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Александр Петрович
J .ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/ \ЛЛЛЛЛЛЛ/ «4» 4 g 1 g fy + * ff -fJH
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ЫСПОЛНИАОСЬ 85 лет А. П. Карпин-
^w_CKOMy и вместе с тем исполняется пол¬

века существования в Союзе Высшего геоло¬
гического учреждения, исполняется почти

полвека с того момента, когда впервые

прозорливым оком были нанесены основные
черты геологического строения России. За¬
мечательных качеств, объединенных в одном
лице Александра Петровича, огромного науч¬
ного авторитета, огромных знаний, огром¬
ны х организационных талантов было бы
мало, чтобы сдвинуть вперед и построить

огромное здание современной геологии Союза, — нужно быть самому творческим
умом, вникающим во все детали природы, ищущим в ее мелочах разрешение общих
законов, умеющим на основе детального анализа строить выводы и заключения.

Чтобы двигать что-либо вперед, надо самому работать,—работать в поле, у ми¬
кроскопа, за книгой, надо быть ученым в полном и лучшем понимании этого слова.

И весь успех огромной организационной работы Александра Петровича
заключается в том, что он сам был и остался, прежде всего, простым работни¬
ком науки; Александр Петрович — блестящий ученый, расшифровавший основные
черты причин геологических судеб Европейской части Союза и построивший пер¬
вые схемы не только колебаний ее поверхности, но ее разломов и тектонических
движений. Ему принадлежит расшифровка наиболее важных проблем в истории
Урала, как его западного склона, где особое значение приобретали осадки, следовав¬
шие за бывшими пароксизмами горной деятельности, так и восточного склона
с ею многочисленными полезными ископаемыми. Мы часто забываем, что, в сущно¬
сти, впервые внимание на оптические методы в петрографии было обращено
в России Александром Петровичем; мы уже забыли, что первая сводка полезных
ископаемых Союза, в частности Урала, была составлена в 80-х годах по его
инициативе и при его участии. Последние годы два типа проблем занимают его
разносторонний, живой и молодой ум: с одной стороны — проблема образования
платины и ее связь с отдельными фазами застывания дукитовых пород, с Дру¬
гой— разгадка загадочных организмов, тех сложений органических остатков,
преимущественно более древних отложений, где часто не ясна принадлежность

к растениям или к животным, где идут еще споры о том, какую же часть орга¬
низма эти остатки представляют. Именно этим Problematic а уделяет много
внимания Александр Петрович, и только он может в широком охвате своих
знаний попытаться разгадать природу этих загадочных образований.

И сейчас, в дни, когда научные и общественные силы приветствовали 85-летие
Александра Петровича, мы должны присоединить и голос нашего журнала и поже¬
лать юбиляру дальнейших сил и успехов в работе.
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Д. И. Менделеев
(К 25-летию со дня его смерти)

' В. Курбатов

Со дня кончины Д. И. Менделеева
протекло четверть века; от эпохи фор¬
мулировки 'и первого подтверждения
закона Менделеева нас отделяет более
шестидесяти лет.

В академических кругах ученых счи¬
талось нормальным, что срок жизни
научной теории —■ двадцать пять лет. Но
выводы Менделеева с каждым десятиле¬
тием приобретают все большее значение.
Очевидно, значение его теорий совер¬
шенно иное, чем теорий обычного мас¬
штаба. Мало того, можно утверждать, что
мысли Д. И. далеко еще не до конца
оценены и мнЬгое можно будет почерп¬
нуть ' из его соображений и для разви¬
тия нашего народного хозяйства, ибо
всю свою жизнь Менделеев был неисто¬
вым борцом за индустриализацию и хи¬
мизацию страны, хотя развитие их шло,

в силу условий царско-капиталистиче¬

ского строя, черепашьими темпами. Мен¬
делеев был также стихийным проповед¬
ником материалистического понимания
природы, хотя и не высказывал или
почти не высказывал своих философских

убеждений и не прорабатывал их. Все
детство и юность Д. И. провел рядом
с полуразоренным стекольным заводом

и привык не только печалиться о неуда¬
чах производства, но и вглядываться в де¬

тали этого производства, пытался, хотя
по тому времени и не было большой

надежды на успех, разгадать причины

неудач. С химическими производствами
Д. И. сроднился в том смысле, что он
всю жизнь интересовался ими, что под

конец жизни он объехал уральские за¬
воды с целью установить необходимые
меры для подъема разработки и исполь¬

зования тех запасов железа, на которых

сейчас вырос Магнитогорск. Он еще
в 1862 г. начал редактировать основные
руководства по химической технологии,
а под конец жизни и грандиозную про¬

мышленную энциклопедию, многие тома

которой писали его ученики. Вместе
с тем, все его работы вытекают или из
требований производства, или представ¬
ляют развитие выводов по вопросу
о строении мира для углубленного раз¬
решения производственных вопросов.

Только предсказание в 1858 г. не¬
обходимости • существования для всех
веществ критической температуры, 1 на
основании зависимости поверхностного
натяжения от температуры, и установле¬
ние эмпирического закона расширения
жидкостей кажутся, на первый взгляд,
кабинетною работою. Ясно, однако, что
без изучения свойств жидкостей и без
установления природы их нельзя разви¬

вать учение о природе растворов и вместе

с тем нельзя проникнуть в сущность

производственных процессов, идущих

по преимуществу в водных растворах.

При экспериментальном исследовании
расширения газов Д. И. создал ряд
новых приборов и, в частности, разра¬
ботал теорию весов и выработал тот
тип, которым пользуются лаборатории
всего мира. Исследование ;„0 соедине¬
ниях спирта с водою" опять-таки выте¬
кало непосредственно из требований
этого производства, занимавшего основ¬

ное место в химической промышлен¬

1 Совершенно самостоятельная, хотя и очень
краткая экспериментальная и теоретическая ра¬
бота, сделанная в Гейдельберге в своей домаш¬
ней лаборатории.

4*
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ности царской России. Но столь узкое
начало вело к работе, которая должна
была наметить разрешение одного из
самых основных вопросов науки — во¬

проса о растворах. Средств для решения
его и сейчас немного. Менделеев имел
в своем распоряжении только один точ¬

ный прибор4—весы — и решил изучить
вопрос на основании зависимости удель¬
ных весов спиртоводных смесей от их
состава. В дальнейшем он сам указал
причины, по которым его выводы отно¬
сительно особых со¬

ставов, простых по
соотношению между
количествами частиц

спирта и частиц воды,
могут быть непра¬
вильными; вместе с
тем, найденные им

переломы зависимо¬
сти второй произ¬
водной плотности по

составу были след¬
ствием, во всяком

случае, очень слож¬
ных взаимоотноше¬

ний между частицами
спирта и воды. Важно
то, что Менделеев,
впервые в истории
науки, признал, что
химическое взаимо¬

действие воды и спир¬
та несомненно, но что

раствор не является
химическим соедине¬

нием в обычном смы¬

сле слова. Это заклю¬

чение было редким
нарушением схоластической догматики.

И учение растворов серной кислоты
и воды опять-таки связано с изучением

основного вещества, основной химиче¬
ской технологии, и вместе с тем снова
выдвинуло вопрос о природе растворов.
В данном случае переломы кривых, опре¬
деленные Менделеевым, оправдались
впоследствии по данным электропровод¬

ности и по данным равновесия жидкости

и кристаллов. Если в последнем случае
наличие кристаллических соединений —
вне сомнения, то зависимость электро¬
проводности от состава полностью под¬

тверждала соображения Д. И. Но никто,

кроме него, не решился сделать вывода,
что хотя растворение серной кислоты
в воде идет за счет химического взаимо¬

действия с водою, однако в жидком

растворе эти соединения все время обра¬
зуются и распадаются и потому не имеют
определенного состава.

Почти одновременно с Менделеевым:
Вант-Гофф, использовав идеи Гиббса,
предложил теорию растворения в виде

испарения растворяемого, а дополнение

этой теории идеями Аррениуса создало
господствовавшую до

последнего времени
в почти неизменном

виде осмотическую
теорию и теорию
электролит ич еской
диссоциации. Д. И.
признавал эту тео¬

рию физическою или,

вернее, формальною
частью полной тео¬

рии растворения, но
считал, что позабыта
очень важная сто¬

рона растворения,

являющаяся прямым
следствием возможно¬

сти образования одно¬
родности из неодно¬

родных частиц. Для
этого несомненно не¬

обходимо, чтобы ча¬
стицы и растворителя
и растворяемого под
влиянием друг друга
изменили свое строе¬
ние. Вот почему Д. И.
утверждал, что хи¬

мическое взаимодействие он видит в каж¬

дом растворе. Немудрено, что ученые
догматики не могли признать столь диа¬

лектическое утверждение, так как для

них вопрос о природе растворов должен

быть решен однозначно. Но этого нельзя
было сделать иначе, как отбросив все
явления растворения, кроме очень сильно
разведенных растворов. Наоборот, Мен¬
делеев считал, что от крайнего случая
явного образования химических соеди¬
нений, напр, воды и серной кислоты,
существует ряд прерывистых переходов

до крайнего случая образования изо¬
морфных растворов, в которых дефор¬

Д. И. Менделеев.
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мация постороннего иона, входящего

в состав данного кристалла, очень мала.

Для него эти крайние случаи не были
противоположностями, но и в них, как

во всех остальных примерах растворов,
наблюдалось единство противоположно¬
стей: с одной стороны — несомненно
химическое взаимодействие (которое
очень сильно в случае H2S04 и НаО),
а с другой — образование настоящего хи¬
мического соединения, в обычном смысле
этого слова, может проявляться иногда
сильно, а иногда очень слабо, напр., при

растворении гексана в пентане или при
образовании изоморфного раствора ка¬
лийных квасцов в аммонийных.

Немудрено, что идеи Менделеева
считались даже ретроградными и счита¬
лись бы и теперь, если бы совокупность
результатов многочисленных опытов не
заставили сторонников теории Вант-
Гоффа — Аррениуса признать, что все
ионы, кроме Н+ и ОН-, гидратированы,
т. е. соединены с растворителем. Идея
Менделеева — сейчас одна из основных
в науке и требует коренной перестройки
не только представлений о природе
растворов, но указывает на необходи¬
мость и единственную правильность диа¬

лектического метода обработки опыта
и наблюдений. Несомненно, что Менде¬
леева нельзя считать сознательным, еще

менее — выдержанным и последователь¬

ным диалектиком-материалистом. Он та¬
ким, конечно, не был. Но работа в соб¬
ственной Гейдельбергской лаборатории,
как своего рода протест против идеали¬
стического направления германской уни¬

верситетской науки того эремени, слова
„ о латынском самообольщении 1 — все
это указывает, что Д. И. ясно сознавал
опасности, таящиеся в кафедральной на¬
уке Запада, так как эта последняя по сред¬
невековой традиции требовала от ученых
законов природы, не могущих компро¬
метировать „ премудрость творца “ слож¬
ностью или диалектичностью формули¬
ровки. На худой конец считали, что
естественник должен делать опыты, при¬
водить их результаты к некоторым более
простым соотношениям, но отнюдь не

стремиться к широким обобщениям. Экс¬
периментальные работы Д. И. колос¬

1 Из посвящения матери в одной из книг.

сальны по числу опытов; работы над ра¬
створами спирта и серной кислоты явля¬
ются классическими, но слава и значение

его периодического закона затмила их.
Закон Менделеева занимает особое

место в науке, так как до него суще¬
ствовали или законы-тавтологии, напр.,
„заряженные тела притягиваются про¬
порционально зарядам", но заряды из¬
меряем притяжениями, следовательно,
„заряженные тела притягиваются про¬
порционально своим притяжениям".1
Существовали и предельные законы,
напр, закон изоморфизма, по которому
кристаллизация двух веще’ств в общем
кристалле тем возможнее, чем они ближе
друг к другу по составу и кристалличе¬
ским свойствам, при чем пределом яв¬
ляется образование двумя порциями
данного вещества одного и того же
кристалла в данных условиях. 2

Закон Менделеева говорит о том,
что зависимость любого свойства дан¬
ного элемента обусловливается соотно¬
шением всех свойств его и всех свойств

остальных элементов. В этом нет искус¬
ственного ограничения наблюдаемых
явлений. Наоборот, принимаются во вни¬
мание все решительно свойства всех
элементов. Зависимость выражается не
простым соотношением, не непрерыв¬
ными функциями, как во всех известных
к тому времени законах науки, но в виде
таблицы. Сам Д. И. говорит, что он
вывел этот закон, сопоставляя элементы:

1) по химическому сходству и 2) по по¬
рядку атомного веса, при чем начал

это для того, чтобы крайне запутанные
в то время (1869) соотношения между
элементами привести к некоторой, более
простой схеме. Но это вовсе не было
отыскиванием случайной правильности
между элементами, так как на одной из
таблиц первого издания „Основ" сопо¬
ставлены самые разнообразные свойства
элементов, при чем Д. И. указывал, что
он расставлял элементы, в первую оче¬
редь, по химическому сходству.

Действительно^ в своем первом на¬
броске своей системы он сопоставил

1 То же относится к закону Ньютона, так как
массу измеряем притяжением.

2 Таковы же законы простых кратных отноше¬
ний, объемные законы Гей Люссака и т. д.,
точные лишь в пределе упрощения частиц.
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золото с алюминием ввиду сходства

формул Na[AIClJ и Н(АиС14), ртуть
с серебром ввиду сходства низших
галоидных соединений, свинец с каль¬
цием и барием ввиду сходства формул
и свойств углекислых солей.

Таким образом, основою расстановки
были, несомненно, химические свойства,
и в дальнейшем Д. И. выдвинул, как
основную характеристику элемента, фор¬
мулу окисла, соответствующего соли и
содержащего наибольшее количество
кислорода. Теперь эта характеристика
неверна ввиду изучения перекисей, но
если принять во внимание сведения того
времени, то она совпадала с тем, что
основною химическою характеристикою
элемента является формула окисла,
отвечающего самой прочной и наилучше
кристаллизующейся соли (В. Курбатов,
1918).

Особое внимание, которое Д. И. обра¬
щал на атомный вес как характери¬
стику элемента, объясняется: 1) общим
в то время увлечением выводами меха¬
ники, 2) уверенностью в наличии вну¬
тренней связи массы и движения. Дей¬
ствительно, в первой же таблице Д. И.
расположил около десятка элементов не
по порядку или вовсе вопреки атомному
весу. Тем самым требовалось эти атом¬
ные веса изменить, и в ближайшие годы
требования закона были подтверждены.
Итак, закон выводился на основании
величины свойств, которые пришлось
изменять для возможности расстановки
всех элементов в одной таблице.

Абсциссы и ординаты, причина и- след¬
ствия менялись при этом местами.

Ближайшие же годы показали, что

требование изменить атомные веса пра¬
вильно, и эти веса были изменены, что
и заставило Д. И. придавать особое
значение атомному весу, как единствен¬
ному однозначному в то время свойству
элемента.

Самый же закон имел особую форму
таблицы, которая, с одной стороны,
указывала на индивидуальность элемен¬
тов, а с другой, на правильно преры¬
вистый ход зависимости свойств и в гори¬

зонтальном и в вертикальном направле¬
ниях. В средине таблицы оставались
пустые места, и Менделеев утверждал,
что соответствующие элементы не

только существуют в природе, но и пред¬
сказал, на основании соотношений с со¬

седними, их свойства. Итак, впервые
в науке давалось предсказание на осно¬

вании незаполненного места в системе,

при чем для экаалюминия, будущего гал¬
лия, был предсказан даже способ откры¬
тия — спектральным анализом. Всего че¬
рез три года (1875) Лекок-де-Буабодран
открыл спектральным анализом новый
элемент галлий и описал его свойства.

На основании сообщения де-Буабодрана.
в „Comptes Rendues" Менделеев указал,
что вновь открытый галлий и есть пред¬
сказанный экаалюминий и что де-Буабод-
ран не заметил некоторых свойств по¬
следнего. Через несколько месяцев де-
Буабодран подтвердил все указания
Д. И., т. е. впервые в науке ученый, на
основании соотношения между свой¬
ствами всех элементов, исправлял и до¬
полнял указания непосредственного на¬
блюдателя, хотя не имел в руках ни
пылинки исследуемого вещества.

Еще более потрясающим было откры¬
тие германия, менделеевского экасили-

ция, так как согласие предсказанных

свойств с найденными оказалось еще
более точным.

Обсуждая свою первую таблицу,
Д. И. (1871) отметил, что по отноше¬
нию к кислороду платиновые элементы
нужно считать имеющими нулевую ва¬
лентность, и, действительно, впослед¬

ствии между ними по вертикали пришлось
поставить элементы нулевой валентности
(инертные газы: Не, Ne, Аг....). В самом
первом наброске системы он поставил
никкель и кобальт, за чрезвычайное
сходство свойств, в одну клетку, т. е.
допустил существование изотопов, очень
близких по всем свойствам, кроме одного
или немногих. Действительно, многие

изотопы вполне несомненны для радио¬
активных атомов и вполне вероятны для

нерадиоактивных атомов.
Одним из основных для науки в то

время был вопрос о разложимости атомов
или о строении их из еще более простых
образований. Д. И. указал, что понятие
„атом“ вовсе не значит „неделимый",
так как все, имеющее размеры, так или
иначе всегда делимо,но, что слово „атом“

равноценно слову „индивид", т.е. каждый
из них делим, но при делении непосред¬
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ственно не получается индивидов того же

порядка. Это замечание Менделеева, что
атом физически и механически делим, но
не делим в смысле невозможности полу¬
чить образования того же порядка, разъ¬
яснило заранее неожиданность открытия
радиоактивных элементов. Самым пора¬
зительным для них является закон смеще¬

ния, т. е. совершенно точный переход
при выделении частицы а через одну
группу Менделеевской системы налево,
а при выделении частицы $—в соседнюю
группу направо. Превращения идут
с выделениями энергии, в десятки тысяч

раз превосходящими те, что получаются
при взрывах обычных взрывчатых веще¬
ств, т. е. вероя!-ность сколько-нибудь
правильного перехода почти исключена.
Но подчинение этих превращений закону
Менделеева указывает, что закон
является действительным отражением
основных соотношений устойчивости
атомов, существующих в природе.

В последние годы делаются колос¬

сальные усилия объяснить закон Мен¬
делеева на основании соотношений, воз¬
можных при некоторых условных пред¬
положениях о строении атомов из элек¬
тронов. Весьма характерно, что эти
соотношения с каждым годом все услож¬
няются, но сущность выводов сводится
к подбору таких исходных цифровых
соотношений, чтобы получить из соче¬
тания их соотношения между числами
элементов в периодах системы Мен¬
делеева :

2, 8, 8, 18, 18, 32, 18....

Легко, однако, заметить, что подбор
условий для вывода заранее делается
так, чтобы сочетанием их получить
именно эти числа. Отметим еще, что
Д. И. вовсе не стремился объяснить
свой закон, исходя из простых догмати¬
ческих утверждений; самый закон он
выводил из всех свойств всех соединений
природы, так как основою научной
работы он признавал объективное суще¬
ствование вне нашего сознания всей '

природы. Он говорил: „Химию
можно.... назвать учением об элемен¬
тах, если механику называют учением
о силах, а физику учением о методах
исследования природы". Он поэтому

настаивал на необходимости вывода всех
соотношений между элементами на осно¬
вании наблюдения природы в целом,
хотя бы отдельные наблюдения и стра¬
дали неточностью. Своим определением
атомов, как индивидов, он указал на не¬
избежность их строения из более простых
индивидов, которые он считал элемен¬

тами нулевого ряда нулевой группы, что

и оказалось впоследствии электронами.

Обычный ход академической кафедраль¬
ной науки от простых условных положе¬
ний может дать некоторые простейшие
схемы механизмов явлений, напр, водо¬
родного спектра по Бору, ‘ но он огра¬
ничен невозможностью справиться с за¬

дачею о движении трех взаимно притя¬

гивающихся тел,и неизбежно влечет за

собою условные упрощения и предста¬
вления, что природа управляется мате¬

матикой и термодинамикой, и требует
отбрасывания из кругозора науки ряда
явлений, не подчиняющихся идеализо-
ванным законам.

Закон Менделеева, с точки зрения
научной догмы, безусловно неудовлетво¬
рителен, так как этот закон не может

быть ни просто формулирован, ни просто
изображен.1 Дело дошло до того, что из
желания придать ему безукоризненную
форму стали говорить, что свойства
элементов являются периодической
функцией атомног.р номера, т. е. места
в Менделеевской системе, хотя это место
определяется свойствами элемента.
Считают, что это место определяется
электронным строением атома, но забы¬
вают, что лишь о строении водорода и
однозаряженного гелия можно говорить
со значительной уверенностью; о строе¬
нии остальных атомов можно только на

веру принимать схемы строения, недока¬
зуемые ввиду математической невоз¬

можности решать задачи о спектрах,
если частиц, заряженных положительно и

отрицательно, больше двух. Забывают
и то, что схемы строятся так, чтобы
соответствовали строению спектров и
строению системы.

Итак, для науки о природе, т. е.
объективной реальности, существующей
вне нас, закон Менделеева дал полную

1 Наиболее близким к содержанию закона
является изображение его на гиперболоиде враще¬
ния (В. Курбатов. Закон Менделеева. 1925).
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уверенность, что основа явлений обу¬
словлена закономерными соотношениями

между всеми индивидами, образующими
вселенную, при чем все они взаимно

перевязаны между собою сравнительно
простыми закономерностями.

Только уверенностью в существова¬
нии этих законов, независимых от нашего
сознания, и можно объяснить смелость

как построения гипотезы о минеральном

происхождении нефти, так и предсказа¬

ний свойств элементов, на существова¬

ние которых не имелось еще непосред¬

ственных указаний.
Болезненно-остро мечтая и работая

над индустриализацией и химизацией
страны, Д. И. Менделеев переходил
от забот о нефтяной промышленности
к связи между космогонией и происхо¬
ждением нефти, от основной промышлен¬
ности к теории растворов, он создавал
„Основы химии“ и высказывал „закон
Менделеева". Д. И. Менделеев жил и
работал в эпоху капитала и царизма, и
строй этот наложил на него свой отпе¬
чаток. Стремясь к практическому исполь¬
зованию научных данных, Д. И. в то же
время отстаивает и „чистую науку", за¬
являя, что „истина должна быть сама по

себе, сама для себя, польза же придет,
отыщется без призыва". Узкий взгляд
на практику лишь как на потребителя
научных данных, неуменье понять роль
практики как движущей пружины и кри¬
терия истины познания были следствием
общей промышленно-капиталистической
устремленности Д. И.

В его работе немало неровностей,
под конец жизни даже некоторого сгла¬

живания самых ценных мыслей в приме¬
чаниях „Основ химии".

Но нужно помнить, что Д. И. Менде¬
леев выражал прогрессивную тенден¬
цию развития промышленного капита¬
лизма. Мы должны, следуя указанию
Ленина, „усвоить и переработать все цен¬
нейшие завоевания буржуазной эпохи".

Гигантом мысли, давшим огромный
вклад в науку, был Д. И.

Вот почему его память особенно до¬
рога в тот момент, когда загораются

домны и коксовые печи Урало-Кузбасса,
когда не сегодня-завтра получатся сотни
тысяч тонн алюминия, когда поиски по¬

лезных ископаемых расширяются до да¬
леких окраин Союза, когда остается
немного, чтобы завершить построение
здания социализма.

Проблема митогенетического излучения

С. Я. Залкинд

I. Митогенетическая индукция. Фи¬
зика и химия митогенетического

излучения

Одной из актуальных в настоящее
время биологических проблем является
проблема митогенетического излучения.
Очень показательно то обстоятельство,
что состоявшийся в августе прошлого
года в Амстердаме Международный
конгресс цитологов начал свои работы
с „большого дня", посвященного все¬
стороннему обсуждению связанных с на-

1 I

званной проблемой вопросов. Проблема
эта совсем еще молода, так как только

в 1923 г. А. Г. Гурвич открыл митоге-
нетические лучи; между тем, за истек¬
шие 10 лет основной, сам по себе весьма

замечательный факт оброс огромным
количеством производных, новых, подчас

не менее важных фактов и обобщений;
перечень литературы этой молодой про¬
блемы настолько велик, а перспективы
ее, теоретичские и практические, на¬
столько многообещающи, что мы имеем

в настоящее время право говорить о на¬



113 ПРОБЛЕМА МИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 114

рождающейся новой главе биологиче¬
ского знания — главе при этом совер¬
шенно своеобразной. Это своеобразие
заключается прежде всего в широте
диапазона, который захватывает пробле¬
ма митогенетических лучей, в том длин¬
ном списке дисциплин, которые так или

иначе соприкасаются с нею, в том ши¬
роком и разнородном круге ученых спе¬
циалистов, от физика до практического
врача, который может быть вовлечен и
частично уже вовлекается в сферу „ми¬
тогенетических интересов". Но важно
не только это. Чем дальше мы работаем
над исследованием этих лучей, тем яснее
видим, какие широкие горизонты откры¬
вает нам эта работа, позволяющая де¬
лать подчас далеко идущие выводы и

трактовать по-новому многие основные
положения биологии.

Проблема митогенетических лучей
выросла из узкого сравнительно во¬
проса. Открытие их явилось лишь звеном
в цепи исследеваний, посвященных вы¬
яснению причин клеточного деления.

В результате длительного изучения уда¬
лось установить, что митогенетические

лучи занимают, повидимому, весьма зна¬

чительное место среди факторов, так

или иначе определяющих жизнедеятель¬

ность клетки, среди составных элементов

ее „энергетической экономики" — стало
возможным говорить о митогенетических

лучах, как факторе физиологиче¬
ском.

С другой стороны, ответные реакции
клетки на воздействие этих лучей, ве¬
роятно именно в силу особой их уизио-
логичности, оказались чрезвычайно свое¬
образными, подчас совершенно неожи¬
данными и позволили, в частности, го¬

ворить об ..основных законах митогене-
тического возбуждения". Та же физио¬
логичность излучения, необычайно ма¬
лая его интенсивность и глубокая связь,
которая существует между митогенети-
ческим излучением и рядом других
интимных биологических процессов, по¬
зволяют использовать наличие излу¬
чения как очень тонкую чувствительную
реакцию, отмечающую иногда насту¬
пление самых незначительных откло¬

нений в нормальном течении тех или
иных процессов в организме, — а это,
з свою очередь, дает некоторую на-

Природа, № 2

дежду в смысле использования этого,

по существу своему совершенно теоре¬

тического открытия для практических

или, лучше сказать, научно-практиче¬

ских целей. Наконец, необходимо отме¬
тить, что интерес к митогенетическим
лучам выходит за пределы биологиче¬
ских наук; самый факт наличия биоло¬

гических лучей, обладающих при этом
одновременно и ничтожно малой интен¬
сивностью й высокой эффективностью,
представляет немалый интерес для
физика. Необычайно высокая чувстви¬
тельность биологических объектов за¬

ставляет, как на это указывал уже не раз
акад. А. Ф. Иоффе, подумать об исполь¬
зовании биологических объектов в ка¬

честве индикаторов для ряда чисто
физических процессов. Некоторые спе¬
циальные свойства биологического
излучения, напр, возможность биоло¬
гического спектрального анализа, о ко¬

тором мы скажем дальше, предста¬

вляют значительный интерес при изу¬
чении ряда химических процессов, осо¬

бенно с точки зрения их энергетики.
Мы видим, таким образом, что тот обо¬
стренный интерес, который проявляют
к митогенетическим лучам, в особен¬
ности на Западе, широкие круги есте¬
ствоиспытателей и врачей, является
в значительной мере оправданным и вы¬
зывается как значен; ем многих фактов
и своеобразием'многих основных поло¬
жений, так и многообразием отдельных
новых вопросов, вытекающих из основ¬
ной проблемы.

Как всякая молодая отрасль науки,
проблема митогенетических лучей ра¬
стет необычайно быстро и зачастую не¬
скольких месяцев достаточно для того,

чтобы не только обогатить весьма зна¬

чительно наши фактические сведения,

но и перевернуть многие казавшиеся до

сих пор очень твердыми теоретические

представления в области самой про¬
блемы. Вот почему время-от-времени
является необходимым снова повторить
„азы", иногда при этом звучащие совсем
по-новому. Этой именно причиной объ¬
ясняется и то обстоятельство, что, желая
дать возможно полное изложение со¬

временного состояния вопроса о ми¬

тогенетических лучах, мы вынуждены

начать с изложения некоторых^ основных
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фактов, которые могут быть известны
читателю как из статьи, появившейся
в свое время на страницах „Природы*1,1
так и из обще-биологической литера¬
туры.8

Основной опыт. Открытие в 1923 г.
митогенетических лучей явилось звеном
в длинной цепи исследований, посвя¬
щенных проф. Гурвичем изучению при-

Фиг. 1. Установка „основного" опыта Гурвича.
Вертикальный корешок — детектор^ горизонталь¬
ный — индуцирующий. Хорошо видна система
винтов и кремальер, способствующая точности
установки. Горизонтальный микроскоп дает воз¬
можность время-от-времени контролировать цен¬

трировку.

чин клеточного деления. Целый ряд со¬
ображений, основанных на изучении фак¬
тического материала, привел его к убе¬
ждению, что клеточное деление является

случайным в жизни той или иной клетки
и что вызывается оно взаимодействием
дчух факторов (или вернее комплексов
факторов). При этом первый предста¬
вляет собой совокупность внутренних
процессов, определяющих способность^
клетки разделиться в данный момент,4
и обозначается термином фактора го-\
товности; другой, приходящий извне
по отношению к клетке, назван был фа¬
ктором осуществления.Специальный
анализ этого последнего привел Гур¬
вича к очень смелому предположению,
что здесь имеет место колебательный
процесс, распространяющийся при этом
прямолинейно, т. е., что мы сталки¬

1 Л. Д. Гурвич. Митогенетические лучи.
„Природа", 1928, № 1.

а С. Я. Залкинд и Г. М. Франк. Митоге¬
нетические лучи. ГИЗ, 1930.

ваемся с проявлением лучистой энер¬
гии. Как ни фантастично было на первый
взгляд это предположение, оно подда¬

валось экспериментальной проверке —
единственному „критерию истинности14
этой интересной идеи. Гурвич исходил
при этом из следующих предварительных
предпосылок. Если внутри какого-либо
биологического объекта, богатого кле¬
точными делениями (митозами), дей¬
ствительно распространяется „нечто",
имеющее характер лучистой энергии, —
возможно подобрать условия, при на¬
личии которых можно будет обнаружить
избыток этого фактора вне места его
зарождения. Идеальным объектом для
проверки выставленного положения

должен был явиться корешок обыкно¬
венного лука, как благодаря обилию
в нем клеточных делений, так и вслед¬
ствие чрезвычайно выгодной геометри¬
ческой формы — цилиндра с кониче¬
ским окончанием, формы, обещавшей
даже некоторую концентрацию лучистой
энергии. Вторым предварительным усло¬
вием являлась необходимость подыскать
достаточно чувствительный индикатор
для обнаружения лучистой энергии; ра¬
считывать на физические методы было
трудно из-за a priori совершенно ни¬
чтожной, интенсивности излучения, по¬
этому индикатор избран был своеобраз¬
ный— биологический, в котором по
остроумной мысли Гурвича, избыток
лучистой энергии, подведенный со сто¬
роны, должен был вызвать усилэние кле¬
точных делений. Таким индикатором
(как принято выражаться— детекто¬
ром) явился все тот же корешок лука,,
гистологическое строение которого
является чрезвычайно благоприятным

для такого рода экспериментов: цен¬
тральный столб крупных клеток делит
корешок на две совершенно симме¬

тричные, богатые клеточными деле¬

ниями половины. Основной опыт Гур¬
вича заключался в' том, что один
корешок, соединенный с луковицей, уста¬
навливался горизонтально на неко¬
тором расстоянии от другого вертикаль¬
ного, таким образом, что кончик первого
приходился против середины богатой
клеточными делениями зоны (мери¬
стемы) другого (фиг. 1). После несколь¬
ких часов воздействия вертикальный ко¬
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решок подвергался гистологическому

исследованию, обнаруживавшему не¬
изменно перевес в числе клеточных де¬
лений на индуцированной стороне ко¬
решка. Этот опыт индукции на рас¬
стоянии был повторен сотни раз с оди¬
наковым успехом и опред лил собой
дальнейшую судьбу „фактора осущест¬
вления", превратившегося отныне окон¬
чательно в лучистую энергию и назван¬
ного Гурвичем митогенетическими
(вызывающими митозы) лучами. Учи¬
тывая всю неожиданность полученного

результата, всю его парадоксальность,
с самого же начала было ясно, что только

детальные и чрезвычайно разносторон¬
ние исследования помогут поднять это
единичное наблюдение на нужную вы¬

соту, превратят изолированный, хотя и
чрезвычайно интересный факт в настоя¬
щую большую проблему.

Физика митогенетических лучей.
Прежде всего необходимо было по¬
дойти к вопросу о физической при¬
роде митогенетических лучей.
Вопрос этот имеет свою длинную
и весьма сложную историю. Уже за¬
ранее было ясно, что поскольку мы
имеем дело с биологическим излу¬
чением, нормально присутствующим
в организме и следовательно вполне
физиологичным, интенсивность его

должна была оказаться чрезвычайно
малой, — обстоятельство, существенно
затрудняющее, само собою разумеется,
возможность чисто физического обна¬
ружения лучей. Первые исследования,
направленные к выяснению, хотя бы при¬
близительно, природы митогенетических
лучей, принадлежат Гурвичу. Очень
интересно отметить, что эти предвари¬
тельные предположения, основанные,
главным образом, на логических пред¬
посылках и сопровождавшиеся весьма
примитивными экспериментами, подтвер¬
дились впоследствии при применении
методов неизмеримо более тонких. Ряд
фактов заставил Гурвича предположить,
что обнаруженные им в корешках лука
лучи относятся к разряду ультрафио-
леювых. Положительные опыты с ин¬
дукцией через кварцевую пластинку
и отрицательные — при нанесении на ту
же пластинку тончайшего слоя жела¬
тины—дали возможность утверждать, что

открытые лучи являются Действительно
короткими ультрафиолетовыми лучами
с длиной волны около 2000 единиц
Ангстрёма (А), т. е. 200 м (а. Первым
способом для подтверждения этого пред¬
положения явилась идентификация
митогенетических лучей с соответствую¬
щим излучением чисто физической, не
биологической природы. Классический
источник ультрафиолетовых лучей —
ртутно-кварцевая лампа—является мало

пригодным для интересующей нас цели,
вследствие своей бедности именно лу¬
чами с короткой длиной волны. Эти
последние удается получить в рйде
других случаев: при разряде металли¬
ческих (напр, алюминиевых) электро¬
дов, в особенности же в пламени обыч¬
ной вольтовой дуги; простой кварцевый
спектрограф, представляющий собой
комбинацию призмы и двух линз, дает
возможность расчленить излучаемый
пучек по длине отдельных составляю¬
щих его волн, при чем каждой линии
получающегося спектра (на фотографи¬
ческой пластинке или особом экране,
чувствительном к ультрафиолетовым
лучам) соответствует определенная
длина волны. Помещая в область линии
наш биологический объект, мы имеем
возможность изучать эффект воздей¬
ствия на него лучей различной длины
волны, при чем при введении в уста¬
новку узких щелей и системы линз
удается расчленить пучек до самых
тонких составных его частей (как го¬
ворят, сделать его в высокой степени
монохроматичным). Систематическое
исследование показало, что предвари¬
тельные данные Гурвича были со¬
вершенно правильны. Ультрафиоле¬
товые лучи с длиной волны от’1950 до
2340 А оказались митогенетически
активными, т. е. способными вызывать
тот же эффект увеличения числа ми¬
тозов, который характеризует биологи¬
ческие источники излучения. Суще¬
ственным является'то обстоятельство,
что, несмотря на огромную энергетиче¬
скую (в смысле количества единиц
энергии — квант) разницу источников
биологического и физического, митоге-
нетический их эффект в общем оди¬
наков,— обстоятельство, на котором мы
остановимся впоследствии при попытках
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проанализировать сущность митогене¬
тического воздействия на биологиче¬

ские объекты.

Если, таким образом, идентификация
митогенетических лучей с ультрафиоле¬
товыми может считаться прочно уста¬

новленной, гораздо сложнее обстоит
вопрос с физическим обнаружением
излучения биологических источников.
Мы указали уже выше, что чрезвычайно
малая интенсивность этого излучения,
лежащая на пороге чувствительности
самых тонких приборов, служащих для

обнаружения лучистой энергии, чрезвы¬
чайно затрудняет возможность получить
положительный результат; это же обсто¬
ятельство (малая интенсивность) делало
заранее безнадежным попытку получить
эффект от биологического источника
митогенетических лучей на фотографи¬
ческую пластинку. Единственным ме¬
тодом, обещавшим некоторый успех,
являлось использование так называе¬

мого фотоэлемента, чрезвычайно чув¬
ствительного прибора, в котором ни-
чтожйое количество подведенной извне
лучистой энергии вызывает появление
электрического тока, легко обнаружи¬
ваемого при помощи электрометра.
Однако многочисленные попытки полу¬
чить положительный результат с этим
прибором кончались неудачей, пока в ла¬
боратории проф. Дессауэра во Франк-
фурте-на-Майне Раевский не восполь¬
зовался видоизмененной моделью так
называемого счетчика Гейгера—при¬
бора, предназначенного для улавли¬
вания незначительных количеств лу¬
чистой энергии, напр, установления
следов радиоактивности воздуха. Счет¬
чик Г ейгера в основном построен
следующим образом: внутри металличе¬
ской трубки проходит, проволока,
покрытая полуизолирующим слоем. Бла¬
годаря подведению высокого электри¬
ческого напряжения внутри трубки со¬
здается мощное электрическое поле,
сила которого зависит от специальных
условий среды счетчика (степени раз¬
реженности его атмосферы) и может
быть вариирована. В такой установке
мы имеем дело с напряжением, недопу¬
скающим при обычных условиях само¬
произвольного разряда. Если, однако,
взести в трубку некоторое количество

лучистой энергии (лучей Рентгена,
Р-лучей), появление которой вызовет
частичную ионизацию пространства, это
приведет, в свою очередь, к мгновен¬
ному разряду; если количество подве¬
денной извне энергии не слишком ве¬
лико, разряд будет устранен благодаря
изолирующему действию острия и мы
получим возвращение к прежнему напря¬
жению. Затем последует новый разряд и
новое выравнивание напряжения; таким
образом, получится ряд толчков тока,
частота и число которых непосред¬
ственно зависят от степени ионизации

или, иначе говоря, от количества квант,

воздействующих на прибор. Число воз¬
никающих толчков регистрируется ка¬
ким-либо достаточно демонстративным
методом: показанием струнного элек¬

трометра, автоматическим счетчиком
или, что особенно эффектно, громко¬

говорителем; в последнем случае каж¬
дому разряду будет соответствовать
отчетливый и очень громкий звук. В та¬
кой своей конструкции счетчик Гейгера
непригоден, однако, для исследования
коротких ультрафиолетовых лучей
вследствие ничтожного количества свой¬
ственных этим последним квант. Мо¬

дификация Раевского, резко увеличи-
в. ющая чувствительность прибора, сво¬
дится к применению так называемой
фотоэлектрической клетки, принцип ко¬
торой заключается в том, что неко¬
торые металлы (кадмий, алюминий
и т. д.) при воздействии на них извест¬
ного количества квант могут отдавать

в пространство электроны. Комбинация
этой „фотоклетки" с описанным выше
счетчиком Гейгера, приводит к тому,
что в разреженном пространстве по¬
являются электроны (ионы), что, в свою
очередь, имеет следствием увеличение
проводимости и последующий разряд.
Присоединив один из электродов уста¬
новки к чувствительному индикатору
(электрометру, громкоговорителю или
автоматическому счетчику), мы можем
регистрировать каждый разряд. Разу¬
меется вся такая установка (фиг. 2) тре¬
бует введения ряда специальных предо¬
сторожностей, так как проникновения
даже ничтожного количества квант до¬

статочно для того, чтобы вызвать бурную
реакцию счетчика. Сама методика био¬
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логических экспериментов Раевского
заключалась в следующем. Прибор уста¬
навливался на некоторое определенное
количество разрядов, напр. 28—30 в ми¬
нуту, обусловленных обычной радио¬
активностью воздуха и другими „повсе¬
дневными" воздействиями; если затем

перед фотоклеткой, одна из стен кото-

В

I1
АВ

R

Источник

Число
дов в

разря-

минуту

Увели¬
чение

разря¬

дов

в %
без

источн.

с

источн.

Корешок лука .... 42±1 51+7 21

Каша из донца лука 42+1.2 50+1-5 21

Кашица из карциномы. 23.4 30.3 29.5

Корешок лука .... 33.3+1.4 36.7±0.5 17

(По Раевскому).

ние (28—30 разрядов). Таким образом,
аппарат Раевского давал увеличение
числа разрядов на 20—30% (табл. 1).

Несколько позже принципиально
вполне идентичные результаты полу¬
чены были Г. М. Франком и С. Ф. Родио¬
новым в Физико-техническом институте
акад. Иоффе. Фотоклетка этих авторов
состояла из алюминиевой пластинки,
имевшей многочисленные неровности
(шероховатости), разряды регистриро¬
вались чувствительным электрометром.
В качестве источника излучения исполь¬
зованы были: икроножная мышца ля¬
гушки, сердце лягушки и мышечная каша;

во всех этих случаях получен был, как
видно из табл4 2, весьма ощутительный
результат в форме увеличения числа
разрядов. Утомленный мускул и сердце
в покое дали отрицательный результат.

Таблица 2

Фиг. 2. Схема установки Раевского: А — счетная
трубка с чувствительным к лучам слоем; В —
изолирующая прослойка; D — полуизолированная
проволока; АВ — аккумуляторы; Е — электро¬

метр; R — сопротивление. (По Раевскому).

рой построена была из кристалличе¬
ского кварца, располагался источник
митогенетических лучей, напр, кашица
из донца лука,) извлеченная из тела ра¬
ковая опухоль или корешок лука, —
число разрядов достигало неизменно
36—40 в минуту; отделение корешка
от луковицы, связанное, как это нам
давно известно, с прекращением мито-
генетического излучения, неизменно воз¬
вращало счетчик в нормальное состоя-

Таблица 1

Источник

04

s ь*

5 ь
Число ударов

о

о

Е-
X

® X
В Яи S
* 2
Ф а

без

инд.
с инд.

V
в-
е-
со

Мышца лягушки . б 12+1.3 40+2.6 231

М » 8 12+13 20+1.7 66

п и • 5 16+2.1 27+2.6 59

5 16+1.8 27+2.3 69

Сердце 11 19+1.1 23+1.2 21

» М • 6 35+2.4 42+2.6 23

Мышечная каша • 5 34+2.4 46+2.8 39

И И * 4 13+1.8 20+2.2 54

Интенсивность митогенетических

лучей, как и следовало ожидать, оказы¬
вается совершенно незначительной. Так,
по старым данным Харитона, Франка,
и Канегиссер, исследовавших физиче¬
ский источник митогенетических лучей
(2100 Л), он должен был дать около
6.6 X 105 квант на 1 кв. см в сек. — ко¬

личество, которое не трудно измерить
чисто физически. Для биологического
излучения мы должны получить цифру
значительно брлее низкую. Причины
единого эффекта, получаемого от двух
таких различных в смысле энергетиче¬
ском источников, как физический и био¬
логический, будут нами подробно разо¬
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браны в дальнейшем. Результаты экспе¬
риментов с фотоэлементом дают воз¬
можность провизорно наметить интен¬
сивность биологических источников.Так,
по данным Раевского, мы должны полу¬
чить поразительно малое количество
энергии — от 10 до 100 квант на 1 кв. см
в сек. Данные Франка и Родионова вы¬
ражаются в несколько более высоких
цифрах — от 100 до 1000 квант на 1 кв.
см в сек. Как уже было сказано; мы
попытаемся в дальнейшем примирить
необычайно малое количество квант

с тем мощным и сложным эффектом,
который вызывают биологические источ¬
ники излучения.

В специальной митогенетической ли¬
тературе очень остро одно время поста¬
влен был вопрос о физико-химиче-
ских детекторах излучения. Штемпелль
(Stempell) выступил с сообщением о том,
что при помощи митогенетических лу¬
чей удается вызвать местное разруше¬
ние так называемых колец Лизеганга,
концентрических образований, возни¬
кающих в результате диффузии в хромо¬
вой желатине азотнокислых солей сере¬
бра. Так как в качестве источника излу¬
чения Штемпелль использовал измель¬

ченные части (кашицу) из донца лука,

богатые пахучими эфирными м^слам^и,
сообщение его вызвало подозрение, что
полученный результат относится за счет
воздействия газообразных веществ ка¬
шицы, а не лучевого их компонента.
Утверждение это получило обоснование
в экспериментальных работах Токина и
др.; в ответном сообщении Штемпелль,
не отрицая воздействия газообразных
веществ, введением в установку кварца
пытался показать наличие в этом случае
также и лучистой энергии. Во всяком
случае, не подлежит сомнению, что обра¬
зование колец Лизеганга представляет
собой чрезвычайно неустойчивый физи¬
ко-химический процесс, течение кото¬
рого зависит от большого количества
отчасти еще невыясненных перемен¬
ных,— именно поэтому применение его
в качестве индикатора митогенетических
лучей в настоящее время вряд ли может
иметь место.

Таким образом, рассмотренный толь¬
ко что материал, убеждая нас путем чи¬
сто физических доказательств (фото¬

элемент) в существовании митогенети¬
ческих ультрафиолетовых лучей, заста¬
вляет как к рабочему методу вер¬
нуться к биологическим критериям
существования лучей.

Биологические критерии излуче¬
ния. До недавнего времени единствен¬
ным критерием для обнаружения мито¬
генетических лучей было увеличение
числа почкований в культуре дрожже¬
вых клеток, работа с которыми предста¬
вляет вследствие ряда причин (простая
техника, гомогенность культур и т. д.)
неоценимые преимущества по сравнению
с первоначальной, исторически изжитой

методикой счета числа митозов в коре¬
шке лука. Предварительные данные по¬
казывают, что в разных частях равно¬
мерно засеянной на питательном суб¬

страте культуры дрожжей мы получаем
очень постоянные цифры для интенсив¬
ности почкования, т. е. для отношения
числа почкующихся клеток к общему их
количеству. Индукционное воздействие
на какую-либо часть культуры неизменно
приводит к повышению процента почко¬
вания на 25—40°/0. Число положитель¬
ных опытов, полученных с применением

этой методики, как в лаборатории Гур-
вича, так и в некоторых других загра¬
ницей и у нас, достигло нескольких
тысяч и несомненно является наилучшей
гарантией применимости метода. Не¬
смотря, однако, на это, способ счета чи¬
сла почек имеет и свои существенные
недостатки, сущность которых сводится
к следующему: мы наблюдаем в этих
случаях только определенный и до¬
вольно узкий отрезок митогенетиче-
ского эффекта, так как подсчитываем
почки только определенной величины
(маленькие) и, следовательно, опреде¬
ленного возраста. Опыт показывает, что
продолжительность их пребыва.ия в этой
фазе—*15—20 минут, между тем про¬
должительность всего митогенетиче-

ского эффекта захватывает время около

2 часов, и таким образом мы всегда
можем судить лишь о части всего эф¬
фекта. Кроме того, только-что изло¬
женный метод не исключает опасе¬

ний о возможности известного, совер¬
шенно, конечно, подсознательного субъ¬

ективизма, поскольку перед счетчи¬
ком всегда стоит дилемма „почка — не
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почка”. И хотя специальное статисти¬
ческое исследование показало объек¬
тивность метода и отсутствие „насче-
тов", известные усилия были потрачены
на создание модификации методики,
которая бы устраняла самую возмож¬
ность обсуждения указанных выше де¬
фектов. Одной из существенных моди¬
фикаций является „жидкая методика",
разработанная Залкиндом и Потоцкой и
базирующаяся на счете не числа почек,
как это было в предыдущем случае,
а общего числа клеток культуры,
образовавшихся под влиянием воздей¬
ствия митогенетических лучей. Основ¬
ной предпосылкой к разработке метода
явилось следующее. Если две капли
взвеси подвергнуть облучению и за¬
тем на время роста перенести в отме¬
ренное одинаковое количество сусла,
число клеток в такой культуре будет
зависеть, при прочих вполне совпадаю¬
щих условиях, только от одного факто¬
ра -- облучения. Сама техника этого
метода необычайно проста и сводится
к просчету числа клеток с помощью
обычной счетной камеры Thomas-Ze-
issa, при чем полученный результат
совершенно аналогично тому, как это
принято в гематологии, благодаря край¬
ней равномерности распределения кле¬
точного материала, является вполне
достаточным для суждения о густоте
элементов во всей культуре, конечно
при условии равномерного их размеши¬
вания в жидкости перед помещением
в камеру. Достоинство метода заклю¬
чается прежде всего в том, что значи¬
тельно упрощается техника подсчета,
резко уменьшается подозрение в субъ¬
ективизме счетчика, так как отсутствует
необходимость „выбора" почки; кроме
того, здесь мы имеем возможность на¬

блюдать суммарный эффект воздействия
на протяжении нескольких часов (про¬
должительность роста культуры после
опыта). Полученные релультаты оказа¬
лись чрезвычайно удачными, и вслед¬
ствие чисто технических достоинств ме¬

тод этот постепенно вытесняет прежний
(счет почек). Интересно отметить, что
именно применение метода „абсолют¬
ного эффекта", как увидим в дальней¬
шем, помогло разрешить теоретически
чрезвычайно важный и интересный во¬

прос о том, сводится ли митогенетиче-
ский эффект только к преждевременному
вызыванию клеточного деления (почко¬
вания) или также к сокращению продол¬
жительности самого процесса деления.
Наличие положительного эффекта при
применении метода счета абсолютного
числа клеток, одновременно с существо¬

ванием „недовеса" в числе почек ука¬
зывает, как ■ увидим, на правильность
второго из высказанных выше предпо¬
ложений.

Таблица 3

Абсолютный счет числа клеток по Залкинду
и Потоцкой

№

Время
после

конца

экспо¬

зиции

Число

Левая

клеток

Правая
Раз¬

ница

Эффект

в %
Камера

Без и н д у к ц и и

1 4 ч. 2787 2664 123 4

2 5 „ 1342 1261 81 6.5

3 1 „ 275 266 9 3

— 4 „ 603 641 38 6

4 1 352 324 28 8

5 1 „ 294 285 . 13 4

6 1 „ 281 273 8 3

1 н д у к ц и я к р о в ь к

ИНД. контр.

1 2.5 ч. 377 269 108 40

5 „ 1227 938 289 30

2 2.5 „ 572 251 321 120
5 „ 2334 673 1661 246

3 1 „ 577 341 236 69

4 1 „ 457 291 166 57
4.5 „ 833 517 316 58

5 1 „ 300 182 118 64
4 „ 579 320 259 80

6 45 м. 392 332 60 19
4.5 ч. 733 501 232 46

7 1 ' 370 248 122 50
7 ., 980 440 540 123

8 1 „ 358 242 116 47
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Чрезвычайно интересны некоторые
усовершенствования методики, сочетаю¬
щие применение биологического прин¬
ципа (воздействие на клетку) с убеди¬
тельностью гораздо более объективных
„физических индикаторов". Так, напр.,
Франком был использован и разработан
так называемый метод нефелометрии

L

Фиг. 3. Схема нефелометра: L — источник света
А и В — кювета с жидкой культтрой; Phi и Phg —
„фотоклетки “ (фотоэлементы); Ё1 — электрометр;
Dj в Dg — темные камеры; Е — земля. (По

Франку).

(определение мутности), имеющий ши¬
рокое применение в физико-химической
и отчасти бактериологической практике.
Сущность его сводится к следующему.
Основу аппарата составляет чувстви¬
тельный фотоэлемент, благодаря нали¬
чию которого сила тока, отмечаемого

участвующим в установке электроме¬
тром, пропорциональна интенсивности
падающего на поверхность фотоэле¬
мента света; интенсивность же этого

последнего зависит от светорассеяния

проходящего через жидкую среду пучка
лучей, находящегося в свою очередь
в простой зависимости от мутности
использованной для опыта среды (явле¬
ние Тиндаля), т. е. от количества взве¬
шенных в ней частиц. В применении
к обнаружению митогенетических лучей
метод нефелометрии (или, как он был
назван, митогенометрии)заключается
в том, что в кварцевых, прозрачных для
лучей кюветах подвергается облучению

от митогенетического источника равно¬
мерная взвесь бактерий или дрожжевых
клеток. Через несколько часов после
опыта кюветы включаются в установку
нефелометра. Увеличение мутности в од¬
ной из кювет является следствием увели¬
чения числа особей в среде (суммарный
эффект индукции); это увеличение мут¬
ности приводит к появлению в уравно¬
вешенной системе тока, сила которого
пропорциональна количеству взвешен¬
ных в кювете особей. Особая шкала

электрометра дает возможность даже

чисто количественного учета получен¬
ного эффекта (фиг. 3).

Гораздо более простым и вместе
с тем весьма наглядным и точным яв¬

ляется метод обнаружения митогенети¬
ческого эффекта, разработанный в лабо¬
ратории Гурвича д-ром С. Н. Брайнесом.
В основу его положен пользующийся
большим распространением в гематоло¬
гии метод гематокрита, применяемый
для определения количества красных
кровяных шариков в крови по высоте
образованного ими столба. Дело сво¬
дится к следующему. Через несколько
часов после обычного опыта жидкая
взвесь дрожжей наливается до опреде¬
ленной метки особого градуированного
сосуда, имеющего чрезвычайно узкий
волосной просвет. В качестве такого
сосуда удобнее всего использовать по¬
добие смесителей (меланжеров) счетной
камеры Цейса, без заключенного внутри
цветного зернышка. Затем оба сосуда
(с индуцированной и контрольной куль¬
турами) подвергаются центрифугирова¬
нию, в результате которого дрожжевые
клетки образуют плотный столбик, за¬
полняющий просвет сосуда. Совер¬
шенно понятно, что высота этого стол¬

бика будет зависеть от густоты взвеси,
иными словами, от количества дрожже¬

вых клеток в культуре, т. е. от величины

суммарного митогенетического эффекта.

Градуировка сосуда (названного мице-
токритом) дает возможность коли¬
чественного учета величины эффекта
(фиг. 4). Самый метод имеет все данные
для того, чтобы получить широкое рас¬
пространение благодаря своей простоте
и целому ряду ценных преимуществ.
Наконец, следует упомянуть об инте¬
ресном явлении макроэффекта мито-
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генетической индукции, дающем возмож¬
ность обнаружить результаты облучения
путем простого наблюдения в лупу или
невооруженным глазом. Это явление
открыто и описано впервые М. А. Ба¬
роном в его работе по изучению дли¬
тельного воздействия (в течение несколь¬
ких суток) на оживающие культуры дрож-

изложенного метода, он вряд ли может
получить широкое распространение
в обычной лабораторной практике бла¬
годаря крайней своей кропотливости;
все же другие перечисленные методы
представляются нетрудно осуществи¬
мыми и в достаточной степени объек¬
тивными.

Очень интересной является еще одна
комбинация физических и биологических
методов, так называемый биологиче¬
ский спектральный анализ введен¬
ный Франком. Сущность его сводится
к следующему. Перед отверстием (кол¬
лиматором) кварцевого спектрографа
помещается биологический источник
излучения (напр, тетанизированный му¬
скул лягушки в первых опытах Франка).
Перед выходным отверстием спектро¬
графа, в плоскости фотографической
пластинки, располагается ряд биологи¬
ческих детекторов — кусочки питатель-

Фиг. 4. Мицетокрит по Брайнесу. Правый сосуд
с культурой, подвергавшейся облучению (см,

текст).

Фиг. 5. Макроэффект митогенетической индук¬
ции: К — контрольная, I — индуцирошнная капля

жидкой культуры дрожжей. (По Барону).

жей рода Nadsonia. Строго отмеренное
количество дрожжевых клеток поме¬

щается в одинаковое количество сусла,

образующего две висячие капли в гер¬
метически закрытой камере (фиг. 5).
В случае длительного воздействия,
в особенности при условии возобновле¬
ния источника, через некоторое время
(на 2—3 сутки) удается обнаружить рез¬
кое различие в ареале пятна, образован¬
ного дрожжевыми клетками индукцион¬
ной и контрольной культуры; резкость
получаемого здесь эффекта объясняется
еще и тем, что полученный перевес
в числе клеток увеличивается благодаря
дальнейшему размножению в геометри¬
ческой прогрессии народившихся кле¬
ток. При всей наглядности только что

Природа, № 2

ной среды с находящейся на ней куль¬
турой дрожжей, отделенные друг от
друга непроницаемыми для лучей слю¬
дяными или же стеклянными перегород¬
ками. Положение каждого блока соот¬
ветствует определенной длине волны,
отмеченной на шкале спектрографа и
проверенной обычными спектрографи¬
ческими опытами от физического источ¬
ника ультрафиолетовых лучей (вольтова
дуга) на фотографическую пластинку
(фиг. 6). Предпосылкой эксперимента
явилось убеждение в том, что митогене-
тические (т. е. ультрафиолетовые, опре¬
деленной длины волны) лучи, пройдя
через спектрограф, попадут на совер¬
шенно определенное место дрожжевых
блоков в соответствии с длинной их

2
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волны и вызовут обычный митогенети-
ческий эффект, т. е. увеличение числа
почкований. Метод этот чрезвычайно
остроумно Комбинирует доказательность
чисто физического эксперимента (про¬
хождение лучей через спектрограф при
наличии значительного расстояния ме¬

жду источником и детектором) с досто-

%

О

Фиг. 6. Схема биологического спектрального
опыта: а — источник (мускул) перед щелью кол¬
лиматора ; b — кварцевая призма; с и Cj — ага¬
ровые блоки с дрожжевой культурой в различных
положениях; контрольные не показаны. (По

Франку).

инствами чувствительного биологиче¬
ского индикатора. Действительно, уже
первые ориентировочные опыты дали-
чрезвычайно интересные результаты,
подтвердив лишний раз длину митогене¬
тических лучей (около 2000 А для му¬
скула лягушки), многократно устано¬
вленную всеми упоминавшимися выше
методами, и тем самым дав возможность

опровергнуть утверждение некоторых

авторов (см. ниже), приводивших на
основании своих физических экспери¬
ментов иные цифры для длины волны
митогенетических лучей. В настоящее
время метод биологической спектрогри-
фии получил в лаборатории Гурвича
чрезвычайно широкое применение и
оказался необычайно плодотворным. Би¬
ологический спектральный анализ при¬
нес уже чрезвычайно ценные результаты,
так как он дает возможность расчленить
источники излучения (см. ниже) по длине
их волны. В особенности же ценными
оказались результаты, получаемые при
введении значительного расчленения
спектра, т. е. при применении возмож¬
ной степени монохроматичности биоло¬
гического спектра; это последнее дости¬

гается введением в плоскость фотогра¬
фической пластинки оптической щели,

положение которой регулируется особой
шкалой (в единицах Ангстрема). В ко-
ротковолной части спектра 10 А соот¬
ветствуют 1 мм щели, в длинноволной—
соответственно менее. Таким образом,
относительная монохромазия, позволив¬
шая последовательно исследовать весь

спектр (вернее, наиболее интересные
его части, оказавшиеся митогенетиче-

ски активными при черновом, суммарном

спектрографировании), дала возмож¬
ность изучить отдельные участки ши¬
риной в 10 А. Полученные результаты
в известной мере, подтверждая данные
суммарного анализа, позволяют сделать
интересные выводы, относительно рас¬
пределения активных линий в разных
частях спектра. Перспективы биологи¬
ческого спектрального анализа очень
велики и выходят далеко за пределы

узкого интереса „митогенетиков", по¬
зволяя в известной мере проникнуть
в глубь интимного химизма клетки в
самых тонких его проявлениях. Мы еще
коснемся в дальнейшем этого интерес¬
ного вопроса.

Во всех приведенных выше случаях
биологического критерия мы имели дело
с дрожжевой культурой как объектом
митогенетического воздействия (в слу¬
чае нефелометра также и с бактери¬
альной культурой). Следует отметить,
что обширная в настоящее время мито-
генетическая литетатура указывает це¬
лый ряд других биологических детек¬
торов, т. е. целый ряд биологических
объектов, на которых показан в той или
иной форме митогенетический эффект.
Так, Северцовой удалось установить,
что при воздействии на бактериальную
культуру, находящуюся в аквариуме
с кварцевым дном, обнаруживается зна¬
чительное увеличение числа особей. Эти
данные, полученные при помощи особого
счетного метода, были в недавнее время
подтверждены Ачем (Acs) пользовав¬
шимся обычной в бактериологии мето¬
дикой высева и счета колоний. Из выс¬
ших растений в качестве детектора,
кроме корешков лука, следует упомя¬
нуть интересные опыты итальянского
биолога Цирполо (Zirpolo, Неаполь)
получившего при действии митогене-
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тических лучей резкое усиление роста
семян некоторых растений (горчицы и
других). Переходя к миру животных,
необходимо отметить, что резкое влия¬
ние митогенетических лучей показано
было рядом авторов при воздействии
на развивающиеся яйца морских живот¬
ных, в частности морских ежей [Цирполо,
Магру (Magrou), Максиа (Maxia) и др.] и
морских архианнелид (Saccocirrus Proto-
drilus — Залкинд, Потоцкая, Цоглина);
наблюдающийся здесь эффект довольно
разнообразен и сводится не только
к увеличению числа делений и соответ¬
ственному ускорению развития, но и со¬
провождается некоторыми дополнитель¬
ными явлениями: появлением уродств,

увеличением числа яиц, присту¬
пающих к развитию, и т. д. На всех
этих явлениях мы подробнее остано¬
вимся в дальнейшем, пока же вынуждены
указать, что при всем интересе и зна¬
чении этих фактов, практически наибо¬
лее применимыми являются указанные
выше методы исследования с участием
дрожжевых культур.

Источники и химизм излучения.
Только что приведенные данные, касаю¬
щиеся обилия ^ объектов, на которых
может быть показано митогенетическое

излучение, заставляют > считать уже за¬
ранее крайне вероятным значительное
количество его источников. В связи

с этим, одной из основных глав про¬
блемы митогенетического излучения
является глава об источниках митогене¬

тических лучей, другими словами, об

энергетике митогенетического излу¬
чения. За истекшие годы глаза эта пре¬
терпела чрезвычайно интересные изме¬
нения и может считаться в настоящее

время, пожалуй, наиболее полной и наи¬

более разработанной, материал которой
не только достаточно важен сам по

.себе, не только дает возможность сде¬
лать сплошь и рядом интересные пред¬
сказания, но и может быть использован
некоторыми смежными областями, напр,
при .попытках изучить интимный биоло¬
гический химизм и его изменения при
различных воздействиях.

Первой задачей исследования должна
была явиться универсализация мито¬
генетических лучей, так как заранее
было совершенна ясно, что обнаружение

митогенетических лучей в корешке
лука могло иметь принципиальное зна¬
чение только при условии расширения
и обобщения этого отрывочного, хотя
и чрезвычайно интересного и неожи¬
данного факта. Действительность пре¬
взошла ожидания и список источников

излучения не только чрезвычайно дли¬
нен, — он поражает фантастическим на
первый взгляд разнообразием пере¬
числяемых здесь объектов: тут и
представители простейших —бактерии,
дрожжевые клетки, некоторые инфузо¬
рии; целый ряд органов и тканей высших
растений — корешок лука, фасоли, донце
лука, корешок, семядоли, первые листья
подсолнечника, сосудисто-волокнистые
пучки картофеля; ряд эмбриологических
объектов — яйца морских животных, на¬
чиная с первой стадии развития и до
стадии хорошо сформированной личинки,
некоторые стадии постэмбрионального
метаморфоза у амфибий; мышечная
ткань, кровь, роговица, нерв, эпителий
и некоторые другие органы взрослого
животного, как беспозвоночного, так
и позвоночного, злокачественные ново¬

образования эпителиального и соедини¬
тельно тканного характера и многие
другие.

Необходимо отметить, что с про¬
грессом митогенетической техники число
источников несомненно будет увели¬
чено, так как в последнее время пока¬
зана излучающая способность многих
объектов, исследованных ранее и отне¬
сенных к разряду митогенетически не¬
активных.

Кажущееся разнообразие источников
излучения легко укладывается в нес¬
колько небольших, резко отграничен¬

ных групп. Уже a priori должно быть
совершенно ясно, что появление корот¬
ких ультрафиолетовых (митогенетиче¬
ских) лучей в организме неразрывно
связано с освобождением некоторого
количества энергии, образующейся при
распаде химических соединений, т. е.,
что мы имеем дело с типичным при¬

мером хемолюминесценции. Это
обстоятельство давало некоторый путь
для попыток проникнуть глубже в
механизм возникновения лучей, — путь
этот открывала аналогия с химизмом

видимого свечения животных, изучав¬

2*
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шимся еще с 80-х годов прошлого
века Дюбуа и детально выясненным
недавними работами американского
физиолога Гарвея (Harvey). Кал изве¬
стно, работами этими установлено было,
что свечение возникает в результате
взаимодействия двух веществ — люци-
ферина и фермента, принадлежащего
к группе оксидаз — люциферазы; в
результат этого процесса люциферин
переходит в окисленную фазу, пре¬
вращается в оксилюциферин. Следуя
аналогии с этими процессами, Гурвич
предположил, что химизм митогенети-
ческого излучения также обязан своим
возникновением взаимодействию двух
гипотетических веществ, условно на¬
званных им митотин ом и митота-

зой. Элегантный опыт, повторяющий
в новой области классические экспери¬
менты Дюбуа-, показал правильность
этой идеи. Объектом своего исследо¬
вания Гурвич избрал кашицу из донца
луковицы — один из самых „ почтенных “
источников митогенетических лучей.
Кашица эта была разделена на две
одинаковые порции,' из которых одна

оставлялась в течение продолжитель¬

ного времени^ условиях обычной ком¬
натной температуры,' другая же поме¬
щалась на короткое время (5—10 минут)
в термостат при температуре 55—60°.
В первой порции мы могли ожидать
перехода всего митотина, в оксимитотин,
как результат длительного воздействия
фермента (митотазы), во второй — по¬
следняя должна была погибнуть от на¬
гревания (общее свойство ферментов,
плохо переносящих нагревание до
указанной выше температуры), митотин
же должен был остаться неистраченным.
В связи с этим можно было ожидать,
что обе порции окажутся митогенети-
чески неактивными и только при их
сливании вместе, когда первая порция
даст неразложенную митотазу, а вто¬
рая — неиспользованный митотин, можно
было ожидать появления излучения.
Действительность целиком подтвердила
эти предварительные предположения.
Таким образом, веские данные говорили
в пользу того, что в этом одном по-

крайней мере случае, по отношению
к исторически первому объекту излу¬
чения, мы имеем дело с возникновением

митогенетических лучей в результате
окислительного процесса, т. е., другими
словами, сталкиваемся с окислитель¬

ным источником излучения. В не¬
давнее время факт этот получил новое
подтверждение; при изучении биологи¬
ческого спектра излучения донца лука
действительно удалось установить, что
мы имеем дело с типичным излучением
окислительного типа. Нужно сказать,
что внимательное рассмотрение различ¬
ных источников излучения, длинный,
хотя и неполный список которых при¬
веден был нами выше, дал возможность

свести все источники пока к трем

основным группам, в зависимости от
характера тех основных химических
процессов, которые лежат в основе дан¬
ного излучения. Несмотря на все раз¬
личие этих процессов, они объединяются,
однако, общим признаком — все они,
повидимому, связаны с освобождением
некоторого количества энергии, выра¬

жающейся в форме коротких ультра¬
фиолетовых лучей.

К первой группе можно отнести
окислительные источники излуче¬

ния. Только что мы говорили уже об
рдном источнике этого рода — о про¬
цессах в донце луковицы. Далее сле¬
дует упомянуть окислительные процессы
в крови; в этом случае, как показывают
детальные исследования Зорина, Потоц¬
кой и Цоглиной, мы также имеем дела
с окислительным излучением. Первому
удалось показать, что митогенетическое
излучение возникает при воздействии
оксигемоглобина на серум крови (или
лимфу); каждый в отдельности из этих
компонентов излучающей способностью
не обладает. Детальные исследования
Потоцкой и Цоглиной направлены были
на выяснение вопроса, что является
объектом окислительного воздействия—

подлинные (нативные) белки крови
или продукты их распада. Применение
метода ультрафильтрации и диализа
крови, давшее возможность расчленить
эти вещества, показало, что митогенети¬
ческое излучение возникает при воз¬
действии окислителя на жидкий ультра¬
фильтрат, т. е. субстратом окисления,
в результате которого появляются лучи,
следует считать продукты распада бел¬
ков — полипептиды и аминокислоты.
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Многочисленные опыты поставлены
были с моделями окислительных
процессов, как органическими, так
и неорганическими; данные эти принад¬
лежат как иностранным авторам — Зи-
берту (Siebert) и супругам Магру, — так
в особенности Московскому биохимиче¬
скому институту им. Баха, где Браунштейн
и Потоцкая проделали большую работу
по изучению различных окислительных
моделей. Так, различными авторами ис¬
следовано было: Зибертом — щевелевая
кислота с углем в качестве катализатора
в потоке кислорода; Магру — глюкоза -+-
перманганат; Браунштейном и Потоц¬
кой: — 1) платиновая чернь перекись
водорода;

2) 2KMn04 -I- 5Н2С204 3H2S04 =
= K2S04 -+- 2MnS04 ЮСОа -f- 8HaO;
3) 2KMnS04 -+- 5H202 -+- 4H2S04 =

= 2KHSO, -+- 2MnS04 -+■ 8H20;
4) SnCI2-*-2FeCIs = SnCl4-*-2FeCl2;
5) K2Cr207H-6FeS04-+-3H2S04 =

= 2KHSO, -+■ Cr2(S04)3 -4- 3Fe(S04)3 -+-
-h7H20 ,

и некоторые другие.

Методика этих экспериментов была
чрезвычайно проста и в основном за¬
ключалась в том, что химическая реакция
протекала в стаканчике имевшем квар¬
цевое дно, под которым находился де¬
тектор— культура дрожжей. Все при¬
веденные выше опыты не только дали

четко положительный результат, но и
показали, что окислительные нзорга-
нические модели принадлежат к числу
наиболее мощных источников митогене¬
тического излучения (подробнее об этом
ниже).

Специальные исследования Канне-
гиссер направлены были на изучение
спектра окислительных моделей; в ка¬
честве объекта ею использованы были
3 модели: 1) серум -+-Н202, 2) глюкоза
-+- KMnSO+ и 3) пирогаллол в щелочном
растворе. Полученные результаты ока¬
зались совершенно однозначными для
всех трех исследэванных моделей и
принципиально совпадающими со спек¬
трографическими данными моделей По¬
тоцкой. Выяснилось, что во всех этих
случаях мы имеем дело с продукцией
относительно длинноволных лучей, за¬
нимающих четко отграниченный участок

от 2220 до 3040 А (фиг. 7); именно эта
обособленность и четкость положитель¬

ного эффекта облегчает нам диферен-
циальный анализ источников излучения
по их спектрам.

Вторую группу источников излучения
образуют протеолитические (аутоли-
тические) процессы, т. е. процессы пере-

Фиг. 7. Спектр окислительных процессов.

варивания белков. Среди [источников
излучения прежде всего следует упомя¬
нуть пептическое (при участии желу¬
дочного сока) и триптическое (при
участии сока поджелудочной железы) пе¬
реваривание белка (куриного яйца и фиб¬
рина) вне организма, конечно при соблю¬
дении всех необходимых условий — на¬
гревания и т. д. По данным Карпаса
во всех этих случаях получен был по¬
ложительный результат. Те же резуль¬
таты получены при индуцировании
пищевой кашицей, извлеченной из кишек
во время переваривания, при условии
кормления животных (собак) белковой
пищей. В противоположность этому,
пищевая кашица богатая жирами (при
кормлении очень жирной сметаной),
дала отрицательный результат. Точно
так же положительный результат полу¬
чен был в индукционных опытах с пере¬
живающими в стерильных условиях
в термостате, т. е. аутолизирующими
(самопереваривающимися), кусочками
органов — почки и печени. Для спек¬
тральных опытов использовано было
переваривание сухого серумальбумина
в желудочном соке. Полученный спектр
имеет два максимума придающих ему
очень характерный вид (фиг. 8).

Повидимому, наиболее существенным
источником митогенетических лучей в
организме являются процессы гликоли-
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тические, т. е. процессы распада угле¬

водов. Чрезвычайно важным для нас
источником излучения гликолитического

характера является излучение крови,
которое (у млекопитающих) должно
быть основано на гликолизе; так как,

однако, в обычных условиях мы имеем

основание предполагать присутствие

Фиг. 8. Митогенетический спектр протеолитиче-
ских процессов.

в той же среде и окислительного излу¬
чения, то для получения чистого глико¬
лиза крови использован был следующий
технический прием. Извлеченная из ор¬
ганизма кровь через 10—20 минут те¬
ряет свойственную ей способность к из¬
лучению; если мы дадим ей постоять
1—1Уа часа и затем добавим к ней не¬
большое количество глюкозы, — полу¬
чится короткая вспышка излучения»
вызванная взаимодействием добавлен¬

ной глюкозы с заключенным в крови
гликолитическим ферментом; этот про¬
цесс уже совершенно несомненно может
рассматриваться как чистый гликолиз.

Полученная картина чрезвычайно свое¬
образна и совершенно непохожа ни на
один из рассмотренных нами выше

спектров (фйг. 9). При суммарном спек¬
тральном анализе здесь можно отметить
эффект в области от 1900—1950, от
1950—2000 и от 2140—2220 А. В про¬
тивоположность окислительному спек¬
тру, спектр гликолитический является
чрезвычайно коротковолным. Гликоли¬
тический спектр подвергнут был деталь¬
ному изучению Ю. Н. Пономаревой при
помощи метода монохромазии, т. е.
выделения узких участков шириной

в 10 А. В качестве объекта, кроме крови,
использованы были модели молочнокис¬

лого и уксуснокислого брожения и из¬
лучение эпителия роговицы кролика in
situ; в основном удалось выделить пять
линий излучения: 1900—1910,1910—1920,
1940—1950, 1960—1970 и 2170—2180 А.

Интересно отметить, что рассмотрен¬
ными тремя группами, повидимому, не
исчерпываются все существующие источ¬
ники излучения, — так, спектры излуче¬

ния мышечного сокращения и движения
мерцательного эпителия показывают
чрезвычайно своеобразную картину, не¬
совпадающую ни с чем, изученным нами
ранее; это заставляет думать, что в дан¬

ном случае мы можем столкнуться
с новым источником излучения в этих
процессах, химизм которых отчасти со¬

всем еще не изучен (мерцательное дви¬
жение), отчасти же представляется до¬
статочно спорным и неясным (мышечное
сокращение).

Несмотря на кажущееся много¬
образие химических источников излу¬
чения, к которым принадлежит больцшн-
ство процессов, связанных с освобожде¬
нием энергии, число пунктов организма,

Фиг. 9. Монохроматический спектр гликолитиче-
ских процессов.

для которых показано наличие этого

излучения является по существу ограни¬
ченным ; это обстоятельство требует
специального объяснения. Повидимому,
главным источником излучения в орга¬

низме является гликолиз, — процесс, ко¬

торый, как показывают специальные
опыты, отличается необычайной чувстви¬
тельностью в отношении нормальных
условий жизнедеятельности, в частности
кровеснабжения организма; малейшее
нарушение этого условия приводит к за¬
держке гликолиза и одновременно к
исчезновению излучения. Этим, однако,
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не исчерпывается еще все дело. Ряд фак¬
тов указывает нам на то, что митогенети-
чески активным является только опре¬
деленный момент гликолитического

процесса, именно, повидимому, распад

сахара (глюкозы) на две частицы —
триозы. В этом убеждает нас прежде
всего существование так называемого
вторичного излучения, сущность ко¬
торого в кратких словах сводится к по¬
явлению ультрафиолетовых (в данном
случае митогенетических) лучей в резуль¬
тате воздействия лучами той же длины.
Мы остановимся впоследствии подробно
на этом важном для всей теории мито-
генического эффекта явлении, пока же
только скажем, что вторичное излуче¬
ние источником своим всегда имеет гли¬

колиз и, в частности, первое звено его—

именно расщепление сахара. Первичное
облучение совершенно равнозначно
здесь, как показывают, напр., опыты

Цоглиной с инфузориями (см. ниже),
введению глюкозы. Еще более нагляд¬
ными являются непосредственные опыты
над вторичным излучением отрезанных
от луковицы корешков (в которых отсут¬
ствует первичный митогенетический эф¬
фект); —независимо от источника первич¬
ного воздействия, во всех случаях полу¬
чался здесь гликолитический спектр.
Следует упоминуть также об интерес¬
ных данных Карпаса, который, облучая
тонкий слой крови митогенетическими
лучами, лишал ее способности к излу¬
чению, расщепляя при этом весь сахар;
способность эта восстанавливалась при
добавлении глюкозы. Здесь же, наконец,
следует указать на результаты спек¬

трального анализа молочнокислого и

алкогольного брожений: для обоих по¬
лучен был гликолитический спектр (в по¬
следнем случае с добавлением окисли¬
тельных линий); между теу. известно, что
оба процесса совпадают только на пер¬
вом своем этапе до образования метил-
глиоксала. Все эти данные заставляют
нас признать чрезвычайно вероятным,
что митогенетическое излучение свой¬
ственно только определенному и до¬
вольно короткому этапу гликолиза,—
само собой разумеется, что именно
с этим, единственно важным для нас

звеном процесса мы сталкиваемся при
наших исследованиях далеко не часто.

Как много может дать митогенети¬
ческий и, в частности, спектральный
анализ для проникновения в химизм ин¬

тимных биологических процессов по¬
казывает изучение излучения роговицы
кролика при различных условиях. Рого¬
вица нормального животного является,

как указывалось уже выше на основа¬

нии спектральных данных, источником

типичного гликолитического излучения.

Опытное животное подвергнуто было
голоданию и на пятый день обнаружи¬
лось исчезновение излучения, а на
шестой оно возобновилось, но оказалось

уже принадлежащим к протеолитиче-

скому типу. Важно отметить, что это
существенное изменение химизма (само-
переваривани^) голодающих клеток, на¬
ступает чрезвычайно рано—тогда, когда
общее истощение организма еще крайне
незначительно (потеря веса только 15%).

Все только что приведенные данные
показывают нам с очевидностью на¬

сколько анализ митогенетического излу¬

чения может помочь нам проникнуть

в химизм тонких биологических процес¬
сов, т. е., другими словами, заставляет
рассматривать те же явления под не¬
сколько новым углом зрения — именно,

митогенетические лучи должны быть
определены как физиологический
фактор в организме. Детальное рас¬
смотрение всех возникающих здесь во¬

просов должно составить содержание
специальной статьи.

Выше мы уже отмечали, что в настоящее
время проблема митогенетического излучения
привлекает к себе напряженный интерес исследо¬
вателей, в особенности в Западной Европе. Нужно,
однако, отметить, что практический результат
этого интереса является в значительной мере
незначительным. В первые годы после опублико¬
вания основной работы Гурвича „Die Natur des
gpezifiscnen Erregers der Zellteilung" отклики на
сообщенные в ней принципиально новые факты
вообще совершенно отсутствовали; такова, по¬
видимому, судьба многих крупных открытий,
вызывающих к себе известный скептицизм и
остающихся в силу инерции в течение первого
времени вне поля оживленной научной дискуссии.
Только в 1926 г. появилась первая работа из об¬
ласти митогенетического излучения, и с тех пор
число их увеличивается с большой быстротой.
Обычно каждый месяц приносит новую работу,
что впрочем естественно для такой многогранной
области, как проблема митогенетического излуче¬
ния, допускающей трактовку с самых различных
точек зрения.
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Все вышедшие до настоящего времени ра
боты могут быть разбиты на три большие группы.
В одну войдут работы принимающие основной
факт существования лучей как нечто данное и
применяющие методику исследования, раз¬
работанную Гурвичем; они трактуют какие-либо
частные вопросы проблемы. Работы этой кате¬
гории наиболее богаты ценными результатами,
и многие основные данные проблемы разрабо¬
таны именно такими исследованиями. Среди них
следует упомянуть, напр., французского фито¬
патолога Магру, исследовавшего влияние не¬
которых бактерий на корешок лука, лаборато¬
рию Л. Я. Бляхера в Москве (Институт
общей биологии II ММИ), Зиберта в Берлине и
др. Вторую категорию образуют работы, внося¬
щие модификацию в основные исследования Гур¬
вича, либо в смысле изменения детектора, либо
самого метода обнаружения лучей. И в этой груп¬
пе следует отметить ряд работ, имевших принци¬
пиально важный результат. Таковы, напр., упоми¬
навшиеся выше: работа Северцовой, показавшей
применимость бактерий в качестве детектора
митогенетического излучения, Магру и Максиа,
получивших интересные результаты при воздей¬
ствии на яйца морских ежей, Цирполо, о работе
которого мы говорили выше, Гезениуса (Gesenius)
использовавшего известный метод Варбурга (опре¬
деление интенсивности окислительных процессов)
для установления митогенетического эффекта в
дрожжевых клетках. Среди имевших место неудач¬
ных попыток ввести новый детектор следует отме¬
тить упоминавшуюся работу Штемпеля с кольца¬
ми Лизеганга, вызвавшую целый ряд возражений и
опровержений (Токин, Ипсиланти и др.). Наконец,
третью категорию работ образуют исследования,
имеюгие целью проверить основные положения
Гурвича, касающиеся митогенетических лучей и
по преимуществу воспроизводящие его исходный
эксперимент — воздействие корешка на корешок.
Полученные здесь результаты представляются
в достаточной степени пестрыми. В т<5 время как
одни авторы [Aooc(Leos), Бородин] целиком под¬
тверждают данные Гурвича, другие, при совпаде¬
нии основных предпосылок, расходятся в дальней¬
шем развитии исследования [Рейтер и Габор (Reiter
u. Gabor) Берлинская лаборатория Сименса],
третьи, наконец, получают совершенно отрица¬
тельный или весьма сомнительный результат: та¬
ковы работы ботаников Гутенберга и Россмана,
Шварца, Вагнера, Моисеевой. К сожалению, по¬
вторяя основной эксперимент Гурвича, многие из
авторов недостаточно учли необходимость точного
воспроизведения всех деталей эксперимента и до¬
пустили некоторые, иногда довольно грубые укло¬
нения от обычной методики,—обстоятельство, ко¬

торым без труда удается объяснить часть полу¬
ченных неудач. Причина другой части неудач
остается невыясненой;вряд ли однако,с ней можно
серьезно считаться в настоящий момент, когда
основной факт существования лучей твердо
установлен помощью целого ряда взаимно про¬
веряющих методов, как чисто биологических (на
корешках, счет почек в дрожжевой культуре,
счет числа дрожжевых клеток), так и физических,
(модификации счетчика Гейгера). Неудачные по¬
пытки подтверждения существования лучей при¬
ходится поэтому отнести за счет привходящих и
совершенно второстепенных причин. В особен¬
ности эти технические возражения следует сделать
по поводу исследования Фридриха, Шрейбера
(Fridrich, Schreiber) и др. из берлинского Inst. f.
Strahlenforschunjr. В первой работе эти» авторов,
посвященной установлению физическим путем
митогенетического эффекта при помощи счетчика
Гейгера, в качестве источника испольвована была
дрожжевая культура, которая по условиям опыта
(в темноте) теряет, как это было показано впо¬
следствии Потоцкой, свою способность к излу¬
чению. При иных источниках (использованных,
напр., Раевским и Франком-Родионовым) ра¬
бота эта повторена не была. Во второй работе
Шрейбера из той же лаборатории отрицатель¬
ные результаты получены были при применении
обычной дрожжевой методики счета почек, а
также при попытках получить макроэффект
Барона. Причины этих неудач в значительной
мере определяются также техническими причи¬

нами: повидимому, крайней неоднородностью
засева культуры (скачущие контроли), недоста¬
точным временем (всего 8 часов) экспозиции
в опытах макроэффекта пт. д.

Несколько особняком стоят работы Рейтера и
Габора, получивших в основном совпадение
результатов с результатами Гурвича, но ^указы¬
вающих совершенно новую длину волны — около

3340 А. Полученный авторами отрицательный
результат с короткими длинами волн следует
отнести за счет технических причин, в частности,
черезмерно длинных экспозиций от мощных физи¬
ческих источников. Приведенные выше данные^
в особенности из области митогенетического

спектрального анализа, не оставляют сомнений
в правильности утверждения школы Гурвича о
длине волны митогенетических лучей. Что же
касается положительных опытов берлинских
авторов, то приходится, не подвергая их со¬

мнению, признать, что в области длинных ультра¬
фиолетовых лучей существует новый источник
биологического эффекта, лежащий в настоящее

время вне сферы нашего интереса.^

Водорослиих применение в хозяйстве^
Н. Н. Воронихин

В период напряженной борьбы страны за неза- ностью научного исследователя является всемер-
висимое решение хозяйственных проблем, за неза- ное содействие своими знаниями реконструкции и
висимость от иностранного рынка, прямою обязан- дальнейшему развитию хозяйства нашего Союза.
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Водоросли, о которых будет речь в этой статье,
имеют в настоящее время сравнительно незначи¬
тельное промышленное значение в нашем Союзе,
но надо надеяться, что в близком будущем кол¬
лективные усилия исследовательской деятель¬
ности биологов, техников и экономистов в области
'Изучения водорослей и их применения смогут
создать базу для новой, более мощной отрасли
промышленности страны. Во многих западноевро¬
пейских и внеевропейских, преимущественно при¬
морских, странах водоросли издавна находили себе
весьма разнообразное применение. Осветить
в кратких чертах положение дела применения
водорослей на Западе и во внеевропейских стра¬
нах, дать краткий обзор той работы, которая про¬
водится у нас, и наметить путь для рациональ¬
ной постановки исследовательской деятельности

в области изучения водорослей и их применения
является задачей нашей статьи.

I

Пищевое значение. Пищевое значение водо¬
рослей, мне кажется, общеизвестно. Всюду в при¬
морских странах водоросли издавна служили пред¬
метом питания. Их едят в Англии, Шотландии,

Ирландии, Франции, Испании, Италии, Норвегии,
САСШ, в Японии и других странах. Наиболее
известными съедобными водорослями являются:
морской салат зеленый (Ulva lactuca L.) и красный
(Rhodymenia palmata J. Ag.); еще более ценными
считаются: Porphyra lariniata Ла-., Laminaria saccha-
rina Lam., Alaria esculenta Grev., Chondrus crispus
Lyngb., Dilsea edulis Stackh., Sargassum, — вот
ничтожный перечень некоторых из разнообраз¬
нейших видов съедобных морских водорослей;
большая часть назвакных водорослей встречается
и в наших северных и восточных морях.

Важным предметом общественного питания
в Японии и Китае служит комбу, морская капуста
(виды Laminaria, преимущественно L. japonica
Aresch.). В этих странах морская капуста издавна
употребляется в пищу и служит как одним из
основных предметов питания, так и приправой,
а также лакомством в виде засахаренных кусков
слоевища, варений, желе и т. п. Еще в 1904 г.
д-р Кириллов обращал внимание на значение
морской капусты, . как пищевого продукта на
Д. Востоке. Проф. Словцов в 1916 г. дал анализы
этого растения, обнаружившие содержание в нем
обильных азотистых веществ (8.9—13.7%), угле¬
водов (61.35 °/о), значительная часть которых легко
гидролизируется, золы до 26 % и небольшое коли¬
чество жиров (около 1%). Результаты опытов
усвоения морской капусты при питании ею дали
основание проф. Словцову высказаться о морской
капусте, как о дешевом пищевом продукте ценного
качества.

В нашем Союзе, на Д. Востоке, сравнительно
давно уже существует промысел морской капусты,
которая вывозилась преимущественно в Китай.
Согласно данным Е. Зиновой, в Приморьи и
-с Сахалина добывалось приблизительно до 6552 т
до войны 1904 г., а после войны — около 1640 т.
По данным проф. Пентегова (1929), добыча мор¬
ской капусты Дальгосторгом в 1925—1928 гг. ко¬
лебалась от 1738 до 3295 т в год; морская капуста
экспортировалась по цене около 2 руб. зол. за
16 кг. В. Японии в *1921 г. было добыто водо¬

рослей на сумму 12 141 ООО иен, а в 1923 г. —
на 15 224 ООО иен.

На нашем Севере, на Мурмане и в Архангель¬
ском округе, во время революции, за недостатком
огородной капусты, употребляли в пищу виды
ламинарий (Laminaria digitata Lam., L. saccharina
Lam.), изобилующие в водах Севера. На Мурмане
же в довоенное время пользовались плодоноше¬

ниями водорослей Fucus и Ascophyllum для при¬
готовления из них варенья.

Лекарственное значение. Дальневосточная
морская капуста, будучи пищевым продуктом,
вместе с тем имеет немалое значение как лекар¬

ственное и профилактическое средство. Издавна
употребляется она в Китае, а также в Японии как
средство против развития зоба. 30 лет тому назад
лекарственным значением морской капусты заин¬
тересовался д-р Кириллов, работавший на Д. Во¬
стоке. По словам его, морская капуста с успехом
применяется в борьбе с нервными заболеваниями,
склерозом, ревматизмом и даже сифилисом. Суще¬
ствуют указания на лечебное действие ее также
при болезнях кишечного тракта, рахите, цынге
и др. Питание морскими водорослями, богатыми
содержанием витаминов ц иода, оказывает благо¬
приятное влияние на общее состояние организма
(J. Tilden, 1928). Известны и другие формы при¬
менения морских водорослей в медицине: в виде
ванн (черноморская Cystoseira), в хирургии (ство¬
лики Laminaria) и т. д.

Chondrus и Gigartina в европейских странах
издавна находили себе применение как питатель¬
ный материал для больных, истощенных изнури¬
тельными заболеваниями, а так называемый кор¬
сиканский мох, в состав которого входит Alsidium
helminthochorton и некоторые другие водоросли,
наряду с видами Corallina, Gelidium, Ceramium
и Enteromorpha, славился своими глистогонными
свойствами. Замечу, что почти все упомянутые
водоросли водятся в тех или других морях нашего
Союза.

По имеющимся сведениям (Пентегов, 1929),
в настоящее время Дальаптекоуправление присту¬
пило к изготовлению и широкому распростране¬

нию лечебного препарата (порошок) из морской
капусты.

Кормовое значение. Морские водоросли могут
служить не только продуктом питания людей, но
идут также в корм домашним животным. В Нор¬
вегии, Шотландии, Лапландии для втой цели
употребляются Rhodymenia palmata J. Ag., виды
Fucus. По данным Saint Yves (1879), водоросли
применяются в качестве кормового средства,
кроме указанных стран, также в Ирландии, Англии,
Исландии и в некоторых местностях Франции.
Акад. Надсон сообщает (1922) о даче водорослей
в корм коровам и мелким домашним животным
и на нашем Севере.

Во Франции во время мировой войны, за не¬
достатком фуража были поставлены опыты корм¬
ления домашних животных водорослями (некото¬
рые виды Laminaria и Fucus serratus L.). Исследо¬
вания, начатые Adrian (1918), продолжались La-
pique (1918) и Sauvageau (1919) с вполне благо¬
приятным результатом.

Для зимнего корма промытые водоросли су¬
шатся и прессуются или сухими складываются
в сараи; они идут в корм после намачивания
в воде или обваривания горячей водой. Кроме
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Fucus serratus L., F. vesiculosus L., Laminaria digi-
tata Lam., в качестве кормовых водорослей упо¬
требляются: Rhodymenia palmata J. Ag., Alaria
esculenta Grev., Ascophyllum, Chorda filum Stackh.,
виды PolysiphoDia и др. Все упомянутые водо¬
росли распространены в северных морях вашего
Союза.

Удобрение. В Англии, особенно в Ирландии
и Шотландии, во Франции, Норвегии, Дании,
Америке и Японии и в других приморских стра¬
нах с давних пор морские водоросли идут для
удобрения полей. Они вносят в почву необходи¬
мые для посевов соли, в частности калий и фосфор,
разрыхляют землю и сохраняют в ней некоторый
запас влаги. Существуют указания в литературе
(Loew, 1927) на благоприятное значение иодистых
соединений, вносимых в почву, значительно повы¬
шавших в опытах Loew урожайность посевов.
Далее, разложение водорослей в почве происходит
быстрее, чем переработка навозного удобрения;
кроме того, водоросли не вносят с собой ни семян
сорняков, ни спор паразитных грибов, ни личинок
вредных насекомых. Взамен разнообразных вред¬
ных зародышей, вместе с водорослями попадают
в почву находящиеся на поверхности слоевищ

азот-усвояющие бактерии, способствующие на¬
коплению N в почве.

Для удобрения применяются как свежие водо¬
росли, так и свеже высушенные; последние пред¬

ставляют преимущество для транспорта. Наконец,
в качестве удобрения может служить и зола водо¬
рослей, в частности отработанная при добыче
иода. В пределах СССР, по словам Е. Зиновой,
водоросли идут на удобрение на Летнем берегу
Белого моря, где пользуются для этой цели вы¬
брошенными на берег „штормовыми" водорос¬
лями.

Удобрительное влияние водорослей на почву
следует приписать в значительной степени содер¬
жащимся в них в большом количестве солям калия.
В связи с этим, естественно возникает вопрос
о добыче из водорослей чистых солей этого эле¬
мента, необходимых к тому же не только в земле¬
делии, но и для нужд техники.

Калий и натрий. На мировом рынке .потреб¬
ность в солях калия сталаособенно острой с 1911 г.,
в связи с изданием Германией ограничительного
закона по добыче и вывозу калийных солей
Стассфуртских копей, бывших до того времени
почти единственным мировымисточникомсолейК.
Это ограничение особенно отразилось в САСШ,
ввозившей К из Германии на десяток миллионов
долларов. В поисках новых источников К было
обращено внимание на волу тихоокеанских водо¬
рослей, давших от 9 до 20% KjO. По подсчету
F. Cameron, водоросль Macrocystis, при двух сбо¬
рах в год с площади около 400 кв. миль, может
дать 59 300 000 т сырья или свыше 2 200 000 т
КС1. Впрочем, по мнению проф. Курсанова, к этим
цифрам следует относиться с некоторой осторо¬
жностью.

Кроме ценных солей К, KCL и K2SO4, водо¬
росли, согласно анализам Шкателова и проф. Ва¬
раксина, могут служить источником для добычи
солей Na (NaCL, Na2Co8), также имеющих широ¬
кое применение в технике и сельском хозяйстве.
Шкателов анализировал черноморскую Cystoseira
и определил в ней 28% сернокислого калия на
100 частей волы. -

Иод и бром. Морские водоросли замечательны
также содержанием иодистых соединений. В 1812 г.
Courtois впервые изолировал иод из морских водо¬
рослей, и в 30-х годах прошлого столетия во Фран¬
ции организовалась йодная промышленность. Не¬
сколько позже она развилась и в Шотландии. Иод
добывался из золы водорослей.

Открытие чилийской селитры в 1843 г. и раз¬
вившаяся в связи с этим к 70-м годам добыча
иода из маточных растворов селитры значительно
подорвало йодное дело во Франции и Шотландии,
впрочем не разрушив его полностью, так как этот
вид промышленности продолжал существовать по-
прежнему в некоторых местностностях названных
государств. В 1890 г. Чили дало около 420 т иода,
в 1906—351 т, в 1912—270 т,—признак наступаю¬
щего истощения залежей. По вычислениям проф.
Сапожникова, следует ожидать их полного исто¬
щения к 40-м годам нашего столетия (Аверкиев,
1926). В связи с этим, вновь несколько окрепли
прежние формы йодной промышленности, и еще
в период 1908—1912 гг. на весь ввозимый к нам
из Германии иод приходилось иода чилийского
650/о, а из водорослей 35% (Аверкиев, 1926).
Постепенное истощение чилийских месторождений
иода, а затем и мировая война побудили вновь
к усиленной эксплоатации водорослей для добычи
иода.

В Японии, где сравнительно давно существо¬
вала полукустарная йодная промышленность,
в 1916 г. было добыто иода 657 708 англ. фунтов
на сумму около l^/a миллиона американских дол¬
ларов. После войны йодная промышленность Япо¬
нии несколько упала, но еще в 1926 г. было добыто
до 169 586 англ. фунтов иода на сумму 1.2 мил¬
лиона японских иен. Вывоз иода из Японии, пре¬
имущественно в Германию и СССР, в 1927 г.
достигал суммы 600 000 иен.

Широкое развитие получила йодная промы¬
шленность в период мировой войны в Америке,
где близ Сан-Диего был основан компанией „Гер¬
кулес" завод для переработки водорослей с про¬
изводительностью в 20000 т водорослей в месяц;
для добычи водорослей применялись особые
жнейки, установленные на специально оборудо¬
ванных судах. Это производство продолжалось
до конца войны и в мирных условиях оказалось
не рентабельным.

В дореволюционной России не было до 1915 г.
производства иода. В годы войны возникли заводы
на Белом море (Архангельск), Д. Востоке (бухта
Ченьювай) и на Черном море. Опытная станция
в Днепропетровске (с отделением в Одессе), ра¬
ботавшая на черноморских водорослях, просуще¬
ствовала до 1918 г., выработав за три года 1000 кг
иода, 2500 кг йодной тинктуры и около 50 кг
иодистых препаратов, для чего было переработано
около 15 000 т водоросли 'Phyllophora (Аверкиев,.
1926). В настоящее время йодное дело развивается
в Одессе. Йодный завод на Белом море, открытый
в 1916 г. в Архангельске, нынче (с 1923 г.) пере¬
несен на остров Жижгин. Завод перерабатывает
на иод золу водорослей и за сезон 1928 г. дал
до 400 кг иода (Зинова, 1929). Завод в Приморьи
(бухта Ченьювай) просуществовал два года (1916—
1917), переработав за это время около 1730 т мор¬
ской капусты, давшей свыше 1 т иода и 64 т калий¬
ных солей. В 1929 г. Дальгосторгом были ассигно¬
ваны средства на постройку нового завода.
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Такова в кратких чертах история йодного дела
у нас и заграницей. Отмечу в заключение неко¬
торые данные о количестве иода, встречающегося
в водорослях. Это количество не представляет
собою величины постоянной, варьируя в зависи¬
мости от времени сбора, систематического вида
водоросли, возраста ее. Разные части одной и той
же водоросли (напр, пластинка и стволик) дают
колебания в содержании иода. Водоросли, выбро¬
шенные штормами на берег и долгое время проле¬
жавшие на берегу, теряют много иода.

По данным Hendrick, содержание иода в золе
шотландских водорослей колеблется от 0.1 до
1.14%. Различные виды водорослей Японии (по
Perrot и Gatin) дают колебания золы в водорослях
от 17 до 54.8%, а иода в золе — от 0.05 до 0.99%.
Мурманские водоросли (Ascophyllum, Fucus,
Chorda, Laminaria, багрянки), согласно анализам
проф. Вараксина (1924), дают 23 — 43 % золы
и иода 0.05—0.9% отзолы (максимум — Laminaria
saccharina Lam. и L. digitata Lam.). Предложенный
проф. Вараксиным метод переработки силосован¬
ных водорослей повышает количество технически
извлекаемого из них иода в 5 раз.

Анализированный проф. Пентеговым (1929)
дальневосточные водоросли дали: Laminaria japo-
nica Aresch. 37—44% золы и 0.51 - 0.57% иода
от золы, a L. bullata Kjelm. 19.65% золы и 2.06%
иода в золе.1 Близкие цифры для L. japonica
Aresch. приводит Гайл (1930). Наконец, черно¬
морская Phyllophora rubens Grev. var. nervosa
Hauck из „филлофорного поля", открытого акад.
С. Зерновым, содержит, по данным Аверкиева
(1917), 0.45 —1.52% иода в золе, а по данным
1926 г. (Аверкиев) — даже 2.6—2.7%.

Замечу, что другие черноморские водоросли
беднее иодом. Так, Cystoseira barbata Ag. (Шкате-
лов, 1917) обнаружила в золе всего 0.057 % йоди¬
стого натрия, но оказалась сравнительно богатой
содержанием брома: 0.8% NaBr.

Агар-агар, кантен, funori. Многие морские
водоросли, преимущественно из класса багрянок,
обладают способностью при варке разбухать в сту¬
день. Всем известный пример такой водоросли
представляют распространенные в Атлантическом
океане Chondrus crispus (L.) Stackh. и Gigartina
mammillosa J. Ag., (карраген), имеющие лекар¬
ственное и пищевое значение. Особенно ценными
студенистыми продуктами, добываемыми из мор¬
ских водорослей, являются агар-агар и близкий
к нему кантен. Разные сорта агара, отличающиеся
по своим качествам, получаются из водорослей
Gracilaria lichenoides Ag., Eucheuma spinosum Ag.
и др.; лучший сорт, японский агар, добывают
из видов Gelidium. Однако и ряд других морских
■водорослей со студенисто-хрящеватым слоевищем
могут служить для изготовления агара. По данным
Е. Зиновой, японцы в настоящее время получают
агар из Laurencia obtusa Lam., Gracilaria confer-
voides Grev. и некоторых бурых водорослей:
Dictyosiphon, Scytosiphon lomentarius J. Ag., Chor-
daria flagellifnrmis Ag., Ch. abietina Rupr., извест¬
ных и в наших морях; для агара идут также виды
Нурпаеа и Nitophyllum.

В 1918 г. в Японии работал 381 завод с про¬
изводительностью 1715 т кантена на сумму
3 500000 иен (Пентегов, 1929).

В пределах СССР произрастают многие из
перечисленных водорослей. На советском побе-

режьи Японского моря находятся громадные за»
росли Laurencia и Chondrus; там же распростра¬
нены: Gracilaria confervoides Grev., Chordaiia
flagelliformis Ag., Cli. abietina Rupr., Scytosiphon,
Dictyosiphon. В северных наших морях водятся:
Chordaria, Scytosiphon, Dictyosiphon. Наконец,
в Черном море значительно распространены виды
Laurencia, Gracilaria и Scytosiphon.

Агар-агар и кантен имеют широкое примене¬
ние: в бактериологии для приготовления .пита¬
тельных сред, в медицине, в текстильном и бу¬
мажном производстве; они являются хорошим

питательным продуктом; находят себе применение
в производстве вина и в кондитерском деле. Кроме
агар-агара и кантена, в Японии идет в большом
количестве производство из морских водорослей
клея funori, находящего себе применение в тек¬
стильном деле, а также в строительном, для при¬
дания крепости цементу, штукатурке и т. п. Этот
клей добывается из мелких багрянок, относящихся
к роду Gloiopeltis (G. furcata J. Ag., G. intricata
Suring.,G. tenax J. Ag.), а также из видов Chondrus,
Hypnaea, Iridaea, Grateloupia, Gymnogongrus. Из
них Gloiopeltis культивируется в Японии в спе¬
циальных участках моря близ Осака. На нашем
побережьи Японского моря встречаются виды
водорослей, которые могли бы быть использованы
для производства funori.

Альгин (альгнновая кислота). Из веществ,
входящих в состав клеточных оболочек бурых
водорослей, особенного внимания заслуживает
альгин (альгиновая кислота) и соли ее и щелоч¬
ных металлов (альгинаты). Как альгин, так и аль-
гинаты имеют большое значение в технике, на¬
ходя себе применение при окраске тканей и для
других надобностей текстильного дела, в бумаж¬
ном производстве, в качестве лака, материала для

приготовления непромокаемых тканей, в токарном
деле (искусственный рог), в качестве изоляцион¬
ного материала. Клеевые свойства альгината на¬
трия очень высоки; они превосходят крахмал

в 14 раз, а гуммиарабик в 37 раз. Целлюлеза,
полученная в качестве отброса при выработке
альгиновой кислоты, также находит себе приме¬
нение, давая хорошие сорта писчей бумаги. Аль¬
гин добывается очень простым способом из Lami¬
naria. Как известно, виды этого рода изобилуют
как в морях нашего Севера, так и в водах Д. Во¬
стока. По данным проф. Пентегова (1929), L. japo¬
nica Aresch. из Охотского моря содержит до 20%
альгина на безводное вещество, L. digitata Lam.
31.90/0.

Спирт, ацетон, уксусная кислота н другие
органические соединения. Обилие углеводов,
содержащихся в некоторых водорослях (Laminaria),
позволяет использовать последние для получения

спирта. Еще Sazyama обращал внимание на эту
возможность, отмечая, что остатки от производ¬

ства (барда) могут быть переработаны на иод и
калийные соля или пойти в корм домашним живот¬
ным. Опыты получения спирта были поставлены
в 1918 г. во Франции Kayser, по расчету которого
100 кг сухих водорослей дают минимум 15л спирта.
Видоизменяя процесс брожения, можно получить
вместо спирта молочную кислоту.

По имеющимся сведениям, положительные ре¬
зультаты по выходу спирта и ацетона из водо¬

рослей были получены в Москве Институтом био¬
химии. По сведениям „Scientific American"
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в Америке заводским способом добывают из водо¬
рослей, кроме ацетона, ряд органических кислот,
сложных эфиров и т. п. Акад. Надсон (1923) с со¬
трудниками показал, что водоросли являются пре¬
красным субстратом для роста жировых дрожжей.
Анализ массы водорослей, проросших дрожжами,
дал жира до 6.2% вместо 0.3 — 1% обычного
количества жира в водорослях. Дрожжевой жир,
содержащий триолеин, близок к оливковому маслу,
представляя значительную техническую ценность.

Бумага, картон, толь. До сих пор мы имели
в виду исключительно морские водоросли, однако

и пресноводные водоросли могут иметь некоторое

промышленное значение. Заключая в клеточных
оболочках почти чистую клетчатку, водоросли,
в частности Cladophora fracta Ktz., пригодны для
изготовления бумаги, картона, толя и т. п.

Изучением вопроса о рациональных методах
переработки водорослей на бумагу занят Инсти¬
тут целлюлезы в Москве. Кроме т*го, года два
тому назад начала работать опытная фабрика
в Новосибирске, преимущественно на материале
из озер Барабинской степи. Замечу, что еще
в конце XVIII в. в Западной Сибири были поста¬
влены опыты кустарного производства бумаги из
водорослей, а в середине XIX в., повидимому,
функционировала в Вене (Австрия) фабрика для
выделки писчей бумаги из того же материала.

Для производства бумаги пользуются также
целлюлезой ламинарий, получаемой, как отброс,
при выработке альгиновой кислоты.

Пенобетон, альгилит, диатомит. В послед¬
нее время водоросли начинают находить себе при¬
менение и в строительном деле. Насколько из¬
вестно, Институт стройматериалов проработал
вопрос о производстве нового строительного ма¬

териала, в состав которого входят водоросли, — так
называемого пенобетона. По данным „Известий",

бумажная фабрика в Новосибирске в настоящее
время производит опыты над новым строительным

материалом альгилитом, полученным из отходов

водорослей в производстве бумаги.
Необходимо упомянуть также об ископаемом

диатомите (трепел), горной породе, состоящей,
как известно, из остатков скорлупок ископаемых
диатомовых водорослей. Диатомит идет на вы¬
делку легких кирпичей (кирпичи Фаброни). За¬
лежи диатомитов, местами значительной мощности,
оЗнаружены во многих местностях нашего Союза.

Балхашит, сапропель, диатомит. Многие
водоросли в полуископаемом и ископаемом состоя¬
нии являются исходным материалом для полу¬
чения ценных в техническом отношении продук¬
тов. К числу таких исходных материалов относится
балхашит, горючая эластическая масса темно¬
бурого цвета, месторождения которой находятся
в районе оз. Балхаш, в частности по побережью
залива его, Ала-куля. Обязанный своим образо¬
ванием чистыы или почти чистым скоплениям

пресноводной (и солоноватоводной) водоросли
Botryococcns Braunii TCtz., балхашит формируется,
повидимому, в условиях отложения этих скоплений
на побережьи. Исследования показали возмож¬
ность получения из балхашита ряда ценных про¬
дуктов: парафинов, восков и твердых жирных
кислот, помимо кокса, бензинов и керосинов.
Сходные органические вещества, а также уксус¬
ная кислЪта, древесный спирт, смазочные масла,
лаки, газообразные продукты и ряд других могут

быть добыты ив сапропелевых образований, пред¬
ставляющих собою, как известно, продукт разло¬
жении на дне озер органического материала,
в состав которого входят в значительной доле
водоросли, по преимуществу водоросли планктона.
Помимо несомненного значения сапропелей для
техники, следует упомянуть также и о непосред¬
ственном использовании их в виде лечебных гря¬
зей, являющихся также определенного типа сапро¬
пелитом и. Существует предположение о возмож¬
ном использовании сапропелей в качестве топлива,
в случае удачного разрешения вопроса об обезво¬
живании их.

В настоящее время считается вполне уста¬
новленным факт происхождения из древних сапро¬
пелей ряда горючих ископаемых. Таковы богхед,
торбаниг, кукерсит, ценные сапропелевые угли
Кузнецкого бассейна — как касьянит, томит и др.

Ископаемые диатомовые водоросли, образую¬
щие горную породу (трепел, горная мука, диато¬
мит), достигающую местами значительной мощ¬
ности, издавна употреблялись как хорошее поли¬
ровочное средство, иногда в производстве стекла,
в военном деле — на изготовление динамита,

в строительном — на выделку легких кирпичей.

II

Природные богатства водорослей в СССР.
Природные запасы морских водорослей Союза
сосредоточены, преимущественно, в морях нашего
Севера и Д. Востока; некоторыми водорослями
изобилует также и Черное море.

На Мурмане, в одном только районе Рыбачьего
полуострова, еще экспедициями 1915 г. указыва¬
лись валы штормовых вэдорослей, тянувшиеся
на протяжении 3—4 км и содержавшие, по скром¬
ному подсчету, до 1150 т водорослей. В новейшее
время, по сообщению Эратова, мощность зарослей
водорослей на Мурмане определяется в пределах
4.4—24 кг сырья на 1 кв. м, а для фукусов, в сред¬
нем, 13 кг на 1 кв. м (учет проф. Мейера).

Приблизительное представление о запасах
дальневосточных водорослей можно иметь уже
по цифрам добычи их, которые, по данным Е. Зи-
новой, в довоенное время достигали 6560 т в год
для Приморья и Сахалина. В последние годы
Тихоокеанским научным институтом рыбного хо¬
зяйства было предпринято подробное обследова¬
ние водорослевых зарослей Приморья от мыса
Поворотного да Советской гавани (Гайл, 1930).
Общая картина распределения растительности
водорослей, по данным этого автора, предста¬
вляется в следующем ви*е: 532 км прибойного
скалистого берега занято зарослями Gloiopeltis
в осушной и Corallina — Laurencia — Iridaea в не-
осушной зоне; 259 км полузащищенных берегов
с Pelvetia в верхних и Chordaria в нижних гори¬
зонтах, и 630 км берегов,'лишенных водорослей.
Вдоль всего берега общим протяжением в 860 км,
поясом шириной в 60—500 м, тянется ассоциация
ламинариевых. В своих исследованиях Гайл пы¬
тался установить также и промысловую произво¬
дительность побережья и исчисляет ее в 31 570 т
сухого веса при общзй производительности
в 126280 т.

Запасы водорослей в Черном море также зна¬
чительны. Аверкиев (1917) высчитывал, что имею¬
щихся в филлофорном поле водорослей хватит, при
условии ежедневной добычи в 1640т, на 500 лет.
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Ориентировочный учет, произведенный Химико¬
радиологическим институтом в Одессе, также дает
цифры сотен миллионов тонн сырья.

Замечу, что и внутренние водоемы наши не
бедны водорослями. Так, поданным „Известий",
запасы водорослей в оз. Чаны достигают 50 000 т.

Культура водорослей. Природные запасы
морских водорослей можно в некоторых случаях
в значительной мере увеличить культурою их.
В Шотландии и Ирландии с давних пор суще¬
ствует примитивная культура фукусов. Для этого,
по сообщению Marshall A. Howe, бросают в море
кучи камней, на которых и поселяются водоросли,
собираемые по истечении определенного срока.
В Японии очень развита культура видов Porphyra,
дающей весьма ценимый пищевой продукт asacu-
sanori. По данным Perrot и Gatin, еще 30 лет тому
назад в окрестностях Токио и Хирошима было
до 4400 участков для культивирования Porphyra,
площадью до 910 га, с продукцией в 2160 т сухих
водорослей на сумму 1 200 ООО франков. Приемы ъ
культуры чрезвычайно просты и заключаются
во вбивании в морское дно шестов с привязан¬
ными к ним пучками бамбука или ветвей, на ко¬
торых и разрастаются водоросли. Впрочем, полу¬
чение лучших сортов asacusanori требует некото¬
рых забот, выражающихся в пересадке прутьев
с Porphyra в определенное время на участки
с малой соленостью.

Культивируют и другие водоросли, напр. Gloi-
opeltis, сходно с приемами ирландских Fucus-
farms.

По мнению Е. Зиновой, на Белом море и Мур-
мане желательно испытание культуры Chondrus
crispus (L.) Stackh., обильно разрастающегося
в закрытых бухтаэцу Соловецких островов, в Пале-
губе и т. д.

Значение водорослей в биологнв водоемов.
Отмечая значение водорослей для технической
промышленности, не следует забывать также их
значения в биологии водоемов вообще. Подобно
тому как на суше растительный мир кормит мир
животных, так и животный мир водоемов прямо
или косвенно, но всецело зависит от развития
растительности. В частности, в морях заросли
водорослей служат местом, где держится и откарм¬
ливается рыба, особенно молодь. Известны случаи
исчезновения зарослей водорослей (в связи с из¬
менениями условий среды), повлекшие за собой
исчезновение рыб, моллюсков и других промы¬
словых животных. В Норвегии, с применением
тралового лова рыбы, большие пространства дна
были очищены от водорослей, в связи с чем про¬
изошло перекочевание рыбы к русским берегам
Мурмана, богатым зарослями ламинарий. След-

' ствием этого было издание норвежским правитель¬
ством закона, запрещавшего траловый промысел
в этих местах на много лет, впредь до восстано¬
вления растительности.

Подобного рода уменьшение рыбы в районах
промысла водорослей наблюдалось и во Франции,
также вызвав необходимость издания ограничи¬
тельных законов.

III

Роль ботаника в научении полезных водо¬
рослей. Уже из этих примеров следует, что орга¬
низация промысла водорослей требует известной
осторожности и обязательного участия как ихтио¬

логов (а также и специалистов по другим промы¬
словым животным), так и ботаников-альгологов.
Однако трудно думать, чтобы современный аль-
голог мог дать исчерпывающий ответ на все за¬
просы, интересующие и волнующие промышлен¬
ника. Жизнь моря, к сожалению, изучена в на¬
стоящее время далеко не с той полнотой, как она
того заслуживает. Наши же моря в части расти¬
тельности макрофитов изучены очень незначи¬
тельно, да и то лишь преиуущественно с флори¬
стической точки зрения. Не многим лучше обстоит
дело с изучением пресных (и вообще континен¬
тальных) водоемов гидробиологическими учрежде¬
ниями, сеть которых по Союзу далеко недоста¬
точна.

Намечаются следующие задачи ботаника-
альголога в деле изучения полезных водорослей
(морских и пресноводных):

1) продолжение изучения водоемов с флори¬
стической точки зрения (регистрация состава ра¬
стительности), сопутствуемое исследованиями по
морфологии и систематике, как основой для точ¬
ной классифакации и правильности определения
водорослей;

2) изучение географического распространения
водорослей;

3) исследования в области экологии водорослей
(отношение их к среде и ее изменениям);

4) исследования в области биологии роста и
размножения водорослей (в частности, возобно¬
вление зарослей);

5) изучение группировок водорослей (фикоце-
нозов) (в частности, учет массы) и их распростра¬
нения;

6) культура водорослей в природных условиях;
7) постоянная консультация и экспертиза

сырья в работах исследовательских учреждений
по технологии водорослей и в промышленных
предприятиях.

Необходимость исследовательской работы в на¬
правлении первых шести пунктов намеченной
программы не подлежит, на мой взгляд, сомнению.
Замечу, впрочем, что исследования в области био¬
логии, экологии и биоценологии, требующие ста¬
ционарных работ, необходимо, по преимуществу,
сосредоточить на биологических станциях, в част¬
ности морских. К сожалению, до настоящего вре¬
мени, согласно установившемуся обычаю, наши
морские биологические станции сосредоточивали
свое внимание почти исключительно на жизни

животного мира, недостаточно прорабатывая во¬
просы ботанические за отсутствием соответствую¬
щих штатов специалистов-ботаников, частью же
за отсутствием необходимых кадров. Переживае¬
мый момент усиления интереса к растительности
моря,.может быть, побудит к пересмотру органи¬
зационных и рабочих планов наших морских био¬
логических станций и усилению их штатов альго-
логами, а в дальнейшем — к организации ботани¬
ческих отделов станций. Подготовку необходимых
кадров должны взять на себя, в первую очередь,
наши ВУЗ’ы преимущественно наших приморских
центров. Ленинградскому университету принадле¬
жит, повидимому, почин организации Курса вод¬
ной растительности (1930).

Остановлюсь вкратце еще на последнем (7)
пункте намеченной выше программы. Нередко
наши технологи, анализируя те или иные водо¬
росли, довольствуются родовым названием анали¬
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зируемого материала, а иногда и условными обо¬
значениями, понятными лишь самому аналитику
(Аверкиев). Сообщу еще пример: мне лично
пришлось слышать в одном заседании указание
представителя нашей промышленности о неудач¬
ном применении в производстве „бурых водо¬
рослей", собранных в пресных водоемах. При
таких условиях успех опытного производства

вряд-ли сможет быть обеспечен.
Возвращаясь к вопросу о промышленном при¬

менении водорослей, замечу, что богатые запасы
сырья в наших морях и внутренних водоемах (где
они установлены), а также ценные возможности,
заключенные в этом сырье, казалось бы решают
проблему прэмышленного применения водорослей
в положительном смысле. Участие ботаника в этой
работе мы наметили, мы указали также на необхо¬
димость привлечения к этой работе представи¬
телей зоологических дисциплин. Но центр тяжести
лежит, без сомнения, в работе технологов и эко¬
номистов: весь вопрос, очевидно, сводится к про¬
работке рентабельных методов, к вопросу о рен¬
табельности производства в общей экономике
страны.

Из доклада т. Эратова („Об итогах научно-
исследовательских работ по водорослям СССР
на апрель 1931 г.“) видно, что ряд исследователь¬
ских учреждений проделал крупную работу по
изучению рациональной методики переработки

Научные
АСТРОНОМИЯ

Великое противостояние малой планеты
Эрот. Астроном Вит, директор Берлинской обсер¬
ватории акционерного общества Урания, открыл
около тридцати лет тому назад малую планету,
имеющую особенную орбиту, выходящую за
орбиту Марса, между тем как все остальные
малые планеты обращаются в пространстве,
заключенном между Марсом и Юпитером. Эрот,
выходя за орбиту Марса, имеет возможность при¬
ближаться к Земле более, чем все малые планеты
и сам Марс. Вот это и есть особенность движения
Эрота.

Следует заметить, что все малые планеты
названы женскими именами. Желая отметить осо¬
бенным названием движение открытой им планеты,
Вит назвал ее в честь мифологического божества
любви мужским именем Эротом. Тогда оказалось,
что среди больших планет, носящих мужские
имена (Земля в древности в счет не шла), только
одна планета с женским именем — Венера, а среди
малых планет, носящих женские имена, только
одна планета имеет мужское имя — Эрот. Впо¬
следствии было открыто несколько малых планет,
имеющих также особенные движения, но другого
рода, и они также названы мужскими именами.
Особенность их движения заключается в том, что

они вечно находятся в вершинах равностороннего
треугольника, образуемого Солнцем, Юпитером
и этими планетами, и вследствие этого они всегда

идут или впереди, или позади него, сохраняя

водорослей. Однако создается впечатление, что
исследовательская деятельность этих институтов

протекает разобщенно одна от другой, согласно
индивидуальным заданиям каждого учреждения
в отдельности. Чувствуется отсутствие связи,
объединяющей все эти, конечно весьма ценные
изыскания и исследования, и такой же недостаток
прочной связи технических институтов с исследо¬
вательской и консультационной деятельностью
биологических учреждений. Эта связь должна
быть налажена.

Необходима организация научно-исследова¬
тельского центра по экономике и технологии

водорослей, который, помимо самостоятельной
исследовательской работы, сосредоточивал бы
у себя сведения о работах, проводимых другими
исследовательскими институтами, и совместно

с представителями последних взял бы на себя про¬

работку программы по вопросам, связанным с при¬

менением водорослей. Впрочем, организационные
^рформы и масштаб подобного центра не предре¬
шаются нашей статьей. Роль ботаника в этом на¬
чинании — вгяческое содействие ему, в форме
тесной связи, консультационной деятельности и
исследовательской работы в водоемах, должен¬
ствующей положить первые камни в основу ра¬
ционального водорослевого хозяйства нашего
Союза.

НОВОСТИ

равенство треугольника вместе с Юпитером ^дру¬
гой же вершине треугольника находится Солнце.

Движение Эрота является весьма драгоцен¬
ным для астрономов. Приближение его к Земле
дает возможность определить весьма точно рассто¬
яние от Земли до Солнца — эту астрономическую
единицу, в которой выражаются все небесные
расстояния. Кажется странным, каким образом,
наблюдая Эрот, можно определить расстояние до
Солнца. Выполняется это следующим образом.
Все расстояния до планет, а в том числе и до
Эрота, выражаются в частях солнечного расстоя¬
ния, т. е. в частях среднего расстояния от Земли
до Солнца; прямыми же наблюдениями опреде¬
ляется расстояние до Эрота в километрах, а как
скоро известно число километров до Эрота, выра¬
женное в частях солнечного расстояния, то про¬
стым арифметическим расчетом определяется
солнечное расстояние в километрах; оно равно
149 501000 км. Геометрическими соображениями
доказывается, что наблюдениями над Эротом
является возможность определить расстояние до

Солнца значительно точнее, чем другими извест¬
ными способами.

К сожалению, приближение Эрота к Земле,
называемое великим противостоянием его, про¬
исходит только через каждые 14 лет. В это время
Эрот находится на полуночном небе в очень
удобных для наблюдения условиях. В настоящем
году великое противостояние было особенно бла¬
гоприятно для астрономов южного полушария,
так как Эрот был в южном полушарии небесного
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свода. Астрономы приложили все свои старания
для того, чтобы получить возможно большее
число возможно точных наблюдений над Эротом;
они уже печатают в специальных журналах отчеты
о своих наблюдениях. Так, напр., Мелло-э-Симас
в Лиссабоне наблюдал Эрота с 18 XII1930 г. по 13 V
1931 г. Планета, хотя телескопическая, но была,
настолько яркою, что могла быть наблюдаема на
освещенном фоне неба мри темных нитях. Опы¬
том доказано, что наблюдения при темных нитях-
на освещенном фоне неба получаются значи¬
тельно точнее, чем при светлых нитях на темном
небе. Свет освещенных нитей умаляет своим сия-'
нием точность наблюдений. В Ла-Плате И. Гарт¬
ман наблюдал Эрота фотографически; ему уда¬
лось снять планету на 1093 пластинках при чуд¬
ном небе. Этот богатый материал еще не обрабо¬
тан. Еще раньше заметили, что яркость Эрота не
остается постоянною, а подвергается периодиче¬

ским колебаниям, но не удалось определить ни

периода, ни характера изменения блеска. Причина
колебания блеска оставалась тайною. Некоторыми
высказано предположение, что Эрот — двойная
планета и что взаимными затмениями вызываются

наблюдаемые колебания света его, но, как только
что сказано, тайна еще не разгадана. Вместе
с Гартманом яркость Эрота наблюдал и М. Дарт-
ман. Им удалось произвести непрерывные (ноч¬
ные) наблюдения в течение трех ночей, но явление
все-таки осталось тайной. Если другим астро¬
номам не удалось произвести более продолжи¬
тельных наблюдений подобного же рода, то изу¬
чение придется отложить на 14 лет.

С. Глазенап.

‘ФИЗИКА

Ультракороткие звуковые волны. Как из¬
вестно, человеческое ухо является чувствитель¬
ным к звуковым колебаниям, частоты которых
лежат в определенном интервале от 20 до 20 ООО
колебаний в сек.; более высокие звуки лежат за
пределами слышимости. Такие ультракороткие зву¬
ковые волны (ультразвуки) могут быть получены
различными способами, так, напр., ударяя дере¬
вянным молотком по стальному стержню длиною
около 10 см, зажатому посередине, можно полу¬
чить неслышимый „тон" с 26 000 колебаний
в сек., а два стальных шарика, диаметром около
2.5 см, столкнувшись, испускают звукэвую волну
с числом около 100 030 колебаний в сек.

Колебания, полученные таким способом,
быстро затухают, весьма слабы и, главное, всегда
сопровождаются паразитными колебаниями мень¬
шей частоты. Есть, однако, возможность получать
весьма сильные колебания большой частоты и
в чистом виде, пользуясь для этой цели пьезо¬
электрическими свойствами кварца: если.к квар¬
цевой пластинке, соответственным образом вы¬
резанной, с обеих сторон приложены весьма
быстро меняющиеся электростатические напряже¬
ния, пластинка испытывает попеременные сжатия
и расширения, при чем наибольшая амплитуда
этих колебаний наступает тогда, когда частота
собственных колебаний пластинки совпадает
с частотою электрического поля. Впервые этот
метод был разработан в 1917 г. Ланжевеном,
который применил4 полученные им мощные

ультракороткие звуковые волны для отыскания
местонахождения неприятельской подводной
лодки. В 1927 г. известный американский экспери¬
ментатор Вуд в сотрудничестве с Лумисом, при¬
менив тот же метод, произвел ряд замечательных
опытов с волнами, частота которых доходила до
500000 колебаний в сек. [На страницах „ При¬
роды “ в свое время (1928, № 4) проф. В. Я. Альт-
берг дал подробное описание этих опытов}*
Опыты Вуда и Лумиса касались главным обра¬
зом механических и биологических действий
ультразвуков; о некоторых физических свой¬
ствах этих колебаний сообщает в одном из по¬
следних номеров Nature (№ 3235, 31 октября,
стр. 748) проф. Гопвуд (F. L. Hopwood). Пользуясь
мощным (3 киловатта) катодным осциллатором,
Гопвуд получил колебания частотою до 500000;
длина волны такого звукового луча — порядка
1 — 2 мм, т. е. весьма мала по сравнению с раз¬
мерами кристалла и прочих частей установки.
Поэтому на этих звуковых лучах легко проследить
законы геометрической оптики, пользуясь каким-
либо легким порошком, который на пути луча
сбивается в бороздки. Таким путем можно легко
демонстрировать отражение, преломление, пол¬
ное внутреннее отражение звуковых лучей, поль¬
зуясь зеркалами и прозрачными для лучей телами
обыкновенных размеров; вращение лопасти кру¬
тильных восов, помещенной на пути звукового
луча, дает возможность измерять его интенсив¬
ность.

Интересным практическим применением этого
метода является изучение законов архитектур¬

ной акустики, что имеет весьма большое значе¬

ние для рациональногопроектированияаудиторий,
зрительных зал и прочих закрытых помещений,
где отражение звука от стен вызывает неравно¬
мерную слышимость, так называемую ревербера¬
цию (гулкость), и т. п. эффекты. Применение
ультракоротких волн позволяет изучить распро¬
странение звука на модели помещений соответ¬
ствующих размеров: действительно, длина волны
звуковых волн обычного человеческого голоса —
порядка 1000 мм, и, если размеры модели в 500
раз меньше действительных размеров аудитории
или зрительного зала, колебания длиной водны
порядка 2 мм будут распространяться по тем же
законам, как это имеет место на самом деле.

Автор не ограничился указанными исследо¬
ваниями, касающимися законов распространения

звуковых волн; он произвел ряд опытов, расширя¬
ющих исследования Вуда и Лумиса по механиче¬
скому и биологическому действию ультракорот¬
ких волн. Применением механического действия
этих колебаний является новый метод „акусти¬
ческой дестилляции“, который основан на спо¬
собности некоторых жидкостей, напр, пентана,
бензина, выделять пузыри пара, если трубочка,
содержащая эту жидкость, „ сотрясается “ пучком
звуковых лучей. Помещая жидкость в одно из
колен запаянной опрокинутой U-образной трубки,
автору удавалось перегонять ее в другое колено.
Интересными представляются также опытыавтора
по биологическому действию ультракоротких лу¬
чей. Еще Ланжевен заметил, что маленькие рыбки,
попадавшиеся на пути звукового пучка в воде,
быстро убивались; рйд подобных эффектов опи¬
сан также и у Вуда и Лумиса. Так, они отмечают,
что ткани рыбок оказывались разорванными на
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мелкие части, тогда как мыши были менее чув¬
ствительны к этим волнам и по прекращении
„инсоляции" быстро восстанавливались, несмотря
на аначительное (до 60%) уменьшение количе-

Фиг. 1. Нормальный экземпляр^М^еИа.

ства кровяных шариков. Гопвуд указывает, что
при воздействии ультракоротких звуковых волн
на живые ткани мы имеем дело с „ микро-ультра-
центробежным “ эффектом, благодаря которому

Фиг. 2. Nitella после воздействия ультракоротких
волн частотою 750000 колебаний в сек.

отдельные участки объекта подвергаются дей¬
ствию весьма интенсивных сил. Действительно,
механическое действие звуковых волн сказы¬
вается в ничтожно малом (порядка нескольких
световых волн) смещении отдельных частиц, но,
так как эти смещения происходят с частотою
порядка 1 000 000 в сек., максимальная скорость
частички весьма велика, а максимальное ускоре¬

ние доходит до величины 10 км/сек. Вероятно,
что в тканях, помещенных на пути звукового
пучка, образуются стоячие волны, так что на
протяжении одного и того же волокна мы имеем
участки покоя и наибольшего смещения. Микро¬
фотография водного растения Nitella (фиг. 1)
иллюстрирует этот факт: после воздействия звуко¬
вого пучка частоты 750000 протоплазма сви¬
вается в узлы. Конечно, такие эффекты сами по
себе должны в сильнейшей степени нарушить
нормальную жизнь организма; если к этому при¬

бавить наблюдавшееся еще Вудом разрушение
кровяных шариков, выделение растворенных
газов, паралич мускулов и нервов, локализован¬
ное выделение тепла, — смертельное действие
звуковых волн па мелкие организмы становится
совершенно понятным. Следует отметить, впро¬
чем, что сильное действие этих лучей может быть
обнаружено только в жидкости, так как в воз¬
духе сильное затухание делает невозможным
какие бы то ни было опыты с ними. В виду этого
для экспериментатора опыты с ультракороткими
лучами представляются совершенно безвредными.

М. Савостьянова.

ХИМИЯ

О битуме Велиховского месторождения. За
последние годы наблюдается повышенный инте¬
рес к изучению нахождения ванадия в природе.
Этот интерес, с одной стороны, объясняется
рядом ценных технологических свойств, проявляе¬
мых ванадиевыми сплавами, с другой же — обу¬
словлен крайне любопытной историей этого
элемента в геохимическом отношени, как следует

из замечательных соображений акад. В. И. Вер¬
надского.

Нахождение в пределах Союза ССР битума,
зола которого оказывается исключительно богатой
ванадием, представляет факт, насколько известно
автору, еще не отмеченный в литературе, хотя
подобные находки в других странах довольно
часты. Так, в конце прошлого столетия был описан
аргентинский минерал рафаэлит, зола которого
содержала 38.22% VoOg. Минерал этот первона¬
чально был принят за лигнит (бурый уголь), но
впоследствии должен был быть отнесен к битумам
нефтяного происхождения точно так же, как и
богатый ванадием грээмит из Оклахомы и целый
ряд других асфальтитов и асфальтовых пироби¬
тумов.

В золе нефтей ванадий описывался довольно
часто, при чем нахождение его приурочивается
к нефтям асфальтового типа.

В результате геолого-разведочных работ на
каменный уголь в районе, расположенном в южной
части Губерлинских гор Южного Урала, между
Орском и Актюбинском близ поселка Велиховки,
гор. инж. И. В. Лопоухов открыл месторождение
своеобразного ископаемого горючего, принятого
первоначально за каменный уголь. Образец этого
каустобиолита был передан автору для исследо¬
вания. Действительно, на первый взгляд черный,
блестящий, неплавкий минерал, местами показы¬
вающий некоторую слоистость, местами же имею¬
щий раковистый излом, свойственный пекам,
ничем не отличался от каменных углей. Однако,
геологические соображения (жильный характер
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месторождения) безусловно исключали возмож¬
ность считать этот минерал за нормальный камен¬
ный уголь', который при сильном метаморфизме
вмещающих пород (кремнистых сланцев) должен
был бы превратиться в грабит или ог^афиченный
антрацит, что никак не совпадало с данными, по¬

лученными при анализе: уд. вес. 1.20, зола 1.35°/о.
сера 2.39 °/о > состав органической массы —
С 79.96Н 7.20%, N 2.72"/о, 0 + S 10.12%.
Такой состав мог бы ближе всего соответствовать
некоторым богхедам, от которых, однако, ис¬
следуемый минерал отличается значительной
растворимостью в сероуглероде (19.3%). Полу¬
ченный экстракт показывает все свойства при¬
родного асфальтового гудрона.

Дальнейшая экстракция остатка пиридином
извлекает еще 9.4% асфальта. Остаток от экстрак¬
ции с внешней стороны опя!Ь-таки напоминает
соответственные остатки каменных углей; однако
его окислением были получены другие вещества,
нежели те, которые в под^ных условиях обра¬
зуются из угля.

Совокупность данных химического исследо¬
вания заставила отнести велиховский минерал
к группе асфальтитов, или асфальтовых пиробиту¬
мов. Как указано выше, зола последних нередко
характеризуется значительным содержанием ва¬

надия. Поэтому представлялось интересным поис¬
кать этот элемент и здесь. При анализе (не пол¬
ном, ввиду недостатка материала) темыобурой
золы, в ней были обнаружены следующие соеди¬
нения:

v2o5 . . . . 16.34%
№0 . . . . 11.11.
TiOa • . . . . 10.19 „
SiOa . . . . - 19.59 „
FegOs ., . . . 18.33 „
ai2o8 . . .15.07,,

Кроме того, измерение радиоактивности позво¬
лило заключить о присутствии урана в количестве
около 0.06%.

То обстоятельство, что ванадий обычно бывает

приурочен к ас pальтовым нефтям и к твердым
асфальтовым бятумам, находит удовлетворитель¬
ное объяснение в сильном каталитическом дей¬

ствии ванадия, ускоряющем окислительные про¬

цессы, в результате которых углеводороды могут
переходить, в присутствии кислорода, в асфальто-
обраэные тела. Автором был поставлен опыт
синтеза асфальта из параффина. В течение 40
суток пара рфин, в присутствии ванадия под
действием воздуха при 150°, превратился в черно-
бурую асфальтитообраэную массу.

К сожалению, запасы велиховского битума не¬
велики (около 70Э т). Если дальнейшие поиски
обнаружат нахождение больших запасов подоб¬
ных же минералов, то не исключена возможность

промышленной их эксплоатации для получения
никкеля и ванадия.
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Н. Орлов.

Таллий. Химические свойства этого элемента
в свое время так поразили Дюма, что он назвал
его OrnythorHynchu9 paradoxus, т. е. утконосом
в зверинце химических элементов (считая, что до
Менделеевской системы и химия все еще носила
„зоологический" характер, по крылатому, ядо¬
витому замечанию Эйнштейна). Эти свойства,
как то излагается в больших курсах химии, есть
поразительное соединение в одном и том же
элементе и тяжелых „сатурнических" качеств,
подобающих ближайшему уоседу свинца, и вместе

сильно щелочных'свойств, вполне аналогичных
калию, вплоть до образования изоморфных ка¬
лиевых и алюмо-таллиевых квасцов.

Проникновение таллия в повседневную
практику шло, однако, х(не говоря лишь о пиро¬
технических эффектах) достаточно медленно, и
только сейчас добыча его увеличилась настолько,
что хотя нет еще речи о тоннах, все же таллий
уже идет многими килограммами.

Наибольшие его коммерческие количества
идут по линии дезинсекции (муравьи), но также
и в борьбе с мелкими грызун&ми. Здесь -играет
роль то, что, при одинаковой со свинцовыми ядо¬
витости таллиевых солей, последние (главным
образом Tig SO4) совершенно лишены запаха и
вкуса. Таллиевые соли, однако, аналогичны свин¬
цовым и в смысле кумулятивности их ядовитого
действия, в виду чего в медицине они хотя и могут
быть показаны, но с весьма большою осто¬

рожностью.
Замечательны сплавы таллия со свинцом,

именно: температура плавления такого сплава,
в отличие от обычного случая, выше, чем
у компонентов (Т1 — 301°, РЬ — 327°), и легко
поэтому получить сплавы с несколько высшим
температурным диапазоном, что столь суще¬
ственно в плавких предохранителях. Но, кроме
того, эти сплавы таллия со свинцом показали

себя в высокой степени кислотоупорными, и при

этом в отношении не только серной и азотной
кислот, но также и в отношении соляной, что, как
известно, достигается особенно трудно.

Хлористый таллий нашел применение в воль¬
фрамовых лампах в качестве „геттера". Оксисуль-
фат же таллия показывает светочувствительность
большую, чем у селена, и соответствующий
фотоэлемент „таллофид“ ухе нашел себе зна¬
чительные применения. В виде металлоорганиче¬
ского соединения таллий представляет собою,
как и свинец, очень хороший антинок для двига¬
телей с большими степенями сжатия. Давно уже
таллий проник и в стекольную промышленность,
где дает стекла с еще большими оптическими
показателями, чем свинцовый флинтглас.

Изменились сильно как методы получения
таллия, так и источники его. Богатые таллием
минералы: круксит. лорандит, гетчисонит, и до

сих пор представляют собою минералогические
раритеты, но вместо пиритных огарков, откуда

таллий был впервые извлечен Круксом и которые
долгое время служили главным источником зна¬
чительных количеств таллия, сейчас исключитель¬

ным источником его стали отходы при очистке
кадмия, этого нового завоевывающего технику

металла широкого потребления (см. Природа,
1931, № 3). Как известно, кадмий, в свою очередь,
есть продукт отходный от цинка, и мы в таллии
имеем, таким образом, заключительное звено
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в геометрической примерно прогрессии как ко¬
личеств, так и ценностности: Zn : Cd : Т1. (Инфор¬
мационный бюллетень Xs 6453 американского
Bureau of Mines).

H. В. Белов.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ

Асфальтовая 'группа ископаемых скеле¬
тов из tar-pits (смоляные колодцы) Ранчо ла
Бреа близ Лос Эижелос (Калифорния). В раз¬
личны! местностях Южной Калифорнии было за¬
мечено, что во время засухи пасущиеся на горах
животные бросаются вниз, в нефтяные озера.

заключал много костей, принадлежащих исчезнув¬
шим, вымерший животным. Дальнейшее исследо¬
вание показало, что вокруг маленьких нефтяных
фонтанов нля там, где фонтаны перестали дей¬
ствовать, существовали как бы колодцы мягкого
асфальта, наполненные костями вымерших живот¬
ных, многие из которых были прекрасной сохран¬
ности. Калифорнийский университет извлек
отсюда несколько сот черепов и тысячи костей
скелетов больших и малых животных. Кости были

проникнуты асфальтом и местами разрушены.
Мясо, кожа, рога и копыта исчезли, растворив¬
шись, превратись в битум, воду и газы. Кости
скелетов были разобщены. Они были скучены
медленным движением полужидкого асьфальта,

Фиг. 1. Smilodon californicus, нападающий на Mylodon.

чтобы утолить жажду, принимая нефть за воду,
и тонут в ней. Многие из таких озер были
заброшены, так как жидкая нефть была исчер¬
пана, оставался только асфальт, бывший под нею,
полужидкий сверху и твердый глубже. В Ранчо
ла Бреа в центре широкой открытой долины близ
Лос ЭнжеЛос есть площадь, образовавшаяся
нефтяным фонтаном, который был вероятно
более активным в прежние времена. На поверх¬
ности— здесь и там маленькие лужицы полужид¬
кого асфальта, покрытые пыльной пленкой в сухую
погоду и водою после дождя. В плейстоценовый

период, во время действия таких фонтанов, когда
сила и число их были гораздо больше, они обра¬
зовывали смертельные ловушки для животных,
живших в долинах и на полянах этой области

и приходивших сюда утолить жажду. В леднико¬
вую эпоху, когда большая часть северного конти¬
нента была под ледяным покровом, Южная Кали¬
форния, бывшая вне южных границ оледенения,
имела вероятно климат более сухой, чем теперь,
и более многочисленное и разнообразное живот¬
ное население.

При разработке асфальта (с 1874 г.) было
обращено внимание на то, что асфальт этот

в который попали животные тысячи лет тому
назад.

Асфальты Ранчо ла Бреа являются един¬
ственными как по богатству, так и по числу
и сохранности найденных в них животных. Но
еще не вполне известно число животных, пред¬
ставленных в этой коллекции. Около 50 видов
птиц уже определено и очень много млекопитаю¬
щих.1 Самым замечательным фактом является
большое число хищньгх четвероногих и хищных
птиц: волки, львы, тигры, орлы и ястребы. За
ними следуют крупные травоядные: бизоны,
лошади, тихоходы. Остатков мелких четвероногих
и птиц сравнительно мало. Этот факт представ¬
ляет большей интерес и указывает на то, что круп¬
ные четвероногие, попадавшие на асфальт и погру¬
жавшиеся в него, служили приманкой для хищ¬
ников. Эти последние, погибая, привлекали
других животных. Таким образом западня вековой
смерти, автоматически располагая свою добычу,
сохранила до нашего времени удивительное
собрание когда-то живших хищных и травоядных
животных и птиц

1 Данные по 1925 г.
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В Американском музее естественной исто¬
рии в Нью-Йорке восстановлены различные
моменты гибели этих животных в асфальте-
милодон, громадный неполнозубый, близкий к ны¬
нешним ленивцам, попал в асфальтовый колодец

ствие здесь не найдено; есть основание думать,
что человек появился в Новом Свете позже и не

достигал еще берегов Великого океана в то время,
когда эти -многочисленные животные попадали
в асфальтовые колодцы.

Фиг. 2. Teratornis (птица близкая к кондору), Smilodon и Mylodon.

и медленно опустился, остались только голова и
передние конечности над черным асфальтом;
страшный хищник смилодон (из кошачьих) был
привлечен беспомощностью милодона и решил
растерзать его, но в борьбе они оба погибли,

Кроме этих животных, здесь были найдены
и описаны остатки (в 1910 г. Мериамом, а в 1911 г.
Тайлером) других животных: 1) Сашз orcutti,.
близкий к нынешнему С. octropus; 2) С. Andersonr
череп молодого волка, сильно отлича ющегося о*

Фиг. 3. Canis dirus, Equus occidentals и череп Bison antiquus.

опустившись в колодец асфальта; то же постигло
и Canis dirus, вымершего волка, попавшего в бо¬
лее плотный асфальт, с которого он наблюдал
за борьбой своего врага смилодона.

Никаких остатков человека, его орудий и ору¬
жия и никаких других указаний на его присут-

друтих волков; 3) С. occidentalis furlongi d. var._
близкий к нынешним Timerwolves; 4) Lynx
californicus Fischer! n. var., небольшая кошка типа
Felis 5) Arctotherium californicum, клык и 4 мета¬
карпа ; 6) Capromeryx minor Tayl., близкий:
к С. Math.
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Осборн 1 дает подробное перечисление
найденных животных, число родов и видов
которых более 30, при чем преобладают хищ¬
ные — 17 видов. Осборн подчеркивает главные
защитные органы различных животных, так:

Mylodon, Megalonyx и маленький Nototherium
(тихоходы) имели громадные когти на передних
ногах. Число остатков верблюда (Camelus hester-
nus) и бизона (Bison antiquus) различно: первых
в три раза более, чем вторых.

R. С. Stroemer дает описание находок костей
из трех ас £ альтовых карманов.2 Эти описания
сопровождаются рисунками, взятыми на разной
глубине и на поверхности. Находки (остатки птиц
и грызунов) были включены в твердый асфальт
и сильно выветрены. В западной части карманов
кости были в мягком, песчанистом асфальте,
заключавшем также большие ветки деревьев.
В других частях карманов асфальт был смешан
с серой глиной, наполненной местами грубыми
зернами кварца.

М. В. Павлова.

БИОЛОГИЯ

Половые гормоны у беспозвоночных. Как
показали исследования многочисленных авторов,

половые гормоны существуют у представителей
всех классов позвоночных (только рыбы остава¬
лись до сих пор под сомнением). При этом поло¬
вые гормоны не специфичны, я. е. животные
одного класса реагируют на гормон, взятый из
половой железы животного другого класса
в том же направлении, как и на гормон, вырабо¬
танный в их собственном теле.

Поиски половых гормонов у беспозвоночных

до сих пор не приводили ни к каким определен¬

ным результатам. Многочисленные опыты кастра¬
ции и пересадки п ловых желез у личинок насе¬
комых показали совершенно отчетливо, что вто¬
ричные половые признаки образуются у них не¬
зависимо от половых желез. Это дало повод ряду
исследователей, и в том числе одному из видней¬
ших специалистов в этой области Р. Гольдшмидту,
выделить высших позвоночных в особую группу
„гормональных животных", в отличие от всех
остальных животных, у которых деятельности по¬

ловых гормонов не обнаружено. Такое разделение
имеет экспериментальное обоснование; однако, как
мы сейчас увидим, в него нужно ввести неболь¬
шую поправку, так как необходимо разли¬
чать наличие гормона от наличия гормо¬
нальной реакции организма.

Проф. С. Леве (Геттинген) недавно опу¬
бликовал в кратком сообщении результаты работ
своей лаборатории, а также некоторых других
исследователей о нахождении половых гормонов
у рыб, иглокожих и членистоногих, в частности
из последних — у насекомых и паукообразных
(S. Loewe. Hormonale Sexualitat bei den Schmet-
terlingen. Die Naturwissenschaften, 1931, H. 37).

1 H. Osborn. Mammals and birds of the Cali¬

fornia tar-pools (Rancho la Brea). 1925.
3 R. C. Stroemer. Recent observation on the

mode of accumulation of the pleistocene bone
deposits of Rancho la Brea. University of Califor¬
nia Publication, vol. 7, № 20, 1913.

Химический состав половых гормонов пока еще
не известен,1 поэтому обнаружит > их присутствие
можно только используя физиологические реакции
организмов, заведомо восприимчивых к воздей¬
ствиям половых гормонов; напр., для обнаруже¬
ния женского полового гормона пользуются
в настоящее время следующей методикой: веще¬
ство, испытываемое на содержание гормона,
впрыскивается под кожу самке мыши (кастриро¬
ванной или нормальной) и изучается реакция
организма на введенное вещество. Находящийся
в крови гормон яичника резко смещает нормаль¬
ный цикл периодических изменений в слизистой
оболочке матки и влагалища мыши, немедленно

вызывая явления течки (oestrus). Эти явления
очень легко констатируются у мышей при помощи
микроскопического исследования влагалищных

выделений. При помощи этого метода удалось
подойти к количественному определению содер¬
жания полового гормона; единицей измерения
служит предложенная немецкими исследователями
„мышиная единица", которая обозначается сим¬

волом 1 ME (1 Mauseinheit). Так называется ми¬
нимальная доза гормона, способная вызвать
oestrus у мыши. Оказалось, что икра щуки со¬
держит 1МЕ полового гормона на 30 г свежей
икры; это — величина того же порядка, что и ко¬
личество гормона в яичнике млекопитающих. Па¬
радоксально, что большие количества женского
полового гормона найдены у яванской бабочки
Attscus atlas (J. van Heurn). У нее на 15—30 г
свежего яичника содержится 1МЕ женского гор¬
мона, т. е. количество не меньшее, чем у птиц
и амфибий, свежий яичник которых сотержит 1МЕ
на 25—50 г. В половых железах пчел, скорпионов,
иглокожих (морские ежи) половые горжоны, как
мужской, так и женский, также обнаружены, но
пока лишь качественным путем. У растений еще
раньше были обнаружены половые гормоны. Таким
образом, повидимому, все группы живых организ¬
мов содержав вещества, тождественные или во
всяком случае, физиологически однозначные
половым гормонам.

Эти факты дали повод высказать мысль, что
в истории органического мира половые гормоны
возникли гораздо раньше, чем способность на
них реагировать тем способом, который мы
знаем теперь у высших животных. Повидимому,
сначала это были вещества либо нейтральные
в физиологическом отношении, либо служившие
для других целей. Использование же их в каче¬
стве специальных раздражителей, вызывающих
морфогенетические и физиологические реакции,
оказалось уделом лишь наземных позвоночных.

П. Светлов.

ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Физико-географические условия у края
Гренландского ледниКа. Вопросы существова¬
ния ледниковых антициклонов и генезиса лесса
в ледниковый период относятся к числу чрезвы¬

1 В 1931 г. женский половой гормон был по¬
лучен в чистом виде одновременно несколькими

авторами (Laquer, Butenandt, Marrian, Doisy). Но
изуч ние структурной формулы и физических
констант этого вещества только начинается.
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чайно спорных проблем. Стройная эоловая тео¬
рия происхождения лесса, предложенная в конце
прошлого столетия П. А. Тутковским, предпола¬
гала существование над четвертичным леднико¬
вым покровом антициклона; окаймлявшая края
ледника, полоса суши подвергалась воздействию
антициклоналыдах восточных ветров; ледниковые
отложения перевевались, более крупный песча¬
ный материал образовывал ближайший к леднику
пояс развевания — приледниковую „ ископаемую
пустыню и, — а более мелкий материал выносился
ветром дальше и отлагался в виде перифериче¬
ского лессового пояса навевания. Эта концепция
встречает однако, как-раз среди наших исследо¬
вателей, многочисленных противников. При этом
оспаривается существование и ледникового анУш-
цикл на и „ископаемых пустынь", а также эоло¬
вое происхождение лесса (см. напр., статьи в
„Природе11: 1928, № 6 и 9; 1929, №,4).

Как во всех других вопросах геологии, одним
из лучших путей разрешения спора будет изучение
соответствующих явлений в настоящее время.
В реферируемой статье (William Н. Hobbs. Loess,
pebble bands and boulders from glacial outwash
of the Greenland continental glacier. The Journ. of
Geol., v. XXXIX, № 4, 1931) В. Гоббс приводит
свои наблюдения над действием ветра в при-
краевой зоне гренландского оледенения. Наблю¬
дения производились на станции Мичиганского
университета.

В указанном районе ширина свободной от
ледникового покрова прибрежной полосы Грен¬
ландии особенно велика и достигает 100 миль.

Из-под края ледника вытекают расходящиеся
веерообразно подледниковые потоки, которые,
откладывают огромное количество песчано-глини¬

стого материала. После высыхания, более тонкий,
материал подхватывается ветром и „образует
песчаные штормы, сравнимые с пустыннымии.
Песок откладывается частью вторично на снеге.
Ближе к краю ледника остаются отложения галеч¬
ников, за ними — пески. Песок собирается в боль¬
шие дюны и, передвигаясь ветром, шлифует ва¬
луны, образуя пустынные трехгранники. Тонкая
пыль поднимается высоко в воздухе, чрезвычайно-
понижая прозрачность атмосферы. Она отклады¬
вается тонким слоем на тундровой раститель-
ности.

„Все характерные воздействия ветра в лучше
известных пустынях низких широт выражены на

или над зандровой равниной континентального

ледни <а Гренландии — галечные повердности,
лессовые отложения в краевой зоне ледника>
полированные валуны с глубокими царапинами,
образованными песчаной эрозией, — все объя¬
снимые действием ветров ледникового анти¬
циклона, который, будучи вызван самим ледником,,
работает няд продуктами перемывания его отло-
жений “ (стр. 384—385).

Как видно из этой цитаты, картина, рисуемая
Гоббсом, как-будто подтверждает правильность:
концепции Тутковского, в частности дает неко¬
торые косвенные указания на эоловую природу
четвертичных лессов.

К, Марков..

Научная хроника
Конференция по планированию научно-ис¬

следовательской работы в области физиче¬
ской химии. Всесоюзная Кон реренция по пла¬
нированию научно-исследовательской работы на
1932 г. в облас.и физической химии под руковод¬
ством НИС ВСНХ, состоявшейся в Москве 10, 11
и 12 января текущего года, привлекла значитель¬
ное количество представителей научно-исследо¬
вательских учреждений.

На Конференции рассматривались планы ра¬
бот по физической химии Всесоюзной Академии
Наук, Всеукрайнекой Академии Наук, Физико¬
химического института имени Л« Я. Карпова,
Государственного Физико-технического инси-
тута. Украинского физико-химического института,
(Днепропетровск), Уральского физико-химиче¬
ского института, Государственного Института
прикладной химии (Ленинград), Государствен¬
ного Института высоких давлений, Московского
исследопательского химического института, Науч¬
ного института удобрений, Украинского инсти¬
тута прикладной химии, Ленинградского химико¬
технологического института и целого ряда других.

.Тематика всех институтов была разбита на ряд
отделов и по этим отделам были сделаны суммар¬
ные доклады. Выделены были отделы: электро¬
химии, фо охимии, катализа, соляных равновесии,
термохимии, поверхностных явлений, строения
вещества и некоторыечдругие.

После обсуждения докладов были созданы
специальные комиссии по отдельным разделам,
где уточнено было распределение тем между от*
дельными институтами, устранен был в ряде
случаев параллелизм в работе, а также снят ряд.
работ, по аэаашихся мало актуальными для дан¬
ного времени.

Материалы, детально разработанные комис¬
сиями, были заслушаны на пленарном заседании.
Конференции и вошли в решения последней.

В резолюции, принятой на Конференции, от¬
мечен был целый ряд недостатков планов, как-
то: чрезвычайно медленная реализация решений
предыдущей конференции (сквозные бригады)
многотемность, отставание институтов от разре~
шения задач, поставленных партией и правитель-
стиом в деле развития и реконструкции со*
ииалистичаской промышленности, запаздывание,
в разработке актуальнейших проблем, выдви¬
гаемых промышленности, чрезвычайно медлен¬
ное внедрение законченных работ в производство*
и ' р. Кроме того, было отмечено, как явление
совершенно недопустимое, почти полное отсут-
ствие на Конференции представителей от за¬
интересованных в научно-исследовательской ра-.
боге хозяйственных и производственных органи¬
заций.

Наконец, была подчеркнута необходимость
в дальнейшем неуклонно руководствоваться при*
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планирования научно-исследовательской работы
задачами, поставленными перед институтами
партией, правительством и последним постановле¬
нием президиума ЦКК ВКП (б) и коллегии НК
РКИ СССР от 23 fx 1931.

Кл. Мацюлевич.

VIII Всесоюзная Физико-химическая кон-
' ференция. В 1927 г. по инициативе группы ленин¬
градских и московских физиков и химиков учре¬
ждены периодические конференции по физико¬
химическим вопросам. Цель этих конференций —
возможно более тесный контакт этих двух смеж¬
ных дисциплин, обмен идеями и опытом, совмест¬
ное планирование исследовательских работ. Каж¬
дая из конференций посвящалась какому-нибудь
определенному, ограниченному кругу вопросов,
что позволяло широко развивать дискуссии. В ре¬
зультате этих дискуссий каждая конференция
обогащала рядом новых тем как физиков-теоре-
тиков, так и химиков-экспериментаторов.

VIII Всесоюзная физико-химическая конферен¬
ция, прошедшая с 10—15 декабря 1931 г. в стенах
Ленинградского химико-технологического инсти¬
тута, была посвящена вопросу о строении сложных
молекул,при чем была поставлена цель критически
сопоставить данные о строении молекул, добытые
методами классической химии, с новейшими ре¬
зультатами, полученными с помощью волновой
механики, анализа спектров, рефрактометрии и
методов определения электрической симметрии
молекул.

Из всех конференций эта привлекла наиболь¬
шее количество участников: съехалось около
500 делегатов со всех концов Союза.

Проф. Я. И. Френкель выступил с большим
■обзорным докладом на тему „Волновая механика
и строение молекул". Изложив в ясной и вполне
доступной и для химиков форме (что далеко не
всегда характеризует доклады физиков) основные
принципы волновой механики, он на целом ряде
чисто химических примеров показал, в каких пре¬
делах может служить эта теория целям опреде¬
ления и предсказания строения вещества. В ди¬
скуссии, в которой принимало участие и большое
число химиков, выяснилось, что количество слу¬

чаев, для которых волновая механика пока не мо¬
жет дать конкретных объяснений, в громадном
многообразии химических соединений еще очень

велико. Здесь необходимо углубление химиков
в новые физические теории, с одной стороны, и
физиков — в пеструю и сложную картину реаль¬
ности, с другой стороны.

В содержательном обзорном докладе на тему
„Спектры и строение молекул" проф. А. Н. Те-
ренин охарактеризовал те большие успехи, кото¬
рые достигнуты в последние годы в области чте¬
ния спектров молекул, и указал богатые возмож¬
ности, раскрывающиеся перед этими методами.

Особый интерес вызвали доклады, касавшиеся
новейших методов исследования строения веще¬
ства: изучения Рамановских спектров и диполь-
ных моментов молекул. Проф. Ландсберг (Москва)
в блестящей форме изложил физическую природу
„ Мандельштам-Ландсберг-Раман-эффекта “ (ком¬
бинационное расстояние света) и указал на широ¬
кие возможности, открываемые этим методом.
Проф. В. Финкельштейн (Днепропетровск) кри¬

тически рассмотрел этот метод с точки зрения его
ценности в разрешении вопросов о строении.
Указав на ряд случаев, где метод этот дал блестя¬
щие результаты (громадно его значение в изуче¬
нии тонких деталей строения частиц; здесь он
служит самым надежным зондом), докладчик оста¬
новился на ряде противоречий, которые и в этом
случае обнаруживаются при соприкосновении
с громадной массой химического материала.
В докладе проф. Я. К. Сыркина (Иваново-Возне¬
сенск) „Диполи и строение молекул“, наряду со
сводкой большого материала, показывающей, что
электростатические представления могут принести
громадную пользу вопросам химического строения,
ряд примеров полного несоответствия между опы¬
том и теорией снова показал, что в рамки схема¬
тической, чисто физической теории пока весь хи¬
мический материал не укладывается. На целый
ряд противоречий указывали и выступавшие
в дискуссии химики.

Время, в которое была назначена. Конферен¬
ция, совпавшее с разгаром семестра в Мюнхене;
не позволило приехать в Ленинград проф. К. Фа¬
янсу. Присланный им доклад на тему „ Факторы,
обусловливающие силы взаимодействия между
смежными ионами в растворах" был зачитан на
Конференции. Доклад подводит итоги многолет¬
ним работам Фаянса по рефрактометрии, электро¬
статике и термохимии растворов. Фаянс приходит
к выводу, что схематические гипотезы, основы¬

вающиеся на чисто формальном приложении

электростатики к растворам, приводят часто к ре¬

зультатам даже качественно неверным и полагает,

что изучение рефрактометрического поведения

солей в твердом состоянии и в разбавленных
растворах вместе с термохимическими данными

дает результаты более близкие к истинному поло¬
жению вещей.

Проф. А. А. Гринберг сделал сообщение о
кислотных и основных свойствах молекул в связи
с их составом и строением. Базируясь на электро¬
статической модели Косселя, с одной стороны, и
на представлениях о степени диссоциации из
внутренней сферы комплексных молекул, с дру¬
гой, он дал ясные критерии кислотного или основ¬
ного характера молекулы. Эти свойства являются
функцией заряда центрального и комплексного
иона и степени диссоциации координированных
молекул. Для одних и тех же, способны* отще¬
плять Н+-ион молекул кислотность тем больше,
чем больше заряд центрального иона. Для различ¬
ных координированных молекул, кислотность есть

функция степени их диссоциации.

Проф. И. И. Черняев в докладе, также касав¬
шемся комплексных соединений, излагал правило
циклов в применении к комплексам, иллюстрируя
его богатым оригинальным экспериментальным
материалом. Рядом опытных 'данных он обосно¬
вал также свою гипотезу трансвлияния, заклю¬

чающуюся в правиле: кислотные группы, находя¬

щиеся ео внутренней координационной сфере,
лабилизуют заместителей, находящихся по отно¬
шению к ним в трансположении. Гипотеза дает
возможность предсказывать пути синтеза ряда
новых, чрезвычайно интересных соединений, мно¬
гие из которых получены автором.

Проф. А. В. Шубников выступил с докладом
на тему „ Кристалл как непрерывная среда". Вме¬
сто общепринятой трактовки кристалла, как среды
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прерывной, с точки зрения атомистики он из¬
брал темой своей речи рассмотрение кристалла
как непрерывной (в отношении оптических, маг¬
нитных и т. п. свойств) среды. Эти представления
он перенес далее на геометрическое пространство
вообще и пришел к выводу, что, помимо привыч¬
ного нам Эвклидова пространства (обладающего
шаровой симметрией), надо представлять себе и
пространства с иными симметриями — простран¬

ства векториальные. Целый ряд физических
моделей иллюстрировал сказанное. Доклад вы¬
звал критику с философской стороны, частью
иэ-эа неправильно понятой терминологии доклад¬
чика.1

Конференция закончилась докладом проф.
В. Я. Курбатова, подробно изложившего свою
„кристалло-полиамфионную теорию" и ее прило¬
жения. Доклад содержал много интересных мы¬
слей и фактов; однако, многие из обобщений
■автора слишком смелы.

В заключительной резолюции Конференция
признала большое значение подобных встреч фи¬
зиков и химиков, ведущих к усилению общения
между учеными нашего Союза. Собранием отме¬
чена ошибха Оргкомитета, не привлекшего к пред¬
варительной работе представителей Комакадемии,
что привело к отсутствию четкой методологиче¬
ской установки в ряде докладов, сделанных на
Конференции, и к недооценке и прямому игнори¬
рованию (Френкель) марксистско-ленинской тео¬
рии в исследовании важнейших проблем совре¬
менной физики. Кроме того, в план работы буду¬
щих конференций постановлено ввести планиро¬
вание исследовательской работы. Ближайшая кон¬
ференция намечена на ноябрь 1932 г. в Москве,
и по предварительному плану будет посвящена:
1) механизму катализа; 2) фотохимии и химии
в разрядах; 3) физической химии металлов и
сплавов.

К. Мищенко.

VI Всесоюзный Менделеевский съезд. Коми¬
тет химизации народного хозяйства при Госплане
Украинской ССР утвердил срок созыва VI Все¬
союзного Менделеевского съезда по чистой и
прикладной химии с 23 июня по 2 июля 1932 г.
Съезд состоится в Харькове.

В связи с этим, Организационный комитет
Съезда извещает, что срок представления тези¬
сов и рефератов ведущих секционных докладов,
а также докладов на общих собраниях устано¬
влен до 15 февраля 1932 г.

Заявки на помещение для членов Съезда
принимаются до 1 апреля 1932 г., старые заявки
.должны быть возобновлены.

Адрес Организационного комитета VI Все¬
союзного Менделеевского съезда: Харьков, Техно¬
логический институт, Химический корпус.

1 Доклад проф. В. А. Шубникова в ближайшее
время появится на страницах „Известий Акаде¬
мии Наук СССР".

Н. А. Мешпуткнн. (К 25-летию со дня его
смерти). В текущем году исполняется четверть
века с того времени, как русская химическая
наука потеряла двух своих несомненных кори-

fees: 2 II 1907 умер Д. И. Менделеев, а черездня после этого, в день похорон Менделеева,
не стало и Николая Александровича Меншуткина.

Н. А. Меншуткин родился 12 X 1842 s Петер¬
бурге. Здесь же протекает и его образование,
сначала среднее (в одной из местных гимна¬
зий), а затем л высшее в стенах Петербург¬
ского университета. По окончании университета,
Н. А. уезжает заграницу, работая там у таких
выдающихся химиков, как Вюрц (Париж), Кольбе
(Марбург) и др. В 1866 г., после трехлетнего

Н. А. Меншуткин.

отсутствия, Меншуткин возвращается в родной
Петербург и начинает свою двадцатилетнюю
педагогическую деятельность в университете:
сначала в звании доцента, а потом (с 1869 г.) —
профессора аналитической и органической химии.
В 1901 г. Н. А. переходит в Петербургский поли¬
технический институт, где состоит профессором
тех же кафедр (аналитической и органической)
я деканом Металлургического отделения.

Многочисленные научные работы Меншут¬
кина касались, главным образом, органической
и физической химии. Он изучал амидокислоты,
уреиды, образование сложных эфиров, цианистые
соединения и мн. др. Во всех этих эксперимен¬
тальных исследованиях Н. А. интересовали, глав¬
ным образом, вопросы химической динамики
(скорости реакций),1 которые приводили его
к ряду1 интереснейших выводов о строении орга¬
нических тел. Ему же принадлежит и оригиналь¬
ный метод преподавания аналитической химии,
легший в основу его, всем известного руко¬
водства по аналитической химии. Книга эта,
вышедшая первым изданием в 1871 г., не пере¬
стает пользоваться большим успехом на протяже¬

1 „ Ему (Н. А.) мы обязаны “ — писал Оствальд
в 1907 г. — „ основанием стехиометрии химиче¬
ской динамики".
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нии всех шестидесяти лет своего существова¬

ния, — судьба, редко постигающая учебник со¬
ответствующего характера.

В 1931 г. Госиздат выпустил, под редакцией
сына Н, А., проф. Б. Н. Меншуткина,1 16-е из¬
дание „ Аналитической химии". В 1877 г. „ Ана¬
литическая химия" была переведена в Германии
на немецкий язык, а в 1893 г. вышло и английское
издание этой книги (в 1895 г. английский перевод
„Аналитической химии" появился и в Америке).

Вместе с соответствующим учебником Ф.Тред-
веля (Цюрих), пособие Меншуткина по аналити¬
ческой химии принадлежит к лучшему типу
руководств для высшей школы.

В 1884 г. Н. А. выпустил курс органической
химии, на долю которого выпал несколько менее
длительный успех.

Энергичная общественная деятельность Мен¬
шуткина протекала также в сфере его химических
интересов. При его ближайшем содействии была
построена в 1894 г. новая химическая лабора¬
тория при Петербургском университете.

Вместе со своим учителем Менделеевым он
был одним из основателей Русского физико¬
химического общества, занимая до 1891 г. пост
секретаря Общества и бессменно редактируя
журнал РФХО с момента его основания и до
1900 г. включительно, т. е. в течение 32 лет. Он
был также одним из основателей Оствальдов-
ского „Zeitschrift fiir physikalische Chemie".

Смерть H. А., последовавшая от кровоизлия¬
ния в мозг 5 II 1907, вызвала большое сожаление
и сочувствие не только у нас, но и на Западе,
где имя покойного пользовалось большой по¬
пулярностью. На эту тяжелую у+рату отозвались
виднейшие органы мировой химической прессы,
как Berich'e", „Zeitschrift fur angewandte Che¬
mie", „ Chemiker-Zeitung" и многие другие, осве¬
тившие всестороннюю плодотворную деятельность

одного из крупнейших русских ученых.
М. Г. Герчиков.

Потери науки

Проф. Николай Иосифович Лебедев.
14 ноября 1931 г. скончался профессор геологии
Днепропетровского горного института Николай
Иосифов яч Лебедев.

Родился Н. И. в 1863 г. Среднее образование
получил в Тверском и Воронежском реальном
училище, высшее — в Петербургском горном ин¬
ституте.

В 1893 г. Н. И. начинает работать по геоло¬
гическому исследованию Донецкого бассейна под
руководством акад. Ф. Н. Чернышева, при уча¬
стии Л. И. Лутугина и других геологов. В 1896 г.
Н. И. назначается инженером для исследований
при Кавказе <ом горном управлении и работает
до 1901 г , когда получает должность адъюнкта,
а затем профессора по ка редре геологии при
Екатеринославском высшем горном училище.
Этот период жизни Н. И. являетея наиболее пло¬
дотворным, за это время им напечатано не¬
сколько десятков работ. На основании обрабо-

1 Его перу принадлежит и обширное описание
жизни и деятельности Н. А. Меншуткина, издан¬
ное в 1908 г.

тайного им огромното палеонтологического мате¬

риала по Донецкому бассейну и сопоставлений
палеонтологических и стратиграфических условий
других каменноугольных бассейнов СССР, Запад¬
ной Европы и Сев. Америки, Н. И. дает палеонто¬
логически обоснованное подразделение каменно¬
угольных осадков Донбасса и вносит коррективы
в существующую синонинику рабочих пластов
каменного угля.

Со времени учреждения научно-исследова¬
тельской кафедры геологии в Днепропетровске
(1922) Н. И. состоял в должности заведующего
кафедрой, руководителя геологической секцией и
редактором журнала „Науков1 записки Дншро-
петровсько! науково доел!катедри геологи",
а по упразднении кафедры с 1930 г. — директо¬
ром Днепропетровской филии Научно-исследова¬
тельского геологического института. С 1922 по
1929 г. был уполномоченным Укрнауки в Днепро¬
петровске, в 1927 г. избран почетным членом
Геологического института при Украинской Ака¬
демии Наук.

Н. И. принимал деятельное участие в созда¬
нии в Екатеринославе в 1916 г. Высших жен¬
ских курсов, преобразованных в 1918 г. в Екате-
ринославский университет, впоследствии реорга¬
низованный в Днепропетровский институт народ¬
ного образования, и положил немало труда на орга¬
низацию и развитие учебного заведения, профессо¬
ром которого состоял в продолжение многих лет.

Не будучи ученым только для науки, Н. И.
принимал живое участие в деле развития каменно¬
угольной промышленности Донецкого бассейна,
консультируя по геологической части разведок
каменноугольных месторождений. В 1928 г. он
назначается членом Научно-технического совета
ВСНХ по каменноугольной промышленности;
в 1929 г. состоит консультантом Донугля по гео¬
логическим вопросам, а в 1930 г. и до самой кон¬
чины — консультантом Углеразведки.

С. Гембицкий.

Л. Н. Елагин. 19 декабря 1931 г. скончался
в Самаре сотрудник „Природы" Леонид Никан-
дрович Елагин, имея за собою 75 лет жизни,
25 лет педагогической работы, 45 лет научно¬
журнальной и 50 лет музыкальной деятельности.

Л. Н. родился в Петербурге в 1857 г. Окончив
Петербургский университет по Естественному
разряду Физико-математического факультета, он
на долгие годы посвятил себя педагогической
деятельности, пока потеря слуха не вынудила его
отказаться сначала от преподавательской работы,
позже оставить и служебное поприще; он продол¬
жал, однако, и в последние годы работать в каче¬

стве научного сотрудника при Кафедре физиоло¬
гии растений в Самароком университете. В то же
время Л. Н. не прерывал сотрудничества в ряде
журналов, еде помещал, начиная с 1886 г., статьи
и заметки по вопросам биологии, физиологии и
медицины. Наряду с этим (ученик Д. И. Менде¬
леева — в науке, а в теории музыки, инструмен¬
товке, гармонии и мелодике — Н.А. Римского-Кор¬
сакова) Л. Н. предавался занятиям музыкой—писал
оркестровые композиции для симфонических ор¬
кестров и уже глухой, недоступный звукам насла¬
ждался муяыкой глазами, читая партитуры. В „При¬
роде" Л.Н. помещал заметки по двум занимавшим
его областям знания — биологии и физиологии.
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Рецензии
Путеводитель по Хибинским Тундрам. Изд.

Академии Наук СССР, Л., 1931. Ц. 1 р. 50 к.
Изданная Академией Наук СССР книга-путе¬

водитель по Кольскому полуострову, является
весьма нужной и своевременной; идея такого
справочника давно назрела; это — удовлетворе¬
ние реальной потребности. Бурный рост строи¬
тельства хозяйства полуострова прежде всего
выражается в грандиозных размерах развития
там горно-химической промышленности.

„ Ознакомление с Хибинами, — говорит А. Е.
Ферсман, — и прилегающими частями Кольского
полуострова представляет не только научный и
общий интерес, не только сближает с совершенно
своеобразной заполярной природой: оно имеет
огромное общественно-политическое значение,
так как знакомит с одним из гигантов-комбина¬
тов, с типом нового социалистического строи¬
тельства, с типом новых социалистических горо¬
дов, с темпами и формами бурной индустриали-
аации страны."

Целый ряд специалистов дает здесь Прекрас¬
ные очерки и материалы для изучения раститель¬
ного и животного мира, климата, истории иссле¬
дования, а особенно ценны данные по вопросам
геологии, геохимии и минералогии Хибинского
района. В увлекательных тонах описано проис¬
хождение всех тех естественных богатств края,
над использованием которых в последние годы
с таким успехом трудятся рабочие Советского
Содоза.

Цель составителя 1 „Путеводителя" — помочь
более быстрому ознакомлению экскурсантов и
широкой советской общественности с культур¬
ными мероприятиями, проводимыми на Кольском
полуострове в настоящее время.

В соответствии с этими задачами книгаделится
на три части.

Первую, посвященную вопросам хозяйствен¬
ного строительства и использования богатейших
залежей апатитов и нефелина и ряда других по¬
лезных ископаемых. Хибинские апатитовые место¬
рождения, по меткому выражению одного из
авторов „Путеводителя", представляют исключи¬
тельно счастливый подарок природы, так как
хибинские апатиты и нефелины во взаимном
сочетании представляют совершенно беспример¬
ное сырье для туковой промышленности; нет
ничего подобного этому ни у нас, ни заграницей.

Вторая часть книги представляет ряд глав,
талантливо описывающих историю изучения
Хибин, их природы, во всех отношениях и привле¬
кают внимание читателя к незнакомому ему по¬
лярному краю, его замечательным флоре и фауне
и особенностям горного рельефа, созданного лед¬
никами и горными потоками.

Третья часть книги знакомит с главнейшими
маршрутами экскурсий и условиями путешествия
в этой стране в наше время.

„Хибины, — говорит А. Е. Ферсман, — и экс¬
курсии в них не являются простыми прогулками
в условиях хорошо известных путей Кавказа,
Крыма, Урала или даже Алтая; Хибины,как вся¬
кий уголок Полярного севера, своеобразны я

опасны, если к ним подходить недостаточно вдум¬
чиво и недостаточно дисциплинировано. На на¬
ших глазах прошли трагические картины гибели
и мы не можем не предостеречь от легкомыслен¬
ного отношения к этой дикой стране, с неожи¬
данно налетающими буранами зимой, с роковыми
туманами и бурями летом, с дикими обрывами,
трещинами, с пенящимися бурными реками и
капризными озерами."

Для организованного экскурсанта и всякого
вдумчивого исследователя природы книга, нося¬
щая скромное название „Путеводителя", сможет
служить ценным справочником для познания

природы нашего Севера и путей исЬользования
его естественных богатств.

И. Палибин.

Б. М. Коао-Полянский. В стране живых
ископаемых. Очерк из истории горных
боров на степной равнине ЦЧО. Стр. 184.
Гос. Учебно-педагогич. издат., М., 1931.

Живой популярный обзор одного из важней¬
ших вопросов географии растений СССР. Об¬
стоятельная монография вопроса о горных со¬
сняках и флоре меловых обнажений юга Евро¬
пейской части Союза. В высшей степени жела¬
тельны подобные же монографии по вопросам
о безлесии наших степей и тундры.

Автор сначала знакомит читателя с сущностью
занимающего его вопроса. Затем излагает под¬
робно историческую полемику (гипотезы Лит¬
винова, Талиева, Дубянского и Голенкина) и зна¬
комит с современным состоянием вопроса,приведя
методологические соображения, данные геологии,
истории и ботанической географии. В конце под¬
водит итоги дискуссии.

Автор много сделал для выяснения проблемы
о горных сосняках и так называемой „меловой"
флоре. Он открыл целый реликтовый центр
в б. Курской губ., в бассейне верхнего течения
р. Оскола, левого притока Северного Донца, там,
где он еще течет с запада на восток. Автор назы¬
вает верхнее Поосколье районом „курской бота¬
нической аномалии". Здесь, на площади в не¬
сколько десятков километров, лежит большее
число местонахождений реликтовых растений, чем
на всей остальной части Среднерусской возвышен¬
ности, обойденной великим скандинаво-русским
или, иначе, фенно-скандским ледником. При этом
ADprosace villosa, Schivereckia podolica и Scutel¬
laria lupulina „встречаются в величайшем изо¬
билии, покрывая собою целые гектары ". В этом же
районе открыт ряд новых для Центральной части
или для всей Восточно-европейской равнины
горных растений с прерывистыми ареалами,
таковы: Bupleurum ranunculoides, Chrysanthemum
arcticum alaunicum, Daphne cneorum Juliae. Встре¬
чается здесь также несколько новых растений
с „ненормальным" местообитанием, напр., Betula
humilis var. cretacea, Gentiana pneumonanthe var.
cretacea, Molinia coerulea. Обычным окружением
таких растений являются Carex humilis, A vena
desertorum, ковыли, типчак(Festuca sulcata). Заме¬
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чательные растения так обильны, что дают аспект
группировки во время цветения. Такие луга, не¬
сколько напоминающие альпийские, расположены
обычно на северных склонах, а наиболее инте¬
ресные виды растений приурочены к нижней
полосе верхней трети склона, где долго залежи¬
вается снег.

Близ Нового Оскола автор организует запо¬
ведник мелового сосняка с подлеском из Daphne
Sophia.

Большую заслугу автора составляет расчлене¬
ние реликтов на четыре группы по географиче¬
скому типу и по времени появления на терри¬
тории Среднерусской возвышенности. Первую
категорию составляют реликты третичных лесов,

вроде Daphne Sophia. Эти леса покрывали равнину
Европейской части СССР в третичное время и
были оттеснены ледником на крайний юг Средне¬
русской возвышенности, где климатические усло¬
вия были менее суровы и где до сих пор сохра¬
нились „ реликтовые леса лесостепи ". Неблагопри¬
ятные обстоятельства вызвали переход предка
Daphne Sophia на меловые горы, на более теплую
почву, в условия ослабленной конкуренции. Здесь
и развилась повднее географическая раса Daphne
Sophia.

Сосна, Pyrola secunda, Gentiana pneumonanthe,
Molinia coerulea—пришельцы из северной лесной
зоны в конце третичного времени. Эта раститель¬
ность пришла на смену прежних лесов южаого
типа.

Третья категория реликтов — аркто-альпийцы
типа Androsace villosa, Chrysanthemum arcticum,
Schivereckia podolica и др.; это реликты ледни¬
кового времени. На Schivereckia есть даже аркти¬
ческий паразит Puccinia Drabae, найденный
в верхнем Пооскольи.

Четвертая категория — растения, вроде Thy-
mus cretaceus, Hyssopus cretaceus, Scrofularia
cretacea, Helianthemum canum и тому подобные
виды, растущие на голом мелу в интересующем

нас районе, повидимому являются реликтами
ксеротермического периода. Это типичные сухо¬
любы, вроде элементов испанских Tomillares и
вроде кавказских горных ксерофитов (ореоксеро-
фитов), населяющих сильно нагреваемые склоны
продольных долин Северного Кавказа. О них
впервые писал Н. И. Кузнецов в 1890 г. (Изв.
Геогр. общ., XXVI, стр. 69), высказавший мнение
о миграции этих растений на запад до западных
склонов Эльбрусского поднятия из Дагестана. По
этому взгляду, формации этой растительности
клином проникают из Дагестана, где они всего
лучше развиты, на Ьапад по продольной долине
между Скалистым и Передовым хребтами.

Мнение о реликтовом характере этой раститель¬
ности высказано впервые нами в 1898 г. (Изв.
Геогр. общ., XXXIV, стр. 587—588). Там говорится
о сильном развитии этой растительности в районе
Эльбрусского поднятия (в Карачае и западной
Балкарии) в ксеротермический период. 3 1914 г.
И. С. Щукин (Землеведение, стр. 60) посвятил
вопросу о следах сухой послеледниковой эпохи на
Северном Кавказе статью, в которой также при¬
знает горно-ксерофитную растительность про¬
дольных долин на Северном Кавказе реликтом
ксеротермического периода. Наконец, в 1926 г.
(Труды Ботан. муз. АН СССР, XIX, стр. 167—168)
мы подтвердили наше мнение о реликтовом харак¬

тере горноксерофитной растительности на всем
Северном Кавказе. В ксеротермический период эта
растительность была развита на Кавказе больше,
чем теперь, и сохранилась с тех пор там, где
климат способствовал ее сохранению. Там же
(стр. 170) мы привели случай появления этой
растительности на вторичном местообитании, на
вырубке в сосняке, под влиянием человека.

Б. М. Козо-Полянский о растениях типа Hys¬
sopus cretaceus и Thymus cretaceus и др. говорит
(стр. 155): „Если виды иссоповой флоры, или,
иначе говоря, представители наших тимьянников,.
и являются антропофилами.. ., то лишь в смысле

принадлежности к диким апофитам. Это нисколько-
не мешает считать их реликтами. Науке известна-
особая категория реликтов, так называемых...
«мигрирующих реликтов». Они тем и характери¬
зуются, что способны расселяться из своих перво~
начальных убежищ, используя такие местооби¬
тания, где конкуренция со стороны других видов
ослаблена, или такие, где сочетание жизненных

условий особенно близко к их жизненному опти¬

муму. К числу таких реликтов как-раз относятся
кавказские ксерофиты продольных долин."

В книжке дано много оригинальных карточек
распространения растений и новых рисунков.

В предисловии „От редакции" Б. А. Келлер
указывает на громадное значение метода диалек¬
тического материализма, которым автор пользо¬
вался при изложении своей книжки.

Н. Буш*

В. С. Дохтуровский и Г. И. Ануфриев. Ма¬
териалы по стратиграфии ленинградских
торфяников. Тр. Научно-исслед. торфяного
инст., в. 9, 1931, стр. 3—41.

Г. И. Ануфриев. Строение болот Ленин¬
градского района. Там же, стр. 42—130.

Рецензируемые работы излагают результат
многолетних исследований торфяников Ленин¬
градского района. Авторы первой статьи дают-
описание растительного покрова и стратиграфии
торфяников: Лахтинского, Шуваловского, Глухо-
зерского, Никольского, Гладкого (на водоразделе
р. Волхов — р. Нева), Блудного, Гладкого (у ст.
Саблино Московской ж. д.), Гладкого (у ст. Поме-
рапье Московской ж. д.), Порэоловского, Дунай и:
Зайцевского. Во второй статье Г. И. Ануфриев
описывает торфяники: Чащинский, Корбиевский,
Молосковицкий, Зайцевский, Таицкий, Усть-
тосненский, Самарка, Накковский, Обуховский*
Синявинский, Кондакопшинский, Клин, Ваганов¬
ский, Резвых и Гладкое (у Ириновской ж. д.).
Таким образом, обе работы охватывают чрезвы¬
чайно обширный материал и приобретают еще
больший интерес благодаря применению новей¬
ших методов изучения стратиграфии торфяников
(пыльцевый метод).

После изложения фактического материала
Г. И. Ануфриев в конце своей работы дает свод¬
ный обзор полученных результатов. По степени
разложенности можно различать четыре разности
(применительно к сфагновому торфу): сфагновый
очес (рааложенность 0 — 15%), слабо разло¬
жившийся торф (15-30—35%), средне разложи¬
вшийся торф (35-40—70%) и сильно разложи¬
вшийся торф.

Кроме более чистых разностей сфагновых
торфов, в ленинградских болотах обильно пред¬
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ставлены еще следующие виды торфа: сфагново-
пушицевый, сфагново-шейхцериевый, сфагново¬
древесный, сфагново-осоковый, сфагново-тростни-
ковый, сфагново-гнпновый, сфагново-хвощевый,
осоковый, гипновый, древесный и разнообраз¬
ные озерные отложения (сапропель, сапроколл,
мутта, озерный мергель), обнаруженные на дне
многих торфяников. Общая мощность торфяников
достигает 9.0 м, но в среднем 2.5—3.0 м. Харак¬
терной стратиграфической особенностью является
пограничный горизонт, найденный в большинстве
достаточно древних болот. Он представлен в ти¬
пичных случаях черной прослойкой сильно разло¬
жившегося торфа с остатками пушицы вересковых,
по окраинам болот — с пнями сосны. Глубина
залегания пограничного горизонта 0.5—3.5 м,
в среднем 2.0 м. Широкое распространение и
определенное стратиграфическое положение
ставят его образование в несомненную зависи¬
мость от послеледниковых колебаний климата
(сухой суббореальный период) и отвергают по¬
пытки объяснения влиянием местных причин или
естественным ростом болот. В тех случаях, когда
пограничный горизонт стратиграфически не вы¬
ражен, соответствующий ему горизонт опре¬
деляется при помощи пыльцевого метода.

Оценка пыльцевого метода, основанная на
продолжительной его проверке, производи¬
вшейся с 1925 г. на болотах Ленинградской
области, дается положительная. Однако, пыль¬
цевой метод приводит к верным результатам лишь
в случае достаточно частого взятия образцов (при
работе с буром — через 0.25 м, на стенках карье¬
ров — чаще) и подсчете пыльцевых зерен в боль¬
шем количестве, чем это обычно рекомендуется
(250 зерен). Полученные пыльцевые диаграммы,
увязанные со строением торфяной залежи (с погра¬
ничным горизонтом прежде всего), обнаруживают
определенные закономерности хода кривых от¬
дельных пород. Поэтому, можно дать общую схему
развития торфяников в связи с послеледниковыми
изменениями климата.

Пребореальное время — вначале аркти¬
ческая растительность; позднее распространение
березы, сосны, ели и ольхи (Alnus incana); на
пыльцевых диаграммах максимум ивы, березы,
нижний максимум ели.

Бореальное время — распространение бе¬
резово-сосновых лесов; увеличивается доля уча¬
стия сосны; в незначительных количествах ольха
и ель, последняя местами почти исчезает.

Атлантическое время;—вначале господ¬
ство березы и сосны, затем постепенное внедрение
ели; окончательно поселяются широколиственные
породы (ильмовые, липа, дуб, лещина), достигаю¬
щие максимума своего распространения; время
влажного послеледникового климатического опти¬

мума и распространения водяного ореха Тгара
natans (вымершего) и Najas marina.

Суббореальное время — теплое, но сухое;
распространение ели, убывание широколиствен¬
ных пород и ольхи; образование пограничного
горизонта.

Субатлантическое время — в составе
лесов преобладают ель, береза и сосна; широко¬
лиственные леса и ольшатники сильно убывают;
климат более влажный и холодный; интенсивный
рост сфагновых болот.

Как в первой, так и во второй из рецензи¬
руемых работ много внимания уделяется увязке
с геологическими данными, при чем удается внести
некоторые коррективы в существующие взгляды:
„ литориновая “ глина Лахтинского болота оказы¬
вается бореального, а внизу и добореального
возраста, вместо атлантического по схеме С. А.
Яковлева (стр. 5, 8); Шуваловский торфяник,
расположенный, как ранее предполагалось, ниже
позднеанциловой береговой линии (бореальное
время), в действительности начал развиваться
еще в добореальное время (стр. 10—11); 'точно
так же нужно отметить, что Устьтосненский тор¬
фяник (добореального возраста), торфяник Са-
марка (добореальный) и Обуховский (бореальный),
расположенные значительно ниже позднеанци¬

ловой береговой линии, несомненным образом
доказывают, что уровень последнего был значи¬
тельно ниже, чем предполагалось.

К. Марков*

И. А. Одинг. Сплавы. 2-е изд., ГНТИ, М.-Л.,
1932, 90 стр. Ц. 80 к.

Небольшая книжка И. А. Одинга имеет
задачей в популярной форме дать понятие
о металлических сплавах и дать очерк наиболее
часто применяемых на практике сплавов: стали,
специальных сортов стали, латуни, бронз, баби-
тов, легких сплавов и пр. Книжка имеет много
достоинств: ясность изложения, концентра¬

ция внимания на главном без загромождения

деталями, наличность числового материала, хоро¬

шие схемы и иллюстрации. Недостатки книжки
имеют второстепенный характер — пападаются
яеточности и неудачные сравнения, напр.; уподо¬
бление сплавов организмам (стр. 3), основанное
на чисто внешнем признаке, может повести
только к недоразумениям; травление металлов,
может осуществляться не только кислотами, как

пишет автор на стр. 21. Может быть поставлено
в упрек автору отсутствие в книжке цифровых
указаний на размеры применений различных
сплавов и на масштабы производства в связи
с планом социалистического строительства. От
добавления этих сведений эта интересная книжка
еще более выиграла бы. Много портит книжку
скверная бумага.

О. Звягинцева
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геновских спектров монацитов Борщовочного
кряжа (Забайкалье). Н. А. Штерн. Образование
особой паренхиматозной ткани у домашних мух
(Musca domestica) при кормлении их аммиачным
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кармином. Л. М. Шульпин. О распространении
CiDclus pallasi pallasi Temm. в Восточной Сибири.
Е. С. Раммельмейер. К вопросу о фауне тре¬
тичных террас Байкала.

Известия Института физико-химического
анализа, т. V, стр. 319, фиг. ]24, табл. 8. Ц. 8р.
Н. С. К у р н а к о в. Памяти С. Ф. Жемчужного. Г. Г.
Уразов. Биографический очерк и личные вос¬
поминания о Сергее Федоровиче Жемчужном. А. Г.
Бергман. Об исследованиях С. Ф. Жемчужного
в области соляных равновесий. Ф.Ю. Левинсон-
Лессинг. Работы С. Ф. Жемчужного, имеющие
отношение к проблемам минералогии и петрогра¬
фии. С. А. Погодин. Работы С.Ф. Жемчужного по
металлическим сплавам. Н. С. Курнаков и Е. Ф.
Плаксина-Шишокина. Тройная система ани-
лин-аллиловое горчичное масло-бензол. К. П. Ми¬
щенко и С. И. Чербов. Сингулярные тензиме-
трические диаграммы системы вода-уксусный
ангидрид. Н. И. Степанов. О преобразовании
компонентов в двойной и тройной системе. Н. Н.
Ефремов. О стифнатах фенолов. В. Я. Аносов.
О зависимости между кривыми одного и того же
свойства двойной системы, выраженными в мо¬
лекулярной и весовой концентрации. В. Я. Ано¬
сов. К вопросу о форме кривой свойства двойной
системы в случае образования недиссощшрующего
химического соединения. Г. Г. У раз о в, С. А.
Погодин и Г.М.Заморуев. Физико-химическое
исследование тройных сплавов алюминия с крем¬
нием и медью. П. Я. Сальдау и И. В. Шмидт.
Превращения фазы 3 медноцинковых сплавов.

Материалы Ленинградской чрезвычайной
сессии Академии Наук СССР 25—30 XI 1931.
А. Н. Бах. Что такое химизация народного хозяй¬
ства? Стр. 12. Ц. 15 к. — Кальвин Бриджес.
Генетическая концепция жизни. Стр. 10. Ц. 15 к.—
Н. И. Вавилов. Проблема северного земледелия.
Стр. 15. Ц. 25 к. — Б. А. Келлер. Овладение
землей в условиях Ленинградской области. Содо¬
клады: Ю. Д. Цинзерлинг. Геоботаническое
районирование Ленинградской области и Карель¬
ской АССР и дальнейшие задачи изучения их
растительного покрова. Л. И. Прасолов. Итоги
и новые задачи по изучению почв Ленинградской
области. Стр. 25, табл. 1. Ц. 35 к. — Г. М. Кржи¬
жановский. Энергетические ресурсы Ленинград¬
ской области и план их использования. Стр. 52.
Ц. 35 к. — А. А. Чернышев. Единая высоко¬
вольтная сеть СССР. Стр. 16. Ц. 15 к. — М. А.
Ш а те лен. О научно-технических проблемах
сверхмощных электропередач. Стр. 14. Ц. 15 к.

Наставления для собирания зоологических
коллекций, издаваемые Зоологическим музеем
Академии Наук СССР, XVII, стр. 80, фиг. 23.
Ц. 1 р. Наставление к собиранию и иэучению
гнезд пчел и некоторых других перепончатокры¬
лых. Составил С. И. Малышев.

Определители по фауне СССР, издаваемые
Зоологическим музеем Академии Наук, 4,
стр. 126, фиг. 83. Ц. 2 р. Н. О. О лене в. Пара¬
зитические клещи Ixodoidea фауны СССР.

Труды Биогеохимической лаборатории, II,
Приложение, стр.. 52, фиг. 13. Ц. 1 р. 25 к. А. А.
Портенко. Производительные силы орнито¬
фауны Новой Земли.

Труды Минералогического института, I,
стр. 170, фиг. 13, табл. 2, карт 1. Ц. 5 р. Я. В.
Самойлов. О генезисе железных руд Централь¬

ной России. Л. В. Пустовалов. О генезисе ли¬
пецких железных руд. П. А. Земятченскии.
Вода каолинов и каолинита. Н. М. Прокопенко.
Молодые свинцоворудные процессы в хребте
Ак-шийряк в центральном Тянь-шане. Б. А. Гав-
р у се вич. Проблема генезиса пеликанитов
Украины. П. Н. Чирви некий и В. К. Черкас.
О распределении масс, давлений и плотностей
в земном шаре и о его среднем химическом со¬

ставе. П. Л. Драверт. Метеорит „Орловка"
с р. Уй (Западная Сибирь). Н. И. Безбородько.
К петрогенезису темноцветных пород Подолии и
соседних районов. П. Н. Чирвинский. Памяти
Василия Ефимовича Тарасенко. — Список сооб¬
щений, доложенных в 1930 г. на собраниях Науч¬
ного кружка при Минералогическом институте.—
Список научных работ, связанных с деятель¬
ностью Минералогического института и его
научного кружка в 1930 г.

Труды Памирской экспедиции 1928 г., в. VIII,
Зоология, стр. 247, фиг. 62, табл. 19, Ц. 7 р.
Б. С. Виноградов. Млекопитающие. Л. С. Б ер г.
Рыбы. В. А. Линдгольм. Моллюски. Э. Ф.
Мирам. Уховертки, тараканы и прямокрылые.
А. Н. Кириченко. Настоящие полужестко¬
крылые. О. М. Александрова-Мартынова
и Л. В. Бианки. Сетчатокрылые. В. В. Баров-
ский. Жуки божьи коровки. Т. Г. Войновская-
Кригер. Наездники сем.Braconidae. Н.Ф. Мейр.
Наездники сем. Ichneumonidae. Н. Н. Филипьев.
Бабочки. А. С. Скориков. Фауна шмелей Турке¬
стана и ее соотношение с центральноазиатскою

фауною (HymeDOptera; Bombidae).
Труды Совета по изучению производитель¬

ных сил СССР. Серия польская, в. /, стр. 18,
фиг. 11, карт 1. Ц. 50 к. Н. А. Аврорин. По¬
лярно-альпийский ботанический сад в Хибинах
(проект).

Труды Тихоокеанского комитета, II, стр. 185,
фиг. 31. Ц. 5 p. P. J. Schmidt. Fishes of Japan
collected in 1901. P. J. Schmidt. An additional
list of the fishes of the Riu-Kiu Islands with des¬

cription of Pseudochromichtys riukianus n. g. n. sp.
Труды Физико-математического инсти¬

тута имени В. А. Стеклова, т. II, в. 1, fmp. 16.
Ц. 50 к. V. Bursian and V. Fock. Tables of the

CD д: ao

functions J* (x) dx,^ Ig (x) dx, exJ K0 (x) dxY
x О X

X

e~x j !0(x)dx
0

Тоже, m.II, в. 2, стр. 16. Ц. 75 к. Р. О. Кузь¬
мин. К теории бесконечных систем линейных
уравнений.

Б. Л. Личков. Движение материков и
климаты прошлого земли. (Научно-популярная
литература). Стр. 133, фиг. 28. Ц. 1 р. 75 к.

В. А. Обручев. История геологического ис¬
следования Сибири. Период первый, обни¬
мающий XVII и XVIII вв. (Гмелин, ПаллаСу
Георги), (Труды Комиссии по истории знаний).
Стр. 154. Ц. 2 р. 50 к.

Delectus seminum, quae Hortus Botanicus
Academiae Scientiarum USSR (ante Petropolitanus)
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in Leningrad pro mutua commutatione offert.
Cmp. 52. Бесплатно.

Другие изданы

Академия сельско-хозяйственных наук им.
Б. И. Ленина, Институт агропочвоведения,
Бюллетени Ленинградской лаборатории, в. 42,
Материалы по, сравнительному изучению
свойств почвы как факторов урожайности,
стр. 37. Л., 1931. Ц. 75 к. И. И. Самойлов.
К установлению связи урожая с количеством
влаги в почве на разностях приазовского черно¬
зема. В. М. Пилько. Почвенно-агрономическая
характеристика двух разностей приазовского
чернозема. И. И. Самойлов. Опыт практической
оценки значения навоза как источника угле¬
кислоты.

Журнал общей химии, т. I (LXIII), в. 6, стр.
641—784. Гос. научно-техн. изд., М.-Л., 1931.
Ц. 2 р. 20 к. Е. Н. Гапон. Принцип Паули и
строение атомного ядра. И. В. Виноградова.
Изомеризация линалоола в камфору при действии
алюминия. А. В. Новоселова. Комплексообра-
зование в системе MgOg-H^O. И. Н. Годнее.
О теплоемкости газов Ср при высоких давлениях.
А. А. Курочкин. О солях трисульфокислот.
Б. П. Орелкин, А. Т. Рыскальчук и М. А.
Айзикович. О гидролизе солей гндразосоеди-
нений. К. И. Иванов и Н. Н. Петин. Окисле¬
ние нефтяных масел при воздействии катализа¬
торов, не обнаруживаемых аналитически. А. В.
Лозовой. О термической полимеризации аце¬
тилена в присутствии хлористого цинка. В. В.
Ипатьев (младший) и В. П. Теодорович.
К теории вытеснения металлов водородом под
давлением. В. В. Ипатьев (младший) и В. И.
Тихомирова. Диффузия газов под давлением.
Н. Н. Мельников и Е. А. Сидорова. О взаимо¬
действии безводного уксуснокислого натрия
с алкилтрихлорметилкарбонатами. А. В. Фило¬
соф о в. Исследование процесса разложения бикар¬
боната натрия в водном растворе. 3. П. Стар¬
кова. Система К2СО3-КНСО3-Н2О при 42°.
Б. В. И л ь и н. Поверхностый молекулярный потен¬
циал и диэлектрическая постоянная среды. А. В.
Памфилова и Е. Г. Иванчева. К методике
определения перекиси свинца. Е. Н. Гапон. Ис¬
следование скорости полимеризации. (Статья V).
Е. Н. Гапон. Исследование скорости полимери¬
зации. (Статья VI). Е. Н. Гапон. О закономер¬
ности в скоростях полимеризации углеводородов
ряда дивинила и ряда аллена.

Журнал физической химии, т. II, в. 2, стр.
213—376. Гос. научно-техн. изд., М.-Л., 1931.
и. 2 Р. 25 к, В. Киреев. Новое уравнение для
упругости насыщенного пара чистых жидкостей,
растворов и смесей. Б. Брунс и А. Пилоян.
О механизме адсорбции активированным углем
сильных кислот в атмосфере кислорода. Б. Брунс
и В. Пыжов. О действии озона на активирован¬
ный уголь. Е. Н. Гапон. Правило Гейгера-Нут-
тола и мономолекулярные реакции. Л. Розенке-
вич. К статье Е. Н. Гапона о константе скоро¬
сти мономолекулярных реакций. С. 3. Рогин-
-ский и А. М. Маги д. Взрывные, реакции
в конденсированных системах и кинетика терми¬
ческого разложения трититротолуола. Г. Горо¬
виц и С. Рогинский. Об одном возможном

механизме вырожденных взрывов. Е. И. Румян¬
цев. Стабилизация дисперсных систем адсорб¬
ционными слоями поверхностно - активных
веществ. Е. К. Венстрем. Стабилизация суспен¬
зий поверхностно-активными веществами. А. Н.
Бродский и Ж. М. Шершевер. Интерфероме-
трическое измерение показателей преломления
разбавленных растворов. Е. М. Абезгауз.
К определению размеров и числа частиц в кол¬
лоидном растворе. Л. А. Тумерман. Флуоме-
трический метод измерения абсорбции в ультра-
иолетовой части спектра. А. И. Рабинович и
.В. Фодиман. О коагуляции коллоидов электро¬

литами. П. С. Васильев и А. И. Рабинович.
О коагуляции коллоидов элекролитами. То же,
т. II, в. 3—4, стр. 377—639. Гос. научно-трхн.
изд., М.-Л., 1931. Ц. 4 р. 50 к. А. Те ренин.
О зависимости эффективности столкновений от
скоростей. Г. Бейтлер и Е. Рабинович.
О соотношениях между вращением, теплотой ре¬
акции и эффективным сечением при элементарных
химических процессах. Г. Бейтлер и В. Эйзен-
шиммель. Влияние давления газа и интерком¬
бинаций системы термов на передачу энергия
при ударах. В. Бурсиан. Химические силы и
эффективныесечения поСюверленду.Г. Кун.Диф¬
фузные спектры и химические данные. С. Ро¬
гинский и Д. Розенкевич. Применение кван¬
товой механики к кинетике химических реакций.
Г. Шумахер. О некоторых цепных реакциях.
Г. Томпсон. О взрыве гремучего газа при низ¬
ких давлениях и об аналогичной цепной реакции
горения паров сероуглерода в кислороде.
П. Панютин. Механизм действия антидетонато¬

ров. Г. Шваб и У. Гай де. К вопросу о кинетике
цепных реакций вообще и в особенности фото¬
хлорирования хлороформа. Э. Шпольский.
Фотохимические цепные реакции и их истолко¬
вание. В. Франкербургер. О фотохимической
реакции водорода с окисью углерода при нали¬
чии возбужденных атомов ртути и об оптическом
обнаружении продуктов реакции. Г. Клинкгард
и В. Франкенбургер. О фотохимически сен-
сибилированном окислении водорода при нор¬
мальной температуре. В. Гарнер. Измерения
реакции и механизм реакций в пламенах. В. Кос-
слет, В. Гарнер и Ф. Гарвей. Механизм
реакций между окисью углерода и кислородом.
B. Кондратьев. Спектры пламен и механизм
процессов горения. А. Малиновский и
Ф. Лавров. О влиянии электрического поля
на процессы горения в газах. Д. Алексеев.
О взрывном разложении аэоимида. Д. Франк
и Е. Рабинович. О теплоте активации бимо¬
лекулярных газовых реакций и о реакции хлора
с водородом. А. Фрумкин, О. Зарубина и
C. Левина. О состоянии поверхности платиниро¬
ванного угля при совместном присутствии водо¬
рода и кислорода и о действии активных центров.
Н. Кобозев. Определение энергетических
уровней адсорбированного водорода и кислорода
методом электронного толчка. И. Христиансен.
Несколько замечаний по поводу механизма гете¬
рогенного катализа и установление механизма
реакций. В. Ушаков, П. Зима ко в, Е. Зи¬
новьева. О зависимости каталитических свойств

цинковых катализаторов от способов их приго¬
товления. Шваб и Шульте с. Действие смешан¬
ных катализаторов при реакции распада закиси
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азота. С. Рогинский. О роли автокатализа во
взрывных процессах.

Записки Государственного Гидрологического
института, т. IV, стр. 122. Изд. Гос. Гидр,
инст., Л., 1931. Ц. 3 р. 50 к. Ф. И. Быдин.
К вопросу об исследовании ледоходиого режима
рек. Н. И. Чигирин. Солевые поправки крезо-
лового красного для морской воды. В. С. Порец-
хий. Материалы к изучению диатомовых обра¬
станий р. Оби. А. Г. Салимовская. К вопросу
об окислении гипосульфита бактериями. Н. Б.
Нечаева. К вопросу о роли актиномицетов
в расщеплении жиров. Б. Л. Дичков. О древних
оледенениях и великих аллювиальных равнинах.

Известия Госу дарственного Гидрологиче-
ского института, Ns 38, сентябрь, стр. 57. Л
1931. Ц. 2 р. Н. В. Думитрашко. Проблема
предсказаний по подземным водам. А. Ф. Быков.
Г идеологические исследования Узбекистана.
Б. Л. Ли ч ко в. Происхождение человека и древ¬
ние аллювиальные равнины. К. И. Страхович.
Движение вязкой жидкости в криволинейном
канале. П. Ф. Домрачев. Окончание гидрологи¬
ческих работ Балхашской научно-промысловой
экспедиции в 1931 г. П. Ф. Домрачев. Гидроло¬
гическое исследование оз. И скан дер-куль летом
1931 г.

Известия Нижневолжского института крае¬
ведения им. М. Горького, т. IV, стр. 192. Са¬
ратов, 1931. Без цены. Б. А. Можаровский.
Гидрогеологический обзор трассы нефтепровода
Змба — Сталинград. Д. Е. Янишевский. Val-
lisneria spiralis L. в пределах Нижневолж¬
ского края и западного Казакстана. Д. Е. Яни¬
шевский. К организации Ботанического сада
Саратовского Г осу дарственного университета.
П. Рыков. Изучение скифо-сарматской куль-
туты в СССР. ГТ. Рыков. Отчет об археоло¬
гических работах, произведенных в Нижнем По-
волжьи летом 1929 г. И. В. Синицын. Кремне¬
вые орудия с дюнных стоянок Калмыцкой обла¬
сти. А. А. Гераклитов. Несколько малоизвест¬
ных заметок о мордве иностранных путешествен¬

ников конца XVII — начала XVIII в. А. А. Гера-
клитов. К вопросу о национальности летописной
мордвы. Н. Арзютов. Об одном предмете из
кургана бронзовой эпохи близ г. Покровска (опыт
реконструкции). В. В. Челинцев и Л. М. Наза¬
рова. „Нефтяные кислоты, к характеристик их
природы". В. В. Челинцев и Г. В. Челинцева.
Нижневолжские горючие сланцы и оценка их
качеств на основе детальных химико-аналитиче-

ских исследований.

Математический сборник, издаваемый при
редакционном участии Московского математи¬
ческого общества, т. XXXIX, в. 3—4, стр. 147.
.Гос. научно-техн. изд., М., 1931. Ц. 3 р. 50 к.
Sretensky. Memoire sur les equations de M. U.
Uolterra. B. Davison. Inversion of the Unicity-
Theorem. S. Finikoff. Sur les quadrique de Lie
et les congruences de M. Demoulin. Ю. А. Рожан-
ская. Элементарные доказательства двух теорем
Урысона о кривых. A. Kolmogoroff. Sur 1е рго-
Ыёше d’attente. С. Л. Соболев. Об аналити¬
ческих решениях систем уравнений в частных
производных с двумя независимыми перемен¬
ными.

Материалы по геологии и полезным ископае¬
мым Восточной Сибири, № 4, стр. 73. Изд.

ВСРГРУ, Иркутск, 1931. Ц. 3р. 25 к. М. М. Ва¬
сильевский. Горячий Питателевский источник.
М. М. Васильевский и П. И. Налетов. Геоло¬
гический очерк окрестностей Питателевского
источника на р. Селенге в Бурято-Монгольской
АССР. Ю. Деньгин. Некоторые минеральные
источники Центрального Забайкалья.

Почвоведение, 1931, ЛЬ 3, стр. 100. Гос. на¬
учно-техн. изд., М.-Л., 1931. Ц. 2 р. М. И. Сум-
гин. Условия почвообразования в области вечной
мерзлоты. И. П. Герасимов. К вопросу о клас¬
сификации и терминологии почв Казахстана и
равнин Средней Азии. Н. Н. Куртяков. К ха¬
рактеристике каталитической силы почв. К. П.
Горшенин. Опыт разделения минеральной и
органической поглотительной способности почв.
М. В. Гапек. К вопросу о давлении, испытывае¬
мом поглощенным воздухом на поверхности
адсорбента (уголь и почва). Г. Н. Раутиан. На¬
блюдение цвета почв при искусственном дневном
освещении.

Труды Ботаническою сада Академии Наук
СССР, т. XLlII, в. 2, Флора юювостока Евро¬
пейской части СССР, под 'общей ред. Б. А. Фед-
ченко, в. V, стр. 365—839, фиг. 201. Гос. изд.
сельско-хоз. и колхозно-кооперат. литерат.,
М.-Л., 1931. U. 6 р.

Труды Главного геолого-разведочнаго упра¬
вления ВСНХ СССР, в. 79, стр. 126, табл.
12. Изд. ГГРУ, М.-Л., 1931. Ц. 3 р. Материалы
по стратиграфии третичных пластов нефтеносной
площади восточного Сахалина.

Труды Госу дарственного Океанографиче¬
ского института, т. 1, в. 2—3, стр. 127. Изд.
Гос. Океаногр. инст., М., 1931. Без цены. В. А.
Васнецов. К гидрологии Карского моря. А. И.
Россолимо. Стур-фиорд. (Гидрологический
очерк). Т. Дементьева. К изменчивости Amphy-
poda северных морей. Т. И. Горшкова. Химико¬
минералогическое исследование Баренцова и Бе¬
лого морей.

Труды по прикладной ботанике, генетике и
селекции, т. XXV, в 5. стр. 232. Изд. Инст.ра¬
стениеводства, Л., 1931. Ц. 4 р. П. Виноградов-
Никитин. А. С. Тимофеев (некролог). Л. А. Ут¬
кин. Дикорастущие и культурные лекарственные
растения Кавказа. Н. М. Павлова. Сводка цито-
лого-генетических данных по роду Ribes L. Н. Я.
Федорова. Обзор генетической литературы по
Fragaria. Н. Г. Касаткин. Обыкновенный мин¬
даль (Amygdalus communis L.). Р. П. Болотов¬
ская. Культура малины в СССР. Н. А. Бази¬
левская. Основные батонико-систематические
группы опийного мака Papaver somniferum.
Ширина. Промышленная культура земляники и
клубники в СССР. Н. Вавилов. Памяти К. А.
Верховской (некролог). То же, т. XXVI, в. 4,
стр. 426. Изд. Всесоюзн. Инст. прикл. бот. и
новых культур, Л., 1931. Ц. 7р. К. Ф. Костина.
Культура абрикосов в Ферганской долине. Л. А.
Смольянинова. Сорта и культура лещинного
орешка в Абхазии. Н. В. Смольский и И. П.
Смирнов. Фисташники Бадхыэа. П. Н. Богу-
шевский. Черкесские сеянцы яблони на Михай¬
ловском перевале Черноморского округа. И. Ф.
Дронкин. Влияние зимы 1928—1929 г. на плодо¬
вые деревья в саду и питомниках Украинской
станции ВИПБ и НК вблизи г. Валки Харьков¬
ского округа.
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Труды Центральною Государственного
бальнеологического института на Кавказских
минеральных водах, т. X, стр. 147. Изд.
Бальнеолог, инст., Пятигорск, 1931. Без цены.
А. Н. Огильви. Введение. М. М. Жуков
и Н. С. Шатский. Геологические исследования
в районе Краинского курорта. А. С. X р а м у ш е в.
Геологические условия происхождения Краинских
минеральных источников и грязей. В. М. Г у б и н
и В. М. Цехомская. К вопросу о биохимиче¬
ском происхождении сероводорода в краинских
минеральных родах. А. Н. Бун ее в. Химический
состав и процессы метаморфизации краинских
минеральных вод.

Удобрение и урожай, 1931, № 7, стр. 599—
692. Гос. научно-техн. изд., М. Ц. 1 р. 25 к.
Л. И. Королев. Химизация картофельного хо¬
зяйства. С. И. Теумин. Планирование потреб¬
ности в минеральных удобрениях и их дозировка.
М. П. Шевелев. О применении фосфорита на
выщелоченном и деградированном черноземе.
А. И. Ахромейко. К изучению почвооутомле-
ния. В. А. Крюков. Физиологическое влияние
томасшлака и его примесей ванадия и мышьяка
на растения. А. А. Калужский и Н. С. Соко¬
лова. О применении пирита в качестве сопут¬
ствующего удобрения при фосфорите. А. В. Со¬
колов. О сложных многосторонних удобрениях.
Е. В. Бобко. Об изучении комбинированных
удобрений. Т. П. Унанянц. Исследовательские

работы на фосфориты в СССР. К. А. Несмея¬
нова и В. П. Концевич. Флотация фосфори¬
тов ЦЧО. То же, 1931, № 8, стр. 693—788.
Гос. научно-техн. изд., М. Ц. 1 р. 25 к. Л. Е.
Берлин. Хибинские апатиты и методы их про¬
работки на удобрения. М. А. Савченко-Бель-
ский. Химизация хлопкового хозяйства Средней
Азии. А. В. Соколов. О технике внесения удо¬
брений. А. А. Калужский. Действие серы в по¬
левых и вегетационных опытах. Н. И. Мельни¬
ков. Действие фосфатов на выщелоченном черно¬
земе. А. И. Ахромейко. Изменения цианамида
кальция при хранении. Г. К. Давыдов. Влия¬
ние поглощенных катионов на использование

растением фосфорной кислоты почвы. Г. Кулик.
О влиянии хлоридов и сульфатов на нитрифи¬
кацию азотных удобрений. В. П. Бельский. Ме¬
тод постановки полевого опыта в механизирован¬
ных совхозах и колхозах. М. И. Блинов. Упро¬
щенные методы анализа известняков.

Успехи физических наук, т. XI, в. 3, стр.
361—582. Гос. научно-техн. изд., 1931. Ц. 90 к.
К итогам Конференции по планированию научно-
исследовательской работы. К. Комптон и
И. Лэнгмюр. Электрические разряды в газах.
(Окончание). Дж. Франк. Связь между спектро¬
скопией и химией. М. Савостьянова. Природа
скрытого фотографического изображения. Ж. Ж.
Трилла. Некоторые применения рентгеновых
лучей. I. Органические соединения.
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вания. Ц. 35 к.
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СССР. Ц. 15 к.

М. А. Шателен. О научно-технических пробле¬
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Б. А. Келлер. Овладение землей в условиях
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и ближайшие задачи изучения иу раститель¬
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и новые задачи по изучению почв Ленинград¬
ской области. Ц. 35 к.

С. Н. Нсдртайлов. Перспективы-лесного хозяй¬
ства и лесной промышленности Ленинградской
области. Ц. 60 к.

Кальвин Бриджес. Генетическая концепция
жизни. Ц. 15 к.

А. Н. Бах. Что такое химизация народного
хозяйства? Ц. 15 к.

Н. И. Вавилов. Проблема северного земледелия.
Ц. 25 к.

Г. А. Надсон. Использование водорослей север¬
ных морей в технике и сельском хозяйстве.
Ц. 15 к.

А. А. Байков. Высококачественная сталь и ее

характеристика. Ц. 20 к.
М. А. Павлов. Перспективы развития чугуно¬

плавильного производства в Ленинградской
области и его сырьевая база. Ц. 20 к.

А. Е. Ферсман. Минеральное сырье Ленинград¬
ской области и его перснективы. Ц. 30 к.

Д. И. Щербаков. Нефелин и его применение.
Ц. 15 к.
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