этого про¬
цесса.
Переходя теперь к отделу эксперимента.! ь-

н о й зоологии, мы можем отметить новую книгу
Дюркепд 2), в которой автор ограничивает круг
рассматриваемых им вопросов главами, относя¬
щимися к развитию организмов (экспериментальная
эмбриология!, в связи с которой Дюркен рассма¬
тривает н регенерацию с трансплантацией, и к
вопросам наследствепностн, с проблемой наследо¬
вания приобретенных признаков. В своих общих
взглядах автор примыкает к О. Гертвигу.
Особого движеаия в области применения экспе¬

римента к эмбриональному развитию организмов
мы не можем обнаружить. Отдельные статьи не
выходят пз рамок очередвых работ. Таково, напр.,
получение двойников у тритонов, хорошо прора¬
ботанная тема, сопровождаемая отличными ри¬
сунками (Шиеман н Фалокенберг. 1919).
Таковы же работы ио регенерации: заметки

о гетероморфозах у планарин (U. Ланг, 1915); Уле-
нгут (1919, 1920) изучает подробности и детали
процесса регенерации при известных опытах уда¬
ления линзы у тритона. Дж. Леб (1919, 1"20) на
примере листьев растения Bryophylluin устанавли¬
вает закон пропорциональности между массой реге¬
нерата и массой оставшегося листа.
В области изучения влияния внешних

у ело в. nil можно указать па работы лаборатории
Дшпбрама о физнолотческих причинах происхо¬
ждения окраски у животных (ряд работ самого Пнш-

брама и его учеников), а также о влиянии види¬
мых и невидимых лучен спектра на окраску куко¬
лок бабочки капустницы (Л. Брехер, 1919).
Привходящим моментом многих новых экспери¬

ментальных работ является принимапме в расчет
положений вариационной статистики;
всюду начинает проникать убеждение, что >астоя-
щая оценка опытных тайных может быть произве¬
дена лишь нри точном статистическом учете исход¬
ного материала и получерных результатов—будь
это те же самые саламандры, гусеницы бабочек или
парамеции. Применяя методы вар.—стат. анализа
к мепделпстнческим рядам, Гаугер (1920. выясняет
для моногнбрндов. что появление нормального рас¬
сеяния (дисперсии) наблюдается только в случае
настоящих рядов, т. е. только тогда относительные
частоты приобретают характер математических ве¬
роятностей н что тогда случай, и только случай вызы¬
вает отклонение от ожидаемых результатов. Гаугер
называет формулированное им правило „биогене¬
тическим законом", внося этим излишнюю путаницу
в содержание этого нонятия. В своей работе Гаугер
выводит формулы, по которым можно отличить
„настоящие1* менделпстические ряды от „ненасто-
яших“ н, с помощью этих формул, проверяет
известные опыты и цифры ботанических скрещи¬
ваний (горох у Бетсона и Дэрби'лайра), к\куруза
у Корренса и Локка и друг.), а также и зоологи¬
ческих, среди которых он находит особенно много
„ненастоящих11 рядов.
Проблема девственного размножения, парте н о-

г е н е з а, продолжает привлекать к себе внимание
исследователей. Последней сводкой является книга
Винклера 1), который, наряду с другими учеными—
Деляжем п Лебом,—особенно много сделал в
фактической и теоретической разработках воироса.
Из наиболее интересных новых данных следует
упомянуть о работах Дж. Леба, который, пользуясь
методом, открытым Батальоном (1912 г.. укол яйца
стеклянным волоском, ^смоченным лейкоцитами),
вызвал развитие неонлодотвореиных яип лягушки;
Леб 0918), усовершенствовав этот метод, полу¬
чил не только головастиков, как это было в
опытах Батальона н Деляжа, но 20 нз них он
довел до взрослого состояния; при этом 15 лягушек
оказались самцами, три самками, пол двух остался
неопределенным. В 1919 году Леб получи / еще
65 партенигенетических головастиков. Парментер
(1919) исследовал цитологические отношения этого
материала и выленнл, что во всех случаях было
удвоенное число хромозом; регуляцию гоилоидного
числа в яйцевой клеткдон объясняет нлп задержкой
второго редукционною тельца при созревании, или
же преждевременным разделением хромизом без
деления яйцеклетки, непосредственно перед первым
делением яйца; о механизме определения пола у
партеногенетичеекпх лягушек он воздерживается
высказать какое-либо i пределенное мнение.

Зато Р. Гольдшмидт, исходя пз своей теории
наследования и оиределенпя пола, вплотную под¬
ходит к этому вопросу. После долгих и тщетных
попыток, ему удалось (1917) получить бесспорно
партеногенегичеекпе формы у своего обычного объ¬
екта—бабочки Lymantria; среди 22-х выведенных
гусениц, 'ыло 12 самцов, 7 самок, и у трех иол
не удалось определить. Ирн женской гсерозиго-
тпн этого объекта (FFMm=§) партеногенез без
редукции должен дать одннх самок, так как при
дтом сохраняется материнская комбинация факто-

J) Arch. f. Zell, lorschuug; Arch. f. mikr. Anatomic.
=) B. Dnrlc en Einfiinliruiig in die Experimtiitalzoo- l) H. Wink 1 er. \erbreilung und Ursache der Par-

logie 1919. thenogenesi im Pflanzen and Tierreiche. 1920.
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ров. Если же мы допустим нормальное течение шгях удалось получить только первые стадии раз-
редукционпиго деления (которое дает яйца с FM вития. Следовательно, только у близких форм ядро
и Fm) н затем доследующее восстановление дип сперматозоида может заместить в безъядерном
лоидного числа прп регуляции путем рудинентар- обрывке яйца материнское ядро и побудить его
ного деления хромозол перед первым дроблением к партеногенетическому развитию (иример так
яйца, то после удвоения мы получим FF-MM— называемого „мужского11 партеногенеза). Отсюда Бо-
самцов и FFmm—самок, если только последняя . вери заключает, что в отношениях плазмы и ядра
комбинация вообще способна к существованию, можно установить два периода: в первый период—
Поэтому, при частичвом партеногенезе у бабочек развитие определяется плазиоЗ яйца и оно может
вероятно имеют место оба процесса. приступить к дроблению при гетерогенном, любом

С совершенно другой стороны подходит к типе отцовского хроматина, необходимо только
явлению партеногенеза у лягушек Гертвиги(младшее наличие толчка. Но во втором периоде (начиная
поколение—Паула н Гюнтер). Оиыты И. Гертвиг с гаструляции) на первый план выступают спепи-
(1913) над воздействием лучей радия и других фические свойства хромозом, протоплазма для сво-
ядовитых веществ на сперматозоидов лягушек его дальнейшего развития требует хроматина со-
нам были уже известны: облученный сперматозоид вершенно определенного качества, а также и хро-
сохраняет способность проникновения в лицо, дает, матпн требует соответственно настроенной про-
так сказать, толчек к его развитию, но слияния
ядер не происходит, ядро сперматозоида разру¬
шается и я8цо развивается партеногенетическя,
с гаплоидным числом хромозом. В 1916 г. тот же
автор исследовал влияние радия на развитие за¬
родышей тритонов и рыб и получил те же резуль¬
таты.

Г. Гертвиг (1918) переисследовал воирос о
скрещивании у лягушек, проверил старые опыты
Пфлюгера п Борна "и установил, что настоящие,
нормальные гибриды получаются лишь при опло¬
дотворении яиц жабы But'o communis спермой
В. viridis н яиц Rana arvensis спермой R. Гизса.
Все же другие скрещивания дают только „лож¬
ных11 гибридов; автор указывает, что в этих слу¬
чаях в яйцах можно установить присутствие только
материнского хроматина, Прп подобных скрещи¬
ваниях появляется два типа личинок: 1) карли¬
ковые личинки, всегда слегка патологические и
никогда не достигающие значительного возраста;
они обладают гаплоидными ядрами и неурегулн-
рованпшМ числом хромозом; (Главный критерий
гаплондностц -- измерение величины ядер) и
2) нормальные, диплоидные личинки, но только
материнского типа; в последнем случае чужая
сперма, подобно сперме, облученной радием, дала
толчек к развитию, по слияние ядер не произошло,
яйцо развивалось чисто партеногенетически, с
последующей регуляцией числа хромозом.

К этим опытам примыкает работа Бовери,
опубликованная иосле его смерти (1918). Прежние
опыты этого автора над оплодотворением мерого-
ническпх (безъядерных) обрывков центрифугиро¬
ванных яиц одаого рода морского ежа епермою
другого рода вошли уже во все учебники биоло¬
гии, как пример возможности з'анещенпя ядра
яйцеклетки ядром семенной клетки, однако уже
в свое время они встретили ряд возражений. В по¬
следней работе Бовери сам указывает на источник
ошибок своих предыдущих исследовании, а имен¬
но — оказывается, что обрывкгг, считавшиеся им
иезъядерньпш, на самом деле содержали ядра—иди
в виде хроматина лопнувших при дентрофугиро-
вании ядер, или, благодаря особому процессу слп-
яння ядра яйца после редукции из так называемых
частичных ядер (карпомеров), именно пз этих
последних, ц и;ш легко могли ускользнуть от
наблюдения в безъядерных обрывках. В своих
новых оцытах Бовери определял происхождение
ядер путем нзйеренпя их величины; пользуясь
своим прежним методом он все же получил, бес¬
спорных карликовых лпчинок—но только при
скрещивании двух близко родственных родов мор¬
ских ежей (обрывок яйца Parechinus и сиерма
Paracentrotus). Во всех л;е остальных скрещива-

топлазмы; при несовпадении этих условий, разви¬
тие останавливается. Отсюда вытекает, что прото¬
плазме следует приписать в факте наследования
более глубокую и специализированную роль, чем
это обыкновенно делается.

В заключение мы немного остановимся па от¬
деле протозоологии. Эта обширная область
за последнее время крайне сильно разрослась; она
имеет свои собственные лгурналы, посвященные изу¬
чению простейших вообще ц специально паразитиче¬
ских, и для своего обзора требует особого реферата.
Из сводок в этой области мы отметим новые издания
книг Дофлейна, Гартмана и новую большую сводку
Цимана о малярии *).

Из жизни простейших мы рассмотрим только
два явления: во первых, вопрос о потенциаль¬
ном бессмертии и о значении процес¬
са конъюгации у инфузорий, и во вто¬
рых, вопрос о наследственности в приложении
к простейшим.

Как известно. Вейсман п Бючли уже давно вы¬
сказали гипотезу о потенциальном бессмертии про¬
стейших. Сущность вопроса сводится к следующему:
простейшие обычно размножаются бесполым путем
и у них нет разделения на соматическую смерт¬
ную часть тела и половую, бессмертную. Поэтому
пн о каком старении сомы у простейших говории
не приходится и они могут бесконечно размно¬
жаться без полового процесса. Наблюдения Ву-
дрефа, опубликованные еще до войны (1914), ка¬
залось, подтверждали правильность этого взгляда,
так как ему от одной парамеции в течение шести
лет удалось вывести около четырех тысяч поко¬
лении парамеций, постоянно отсаживая одну из
разделившихся особей, при чем никакого вырожде¬
ния инфузорий он не обнаружил. На основании
этого фак!а, а также и своих личных наблюдений,
Калкинс и Грегори (1913) пытались установить на¬
личие особых конъюгирующих и неконьюгпрующпх
рас, отнеся к последним п знаменитую линию
Вудрефа. Однако, эта линия внезапно опрокинула
все теоретические построения: после в лет п 7 ме¬
сяцев культуры, после 411)2 поколении, она все же
проконьюгоровала (Вудреф, Г.>14). Следовательно,
каждая раса может конъюгировать, необходимо
только уловить подходящий момент в жизни расы
и подходящие условия.

С другой стороны было много наблюдений, ко¬
торые указывали, что иосле ряда делений у иара-

J) Doilei 11 — Lehi'buch der Protozoenlcunde 1916.
Hartmann, Protozoologie 191o. Hartmann n. KisskaJt
Patlioeencn Protozoen. H. Ziemann Die Malaria
1917. ~
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мецип неизбежно наступает созыв к коныогацпп,
иногда переходящий в настоящую коиыогацнонную
горячку. Еще Мона подметил, что, несмотря на
усиленное питание, парамеции в ку.л-турах начи-
нают вырождаться и что только наступающая конь-
югапия спасает культуру от гибели; отсюда сн и
ирпписал этому процессу омолаживающее или об¬
новляющее значение. Более поздние исследования
Калкинса выяснили, что ирп содержании культур
инфузории в замкнутых сосудах, благодаря ли на¬
коплению вредных продуктов обмела веществ, или
в силу нарушения правильного отношения ядра
к протоплазме (по Гертвпгу), неизбежно наступает
пермод угнетения, который он назвал депрессией,
ведущий к вырождению культуры. Из этого состо¬
яния инфузории могут быть выведены или конъ¬
югацией, как это было у Мопа, или же- встряхива¬
нием, прибавлением различных химических ве¬
ществ, свежего сенного настол и т. д.

И в это наблюдение работы последних лет
внесли известный корректив, позволяющий в на¬
стоящее время связать данння о бессмертии ин¬
фузорий н данныя о депрессиях. Сущность устра¬
нения деирессивного состояппя оказалась лежащей
значительно глубже. Вудреф и Эрдман (1914) вы-
лсишн, что во время депрессии, а именно па ста¬
дии замедлеиного темиа делений макронуклеус рас¬
падается и исчезает, микронуклеус делится дваж.ты,
часть этих продуктов тоже гибнет, оставшаяся же
•четверть снова делится н дает новый макронуклеус
и микронуклеус. Следовательно, здесь мы имеем
дело с теми же самыми процессами, как, и при
коыыогацин: здесь нроисходит аналогичное осве¬
жение ядерного аппарата, по только при отсут¬
ствии обмена ядрами, следовательно девственным
или партеногенетическиы путем. В этом нормальном
реорганизационном процессе ядерного аппарата,
без слияния клеток, Вудреф п Эрдман желают ви¬
деть подовой процесс sui genens и дают ему на¬
звание эндомиксиса, так как в данном случае от¬
сутствует редукция хроматина, характерная для
партеногенеза. Однако Р. Гертвиг (1915) справед¬
ливо указал, что во время этого процесса вполне
осуществлены все условия для так называемого
дпйлоидного или соматического партеногенеза (без
редукции), -н вновь повторив свои старые п уже
забытые наблюдения 1889 года, которые им уже
в то время были истолкованы, как пример парте-
ногепеза, он нашел иолное совпадение своих дан¬
ных с данными Вудрефа и Эрдман. Такое же тол¬
кование этому процессу дает в своей новой ра¬
боте и Иол.юс (1916).

Точные исследования Вудрефа н Эрдман, про¬
изведенные па большом материале, не только дали
ясную картину партеногенеза, но доказали также
его правильное появление у различных лнвнй па¬
рамеции: он неизбежно наступает через каждые
40— «О делений или 25 — 30 дней жизни. Новые
датшыя Эрдман (191(5) и Ио;глоса (1916)показалн,
что значительная часть ядепресспонных“ картин
изменения ядерного аппарата представляет собою
стадии типичного партеногенеза. Но в то время,
как Вудреф и Эрдман иредиолагают, что весь про¬
цесс реорганизации вызываетсявнутренними при¬
чинами, обусловливающими правильную ритмич¬
ность Hiueuufi, Ио.тлос указывает, что воздействием
инешпих условий можно вызватг.' партеногенез
экспериментальным путем на любой жнзненвой
стадии парамеций; в нормальном цикле инфузорий
наступление реоргашшшпт можно немного ото¬

двинуть, но подавить ее никогда не удается. Итак,
в жизненном цикле парамеций мы можем в насто¬

ящее время различать следующие типы размно¬
жений: 1) бесполое, путем поперечного деления п
2) половое—путем коныогацпп п партеногенеза.

Сопоставляя дапныя Вудрефа и Мрдман с про¬
блемой бессмертия простейших, Р. Гертвиг заклю¬
чает, что теория Вейсмана я Бючли после этпх
работ естественно отпадает. Сами Вудреф и Эрд¬
ман ставят решение этой проблемы в зависимость
or неизбежности или избежности партеногенеза.
Иоллос иолагает, что инфузории вообще мало при¬
годны для решения этой проблемы, так как у них
*>лько мпкронуклеус обладает потенциальным бес¬
смертием в смысле Вейсмана, а его можно сра¬
внить с зародышевой плазмой высших животных.

Объектом, к которому подобное возражение не
подходит, по мнению М. Гартмана (1917), является
один из колониальных жгутиконосцев — Eudoritia
elegans. Ему удалось в течение 2т/а лет вывести
790 поколений этого организма; при этом никакой
деирессии, никакой клеточной или ядерной реор¬
ганизации, а также никакого полового процесса,
обычно бывающего пе менее раза в год, не на¬
блюдалось. Следовательно, значение процесса опло-
д<4гворения надо искать не в омоложении пли ре¬
гуляции клетки, а в чем то другом. Но тем не
менее, но Гартману, о проблеме бессмертия можно
говорить только по отношению к замкнутым био¬
логическим системам, какими являются многокле¬
точные индивидуумы и большинство простейших.
А для открытых систем, которые представлены
растениями и может быть некоторыми простей¬
шими, вопрос о том. стареют они или нет, смертны
они или бессмертны, вообще не имеет смысла.

В заключение мы остановимся еще на вопросе
о наследственности у простейших.
Можно ли воздействием внешних условий вызвать в
теле простейшего такие новые изменения морфологи¬
ческого строении или физиологического состояния,
которые стали бы наследственными, т. е. можно ли
иолучить у низших организмов мутацию? Уже в
одной нз своих прежних работ Иоллос определено
(1913) ответил, что все изменения „мутационного1'
характера (у инфузорий, бактерий и т. д.) не имеют
наследственного постоянства и через больший пли
меньший промежуток времени неизбежно исчезают.
В отличпе от настоящих мутаций, сущность кото¬
рых должна лежать в области изменений геноти¬
пического состава, он назват их длительными
модификациям. Свои личные опыты Иоллос про¬
изводил над парамециями, приучая последних к тем¬
пературам и мышьяку. Теперь, в связи с учением
о реорганизации ядерного аппарата, он доставал ряд
новых опытов над влиянием солей кальция на темп
делений парамеции. Понижение темпа делений, вы¬
званное пребыванием в CaN03, сохранилось и после,
перепоса нпфузорий в чистую среду; мало того,
в некоторых линиях оно не исчезло п после не¬
скольких нартеиогедезов, а в некоторых даже после
коньютацпн, по в конце концов, после некоторого
числа простых вегетативных делении, это при¬
обретенное изменение все же исчезло. В ряде
очень точно проконтролированных опытов, Иол-
лосу удалось устаиовить интереснейший факт, что
для восстановления нарушенной внешними усло¬
виями нормы, т. е.для устранения более или менее
глубокого изменения в конституции простейшего,
требуется—или известная иродолжительность вре¬
мени, т. е. большое число простых делений, или
повышение процессов внутри тела инфузорий (иар-
теногеыез, конъюгация), или же частая и резкая
смена внешних условии. Ноллосу удалось даже
определить соотношение между всеми этими про-
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цессамп; оказывается, что накопление 30 или 40
вегетативных делений по своей восстановллющей
силе соответствует одному партеногенезу, а 3—6
партеноге'1езов (г. е. 100—20J делений) одной конъ¬
югации. И в тех случаях, когда для устранения
длительной медифпкацпи оказались бессильны и
партеногенез, и конъюгация - накопление многих ве¬
гетативных делений все же взило в конце концов
верх.

Отсюда возникает совершенно иион взгляд на
самую природу длительных модификаций. Если они
сохраняются месяцами н еде сотен делении, мно¬
гих uapieuoreue3oB и даже ..опьюгации, °начпт, их
первопричину следует искать не в ядре, так как
они остаются и после исключения и иакро н ын-
кроиуклеуса, а толы;о в протоплазме. О одпой сто¬
роны, это не исключает возможности появления
длительных модификаций, обус .овлеипых измене¬
ниями в характере лдрриого вещества, но они не¬
избежно исчезают после половых процессов; к этому
тииу принадлежат прежние мышьяковые опыты
Иоллоса. С другой стороны, это вовсе не исклю¬
чает возможности нахождения у простейших н на¬
стоящих мутаций, основанных па изменениях ге¬
нотипического состава.Следовательно, у парамеции
допустимы три тина изменений в отдельных линиях:
1) длительные модификации ядорного характера,
2) длительные модификации протоплазматнческого
характера 3) н может бить, настоящие нутации.

Эта гипотеза дает возможность несколько ближе
подойти к пониманию роли протоплазмы, в пере-
носе „наследственных", по не менделирующих при¬
знаков у высших организмов. Может быть к ка¬
тегории модификаций протоплазматического ха¬
рактера можно буд1-т отнести длительные модифи¬
кации, получепш.’еВпльтереком в опытах над даф¬
ниями, а также некоторые другие, цока еще не
многочисленные примеры других авторов. (И мо¬
жет быть, ио нашему ынепию, и случаи доказан¬
ного „наследования приобретенных иризыаков“ у
Каммерера и друг.)

Для того, чтоОы точнее определить понятие о
генотипическом изменении зародышевой плазмы и
чтобы избежать расплывчатого термииа „прогрес¬
сивная мутация", Леманн (1920) предлагает поль¬
зоваться термином „а.тлогоннл11, предложенным
Рейнке в 1915 г. Дллогоння—это изменение, пре¬
вращение или новообразование гонов Сез гибрид¬
ной переиомбинации наличного комплекса. У низ¬
ших организмов (простейшие, бактерии) полы от¬
сутствуют, поэтому иутем скрещивания невозможно
получить представление об их генотипическом со¬
ставе, а следовательно и о настоящих мутациях,
аллогониях вряд ли можно будет говорить. Все
изменения простейших происходят обычно в инди¬
видуальных линиях или же в клонах, каких теперь
называют (клоп—потомство одьоП особи, получен¬
ное от нее бесполым путем, в результате ряда де¬
лении), почему Леманн ч предлагает называть fix
„метаклопозами11.
От многих русских научных работников при¬

ходится часто слышать такие сдоба: „пропадает
охота работать, когда не знаешь, что может быть
на Западе все то, что ми делаем, давпо уже про¬
делано н нам приходится или переоткрывать уже
открытые истины, или повторять зады работ евро¬
пейских ученых". Известная справедливость в
этих утверждениях есть, однако, по существу
взгляд этот врнд ли правилен. Конвергенции' в
течениях научной мысли наблюдались и раиыпе
вспомним хотя бы одновременное новооткрытпо
законов Менделя Де-Фрнзол, Корреисом п Чер-

маком), также бывали н совпадения в самых фак¬
тических данных, но это нисколько не умаляет
ценности параллельных научных работ.
Не вдаваясь в подробности, мы папомпнм с

совпадениях в кпнгах, затрагивающих проблемы
эволюции—0. Гертвпга, Йегера (о значении целе¬
сообразности) z) II крупный труд нашего рус¬
ского учеиого ."I. Берга (номогенез). Связь между
эволюцией п наследственностью. значение укло¬
нений б изменчивости растений, совпадение
данных генотипического анализа грызунов и дру¬
гих форм, многочисленные данипл чисто факти¬
ческого характера—всему этому мы могли бы
найти целый р;,т. параллелей и в немецких, п в
англо-америкаиекмх, н в русских, к сожалению,
ио большей части ещепе опубликованных работах.
Следы no ii ни и влияние со is р е м с н н о-

с тн не могли не отразиться даже н в биологических
работах, несмотря на'их кажущийся специальный ха¬
рактер. Так, мы можем отметить повышение инте¬
реса к вопросам наследственности у человека.!; про¬
блемам евгеники, к значению фактора отбора в жизни
человеческих обществ; мы имеем научные подходы
к изучению биологических влпяпий мировой воины
на человечество. Так, в Копенгагене одно обще¬
ство, основанное некоторым ..дальновидным" рус¬
ским социологом (имя не указано) еще во ьрем»
воины, выпускает особый журнал, посвященный
выяснению последствий войны. I! журналах рассо-
вой биологии3) в каждом номере можно найти
статьи и рефераты по тем же самым вопросам.
Становятся слышными голоса о пересмотре с
биологической точки зрения самих устоев соци¬
ального строп человечества, о пересмотре морали
п этики в вопросах об улучшении человеческого
рода—по мы пе можем здесь лходить в подробное
рассмотрение этих проблем. О значении отбора в
жпзин человечества говорит новое, сильно пере¬
работанное издание прекрасной кпигп Шалль-
мейера-„Наследственность н отбор" (1918). Только
современные полптико-социальные условия могли
вызвать появление такпх книг, как работы X.
Холлера—„Общая билогия, как основа миросо¬
зерцания, жизни н политики11; известного русской
публике физиолога М. Ферворна—„Биологические
направления государственной организации", 3)Мет-
кальфа—Дарвинизм и нации11. Духом отрицания и к
социализму, н к парламентаризму пасквозь пропи¬
тана большая книга Циглера „Наследственность в
биологии и социологии11.4) Автор, известный уже и
раньше своими политическими выступле¬
ниями, стоит на своей прежней н антисоциальной и
антидемократической точке зрения; изложив общие
основы учения о наследственности н, в частности,
наследственности у человека, он переходит к рас¬
смотрению социальных отношений, беря за основу
биологическое неравенство людей. Несмотря на
специфический дух книги, она все же интересна,
как первая крупная работа в этой области со
времени Спенсера, и самое появление ее па свет,
и требования, выставляемые нм, чтобы социальные

’) К. Peter. Die Zweckmassigkeit in der Entwicklungs-
geschiclite.

a) Arcliiv fur liaison u. Oe* ■llschai'tsliioiogie, Archiv
fiir llasscnliygicne. Arcliiv iiir SoziaHiygieiu-.

3) II. Holler. Ally. Bmlogie uls Gr:m;']age Jur
Weltanschauung, Lebensfiilirung u. l’olitik. 1919.
M. Venvorn. Biologisclic ilioiitlmien tier staatlicheu
Organisation 1917.

4) Schallmeyer. Yererbungu Auslese 1918.
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политики были бы прежде всего биологами (такое
а;с требование выставил еще в 1915 г. Бетсон)—
все это является безусловно знамением пере¬
живаемого времени.
Из отдельных, разбросанных замечаний, из не¬

которых фраз, мы можем составить себе пред¬
ставление, кай" сильно был затронут мир научных
немецких работников войною. То тут, то там.
рядом е фамилией автора стоит крест, а в при¬
мечании мы читаем, чти талантливый н много-
обещавшнп учеши: и.тн товарищ погиб во время
атаки неприятельских позиций. Указания па место
сбора материала: Ппиокие болота (малярия). Бело¬
вежская пуща (зубры), Черноморским берег Ру¬
мынии (планктон), Ита ьяпскпе равнины (шелко¬
водство), пустынные возвышепныс памрья Малой
Азин (систематические сборы)—говорят нам о
том, куда война забрасывала университетских
работников. Из тех авторов, о которых мы упо¬
минали в нашем обзоре, Роза Урдмпн (l!'2.i)
жалуется на американский шовинизм: автор, пре¬
подававший в одном из американских универси¬
тетов, был подвергнут заключению; ей было поз¬
волено писать свою рабиту только на английском
языке п только английский манускрипт было раз¬
решено взять с собой в Германию. Интересна
судьба Р. Гольдшмидта. Для выяснения истинно!!
природы интерсексуальпых бабочек, получаемых
от яиопской расы Lyraantria, он отправился на
родину этой расы, в Японию; с началом войны
он вынужден был перебраться в Америку, где
продолжал своп интереснейшие исследования.
Когда же в войну вступила и Америка, он был
посажен в концентрационный лагерь; из-за не¬
возможности сношения с внешним миром, иогиб
целый ряд ценнейших и незаменимых культур и
в своей работе (19.0) Гольдшмидт не раз говорит
с неприязнью об американской „военной истерии".
О затрудненном положении германских лабора¬

торий говорят указания па частично неотапли¬

ваемые зимой помещения, на труцпостп добывания
и содержания опытного материала и т. д. Особенно
сильно отражается безвыходное положение ав¬
стрийских ученых в статье всем известного
Штейиахл (1920): с самыми ограниченными сред¬
ствами оп закапчивал свои знаменитые отныне

опыты н горько звучат его слова в конце работы:
„’’.а последнее время моя лаборатория—при отсут¬
ствии какой бы то ни быю денежной поддержки,
а поэтому п без служителей н без опытных жи¬
вотных, фактически прекратила сшио деятель¬
ность11.—Интереснейшая область омоложения тре¬
бует создания специальных исследовательских
институтов, „по пусть другие, более счастливые
страны пли более счастливые города сделают
почин в этом деле“.
Много старых ветеранов научной mi.k'.tu сошло

за это время с жизненной сцепы. Смерть многих
нз них была ужи отмечена в русской биологи¬
ческой литературе. ,'За последние годы биологи не
досчитываются в своих рядах еще многих новых
мыслителей. Скончался Семоп, теоретик проблемы
наследования приобретенных признаков, сконча¬
лись Шалльмсиер, Рабль; глубоким стариком по¬
мер известный сравнительный анатом Бючлп; нз
Франции донеслась весть о смерти И. Деляжа,.
многочисленные труды которого, кик по воироеам
общей биолог, н, так и но точной зоологии,
хорошо знакомы русскому университетскому ынру.
Не с тем большим рвением новое поколение1

пересматривает багаж, о.-тавдешшй ушедшими
мыслителями, подымает и выяви гае г спои пробле¬
мы, и этой смены и борьбы научных исгип не
смогут удержать в их вечном движении никакие
войны, никакие революции, и в этом горении
вечно жпвого, вечно юного огня научной мысли
лежит залог прогресса человечества.

Научные новости и заметки.
Астрономия.

Псгропаплопекпй яотеорпт 27 ноября 1920.

В конце минувшего 1920 г. Томским универси¬
тетом были получены сведения о падении около
г. Петропавловска крупного летоорнта. Молва
придавала ему колоссальные размеры. Физико-ма¬
тематическим факультетом был командирован на
место для выяснения обстоятельств падения и
розыска метеорита преподаватель кафедры астро¬
номии Г. A. ilicrii. Его собственноручную записку
о про изведенных исследованиях, переданную нм
мне, привожу здесь полностью:

„27 ноября ц. с. 1Я20 г. около 7 часов вечера
жители г. Петропавловска и его окрестностей были

встревожены полетом яркого тела по небу, сопро¬
вождавшимся сильными звуковыми раскатами.
Местный уездный исполком, полагая, что взорван
Ншпмский мост, находящийся в нескольких верстах
от города, послал воннскнй отряд на мост. Слухи
поэтом лнленпн быстро распространились повсюду,
приняв самые фантастические размеры.
В Петропавловске и в Петропавловском н

Ишпмскон уез:ах было опрошено несколько
десятков очевидцев. Показания их несколько
расходится, но все же можно восстановить общую
картину явления.
1. Явление полета метеорита или болида имею

место 27 ноября около 7 часов вечера.
9. .Размер головы—около г/2 лунного диаметра.
3. Освещение стало совсем, как днем.
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4. Во время полета от годовы отделялись искры.
5. Траектория зигзагообразного вида, широкая в

начато л суживающаяся б конце.
6. В копце траэзторпи тело как бы окончательно

расиалось (показание большинства очевидцев).
7. След—около 5 минут.
8. Сильный звук, как нз тяжелого орудия спустя

несколько времени (2—3 хипуш в Петропавловске).
9. Направление яолета—с юго-востока па

■северо-запад.
На местах, но показанию очевидцев, были

сделаны кое-какие измерения теодолитом (в Петро¬
павловске, в с. Ьолып. п Мал. Малышкином, на
хуторе Введенском и др. местах) и, таким образом
была приблизительно восстановлена орбита. По
показаниям жителей уезда можно судить, что ими
был слышан дате свист и шипение при полете.
Приблизительная орбита:

= G4 'О'
i = 20D2u'
-= 3°0'
4 = 0,742.

Выла вычислена также высота возгорания и
угасания; но данные весьма неточны. Отсюда,—и
скорость сомпительна. По освобождении от при¬
тяжения земли скорость получается гиперболиче¬
ская (около 50 клм в секупду), по этот результат
весьма ненадежен. Окончательно сказать, метеорит
это или, болид, не представляется возможным.
Искать осколки в декабре 1920 г. было безна¬

дежно вследствие того, что выпали глубокие снега.
Если и упали на землю отдельные осколки мете¬
орита, то их следует искать в Ишимском уезде в
40—50 перстах к сев.-зап. от Петропавловска11.

Пельзн согласиться с Г. А. Шейном о возможном
наличии в данном случае болида. Протии этого
говорит вся картина наблюдавшегося явления
вплоть до указания Очевидцев на то, что в копце
видимого полета тело „рассыпалось11, а в таком
случае все осколки целого вряд ли могли иметь
космическую скорость. Кроме того, наблюдавшийся
звук, „как из тяжелого орудия*, определенно
указывает па потерю телом не только космической
скорости, но и скорости звука, т. к. лишь в таком
случае возможно отделение головной воздушной
волыы, обусловливающее этот „выстрел11. При
сквозном же прохождении болида через атмо¬
сферу с космической скоростью отдельного резкого
звука, похожего на орудипиып выстрел, или взрыв,
быть не могло, т. к. ие могла отделиться от него
головная воздушная волна. При „рассыпании11
тела на оскилкп. согласно а теоретическим пред¬
посылкам л ряду наблюдений в аналогичных слу¬
чаях может быть слышан лить треск, но не
„гром11, „выстрел нз орудия11 и т. п. Наличие же
толь:.о одного „выстрела* или „взрыва* указы¬
вает в данном случае также и на то, что „растре-
скнванпе11 тела произошло после того, как мете¬
орит потерял свою космическую скорость от пего
отделилась головная воздушная волна, т. к. в
противном случае мы имели бы не один, а
несколько „выстрелов11, соответственно числу
отдельных тел, сохранивших часть своей начальной
скорости. Таким образом нужно полагать, что
названное тело является действительно лете о-
р и т о м, а не б о л п д о м, что упал этот м е т е-
!) р и т па землю, возможно, несколькими оскол¬
ками, имевшими незначительную скорость; при
чем последние по могли сильно углубиться в
покрытую снегом н достаточно промерзшую почву

(27/XI), а следовательно и нахождение их вио.тне
вероятно.

Петроград
март 1-J21 г. .7. Кулак.

В апреле текущего года з Русское Об-во люби¬
телей мироведеппя поступили частные сведения о
падении г, сентябре lyis г. гигантского метеорита
в Саратовской губ.
В общих чертах картина рисуется так. Явление

нмело место днем. Метеорит появился с востичнон
сторопы из-за Волги, пронесся над Хвалынскнм,
Вольским и Петровским уездами, где упал на
землю монолитами до 40 пудов весом. Считают,
что всего упало до 200 пудов п масса осколков.
Саратовский университет посылал в район падения
экспедиции, добывшие ценный материал. П^
другим сведениям имеется „осколок“ (не указано
местонахождение) в 3Д аршина по трем изме¬
рениям весом до 80 пудов; откалывающиеся 01
него куски притягиваются магнитом. Кроме того
образцы метеорита имеются на руках у местных
любителей; они представляют собой железистую
массу серо пепельного цвета. К сожалению все эти
дапныя помимо своей отрывочности дошли до
сведения Академии Наук лишь через иол гора
года и. если местными учеными учреждениями не
было предпринято мер к всестороннему исследо¬
ванию этого явления, то многое для науки погибло,
вероятно навсегда.

Геология и Минералогия.

К геологической истории Финляндии.

За время войны финские геологи напечатали не¬
сколько интересных трудов по геологии своей
страны. Рамзай (Fennia, 40, Л» 4) опроверг рас¬
пространенное мнение, что Феноскандня с древ¬
нейших времен не была покрыта морем, основан¬
ное на том, что почтн повсюду на земную поверх¬
ность выходят кристаллические архейские if
докембрпйекпе породы. Он доказывает, что страна
была покрыта силурийскими и послеснлуринскимц
отложениями, .которые позже удалены эрозией.
Поэтому вопрос о возрасте сводится к определе¬
нию времени, в течение которого скандинавский
щит поднялся настолько, что могла возникнуть
современная поверхность размыва. Феноскандия
является частью русского континентального мас¬
сива, который должен был представлять поверх¬
ность размыва еще в докембрпйское время. Гра¬
ницы этого массива можно проследить, начиная
с кембрийского периода. Поднятие Феноскандип,
в противуиоложность юговосточпым частям массива
(Балтика—Россия), наметилось в начале кембрия,
так что современные очертания страны выясни¬
лись к началу девонской трапсгресешг. Только
граница Си стороны Атлантического океана моложе.
Вся область является хорошим примером постоян¬
ной изоетазни древней области размыва.

Таннер (lUsll. Com. Geol. Kin!. Ai 38) дал очерк
движении и таяния ледникового покрова в финской
Лапландии п прилежащих местностях. Лед покры¬
вал всю финскую и шведскую Лапландию и, ве¬
роятно, также норвежскую, что еще не доказано
за недостатком наблюдений. Место исхода ледяных
масс находилось до последней части периода
непосредственно к западу от современного водо¬
раздела гор, откуда постепенно перемещалось на
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ЮР. Сокращение покрова шло сначала медленно
и неравномерно, но когда окраипа льда отодвину¬
лась па заиаде к внутренним частям фиордов, 'а
в Вост. Финмаркене и Мурмане отступила от берега
моря, таяние стало равномерные. Движения льда
при отстулаиии были сильно обусловлены местным
рельефом. Последние остатки покрова сохранились
у крутого восточного склона гор. Рассмотрены
таюк'е меслше оледенения в Умптеке, Халди-
тнокка, Сулительма и па Лофотенских островах.

А Й л и о" описал географическое развитие Ладож¬
ского озера в послеледниковое время н его соот¬
ношение к населению каменного века (Bull. Сош.
Geol. liifr. .\; 45). В конце ледпикового периода
существовало ледниковое Ладожско - Онежское
озеро, пмевшее сток па СВ, которое после отсту¬
пания окраины льда за североингермапландский
гребень получило связь с ледниковым озером Пей¬
пус ы стекло в последнее, при чем образовалась
Восточно-балтийское ледниковое озеро. Как только
окраипа льда отодвинулась за глннт, освободилось
сообщение с Южно-балтийским ледниковым озе¬
ром. Образовавшееся таким образом послеледни¬
ковое море превратилось в Акциловое озеро, кото¬
рое трансгрессировало и и Ладожский paiion и,
затопив Карельский перешеек, превратило Ладогу
в часть Балтийского моря. Вследствии стока Днцп-
лового озера па запад, уровень его понизился,
Карельский перешеек осушился и отделил Ладож¬
ское озеро. Затем произошло послеледниковое
опускание и озеро соединилось с Лпториновым
морем, а по'ледовавшее поднятие вторично отде¬
лило его я создало современное озеро. Это под¬
нятие па севере происходило быстрее, чем па юге,
почему воды были оттеснены на юг, где трапегреди-
ровали и проложили себе современный сток. Изу¬
чение соотиошеинй посслспиП каменного века л
географического развития позволяет установить
масштаб времени.
Упомянем еще о двух больших трудах Э с к о л а

(участвовавшего в качестве петрографа в радиевой
экспедиции московского купечества в Забайкаль¬
скую область) по петрографии райопа Орнерви
в ЮЗ. Финляндии; первый касается важного во¬
проса о зависимости минералогического состава
метаморфических пород от химического состава;
L'pn одинаковых условиях давления и температуры
должны получаться одинаковые минеральные
комбинации, п породы представляют ту-же „мета¬
морфическую фацию". Вторая работа рассматри¬
вает обширную область леитнтовых пород, соответ¬
ствующих гранулитаи Швеция п имеющих отчасти
изверженное, отчасти осадочное происхождение.

В. О.

Кейльгак в Вег. d. deut. ijcol. Gesellscli. (1920)
помещает большую статью о лессе. его распростра¬
нении и происхождении. Автор ее озаглавливает
как „загадка о лёсообразовапин“ п не высказы¬
вается в пользу какой-либо определенной теории.

Г.ышел первый том Истории Земли II е и м а й е р а
в новом переработанном виде (5J:1. стр. 132 рис.
в тексте, (» таблиц в красках, 24 таблицы черные
н 2 карты—30 герм, марок) в роскошном издании.
Немецкая пресса приветствует снова этот класси¬
ческий труд, л переработке которого принял уча¬
стие молодой 3 ю с с.

Как уже раньше высказывались предположения,
в Бельгийском Конго было открыто большое коли¬
чество месторождении алмазов, которые в 1913 г.
начали добываться частью пз конгломератов,
частью из таких же воронок, как те, в которых
этот камень встречается в Южной Африке. Инте¬
ресно отмстить, что алмазы паПдеиы в древппх
конгломератах триасоюрского возраста. Камня
небольшие, по чистые.
Новые месторождения открыты п в Хатанге.

Новые подробности приносят нам американские
журналы о минеральных богатствах Аляски. Еще
в 1900 году на берегу Тихого океана были открыты
оловянные руды, почти в самом узком месте Берин¬
гова цролпва. Новые разведки 1919 и 1920 года обна¬
ружили весьма значительные запасы оловянного
камня, связанного с гранитными жилами в извест¬
няке.

В Тасмании в змеевиках обнаружено значитель¬
ное содержание осмистого иридия, который ныне
разрабатывается там-же пз розсыпей.

Национальный исследовательский совет в Сев.
Америке обратил внимание на то, что ежегодно
при электрораффинпровашш меди в стране может
быть получено до 3000000, апг. ф. селена и около
125,000 апг. ф. теллура, для которых до сих пор
не найдено еще достаточного применения в про¬
мышленности и практической жизни. Считая невоз¬
можным потерю этих металлов и основываясь на
уже известных поразительных свойствах особенно
первого металла, Совет ведет обширные исследо¬
вания но эгому вопросу.

Заложи угля в Китае. Залежи угля встре¬
чаются на северо-востоке Китая в провинциях
Чапдунг, Чжи-ли, Шань-си и Хунан. Добыча
антрацита для Манджурскнх железных дор»г со¬
ставляет 7000 тони в день. По данным Китай¬
ской контрольной комиссии вся добыча камен¬
ного угля в 1913 году сэставля.та 15 миллионов
тони, ввоз из Японии—около 1,5 миллионов тонн
в год. При низкой оплате труда китайских рабочих
китайскому углю может предстоять большая роль
на мировом рынке.

В Парижской Академии Наук геолог Гланго
представил доклад о неожиданных результатах буре¬
ния нанефтьв Лиман[.е(Центральная Франция, около
Пюи-де-Дом). С глубины 500 метров был выброшен
столб кипящей воды па высоту 130 футов, насы¬
щенной СО», с большим содержанием углекислаго
иатрия. Выделение воды продолжалось с мепьшеп
энергией еще в конце 1920 г. Появление этой термы
нельзя не поставить в евнзь с недавно прекратив¬
шеюся деятельностью вулканов центральной Фран¬
ции и связанных сними минеральных источников,
среди которых всем хорошо известны Виши.

Французские журналы сообщают пам некоторые
дай выя о калиевых месторождениях Эльзаса. Соли
эти состоят к.; смеси КС1 н NaCl и содержат по
подсчетам французских геологов до 300 миллионов
тонн поташа (Кг0). Еще и 1910 году началась
добыча, которая в последнее время епд’ыю расши¬
рилась.
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Известный германский геолог К р у иг дает па
столбцах „Natunvissenschafteu 1920“. -следующую
таблицу потерь Германии благодаря Версальскому
миру:
Силезия: потеряно—0,4% всей добычи железа и

0,17 всехзаиасов в б. Германии; для цинка—76,3%,
для свинца 54,4 добычи н для угля 22,S добыча и
40% запасов.
Саарский район—потеряно угля 6% годовой

добычи и 3 И запасов.
Эльзас-Лотарннгия—железа 71.7% годовой до¬

бычи 77% запасов, для угля 3% добычи и 1%
запасов, для вали 10% добычи и потеря моно¬
полии, для нефти 2% потребности.
Район Еуиен и Мальмеди—1,6% цинка и 0,4

свинца годоной добычи.
Суммируя сказаноое, мы получаеэг следующие

цифры общей потери Германии но сравнению
с ее до военной добычей и общими запасами на
старой территории:

По отношению К запасам,
к добыче.

Железа  72,7% 77,17%
Угля  31,8% 44,
Цппка  77,9% 54,8
Кали  10%

Нельзя из этих цифр не видеть колоссальность
потерь Германии.

А. Ф.

Новый вид полезного ископаемого
—„пещерное удобрение11. Во время воины многие
иещеры в нзвестияках австрийского Карста были
использованы в качестве прикрытии для войск и
складов военных материалов. Это дало повод ши¬
роко поставить изучение пещер указанной области,
в результате которых было открыто много новых
пещер, часто пе уступающих ио величине и кра¬
соте крупнейшим из посещавшихся ранее. Так
напр., у Галыптадтского озера открыт комплекс

пеще^з площадью в 1S—20000 кв. м. Замечательно,
что в пещере оказались залежи в несколько ме¬
тров гуано летучих мышей, а также экскрементов
древних обитателей нещер (пещерных медведей
и др.) вместе с костями последних, прпкрытых
почвенным слоем, насыщенным фосфорном кисло¬
той, содержащей 15—22% последней. Для раз¬
работки этих богатств австрийское министерство
Земледелия учредило особую „Пещерную Ко-
мпссию“. Ценность указанных месторождений
исчисляется в несколько миллиардов крон, при
цене 1 кгр. фосфорной кислоты в 30 крон.

Новые месторождения оловянных
руд в Сибири. Среди металлов, в которых
в настоящий момент ощущается острая нужда, ие
только в целом ряде отраслей промышленности,
но также особенно у заводов и мастерских, об-
слулашающнх наиболее жизненные части государ¬
ственного организма, находится олово, без ко¬
торого, например, почти невозможен ремонт по¬
движного состава жел. дор., ибо применяемая для
сплавов со свинцом в силу необходимости сурьма
заменить олово во всех случаях не может.
Сознание такого значения олова для предо¬

ставленной силой обстоятельств самой себе Сибири
заставило некоторые экспедиции уделить значи¬
тельную долю внимания поискам соответствующих
минералов. Так, минералогическая экспедиция
Томского университета в Минусинский край
в 1920 г. тщетно искала оловянный камень
(касситерит) в северо-восточных предгорьях Аба¬

канского хребта. А згсжду тем, на наличие олова
в Минусинком крае или соседних с ним районах
указывает широкое распространение изделий на
бронзы в бесчисленных могпльииках доисториче¬
ских аборигенов этих мест. Примитивные же спо¬
собы добычи ц таковое же состояние в бронзовом
веке путей сообщения неизбежно иредиолагают:
во иерзых—доступность добычи меди* п олова
и благонадежность месторождений, а во вторых—
относительную близость друг к другу тех и других.
В отношении меди дело обстоит просто: в эксплуа¬
тируемых теперь минусинских месторожденилх’па
каждом шагу попадаются так называемые чудские
работы”; своим крупным подчас масштабом они
указывают на значительную для тех времен интен¬
сивность разработки медных руд. Что же касается
олова, то таковые наззаиной экспедиции упорно
пе давались в руки.
Недавнее сообщение А. Г. Jenna (в Д: 2 Изве¬

стии Института Исследования Сибири) проливает
некоторый свет в области этого вопроса. Его
указание па месторождение оловянного
к а м н л в полосе предгорий Саян между бассей¬
нами p.p. Кана н Бирюсы близ границ Саянского
заповедника заслуживает исключительного вни¬
мания, как потому, что характер горообразую¬
щих пород ближе отвечает здесь возможности на¬
хождения своеобразных „о л о в я н п ы х ж и л“, так
и потому, что эта полоса совершенно пе была
исследована в геологическом отношении. А между
темд ля нее указывается и хорошее золото и сер¬
нистые руды и графит: имеются также косвенные
указания на возможность нахождения здесь угля и
железа.

В связи с этим проектируется геологическая
экспедиция в район, граничущий: с S—Саянским
заповедником, с 0 и AV—p.p. Бирюсой и Капом.

Добыча драгоценных камней на Урале.

Знаменитый горный промысел по добыче цвет¬
ных камней и самоцветов, начиная с fcO-x годов
медлепно умирал, и уже к началу XX века почти
совершенно прекратился. Старые ямы были засы¬
паны, старые горщнкн—любители камня доживали
свои дни на печи, а молодежь неохотно шла на
работы, надеясь на более легкие и верные зара¬
ботки. Тяжелое положение испытывало и огра-
ночное дело; пе было достаточно материала, и все
чаще' и чаще проникал сюда то забайкальский
аквамарин, то заграничный шерл из Бразилии.
.Годы войны внесли полный разгром не только в
дело добычи, но и к кустарно-ограночное, и вре¬
менами казалось, что совершенно закончилась эта
страница Уральского прошлого с се яркими само¬
цветами и связанными с ними бытовыми картин¬
ками.

А между тем с осени 1920 года неожиданно
дело вновь возродилось и возродилось в таком
масштабе, о котором могут помнить лишь архивы
Екатеринбурга, когда сотни рабочих работали на
копях, когда в селе "Мурзпнском жил для охраны
камня пристав чо самоцветам, окруженный каза¬
ками (года 1820—1*10). И как пи 'странно, по в
тяжелые годы отсутствия хлеба н нестроения в
деревне, вновь возродилась самоцвс'.нил добыча',
сильная не столько внешними формами органи¬
зации, сколько психологией населения, вновь по¬
верившего в богатства своей стороны и в нпх
ища выхода из трудного положения. Все здесь
переплелось: п необходимость правительственных
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органов внешней торговли иметь самоцветы, для
оплаты иокупок за границей, н энергия местных
деятелей и стремление самого крестьянства,—
старых горщпков яа большой работе .увидеть то,
о чем опи только мечтали, и молодого поколения,
откомандированного из воинских частей в свои
родные деревни и в добыче самоцветов привы¬
кающего к этому делу, столь заманчивому после
долгих лег военщины'.
Казенные работы были поставлены с огромной

энергией н нельзя не указать с большим умением.
Свыше 230 рабочих, 'то стариков „укащнков®,
своим долголетним опытом намечающих практи¬
ческие пути работы, то молодых забойщиков, ку¬
знецов, лесорубов н пр.

В селении ./1 п и о н с к о м, в 90 верстах па север
от Екатеринбурга находится контора, главный
склад найденного материала, где живет заведующий
всем делом по добыче самоцветов Г. Г. Китаев,
пз старой уральской семьи знатоков и любителей
камней.

У знаменитых Лнновских работ на склоне
ложка среди пашен поставлена первая работа:
вместо старых беспорядочных ям. которые рабо¬
тало крестьянство, поставлена глубокая и пре¬
красно устроенная шахта. Пегматитовые жилы
с фиолетовым лепидолитом, зеленым альбитом, ро¬
зовым воробьевитом 11 голубым топазом (тяжело¬
весом) круто надают к ЗЮЗ, и эч а шахта должна
перехватить эти жплы в глубине и там в правиль¬
ной разработке жильного тела мощностью в 1—2 ар¬
шина ващупать „гнезда“ красного шерла в белой
мякоти магнезиальной массы, гнезда, которые соста¬
вляли былую славу этого единственного в мире
месторождения густых випшевокрасных шерлов.

Ставится паровой насос, строятся дома и в тре¬
петном ожидании волнуются все: и чернорабочий
на отвалах и заведующий в конторе, ожидая то~о
дня, когд в глубинах боковые ходы дойдут до
„каынл“.

Большие работы поставлены н на Сараи ул ice,
в этой исторической деревне, где еще в 1787 году
открылся красный шерл, где не было избы без
ограночпого станка, где в зпмнпе вечера при свете
лучины в богобоязненной обстановке староверче¬
ской семьи гранился камень пли запекался в хлебе
золотистый „тоиаз“ (дымчатый горный хрусталь).
Сейчас здесь ^ая Государственная Мастерская
по огранке камня, а "в леску против деревни
бьется шахта на аквамарины в "пегматитовой жпле
(по местному „пластине11), богато!! альбитом, квар¬
цем и белой перистой слюдой. Работался здесь п
корунд, некрасивый спнесерый камень, ъо главное
внимание сосредоточено было па старой „Министер¬
ской койн“ шерлов, где большой открытый разрез
позволяет видеть белоснежную жилу с розовым
камнем в зеленом змеевике.

Однако, самые крупные и самые интересные ра¬
боты мы видели па знаменитой М о кру ш е, скоро
двести лег работающейся в сыром сосновом лесу
на склонах к реке длабашке. Лучшие камни Урала,
были отсюда: и густые зеленые бериллы больше,
чем 4 вершка, двухпу.товый топаз и др. И здесь
тоже копались беспорядочно и хаотично, пока
С. Южаков не начал вскрывать открытым разре¬
зом и большой выемкой обиажи.т „тощакп“ с „за-
корышами", богатыми камнями. Сейчас все место¬
рождение вскрывается: на протяжении 100 сая^ен
по меридиану и около 25 по шпроте намечено
вскрыть пластовые жилы, очень полого падающие
к востоку и обнаружпваемыенаглубьнахЗ— 5—7са¬
женей. Уже сейчас Мокруша преобразилась: с ве¬

селыми песнями здесь работает свыше СО человек’
всюду движение, кузница, повые избушки, строится
хорошее здание конторы, а в глубине разреза вы
на солнечном свете видпте всю жилу и пусюту
с бывшими кристаллами дымчатого кв’арца.’Здесь
уже были найдены большие прозрачные тяжело¬
весы, не только многие сотни великолепных иу¬
дейских штуфов, по и многие Фунты огранопного
материала были свезены в „город“ — в Екатерин¬
бург на гранильную фабрику.

Что ждет в будущем этот новый этап в до¬
быче самоцветов? Даст ли он те богатства камня,
в которые верят горщикн? Трудно сейчас сказать,
по надо иметь ввиду, что впервы 1 в истории ураль¬
ского самоцветного промысла работы ведутся не
по догадке, не хищнически, а с тем размахом,
который один в тяжелых условиях гранитных жил
может обеспечить их экономическую выгодность,
Пег никакого сомнения, что только" в этой форме
допустимо ведение добыч, п это сознание, необы¬
чайно важно и для самого населения, понимающего,
что так, как они рапыпе работали, сейчас больше
нельзя. Я думаю, что исключительные богатства
Мокрунпг н Лиаовви обеспечивают успех црекраспо
начатого дела, но успех этот не только в том ко¬
личестве дивного материала, который зл.есь будет
добыт, не только в той ценности, которую получит
Комиссариат внешней торгов]и, а в том иод’еме
увлечения делом добычи, в создании новых кадров
молодых горщпков, в сохранении и возрождении
старых традиций, столь неразрывно связанных
в истории Урала .,с камнем11. И именно в тот мо¬
мент, когда казалрсь, что совершенно и навсегда
заглохло старое кустарное дело, оно вновь, возро¬
дилось в новых формах в своеобразной обстановке
современной деревни, освещающей себя электри¬
чеством (напр. д. Южакова, Мурзилка), по при¬
вычке жалующейся на тяжелые "времена, обмени¬
вающего на хлеб разнообразнейшие товары у це¬
лой вереницы проезжающих мимо них голодных
горожан н заводского населения, но косно и кон¬
сервативно медленно усваивающего стиль нужные
ему формы просвещения и идейного культурного
строительства.

Атмосфера.

В английском журнале Nature (Июнь 1920) поме¬
щена интересная статья, поспященная роли аэро¬
фотографии в науке. В связи с развитием аэро¬
навтики аэрофотография получила исключительное
значение, причем она уже сейчас оказала очень
важные услуги географии н геологии, давая схемы
геоморфологического строения н часто схватывая
такие детали тектоники, которые ускользали от
глаз ученых наблюдателей.
Ряд сиеаналышх фотографий в Палестине, Сирии

и Египте обнаружил очень интересные данныя по
географии растении, позволив связать распределе¬
ние растительности с такими факторами, иоюрые
не учитывались. Огромное значенне приобретает
аэрофотография hr археологии, где съемки в Пале¬
стине п Сирии с раовалнн древних архитектурных
сооружений дали а у картину обшей конструкции
этпх'здаипй, которая до сих пор могла быть выя¬
влена только очень сложною работой картирования
и реконструкции. Наконец, в области метеорологии
со снимками облаков, п полезных ископаегых е н ю-
браженнлмн жил или выходов каких-либо пластов
различной окраски и особенно в картографии-
аэрофотография заняла важное место, как новый
метод исследовательской работы в природе.
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Путешествие на аэроплане через Африну.

22 февраля 1920 г. два южно-африканских офи¬
цера покинули Каир па аэроплане и 20 марта после
поломки аппарата в Родезии достигли Кашитадта.
Общий перелет в 8278 километров совершен был
и 72 часа 40 минут времени, т. е. со средней ско¬
ростью в 115 килом. Поездка была заранее подго¬
товлена, п в течение 1919 года били организованы
станции с бензином. Перелет оказался исключи¬
тельно тяжелим; особенно тяжелы были вертикаль¬
ные потоки воздуха (тромбы.), образовывавшиеся
над раскаленной пустынен, и их обратные нисхо¬
дящие холодные токи, которые прямо бросали аппа¬
рат к земле. Tea не менее путешествие дало огром¬
ное количество практических и научных резуль¬
татов и, хотя оио н показало, что пока для про¬
мышленных целей этот воздушный путь пе может
быть применен, по для пассажирского движения
туристов при огромной заманчивости совершенно
нового африканского ландшафта оп сыграет свою
роль.

И с т очники энергии на з с м л е. 1! одном
из последних номеров Cheiu. a Mctallurg. Kngineer.
1920 года пометена очень интересная статья
Svante А г ]• h е н i и > ' а об источниках энергии
на земле. Последовательно разбирает он отдельные
источники: уголь—запасы коего ио подсчетам по¬
следнего времени хватит лишь на lotiO .чет, прини¬
мая современную его потребность ежегодно в 1200
миллионов тони. Что такое полторы тысячи лет
перед 500 тысяч человеческого существования?
Нефть—но ее заиасы хотя и не известны, но еже¬
годно истощаются, и добыча падает.
Белый уголь—но самые надежные подсчеты гово¬

рят, что "использование всех его запасом может
дать лишь 50° о всей энергии, ежегодно получаемой
ныне от сжигания угля.
Солнце—около 0,12 сохраняется солнечной энер¬

гии в растении.
„Ветер—вот огромный источник энергии, кото¬

рый превосходит в 5000- 100. раз энергию сжи¬
гаемых запасов угля—но он непостоянен.
Нет только энергия солнца спасет человечество—

и снова вернется культура в солнечные страны
юга.41

Научные учреждения.

Комиссия и о изучению и р о н з в о д ц-
тельных сил Крыма создалась во время
иолпой отрезаниостн Таврического полуострова
от остальной России весной 1920 г. по инициативе
некоторых членов совета местного Общ. Ест. и
Люб. llpup. н профессоров молодого Таврического
Университета и качестве организации, объеди¬
няющей ваучные силы обоих учреждений. Перво¬
начально она наметила отдельные объекты иссле¬
дований—ископаемый уголь, трасс Карадага, ле¬
карственные растения, утилизацию силы ветра,
по затем, когда во главе се стал переехавший из
;1л’ш в Симферополь акад. В. И. Вернадский,
бывший ранее председателем подобный же всерос¬
сийской комиссии при Ак. Паук, программа дея¬
тельное ги была значительно расширена и охватила
все производительные силы как минерального, так
н растительного и животного царств Крыма, а также

воду и воздух. В течение всего лета совет комиссии,
привлекая к работе все местные научные силы,
разрабатывал подробно программу исследований ;г
издания соответствующих описаний, добивался у
правительства Врангеля ассигнование средств на
то п другое и но мере отпуска таковых (до конца
лета очень скудного) организовал работу; так было
изучено распространение в Крыму дуба и сумаха,
как материалов для получения дуоильпых веществ,
осмотрены месторождение кила |кефекеллпта;,
могущего заменить мыло. Полевые работы, впрочем,
сильно затруднялись баснословной дороговизной
перевозочных средств и небезопасностью поездок
в горно-лесную часть Крыма, где ' хозяйничали
зеленые.

Осенью начали поступать, очерки по отдельным
производительным силам, составленным согласно
выработанной программе, и были ассигнованы
правительством крупная сумма и бумага для
издания. Но смена власти остановила все. так как

полученные деньги были аннулированы, а бумага
реквизирована. Деятельность комиссии возобно¬
вилась только в начале 192i г., когда она была
присоединена в виде особого отдела к Крымскому
С. II. X., при чем планы ее работ и изданий не
дотерпели существенных изменений. Позже,
впрочем, состав ее совета был сокращен п оно
переименовано в Научно-технический сонет при
С. Н. X. с присоединением к ней подотдела но
электрификации; одновременно, с отъездом В. И.
Вернадского в Петроград, председателем совета
сделался А. А. Банков. Совет занимается изу¬
чением разных вопросов по производительным
силам Крыма, возникающих по его инициативе
или возбуждаемых президиумом С. Б. X. п
изданием очерков согласно программе, вырабо¬
танной комиссией. Так нм рассмотрены доклады:
о месторождениях кила (проф. В. И. Лучицкого).
о геологическом строепни угленосного ' бассейна
верхней Качи (В. П. Скворцова), о месторождении
трасса на Карадаге (ироф. А. А. Байкова), о
калийных солях в Крымских озерах (его же), о
запасах угля БсшуЯского месторождения (проф.
В. А. Обручева), и месторождениях нефти Кер¬
ченского полуострова и программе- их исследо¬
вания (его же), о возможности нахождения горючих
сланцев па этом полуострове и их практическом
значении (его же), об опытах производства бумаги
из соломы и других веществ, о применимости кила
в качестве мыла, о разведении растений для тек¬
стильного производства (проф. И. В. Якушкина) н
мег. др. Советом организованы разведки” и добыча
кила возле дер. Мангуш разведка трасса на
Карадаге. намечены летом целый ряд полевых
исследований ио ботанике, зоологии и зоотехнии,
агрономии и электрофикаццц; печатаются метео¬
рологические карты Крыма, составленные проф.
А. В. Вознесенским, ботанические каоты Янлк
ироф. К. В. Вульфа я др. и ряд поступивших
очерков для выпусков Сборника по производи¬
тельным силам (выпуск о белом угле вышел пз
печати в марте).

Б. О.

В Московской Горной Академии положено
начало крупным геологическому и минералогиче¬
скому музеям причем особенно подвинулась органи¬
зация минералогических коллекций, обогатившихся
частгымп собраниями Орлова, Гагарина н отчасти
Денисова-Уральского с дивными штуфазш Ураль¬
ских добыч. Особый интерес представляет устрой¬
ство генетической коллекции., г и1 намечено демои-
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стрцровать разные типы месторождений пачипая
с магматических и кончая осадочными.

В 1920 г. в Лондоне вышла книжка Кеннета,

посвященная формам организации научно-пссле-
довагельских институтов и лабораторий, связанных
с промышленностью. Книжка, помимо богатой библи¬
ографии. дает характеристику задач и форм орга¬
низации различиях видов исследовательских инсти¬
тутов на фойе характеристики существующих в
Англии и Соединенных Штатах учреждений.

51 у з е й- т е х н и к и в Вене. Идея устройства
технических музеев находит все большее распро¬
странение. Вслед за прекрасным музеем естество¬
знания и техники в Мюнхене и столица Австро-
Венгрии обогатилась музеем техники, в котором
собраны в органической связи пли оригинальные
машины пли их модели в исторической последо¬
вательности их развитии. Периодически большие
у-1 шипы, а также модели приводятся в движение.
В;е важнейшие машины представлены в своих
разрезах. Центральное место музея цоевящено
машиностроению, начиная простейшими и ста¬
рейшими машинами и копчая сложнейшими совре¬
менными механизмами. Следующее отделение
показывает средства транспорта, и здесь внимание
привлекает первая конная железная дорога из
Линца в Иувейз, функционировавшая в 1828 году,
почтовая карета на рельсчах, первый uapou.ja
„Аякс‘; 1841 г. Отделение железных дорог содержит
модели построек туннелей, мостов и удивительные
карты рельефов Альпийских железных дорог. В
отделе электротехники представлены всевозможные
виды динамо-машин, электромоторов и аккумулято¬
ров. В гор в о II отделе имеется модельу гольпой шахты.
Также в высшей степени интересно представлена
еельско-хозяйственпая техника. Также в музее
представлены все ветви технической химии в их
органической связи. Имеется Алхимическая кухня,
разработанная до мельчайших подробностей. Отде¬
ление авиационной техники еще не вполне за¬

кончено. В отделе охраны рабочих представлены
модели жилищ. В отделе графических искусств мы
находим все способы репродукции, в отделе
бумаги представлена вся история ее развития от
древнего папируса вплоть до целлюлозы. В нижнем
этаже находятся пластические, красочные пано¬
рамы южных горпых дорог.

(Iahrbuclt der Teclmik 19IS/19).

М. А- Блих.

Потери науки.
Отрывочные сведения, короткие проспекты

фирмы Макса Bora в Лейпциге принесли нам
тяжелые весгп о невозпаградимых утратах, понесен¬
ных геологической и минералогической паукой за
период]911 -1920г. Л не говорю о потереЭ. о ю с с а
и Чернышова, прнх ящихся на 1914—16 год, о
которых мы еще имели сведения, а о последующих
годах, когда отрезанные войной от оапад*1 и Аме¬
рики, потерявшие связь внутри страпы, мы оказа¬
лись отрезапиылп от наших друзей по науке.

Длинный список крупнейших имен перед нами:
A. Е. Barlow, канадский геолог, исследователь

корундовых месторождений погиб в 1914 году при
катастрофе океанского парохода.

G. ЫегсаШ, пзвестпып исследователь Везувия
и наблюдатель на станции (1914).

I. Murray, имя, тесно связанное с знаменитой
глубоководпоп экспедицией Челленджере, один нз
основателе!' совремеииой океанографии (1914).

К. Gorgeu, молодой венекпй минералог, иссле¬
дователь цеолитов н соляных залежей (убит на войне
1915 г.)

A. Ritzel, молодой профессор минералогии
в Иене, убитый в 1916 г.

A. С. Davis, один из крупнейших геологов Сев.
Ам. Соед. Штатов (1916).

С. Hintze. бреславльскпй профессор, автор са¬
мой полной описательной минералогии (еще не
оконченной). Имя его сделалось в минералогии,
подобно имени Дана, нарицательным.

М. Bauer, проф. в Марбурге, книга которого
о драгоценных камнях является лучшей до сих
пор сводкой по этому вопросу.

Р. С. Grand-Eury," французский исследователь
происхождения угля.

Fr. Berwerth, хранитель Мипералогич. отделе¬
ния Венского национального Музея, крупный спе¬
циалист ио минералогии. (1918).

Н. Воееке, профессор фпзикохпмнческой мине¬
ралогии в Франкфурте, один из первых выдвинув¬
ший новые идеи в минеральной химии (1919).

К. A. Arber, кембриджский исследователь, гео¬
лог и падеофитолог, популярная книга которого
о происхождении угля хорошо известна русскому
читателю (1919).

G. St. Corstorphine, один из самых круппых
геологов-нсследователеп южной Африки (1919).

B. Doss, профессор Рижского Политехникума.
Ch. Yan-Hise, однн из крупнейших американ¬

ских геологов, положивший начало идее зональных
процессов в земной коре.

W. Voigt, известный физпк-оптпк-крнсталло-
граф, проф. Геттпигенского Университета.

Z. V. Pirsson, геолог, петрограф в New-Haveii
в С.-А. С. Штатах.

P. Chofi'at, профессор практической геологии
в Лиссабоне (1919).

И когда мы к этому списку прибавляем наши
потери: имена Федорова, Амалицкого,
Армашевского, Иностранцев а, когда
читаешь длинные списки убитых па войне моло¬
дых геологов и минезалогов, трудпо отделаться от
страха за будущее науки, в тяжелой мировой ка¬
тастрофе потерявшей своп лучшие силы.

Скончался 8 Июня 1920 г. А в г у с т Р и г и, про¬
фессор физики в Болонье, работавший в области
электромагнитных колебаний, продолжатель и обо-
снователь ряда идей Герца и Марконя.

Умер И о р м а и Л о к а й е р (1920, Август),
крупнейшая величина научного мира Англии,
в возрасте 84 лет. Философ, астроном-физик, ар¬
хеолог, тонкий хпыпк — спектроскопист, крупный
общественный деятель п государственный человек—
такова широкая деятельность этого ученого миро¬
вого значения.

Роб. Марк. т 1-го Мая 1918 года. -Запозда¬
лые журналы принесли нам известие о гибели на
французском фронте известного молодого физико-
химика Роберта Марка. Сын немецкого эмигранта
он иолучпл свое среднее образование в Москве,
но затем ио желанию родителей вернулся в Гер¬
манию, где сначала работал по физике у Лютера
в Лейпциге, с 1906 года состоял ассистентом по
Минералогии у Липка, а с 1911 получил в Иеие
кафедру физической химии. Оп рлбитал-в областям
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смежных с фчзическоЗ химией, минералогией п
кристаллографией н в этой области дал ряд весьма
цепных исследований. частично связанных с тех¬
ническими вопросами фирмы Цейсса; в 1911 году
он выпустил прекрасную по своей простоте и яс¬
ности книгу о применении физической химии к во¬
просам минералогии и геологии л один из иервых
наметил тот иуть, ио которому пошла современная
минералогия в области физикохимического иссле¬
дования геохимических процессов земной коры.

А. Ф.

Немецкие журналы 1920 года прииесли нам
известие о смерти Бючл и, профессора Гейдель¬
бергского Университета. В престарелом возрасте
72 лет смерть унесла одного из первых исследо¬

вателей клетки н одноклеточных организмов; хотя
последние годы его жизни протекали в глубоком
пессимизме, не позволявшем ему верпть в благо¬
получный для Германии исход воины, он до по¬
следнего дня своей жизни продолжал pa6oiarb над
своим большим трудом по сравиптельной анатомии.

Герпес у, Рапке у. В 1917-ом году скон¬
чался М. Гернес (Uoernes), профессор доистори¬
ческой археоюшн в Вене. Его книга о происхо¬
ждении человека, а позднее и о происхождении
изобразительных искусств (переизданная в 1915 гЛ
создали ему мировое пмл. Скончался и другой
нзвестнын авторитет в области доисторической
археологии и антропологии И.Ранке, профессор
Мюнхенского Университета (v 26 Июля 19’6 года).

Библиография.
„Человек н Природа“. Популярный есте-

ственпо-научный журнал под ред. проф. А. С. До¬
геля. л 1. 1920. Петроград. Государственное Изда¬
тельство.

Уже давпо ощущалась у нас острая потребность
в широко-популярном естествепно-паучпол жур¬
нале, лоступноя для лиц без естественно-научного
образования. Несколько раз с разных сторон де¬
лались попытки его осуществления, но по тем или
иным причинам эго не* удавалось. В первые roiH
войны в редакции „Прнроды“ также создавали
илаи издания такого журнала, который по форме
изложения постепенно подводил Сы читателя к
пониманию „Природы" и мало по малу вводил его
в круг интересов работы мировой.научной мысли,
отразить ко.орую стремится па своих страницах
„Природа11.
Но события развивались и эти планы не смогли

осуществиться. (J тем большей радостью мы при¬
ветствуем появление нового журнала, который как
раз п берется за разрешение указанных задач и

надо надеяться с успехом заполнит давно ощущав¬
шийся пробел в нашей общедоступной естествен¬
но-исторической литературе. Первый и пока един¬
ственный номер журнал содержит четыре пре¬
красных п в высшей степени популярно изложен¬
ных статьи:

Ь. И. С л о в ц о в а, „Труд и отдых“; Н. А. X о-
л о д к о в с к о г о „Сожития и общества живот¬
ных"; О. Д. Хвольсона „Лучистая энергия, ее
различные виды и их возникновение'-1 и Н. Н.
Аничкова „О явлениях' старости у человека и
животных11 н несколько мелких заметок.

А. А. Григорьев.

В Октябре 1920 г. в Лондоне состоялся съезд
делегатов разных стран для обсуждения вопроса о
продолжении издания международной библиогра¬
фии по естествознанию upu Royal Society.



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

Проф. Поллак. „Изменение календаря11 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. Иснользование 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 распространение11 нерен. 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 ио изучению платины.
Отчет Лг 12. Деятельность Комиссии. Отчет № 16. Проект учреждений Гидрологи-
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.


