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СТО ЛЕТ СО ДНЯ ОТКРЫТИЯ НЕПТУНА

В. П. ЩЕГЛОВ

Всякое событие имеет свою пред-
историю.

С тех пор как бессмертным ге¬
нием Ньютона был раскрыт один из
глубочайших законов природы, управ¬
ляющий движением небесных тел,
прошла целая эпоха испытаний и про¬
верок этого закона в проблемах и
открытиях астрономии. Славная пле¬
яда преемников Ньютона развила
следствия из закона тяготения, соз¬
дав теорию возмущённого движения
небесных тел. Однако великие твор¬
цы небесной механики — Клеро, Да-
ламбер, Эйлер, Лагранж, Лаплас, Ле¬
веррье — никогда не ограничивались
качественной стороной явления, а иска¬
ли поверки своих теоретических вы¬
водов в великой лаборатории природы
и не успокаивались до тех пор, пока
не достигали полного согласия тео¬

рии с наблюдениями.
Галлей — современник и друг Нью¬

тона, по выражению последнего,
«в высшей степени проницательный и
разносторонний учёный» — требовал
от своего гениального учителя и дру¬
га вывода формы орбит небесных тел.
Побудив Ньютона создать теорию ко¬
метных орбит, Галлей, пользуясь ею,
впервые установил периодичность ко¬
меты, носящей теперь его имя. Он ре¬
шился предсказать новое появление
этой наблюдавшейся им в 1682 г. ко¬
меты на 1758 г.

Некоторые из современников Гал¬
лея были очень скептически настроены
по отношению к этому предсказанию.
Закон Ньютона ещё не получил пол¬
ного признания, и потому скептики
обвиняли Галлея в том, что он своим
предсказанием искал лишь широкой
известности, намеренно перенося осу¬
ществление этого предсказания за
пределы своей жизни.

Назначенный год уже подходил
к концу, но комета, к глубокому

1 Доклад, читанный на заседании Естествен¬
но-математического отделения Академии наук
УзССр 27 сентября 1946 f. в г. Ташкенте.

смущению ожидавших её учёных, не
появлялась. Но как раз тогда же был
представлен знаменитый мемуар Кле¬
ро, доложенный Парижской Академии
Наук. В этой работе, потребовавшей
поистине огромного труда, Клеро
вычислил возмущения в движении
кометы, происшедшие под действием
притяжения Юпитера и Сатурна за
все 76 лет, истекших с момента
последнего её появления, и нашёл,
что комета должна запоздать против
продолжительности предыдущего об¬
ращения на 618 суток. Он назначил
прохождение её через перигелий на
средину апреля 1759 г., оценив воз¬
можную ошибку своих вычислении
в один месяц. Действительно, комета
вскоре появилась и прошла через пе¬
ригелий 12 марта 1759 г., принеся с
собой немеркнущую славу знамени¬
тому учёному и доставив новое
подтверждение Ньютонианского зако¬
на о всемирном тяготении.

В предисловии к своему мемуару
Клеро так описывает выполненную им
работу: «Задача об определении дви¬
жения трёх тел, взаимно притягиваю¬
щихся пропорционально массам и
обратно пропорционально квадратам
расстояний —• одна из труднейших.
Дав в 1747 г. её частное решение для
определения истинного движения апо¬
гея Луны и составив таблицы её дви¬
жения (очень точные), я подумал о
новом приложении этой задачи, ещё
более трудном, но которое должно
было блестящим образом доказать
общность тяготения. Предметом, ко¬
торый я взял для этой новой проверки,
была комета 1682 г., возвращение кото¬
рой ожидалось по предсказанию Галлея.

«Так как действие больших планет
могло изменить её период на несколь¬
ко лет, то время её возвращения были
в точности неизвестно, и некоторые
астрономы ожидали её уже в 1757 г..
но она могла запоздать до 1759 г., и
я решил приложить свою теорию к
определению истинного времени про¬
хождения её через перигелий.
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«Работа была огромна, и я не мог
сказать ничего определённого раньше
августа 1758 г., когда комета, кото¬
рую ожидали уже больше года, стала
предметом всеобщего интереса, го¬
раздо большего, чем обыкновенно
возбуждают астрономические вопро¬
сы. Истинные любители науки ожида¬
ли её с нетерпением1, потому что она
должна была своим появлением под¬

твердить закон Ньютона; другие же
надеялись увидеть философов осмеян¬
ными, а их теории поколебленными,
и утверждали, что она не вернётся,
а открытия Ньютона и его последова¬
телей не подтвердятся. Многие из них
уже ликовали и смотрели на год за¬
держки в появлении кометы как на
доказательство несостоятельности тео¬
рии. Я хочу показать здесь, что эта
задержка не может повредить систе¬
ме (теории) всемирного тяготения,
а наоборот, составляет необходимое
её следствие, и что комета опоздает
более, чем на один год. Мы видим,
что теория дала приближение до ме¬
сяца и если обратить внимание на
длину периодов, на сложность причин,
производящих неравенство, и на при¬
роду задачи, то мы нашли бы эту про¬
верку теории Ньютона более поражаю¬
щей, чем1 какая бы то ни была дру¬
гая».

Мемуар Клеро вышел в свет за
два месяца до появления кометы.

В 1772 г. профессор астрономии
в Виттенберге Тициус обратил внима¬
ние на то, что средние расстояния
планет от Солнца могут быть выра¬
жены довольно простым рядом чисел.
Эти числа получаются прибавлением
4 к следующему ряду: 0, 3, 6, 12, 24,
48, 96. Прекрасное согласие получен¬
ных таким образом величин с дей¬
ствительными расстояниями оправды¬
валось для всех известных в то время
планет. Досадное исключение соста¬
вляла цифра 28, приходившаяся на
зияющую пустоту между орбитами
Марса и Юпитера. На основании этого
(не оправданного до сих пор никакими
доводами науки закона Тициуса),
берлинский астроном Боде высказал
смелую мысль о существовании неиз¬
вестной до тех пор планеты, орбита
которой помещается между орбитами
Марса и Юпитера. Для поисков недо¬

стающей планеты организовалась
целая корпорация из пяти не¬
мецких астрономов. Но честь от
крытия планеты выпала на долю

итальянца Пиацци, который обна¬
ружил её в свой телескоп в пер¬
вую ночь января 1801 г. Однако, вви¬
ду близости новой планеты к дневному
светилу, Пиацци сумел сделать лишь
несколько наблюдений, прежде чем
она скрылась в лучах Солнца. Воз¬
никло вполне основательное опасение

о потере этой, так долго разыскивав¬
шейся планеты. На определение места
её по выходе из лучей Солнца были
направлены тщетные усилия многих
астрономов. Но честь решить задачу
об определении орбиты небесного те¬
ла без всяких предположений (о вели¬
чине эксцентриситета) по наблюде¬
ниям, не охватывающим большого
промежутка времени, принадлежала
тогда ещё 24-летнему Гауссу, впо¬
следствии признанному «принцу ма¬
тематиков».

Вот, что он сам говорит в своём
сочинении «Theoria motus corporum
coelestium», изданном в 1809 г.

«В сентябре месяце 1801 г., в то
время как я был занят совершенно
другими вопросами, мне пришли неко¬
торые идеи, указывающие на возмож
ность решения поставленной выше
задачи. Как раз в это время пришло
известие о новой планете, которую
наблюдал в Палермо с 1 января
по 11 февраля 1801 г. астроном Пиац
ци, которым и были опубликованы
сами наблюдения. Мог ли предста¬
виться более благоприятный случай,
чтобы испытать практическую приме¬
нимость моих соображений, как для
определения орбиты планеты „Цере¬
ра”, описавшей в течение 41 дня гео¬
центрическую дугу всего в 3°, после
чего, почти через год, планету надле¬
жало искать в совершенно другой
области неба, нежели там, где она
была усмотрена. Первое' приближение
было сделано в октябре 1801 г., и в
первую же ясную ночь (7 декаб¬
ря 1801 г.) планета была усмотрена
в той точке, которую указывали вы¬
числения».

Таким образом закон всемирного
тяготения блестяще выдержал новое
испытание, доставив в руки исследо¬
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вателей вселенной могучее орудие
для изучения движения небесных тел.

Наряду с развитием теоретических
методов исследования, арсенал астро¬
номической науки пополнялся новыми
оптическими инструментами.

Особые услуги астрономии в этом
отношении оказал в XVIII в. Вильям
Гершель — талантливый музыкант-
органист из г. Бата (Bath) в Англии,
впоследствии один из величайших
астрономов. Теория музыки привела
его к изучению математики, а мате¬

матика — к оптике. Заинтересовав¬
шись шлифовкой стёкол, он соорудил
в 1774 г. значительных размеров реф¬
лектор, с помощью которого начал
исследовать небо. Производя систе¬
матические наблюдения, Гершель
13 марта 1781 г. обнаружил в созвез¬
дии Близнецов светило, имевшее за¬
метный диск и значительное собствен¬
ное движение. Это светило, принятое
сначала за комету, оказалось новой
большой планетой солнечной системы,
названной Ураном. Так произошло
событие, имевшее огромное космого¬
ническое значение.

В докладе, читанном по этому по¬
воду в публичном собрании Россий¬
ской Академии Наук, академик Лек-
сель говорит: «Уже протекло около
двадцати двух веков с того времени,
как Евдокс, славный греческий фило¬
соф, привёз из Египта сведения о
главнейших пяти планетах, пути свои
около Солнца описывающих: и по
сему тем более удивительно, ежели в
течение толиких времен могла какая
планета избегнуть попечительного
внимания астрономов. Но если примем
в рассуждение, что главнейшие пять
планет, египтянами и халдеями откры¬
тые, не более отдалены от Солнца,
как простому взору представляются,
и что сии светила видимою своею ве¬

личиною удобно от неподвижных
звёзд отличаются, то должно предпо¬
лагать, что ежели существуют плане¬
ты, коих расстояние от Солнца пре¬
восходит вдвое или более расстоя¬
ние Сатурна от оного, то свет их
весьма слаб и движение крайне ти¬
хое: почему открытие их должно быть
несравненно труднее, нежели откры¬
тие тех пяти планет, кои доселе
известны». •

Надо иметь в виду, что первые
измерения звёздных параллаксов были
сделаны лишь в 1843 г. Следователь¬
но, в эпоху открытия Урана пред¬
ставления о звёздных мирах были
очень скудны, а строение солнечной
системы ограничивалось пятью извест¬

ными с глубокой древности плане¬
тами. Открытие Урана сразу увели¬
чило размеры солнечной системы
вдвое, в то же время открыв перспек¬
тиву к отысканию новых её членов.

Когда была вычислена орбита
Урана, то удалось установить, что
до её открытия эта планета наблюда¬
лась двадцать раз, как неподвижная

звезда б-й величины, в период с
1690 по 1771 г. Флемстидом, Брад-
леем, Майером и Лемонье.

В 1789 г. Делямбр (Delambre) вы¬
числил первые таблицы движения Ура¬
на. Эти таблицы согласовались с
наблюдениями до второго десятиле¬
тия XIX в. Затем стали обнаружи¬
ваться расхождения между предвы-
численными положениями планеты и

наблюдёнными, которые к 1820 г.
превысили одну минуту дуги в дол¬
готе. Это обстоятельство побудило Бу-
вара (Bouvard) заняться новой обра¬
боткой всех имевшихся к тому вре¬
мени наблюдений планеты. С учётом
старых, в его распоряжении имелись
наблюдения, охватывающие промежу¬
ток времени в 130 лет, т. е. превы¬
шающий в 1.5 раза период обраще¬
ния планеты вокруг Солнца. Поэтому
можно было ожидать, что такой
обильный материал позволит уверенно
определить орбиту, которая будет хо¬
рошо согласовываться с наблюдения¬
ми в течение многих лет.

Однако обнаружилось, что старые
наблюдения нельзя было согласовать
с новыми. Расхождения между эле¬
ментами орбиты, полученные по тем
и другим, были столь значительны,
что никаким образом не могли быть
оправданы ошибками наблюдений.
Поэтому Бувар исключил из обработ¬
ки старые наблюдения и построил
свои таблицы только на новых. Но
эти таблицы уже через 10 лет оказа¬
лись неточными, давая ошибку в дол¬
готе до 20" и в широте до 15" дуги
Ещё через десятилетие расхождение
наблюдённых мест планеты от пред-
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вычисленных достигло в долготе 2' и
в широте 40".

Заметим, что с обычной точки
зрения угол 2' ничтожен. Две звезды,
расположенные под таким углом,
сливаются для невооружённого гла¬
за в одно изображение. Но в вопро¬
сах позиционной астрономии это —
огромная величина, во много раз пре¬
вышающая возможные ошибки изме¬
рений. Вот почему обнаруженные
расхождения сильно взволновали учё¬
ных, и тогда же у разных лиц возник¬
ла мысль о том, что эти расхождения
вызываются возмущающим действием
на Уран одной или нескольких неиз¬
вестных до того планет. У большин¬
ства из них эти мысли не пошли даль¬

ше предположений, и только двое
крупнейших теоретиков решили за¬
няться этим вопросом всерьёз.

В библиотеке Сент-джонского кол¬
леджа Кембриджского университета,
как реликвия огромной важности, сбе¬
регается записка, написанная молодым

кончающим курс студентом Джоном
Адамсом 3 июля 1841 г. Вот её со¬
держание:

«Намереваюсь с начала этой не¬
дели, как только получу моё звание,
исследовать необъяснённые до сих
пор неправильности в движении Ура¬
на с целью найти, не вызываются ли
они влиянием неоткрытой ещё пла-.
неты, находящейся за ним; если ока¬
жется возможным, то определю при¬
ближённо элементы её орбиты, что
будет вероятно способствовать её
открытию».

Блестяще окончив университет в
1843 г., Адамс с необыкновенным
усердием принялся за выполнение

своего намерения. В сентябре 1845 г.
он сообщил результаты своих вычис¬
лений профессору Чаллису, директору
Кембриджской обсерватории, который
переслал их директору Гриничской
обсерватории Георгу Эйри. Эти вы¬
числения содержали все элементы
о’рбиты и положение неизвестного

светила на 1 октября 1845 г. Они
приводили в отличное согласие наблю¬

дения Урана с вычисленными местами
планеты, оставляя погрешности, не

превосходящие в долготе 2". Коро¬
левский астроном Эйри не спешил с
рассмотрением мемуара молодого.

ещё ничем не зарекомендовавшего
себя на поприще науки, астронома.
Лишь спустя 9 месяцев после получе¬
ния труда Адамса Эйри, ознакомив¬
шись с результатами вычислений,
предложил Чаллису предпринять ро¬
зыски гипотетической планеты в той

части неба, которая указывалась
Адамсом.

Чаллис приступил к поискам
29 июля 1846 г. К несчастью, при¬
менённый им метод, хотя и обеспе¬
чивавший решение задачи, был чрез¬
вычайно кропотливым. Чаллис наме¬
ревался обнаружить планету не по её
видимому диску, для чего надо было
применить телескоп достаточной силы,
а по её движению среди звёзд, но так
как это движение могло быть лишъ
весьма медленным, то необходимо
было наблюдать все звёзды, располо¬
женные вблизи предвычисленного ме¬
ста, чтобы потом, путём повторных
наблюдений, определить, какая из них
имеет заметное собственное движение
Как выяснилось позднее, Чаллис дей¬
ствительно наблюдал новую планету
4 и 12 августа, но не обработал и не
сравнил этих наблюдений, оставив их
до более подходящего случая в своих
дневниках. Как образно замечает Нью
ком, приём Чаллиса до некоторой сте¬
пени походит на то, «как если кто-

либо, потеряв алмаз в определённом
месте на морском берегу, унёс домой
весь песок с этого места, чтобы здесь
с удобством заняться розыском дра¬
гоценного камня».

В этот же период на континенте
обстоятельства складывались следую¬
щим образом: в 1842 г. Геттингенская
академия наук предложила на премию
следующую задачу:

«Представить новую, удовлетво¬
ряющую всем требованиям науки об
работку теории движения Урана с из
ложением главных отделов с соответ¬

ствующими подробностями».
Хотя решения такой задачи не

было дано, но зато появились новые
таблицы движения Урана, составлен¬
ные Евгением Буваром, племянником
автора упоминавшихся ранее таблиц
Они представляли наблюдения с 1781
до 1840 г. значительно лучше, чем
таблицы его дяди, но все-таки откло¬
нения наблюдённых мест планеты от
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предвычисленных достигали 15". Таким
образом была установлена невозмож¬
ность представить одною системою
эллиптических элементов весь имею¬

щийся ряд наблюдений. Была ли при¬
чиною этих расхождений неизвестная
ещё планета, или закон тяготения нуж¬
дался в коррективах — такова была
диллема, возникшая перед учёными на
рубеже 1845 г. Важность решения
этой дилеммы была очевидна. Она
побудила директора Парижской об¬
серватории Араго предложить моло¬
дому, но уже стяжавшему себе бле¬
стящие лавры первоклассного теоре¬
тика и искусного вычислителя, Левер¬
рье обратиться к исследованию этой
трудной задачи.

Леверрье со свойственной ему на¬
стойчивостью’ взялся за выполнение
этого поручения, и результат своих
вычислений представил Парижской
Академии наук в трёх мемуарах.

В первом из них, сообщённом Ака¬
демии 10 ноября 1845 г., Леверрье
производит вычисление возмущений
в движении Урана, вызываемых Юпи¬
тером и Сатурном. Эти вычисления
проделаны со всей тщательностью, с
учётом всех членов, имеющих сколь¬
ко-нибудь заметное влияние.

В результате этой работы он прихо¬
дит к заключению, что все известные

до того причины возмущения недоста¬

точны для объяснения уклонений
Урана.

Во втором мемуаре, доложенном
1 июня 1846 г., Леверрье утверждает,
что неправильности в движении Урана
могут быть удовлетворительно объяс¬
нены единственно возмущающим дей¬
ствием находящейся вне орбиты Ура¬
на неизвестной планеты. Он замечает,
что эта планета не может находиться

между Солнцем и Сатурном, так как
в этом случае её действие сказыва¬
лось бы- на движении Сатурна, чего
не наблюдается. Трудно предполо¬
жить, что орбита этой планеты заклю¬
чена между орбитами Сатурна и Ура¬
на, так как в этом случае она должна
обладать ничтожной массой и распо¬
лагаться ближе к Урану. В соответ¬
ствии с этим её действие на Уран
должно совершенно прекращаться,
когда она удаляется от него на зна¬
чительное расстояние. г

Следовательно, возмущающая пла¬
нета должна располагаться за преде¬
лами орбиты Урана.

Если опираться на упоминавшийся
нами закон Тициуса, то надо предпо¬
ложить, что эта планета должна рас¬
полагаться на расстоянии примерно
вдвое большем, чем предыдущая пла¬
нета. Исходя из этих соображений,
Леверрье поставил для разрешения
следующие вопросы:
«Можно ли возмущения в движении

Урана приписать притягательному дей¬
ствию планеты, которая находится в

плоскости эклиптики и среднее рассто¬
яние которой от Солнца приблизитель¬
но в два раза больше среднего рас¬
стояния Урана от Солнца? Если это
возможно, то в какой точке эклиптики
находится эта планета? Как велика её
масса? Каковые элементы её орбиты?».
Эти вопросы Леверрье решает в треть¬
ем мемуаре, заслушанном Академией
наук 31 августа 1846 г. Он даёт чис¬
ленные результаты для орбиты воз¬
мущающей планеты и её места на
этой орбите и утверждает, что она
должна представляться звездой 8-й
величины с диаметром около 3".

Вопрос приближался к окончатель¬
ному решению. Убедительность дово¬
дов Леверрье была столь велика, что
Джон Гершель так выразился по по¬
воду новой планеты в сообщении
Британской ассоциации 10 сентября
1846 г.:

«Мы видим теперь её точно так
же, как Колумб видел Америку с бе¬
регов Испании. Мы чувствуем её дви¬
жение; это движение как бы осязается
далеко проникающими щупальцами ма¬
тематического анализа, осязается ед¬

ва ли хуже, чем если бы планета была
перед нашими глазами».

18 сентября того же года Леверрье
пишет следующее письмо берлинскому
астроному Галле. Текст этого письма,
впервые публикуемый на русском язы¬
ке, мы приводим полностью:

«Париж, 18 сентября 1846 г.
Милостивый Государь,

я прочел с большим интересом и вниманием
редукции наблюдений Рёмера, экземпляр кото¬
рых Вы любезно мне прислали. Совершенная
ясность Ваших объяснений и полная строгость
результатов, которые Вы нам даёте, находятся
на уровне того, что мы должны были ожидать
от столь искусного астронома. Впоследствии,
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милостивый государь, я буду просить Вашего
разрешения вернуться к некоторым пунктам,
которые меня заинтересовали и, в частности,
к наблюдениям Меркурия, которые там заклю¬
чены. Сегодня я хотел бы, чтобы неутомимый
наблюдатель пожелал посвятить несколько
мгновений исследованию одной области неба,
где может оставаться подлежащая открытию
планета. Теория Урана привела меня к этому
выводу. Выдержка из моих исследований по¬
явится в .Astr. Nachr.\ Таким образом, милости¬
вый государь, я мог бы избавить себя от не¬
обходимости сообщать Вам об этом, если бы
я не должен был поблагодарить Вас за инте¬
ресный труд который Вы мне адресовали.

«Вы увидите, милостивый государь, что,
как я это показываю, наблюдениям Урана можно
удовлетворить только вводя действие новой
планеты, до сих пор неизвестной, и замечатель¬
но то, что в эклиптике имеется лишь одно по¬
ложение, которое может быть указано для этой
возмущающей планеты. Вот элементы орбиты,
определённые мною для этого светила:

Большая полуось  36.154
Сидерический (звездный) период
обращения  217 387 лет
Эксцентриситет  0.10761
Долгота перигелия  284°45'
Средняя долготi 1 января 1847 г. 326°32'

Истинная гелиоцентрическая дол¬
гота 1 января 1847 г  333*3306

Расстояние от Солнца  33.06

«Положение этого светила в данное время
показывает, что в настоящий момент и еще в
течение нескольких месяцев мы будем нахо¬
диться в благо 1риятных условиях для се от¬
крытия. Впрочем, величина массы позволяет
заключить, что размер видимого диаметра ее
превышает 3" дуги.

«Этот диаметр может быть вполне отличим
в хорошую трубу от фиктивного диаметра,
который различные аберрации придают звёздам.

«Примите, милостивый государь, уверения
в совершенном уважении Вашего преданного
слуги

У. Ж Леверрье.

«Соблаговолите передать Энке, хотя я не
имею честь быть ему знакомым, дань моего
высокого уважения».

Как видно из этого письма, Левер¬
рье сообщает результаты своих вычи¬
слений, используя представившийся
благоприятный случай. Он как бы не
спешит с поверкой этих вычислений
непосредственным наблюдением; пови¬
димому, он совершенно убеждён в
правильности его решения. С другой
стороны, Леверрье не мог не знать,
что в Берлине только что закончена
работа по составлению самой подроб¬
ной для того времени карты, включа¬
ющей звёзды 10-й величины, которая
могла облегчить поиски планеты.

Галле получил письмо Леверрье в
Берлине 23 сентября. Вечер этого дни
был ясным, и он не счёл нужным от
кладывать исполнение просьбы, изло
женной в этом письме. Располагая ин

струментом с диаметром объектива н
9 дюймов и прекрасными картами
звёздного неба, Галле в ту же ночь
отыскал планету, в виде звезды 8-Р
величины в удалении 52' от предвы
численного места. При увеличении в
320 раз можно было различить диск
светила, диаметр которого был бли
зок к 3".

В первом сообщении об этом от
крытии в журнале «Astronomisch*’
Nachrichten» директор Берлинской of>
серватории Энке пишет: «Даже и р-
этом случае предположение Леверрье
который принимает диаметр новой пла
неты равным 3.3", вполне подтверди
лось. Было бы излишним прибавлять
к этому ещё что-нибудь. Это самое
блестящее из всех открытий планет
так как на основании чисто теоретч
ческих исследований было предскаээ
но существование новой планеты г
предвычислено её место».

Обстоятельства открытия Нептуна
были столь поразительны, что описа
ния их стали немедленно обрастать
всевозможными добавлениями. В за
висимости от темперамента авторов
они облекались в различные, далёкие

от действительности, формы, порой
переходящие в легенды. Из них мы
отметим лишь то описание, которое
дал Гюльден, астроном Стокгольмское
Академии наук, в своей работе «Осно
вы астрономии» (1877): «Когда в Бер
линской обсерватории было получен.*
сообщение из Парижа, — пишет Поль
ден, — то ассистент обсерватории
Д’Арре поспешил набросать малень
кую карту данной области неба, чтобы
облегчить отыскание планеты. Толькс

что он направил телескоп на указан
ную область неба, как прищёл наблю
датель доктор Галле, поглядел в теле
скоп и увидел планету»!

Галле прожил долгую жизнь. До
1910 г. он оставался единственным
живым участником1 наблюдений в па
мятную ночь 23 сентября. В целя?
установления истины воспроизведём
его подлинные слова, опубликованные
в «Astr. Nachr.», в связи с цитирован
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яым выше описанием Гюльдена, спустя
31 год после открытия Нептуна:

«Я получил это письмо утром 23 сен¬
тября и сообщил его Энке, который в
связи с тем, что это письмо морально
эбязывало меня к поискам на указан¬
ном месте, дал своё согласие на пои¬
ски, хотя прежде он относился к это¬
му обстоятельству с большим сомне¬
нием и отрицательно.

«Это относилось к той эпохе, когда
а Берлине Д’Арре начал своими иссле¬
дованиями астрономическую карьеру,
не состоя, однако, в штате обсервато¬
рии, где я был единственным помощ¬
ником.

«Чтобы легче и чаще принимать
участие в практических работах,
Д’Арре поселился в мансарде флигеля
сторожа. Когда я сообщил о получе¬
нии письма Леверрье, Д’Арре выразил
желание ассистировать мне в вечер
поисков планеты, и это желание было

охотно удовлетворено. Погода 23-го ве¬
чером была вполне благоприятна, осо¬
бых приготовлений для наблюдений
че производилось, так как нахождение
планеты казалось возможным по её

диску. Однако при видимой величине
(Диска) планеты, лишь незначительно
превышающей 2", нельзя было полу¬
чить достаточной уверенности; поэто¬
му надо было подумать об использо¬
вании звёздных карт, которые, кроме
этласа Гардинга, ограничивались весь¬
ма неполными и в течение долгого

времени ожидающими своего заверше¬

ния берлинскими академическими
нвёздными картами. Хотя эти послед¬
ние были мне знакомы и оказали
услугу ещё в прошлом году также
гтри, впервые констатированном в Бер¬
лине, открытии Астреи, тем не менее
я не сразу подумал об их применении,
и Д’Арре первый поставил вопрос о
гом, нет ли среди академических карт
интересующего нас места. Поэтому
мы пошли в прихожую Энке, где в хо¬
рошо известном мне ящике карты
находились одна над другой в весьма
беспорядочном состоянии; и действи¬
тельно был найден лист звёздной
карты Бремикера «час XXI», который
как помечено в тогдашних отчётах,
недавно был изготовлен в Берлине и
ещё не был распространён издатель¬
ством.

«Вернувшись с этой картой к реф
рактору, я, правда, не сразу, как го
ворится в упомянутом рассказе, не
вскоре, после нескольких сравнений
нашёл звезду 8-й величины, отсутствие
которой на карте было настолько за
метно, чтобы не сделать попытки по
крайней мере к повторному её наблю
дению.

«После того, как Энке был по¬
ставлен в известность о всех деталях

он также участвовал в наблюдениях
в эту ночь. Наблюдения были продол¬
жены до утра; однако, несмотря на и*
неоднократные повторения, точно кон
статировать движение не удалось
хотя как будто и выяснялся намёк на
изменения в должную сторону.

«С большим напряжением мы ожи
дали вечера 24 сентября, когда даль
нейшие исследования при благоприят
ной погоде позволили окончательно
установить существование планеты».

Таковы действительные обстоятель
ства, сопровождавшие первые наблю
дения новой планеты.

Вскоре после открытия Нептуна
было доказано, что ещё в 1795 г. Ла
ланд дважды наблюдал эту планету,
но принял её за неподвижную звезду
Больше того, получив наблюдение
8 и 10 мая, он обратил внимание нг
значительное собственное движение
этой звезды и при опубликовании ра¬
боты отбросил одно положение, при¬
няв его за ошибочное.

Мы можем, пожалуй, только пора
доваться такому заблуждению Лалан
да. Правда, открытие Нептуна теле
скопическим способом тоже было бы
замечательным достижением наблюда
тельной астрономии, но в силу этого
человечество лишилось бы одной иэ
величайших побед теоретической
науки.

Здесь мы должны с уважением
вспомнить Адамса. Результаты его
вычислений были блестящими. И если
бы на пути к проверке этих вычисле¬
ний не встретилось недоверия Эйри
и медлительности Чаллиса, то плане¬
та была бы обнаружена значительно
раньше, в удалении 2°27' от указан
ного места. Излишне говорить о той
полемике, которая возникла в связи

с установлением приоритета. Она раз
вивалась помимо желания виновникор
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её, ни в какой мере не принимавших
в ней участия.

Открытие новой планеты вызвало
огромный энтузиазм среди учёных.
Араго предложил Парижской Акаде¬
мии наук назвать её именем Леверрье,
предпочитая это имя всякому другому,
взятому из мифологии. Но после неко-
горой дискуссии было решено, по
предложению Бюро долгот, назвать
её Нептуном1.

Такова история одного из самых
замечательных научных событий, ко¬
торые оставил нам XIX в. Открытие
Нептуна явилось крупнейшим триум¬
фом науки и важнейшим фактором,
утверждающим материалистическое
мировоззрение. Энгельс в своей изве¬
стной работе «Людвиг Фейербах и ко¬
нец немецкой классической филосо¬
фии», критикуя идеалистические пози¬
ции Канта о невозможности познания
мира, пишет:

«Солнечная система Коперника в
течение трёхсот лет оставалась гипо¬
тезой, в высшей степени вероятной, но
все-таки гипотезой. Когда же Ле¬
веррье, на основании данных этой сис¬
темы, не только доказал, что должна

существовать ещё одна, неизвестная
до тех пор планета, но и определил
посредством вычисления место, зани¬
маемое ею в небесном пространстве,
и когда после этого Галле действи¬
тельно нашёл эту планету, система
Коперника была доказана». (Карл
Маркс. Избр. произв., т. I, стр. 336,
1935).

Эту цитату из Энгельса приводит
в «Кратком курсе истории ВКП(б)»

товарищ Сталин в подтверждение то¬
го, что «мир и его закономерности
вполне познаваемы, что наши знания

о законах природы, проверенные опы¬

том, практикой, являются достовер¬
ными знаниями, имеющими значение

объективных истин, что нет в мире
непознаваемых вещей, а есть только
вещи, ещё не познанные, которые бу¬
дут раскрыты и познаны силами науки
и практики». (История ВКП(б),
стр. 108).

Энгельс сравнивает труд Леверрье
с трудом Менделеева. В «Диалектике
природы» мы находим следующие
слова: «Менделеев, применив бессо¬
знательно гегелевский закон о перехо¬
де количества в качество, совершил
научный подвиг, который смело можно
поставить рядом с открытием Левер¬
рье, вычислившего орбиту ещё неиз¬
вестной планеты». (Диалектика приро
ды, стр. 45, 1941).

И если академик А. А. Байков,
оценивая периодический закон, гово¬
рит, что: «это памятник, который по
силе своего замысла, по совершенству
выполнения и глубине мысли является
таким же величайшим проявлением
человеческого гения, как „Божествен¬
ная комедия” Данте, как „Страшный
суд” Микель-Анджело, как „Девятая
симфония»” Бетховена», то мы, учиты¬
вая цитированные выше слова Энгель¬
са, с полным основанием можем про¬
должить этот перечень бессмертных
творений открытием. Нептуна, а винов¬
ника этого открытия поставить в ряды
немеркнущих в веках светочей на
уки.



ТАУТОМЕРИЯ
(К 70-летию предсказания А. М. Бутлеровым явления таутомерии)

В. В. РАЗУМОВСКИЙ

Структурная теория, исходя из за¬
кона валентности и принципа химиче¬
ского строения, позволила вывести чи¬

сло возможных изомеров для каждого
химического соединения. Однако, на

первых этапах своего развития, струк¬
турная теория ничего не могла сказать
о степени устойчивости отдельных

изомерных форм молекулы и таким об¬
разом разрешить вопрос о возможном
и действительном числе изомерных
структур молекулы. Это обстоятель¬
ство повлекло за собой резкую кри¬
тику теории строения со стороны из¬
вестного химика того времени Германа
Кольбе.

Кольбе, основываясь на резком
расхождении в количестве выведен¬

ных и реально существующих изоме¬
ров молекул, в своей полемике со сто¬

ронниками теории строения дошёл до

полного отрицания структурных фор¬
мул. Казалось, что в * рамках теории
строения нельзя найти выход из воз¬
никших противоречий.

В 1877 г. Александр Михайлович
Бутлеров [■] развивает представления
о лабильности связей в органических
соединениях и динамической изомерии:

«Мыслимо, что частицы некоторых
веществ постоянно изомеризуются,
переходя от одного видоизменения в
другое, и обратно... но можно встре¬
тить и такие тела, масса которых по¬
стоянно заключает в заметном коли¬

честве изомерные частицы различного
химического строения, — частицы, по¬
стоянно „ соперничествующие" между
собою,' перегруппировывающиеся вза¬
имно из одного строения в другое.

«В первом случае можно смело го¬
ворить об определённом химическом
строении тела, а во втором — сужде¬
ние о каком-либо одном определённом
строении явится бесполезным, потому
что в массе вещества присутствуют
частицы различных, например двух,
строений, и, при склонности частиц к
перегруппировке, вс? эта масса, по¬

нятно, будет подвергаться реакциям,
свойственным одному строению, или
реакциям, свойственным другому стро
ению, смотря по натуре реагента, влия¬
нию которого подвергается, смотря,
так сказать, по направлению действия
этой реакции.

«С этой точки зрения представля¬
ются бесполезными старания разрешить
вопрос о том, что гидратное или кар-
бимидное строение свойственно циано
вой кислоте, нитрильное или карбила-
минное строение имеет синильная ки¬
слота и т. п.

«Такой взгляд исключает слишком

абсолютные представления о химиче¬
ском строении и способен, мне ка¬
жется, уяснить некоторые явления, на¬
пример, появления некоторых побоч¬
ных продуктов в реакциях и т. п.
Почти лишнее прибавлять, что сказан¬
ное представляет приложение к пред¬
ставлению о химическом строении тех
динамических понятий, начало кото¬
рым положено Бертолле и которые всё
более и более захватывают и освеща
ют область химизма».

Так Александр Михайлович Бутле¬
ров впервые показал, что одно и то
же вещество может иметь несколько

структур, которые связаны между со¬
бой взаимными переходами. Каждая
из этих структур молекулы вещества
характеризуется различным располо¬
жением атомов и связей и может быть

изолирована из равновесной смеси
изомеров.

Количественные соотношения меж¬

ду находящимися в равновесии изо
мерными формулами молекулы опре¬
деляются природой соединения и уело
виями реакции.

Идеи А. М. Бутлерова о взаимно
превращающихся друг в друга изоме¬
рах, вытекающие из основных принци
пов теории строения, не только разре¬
шили противоречия о числе изомерных
форм молекул, но и вскрыли динами¬
ческую природу органических вещестп
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В органической химии до А. М. Бу¬
тлерова господствовали представления
о неизменности структуры органиче¬
ских соединений, стабильности атом¬
ных группировок в молекулах.

Идеи А. М. Бутлерова о химиче¬
ских метаморфозах органических ве¬
ществ, внутренних перестройках моле¬
кул, в противовес укоренившимся
взглядам, установили непрерывно из¬
меняющееся строение органических
соединений.

Предсказанное А. М. Бутлеровым
явление динамической изомерии впо¬
следствии оказалось широко распро¬
странённым явлением среди органиче¬
ских веществ и движущим началом
многих биохимических процессов.

Изучение внутренних перестроек
органических молекул, начатое А. М.
Бутлеровым и его научной школой,
сыграло огромную роль в развитии ор¬
ганической химии и в создании новых

важнейших отраслей промышленности
органического синтеза, как высоко¬
октановое топливо, синтетический кау¬
чук, пластмассы, синтетические краси¬
тели, витамины.

В 1885 г. Конрад Jlaapp] выдви¬
нул гипотезу о возможности несколь¬
ких формул строения для одного и то¬
го же соединения. Согласно К. Лаару,
одно и то же вещество совмещает и
объединяет в себе свойства двух изо¬
меров. Такого рода вещества осцил¬
лируют между двумя возможными для
чих структурами, реагируют в виде
этих структур и потому имеют двой¬
ственное строение. Это явление К. Ла-
ар назвал таутомерией.

Как видим, гипотеза К. Лаара че¬
рез восемь лет спустя воспроизвела
представления А. М. Бутлерова о
внутренних перестройках молекул и об
обратимости изомерных превращений.
Однако взгляды Лаара нельзя отож¬
дествлять с концепцией таутомерии
А. М. Бутлерова.

По А. М. Бутлерову, явление тау¬
томерии состоит в существовании сое¬
динения в виде двух изомерных форм,
обладающих различной структурой.
Обе изомерные формы находятся в со¬
стоянии динамического равновесия и
реально существуют.

С точки зрения К. Лаара, все мо¬
лекулы таутомерного соединения со¬

вершенно одинаковы. В каждой моле
куле происходит постоянное колеба
тельное движение определённого ато
ма (водорода), вызывающее переход
её из одной изомерной формы в дру
гую. Обе структурные формулы тауто
мерного соединения поэтому отно
сятся к одному веществу и изобража
ют только различные фазы его внутри
молекулярных колебаний.

Таким образом, гипотеза таутоме
рии К. Лаара, в отличие от воззрений
А. М. Бутлерова, отрицала реальность
существования отдельных изомер
ных структур таутомерных соедине¬
ний. Так как согласно К- Лаару обе
структуры таутомерного соединение
не принадлежат к двум различным
физически индивидуальным, видам
то естественно и невозможно их изо

лировать.

Различие точек зрения А. М. Бут
лерова и К. Лаара особенно рельефно
проявилось на примере ацетоуксусного
эфира.

В 1863 г. Гейтер [3] получил ацето
уксусный эфир и, основываясь на его
способности реагировать с металличе
ским натрием с выделением водород?
и давать натриевое производное при
растворении в щёлочи, приписал ем>
строение сложного эфира ненасышен
ного спирта — формулу энола:

СН3 — С = СН — COOCjH,:
I
ОН

2СН3 — С = СН — COOCjHj +
I
он

+ 2Na—2СН3 — С = СН —СООСаН6 + Н..
I
ONa

Вместе с тем, Франкланд и Дуппа
[4] показали, что при взаимодействии
натрацетоуксусного эфира с галоид
ными алкилами радикал галоидного
алкила соединяется исключительно г.

атомом углерода эфира по схеме:

СН, _ с - СН - СООСаН5 + CHaJ-*CH? -
II 1
О Na

— С — СН — СООС3Н5 + NaJ.
II I
О СН3

Эти наблюдения заставили Фрав
кланда и Дуппа приписать апетоук
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сусному эфиру строение кетоноэфира
и принять для него кетонную формулу:

СН3 - С — СНа — COOCsHv
II
0

В дальнейшем исследования Миха¬
эля [5], Нефа [6] и Клайзена [*] уста¬
новили, что при реакции натрацетоук-
сусного эфира с хлоругольным эфиром
преимущественно образуются произ¬
водные, отвечающие его энольной
форме:

СН3 — С — СН — СООСаН5 +
I
ONa

+ CI — С — ОС2Н5-~
II
О

—СН, — С = СН— СООСпН,
1
О — С —ОС2Н, + NaCI.

II
О

Однако оказалось, что при дей¬
ствии на натриевое производное аце-
гоуксусного эфира галоидангидридов
различных кислот главным образом
получаются производные его кетонной
формы (Клайзен [8], Буво [9]):

сн3 —с —сн—cooc2h5+r~ сг
II I ХС1
О Na

—>СН3 — С — СН — СООС2Н5 + NaCI.
II I
О COR

Как кетон, ацетоуксусный эфир
реагирует с бисульфитом натрия и си¬
нильной кислотой:

СН3 — С - СН3— СООС2Нв + NaHS03’ .
II
О

► СН3 — С — СН, — СООС2Н6;
/\
ОН 0S02Na

СН, — С — СНа — СООСаНБ +1Н — С = N ►
II
О

—► СН, — С — СНа — СООСаН5.

О??4С =Е N
Таким образом было установлено,

что ацетоуксусный эфир является тау-
томерным соединением, реагирующим

соответственно двум формулам строе-
ния: энольной и кетонной.

По Лаару, строение ацетоуксусного
эфира отвечает одной формуле с по¬
стоянно колеблющимся атомом водо¬
рода между двумя крайними положе¬
ниями его в молекуле:

iH

СН3 — СО — СН — СООСаН5

Внутримолекулярные колебания
атома водорода в молекуле ацетоук¬
сусного эфира определяют её проме¬
жуточное строение между энольной и
кетонной структурой, свойствами ко
торых она обладает.

В свете воззрений А. М. Бутлерова
взаимно превращающиеся изомеры аце¬
тоуксусного эфира содержат различ¬
ные функциональные группы и потому
имеют различные физические и хими¬
ческие свойства.

Основываясь на различиях в строе
нии и свойствах этих изомеров ацето¬
уксусного эфира, можно не только
доказать наличие в равновесной смеси
кетонной и энольной форм, но и изо¬
лировать каждую из них.

И действительно, в 1911 г. Кнюр-
руН удалось при сильном охлажде¬
нии разделить ацетоуксусный эфир на
кетонный и энольный изомеры. При
температуре —78° из растворов аце¬
тоуксусного эфира в гексане или эфи¬
ре кристаллизуется кетонная форма с
точкой плавления —39°.

Так Кнорр показал, что при —78°
равновесие между двумя изомерными
формами ацетоуксусного эфира сильно
смещено в сторону кетонной формы,
что позволяет выделить из смеси чи¬

стую кетонную форму. Энольная фор¬
ма ацетоуксусного эфира была им
получена при разложении натрацето-

уксусного эфира хлористым водоро¬
дом при той же температуре в —78°.

Далее было показано, что при
дробной перегонке из кварцевых сосу¬
дов более летучая энольная форма
легко отделяется от менее летучей
кетонной формы [п]. Разделение тау-
томеров ацетоуксусного эфира может
быть осуществлено и на основании их
различной растворимости [12]. Так,
в гексане более растворима энольная
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форма ацетоуксусного эфира, а в воде
более растворима кетонная форма.

Химические методы исследования
таутомерных соединений позволили не
только выделить различные взаимно-
превращающиеся структурные изо¬
меры вещества, но и определить коли¬
чество каждого из них в равновесной
системе. Количественное определение
кетонной и энольной форм основано на
титровании их спиртовым раствором
брома [13]. Бром присоединяется исклю¬
чительно по двойной этиленовой связи
энольной формы, что и позволяет
определить количество последней в
равновесной смеси. Объёмным мето¬
дом было установлено процентное со¬
держание энольной формы. При тем»-
пературе —70° ацетоуксусный эфир
содержит 7.5% энольной формы и
92.5% кетонной формы.

Колориметрическое определение
количественного содержания энольной
формы в таутомерной смеси основано
на образовании окрашенных солей
энола при реакции с раствором хлор¬
ного железа [и].

Таким образом опыт доказал спра¬
ведливость и точность представлений
А. М. Бутлерова и опроверг взгляды
К. Лаара.

Представления А. М. Бутлерова об
явлениях таутомерии стали ключом к
открытию и изучению изменчивых ор¬
ганических соединений, внутренних
перестроек молекул и динамической
природы вещества.

Вслед за ацетоуксусным эфиром
была открыта кето-энольная таутоме¬
рия ацетона [15]:

сн, — с — сн3^=
II
о

цтслогексанона [1в]:

Ан

сн,

/\г ^ Н3С

НаСч/СН2
СН,

о

СН2

с-он

сн

сн3

наблюдается у а- и й-дикетонов (ди-
кетоциклогексан, ацетилацетон и т. д.):

снэ — с — сн3 — с — сн3 ^ снэ - с =
I
оно о

= СН —С —СНЭ;
II
о

(i-трикетонов (флороглюцин):
СН,

О — с

Н,С \/
С

II
о

о

сн

-r./Vно —с

НС

он

с

I
он

сн

сложных эфиров диацетилянтарной,
бензоилуксусной, малоновой и других
кислот.

Многолетние исследования Н. Н
Ворожцова [19] доказали кето-энольную
таутомерию (з-нафтола и его произ¬
водных:

СН СН

нс^^с^с — он

L
сн сн

н н

\/
сн с

нс^с/^с = о

H4/CVCH
сн сн

Кето-энольная таутомерия обнару¬
жена и у у-антранола [20]:

ОН

I

о

и далее всех других ациклических и

циклических кетонов (Гриньяр и Блан¬
тон [17], Мельников и Рокицкая [18]).

Явление кето-энольной таутомерии

Н^Н

К таутомерным соединениям отно¬
сятся альдегидо- и кетоноспирты.
Одна из таутомерных форм альдеги¬
до- и кетоноспиртов, содержащая
свободную карбонильную группу и
спиртовой гидроксил, — оксоформа —
имеет цепное строение, другая — ци¬
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клоформа — имеет строение кольчатой
спиртоокиси. Кольчато-цепную тауто¬
мерию проявляют у- и 8-оксиальде-
гиды и оксикетоны [21]:

н /н
/СН3 — с/ .сн2 —с-он

Н2С w V Н2С уо
,aou< ^^CHj— СНзОН* ЧхСН3—сна

с,йн„ - снон - сна — сн, — с /н_.
'

:ztc,5H3I - сн — сн2— сн2— снон
/

\
/

О

Особый интерес представляет тау¬
томерия сахаров.

Таутомерия сахаров обнаруживает¬
ся при муторатации, когда взаимные
превращения двух циклоформ глю¬
козы— а -формы и [s-формы — до
состояния равновесия, осуществляется
через альдегидную = оксоформу (Лоу¬
ри [22], Вольфрам и Морган [23], Кун и
Биргофер [24], Аррагон [25]):

н — с — ОН

I
н — с —он

НО — с — н

I
С — ОН

I
с

О-

н

н -

с1наон
at глю^уа

с/Н
. I О

н — с — он
I

НО - с — н <_
I

н - с —он

I
Н - С —ОН

I

СН3ОН

d-глюкоэа

— с = о

I
— N— Н

— С —он
: II
— N

В качестве типичных примеров это¬
го вида таутомерных соединений мож¬
но привести давно открытые А. Бай¬
ером ОКСИНДОЛЫ:

'V

\/\/
NH

СНа

с = о

-СН,,

С - ОН;

ациклические и циклические амиды

КИСЛОТ:

НО — С - Н

Н_ С —ОН

НО — С — н

I
н —С —н

I
н- с

I
снаон

Э, ^-глюкоза

Распространённым видом таутоме¬
рии является и амидо-'имидольная тау¬
томерия, которую проявляют все ве¬
щества, содержащие группировку:

С0Н5 — С
\

свн, —с

о

NH — СаН5

У1 о-с3не

'Чш

ОН

I
С

N^N

НО - С,ч J.C
N

Циануроваш кислота

о

II
С

hn/^nh

ОН О = С\/С = о
NH

Изоциануровая кислоте

мочевую кислоту:

HN — С = О

О = i С — NHX
I II >С = О

HN - С — NH'

N = С — ОН
I I

^ГГНО — С С - NH4

II II >С-ОН.
N — С—

Амидо-имидольная таутомерия в
ряду -а и - производных пиридина
была экспериментально доказана и
разработана А. Е. Чичибабиным [26]:

СН

НС ^СН

НСХ^С — ОН
N

СН

нс/^сн

нс^/с = о
NH
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ОН

I
с

нс^\сн

НЧ/С
N

О

II
с

нс/ч>сн

НС \ /
NH

СН.

Таутомерия первичных и вторичных
нитросоединений была одновременно
открыта М. И. Коноваловым, А. Гол-
леманом (А. НоНешапп) и А. Гант-
чем 'A. Hantzsch):

О

: r — сн = \он

RjCH — NO„ R,C = Nf
О

Нитро-форма.

\эн

Ацн-(изонитро)форма.

сн

нс^с — он

НС

сн

нс^с = о

сн

с — N:
о

^О

„о

НС. /C = N^
X ч°н-

тических соединений была показана на
примере 2,4-динитротсмуола Заксом [а7):

СН,

i
сна

нс/^с—NOa нс/\с—NOa

НС^СН
С

I
NO,

НС-^НС
С

II
N-—О

II
ОН

В щелочной среде равновесие меж¬
ду двумя изомерными формами нитро¬
соединений сдвигается в сторону спо¬
собной к солеобразованию аци- или
изонитро-формы. Аци-(кислотная)фор-
ма вполне устойчива в виде солей, на¬
личие в ней двойной связи дока¬
зывается реакцией бромирования
(Гантч).

При разложении солей нитросоеди¬
нений кислотами вновь получается
исходное нитросоединение, так как

выделяющаяся первоначально ацифор-
ма сразу же превращается в нитро¬
форму. Как видим, кислые свойства
нитросоединений связаны с перестрой¬
кой их нейтральной нитроформы в кис¬
лую «аци-» или изонитроформу под
влиянием щелочей. Поэтому первичные
или вторичные нитросоединения назы¬
вают псевдокислотами. Поевдокисло-
гами являются и нитрофенолы:

Явления таутомерии в ряду фос
форорганических соединений были от¬
крыты и систематически изучены
А. Е. Арбузовым [28]:

R04 .0 R0X
\pf —* >Р—ОН.

RO/ ХН RO^

Исследования А. Е. Арбузова ус
тановили близкую связь таутомерии
фосфорорганических соединений с ке-
то-энольной и амидо-имидольной ви¬
дами таутомерии.

Таутомерия углеводородов изучена
Бернетом [29], Шорыгиным [30], Ин¬
гольд [31] и другими исследователями.

Как показали исследования Берне-
та, таутомерия антраценовых углеводо¬
родов происходит в результате мигра¬
ции атомов водорода из боковой цепи
в ядро и из ядра в боковую цепь:

СН3 сна

*\/\/%

сн сн,

Данный вид таутомерии проявляет
и толуол [30] и [32]:

Работами Гантча доказано суще¬
ствование двух рядов эфиров нитро¬
фенолов, соответствующих их двум
таутомерным формам.

Нитро-изонитро-таутомерия арома-

СН3
I
С

нс/^сн

нс^сн
сн

сна
II
с

hc/Nch,

НС^СН
сн

Совершенно аналогично протекают
открытые А. Е. Чичибабиным [33] тау-
томерные превращения <*- и т-метил-
пиридинов:
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СН

HC^VlH

нсч^с-сн3
N

СН

нс/^сн

нсч^/с=сн,,'
NH

Вторая фаза состоит в перемещении
электронов внутри образовавшегося
органического иона, ведущего к пере¬
распределению в нём электрического
заряда и к новой его локализации:

Таутомерия ацетилена связана с пе¬
рестройкой его молекулы в изоацети¬

лен [31]: НС=СН^ Н3С=С.
Если в моногалоидоороизводных

ацетилена ацетиленовая структура
находится в состоянии равновесия
с изоацетиленовой, в двугалоидопро¬
изводных ацетиленах равновесие очень
сильно смещено в сторону изоацети¬
леновой структуры (Е. Ингольд):

[Н] С=С Hai С=С Hal [Н];

» уНа1
Hal—С=С—Hal С=С'

^ Hal.
В тесной зависимости с явлением

таутомерии ацетилена стоят открытые
60 лет тому назад А. Е. Фаворским [34]
обратимые изомерные превращения
однозамещённых производных ацети¬
лена в двузамещённые:
R — СНа — С = СН R - С = С — СН3.

Таутомерные соединения нашли в
настоящее время широкое применение

в синтезах органических красителей
[Ауверс (К. Auwers), Буравой (А. Ви-
rawoy), Н. Н. Ворожцов, М. А. Иль¬
инский, Нельтинг <Е. Nolting), А. Е.
Порай-Кошиц]; каучука [Карозерс
(W. Carothers), Ньюланд N iewland),
А. Л. Клебанский, Мерлинг (Merling),
А. Е. Фаворский!; лекарственных
средств, витаминов и других ценных и
необходимых веществ для жизни, тех¬
ники и культуры.

Электронная теория расчленяет тау-
томерный процесс на три фазы[35].

Первой фазой таутомерного превра¬
щения является ионизация молекулы,
сопровождающаяся отделением от мо¬
лекулы катиона — «катионотропия»
или аниона — «анионотропия» и обра¬
зованием противоположного по заряду
органического иона:

Х = У —Z — К (1) ► К++ X = У —Z© (а)

X = У — Z — А (I) <• А-+ X = У — Z®(a)
(К = металл, водород). ,
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Y — Z (Ь>

(Ь)

Завершающая фаза таутомерного
превращения состоит в обратном при¬
соединении отделившегося катиона

или аниона к органическому иону в

одном из двух возможных положений:
(а) или (в):

= У —Z© (а) ^ X = y-Z — К (1)

I I
К—X —У= Z (2)

К++ X

K + +X-y = Z (в)

А-+ X = У — Z© (а)
f I

It

ffi I I
A -f- X - У = Z (в)

_-*■ X = У — Z — A (1)

I T
I I

^±A-X— y = Z (2)

Взаимио-превращающиеся изомеры
(1) и (2) и есть таутомеры.

Способность органической молекулы
к таутомерному превращению элек¬
тронная теория ставит в связь не толь¬
ко с лёгкостью ионизации в ней атома

или радикала, но и с лёгкостью переме¬
щения электронов в образовавшемся
органическом ионе, равно как и с отно¬
сительной устойчивостью последнего.

В связи с явлением таутомерии на¬
ходится электронная таутомерия.

Электронная таутомерия обусловле¬
на непрерывным движением электро¬
нов в молекулах. В молекулах, состо¬
ящих из однородных атомов, электро¬
ны при непрерывном движении, нахо¬
дятся равные промежутки времени по¬
переменно в поле каждого из атомов:

_1_ — — -f-
А > А (!) = А< А (2).

Вместе с тем в молекулах, состоя¬
щих из однородных атомов, электро¬
ны при своём движении занимают не
только те крайние положения, кото¬
рые выражают структуры (1) и (2), но
и некоторое промежуточное положе¬
ние, отвечающее одинаковой принад¬
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лежности связывающей пары электро¬

нов соседним атомом: А — А (3).
Таким образом, отсутствие полярно¬

сти у молекул, составленных из одно¬
родных или очень близких по природе
атомов, объясняется как равной дли¬
тельностью существования их струк¬
тур с противоположным распределе¬
нием зарядов у одних и тех же ато¬
мов (1) и (2), так и наличием в них
«ковалентной структуры» — струк¬
туры (3).

В молекулах, состоящих из различ¬
ных по природе атомов, электроны
преимущественно находятся в поле
одного из атомов, обладающего (по¬
вышенным к ним сродством:

А >В (1) > А В (2).
И в типичных полярных молекулах,

при преимущественном распределении
электронов у определённых атомов (1),
электроны занимают и положение, от¬
вечающее структуре (2), и промежу¬
точное '— «ковалентное положение»:

А — В (3).
В полярных молекулах электроны

значительно менее длительные проме¬
жутки времени занимают «ковалент¬
ное положение», чем в молекулах не¬
полярных. Если в полярных молекулах
в большей мере проявляются силы
электростатического притяжения —
ионные соотношения, в молекулах не¬
полярных в большей мере проявляют¬
ся силы химической связи — атомные

соотношения [36].
Как видим, полярность органиче¬

ских соединений определяется харак¬
тером таутомерных перегруппировок
электронов в их молекулах. Характер
таутомерных перегруппи'ро®ок в моле¬
кулах равным образом определяет на¬
сыщенность, кислые и основные свой¬

ства и реакционную способность орга¬
нических соединений [Зб] и [37].

Предсказанное 70 лет назад
А. М. Бутлеровым явление таутоме¬
рии в наши дни — основа для понима¬

ния, предвидения и раскрытия всего
хода химических взаимодействий и

превращений органических веществ.
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ОБЛАЧНОСТЬ И РАДИАЦИЯ

Проф. Н. Н. КАЛИТИН

Наличие облаков на небесном сво¬
де в корне изменяет солярный кли¬
мат места и играет большую, можно
сказать основную, роль в создании
местного климата. Влияние облачно¬

сти на радиационный режим очень
разнообразно. Только в самое послед¬
нее время, в связи с разработкой точ¬
ной методики актинометрических из¬
мерений и развитием сети актино¬
метрических станций, мы получили,
правда ещё только самые основные
и в незначительном количестве, дан¬
ные о влиянии облачности и облаков

как на отдельные элементы радиаци¬
онного климата, так и на радиацион¬
ный баланс, определяющий, в основ¬
ном, климат места.

В чём же заключается влияние об¬

лачности на радиацию?
За нормальные, исходные условия

(создающие солярный климат) мы бу¬
дем считать наличие безоблачного неба
при средней прозрачностей атмосферы;
при таком условии солярный климат
обусловлен широтой места, т. е. вы¬
сотой солнца и продолжительностью
дня. В этом случае мы будем иметь
непрерывно меняющийся в течение
дня по определённому закону приход
на горизонтальную площадку солнеч¬
ной радиации и аналогично меняю¬
щийся поток рассеянной радиации го¬
лубого неба — это даёт приход. В то
же время имеется в течение суток
непрерывный уход радиации излуче¬
нием с деятельного слоя земной по¬
верхности, так называемое эффектив¬
ное излучение. Приходо-расход этих
радиационных потоков создаёт баланс,
лучистой энергии, как основную часть
теплового баланса.

Как же облачность будет нарушать
этот баланс?

Облаками прямая солнечная радиа¬
ция может быть ослаблена частично
или доступ её прекращён полностью.

Так как облака почти всегда нахо¬
дятся в движении, то при некоторых
их формах приход радиации к зем¬

ной поверхности становится преры¬
вистым f1]; эго может иметь большое
значение для ряда процессов, происхо¬
дящих под действием солнечной радиа¬
ции, особенно в растительном мире.

Рассеянную радиацию атмосферы,
в общем случае, облачность увеличи¬
вает, но одновременно изменяет и её
спектральный состав. При безоблач¬
ном небе максимум радиации прихо¬
дится на фиолетовую область спек¬
тра, а при облачном он перемещается
в красную.

В случае плотных форм облаков,
особенно при небольших высотах
солнца, эта радиация, по сравнению
с радиацией безоблачного неба, мо¬
жет уменьшаться. Земное излучение
при облачности значительно ослаб¬
ляется, а иногда доходит и до нуля.

Таким образом, облачность оказы¬
вает существенное влияние как на
прямую солнечную радиацию, так на
рассеянную и на земное излучение.

Какими же сведениями мы распо¬
лагаем по этому вопросу в данное
время?

Появление облаков чаще всего
обусловлено конденсацией водяных
паров при понижении температуры воз¬
духа вследствие вертикальной конвек¬
ции или динамического подъёма. В
первом случае это будут восходя¬
щие токи, порождаемые местным на¬
греванием земной поверхности, во вто¬
ром— большею частью понижение тем¬
пературы, получающееся вследствие
скольжения воздуха по наклонной
плоскости вверх на границе фронтов.
Облака последнего рода могут обра¬
зовать сплошной слой на протяжении
сотен километров.

Международная классификация
облаков

Общепринятая сейчас международ¬
ная классификация [2 ] построена на
основе внешнего вида облаков. Облака
разделяются на десять основных ро¬
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дов, в дальнейшем группируемых в че¬
тыре семейства.

I семейство содержит облака
верхнего яруса. К ним относятся об¬
лака трёх родов.

1) Перистые облака — Cirrus (ус¬
ловное обозначение Ci), Эти облака
имеют вид белых тонких полос, ни¬
тей, волокон, часто изогнутых, перьев,
проектирующихся на голубом небе.
Очень тонкие облака, состоящие из
ледяных кристаллов и встречающихся
на высотах от 8 до 12 км. На фиг. 1
приведена фотография типичной фор¬
мы таких'облаков.

дов: высококучевые Altocumulus (Ас)
и высокослоистые Altostratus (As).
Облака этого семейства встречаются
на высотах от 2 до 6 км.

4) Облака Ас состоят из отдель¬
ных облачных образований; часто по¬
хожих на крупные барашки белого или
сероватого цвета, располагаются груп¬
пами, а)довольно частой рядами; по
высоте облака представляют нетол¬
стый слой, находятся они, в среднем,
на высоте около 4 км. Типичный вид
Ас приведен на фиг. 2. Эти облака
могут или полностью прекращать до¬
ступ к земной поверхности солнечной

Фиг. 1. Перистые облака (О).

2) Перисто-кучевые — Cirrocumulus
(Сс) — средняя высота около 7 км,
имеют вид мелких «барашков», рас¬
положенных группами и рядами.

3) Перисто-слоистые — Cirrostratus
(Cs)—большею частью сплошной об¬
лачный слой, напоминающий по внеш¬
нему виду уплотнённые Ci, иногда
в виде сплошной более или менее
плотной вуали. Их высота в среднем —
около 7 км; как и перистые, состоят
из ледяных кристаллов; при наличии
этих облаков около солнца и луны на¬
блюдаются круги (галосы) и ряд других
оптических явлений. Облака верхнего
яруса—облака небольшой плотности,
но всё-таки солнечную радиацию они
могут ослаблять значительно, рассеян¬
ную же увеличивают сравнительно не¬
много.

II семейство содержит облака
среднего яруса и состоит из двух ро-

Фиг. 2. Высококучевые облака (Ас).

радиации, или ослаблять её частично
при неполном закрытии ими диска
солнца, или совсем не влиять на сол¬

нечную радиацию, когда солнце све¬
тит в просвет. На величину рассеянной
радиации Ас действуют значительно
и в сторону её увеличения. Обыкно¬
венно, при облаках этого рода наблю¬
даются максимальные величины рас¬
сеянной радиации.

5) Облака As, расположенные в
среднем на высоте 4 км, представляют
собой однородный слой облаков не¬
большой толщины и плотности серо¬
вато-белого цвета. Через слой этих
облаков солнце и луна обыкновенно
просвечивают в виде размытых пятен.
Напряжение солнечной радиации эти
облака доводят почти до нуля; на рас¬
сеянную же радиацию, в сторону её
увеличения, влияют значительно.

Шсемейс’тво — облака нижнего
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яруса — состоит из трёх родов; облака
этого семейства могут находиться на
высотах, начиная почти от самой зем¬
ной поверхности и до 2 км.

6) Род слоисто-кучевых облаков —
Stratocumulus (Sc) — лежит, в среднем,
на высоте 1.5—2 км. Обычно облака
этого рода представляют собой мощ¬
ные гряды, часто с довольно отчёт¬
ливо выраженными основаниями и вер¬
шинами. Солнца сквозь них обычно
не видно, оно может изредка светить
в небольшие просветы. Рассеянная ра¬

диации не бывает, рассеянная увели¬
чивается незначительно, а очень часто

и уменьшается.
8) Род слоисто-дождевых обла¬

ков — Nimbostratus (Ns) — находится,
в среднем, на высоте 1.5 км, имеет вид
плотного облачного покрова, ниже
которого часто находятся мрачные
разорванные облака; из них обыкно¬
венно выпадают продолжительные
осадки в виде дождя или снега. Солн¬
ца при этих облаках не бывает; на рас¬
сеянную радиацию они действуют

Фиг. 3. Слоистые облака (St).

гиация при этих облаках обычно уве¬
личивается незначительно; а иногда,
преимущественно при небольших вы¬
сотах солнца, по сравнению с радиа¬
цией безоблачного неба, и умень¬
шается.

7) Род слоистых облаков — Stratus
(St) — представляет собой однородный
слой довольно плотных облаков, по¬
крывающих весь небесный свод и при¬
дающих небу пасмурный вид (фиг. 3).
Обычно высота этих облаков меньше
1 км. Эти облака наиболее часто по¬
лучаются как результат скольжения
вверх масс воздуха над фронтальной
поверхностью. При них солнечной ра-

большею частью в сторону её умень¬
шения.

IV семейство — облака верти¬
кального развития. Нижний предел
их появления 0.5 км, а верхний может
достигать 10 км. Облака этого семей¬
ства состоят из двух родов.

9) Род кучевых облаков—-Cumulus
(Си). — Облака представляют собою
отдельные, компактные облачные обра¬
зования, особенно развитые в верти¬
кальном направлении,часто значитель¬
ных размеров, с резко выраженными
основаниями, и кучевообразными вер¬
шинами в виде куполов или вообще
округлённых образований. Вершины
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обыкновенно ослепительно белы, как
снег, а основания тёмные. Основания,
в среднем, лежат на высоте 1.5 км,
а вершины достигают 3 км.

Кучевые облака образуются вос¬
ходящими токами, преимущественно
вызываемыми температурными разли¬
чиями насповерхности земли.

10) Иногда Си получают особенно
сильное развитие; тогда они образуют
род кучево-дождевых облаков Cumu-
lonimous (СЬ). Облака этого рода нахо¬
дятся в сильно турбулентном состоя¬
нии, имеют резко выраженное основа¬
ние, тёмного, часто мрачного цвета,
расположены, в среднем, на высоте
1.5 км; вершины имеют вид гор, башен,
куполов, ослепительно белых (фиг. 4).

Фиг. 4. Кучево-дождевые облака (СЬ).

СЬ бывают развиты в вертикальном
направлении, часто так сильно, что
их вершины иногда достигают 10 км.

Мне во время одного из своих по¬
лётов на сферическом аэростате приш¬
лось войти в основание такого облака
на высоте 1 км и выйти из него на
высоте 6 км. Эти облака очень часто
сопровождаются грозой и сильным
ливневым дождём, а при грозе-—и гра¬
дом. Кучевообразные облака, если пол¬
ностью закрывают небо, то совершен¬
но прекращают приток солнечной ра¬
диации. Но если облака этого рода
покрывают небесный свод не полно¬
стью, то солнечная радиация может
доходить до земной поверхности без
всякого ослабления. Если вершины СЬ
находятся недалеко от солнца, то рас¬
сеянная радиация обыкновенно силь¬
но увеличивается. Прохождение через
зенит основания мощного СЬ часто
сопровождается таким значительным

ослаблением рассеянной радиации, при
полном отсутствии солнечной, что сре¬
ди яркого дня могут наступить глу¬
бокие сумерки, большею частью перед
самым наступлением грозы.

*

Облака верхнего яруса, как уже
было сказано выше, состоят из ледя¬
ных кристаллов; облака среднего яру¬
са, т. е. As и Ас, состоят из снежи¬
нок и мелких капелек воды; облака
нижнего яруса образуются как из мел¬
ких, так и из крупных капелек. Си
состоят из капелек разных размеров,
а СЬ содержат также и ледяные кри¬
сталлы. Кроме перечисленных основ¬
ных облачных форм, имеются ещё и
особые и переходные; разбирать вли¬
яние на радиационные процессы всех
форм мы здесь не будем, это завело
бы нас очень далеко, а остановимся
на разборе влияния четырёх родов —
Ci, Ac, St, СЬ — как на каждом наи¬
более типичном роде в четырёх семей¬
ствах.

Все приводимые ниже выводы по¬
лучены из наблюдений в Павловске
(около Ленинграда).

Солнечная радиация

Облака различных форм могут ока¬
зывать большое влияние на приход
солнечной рааиации к земной поверх¬
ности/ При облаках верхнего яруса,
облаках небольшой плотности, состоя¬
щих из мелких ледяных кристаллов.
мы большею частью имеем довольно
значительное ослабление радиации,
но редко доходящее до нуля. При
облачности более плотных форм наблю¬
дается или полное отсутствие прихода
радиации или неизменённый её при¬
ход, если солнце светит в просветы.

Так как при некоторых формах обла¬
ков наличие просветов является харак¬
терной особенностью данной формы,
то при различном положении облака
относительно солнца и наблюдателя
солнце может быть или полностью от¬
крыто или полностью закрыто, и мы
при измерениях получим случайные
величины, вовсе не характеризующие
радиационные особенности данного
облака. Для того, чтобы этого избе¬
жать, для изучения влияния облачности
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на радиацию была применена следую¬
щая методика[3].

Исходным материалом для изуче¬
ния влияния облачности на приход
солнечной и рассеянной радиации по¬
служили записи актинографа и пира-
нографа за 5 лет. Как актинограф, так
и пиранограф на записи дают точку,
характеризующую величину радиации
через каждые 2 минуты, следовательно
на часовой промежуток приходится 30
точек. Так как облака почти всегда
двигаются, то получается разброс то¬
чек, который при определённой высоте
солнца над горизонтом будет харак¬
терным для данной формы облака.
Среднюю часовую величину из этих
30 точек и считали величиной напря¬
жения радиации для данной формы
и данной высоты солнца. Для обра¬
ботки принимались только такие часо¬
вые промежутки, когда весь небесный
свод был полностью покрыт облаками
одной какой-нибудь определённой
формы (10 баллов). И вообще все
ссылки на облачность, которые име¬
ются в этой статье, относятся к облач¬
ности преимущественно в 10 баллов.

Влияние облачности основных
форм, которые мы рассматриваем
здесь, сказалось следующим образом:

ТАБЛИЦА 1

Напряжение солнечной радиации при
облачности.

iB калориях в минуту на 1 см- горизон¬
тальной поверхности)

\ Высота
солн.

\ца
06лач-\^ность \

0° ! 5 10 ! 15

i

2.) .'SO АО 50°

1 !
1 1

Безоб- i

лачно . | 0.00

Ci . . . 0.00

Ас ... ! 0.00

St . . 0.00

0.06

0.00

0.00

0.00

0.13 0.22

о.оо; 0.04

о.оо! о.оо

0.00 0.00

0.33

0.11

0.00

0.00

0.59! 0-84 1.10

0.32 0.60; 0.90

0.00 0.12 0.31

о.оо! о.оо 0.00

Так как облачность даже высоких

форм представляет собой слой опре¬
делённой толщины, то мы должны
ожидать, что с уменьшением высоты
солнца ослабление должно увеличи¬
ваться и при некоторой высоте, даже
для облаков с просветами, солнечная
радиация будет достигать нуля.

Табл. 1 нам >*то и подтверждает.
В верхней строчке дано среднее напря¬
жение радиации при солнце, не по¬
крытом облаками. При максимальной
высоте солнца, при которой произво¬
дились измерения, т. е. 50°, Ci пропу¬
скают 82°. о, Ас -— 28°,о, St уже ничего
не пропускают. Перистые облака
ниже 15° высоты солнца уже ничего
не пропускают; пределом пропускания
для высококучевых являются 35°. Об¬
лачность нижнего яруса ничего не про¬
пускает. Таким образом, на приход
прямой солнечной радиации облач¬
ность всех форм оказывает очень боль¬
шое влияние, исключая Ci, при которых
приход солнечной радиации может
быть все-таки значительным.

Рассеянная радиация атмосферы

При безоблачном небе поток рас¬
сеянной радиации атмосферы к земной
поверхности будет обусловлен рассеи¬
ванием солнечной радиации как на мо¬
лекулах газов, составляющих атмос¬
феру, так и на взвешенных в ней
частичках, каковыми могут являться:
пылинки минерального и солевого
происхождения, споры растений, мель¬
чайшие капельки воды и кристаллы
льда. Таким образом, величина рас¬
сеянной радиации атмосферы будет
зависеть от её прозрачности. Зависит
она также от высоты солнца над гори¬
зонтом, увеличиваясь или уменьшаясь
вместе с ней.

Появление на безоблачном небесном

своде облаков, состоящих из водяных
капелек и кристаллов льда — дополни¬
тельных рассеивающих центров, очень
сильно влияет на величину рассеянной
радиации, главным образом в сторону
её увеличения, а при низких, плотных
формах облаков часто и в сторону
уменьшения.

Каково в среднем влияние облач¬
ности, видно из табл. 2, в которой
приведены средние величины рассеян¬
ной радиации для тех же форм облаков
и высот солнца, что и в табл. 1.

В первой строчке табл. 2 для срав¬
нения приведены величины рассеянной
радиации для безоблачного неба; как
видно, они невелики и даже при наи¬
большей высоте солнца (50°) эта ради¬
ация составляет только 10° 0 от солне-
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ТАБЛИЦА 2

Напряжение рассеянной радиации атмосферы
при облачности (в калориях)

\ DO»CUin

Nw солн*
ua

Облич-V
НОСТЬ N

с.° 5 10 15 20 30 40 50°

безоб¬

лачно . 0.00 0.03 0.05 0.07 0.08 0.10 0.11 0.12
Cl . . . 0.01 0.05 0.09 0.13 0.16 0.22 0.26 0.29
Ас . . 0.01 0.06 0.11 0.16 0.22 0.31 0.39 0.44
St . . . 0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.13 0.16 0.19

'шой. Облака Ci, по сравнению с ради¬
ацией голубого неба, увеличивают
её значительно, и чем больше высота
солнца, тем больше это увеличение,
для высоты солнца 50° оно достигает
142о/о.

Облачность Ас ещё больше увели¬
чивает поток рассеянной радиации;
уже при высоте солнца 5° радиация
увеличивается на 100%, а для высоты
солнца 50° увеличение достигает 267%.
Вот как значительно, даже в среднем,
облачность семейства среднего яруса
увеличивает приток рассеянной ради¬
ации.

Облака низких, плотных форм дают
совсем другую картину. Как видно из
последней строчки табл. 2, при высо¬
тах солнца меньше 20° они не увеличи¬
вают притока радиации, а уменьшают.
При этой высоте радиации облачного
и безоблачного неба выравниваются,
а при высоте солнца 50 получается
превышение всего на 58%.

При наличии ярко освещённых вер¬
шин при облаках СЬ могут наблю¬
даться очень большие величины ради¬
ации. Так, например, в Павловске была
наблюдена радиация 0.96 кал., т. е. та¬
кого же порядка, как и солнечная [4].
Но, с другой стороны, при прохож¬
дении через зенит места наблюдения
тёмных оснований СЬ радиация может
катастрофически падать. Так, 6 июня
1929 г. в Павловске при облачности
10 СЬ была измерена радиация; она
равнялась только 13% той, которая
была бы при безоблачном небе; по срав¬
нению с радиацией, за час до и после
прохождения этого облака, она упала
ма 96%, осталось только 4% того,
что могло бы быть, если бы не прошло
это тёмное облако.

Особенно значительное влияние об*

лачности в сторону увеличения рассеян¬
ной радиации наблюдается в Арктике-
Это показали многочисленные наблю¬

дения наших арктических станций [5];
так на о. Уединения в Карском море и на
мысе Шмидта на северо-востоке Азии
наблюдались величины до 1.00 кал.
Большие же величины рассеянной ради¬
ации при облаках были наблюдены
в Арктике и во время дрейфа норвеж¬
ского экспедиционного судна «Мод»[6].
Облака Арктики вследствие низкой
температуры воздуха, а следовательно,
и небольшого содержания водяных па¬
ров в атмосфере, представляют не осо¬
бенно мощные и плотные облачные
образования и потому являются пре¬
красной рассеивающей средой [7]; этому
способствует и значительное отра¬
жение от снегового покрова и льдов.

Таким образом, облачность может
значительно влиять на величину рассе¬
янной радиации атмосферы как в одну,
так и в другую сторону; но в общем
случае можно считать, что она влияет
на увеличение радиации, особенно при
более значительных высотах солнца

над горизонтом.
Всё сказанное выше о влиянии об¬

лачности на рассеянную радиацию от¬
носится к облачности 10 баллов. Как же

будет влиять количество облаков? На¬
блюдения показывают, что с увели¬
чением количества облаков, по срав¬
нению с безоблачным небом, радиация
увеличивается, исключая некоторых
низких форм, например St. Типичным
примером того, как меняется радиация
при увеличении облачности, может слу¬
жить фиг. 5, на которой дана эта зави¬
симость для облаков Ас от нуля до 10
баллов, через каждые 2 балла. Это —
средние величины; в отдельных же слу¬
чаях могут быть большие отклонения,
так как величина радиации, рассеянной
облаками, зависит не только от их ко¬
личества, но и от положения облаков
на небесном своде.

Рассеивающую особенность облаков
отдельных форм рациональнее изучать
не для случая покрытия облаками всего
неба, так как в таком случае различно
расположенные относительно солнца
и наблюдателя участки небосвода рас¬
сеивают солнечную радиацию различ¬
но, а для небольшой площади небес¬
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ного свода, расположенной относи¬
тельно солнца и наблюдателя всегда
з одном и том же положении. В таком
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сх
CJ

сз

0.1

о

Фиг. 5. Величина рассеянной радиации
атмосферы в зависимости от количества

облаков (Ас).

случае получаются вполне сравнимые
наблюдения.

Такая площадь для исследования
была выбрана в зените и занимала угол
зрения 40°. Специально монтированный
пиранометр Янишевского позволял из¬
мерять радиацию этой зенитной площа¬
ди при определённой высоте солнца над
горизонтом. Исследование в этом нап¬
равлении было впервые поставлено в
Косулино (около Свердловска) в 1942—
1943 гг. и дало очень интересные
результаты [8]. На фиг. 6 приведены
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Фиг. G. Рассеивание радиации облаками.

основные выводы; для каждой изучен¬
ной формы облаков даны для высоты
солнца 30" как средняя величина ради¬
ации, так и максимальная и минималь¬

ная в виде чёрных кружков, соеди¬
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нённых прямыми линиями. Видно, что,
в среднем, наибольшая радиация почти
одинаковая и равная 0.5 кал., принадле¬
жит As, Ас, Си, Sc; расстояние между
кружками максимума и минимума хара¬
ктеризует степень изменчивости ради¬
ации. Наиболее непостоянны в радиаци¬
онном отношении облака СЬ и St,
а наиболее устойчивые As. Первые
слева точки относятся к безоблачному
небу.

Суммарная радиация

В естественных условиях, исключая
случаи полной пасмурности неба, мы
имеем суммарную радиацию, состоя¬
щую из суммы солнечной и рассеянной.
Облачность уменьшает приток солнеч¬
ной радиации, но зато увеличивает
рассеянную; таким образом влияние
одного фактора, хотя и частично, мо¬
жет компенсироваться другим. Если
мы соответственно сложим величины,

приводимые в табл. 1 и 2, то получим
суммарный эффект влияния облачно¬
сти. Результат такого сложения, в гра¬
фическом виде, для взятых нами для
исследования форм приведен на фиг. 7.

Самая правая линия даёт величину
суммарной радиации для безоблачного
неба при средней прозрачности атмо¬
сферы. Линия Ci даёт суммарную ради¬
ацию при облачности 10 Ci; положение
линии Ci влево от линии 0 — показы¬

вает, что облачность формы Ci умень¬
шает суммарный приток радиации,
причём при малых высотах солнца это
уменьшение более значительно; так,
при высоте солнца 10° оно равняется
50";о, а при высоте 50°—только 2°/0.

Облачность Ас ослабляет суммар¬
ную радиацию следующим образом: до
высоты солнца 15° ослабление нем¬
ного меньше, чем при Ci; при дальней¬
шем же увеличении высоты ослабле¬
ние для Ас получается значительно
большим, достигает максимума в 55°/п
при высоте солнца 30°, затем умень¬
шается и для высоты 50° достигает 38%.
Самая левая кривая даёт величину сум¬
марной радиации при облачности St.
При этой форме облаков суммарная
радиация состоит из одной рассеян¬
ной, причём по сравнению с радиацией
безоблачного неба ослабление при
всех высотах солнца получается очень
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значительным: от 78', о при высоте
солнца 5°, до 84% при высоте его 50°.

Таким образом, облачность, осла¬
бляя солнечную радиацию и в общем
случае увеличивая рассеянную, на сум¬
марную радиацию при всех формах

а нижние — часто могут доводить ве¬
личину излучения почти до нуля.

В табл. 3 приведено несколько при¬
меров величины земного излучения
при ясном и облачном небе.

ТАБЛИЦА 3

Величина земного излучения
в Ташкенте(в калориях)

Время
измерения

Темпера¬

тура
Излучение Облачность

» I 1933 . . _ 12“ — о.юо и—

21 I „ . . - 10 — 0.015 10 St
22 IV „ . . 15 - 0.148- 0-

15 VI . . . 22 — 0.194 0—

19 VI . . . ?1 - 0.092 10 As

Фиг. 7. Суммарная радиация при облачности.

облаков действует в сторону уменьше¬

ния притока радиации. Исключение
из этого правила, может быть, мог^т
представлять Ci. Как видно из фиг. 7,
при высоте солнца 55°, линии 0—и Ci
сходятся и при большей высоте, по¬
видимому, должны разойтись, но гак,
что линия Ci будет давать большие
величины, чем 0—. Это указывает
на то, что при Ci ослабление прямых
солнечных лучей получается меньше,
чем увеличение рассеянной радиации.
Для выяснения этого вопроса надо
иметь наблюдения, произведенные на
пункте, расположенном южнее Па¬
вловска.

Земное излучение

Величина земного (эффективного)
излучения достигает максимальных
величин порядка 0.20 кал. в 1 минуту
с 1 см' горизонтальной поверхности
при безоблачном небе, хорошей про¬
зрачности атмосферы и небольшом со¬
держании водяных паров. Величина
земного излучения обыкновенно ко¬
леблется в пределе от нескольких ты¬
сячных до 15—18 сотых калории. Об¬
лачность влияет на земное излучение
в сторону его уменьшения. Облака
верхнего яруса оказывают не особенно
большое влияние, облака среднего
яруса влияют уже значительно больше,

К. Дорно (С. Dorno) из многолетних
наблюдений над земным излучением
и облачностью, произведенных в Швей¬
царии, даёт следующую табличку, по¬
казывающую на роль облаков в умень¬
шении величины излучения:

Облачность и земное излучение

Форма ... Cs As Sc St
Процент . 70 40 20 6

Во второй строчке дано земное
излучение в процентах, которое полу¬
чается при данной форме облаков,
по отношению к тому, которое было
бы при безоблачном небе. Во всех слу¬
чаях облачность 10 баллов. Таким

образом, влияние облачности на вели¬
чину земного излучения очень велико,
зависит от формы облаков, а также
их количества и положения на небес¬

ном своде.

Баланс

Выше было указано на влияние
облачности на приход прямой солнеч¬
ной радиации, рассеянной радиации
атмосферы и на земное излучение.
Было показано, какое громадное значе¬
ние играет облачность на эти три вида
радиационного потока; а эти радиаци¬
онные потоки в своём взаимодействии
создают баланс лучистой энергии. По¬
этому интересно теперь посмотреть,
какова будет роль облачности в ба¬
лансе. Баланс состоит из приходной
и расходной части; приходную часть
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составляют прямая солнечная и рас¬
сеянная радиация, а расход—земное
излучение.

До настоящего времени мы ещё не
имеем достаточно длительных рядов
регистрации баланса лучистой энер¬
гии, чтобы на этом материале изучить
влияние облачности на баланс. Только
в самые последние годы Ю. Д. Янишев-
ским была разработана удовлетвори¬
тельная конструкция балансографа, но
в систематическую работу он ещё не
был включён. Поэтому в данное время
при учёте баланса приходную часть
мы можем получать с удовлетвори¬
тельной точностью из наблюдений,
а расходную приходится определять
приближённым расчётом.

В приводимой здесь табл. 4 дано
несколько примеров подсчёта баланса
при различных условиях облачности.
Эта таблица, позволяющая нам сделать
ряд важных выводов, состоит из двух
частей: левая часть имеет заголовок
«Безоблачно», а правая — «Облачно».
В левой части для четырёх суток при¬
ведены отдельные составляющие ба¬
ланса и сам баланс, каким он был бы,
если бы все сутки было безоблачно.
В правой части дано то, что в эти сутки
было получено в естественных усло¬
виях, при той облачнбсти, которая
наблюдалась на самом деле.

Таблица относится к Павловску.
Обозначения в табл. 4 следующие:

все величины относятся к радиации
на площадь 1 см2 горизонтальной по¬
верхности и выражены в калориях
за сутки. Г — сумма прямой солнечной
радиации;/ — сумма рассеянной радиа¬
ции; 2—общий приход; R — уход
земным излучением; В — баланс. Рас¬
смотрим подробнее полученные вели¬
чины:

Пример 1-й. 18 января 1929 г., при
безоблачном небе баланс состоял бы
из—100 кал., т. е. каждый квадрат¬
ный сантиметр земной поверхности
в сутки потерял бы 100 кал.; это число
получается из прихода за сутки, рав¬
ного только 50 кал. (короткий зимний
день при небольшой высоте солнца),
и ухода—150 кал. Правая часть табли¬
цы показывает, что облачность 10 Ас
коренным образом изменила баланс,
уменьшив его в десять раз (—10 кал.),
несмотря на то, что солнечной’ради¬
ации совсем не было получено. Вели¬
чина R показывает, в чём здесь дело;
облачность значительно повлияла на

величину земного излучения, доведя
его от —150 кал. до—30 кал. Цифры
этого примера позволяют нам сделать
заключение, что в зимних условиях
облачность, особенно низких форм,
оказывает «отепляющее» действие на

земную поверхность.
Пример 2-й относится к весен¬

нему дню с переменной облачностью.
В этом случае на баланс облачность
практически не оказала никакого вли¬
яния, так как уменьшение прихода поч¬
ти полностью компенсировалось умень¬
шением ухода.

Не то получается для 24 июня
1933 г., почти дня летнего солнцесто¬
яния,— длинный день с большой вы¬
сотой солнца и, следовательно, с боль¬
шим приходом тепла солнечной ради¬
ации. При исходных условиях, т. е.
при безоблачном небе, баланс должен
был бы быть положительным и равным
+550 кал., обусловленным, главным
образом, притоком прямой солнечной
радиации (590 кал.); благодаря облач¬
ности этот приток оказался только
110 кал. .

Таким образом, если сплошная об¬
лачность Ас в первом примере сы¬

ТАБЛИЦА 4

Влияние облачности на баланс

Дата

1

Везоблачиэ Облачно

/' i V R в Г / R в Облачность

1 18 I 192П 30 20 50—150— К 0 0 20 20—30—10 10, Ас, все сутки.
2 13 IV 1929 . 380 100 480— 220 +260 200 130 330—90 + 240 6—10, Ас, все сутки.
2 24 VI 1933 . . 590 160 750 -200 +550 110 220 330—60 +270 10, Sc, временами про¬

свечивало солнце.
А 18 VII 1933 . . ,с30 110 640—180 +460 330 120 450— ’20 +330 3—10, Ас, все сутки.
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грала отепляющую роль, то сплошная
же облачность Sc в этом примере име¬
ла охлаждающее значение: баланс все¬
го +270 кал. — на 50°/о меньше, чем
должен был бы быть при безоблачном
небе. Пример четвёртый показывает
влияние на баланс небольшой облач¬
ности.

Из всего сказанного видно, что роль
облачности в радиационных процессах
громадна.

Оканчивая статью, нельзя не упо¬
мянуть о последних работах по изу¬
чению влияния облачности на спек¬
тральный состав освещённости земной
поверхности. Ещё работа Г. А. Тихо-
ва[10], выполненная в 1934 г., показала,
что спектральный состав суммарной
освещённости земной поверхности при
различных высотах солнца остаётся
постоянным. Не то получается для
освещённости рассеянным светом атмо¬
сферы. Работа в этом направлении [п]
была выполнена в Косулино (около
Свердловска) в 1944 г. Изучалась вели¬
чина освещённости земной поверхности

Фиг. 8. Изменения освещённости при
изменениях облачности.

в зависимости от облачности в ультра¬
фиолетовых (300—400 Ш(а), зелёных
(520—650 mtj.) и красных (600—700 тр.)
лучах. Измерения освещённости про¬
изводились селеновыми фотоэлек¬
трическими фотометрами (с фотоэле¬
ментами К. Г. Трофимова), снабжённы¬
ми светофильтрами, пропускающими
указанные выше участки спектра. При
измерениях отсчёты освещённости про¬
изводились через каждые 30 секунд
в продолжение 20 минут. Одновремен¬
но записывалась облачность. Обработ¬

ка полученного материала показала,
что освещённость в различных спек¬
тральных областях часто меняется
очень своеобразно в зависимости от
количества облаков, их формы и ско¬
рости передвижения по небесному
своду. Особенно значительные измене¬
ния происходят в красных лучах, мень¬
шие — в зелёных и ещё меньшие в уль¬
трафиолетовых.

Если подсчитать среднее изменение
для всех наблюдённых случаев изме¬
рений, то получаются такие величины
изменчивости: красные 40%, зелёные
32%, ультрафиолетовые 28%.

Сказанное иллюстрируется фиг. 8,
на которой дано изменение освещён¬
ности за 18 минут в Косулино 4 июля
1944 г., при облачности 4—5 Ci; Си.
высота солнца 54°. Освещённость дана
в отсчётах по шкале гальванометра,
причём первый отсчёт для каждого
фотометра принят за 100. Изменения
освещённости в различных лучах спек¬
тра происходили более или менее
параллельно друг другу, но ампли¬
туды их различны. Ультрафиолетовая
освещённость изменялась за время на¬
блюдения на 12%, зелёная — на 38%,
а красная — на 64%.

Полученные результаты могут быть
интересны для аэрофотосёмки, а также
и для работ по физиологии растений,
связанных с вопросами фотосинтеза
в естественных условиях.

Работы в этом направлении толь¬
ко что начаты и их необходимо про¬
должать, ставя исследования в разли¬
чных климатических условиях.
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ЭВОЛЮЦИЯ ПАТОГЕННЫХ МИКРОБОВ
И ЗАРАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Ю. И. МИЛЕНУШКИН

Люди издавна привыкли смотреть
на заразные болезни, особенно на эпи¬
демии и эпизоотии, как на случай¬
ные бедствия. Суеверный, неразвитый
ум всегда рассматривал в мощной
вспышке инфекции кару божью или,
по крайней мере, стихийное несчастье,
подобное землетрясению или навод¬
нению. Более или менее отчётливые

отголоски такого взгляда до сих пор
сохранились во многих, даже обра¬
зованных, умах.

Между тем необходимо ясно пред¬
ставить себе, что заразная болезнь —
это безусловно естественное явление
природы. Не следует, однако, пони¬
мать данное положение в примитив¬
ном смысле слова. Мало ещё призна¬
вать, что инфекция вызывается есте¬
ственными, материальными причинами.
Необходимо попытаться посмотреть
на это явление с общебиологической,
эволюционной точки зрения.

Инфекция есть частный случай па¬
разитизма, а паразитизм широко рас¬
пространён в природе — в мире расте¬
ний, животных и микробов. Заразные
болезни и вспышки их—эпизоотии —

обычное, нормальное явление в жи¬
вотном мире. Так, например, грызуны
(сурки, суслики, песчанки, мыши и др.)
во многих местах всегда более или
менее страдают от таких инфекций,
как туляремия, чума, и эти инфекции
время от времени дают подъёмы, резко
снижающие численность подвержен¬
ных им животных.

Эпизоотии — один из немаловаж¬
ных факторов, регулирующих числен¬
ность видов в природе. Вопрос этот
достаточно хорошо изучен за послед¬
ние годы на примере ряда охотничье-
промысловых животных — зверей и
птиц. Так, зайцы, белки, рябчики,
куропатки, тетерева очень подвер¬
жены, например, глистным инвазиям,
обычно мало влияющим на их числен¬
ность, т. е. не вызывающим значитель¬
ной смертности. Но в роды усиленного

размножения восприимчивых живот¬
ных инвазии дают острые вспышки и
приводят к большой смертности.
Когда в результате падежа проис¬
ходит значительное разрежение стада,
создаются условия для угасания эпи¬
зоотии.

И человек, как живой организм,
как определённое звено в биосфере,
неминуемо подвержен инфекционным
заболеваниям. Несомненно, в далёкие
исторические и тем более доистори¬
ческие времена эпидемии играли су¬
щественную роль в «регулировании»
численности людей в определённых
районах.1 В местах, заселённых мало¬
культурными племенами, и сейчас
можно ещё наблюдать отзвуки этого
явления.

Однако человек — не просто жи¬
вотный организм; он, являясь наибо¬
лее общественным животным, наделён¬
ным разумом, обладающим высокой
техникой, познаёт законы природы
для того, чтобы поставить их себе
на службу. Животные, разумеется, не
могут сознательно бороться с зараз¬
ными болезнями, человек же неми¬
нуемо ставит себе эту задачу и
успешно разрешает её. Так возникает
глубокий конфликт между человече¬
скими разумом и волей, вооружён¬
ными знанием и техникой, и системой
крепко сложившихся взаимоотноше¬
ний в мире растений, животных и ми¬
кробов. Войдя в эту систему как со¬
вершенно особый её участник, вы¬
шедший благодаря труду из чисто
животного состояния (Энгельс), чело¬
век должен разорвать сложившиеся
естественные взаимоотношения между
организмами, чтобы ликвидировать
свои инфекции и инфекции нужных,
полезных ему животных и растений

1 Вспомним, например, что пандемия «чер¬
ной смерти> — чумы, охватившая в XIV в. Ев¬
ропу, унесла около четверти всего её населе¬
ния (примерно 25 млн. из 100 млн.).
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(домашних и диких). Таким образом,
человек утверждает ещё раз своё
особое положение в биосфере.

Планомерная деятельность чело¬
веческого общества всё время ломает
«нормальные» взаимоотношения ме¬
жду хозяевами и их паразитами; одни
животные обрекаются на уничтоже¬
ние (например вредные грызуны —
носители чумы и туляремии), другие
подвергаются насильственному оздо¬
ровлению (например домашний скот).
По мере роста культуры и обще¬
ственного переустройства человече¬
ства обречены на уничтожение бо¬
лота— очаги малярии и жёлтой ли¬
хорадки, пустыни и дикие степи —
обиталище вредных грызунов, перво¬
бытная тайга—хранительница клещей,
передающих весенне-летний клещевой
энцефалит, и т. д.

Теоретически человечество в со¬
стоянии в любой момент избавиться

навсегда от таких болезней, возбуди¬
тели которых не могут длительное
время существовать вне организма
человека. Такие инфекции, как сифи¬
лис, гоноррея, корь, могут существо¬
вать лишь до тех пор, пока суще¬
ствуют люди и между ними поддер¬
живается контакт. Крупнейший наш
эпидемиолог проф. JI. В. Громашев-
ский [6] однажды сказал, что если
надеть на месяц всем людям на земном

шаре респираторы, то кори больше
никогда не будет, так как вне чело¬
веческого организма вирус кори не
существует, а в теле человека эта
инфекция держится всего около
20 дней.

Но если судьба многих микроор¬
ганизмов тесно связана с человеком,

то ещё в большей степени зависит

от них сам человек. В процессе мно¬
говековой эволюции его организм
приспособился к «сожительству» с
миром разнообразнейших микробов,
в том числе и патогенных. Факт
частой и систематической гибели лю¬

дей от инфекций ни в коей мере не
опровергает этого мнения. Во-первых,
всякая приспособляемость относитель¬
на. Во-вторых, самый процесс приспо¬
собления, т. е. процесс эволюции
взаимоотношений между человече¬
ским организмом и миром микробов,
ное закончен. То, что мы наблюдаем

сейчас, — не более как один проходя¬
щий этап на длительном пути. Крайне
трудно предсказать, куда приведёт
он в дальнейшем. Здесь есть разные
точки зрения, и от того, на какой
исходной позиции стоит исследова¬
тель, зависит и возможное предска¬
зание судьбы взаимоотношений мак-
ро- и микроорганизма.

Прежде, чем обратиться к суще¬
ствующим на этот счёт теориям, вер¬
нёмся на короткое время к вопросу
о приспособленности человека к миру
микробов.

Каждый живой организм есть
звено в общей великой цепи природы,
связанное со всеми остальными звень¬

ями более или менее тесными отно¬

шениями, сложившимися в результате
длительного процесса эволюции и не¬
прерывно меняющимися. Это целиком
относится к взаимоотношениям между
человеком и патогенными микробами.
Здесь мы входим в труднейшую об¬
ласть современной микробиологии-—
учение о паразитизме и его эволю¬
ции.

Невозможно представить себе,
чтобы микробы, безусловно патоген¬
ные для человека сейчас, были тако¬
выми всегда, даже и тогда, когда
человека не существовало. «Самое
существование паразитов уже требует
для своего объяснения допущения
эволюции» (В. А. Догель [7]). По от¬
ношению к каждому из патогенных
микроорганизмов справедливо требо¬
вание, которое выдвигает В. Н. Бек¬
лемишев ['], говоря о членистоногих
паразитах человека: «Для каждого
из них необходимо установить его
происхождение, его место в природе
до того, как он стал паразитом чело¬
века; основной путь для решения этой
задачи заключается в изучении жиз¬
ненных схем этих паразитов» [*].

Один из главных вопросов, каса¬
ющихся темы об эволюции патоген¬
ных микробов и заразных болезней,
заключается в следующем. Какие ми¬
кробы появились раньше: паразиты
или сапрофиты?

Мнения на этот счёт коренным
образом расходятся. Есть исследова¬
тели, которые полагают, что паразиты
появились раньше сапрофитов, и ищут
подтверждения своим взглядам в фак¬
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тах постепенного ослабления вредонос¬
ности некоторых патогенных микро¬
бов, в медленном, историческом уга¬
сании некоторых инфекций человека.
Высказывается, например, мнение, что
человеческий организм чем далее, тем
более приспосабливается к патоген¬
ным микробам, и что дело идёт, та¬
ким образом, стихийно к равновесию
между паразитами и их хозяевами
(Гиршфельд). В обоснование такой
гипотезы иногда указывают, что со¬
стояние «равновесия» или, точнее,
мирного сожительства (комменса¬
лизма) биологически наиболее вы¬
годно для паразита и достаточно уст¬
раивает хозяина, который не терпит
вреда от невольного сожительства.
Трудно принять эту гипотезу. Значи¬
тельно вероятнее противоположная
точка зрения, согласно которой пара¬
зитизм, а стало быть, и патогенность
возникли из сапрофитизма.

Большая часть добытых к настоя¬

щему времени фактов заставляет при¬
знать, что паразитизм в мире живот¬
ных— явление вторичное, а не пер¬
вичное.

В области изучения членистоно¬
гих паразитов в этом направлении
уже кое-что стало известно. Выяснено
более или менее происхождение клопа
(от паразитов птиц и летучих мы¬
шей), человеческой блохи — Pulex ir-
ritans (от паразитов африканских со¬
бак).

Разбирая в своей интересной
статье эти примеры, проф. Беклеми¬
шев указывает, что «собственно спе¬
цифических паразитов, полученных
нами от предков и эволюционировав¬
ших вместе с человеком, среди чле¬
нистоногих почти нет. Таковыми

являются, повидимому, только вши —
Pediculus hominis и Phthyrus pu¬
bis» [1. стр-П].

К сожалению, о представителях
мира микробов в этом отношении мы
знаем ещё слишком мало. Желаю¬
щему составить себе представление
по этому важному и интересному
вопросу неизбежно приходится при¬
бегать к более или менее обоснован¬
ным гипотезам.

Можно полагать, что зоологиче¬
ское наследство наше в отношении
паразитических микробрв много бо¬

гаче, чем это имеет место для члени¬
стоногих животных. От своих живот¬
ных предков мы унаследовали, по
всей вероятности, микробов типа ки¬
шечной палочки, тифозно-паратифоз¬
ной группы, малярийные плазмодии,
чумную палочку, может быть и ряд
других. С течением времени число
микробов — паразитов человека, надо
думать, возросло. Действительно, по
обилию и разнообразию инфекцион¬
ных болезней человек занимает самое

высокое место в мире живых су¬
ществ. Основатель оспопрививания
Э. Дженнер говорил по этому по¬
воду: «уклонение человека от со¬
стояния, в которое он был помещён
природой, повидимому, оказалось для
него обильным источником болезней».

Дженнер неправ здесь в одном. Ни¬
какого «уклонения» не было и не
могло быть. Становление человека

произошло естественным и законо¬
мерным путём, и не может быть речи
о том, что он находится не в том
месте, куда «поместила» его природа.

Интересно отметить, что для жи¬
вотных, по крайней мере млекопитаю¬
щих, видимо, существует своеобраз¬
ная закономерность: чем более одома-
шено животное, тем богаче его
патология, тем большее число болез¬
ней,1 в том числе и заразных, ему свойст¬
венно. В этом нет ничего удивитель¬
ного. Домашние животные имеют
более сложное и разнообразное пита¬
ние, находятся в искусственных усло¬
виях существования.

Известный паразитолог проф.
В. А. Догель указывает, что, HanpHMepv
«инфузории из кишечника диких
копытных (антилоп, оленей) гораздо
менее разнообразны, чем таковые бы¬
ка, овцы или козы. Для быка известно
около 70 видов и вариететов, для
овцы — 36, для козы — 20; между тем
для антилопы это число колеблется
от 1 до 17. У северного оленя описан
21 вид инфузорий, у прочих же оле¬
ней и у лося — от 1 до 8»[7].

Что человеческая патология много
богаче патологии любых животных,
совершенно неудивительно. Ведь каж¬
дый животный вид обитает в более
или менее ограниченном районе, пи¬
тается сравнительно (а иногда крайне!)
однообразно и т. д.
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Человек же по мере своего совер¬
шенствования всё шире и глубже
соприкасался с природой во всех её
проявлениях (он забирался в глубь
почвы, поднимался высоко в горы,

селился на островах и т. д.)- По мере
роста цивилизации человек вступал
в контакт со всё большим числом

животных, а стало быть, и со всевоз¬
можными микроорганизмами. Некото¬
рые из них случайно поселялись на
какое-то время на теле человека или
попадали внутрь его тела с пищей,
питьём, воздухом, через раны и т. п.
Из числа таких микробов легко могли
сформироваться сначала сапрофиты,
далее условные паразиты и, наконец,
настоящие паразиты — специфические
для человека патогенные микробы.
Изучение паразитических червей даёт
некоторые интересные факты, под¬
крепляющие такую точку зрения.
Круглый червь — нематода (Nematoda
Diplogaster lir at а) — нормально живёт
в почве. Однако этот червь способен
проникать в организм человека и вы¬
зывать тяжёлое воспаление мочеточ¬
ников [16].

Крупнейший советский гельминто¬
лог акад. К. И. Скрябин сообщил
в 1925 г. о любопытном факте [15].
Один круглый червь, нематода из рода
Rhabbidis, является постоянным оби¬
тателем почвы, но в условиях работы
в шахте может проникать в тело
шахтёров и оставаться там, превра¬
щаясь в постоянного паразита. Извест¬
но также, что уксусная угрица (Angui-
llula aceti) может с успехом обитать
во влагалище женщины, хотя никто
не назовёт уксусную угрицу челове¬
ческим паразитом.

Почему не допустить возможности
подобных явлений и по отношению

к бактериям, грибкам, вирусам? Па¬
разитами человека могут стать как
свободно обитающие в дикой приро¬
де микробы, так и микробы, обитаю¬
щие в организме животных.

Доказано, что некоторые специфи¬
ческие паразиты домашних животных,
особенно жвачных, могут переходить
на человека и становиться его пара¬
зитами. Примеров тому можно при¬
вести целый ряд. От домашней свиньи
к человеку перешла паразитическая
инфузория Balantidium coli, некото¬

рые аскариды (Ascaris lumbricoides).
Считается, что от коз и овец человек
приобрёл до десяти видов трихост-
ронгилид (Trichostrongilidae). Некото¬
рые из этих паразитов широко рас¬
пространены среди людей, занимаю¬
щихся скотоводством; есть районы в
Армении, где до 50°/о населения за¬
ражены ими.

Могут ли паразиты человека пере¬
ходить на домашних животных? Пови¬
димому да, хотя чаще встречается
обратный переход. Человек также
обогащает фауну паразитов животных,
хотя и не в большой степени.

Очень интересный материал для
суждения о возможном происхожде¬
нии человеческих паразитов даёт изу¬
чение амёбы, возбудителя дизентерии
у человека — Entamoeba histolitica.
Фэнтам [8] говорит, что пресноводная
амёба типа Umax появилась первой
и через ряд переходов превратилась
сначала в безвредную Entamoeba coli,
обитательницу кишечника человека,
а затем в типичную дизентерийную
амёбу. По этому поводу Г. X. Болл [3]
пишет: «Мы вправе заключить, что
патогенная Entamoeba histolitica есть

более старший обитатель человека,
употребляя термины эволюции, чем
комменсальная и безвредная Entamoe¬
ba coli, которая ещё не выучилась, гово¬
ря эволюционно, проглатывать клетки
эпителия и кровяные тельца, пред¬
почитая их бактериям или частицам
пищи в полости кишечника».

Подобная эволюция несомненно

наблюдается и у микроорганизмов.
Итак, один из вероятнейших путей
эволюции патогенных для человека

микробов может быть представлен
следующей схемой:

1) микроб обитает во внешней
среде, как сапрофит, или паразитирует
у какого-либо дикого животного;
2) он поселяется в организме челове¬
ка, но не вызывает .заболевания;
3) микроб начинает приобретать пато¬
генность для человека; 4) он стано¬
вится его типичным паразитом.

Представляется крайне заманчивой
задачей установить возраст каждой
инфекции подобно тому, как палеон¬
толог-эволюционист устанавливает
возраст животных и растений по их
ископаемым остаткам и по ряду дру¬
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гих признаков. В современной микро¬
биологии постепенно накапливается

ценнейший материал для выяснения
этой проблемы. Останавливаться на
нём здесь невозможно.1

Возможно, что примером развития
по подобной схеме может служить
история возбудителя бруцеллёза —
этой новой болезни, по выражению
знаменитого французского бактерио¬
лога Шарля Николля.

Хорошо известно, что бактерия
бруцеллёза — бруцелла существует в
настоящее время в трёх формах: один
вызывает бруцеллёз у коз и овец
(.Brucella melitensis), другой — у круп¬
ного рогатого скота (В. abortus)
третий — у свиней (В. suis).

Сразу возникает вопрос: как свя¬
заны между собой все эти три разно¬
видности возбудителя мальтийской
лихорадки? По всем основным при¬
знакам они очень близки друг к дру¬
гу и в лаборатории их бывает нелегко
различить.

Замечателен следующий факт. Бак¬
терия «козьего» или «овечьего» бру¬
целлёза легко заражает и корову, и
свинью, и человека. Бактерия «сви¬
ного» бруцеллёза легко заражает козу,
но с трудом заражает корову и чело¬
века. Бактерия «коровьего» бруцеллё¬
за плохо заражает свинью и овцу.

На этом основании и на других
подобных фактах высказано было
предположение об эволюции бру-

1 Акад. Н. Ф. Гамалея [4] дает ряд интерес¬
нейших соображений по этому важному вопро¬
су. Он указывает, в частности, на историю
так называемой эпидемической потницы. «Од¬
ной из самых убийственных инфекций древ¬
ности была так называемая .сердечная болезнь*.
Она характеризовалась сердцебиениями, обиль¬
нейшими выделениями пота и быстрым наступ¬
лением смерти. Затем инфекция исчезла и
появилась только в конце XV столетия в Англии

с тем же характером, убивая в 2—3 часа при
проливном поте и сердечных припадках. Одно
время она распространилась по остальной
Европе, кроме Франции и южных стран. Ин¬
фекция еще свирепствовала в XVI в. среди англи¬
чан в Англии и всюду, куда они перебирались.
А затем она снова совершенно исчезла. Толь¬
ко в начале XVIII в. и уже исключительно во
Франции стала наблюдаться болезнь, сходная
с потницей, но гораздо менее злокачественная,
которая держалась еще в XIX в. И все осталь¬
ные эпидемические болезни имеют свою исто¬
рию, более или менее хорошо изученную».

целлы.1 Она первоначально являлась
только паразитом козы и овцы, а по¬
том приобрела патогенные свойства
и по отношению к другим домашним
животным. В дальнейшем от них по¬
лучил бруцеллу и человек. С этим
согласуется тот известный факт, что
для человека наиболее заразителен
именно овечий или козий бруцеллёз,
а не коровий и свиной.

Бруцеллёз, видимо, является бо¬
лезнью недавнего происхождения, и
как «молодая» инфекция он находится
где-то в середине пути своего разви¬
тия. Можно думать, что он возник
как местное заболевание на островах
Средиземного моря и постепенно
распространялся по всему миру, пре¬
вращаясь в инфекцию космополитиче¬
скую.

Подобно тому, как есть растения
и животные, свойственные лишь одной
местности земного шара, и растения
и животные космополиты, так сущест¬
вуют и заразные болезни местные и
общераспространённые.

С развитием средств сообщения
многие местные инфекции потеряли
свою ограниченность и стали космо¬
политами. Большинство болезней че¬

ловека принадлежит к этой послед¬
ней категории.

Наука, которую можно назвать
исторической географией инфекций,
по аналогии с исторической геогра¬
фией животных и растений, не созда¬
на. География же инфекций уже соз¬
даётся. Работы акад. Е. Н. Павлов¬
ского по природной очаговости зараз¬
ных болезней и краевой паразито¬
логии служат тому доказательством.
Когда такая наука будет существовать,
можно будет дать ответ на многие
важные и интересные вопросы, остаю¬
щиеся сейчас без ответа: где возникла
каждая инфекция, как распространя¬
лась она из своего первичного очага,
какова судьба её в различных местах
земного шара и т. п. Вероятно ока¬
жется, что уже знакомое нам явление
избирательного сродства, избиратель¬
ной патогенности микробов найдёт
своё объяснение на основе тех же

1 Мы не касаемся вопрос? о происхождении
самой бруцеллы н тем самым бруцеллёза как
специфической инфекции.

3 Природа № 3. 1947.
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принципов, которые объясняют гео¬
графическое распространение живот¬
ных и растений.

Огромное значение для выяснения
путей эволюции заразных болезней
человека имеют детальные исследо¬

вания инфекций у высших человеко¬
образных обезьян. Болезни у тех и
других имеют много общего, и неда¬
ром обезьяны являются незаменимым
объектом для изучения человеческих
инфекций. Известный протистолог
Добелл изучал в течение ряда лет
паразитических амёб человека и по¬
казал, что почти все они встречаются

у обезьян. У этих наших родственни¬
ков патогенной является также лишь

одна — Entamoeba histolitica, возбуди¬
тель амёбной дизентерии. Она может
вызывать тяжёлые заболевания и
смерть у обезьян.

В настоящее»время процесс обога¬
щения человеческой патологии в ре¬
зультате общения с природой можно
считать в основном завершённым.
Почти все участки суши или заселены,
или в какой-то мере освоены челове¬
ком. Почти со всеми представителями
животного мира человек уже вступил
в контакт; подавляющее число сущест¬
вующих сейчас инфекций и их возбу¬
дителей, видимо, уже открыто.

Вместе с тем человечество прин¬
ципиально уже достигло такого уров¬
ня технического и культурного раз¬
вития, когда возможно начинать соз¬

нательное, планомерное и радикальное

уничтожение инфекций. Это не исклю¬
чает того, что в результате дальней¬
шего развития человеческого общест¬
ва могут появиться новые для чело¬
века патогенные микробы. «Будут
новые болезни. Это неизбежно,—
говорит Ш. Николль в своей блестя¬
щей, но, к сожалению, несколько
пессимистической книге „Эволюция
заразных болезней". — Болезней будет
больше, они будут больше распро¬
странены на земле, но их можно будет
меньше бояться. Лучшая охрана урав¬
новесит более частую опасность
заболевания. В общем человек и до¬
машние животные будут болеть не
чаще, а по всей вероятности меньше
и будут меньше умирать». [12, стр- 132].

Признание того факта, что человек

в процессе эволюции приобрёл много
новых паразитов, а таким образом и
много новых болезней, никак не может
наводить на пессимистические мысли.

Ведь степень страдания человека от
заразных болезней определяется ре¬
зультатом взаимодействия двух про¬
тивоположных процессов: обогаще¬
нием его патологии, с одной стороны,
и развитием средств борьбы с болез¬
нями, с другой стороны. Нет никаких
сомнений, что этот второй процесс
развивается гораздо интенсивнее,
средства защиты от заразных болез¬
ней и борьбы с их возбудителями
растут быстрее и во всё ускоряю¬
щемся темпе.

Человечество идёт по пути, веду¬
щему к ликвидации инфекций. Про¬
гресс науки даёт множество доказа¬
тельств справедливости этого поло¬
жения, а при наличии передового
общественного строя борьба с болез¬
нями даёт выдающиеся результаты.
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ЛЕТАЮЩИЕ РЫБЫ

Д. К. ТРЕТЬЯКОВ
Действ, член АН УССР

Ключи к Японскому морю снова
в наших советских руках. Широкие
перспективы раскрываются для нашего
морского транспорта в этом море.
В его южной половине советские

люди получат возможность изум¬
ляться, наблюдая с палубы корабля
то вырывающихся из воды в воздух,
то снова скрывающихся в набегающих
одна за другой лёгких волнах лету¬
чих рыб. Изредка, летом они появ¬
ляются и в советском участке назван¬
ного моря, в заливе Петра Великого.

Они обычны в морских границах
Японии и в тропическом поясе океа¬
нов, встречаются также в связанных
с ними морях умеренного пояса, на¬
пример в Средиземном море. Наблю¬
дать их полёты можно к концу дня,
когда предвечерний ветер вызывает
волнение умеренной силы; днём же
над спокойной зеркальной поверхно¬
стью воды их не увидишь. Вообще
живут и плавают они ближе к по¬
верхности моря. Случайно залетая на
палубу яхты или корабля, падают и
бессильно трепещутся, теряя способ¬
ность к полёту.

В некоторых местах летучие рыбы
слывут летучими сельдями. Как у пос¬
ледних, у них продолговатое тело,
серая с голубоватым отливом спинка,
светлое перламутровое брюшко с крас¬
новатыми отблесками. Красный тон
проступает местами и на серых, как
спинка, плавниках. Но в отличие от
сельдей, спинной и брюшной края
тела не заострены. Грудные плавники
очень удлинены и к концу заостряют¬
ся. Они и дали повод к названию та¬
ких рыб долгопёрами. В дальневос¬
точных советских водах встречается
вид Exocoetus agoa. Хвостовой плав¬
ник с глубокой выемкой, нижняя ло¬
пасть его длиннее верхней. Обращают
на себя внимание прямоугольные
брюшные плавники -у видов рода Сур-
selurus, где они лишь наполовину ко¬

роче грудных. Спинная и брюшная сто¬
роны тела и головы плоские, на границе
брюшной и боковой сторон на теле тя¬
нется продольный рёбристый валик.
Его несимметричные чешуи составляют
боковую линию. Носовая полость имеет
вид открытой ямки с выступающим
в её центре обонятельным сосочком.
Вода свободно омывает его. Подхво-
стовой плавник небольшой и корот¬
кий, спинной — немного длиннее его,
оба служат рулями.

Известный естествоиспытатель про¬
шлого столетия Гумбольт сравнивал
полёт долгопёра с полётом искусно
брошенного по спокойной воде плос¬
кого камня. Искусство же бросать
его, как мы знаем с детства, заклю¬
чается именно в том, чтобы камень

сделал как можно больше прыжков,
еле касаясь воды и скользя по её по¬

верхности в момент касания. Но срав¬
нение это далеко не соответствует
действительному характеру полёта
долгопёра, обычный атлантический
вид которого носит название Ехосое-
tus volitans. Основываясь на совре¬
менной технике воздухоплавания,
долгопёра сравнивают с планёром или
с гидропланом. Моменту прыжка
в воздух предшествует (фиг. 1)

г з

Фиг. 1. Схема полёта долгопёра.
1—‘подготовка к полёту, 2—подъем с дей¬
ствующей в воде нижней хвостовой до¬
лей, 3—вся рыба в воздухе. 4— обритное

[ падение на воду.

стремительный порыв рыбы с распра¬
вленными грудными плавниками впе¬
рёд по прямой линии. Вызывая коль¬
цевые волны, неуловимо быстро сле¬
дуют удары хвоста, особенно в момент
окончательного броска. Рыба иысту-
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пает на поверхность воды, но длинная
нижняя лопасть хвостового плавника

продолжает оставлять зигзагообраз¬
ный, пенистый след. Ещё бросок — и
грудные плавники оказываются в воз¬

духе. За ними раскрываются и брюш¬
ные плавники. Те и другие становятся
несущими плоскостями. Никаких
активных движений в воздухе они не
производят, полёт остаётся планирую¬
щим. Замечали только вибрирующие
колебания при положении плавников,
параллельном к направлению ветра.
Подобную вибрацию можно видеть
на любой гибкой пластинке при бы¬
стром рассекании ею воздуха.

Гумбольт уверял, что грудные
плавники при полёте неоднократно
то складываются, то расправляются.
Его ошибка повторена в труде Ф. С.
Ресселя и Ч. М. Ионга [10'стр- по]. Авто¬
ры ссылаются на Ганкина[7]: «изредка,

Фиг. 2. Вырываясь из воды, долго¬
пёры становятся невидимыми для

преследователя.

особенно в холодную погоду случает¬
ся, что в начале полёта рыба сделает
несколько лёгких взмахов крыльями,
которые, однако, в течение всего даль¬
нейшего полёта остаются в покое»[7].

Советский знаток физики моря
В. В. Шулейкин применил к иссле¬
дованию полёта долгопёра способы
аэродинамики. Консервированный дол¬
гопёр послужил ему моделью для
опытов в аэродинамической трубе,
применяемой для исследования лёт¬
ных свойств аэропланов. Так удалось
анализировать и уточнить результаты
наблюдений непосредственно над жи¬
выми рыбами, выполненных во время
путешествия на советском океаничес¬
ком пароходе «Трансбалт» [16].

Шулейкин обратил внимание на
продольное узкое ребро под задней
частью головы долгопёра. Оно вы¬
полняет роль так называемого реда¬
на гидроплана, глиссера или весьма

быстроходного катера. Развивая выс¬
шую скорость курьерского поезда,
рассекая реданом воду, рыба вытес¬
няется последней и начинает сколь¬
зить на редане с раскрытыми груд¬
ными плавниками. Сопротивлением
сжатого под головой и плавниками
воздуха она выталкивается из воды.

Долгопёр летит более или менее
параллельно с гребнями волн, опуска¬
ясь между ними. Пролетая над вол¬
ной, рыба рассекает своим хвостом
гребень воды, получая при этом от
новых ударов плавника в воде новый
толчок. Ближе к борту судна, веро¬
ятно вследствие восхождения встреч¬
ных воздушных струй, долгопёры под¬
нимаются до вышины 4—5 м, ветер
заносит их на палубу, где при ударе
о палубное снаряжение рыбы падают.
С подветренной стороны судна они
никогда не залетают, а только с на¬

ветренной.
Из воды долгопёры вылетают для

спасения себя от преследующего их
хищника, дельфина или крупной ры¬
бы. Угол лучепреломления в воздухе
иной, чем в воде, долгопёр исчезает
из поля зрения преследователя. Хищ¬
ник теряет ориентацию и бросает
преследование (фиг. 2).

Усовершенствованная техника ки¬
носъёмки и опытный оператор дали в
руки современного исследователя ме¬
тод, предоставляющий возможность
спокойно и внимательно изучить по¬
ведение рыбы и её плавников во вре¬
мя полёта.

Наглядно передают их поведение
фотографии, исполненные Е. Н. Виль-
мером (Е. N. Will тег), воспроизведён¬
ные в сообщении Картера и Манде-
ра [8], опубликованном в 1935 г., а
также в статье Эджертона и Бред-
жера [в], относящейся к 1941 г. Ещё
ранее появилось (в 1933 г.) сообщение
хорошего наблюдателя Габса [в], оп¬
ределявшего скорость скольжения
долгопёра. Наконец в 1945 г. появи¬
лась статья Картера, обобщающая ре¬
зультаты указанных наблюдений.

Уже по фотографическим снимкам
Вильмера можно было убедиться в
том, что брюшные плавники во вре¬
мя полёта расправляются, как и
грудные.

В момент появления на поверхно¬
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сти воды долгопёр имеет точно го¬
ризонтальное положение. Нижняя ло¬
пасть хвостового плавника остаётся

в воде. В следующий момент голова
поднимается, тело приобретает косое
положение, его продольная ось соста¬
вляет с горизонтальной плоскостью
угол в 15°.

В таком положении рыба несётся
стремительно полсекунды или одну
секунду. Киносъёмка успевает зафик¬
сировать лишь последние моменты
полёта. В первые же моменты при¬
ходится спешить с наводкой объек¬
тива фотокамеры.

Грудные плавники на фотосним¬
ках выходят очень отчётливо, чего
не могло бы быть, если бы они об¬
ладали активным движением. Как бы
ни была продолжительной экспози¬
ция, подчеркнул Картер [*], неясностей
в очертаниях плавников не бывает.
На высоте всего около 0.3 м от по¬

верхности волны рыба летит почти
в горизонтальном положении (фиг. 1).

Но начальная скорость в полёте
утрачивается, и рыбе приходится уве¬
личивать наклон грудных плавников,
служащих крыльями, по отношению
к горизонтальной плоскости. При

окончательной потере скорости по¬
лёта, рыба иногда падает на воду с
раскрытыми плавниками. Но следует
новый сильный удар хвоста, и долго¬
пёр снова несётся в воздухе над вол¬
ной.

В других случаях брюшные плав¬
ники до падения на воду складыва¬
ются. Имеются даже указания других
наблюдателей относительно того, что
брюшные плавники опускаются и от¬
топыриваются, тормозя полёт и ус¬
коряя падение (фиг. 3). Как только
нижняя доля хвостового плавника

коснётся воды, он начинает работать,
как кормовое весло на лодке. Опять
взлёт над водой, и долгопёр несётся
в том же направлении.

Создаётся впечатление, что рыба
летит беспрерывно, чем быть может
и объясняются различные определе¬
ния расстояния полёта. Приходилось
наблюдать, что долгопёр покрывал
расстояние до 800 метров. Подъём
долгопёра до высоты палубы свиде¬
тельствует о способности его поль¬
зоваться воздушным^ токами, дви¬

жениями ветра. Долгопёр — не меха¬
ническая игрушка, а живое существо,
управляющее своей мускулатурой
в связи с обстоятельствами. Он рав¬
ноценен до известной степени не од¬
ному гидроплану, а такой машине
вместе с пилотом.

Фиг. 3. Положение брюшных пла¬
вников долгопёров.

1—при начале полетп они еще прижаты к
телу, 2—в конце полёта они опущены и

растоиырены.

Форма тела долгопёра максималь¬
но обтекаема. Значительную длину
плавательного пузыря нужно считать
также приспособлением к полёту.
При обычной длине рыбы в 16 см
длина пузыря равняется 9 см при ши¬
рине в 2.5 см. В пузыре содержится
44 см3 воздуха. Занимая около поло¬
вины объёма тела, плавательный пу¬
зырь значительно облегчает удельный
вес тела.

Фиг. 4. Сейсмосенсорные
каналы на голове долгопёра.

надлобный канал, i—предглаз-
ничиый рудимент подглазничного
канала, р—заднеглазничный руди¬
мент его» h—внешние канальцы
подъязычночелюстного канала.

Своеобразно отразилась способ¬
ность к полётам в системе сейсмосен-

сорных каналов. Она, по моим ис¬
следованиям, распалась на четыре
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(фиг. 4) изолированные одна от дру¬
гой системы. Туловищный канал си¬
стемы боковой линии, смещённый
вместе с нею в брюшную сторону, не
сообщается ни с одним каналом го¬
ловы. Заключённые в канале невро-
масты, органы восприятия колебаний,
должны испытывать на себе в значи¬

тельной степени их во время сколь¬
жения рыбы по поверхности воды.
В такой же мере изолирован нижне¬
челюстной канал (подъязычночелюст¬
ной), но он отличается обилием
удлинённых внешних канальцев
(фиг. 4, /г).

Подглазничный канал в значитель¬
ной мере редуцирован. Надглазнич¬
ный канал начинается овальным рас¬
ширенным участком над носовой
костью. Таким образом сейсмосенсор-
ные восприятия как на туловище, так
и на голове долгопёра сосредоточены
преимущественно на нижних кантах
почти четырёхгранного тела. Так на¬
глядно сказывается значение невро-
мастов для восприятия силы и нап¬
равления водяных струй.

Долгопёр по своим лётным каче¬
ствам имеет больше права носить
название—летучка, чем та морская
рыба, за которой в русской литера¬
туре установилось такое имя. Голова
у летучки (Dactylopterus), которой
подходило бы больше название паль-
цекрылки, соответственно латинскому
термину рода этих рыб, четырёхгран¬
на и несёт на боках и на верхней сто¬
роне свободные от кожи окостенения.
Задний нижний угол предкрышки
(вместе с лопаткой) вытянут в длин¬
ную колючку. Боковой линии и ту¬
ловищного канала нет. Спинных плав¬
ников два, задний из них более длин¬
ный, один или два передних луча
переднего спинного плавника отделе¬
ны от него.

Грудные плавники большие, раз¬
делены на две части, передняя зна¬
чительно меньше и короче задней.
Брюшные плавники небольшие, при¬
креплены под основаниями грудных.
Хвостовой плавник симметричный.
Из числа внешних признаков летуч¬
ки и долгопёра конвергирующей ока¬
зывается лишь длина грудных плав¬
ников.

Европейская летучка входит в со¬

став рыбного населения Атлантики
и Средиземного моря. Красив её рас¬
крытый грудной плавник, верхняя его
сторона светлобурая с круглыми пят¬
нами и крапинками.

В отечественной ихтиологической

литературе имеются неплохие изоб¬
ражения долгопёра и летучки, они
сопровождают и статью о летучих
рыбах в 36-м томе (стр. 122) Боль¬
шой Советской Энциклопедии. Но
нужно обратить внимание на то, что
заимствованные из труда А. М. Ни¬
кольского изображения европейской
и восточной летучек перепутаны.

Научному исследованию полёт ле¬
тучки до сих пор не подвергался.
Вообще-то в литературе имеются ука¬
зания на её способность появляться

в воздухе. Описывали, что летучки
целыми стаями выскакивают из воды,

пролетают около 100 м и опять опу¬
скаются в воду, если не подхваты¬
ваются буревестниками или альбат¬
росами.

Другие наблюдатели отмечают, что
летучки не часто летают над водой,
а молодые, пока у них не вполне вы¬
росли грудные плавники, неспособны
к полёту. Он ещё ждёт своих иссле¬
дователей. Отсутствие боковой линии,
равномерное распределение сейсмо-
сенсорных каналов и их внешних
канальцев на голове, подробно уста¬
новленное ещё Аллисом [2], говорят
как-будто об отсутствии необходимо¬
сти для летучки «разгона» перед подъ¬
ёмом в воздух. Да и форма хвоста
восточной летучки (D. orientalis) со
слегка дугообразно обрезанным зад¬
ним краем плавника, без удлинения
нижней половины, столь характерно¬
го для долгопёра, не свидетельствует
о сходстве его значения при полетах
той и другой рыбы. Вероятно, спе¬
циальная роль при прыжке из воды
в воздух принадлежит передним,
меньшим участкам грудных плавников.

Способность к взлёту признают
зато за одной пресноводной рыбкой,
встречающейся в бассейнах африкан¬
ских рек, Конго и Нигера. За свои дви¬
жения и по великолепию окраски она
заслуживает название рыбы-бабочки
(Pantodon buchholzi, фиг. 5). Открыл
её энергичный африканский иссле¬
дователь де Брадца. Память об его
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заслугах увековечена названием го¬

рода Браццавиль.
Верхняя сторона рыбы-бабочки ок¬

рашена в сероватый, иризирующий
тон, по которому распределены по¬
перечные ряды более тёмных оваль¬
ных пятен; к ним присоединяются
красные или розовые. Муаровыми от¬
тенками отливает нижняя сторона,
светложёлтая с расплывчатыми розо¬

выми оттенками. Розовая окраска при¬
надлежит и плавникам; грудной плав¬
ник окаймлён широким тёмнофиоле¬
товым бордюром. Параллельно ему
пересекают крыло ряды тёмных пя¬
тен. Тёмные крапинки распределены
вдоль лучей всех плавников. Из ве¬
ерообразно раскрывающегося сравни¬
тельно небольшого брюшного плав¬
ника выступают свободные, длинные
лучи. Обращают ещё на себя внимание
широкие и длинные подхвостовой
и хвостовой плавники. Последние
длиннее грудных. У наиболее крупных
экземпляров длина тела не превос¬
ходит 10 см.

В речных водах указанных бас¬
сейнов рыба-бабочка оказывается не¬
умолимым хищником, охотящимся в

поверхностном слое воды на личинок
различных насекомых и на мальков

других рыб. Быстрота и ловкость её
движений при плавании изумительны,
броски за добычей крайне точны. Но
в то же время рыба следит за насе¬
комыми, толкущимися над водой, и
часто рассекает её зеркало, поднима¬
ясь из воды в воздух, повидимому,
после разбега. Нескдлько мгновений

рыба порхает над водой, конкурируя
окраской и грациозностью движений
с бабочкой. Судя по описаниям, она
больше всего оправдывает название
летучей рыбы, но научного объясне¬
ния механики её полётов пока нет.

Брюшные плавники у рыбы-бабоч¬
ки прикрепляются точно под груд¬
ными. Опускаясь при падении, они
составляют киль, разрезающий воду.
Киль ослабляет удар грудных плав¬
ников о поверхность воды, облегчает
опускание в воду тела рыбы, защи¬
щает грудные плавники от разрывов.
А такие разрывы грудного плавника
между его лучами, несмотря на их
изгиб к заднему краю плавника, встре¬
чаются у долгопёра довольно часто.

Способность выпрыгивать из воды
замечается у многих как пресновод¬
ных, так и морских рыб. Отчасти
это зависит от чрезмерной живости
или резкости движений. Мальки и
уклейки выскакивают из воды, на¬
пуганные внезапным нападением на
их стайку щуки или жереха. Гольян,
форель и другие пытаются поймать
над водой толкущихся близко к её
поверхности насекомых, или же они
обрызгивают последних и вызывают
их падение в воду.

Выпрыгивают из воды нерестую¬
щие пары подустов. Прыжки до вы¬
соты полметра способен делать усач,
особенно в период нерестовой воз¬
буждённости; не уступает ему и че¬
хонь. Не лишён такой способности

даже карп (сазан), выпрыгивая в вер¬
тикальном положении. Лососи пере¬
прыгивают камни и каскады на своих
нерестовых путях. Крайне оригиналь¬
но поведение дальневосточного тол¬

столобика (Hypophthalmichthys molit-
rix). На всякие резкие, неожиданные
звуки он реагирует, выпрыгивая из
воды на высоту не менее 1.5 м.
Прыжки обычно направлены на звук,
а не в сторону от звука.

Выбросу из воды только что упо¬
мянутых рыб содействует не хвосто¬
вой плавник, а резкое и быстро чере¬
дующееся сгибание вправо и влево
всего тела с расправленными спин¬
ными и подхвостовым плавниками.

Последний удар плашмя о воду зад¬
ней половины тела и отрывает рыбу
от воды.
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Охотясь на мальков других рыб,
на креветок, особенно же преследуя
сельдей и мелких сельдевых, стрело¬
видный сарган, встречающийся в
Балтийском и в Чёрном морях, пла¬
вает стремительными бросками под
самым водяным зеркалом. Нижняя
лопасть его хвостового плавника не¬

много длиннее Еерхней. Он бывает
не прочь и выпрыгнуть из воды. Но
держаться в воздухе он не может. Я
отметил [12] у саргана изоляцию туло¬
вищного канала от системы черепных
сейсмосенсорных каналов, как у дол¬
гопёра. Боковая линия саргана так
же смещена к брюшной стороне тела.

Ещё ближе к долгопёру полурыл
(,Hemiramphus). Полурылы встречают¬
ся в морях и в пресных водах, около
берегов. Верхняя челюсть у них уко¬
рочена. Полурылы иногда вырываются
из воды в воздух, но не планируют
в нём. Пропеллером служит хвосто¬
вой плавник, у одних видов он глу¬
боко вырезан, у других широкий.

Сарган, полурыл — таковы были
ступени эволюции, которые привели
к появлению долгопёра с его изуми¬
тельной способностью к полёту.

Прыжок огромного рогатого ската
{Manta birostris) можно считать, по¬
жалуй, планирующим полётом. Раз¬
меры этого ската, его вес —• необы¬
чайны. Размах грудных плавников
может достигать 4—5 м. Движе¬
ния ската в воде вообще напоминают
удары крыла птицы о воздух. Ука¬
занный вид ската часто встречается
около Антильских островов. Охотясь
на других рыб в поверхностном го¬
ризонте воды, скат иногда инерцией
своего броска вырывается из воды
в воздух. Планируя на небольшой
высоте, скат описывает траекторию
над водой, как долгопёр, и падает
обратно в море.

Во время ночной ловли рыбаки
слышат около своих лодок тяжёлые
шлепки о воду. Это — падающие
плашмя рогатые скаты. Случайное
падение такого чудовища на рыбац¬
кую лодку может её опрокинуть.
Понятно, что местные рыбаки боятся
таких скатов и наградили их назва¬
ниями морских дьяволов и адских
рыб, рассказывают о них всяческие

ужасы. Конечно, такие рассказы пол¬
ны преувеличений. Но вес крупного
рогатого ската может достигать од¬
ной тонны, и падение его рядом с
рыбацкой лодкой может произвести
глубоко ужасающее впечатление.

Среди местных рыбаков и спортс¬
менов находятся, однако, отважные

люди. Скат днём предпочитает дер¬
жаться поглубже, на дне, но по но¬
чам он появляется в поверхностном
слое воды. С опытным и бесстрашным
гарпунером, вооружённым острогой,
имеющей форму узкой лопатки, эки¬
паж небольшого бота смело въезжает

на спину огромного ската. Гарпунер
стремится как можно скорее вонзить
свою острогу в глазницу или в глаз
чудовища, чтобы вызвать сильное
кровоизлияние и быстро обессилить
такую могучую рыбу.

Летающие рыбы остаются волную¬
щим любознательных людей парадо¬
ксом природы. Поражает контраст
между обычным представлением о
рыбе, о её приспособленности к жи¬
зни в воде и способностью появлять¬
ся в воздухе. Но можно думать, что
их полёт, приближающийся к полёту
аппаратов, конструируемых челове¬
ком, окажется кое в чём поучитель¬
ным, и научное знакомство с ним
поможет усовершенствованиям кон¬
струкции аэропланов.

Литература

[1] О. Abel. Jahrb. d. k. k. geol.^R.-Ak..
Wien, 1S05. — [2] E. P h. A 111 s. Zoologies.
H. 57, Stuttgart, 1909.— [3] Q. S. Carter a.
J. H. A. Man der s. Rept. Brit. Ass., 1935. Sec¬
tion D.—[4] G. S. Carter. Endeavour, IV, 16,
1921. — [5] R. E. Dowd. Aerial age weekly,
XII, 18, 1921. —16] H. E. Edgerton a.
С. М. В re der. Zoologlca, XXVI, New York.
1941. — [7] С. H. Hankln. Proc. Cambridge
Phil. Soc, XXI, 1922. —[8] C. L. H u b b s.
Papers Mich. Akad. Sci., XVII, 1933.— [9] A. M.
Никольский. Г ады и рыбы. 1902. —
[10] Ф. С. Р е с с е л ь и Ч. М. И о н г. Жизнь
моря. 1934. [11] L. Roul. Les polssons et le
monde vlvant des eaux. I.— [12] Д. К. Треть¬
яков. Докл. АН СССР, XVIII, 7, 1938.-
[13] Д. К. Т р е т ь я к о в. Очерки по филогении
рыб. Изд. УССР, 1944,— [14] Г. Шлезин¬
гер. Естествознание и география. XVII, 8,
1912. — [15] В. В. Ш у л е й к и н. Очерки по
физике моря. 1935.

Киев. Институт
зоологии АН УССР.



НОВОСТИ НАУКИ

АСТРОНОМИЯ

МЕТЕОРНЫЙ ПОТОК ДРАКОНИД В 1946 г.

9 октября 1933 г. многие наблюдатели в СССР
и за границей отметили «звёздный дождь» —
дождь метеоров, вылетавших из той части неба,
которая отмечена звёздами так называемой го¬
ловы созвездия Дракона. Число метеоров пре¬
восходило 400 в минуту.

Еще много ранее, начиная с 1885 г., метеоры
этой группы наблюдались не раз, но лишь
в 1926 г. Деннинг (Англия) установил, что они
принадлежат одному потоку, двигающемуся
по орбите кометы Джиакобини — Циннера, от¬
крытой в 1900 г., почему поток и получил на¬
звание Джиакобинид; впрочем его чаще назы¬
вают Драконидами, по расположению радианта
метеоров. Земля подходит к орбите этой кометы
всего ближе 9 октября, но комета в это время
может находиться весьма далеко. Между тем
есть все основания думать, что метеорные тела,
как продукт распада кометы, располагаются
всего гуще по соседству с кометой. Именно
в 1933 г. 9 октября Земля почти пересекла ор¬
биту кометы в той точке, которую комета про¬
шла всего лишь 80 днями раньше (период обра¬
щения кометы и метеорного потока вокруг
Солнца составляет 6‘/а лет). Такое сближение
не имело места ни в предыдущем появлении
кометы близ Солнца (и Земли) в 1926 г., ни
в последующем — в 1939 г. Инйче обстояло дело
в 1946 г. Земля проходила около полуночи
9/10 октября (по гриничскому времени) то
место орбиты кометы Джиакобини — Циннера,
которое комета прошла только 15 днями рань¬
ше. Кроме того, планетные возмущения с каж¬
дым новым оборотом приближают орбиту ко¬
меты Джиакобини — Циннера к почти точному
пересечению с орбитой Земли.

Это видно из следующей таблички, в кото¬
рой дан эксцентриситет е и перигельное рас¬
стояние q кометы в различные годы ее появле¬
ний, а также 8 — наименьшее расстояние между
орбитами кометы и Земли, q и Ь выражены
в астрономических единицах (умножить на
150 миллионов, чтобы получить в километрах).

Год е Я Ь

1900 0.7331 0.9319 - 0.0619

1913 0.7201 0.9759 — 0.0181

1926 0.7168 0.9947 + 0.0005
1933 0.71С0 0.9994 + 0.0054
1939 0.7167 0.9955 + 0.0012"
1946 0.7167 0.9957 + 0.00142

По этой причине до 1926 г. поток Драконид
не был открыт и, наоборот, в 1946 г. можно
было ожидать очень тесной встречи Земли
с метеорами, выделившимися из кометы Джи¬
акобини— Циннера. Эта встреча произошла на
расстоянии 210 тыс. км (в полтора раза менее
расстояния до Луны).

И все же предсказание метеорного дождя
на 9 октября 1946 г. было несколько рискован¬

ным: хотя и маловероятно, но могло оказаться,
что позади кометы, отставая от нее на 80 дней,
есть сгущение метеорных тел, а сгущения
отстающего на 15 дней — нет. Понятно, что дату
9 октября астрономы ожидали с большим не¬
терпением. Их ожидания были слегка омраче¬
ны тем, что почти полная Луна в эту ночь
должна была помешать наблюдению недоста¬
точно ярких метеоров. Кроме того в октябре
шансы на ясную погоду были невелики...

Действительно, во многих местах Сибири,
Европейской части Союза, на Украине и т. д. по¬
года была пасмурной. Среднеазиатские наблюда¬
тели отметили в эту, предыдущую и последую¬
щие ночи лишь единичные метеоры и боли¬
ды. Однако предвычисленное наибольшее сбли¬
жение 10 октября в 3 часа мирового времени
(т. е. гриничского времени, считаемого от полу¬
ночи) приходилось для этих наблюдений на
дневные часы. Западные наблюдатели были
в этом отношении более удачно расположены
и, действительно, в Ленинграде в условиях об¬
лачного неба проф. Н. Н. Сытинская и проф.
И. С. Астапович отметили довольно многочи¬
сленные метеоры, но о звездном дожде говорить
не приходилось. Проф. И. С. Астапович, однако,
Звметил неуклонное повышение числа метеоров
ко времени рассвета и высказал предполо¬
жение, что в Западной Европе и Америке мак¬
симум потока должен был наблюдаться. К тому
же выводу пришли и московские наблюдатели.
Центральная комиссия по кометам, метеорам
и астероидам (ЦК КМА) при Академии Наук
СССР организовала всесторонние наблюдения
метеорного дождя. Как сообщает ее секретарь
Б. Ю. Левин, в Москве перед рассветом наблю¬
дали до 58 метеоров за 10 минут, а наблюдатели
на гидрометеостанции Швенчионис (Литовская
ССР) отметили в 3 ч. 10 м. мирового времени
120 метеоров за 10 минут, т. е. свыше 720 в час.
Вероятно подлинное число их было много
больше, так как Луна не позволяла видеть
метеоры слабее 3-й величины, а наступавший
рассвет еще более ограничивал их видимость.
Чем дальше на запад, тем большее число ме¬

теоров наблюдалось в эту ночь. В Познани
минутное число метеоров в 3 часа 41—43 мин.
мирового времени достигло 100 (6000 в час).
В Праге — 3800 в час на одного наблюдателя
(который, естественно, не может охватить более
половины небесной полусферы). В Ланьи
(Франция) на V]j небесной полусферы наблю¬
далось около 3 ч. 55 м. часовое число метеоров
до 4'л -й звездной величины —1176, что даст на
всю полусферу 17 700 в час. Приблизительный
подсчёт показывает, что при отсутствии Луны
число видимых метеоров достигло бы 300—
400 тысяч в час или около 100 в секунду. Это
уже настоящий звездный дождь1 Сведения из
Америки еще не поступали к нам, но надо
думать, что там явление звездного дождя наблю¬
далось особенно многими людьми, так как его
максимум пришелся на вечерние часы.

Обычно неяркие, Дракониды в 1946 г. да .л;;
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довольно много весьма ярких метеоров. Болиды
были отмечены в Сталинабаде, Москве, Литве
и Эстонии. В Шауляй (Литовская ССР) отме¬
чены пять метеоров между 4 ч. 10 м. и 4 ч. 15 м.,
когда наступил полный рассвет. В Познани
была получена фотография неба, содержащая
7 метеорных следов.

Полученные в разных «естах радианты (место
излучения) метеорного потока хорошо согла¬
суются друг с другом и приводят к элементам
орбиты, прекрасно совпадающим с элементами
орбиты кометы Джиакобини — Циннера, как
это можно видеть из следующего сопоставления:

Дракониды по нычислениям
Комета

Джиакобини —

Циннера
И. Н. Сытинской

(Ленинград)

Кёбке

(Познань)

а .3.514 1 3.514 1 3.514

е — 0.717 0.717

q 0.939 0.994 0.99S А.Е.

19б?0 19R?3 196?3
ш 171.5 172.6 171.8

i 3*.5 30.55 30.74

Таким образом ожидания метеорного дождя
полностью оправдались. Ожидаемый в 3 ч.
мирового времени максимум произошел не¬
сколько позднее (3 ч. 50 м. — по данным на¬
блюдателей в Москве, 3 ч. 42 м. — в Познани,
3 ч. 53 м.— в Ланьи), что можно объяснить
несколько асимметричной плотностью метен¬
ного сгущения. По наблюдениям Риголле в Ла¬
ньи число метеоров после максимума спадало
быстрее, чем нарастало до максимума. Он счи¬
тает, что метеорные тела располагаются вдоль
плоскости орбиты кометы в виде слоя полу-
толщиной в 43 000 км. Наибольшее его сгу¬
щение Земля (центр ее) прошла в 3 ч. 59 м.
мирового времени 10 октября.

Для астрономов-специалистов Дракониды
1946 г. представили особенный интерес еще
в одном отношении. Как сообщает Б. Ю. Ле¬
вин, организованные им и П. О. Чечиком в
Москве наблюдения Драконид радиолокацион¬
ными методами были весьма успешны. Про¬
летающий в атмосфере метеор создает иони¬
зацию газов и оставляет пылевой след, кото¬
рые отражают радиоволны, что и позволяет
зарегистрировать происшедший полет. Москов¬
ские радиолокаторы зарегистрировали в ночь
с 9 на 10 октября 720 метеоров. Именно по их
данным максимум потока имел место в 3 ч. 50 м.
мирового времени — дневные для Москвы часы.

Метеорный дождь 9—10 октября произвел
также большие нарушения в ионосфере, как
это следует из наблюдений Научно-исследова¬
тельского института земного магнетизма и
ионосферных станций институтов связи. Около
23 ч. 9 октября наметились отражения от
«спорадического слоя Е», высота которого сни¬
зилась с обычных 100 км до 70 км — высоты
потухания метеоров.

Помех радиоприема замечено не было.

Проф. Д. Я. Мартынов.

1 Наперед принятое значение.

ФИЗИКА

КАКОВЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ
ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР УРАНА?

В имеющейся литературе указывается, что
деление (урана) на равные в точности массы,
невидимому, случается редко. Наиболее часто
получаются осколки с массовыми числами
между 134 и 144 и между 100 и 90. Таким об¬
разом имеются две группы продуктов деления:
тяжелая группа с массовыми числами от 127
до 154 и легкая — от 115 до 83".

Фактически деление, близкое к симметрич¬
ному, дает только U238 при облучении его
быстрыми нейтронами. При делении ядра U237'
никогда не получается два ядра равной массы.
Этот удивительный факт еще не получил
удовлетворительного объяснения. Между тем
из теории Бора — Уиллера следует, что при
симметричном делении выделилась бы боль¬
шая энергия, а сами обломки ядра урана
минимальным числом fl-переходов превратились
бы в стабильные ядра.

По закону сохранения момента количества
движения больший обломок имеет меньшую
энергию. Фламерсфельд, Дженсе и Гентнер
показали, что больший кусок имеет энергию
от 38 до 82 MeV, а меньший — от 106 до
70 MeV.

Продукты деления урана осаждаются на
двух фольгах, поставленных на разных рас¬
стояниях от источника. Толщина первой фоль¬
ги выбирается такой, чтобы более энергичные
легкие обломки могли достичь второй фольги.
Исследуя радиоактивность первой и второй
фольги, можно судить о продуктах деления,
осевших на фольге.

Наиболее часто встречаемые обломки обеих
групп приведены в табл. 1 и 2. В таблицах
крестиками обозначены стабильные изотопы
элементов. Цифры в клетках означают время
полураспада Э-активных обломков (" в секун¬
дах; 'в минутах; h в часах; d в днях; J в годах).
Звёздочка в левом углу клетки означает, что
радиоактивное ядро имеет изомерию. Троето-
чие означает, что радиоактивный изотоп ещй
достоверно не идентифицирован.

Все продукты деления урана оказываются
радиоактивными ядрами, и цепочкой ^-пере¬
ходов они превращаются в стабильные эле¬
менты (см. табл. 1 и 2). Примечательно, что
вне зависимости от исходного ядра — плутония,
урана или тория — продукты деления этих
ядер оказываются одними и теми же. Но каковы
первоначальные продукты деления урана? Из
табл. 1 следует, что ряды [J-переходов начи¬
наются со Sn, Sb, Те, I и Хе. Если считать,
например, что ксенон является первоначаль¬
ным обломком тяжелого ядра, то в первый
момент должны были появляться изотопы
стронция:

-4Хе + 3gSf = yyU

Однако, как показали работы Гана и его
сотрудников [*], стронций является продуктом
распада криптона (табл. 2).

Изотопы криптона действительно чаще дру¬
гих демонстрируются в качестве первоначаль¬
ных обломков урана и потому естественно
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ТАБЛИЦА 1

Тяжёлые обломки

ТАБЛИЦА 2

'Лёгкие обломки

было ожидать соответствующих им изотопов первоначальным обломком урана, а обычно
бария: происходит из ксенона (табл. 1). Таким обра-

звКг + Б6Ва == 92и 30м мы ПРИХ°ДИМ к явному противоречию:

Однако, как подчеркнула Лиза Мейтнер 36Кг + 5Де ф 9aU.
Р], ни один из изотопов бария не является
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Неменыиие трудности встречаются на пути
расчетов масс радиоактивных обломков: ста¬
тистически возможно появление около 100 изо¬
топов 25 элементов из середины таблицы
Менделеева. Трудность идентификации изотопа
усугубляется тем, что деление ядра урана
сопровождается вылетом нескольких нейтро¬
нов. До сих пор неясно также, в какой мо¬
мент происходит выбрасывание нейтронов,
обеспечивающих цепную реакцию, в момент
деления ядра или при последующих превраще¬
ниях неустойчивых обломков урана.

Радиоактивность обломков и .сбрасывание"
нсскэль.^их нейтронов при делении тяжёлых
ядер обычно объясняется избыточным содер¬
жанием нейтронов нтютив протонов в обломке
урана. Это объяснение неудовлетворительно,
так как у ряда обломков это соотношение
более благоприятно, чем у исходного ядра
урана. Кроме того, табл. 1 и 2 показывают, что
обломок Хе133 радиоактивен, между тем как
Хе134 и Хе'Зб, имеющие на 1 и даже на 3 ней¬
трона в ядре больше, являются стабильными
ядрами.

Повидимому ядра, получающиеся в резуль¬
тате деления тяжёлых ядер, не могут быть
стабильными, если они не удовлетворяют пра¬
вилу формирования стабильных изотопов [3].
Только после нескольких p-переходов ядро
превращается в разрешенную конфигу¬
рацию .естественного” изотопа, и радиоактив¬
ность прекращается.

Можно показать, что ни при каком варианте
деления ядер урана не может отсутствовать
радиоактивность. Если один обломок окажется
стабильным изотопом элемента, то второй
непременно будет (3-активным. Только дальней¬
шие исследования и постепенные публикации
ранее засекреченных работ позволят составить
более ясную картину деления ядер урана.
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ХИМИЯ

НОВЫЕ СИНТЕЗЫ с помощью окиси
УГЛЕРОДА

Среди опубликованных ныне в Америке
отчетов о работах, производившихся в лабора¬
ториях германского концерна I. G, Farbenin-
dustrie, обращает на себя внимание сообщение
об исследованиях Реппе (Reppe) по примене¬
нию окиси углерода для органических синте¬
зов (Modern Plastics, November, p. 161 and
210, 1945). Оказывается, что окись углерода
в соответствующих условиях легко и почти
количественно реагирует с ацетиленовыми

и этиленовыми углеводородами. Лучше всего
идет реакция, если источником окиси угле¬
рода являются карбонил никеля (или, правда
менее доступный, карбонил кобальта). Реакция
протекает в присутствии соединений, облада¬
ющих подвижным водородом (воды, спиртов,
аминов, меркаптанов), причем соответственно
образуются кислоты, сложные эфиры, амиды
кислот, тиокислоты. Для растворения получа¬
ющегося из карбонила металла прибавляют
кислоты (HU, Н3Р04). Процесс протекает по
следующим уравнениям:

1) НаО + С,Н2 + >|4 N1 (СО), + Ч. НС1, сн, =
= СН — СООН + Ч. Nici.-M. На;

2) ROH + С,Н2 + Ч* Ni (СО), + Ч, HCI, СН, =
= СН — COOR + ч. NiCl, + Ч« н,.

При замене воды амином RNHa получается
амид акриловой кислоты СН3 = СН — CONHR,
а с меркаптаном RSH образуется тиоловый
эфир СН2 = СН — COSR,

Так, для получения этилового эфира акри¬
ловой кислоты берут смесь спирта с концен¬
трированной силяной кислотой и, пропуская
ацетилен, прибавляют при 40—42° но каплям
карбонил никеля. Реакция идет энергично,
и выход сложного эфйра количественный.
Оставшийся раствор хлористого никеля легко
перевести обратно в карбонил. Для этого при¬
бавляют аммиак до получения комплексной
гексаминовой соли и действуют окисью угле¬
рода при h0° и £0—100 атм. давления. Обра¬
зуются два слоя — внизу карбонил никеля
(выход количественный), наверху — водный
раствор аммонийных солей, откуда легко ре¬
генерировать аммиак.

Механизм действия окиси углерода состоит,
повидимому, в том, что сперва образуется
циклопропенон (при ацетиленовых углеводоро¬
дах) или циклопропанон (при этиленовых). За¬
тем трехчленное кольцо разрывается — при
несимметричном строении в обоих возможны!
направлениях:

R—сн

II + со -> Сн,
RCH ч . н О X ► RCHJ — сн» — СООН

-»■ I >СО
СН,/ —-*• СН, — CHR — соон.

Можно вести реакцию и в виде непрерыв¬
ного процесса, пропуская смесь непредельного
углеводорода, окиси углерода и воды (или
спирта, амина, меркаптана) при 120—130° над
катализатором — лучше всего, над смесью
иодистого никеля с металлическим никелем.

В присутствии водорода (по данным Ruhr-
chemie Act. — Leb) реакция дабт алдегиды:

„ / -»• rch., - сна -
,7_ / ‘ хн
+ н \ /н
Н \ ►сн,— CHR — с/ ^■о.

Реппе сообщает, что в присутствии кислот
он получал из олефинов, окиси углерода и
карбонила никеля — спирты предельного ряда
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с количественным выходом, но подробность
этого процесса не описывает.

Эти синтезы представляют большой инте¬
рес и теоретический и практический. Доста¬
точно вспомнить о возрастающем значении
производных акриловой кислоты для получе¬
ния пластических масс (органического стекла
и др.).

Нет сомнения в том, что эта новая область
синтезов с помощью окиси углерода будет
•нергично разрабатываться и приведёт к по¬
лучению ныне трудно доступных веществ.
Между прочим, уже указывается, что при на¬
гревании ацетилена с карбонилом никеля
в присутствии растворителей (бензола, толуола)
получен гидриндон:

S \ сн2

* СдНа + со ► | || |
Ч /\ /СН,,
Ч/

со

Проф. Ю. С. Залькинд.

СТРЕПТОМИЦИН И ЕГО СТРУКТУРНЫЕ

ЭЛЕМЕНТЫ

Стрептомицин является новым антибиоти¬
ком в борьбе с такими болезнями, как тубер¬
кулез, бруцеллез, туляремия, тифозная лихо¬
радка.

Впервые стрептомицин был получен в 1944 г.
из культуры Streptomyces griseus в виде не¬
очищенного концентрата. Для изолирования
активного начала стрептомицина хорошо очи¬
щенные его концентраты обрабатывались ме¬
тилоранжем (натриевая соль гелиантина) до
образования кристаллической соли.

Полученный таким образом гелиантат стреп¬
томицина легко переводится в хлористоводо¬
родную соль, сульфат или в любую другую
соль в зависимости ог его химического или

терапевтического назначения. Превращение
гелиантата стрептомицина в хлористовоаород-
ную соль достигается обработкой исходной
соли смесью метилового спирта и соляной
кислоты. Освобожденный гелиантин удалиется,
а из фильтрата осаждается эфиром хлористо¬
водородная соль. При этом хлористоводород¬
ный стрептомицин получается в виде белого
порошка. При высушивании при 25° над пяти-
окисью фосфора хлористоводородный стрепто¬
мицин показал удельное вращение (a)D =
= — 84° (С = 0.5% в воде) и активность около
800 единиц/мг.

[Кристаллический сульфат стрептомицина
показал активность около 520 единиц/мг, а кри¬
сталлическая соль стрептомицина и р-(2-окси-1
нафтилазо) бензосульфоновой кислоты пока¬
зала активность около 300 единиц/мг]. Иссле¬
дования ультрафиолетового спектра поглоще¬
ния стрептомицина в фосфатном буфере при
pH = 7, в глициновом буфере при pH = 2
и, в боратовом буфере при pH = 9 показали
только предел абсорбции ниже около 2.300А.

Микроаналитические определения образца.

высушенного при 100° в вакууме, дали следу¬
ющие результаты:

С = 36. 60% — 36.42%; Н = 6.04% — 6.20%; N = 13.42%-
С1 = 14.80%.

Зольного остатка нет. Сера и фосфор обнару¬
жены не были. Эмпирическая формула стреп¬
томицина:

С21 H39N7°12.

Распад стрептомицина происходит при еге
кислотном гидролизе по уравнению:

С21 На, N7 013 + НаО ->• Се Ни N„ о, + С13 На NOB.

При распаде стрептомицина образуются две
составные части: стрептидин — гидроксилиро-
ванное азотсодержащее основание (C8Hi8Ne04)
и азотсодержащий дисахаридоподобный про¬
дукт (CnHatNOe)— стрептобиозамин. Экспе¬
риментальные данные показывают, что в моле¬
куле стрептомицина гидроксилированное ос¬
нование (стрептидин) соединено глюкозидной
связью с азотсодержащей дисахаридоподобной
структурой.

Наличие карбонильной группы в стрепто¬
мицине доказывается целым рядом реакций.
Во-первых, стрептомицин реагирует с гидро-
ксиламином и дает аморфный продукт со струк¬
турой, аналогичной структуре хлористоводо¬
родной соли оксида стрептомицина. Во-вто¬
рых, обработка хлористоводородного стрепто¬
мицина семикарбазидом приводит к образова¬
нию его аморфного хлористоводородного
семикарбазона. Реакция хлористоводородного
стрептомицина с избытком хлористоводо¬
родного гидрокснламина в присутствии пи¬
ридина, и примененное ацидиметрическое оп¬
ределение хлористоводородного пиридина
также показывают присутствие в молекуле
стрептомицина одной карбонильной группы.
Стрептидин неактивен по отношению к спе¬
цифическим реактивам на карбонильную
группу. Это заставляет признать, что сво¬
бодная или скрытая карбонильная группа
стрептомицина содержится в стрептобиозами-
новой части его молекулы.

Щелочной гидролиз производных стрепто-
биоза'»ина показал присутствие в стрептобио-
замине атома азота в виде метиламиновой

группы. Таким образом из тринадцати атомов
углерода стрептобиозамина один атом входит
в состав метильной группы, присоединённой
к азоту, а остальные двенадцать как раз и со¬
ставляют его дисахарилопидобную структуру.

Все эти взятые вместе данные позволяют

дать следующую структуру стрептомицина:

{
-н„о

-н3о

Стрептидин» |
ван часть I

CeHuNe04 1

-h

С = О

I

свн10о5
стрептоза

Н

I
НО—С-

^hnhchJ
-с—он q

но-с—н

н-«!

н-

(!:н, он
C,HuNOt

^метилы-глюкозами!*)
стрептобиоэаминовая часть
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Стрептидин гидролизуется практически с об¬
ратным холодильником в течение 48 часов
с 6 N щёлочью. В результате гидролиза стреп¬
тидина получаются четыре молекулы аммиака
и новое вещество, называемое стрептамином:

C,H1SN„0, + 4 Н.,0 -
стрептидин

>C4HMNaO, + 4 NH3

стрептамин

- 2 СО...

выразить

формул:
одной из двух нижеприведенных

NH.,

<!«

НО — НС CrI —ОН НО — НС

СН

/\
/ \

сн - он

Стрептамин был выделен в виде легко ра¬
створимого сульфата путем нейтрализации
продуктов гидролиза серной кислотой с до¬
бавлением равного объема м(тилового спирта.
Полученный таким путём сульфат стрепта-
мнна очищался перекристаллизацией из вод¬
ного раствора метилового спирта. Вышепри¬
веденные данные в сочетании с результатами
титрования и другими опытными данными
позволяют говорить о том, что шесть атомон
азота стрептидина составляют две однозаме-
щённые гуанидиновые группы.

В стрептамине эти гуанидиновые группы
заменены двумя первичными амино-группами.

Реакция бензоилирования стрептамина по
Шоттен-Бауману приводит к получению смеси
его полибензоиловых производных. Дальней¬
шая обработка хлористым бензоилом в пири¬
дине дает продукт с точкой плавления
350—351°. Анализ этого продукта показывает,
что он отвечает гексабензоилстрептамину. I ек-
сабензоилстрептамин при кипячении с обрат¬
ным холодильником с 0.5 N раствором спирто¬
вой щелочи (СН,ОН + NaOH) превращается
в N, N-дибензоилстрептамин. N, N-дибензоил-
производное плавится при t° = 276 — 277° и
дает отрицательную реакцию на сложно-эфир-
ные группы.

Гексаацетилстрептамин получается при на¬
гревании сульфата стрептамина с уксусноки¬
слым натрием и уксусным ангидридом. Гекса-
ацетилстрептамин относительно нерастворим
в органических растворителях.

При окислении стрептидина, стрептамина
и его производных перйодатом оказалось, что
стрептидин поглощает две молекулы перйо¬
дата, стрептамин шесть молекул и бензоил-
стрептамин—две. Тот факт, что для окисленни
стрептамина требуется шесть молекул перйо¬
дата, указывает, что в нем четыре гидроксиль¬
ные и две аминогруппы связаны со смежными
атомами углерода.

Если предположить, что молекула стрепта¬
мина имеет структуру с открытой цепью, то
тогда при окислении ее должны образоваться
по крайней мере две молекулы формальцегида
и затратиться пять молекул перйодата. В дей¬
ствительности, формальдегид не образуется,
и расходуется не пять, а шесть молекул пе¬
рйодата, что говорит за циклическую струк¬
туру стрептамина.

Приведенные результаты исследований, до¬
полненные аналитическими данными, устанав¬
ливают строение стрептамина, как диамино-
тетраоксициклогексана.

возникает вопрос об изомерии стрептамина
в связи с тремя возможными положениями
в нем амино-групп: 1,2; 1,3 и 1,4. 1,2-изомер
исключается, так как он требует три молекулы
перйодата, фактически поглощаются только
лишь две молекулы.

Таким образом строение стрептамина можно

НО — НС СН—ОН НО - НС СН— NH

' / \ /
\/

сн сн

I I
N Н, ОН

Замещая в молекуле стрептамина атом во¬
дорода в каждой амино-группе остатком гуани¬
дина, получаем формулы структурных изоме¬
ров стрептидина:
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ГЕОЛОГИЯ

НОВЕЙШИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ
КОРЫ В ОБЛАСТИ ВОСТОЧНОГО

ПРЕДКАВКАЗЬЯ

Явления вертикальных движений земной
коры, сопровождающиеся в приморских обла¬
стях перемещениями береговых линий и изме¬
нениями конфигураций бассейнов, давно ста¬
ли привлекать к себе внимание исследовате¬
лей. О подобных явлениях написаны целые
тома. Указания на них в настоящее время
можно встретить чуть ли не в любом руковод¬
стве по геологии, с обязательными ссылками
на хорошо известные карты В. Рамзая с изо¬
базами Иольдиевого моря Балтийской обла¬
сти и на сходные карты американских геоло¬
гов для канадского щита. Известен большой
ряд примеров погружений под уровень моря
целых городов. Часто ссылаются на пример
опускания и последующего поднятия почвы
в Италии, где храм Сераписа в Пуццуоли, от
которого сохранились три колонны, опустился
на некоторую глубину, а затем поднялся, но
так, что пол храма и в настоящее время
находится несколько ниже уровня моря.
Много событий подобного рода произошло,
таким образом, в историческое время; что же
касается геологического прошлого, то можно
определённо утверждать, что вся история
земли и всё содержание исторической геоло¬
гии сводятся в основном к изучению опуска¬
ний и поднятий отдельных участков земной
коры, к установлению последовательности
подобных явлений во времени и к выяснению
их причин — тех закономерностей, которые
выявляются в движениях земной коры;
в связи с такими изменениями происходило
развитие органического мира.
И для той небольшой области, которой

ограничены наши интересы в настоящей
статье, т. е. для бассейна Каспия, имеются
свидетельства явлений подобного рода, отно¬
сящиеся как к историческому прошлому, так
и к недавнему геологическому прошлому и к
далёким для нас временам геологической
истории земли.

В № 1 журнала «Природа» за 1927 г.
проф. А. В. Вознесенским [*] была опублико¬
вана статья «Изменения уровня Каспийского
моря», в которой он подробно излагает семи¬
сотлетнюю историю каравансарая, располо¬
женного в юго-западной части Бакинской

бухты. Здание каравансарая было построено,
конечно, на суше, около 1135 г. В проме¬
жутке от этого года до начала XVII в. об
этом здании нет указаний ни в летописях ни
в описаниях путешественников, посещавших
район Баку. Верхушки каравансарая появи¬
лись над водой только около 1723 г., что
было отмечено гидрографом петровских вре¬
мён Соймоновым и позже рядом путешествен¬
ников. Данные, приводимые последними, по¬
зволяют восстановить все этапы подъёма

каравансарая, с временными стадиями опуска¬
ния, вплоть до 1925 г., когда над водой поя¬
вились фундаменты большинства башен и
стен каравансарая. На основании сводки соб¬
ранных материалов, проф. Вознесенский при¬

шёл к выводу, что за последние восемь веков
в окрестностях Баку уровень Каспия, сна¬
чала быстро поднявшись на 20 м, опустился
рядом последовательных понижений до перво¬
начального положения.

Вопросу новейших движений земной коры
в области Прикаспия много внимания уделял
покойный проф. П. А. Православлев. В одной
из своих работ [1], посвящённых этому во¬
просу, Павел Александрович сообщает инте¬
ресные сведения о движениях уровня Каспия
в историческое время, именно в XV—XVIII вв.
нашей эры.

Так, в зависимости от поднятия вод Кас¬
пия, была перенесена на новое место крепость
Терк, построенная, видимо, в XVI в. в устье
р. Терек. По историческим сведениям в конце
XVII в. крепость была затоплена морем.
Валы крепости, сохранившиеся до наших
дней, усыпаны раковинами моллюсков, живу¬
щих в современном Каспии. В 1668 г. силь¬
ное землетрясение разрушило крепость, и она
была построена на новом месте, более высо¬
ком. Но вода Каспия продолжала из года
в год подниматься, и крепость была бро¬
шена. Наибольший подъём воды имел место
в 1742 г.

Тому же вопросу современных движений
земной коры в Понто-Каспийской области
посвящена другая статья П. А. Православле-
ва [5]. В ней целая глава заполнена приме¬
рами подобных движений и соображениями
о возможных геологических причинах столь
значительной подвижности обширной области,
заключённой между Уральским горным соору¬
жением и Кавказско-Копетдагским горным
поясом и отражающей, возможно, движения
недоразвившегося Донецко-Мангишлакского
хребта.

Можно сказать, что вся территория бас¬
сейна Каспия усеяна доказательствами дви¬
жений земной коры как геологическими, так
и археологическими, восходящими до времён
исторических. В число таких доказательств
входят, по Православлеву, и «бугры Бэра»,
которым автор приписывает тектоническое
происхождение и весьма молодой возраст,
террасы Апшеронского полуострова, Дагестан¬
ского побережья и ряд других явлений.

Не может быть никаких сомнений в том,

что движения земной коры происходили в но¬
вейшее время и продолжают происходить на
наших глазах во многих местах, но далеко
не всюду они поддаются учёту. Простым
наблюдением подобные явления установить
не представляется возможным из-за незначи¬
тельности масштаба движений в небольшом
отрезке времени, а отметить небольшие веко-
выо движения, в результате которых один
пункт меняет своё высотное положение отно¬
сительно смежного, возможно только в тех
случаях, когда имеется условная постоянная
опорная гипсометрическая точка или по¬
верхность, как ото имело место в описанных
выше примерах. «Условная» потому, что абсо¬
лютно постоянного в природе ничего нет,
кроме «вечно изменяющейся, вечно движу¬
щейся материи и законов её движения и из¬
менения» (Ф. Энгельс. Диалектика при¬
роды). Но и вне морских побережий иногда
отмечаются явления, которые свидетель¬
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ствуют о движениях земной коры, исключи¬
тельно молодых.

Ограничивая рассмотрение описываемых яв¬
лений рамками восточного Предкавказья, мы
должны остановиться на некоторых примерах,
отмеченных исследователями этой части СССР.

Большой интерес представляют указания
П. Забаринского [3] «О четвертичных движе¬
ниях в Терском хребте». В районе Алиюрта
в поднадвиговом крыле малгобек-эльдаров-
ского смещения 500-метровая свита континен¬
тальных глин и песков несогласно покрывает
верхне-плиоценовые (акчагыльские) отложе¬
ния. Свита эта по времени образования отно¬
сится к началу четвертичного периода, т. е.
последнего в истории земли.
Присутствие свиты в надаиге и её возраст

заставляют считать, что перемещения проис¬
ходили в четвертичное время. К этому необ¬
ходимо добавить, что возраст перемещённой
свиты определяет только нижнюю границу
времени, в которое произошло движение, и что
последнее могло произойти много позже.

Другим примером движений ещё более
молодых, чем в Терском хребте, может слу¬
жить указание М. М. Жукова [2] относитель¬
но Прикаспийской низменности и восточного
Предкавказья в целом. Низменность окон¬
чательно сформировалась в результате послед¬
ней из более крупных трансгрессий Каспия,
так называемой хвалынской. Воды Хвалын-

ского моря доходили тогда на запад почти
до меридиана г. Моздока, подмывая сушу,
сложенную ательскими суглинками. Датируя
образование Прикаспийской низменности вре¬
менем регрессии Хвалынского моря, мы тем
самым поднимаем время описываемого Жуко¬
вым явления на более поздний срок, быть
может, переходящий в исторический период.
М. М. Жуков обратил внимание на то, что
поверхность прибрежной полосы дна Хвалын¬
ском моря, в своё время залегавшая гори¬
зонтально, ныне имеет наклей: часть, примы¬
кающая к долине р. Терека, на 90 м выше
северной части, Прикумской.

Произошло пологое поднятие, видимо, всего
восточного Предкавказья на 90 м относи¬
тельно Приманычья.

Не останавливаясь на других примерах
сходных явлений, описанных В. П. Ренгарте-
ном, Л. А. Варданянцем, Д. В. Голубятни¬
ковым, К. А. Прокоповым, М. Ф. Двали и др.,
перейдём к рассмотрению двух наблюдений
автора настоящих строк, свидетельствующих
о движениях земной коры, происходящих в
наши дни и вне морских побережий.

Оба явления однотипны и имеют отноше¬

ние к двум противоположным окончаниям
Терского хребта — западному и восточному.

На западе последним орографическим чле¬
ном Терской гряды является хребет Арак-
дала-тарек.

Терек, имеющий после Эльхотовского
прорыва через Кабардино-Сунженский хребет
северо-северо-западное направление, обтекает
высокие террасы, которые примыкают к за¬
падному концу хребта. Далее река течёт на
северо-восток до слияния с р. Малкой, после
чего общее направление течения р. Терек
становится широтным. Приблизительно по ли¬
нии направления хребта Арак-дала-тарек че¬

рез р. Терек перекинут мост, проезжая через
который в сезоны прозрачной воды (поздняя
осень — зима) можно видеть, что дно русла
Терека в этом месте сложено коренной поро¬
дой и лишено аллювиального покрова. Поро¬
дой этой является вулканический туф харак¬
тера микробрекчии, близкие разности которой
принимают участие в строении западной части
Терского хребта.

Выше места выходов туфа в реке и ниже
по течению русло сложено галечниками
с песком. О мощности галечников, которые
слагают и все террасы этой местности, опре¬
делённых сведений не имеется, но, по косвен¬
ным данным (буровая к юго-западу от опи
сываемого места), она должна быть значи¬
тельной, так как при забое на 70 м скважина
не вышла из толщи галечников. Таким обра
зом, строение русла р. Терек на рассматри¬
ваемом участке должно быть таковым: выступ
туфа, ориентированный поперёк реки, к кото¬
рому с двух сторон прилегают аллювиальные
галечники возрастающей по мере удаления от
выступа туфа мощности.

Туф представляет породу, довольно сла¬
бую в смысле сопротивляемости размыванию
водой. Выход коренных пород в русле Терека
у Котляревского моста свидетельствует о
продолжающихся горообразовательных движе¬
ниях Терского хребта. Аналогичную картину
представляет восточное окончание Терского
хребта, с тою лишь разницей, что там роль
Терека играет р. Сунжа, а обнажающаяся
в её русле коренная порода представлена сар¬
матской глиной, которая должна размываться
рекой ещё легче, чем туф. Как и у Котлярев¬
ского моста глины сармата обнажаются в
русле реки прямо под водой и не несут на
себе аллювиального покрова. Аллювиальные га¬
лечники по Сунже хорошо развиты как выше
выступа сарматских глин, так и ниже по реке.

Правда, история pp. Терека и Сунжи не
совсем обычная, не типичная, так как напра¬
вление течения Терека по началу было иное—
«сунженское», но существенного значения для
рассматриваемого вопроса это не имеет.

Возможно обратное — что молодые ороге-
нические движения Передовых хребтов и Кав¬
каза в целом сыграли определённую роль в
сложных событиях истории рек Северного
Кавказа, в том числе Терека и Сунжи. Но
это уже большая самостоятельная проблема,
требующая особого рассмотрения.
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МИНЕРАЛОГИЯ

НОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ТОПАЗА

До сих пор топаз — минерал состава
АЬ (F, ОН)2 [SiO^ — использовался исключи¬
тельно как первоклассный драгоценный ка¬
мень. Ограниченность применения топаза обу¬
словливалась редким его распространением
в природе и отсутствием сколько-нибудь зна¬
чительных скоплений. До сих пор он встре¬
чался в небольших количествах в пегматито¬
вых жилах и в некоторых пневматолитовых

образованиях. Но в 1937 г. в США в южной
части Аппалачских гор было найдено необыч¬
ное по своему составу и по условиям зале¬
гания месторождение, обратившее на себя
внимание крупными скоплениями топаза.
Испытания топазовой породы показали, что
топаз представляет собой прекрасный мате¬
риал для изготовления высокоогнеупорных
изделий, вполне заменяя кианит, привозимый
в США из Индии.

Найденные скопления топаза находятся
в золотом месторождении Brewek в графстве
Честертон в Южной Каролине.

Район месторождения сложен кварцево-
серицитовыми сланцами, происшедшими из
мелкозернистых риолитовых туфов и брек¬
чий. Сланцы в основном состоят из кварца
и серицита; местами встречаются прослойки
пирофиллита. Сланцы образуют большую син¬
клиналь западного простирания.

Топазовые месторождения приурочены к
зоне окварцеванных пород, которые состоят
почти исключительно из тонкозернистого

кварца с малым содержанием серицита, киа¬
нита, топаза, ильменита и пирита. Редкими
составными частями являются энаргит, ковел-

лин, касситерит и самородный висмут. Как
сланцы, так и окварцеванные породы пересе¬
каются мелкими кварцевыми жилами.

Топазовая порода залегает в виде непра¬
вильных линз, приуроченных к зоне оквар¬
цеванных сланцев, простирающихся на

400 м в северо-западьом направлении. Топа¬
зовые линзы имеют мощность от долей сан¬
тиметра до 3.5 м и располагаются группами
по двум направлениям — СВ и СЗ, соответ¬
ствующим основным направлениям тектониче¬
ских нарушений в районе. Наибольшая группа
топазовых тел прослежена на 35 м. Кроме
того имеются мелкие топазовые жилки, пере¬
секающие окварцеванные сланцы и топазовые
линзы; топаз также рассеян в виде отдельных
зёрен в массе сланцев.

Топазовая порода встречается в двух раз¬
новидностях: Тонкозернистая разновидность
по внешнему виду напоминает роговик; имеет
большую твёрдость, доходящую до 7, рако¬
вистый излом; цвет породы белый до свет¬
лосерого. Отдельные зёрна топаза так малы,
что под микроскопом даже при самом силь¬
ном увеличении кажутся мельчайшими точ¬
ками. Среднезернистая разновидность имеет
текстуру и внешний вид мрамора.

Химический анализ показал, что топаз
Brewek содержит 13—14% фтора. Спектро¬
скопически в топазе отмечено присутствие
■олова, германия и серебра. Кроме топаза,

порода содержит 2—6% ильменита, неболь
шую примесь пирита и золота. Содер
жание последнего определяется в 2.8—14 г
на тонну.

Окварцевапие сланцев, образование топа¬
зовой породы происходило из растворов и
эманаций, поднимавшихся по трещинам путём
замещения ранее присутствовавших минера¬
лов. Сульфиды и золото отложились одновре¬
менно с кварцем. Что касается образования
топазовой породы, то она произошла позднее
скварцевания.

Превращение риолитовых пород в сланцы
и окварцевание генетически связывают с

интрузией биотитовых гранитов, большой вы¬
ход которых обнажается в 2 км от месторож¬
дения. Запасы месторождения до глубины
40 м исчисляются в 300 800 т породы, содер¬
жащей не менее 15% топаза или в 45 000 т
топаза. Имеются перспективы нахождения но¬
вых промышленных скоплений топазовой по¬
роды. Месторождение подвергалось интенсив¬
ному поверхностному выветриванию, доходя¬
щему местами до глубины по крайней мере
45 м. Кварц при этом превращается в песок,
силикаты — в глинистое вещество; топаз, как

очень стойкий минерал, остаётся без изме¬
нения.

В 1940 г. с целью промышленного испыта¬
ния топазовой породы было добыто около
700 т топаза. Испытания показали, что топаз,

нагретый до 1350° С, теряет фтор и часть
кремния, которые улетучиваются в виде SiF4,
и превращается в соединение алюминия и крем¬
ния с отношением А1 к Si = 3 : 2.24, почти
равному отношению Al : Si = 3 : 2 в муллите.
Под микроскопом в продукте изменения то¬
паза при t°= 1350:>C видны многочисленные
иголки муллита. Испытания показали, что
обожжённый топаз является прекрасным огне¬
упорным материалом, вполне замещающим
кианит. При рациональной постановке дела
фтор может быть уловлен соответствующими
приспособлениями.

Месторождение топаза BreweK представ¬
ляет большой интерес не только практиче¬
ский, но и теоретический. Необходимо обра¬
тить внимание на поиски подобных место¬
рождений и в СССР.
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ГЕОФИЗИКА

ПОЛЯРНОЕ СИЯНИЕ В ЮЖНОЙ
ЧАСТИ СИБИРИ

В ночь с 28 на 29 сентября 1946 г. в юж¬
ной части Сибири, в частности в Кемеров¬
ской области (Кузбасс) было хорошо види¬
мым полярное сияние. Мы наблюдали его

4 Природа № 3. 1947.
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о начала до конца у северной окраины Куз¬
нецкого Алатау.

Данное явление интересно тем, что на этих
широтах (55°30' с. ш. и 87°40' в. д.) полярное
сияние наблюдается очень редко. Причина
интенсивности наблюдавшегося сияния за¬
ключается, в частности, в характере по¬
годы — похолодании при ясном небе, т. е.
высокой прозрачности.

В значении высокой прозрачности для
наблюдения полярных сияний автор имел воз¬
можность убедиться при личных наблюдениях
полярного сияния на Севере (район средней
Печоры). В холодный период 1941—1943 гг.
на Севере держалась антициклональная по¬
года с очень низкими температурами воздуха;
в Кожве и Усть-Щугоре минимум доходил
до —52°. В эти зимы на Севере наблюдались
очень яркие полярные сияния, часто цветовые,
с хорошо выраженной повторяемостью. В зим¬
ний период 1943—1944 гг., отличавшийся ред¬
кими для Севера высокими температурами, —
полярные сияния не наблюдались южнее
Тимана совершенно, а на средней Печоре
очень редко и были крайне слабыми.

Наблюдавшееся автором полярное сияние
28 сентября протекало следующим образом.
Ещё днём 28 сентября ветер перешёл на се¬
верные румбы, и стоявшая перед этим тёп¬
лая, дождливая (циклональная) погода пре¬
кратилась.

К вечеру небо в северной части горизонта
прояснилось, температура воздуха резко пони¬
зилась (в 19 ч. было —1°) и продолжала
падать.

Около 22 часов в северной части неба у
самого горизонта появилась светлая завеса,
напоминающая светящееся облако. В 22 часа
появились первые лучи (столбы). Через
10 минут лучи (столбы) образовали сплошной
веер, причём отдельные лучи поднимались до
30—35° над горизонтом. В разгар сияния
одновременно с обычными светлыми лучами
появились лучи зеленоватого и чистого тёмно¬
красного цвета, которых было, однако, немно¬
го и при том они были видны короткое
время.

Внешний вид сияния был весьма эф¬
фектным. Нз тёмном фоне неба, освещённого
только звёздным сиянием, полярное сияние
с высоко поднимающимися снопами лучей
осветило ночь. Снопы лучей то возникали, то
исчезали, но в течение двух часов они оста¬
вались на небе. В общем это было такое
полярное сияние, какое можно наблюдать за
Северным полярным кругом или около него.

После полуночи сияние стало угасать,
оставались только редкие столбы света, под¬
нимавшиеся над горизонтом на высоту до 10°.
Около 1 часа ночи (уже 29 сентября) сияние
прекратилось.

Следует отметить, что полярное сияние
как бы ознаменовало резкое изменение по¬
годы в описываемой части Сибири: вместо
дождей установилась антициклональная по¬
года с высоким давлением и отрицательными
температурами воздуха ночью.

И. В. Зыков.

РАДАР И ПОГОДА

Радиолокатор или радар является выдаю
щимся достижением современной техники,
получившим особенно широкое использование
во время второй мировой войны [*]. Однакс
в условиях мирного времени радар найдёт
едва ли меньшее применение в самых разно¬
образных сферах практической деятельности
человека. В этой статье рассматривается во¬
прос о возможности применения радара в об¬
ласти предсказания погоды. Правда, в науч.
ном прогнозе погоды достигнуты за последнее
время большие успехи и без радиолокации,
однако широкое применение последней в ме
теорологии позволит значительно улучшить
качество даваемых синоптиками краткосроч¬
ных предсказаний погоды.

Неизвестно, кто первый сумел связать
определённого вида изображения на экране
радиолокатора с вызвавшими эти изображе¬
ния погодными явлениями. Начиная с 1942 г..
отдельные лица во всех частях мира, рабо¬
тавшие с радаром в боевых подразделениях
на суше, на море и в воздухе, по достоинству
оценили тактическое значение радиолокации
для обнаруживания штормов, грозовых очагов,
ураганов и т. д. на расстояниях до 350—
400 км от места наблюдения. Таким образом,
выяснилась огромная важность радара в на¬
учных метеорологических исследованиях и в
практической синоптике, в особенности. Мож¬
но смело сказать, что применение радара в
метеорологии скоро сделается новым мощ
ным ответвлением метеорологической науки.
Пока в этой области сделано ещё совсем
немного, хотя объём собранного фактического
материала довольно велик. Теоретики пола¬
гают, что случаи эха радара, вызванные по¬
годными элементами, объясняются отраже¬
нием импульсов от водяных капель или дру¬
гих мелких частиц в атмосфере [2].

Для данного импульса интенсивность эхе
зависит от густоты скопления частиц, т. е.
от расстояния между ними, а также и от раз¬
меров отдельных частичек. В общем, чем
больше густота скопления водяных частиц я
чем больше размеры последних, тем сильнее
эхо, так что о силе грозы (шторма) можно
судить, оценивая интенсивность эха.

От величины отдельных водяных капель
зависит и рабочая частота колебаний в пере¬
датчике радара. Принято пока более удобным
для решения метеорологических задач пользо¬
ваться волнами длиной в 3 см, что соответ¬
ствует частоте—десять миллиардов колебаний
в секунду. Изображение метеоэха, появляю¬
щееся на световом экране, легко сфотографи¬
ровать. Здесь показаны три фотографии этого
рода, которые ниже будут объяснены. Одна¬
ко, следует заметить, что- имеется ещё очень
много неясных вопросов, связанных с теоре¬
тическим анализом таких фотографий [2].

Очевидно, что изображения метеоэха на
световом экране будут отличаться (от эха.
вызванного, например, рельефом земной по¬
верхности) своей подвижностью, меняясь по
форме, величине и интенсивности. Группы
светлых пятен, за время своего перемещения
через экран, то сходятся, то опять расходят¬
ся. Эхо может быть получено от облаков.
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производящих осадки самого разнообразного
типа — град, снег, крупу и дождь разной
силы. Иногда эхо вызывается облаками без
осадков, такими, например, как плотные куче¬
вые. Слоистые облака и туманы обычно не
производят эха, если излучение радара со¬
стоит из трёхсантиметровых волн. Радар об¬
наруживает: грозы, штормы, холодные, тёп¬
лые и окклюдированные фронты, и особенно
горошо тайфуны (ураганы).

Перечисленные здесь явления погоды мо¬
гут быть отысканы «волшебным глазом»
радара на довольно больших расстояниях,
которые зависят от вертикальной мощности
исследуемого явления. Радар, установленный
яа земле, даёт следующую зависимость меж-
жу вертикальной мощностью и расстоянием:

Вертикальная
мощность
шторме

1500 м
3000
6000

Расстояние*

15 км
200—250
300—250

Радар, установленный на самолёте, может
«прощупывать» атмосферу и на большее рас¬
стояние.

Дадим здесь краткие характеристики эха,
вызванного разными метеорологическими фак¬
торами.

фиг. 2.

О структуре и подвижности холодного
фронта можно получить качественное пред¬
ставление, оценивая: размеры промежутков
между светлыми пятнами, величину площади,
покрываемой изображениями эхо, их яркость
(интенсивность), вертикальную мощность
фронта и скорость изменения положения
светлых пятен на экране (фиг. 2).

Эхо тёплого фронта довольно неопределён¬
ной формы и обычно покрывает широкую по¬
верхность на световом экране. Вид изобра¬
жения непрерывно меняется, что, очевидно,
связано с переменным характером осадков
теплового фронта.

Наиболее легко отличимо от всех других
эхо, создаваемое тайфунами (ураганами). В
наших широтах они не представляют угрозы,
в более же южных областях с ними весьма
считаютсяч .Во время операций против Японии
на Тихоокеанском театре военных действий
радар как «предсказатель тайфунов» сыграл
огромную роль в тактическом проведении
воздушных и морских операций [3].

Фиг 1.

Эхо от грозы есть один иэ наиболее легко
обнаруживаемых сигналов. Когда его рас¬
сматриваешь в плане, то он изображается на
«кране яркой плотной поверхностью с резко
очерченными краями. Максимальный угол ме¬
ста,1 при котором эхо ещё принимается,
я расстояние дают основание судить о вер¬
тикальной" мощности и вертикальной струк¬
туре грозы (фиг. 1).

Холодный фронт — обычно изображается
полосой хорошо выраженных отдельных эхо,
пересекающих поле светового экрана. «Пятна
*хо» могут соединяться, расходиться и снова
соединяться за время своего путешествия
через экран.

3 Вертикальный угол между поверхностью
земли и лучом радара.
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На фотографиях (фиг. 3) центр тайфуна
представляется в виде тёмной округлой по¬
верхности, окружённой концентрическими све¬
товыми дугами с утончающимися концами.
По положению последних можно судить о ме¬
стоположении центра тайфуна, если почему-
либо этот центр неясно выражен.

Итак, синоптик, пользуясь направленными
лучами радара, может в любой момент «про¬
щупать» атмосферу в нужных ему направле¬
ниях и, уточнив тем самым метеорологиче¬
скую обстановку, дать весьма надёжный
прогноз погоды. Повторяя это «прощупыва¬
ние» через определённые промежутки вре¬
мени, синоптик может судить о скорости и
направлении перемещений фронтальных по¬
верхностей, грозовых очагов, ураганов, штор¬
мов и т. д. Лётчик, имеющий перед собой ра-
диолокаторную установку, сможет непрерывно
следить за погодой впереди трассы, заранее
зная, что его ожидает.

С помощью шаров-пилотов и радиолокатора
можно гораздо проще определять элементы
ветра на больших высотах, по сравнению с
существующими методами. В этом случае
луч радара непрерывно следует за шаром-пи-
лотом, давая для любого момента угол места
и расстояние, что достаточно для определе¬
ния координат шара-пилота.

Трудно указать в настоящее время все

возможности применения радара в метеороло¬
гии, ясно одно, что мы стоим на пороге ог¬

ромных технических сдвигов в области изу¬
чения воздушного океана.
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ТЕХНИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ
СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА

В ГЕРМАНИИ

Экспериментальные исследования в обла¬
сти синтетического каучука велись в Герма¬
нии в лабораториях концерна I. G. Farbenin-
dustrie в Людвигсхафене, Хюлсе и Леверку¬
зене и Continental GummiwerKe в Гаиновере
(Chem. Eng. News, 24, 771, 1946).

Опыт научно-исследовательской работы
в Германии показал, что лучшими синтети¬
ческими каучуками являются полимеры бута¬
диена и его 2-замещённых производных —
изопрена и 2-хлорбутадиена. Эти диеновые
углеводороды не только дают наиболее вы¬
сококачественные полимеры, но и производ¬
ство их в больших масштабах значительно
легче и проще, чем других синтетических

каучуков. Перебои в снабжении доступным
изопреновым сырьём значительно сократили
исследования в Германии полимеров изопрена.
Интересно отметить то обстоятельство, что
германские исследования не находили реаль¬
ного преимущества полимеров изопрена перед
полимерами других бутадиеновых углеводоро¬
дов.

Параллельные изучения полимеризации
диеновых углеводородов в чистом виде и в

смесях с другими углеводородами и различ¬
ными органическими веществами показали

лучшие качества чистых полибутадиенов. Ре¬
зультаты применения виниловых соедйнений в

производстве синтетических каучуков выяви¬
ли преимущества стирола перед другими ви-
нилкомпонентами. Совместная полимеризация
бутадиена со стиролом даёт синтетический
каучук «Буна S», обладающий высокими ме¬
ханическими показателями. «Буна S» особен¬
но стоек в отношении истирания. В каче
стве заменителей стирола, при совместной по¬
лимеризации его с бутадиеном, изучались изо-
пропенилметилкетон, метиловые эфиры акри¬
ловой и метакриловой кислот, N-диизобути-
лакриламид, бета-винилнафталин и 2-хлорбу-
тадиен. Из изученных совместных полимеров
интересным с практической точки зрения
оказался сополимер с N-диизобутилакрила-
мидом. Подробно изучались сополимеры эфи¬
ров метакриловой кислоты, обладающие по¬
вышенной теплостойкостью. Однако все они
по своим качествам уступают синтетическому
каучуку «Буна S3».

Использование метилвинилкетона в ка¬
честве заменителя нитрила акриловой кисло¬
ты при совместной полимеризации с бутадие¬
ном показало, что образующийся полимер
столь же стоек в отношении действия масла,
как и сополимер с нитрилом акриловой кис¬
лоты — синтетический каучук «Буна N».
Однако в сравнении с естественным каучуком
он стоит значительно ниже последнего. Ещё
меньшее сходство с естественным каучуком
обнаруживает сополимер с нитрилом мета¬
криловой кислоты, который вместе с тем
имеет и меньшую сопротивляемость маслу,
чем синтетический каучук «Буна N».

Большой интерес представляют получен¬
ные сополимеры винилпиридина. Оказалось,
что сополимеры, содержащие 30% винилпи¬
ридина, набухают в воде, а содержащие выше
50% винилпиридина — растворимы в воде.

Совместная полимеризация бутадиена с
винилиденхлоридом и бензальацетоиом не
привела к получению сколько-нибудь ценных
полимеров. Не увенчались успехом и работы
по получению сополимеров бутадиена с ви-
нилкарбазолом, винилхлоридом. Между тем,
как известно, чистый полимер винилкарбазола
обладает очень высокой теплостойкостью, хо¬
рошо смешивается с наполнителями и краси¬
телями и довольно широко применяется в
электротехнике («Лувикан»),

Применение альфа-замещённых виниловых
соединений показало ряд их преимуществ по
сравнению с незамещёнными виниловыми
соединениями, главным образом в отношении
эксплоатационных качеств полученной из них
резины.

Синтетические^-каучуки получались сов¬
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местной полимеризацией в эмульсиях, кото¬
рая предпочиталась каталитической полимери¬
зации щелочными металлами. Были разрабо¬
таны новые эмульгаторы, из которых наибо¬
лее важным является «Mersolat». Данный
эмульгатор получался на базе синтетических
углеводородов (Сц —С^), образующихся из
окиси углерода и водорода в условиях реак¬
ции Ф. Фишера (F. Fischer) и Г. Тропша
(Н- Tropsch). Обработка смеси этих углево¬
дородов двуокисью серы и хлором при воз¬
действии ультрафиолетовых лучей ведёт к
получению смешанных моносульфонилхлори-
дов. В процессе облучения группы SO2CI
вступают в углеводородную цепь. Щелочной
гидролиз синтезированного таким путём про¬
дукта для получения натриевых солей суль¬
фокислот и даёт «Mersolat».

Одно мыло в качестве эмульсионной си¬
стемы не употреблялось, неизменно применя¬
лись синтетические эмульгаторы. При получе¬
нии «Буна S» и «Буна S3» в роли дополни¬
тельных эмульгаторов применялись линолевая
кислота, синтетические парафины (Си—С14)
жирных кислот.

Исследования строения полимеров произ¬
водились следующими методами: 1) озониро¬
ванием, 2) окислением перманганатом, 3) ти¬
трованием пербензойной (QHsCOOOH) кисло¬
той.

Озонирование по методу Гарриеса (Har¬
ries) — Пуммерера (Pummerer) учитывает
только 20%-е содержание углерода в полимере.
Разложение озонида при обработке паром и
обработка перманганатом дало карбоновые
кислоты. Этерификация полученных кислот
диазометаном и дестилляцня эфиров выявили
50% углеродов в полимерЬ в виде сукционо-
вой кислоты, бета-фениладипиновой кислоты
и 1,2,4-бутанотрикарбоксиловой кислоты.

При окислении перманганатом полимер
предварительно растворялся в нитробензоле.
Далее полимер окислялся водным раствором
перманганата калия в течение 15 часов при
температуре 20° С. При этом из 100 г каучу¬
ка «Буна S» получалось 30 г бета-фенилади¬
пиновой кислоты, тогда как при озонолизе —
лишь 9 г. Этим методом было учтено
93% углеродов в эмульсионном полибута¬
диене и 80% углеродов в полибутадиене, по-
лимеризованном натрием.

Титрование пербензойной кислотой даёт
указания о количественном соотношении меж¬
ду полимерами, образованными при сцеплении
структурных элементов каучуков в положе¬
нии 1,4 и в положении 1,2. Естественный
каучук,- баллата и метил-каучук (полимер
2,3-диметилбутадиена) являются практически
чистыми 1,4-полимерами. «Буна S» содержит
73% 1,4-полимера, «Буна S3» — 75% и СКБ—
22% 1,4-полимера. Метод титрования пербеп-
зойной кислотой непригоден для исследова¬
ния полихлоропрена на содержание 1,4- и
1,2-полимеров, из-за реакции с кислотой
хлора.

Перманганатным методом было установ¬
лено наличие в полихлоропрене 68% 1,4-по-
лимера.

Технологические исследования показали,
что соотношение между 1,2- и 1,4-структурами

бутадиена не оказывает существенного влия¬
ния на физические свойства полимеров.

Для изучения характера распределения
стирола в сополимерах типа «Буна S» приме¬
нялись два метода: 1) реакция озонирования
и 2) окисление перманганатом. При равномер¬
ном распределении в цепи структур стирола
между структурами бутадиена окисление
давало бета-фениладипиновую кислоту, при
беспорядочном распределении структур сти¬
рола получалась полифенильная двухосновная
кислота. Основываясь на том, что монофе-
нил-двухосновные кислоты не растворяются
в бензоле, а полифенил-двухосновные кисло¬
ты в нём растворяются — легко отделить их
друг от друга. Окисление каучука «Буна S»
даёт 25—30% полифенилкислот и соответ¬
ственно 65—70% монофенилкислот, что гово¬
рит о равномерном распределении структур
стирола в цепи «Буна S».

Характеристика растворимых полимеров в
отношении размера и форм молекул давалась
по измерению вязкости, определению молеку¬
лярного веса (осмотического), седиментацией,
центрифугированием и статистическими под¬
счётами.

Для определения размеров и форм моле¬
кул нерастворимых полимеров применялась
экстракция латексом со смесью пиридина и
хлорбензола, с последующим извлечением
латекса растворителем. При этом достигалось
растворение синтетического каучука без на¬
рушения структуры полимера.

Форма цепей полимеров изменялась с
целью получения идеальных — прямоцепных
каучуков. Расщепление боковых цепей осу¬
ществлялось нагреванием с применением спе¬
циальных реактивов и стабилизаторов.

В. В. Разумовский.

БИОХИМИЯ

ПОЛИПОРИН — НОВЫЙ АНТИБИОТИК

Количество видов растений, у которых об¬
наружена способность к образованию анти¬
биотических веществ, непрерывно растет ['].
Калькуттский миколог Бозе, в течение почти
30 лет изучавший трутовый гриб Polystictus
sanguineus (L.) Меу., его таксономию, географи¬
ческое распространение, цитологию, генетику-
биохимию, с 1944 г. начал исследование анти¬
биотических свойств выделений гриба [2- э].
P. sanguineus культивировался и и в раз¬
личных моаификациях среды Чапека-
Докса при температуре в 22—32°. Фильтрат
среды, названный автором аполилорнном»,
обнаружил антибактериальную активность,
появление которой относилось обычно ко
второй-третьей неделе развития культуры.
Нагревание фильтрата до + 120° на протя¬
жении 20 минут не изменяло его антибио-
тичности.

Испытание полмпорина в лаборатории
показало, что он вызывает лизис целого ряда
бактерий: В. typhosus, В. coli, V. cholerae.
Staphylococcus aureus и Streptococcus pyogenes.
Одновременно было установлено отсутствие
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токсичности полипорина в отношении млеко¬
питающих: кроликов, морских свинок н чело¬
века. Никаких вредных последствий интраму-
скулярная и интраперитонеальная инъекция
препарата не вызывает. Клинические исследо¬
вания, проведенные в калькуттском госпитале,
несмотря на отсутствие достаточно чистого
антибиотика, показали, что полипорин, обладая
высокой селективностью действия, может
быть применён для лечения многих болезней.
Среди патогенных организмов, чувствительных
к полипорину, есть и Грам-позитивные кокки:
Staphylococcus aureus. Streptococcus pyogenes,
St. viridans и Грам-негативные бациллы: В. ty¬
phosus, В. para-typhosus А, В. para-typhosus В,
В. coli, V. cholerae, В. flexnei.

Выделение полипорина в кристалчическом
виде пока не удалось. Бозе предполагает, что
полипорин есть на самом деле смесь несколь¬
ких антибиотиков, возникновение которых
связано с различными условиями существо¬
вания гриба в природе.

Возможно, что выделения этого гриба,
живущего на гннющей древесине, окажутся
мощным средством в борьбе против таких
болезней, как холера.

Л и )т]е[р а]т у р а
[1] 3. А. Ваксман. Антибиотики, их

природа, получение, применение. М. — Л.,
1946. — [2] S. R. В о s е. Nature, 156, 171, 1945.—
13] S. R. Bose Nature, 158, 292, 1946.

Д. В. Лебедев.

АНТИБИОТИКИ В [[ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКЕ

Шведский ботаник Мелин ['], исследуя
водные вытяжки лесных подстилок, образо¬
ванных отдельными древесными породами,
обнаружил, что в них содержатся вещества,
тормозящие рост почвенных грибов. Самыми
чувствительными к этим веществам оказались
грибы микориз; виды же, обитающие в под¬
стилке и разрушающие её, более стой¬
ки. Нагревание до + 120° значительно
повышает активность вытяжек из подстилок
пол клёном (Acer platanoides) и буком (Fagus
sylvatica), а фильтрация (фильтр Зейтца) не
изменяет её.

Встал вопрос о действии вытяжек на пато¬
генные бактерии. Мелин и Викен [а] провели
исследование нх антибиотических свойств,
использовав линию № 226 Staphylococcus aure¬
us. Подстилки из-под бука, берёзы (Betula ver¬
rucosa), ясеня (Fraxinus excelsior), осины
(Populus tremula), вяза (Ulmus glabra) и взя¬
того для сравнения злака — манника (Glvcerla
maxima) антибиотических свойств не обнару¬
жили совершенно. Из всех изученных видов
только клён и дуб (Quercus robur) образовы¬
вали подстилки, водные вытяжки которых за¬
держивали рост бактериальных культур. На¬
гревание вытяжек до +120° в течение 15 минут
не только не уничтожает их антибактери¬
альной активности, но, напротив, лаже повы¬
шает ее. Так же действует фильтрация
вытяжки через фильтр Зейтца. Повидимому,
в обычной водной вытяжке, наряду с антибио¬

тиком, присутствует какой-то инактиватор
(или несколько инактиваторов), разрушаемый
высокой температурой и задерживаемый при¬
меняемым фильтром.

Литература
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1946.

Д. В. Лебедев.

БИЛИВЕРДИН КАК ПИГМЕНТ У РЫБ

Уже давно известно, что у одной морской
рыбы — саргана (Belone belone L.) кости,
чешуя и лучи плавников имеют яркозелёный
цвет. Химическая природа хорошо известного,
красящего указанное в зелёный цвет, веще¬
ства долго оставалась неизвестной, потому что
невозможно было изолировать его из тканей
рыбы, в которых оно встречается, каким-либо
органическим или неорганическим растворите¬
лем.

Однако было замечено, что в растворах
сильных оснований зелёная рыбья чешуя
обнаруживает особенно ясный переход в жёл¬
тый цвет, который был обратим, как только
чешуйки снова переносились в кислый раствор.

Новые попытки (М. С a g 1 а г. Nafure, 156.
670, 1915) по изолированию пигмента данной
рыбы показали, что её зелёное красящее ве¬
щество быстро делается сине-зелёным в 10°/о-м
спиртовом растворе хлористоводородной кис¬
лоты и может быть выделено из этого раствора
хлороформом.

Полученный пигмент чётко реагировал, по
Гмелину, на биливердин (C33H3eOeN4).
Опыты по нерастворимости изолированного
пигмента были настолько характерны, что
в его установленной природе нельзя сомне¬
ваться.

Таким образом, оказалось, что биливердин —
зелёный пигмент жёлчи, обнаруженный в своё
время (вместе с другими пигментами) у бес¬
позвоночных, может существовать, как крася¬
щее вещество скелетного и покровного аппарата
позвоночных животных.

Проф. И. Ф. Леонтьев.

ФИЗИОЛОГИЯ

НОВЫЙ ФАКТОР КРОВИ Rh I

В 1940 г. Ландштейиером и Винером был
описан новый фактор крови,- получивший
название «резус»-фактора или Rh-фактора, так
как он был обнаружен у обезьян резусов
(Rhesus, Macacus mulatto), а также и в эрит¬
роцитах человека.

Первоначально этот фактор был определен
с помощью серума кролика, иммунизирован¬
ного кровью резуса, а затем найден в крови
приблизительно 85% белого населения США.
Открытие Rh-фактора в крови человека свя¬
зано с изучением крови женщин, имеющих
выкидышей, мертворождённых и детей, стра¬
дающих гемолитическими болезнями (Levine.
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1941). Все эти явления, как оказалось,
объясняются различием крови матери и плода
по этому Rh-фактору, а также в ряде случаев
зависят и от других различий крови.

Обнаружено, что в 90о/0 случаев гемолити¬
ческого заболевания плода (erythroblastosis
fetalis) кровь матери Rn-отрицательна, или
«Rh—», т. е. не агглютинируется анти-Rh
серумом, тогда как среди населения встре¬
чаются лишь 15°/о лиц, не имеющих этого
фактора Rh. У такой группы матерей, ли¬
шенных фактора Rh, Ю0о/о пораженных детей
имеет фактор Rh, так же, как и их отцы, от
которых они получили этот фактор. Эту связь
между фактором Rh и болезнями крови детей
Левине объяснил следующим предположением,
хорошо подтверждаемым фактами. Кровь плода,
имеющего фактор Rh, вызывает в крови ма¬
тери, не имеющей этого фактора, образование
анти-Rh агглютининов. Эти антиагглютинины
проходят в кровь плода и, действуя разру¬
шающим образом на нее, вызывают ряд забо¬
леваний как зародыша, так и новорожденного
(icterus gravis, sicklemia, anemia и т. п.), нередко
ведущих к гибели плода или младенца. Оче¬
видно, кровь плода как-то проникает через
барьер плаценты в кровь матери и обратно.

На матери также сказывается это проник¬
новение в ее кровь чуждого ей фактора Rh,
так как у 30°,о таких матерей наблюдались
токсические явления. Возможно, что и экламп¬
сия вызывается Rh.

Левине приводит ряд фактов, подтвержда¬
ющих его концепцию, и прежде всего стати¬
стические данные, сведенные в следующую
таблицу:

Изучение крови Процент случаев
Rh-фактора

Населения США . . . . •  85 15
350 матерей поражённых детей ... 10 90
204 мужей матерей Rh —  100 0
139 поражённых детей от матерей Rh— 100 о

КУ'/о матерей больных детей имеют Rh-)-.
У них антисерумы другой природы, вызван¬
ные присутствием в крови детей других
факторов: А, В, Нг или иных, еще не из¬
вестных. Относительно первых двух речь еще
будет дальше.

Другая серия фактов, говорящая в пользу
гипотезы Левине, это наличие анти-Rh агглю¬
тининов в крови матерей детей, больных гемо¬
литическими болезнями. Эти агглютинины в
крови матери вырабатываются постепенно
и постепенно исчезают. Так, через 2 месяца
после родов агглютинины встречаются у 47о/0
матерей, в .течение года — у 25%, через год
и позже — у 5 /0.

Все эти факты говорят о том, что при
переливании крови нельзя не считаться с
фактором Rh, и лицам, его не имеющим,
можно переливать лишь также кровь без Rh.

За последние годы ряд исследований по¬
священ генетике фактора Rh. Впервые его
наследственная природа была установлена
Ландштейн^ром и Винером в 1941 г., которые
показали, что он определяется доминантным
геном, обозначаемым Rh. Характер наследова¬
ния этого гена проливает свет на причины
болезней крови детей в различных семьях.

Оказывается, что в некоторых случаях у ма¬
терей, имеющих больных erythroblastosis детей,
есть и здоровые дети. Бывают случаи, когда’
первый и второй ребенок здоровы, а мертво¬
рожденным или больным оказываются 3-й или
4-й. В других случаях только один из
нескольких детей оказывается больным или
погибшим. Эти явления становятся понятными,
если причиной конфликта между матерью
и ребенком оказывается гетерозиготность
последнего но гену Rh. Простейшим объяс¬
нением будет допущение, что ген Rh доми¬
нантен, а через rh обозначается парный с ним
ген, его рецессивная аллеломорйа. Тогда два
генотипа—RhRh и R:irh— будут соответ¬
ствовать фенотипу Rh-j-, т. е. наличию этого
фактора в крови. Генотип rhrh будет соответ¬
ствовать фенотипу Rh—, т. е. отсутствию
резус-фактора в крови.

Если мы возьмём типичный случай, когда
бывают больные кровью дети, а именно, когда
отец имеет Rh, т. е. является Rh+, а мать
не имеет этого фактора, т. е. будет Rh—, то
представляются две возможности: отец или
гомозиготен или гетерозиготен. Рассмотрим
первую. Она в символах изображается так:

RhRh (отец) X rhrh (мать)
Гаметы Rh rh
Дети Rhrh, т. е. все Rb+.

Это значит, что каждая беременность им¬
мунизирует магь и вызывает соответствующий
конфликт между кровью матери и плода,
с вытекающими отсюда болезнями.

Вторая возможность: отец гетерозиготен,
т. е. Rhrh.

В формулах это будет изображаться так:

Rhrh (отец) X rhrh (мать)
Гаиеты отца Rh матери rh

rh

Дети 50% Rhrh, т. е. Rh 4-
50% rhrh, т. е. Rh—

Rh— не иммунизирует мать, которая тоже
Rh—, и такой плод Rh—имеет шансы раз¬
виваться нормально.

При первой беременности и даже второй
плодом Rh+ мать Rh— может быть еще не¬
достаточно нммунизирована, и потому такой
плод может еще не проявлять патологических
признаков. Но этот вопрос и ряд ему подобных
еще мало изучен.

Приведенная схема наследования Rh яв¬
ляется самой простой. Опыт показал, что
существует ряд вариантов анти^Ь-агглютини-
нов. Имеющийся материал заставил Винера
усложнить схему наследования этого фактора
допущением, что здесь имеет место не простая
аллеломорфная пара Rh — rh, а множественная
аллеломорфа из шести членов, обозначаемых
так: Rtij —Rh3— Rh0 — Rh' — Rh" — rh, и в
разных случаях разные два гена этой серии
образуют аллеломорфную пару. По Винеру так
можно вывести 21 генотип, которым соответ¬
ствует 8 фенотипов, из которых некоторые
встречаются сравнительно редко. Одна из
работ, вышедших в Англии в 1945 г., подтвер¬
ждает это представление Винера, дополняя его
новым материалом [3].

Здесь мы видим картину, аналогичную тому,
что известно о других факторах крови, где
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теперь тоже говорят о множественной аллело¬
морфе.

В годы войны были обнаружены новые
факты, говорящие о вредном эффекте кон¬
фликта между кровью магери и плода из-за
различия по Rh.

Повидимому, этот конфликт является при¬
чиной умственной недостаточности детей
в ряде случаев. Некоторые исследователи от¬
мечают, что среди таких детей встречается
необычно большое число случаев, когда ребе¬
нок является носителем фактора Rh, т. е. Rh+,
а мать, наоборот, Rh—. Такие данные публи¬
куют в 1945 г. Снайдер р] и его сотрудники.
Но этот вопрос ещё мало изучен, и о нём
трудно пока что судить окончательно.

Выше, по поводу Rh+ матерей, имеющих
больных кровью детей, было сказано, что
у них антиагглютинины вырабатываются под
влиянием других факторов крови. По этому
вопросу, расширяющему проблему болезней
зародыша и новорожденного, зависящих от
несоответствия факторов крови матери и плода,
Левине собрал интересный материал.

Уже более 20 лет тому назад было обнару¬
жено (DIenst, 1905; Hirszfeld, 1928 и др.), что
несовместимость крови матери и плода является
причиной гибели последнего и различных
болезней новорожденных (icterus neonatorum,
Icterus gravis и др.).

Левине (1941) исследовал результаты соче¬
тания разных групп крови матери и отца (от
которого плод наследует эту группу крови)
и нашёл, что при некоторых браках получа¬
ются несовместимые сочетания групп, которые
приводят к роковому конфликту между кровью
матери и плода. Это те случаи, когда мать не
имеет фактора, находящегося в крови плода.
Вот те комбинации групп крови родителей,
когда возможно возникновение этого кон¬
фликта:

отец X матч
А X О
В X о
А X В
В X А
АВ X О
АВ X А
АВ X В

Наоборот, совместимыми оказываются сле¬
дующие комбинации:

отец X мать
О V о
О X А
О £ В
А х А
В Я В
О X АВ
А X АВ
В X АВ

АВ X АВ

В США среди белого населения группы
крови распределены так: группа О—45и.о,
А — 41°/о, В — 10о/о. АВ — 4%. 65о/0 всех соче¬
таний групп при браках должны быть благо¬
приятны, 35°/о — неблагоприятны. В отличие от
Rh, который локализирован в эритроцитах, фак¬
торы А и В находятся также в тканях и жид¬
костях тела, а выработка антител для них на¬
чинается, вероятно, раньше. Поэтому выкидыши
и смерть плода пои влиянием несоответствия
этих факторов крови, повидимому, бывают чаще,
чем из-за Rh.

Ещё в 1925 г. Herszfeld нашёл, что дети
с группой А встречаются реже при браках,
когда отец имеет эту группу, а мать имеет
группу О, чем при обратном сочетании, т. е.
когда отец — О а мать — А. Левине изучил
кровь ряда семей, где встречается расхождение
групп крони родителей. Вот пример такой
семьи:

Мать

Отел

Дети:
1-й

2-й

О-Й

4-й

,Vh

<;-и

7-ii

Группы крови мертворождённых остались
неизвестными. 1-й и 3-й ребёнок расходятся
с матерью, другие два имеют факторы матери.
Очевидно, что при изучении этого вопроса
серологическое исследование крови должно
сочетаться с генетико-статистическим.

Серологические и генетические исследова¬
ния животных дают ряд интересных данных,
родственных вышеприведенным. Известны фа¬
кты внутриутробной смерти зародышей у сви¬
ней, жёлтых мышей, бесплодия у лошадей
и т. д. Пока еще трудно судить, как можно
сочетать учение о летальных генах с приведен¬
ными здесь данными о человеке. Интересно
отметить, что у многих животных наблюдается
изоиммунизация и чаще, чем у людей, боль¬
шая индивидуальность крови, что установлено
переливанием.

Суммируя всё вышеизложенное, можно ска¬

зать, что фактор крови Rh, а также другие
наследственные факторы крови А и В, в слу¬
чаях их неблагоприятного сочетания вызывают
конфликт между кровью матери и плода, ре¬
зультатом которого является целый ряд болез¬
ней новорожденных, а также гибель зародыша.

Литература

Очень многочисленная и не всегда доступ¬
ная, здесь не может быть приведена полностью.
Вот некоторые источники: [1] P. Levine.
Journ. of Hered., 34,3,1943. — [2] L. S n a у d e г.
Ibid., 36, 1, 1945. — [3] M. Stratton. Annals
of Eug., 12, 4, 1945. — [4] E. S о n n a. A. Wie¬
ner. Journ. of Hered., 36, 10, 1945.

Проф. И. И. Канаев.

ГОДИЧНЫЙ РИТМ ФУНКЦИЙ ГИПОФИЗА

В 1939 г. справлялось столетие со дня
опубликования классических исследований
Энгеля о гипофизе. Это не помешало, однако,
некоторым специалистам говорить в 1929 г.,
что мозговой придаток представляет загадоч¬
ный орган. И, действительно, данное название
во многих отношениях справедливо и до се¬
годняшнего дня.

Примером неполноты наших знаний даже
об анатомическом строении этой железы мо¬
жет служить существование в тканях всех ча-

Группа Uh
О —

А 4-

О

мертворожденный
А —

мертворождённый
О —
О —

мертворожденный
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Фиг. 1. Годичный ритм ацидофилг.ных клеток в задней
(1),средней (2) и передней (3) долях гипофиза.

Пунктир — голуби-самцы, \ сплошная линия — самки.

стей гипофиза так называемых ;ацидофильных,
базофильных и хромофобных клеток.

Еще ббльшие затруднения для понимания
структуры гипофиза представляют периодиче¬
ские количественные колебания этих же клеток.

Отсюда совершенно естественно возникла
попытка изучить годичный цийл данных клегок
с целью установить связь между доминирую¬
щим типом клеток и некоторыми биологиче-
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Фиг. 2. Годичный ритм базофильных клеток в задней
(1), средней (2) и передней (Ч) долях гипофиза.

Пзтктир — голуби-го мцы, сплошная линия — самки.

сними процессами, протекающими в животном
организме (L. А р о г. Ztsch f. Zellforschune
Abt. A, 32, 217, 1942).

Так как гипофиз играет важную роль не
только у млекопитающих, но и у птиц, то лля
опытов (по соображениям удобства содержа¬
ния и обилия материала) были взяты домовые
голуби того и другого пола.

После извлечения гипофиза в то или иное
время года и приготовления из разных частей
железы гистологических препаратов велся под¬
счёт их ацидофильных, базофильных и хромо-
фобных клеток.

Эти подсчёты обнаружили не только вполне
определенную зависимость между временем
года и числом клеток того или иного типа,
но и чрезвычайно интересное, обусловленное
полом, различие, всегда совпадающее (фиг. 1
и 2) по отдельным месяцам. Результаты под¬
счетов, подобные результатам по поведению
ацидофильных и базофильных клеток, были
получены и лля хрочофобных клеток всех трех
отделов гипофиза.

Из этих данных и соответственно кривым
видно, в какой мере отдельные типы клеток
играют главенствующую роль в то или иное
время года. Например, максимум функций
базофильных клеток совпадает со временем-
кладки яиц, а время сидения на яйнах соответ¬
ствует работе ацидофильных клеток, т. е.
лактотропному моменту функций гипофиза.

Годичный цикл удалось установить также
как в величине ацидофильных и базофильных
клеток, так и в величине их ядер.

Наконец, те же микроскопические препа¬
раты позволили увидеть, что гипофиз голубок
содержит больше «коллоида», чем гипофиз го¬
лубей, причём его количество непостоянно.
Аналогичное явление описано и для людей,
причём гипофиз мужчин более богат «коллои¬
дом» в феврале, а у женщин — в конце лета.

Проф. И. Ф. Леонтьев.

ФОЛЛИКУЛИН И ВИТАМИН с

Предварительными опытами удалось вскрытьг
что баланс аскорбиновой кислоты (витамина С)-
в яичниках суслих (Citellus pigmaeus Pall.)
находится в тесной связи с фазами полового
цикла. Так весной, вскоре после зимней спячки,
количество витамина С в яичниках в среднем
равно 60 мг-о/0, а летом — 140 мг-°/о.

Опыты с самками серой крысы (Rattus пог-
vegicus Erxl.) показали, что количество аскор¬
биновой кислоты в их яичниках периодически
колеблется в зависимости от стадии полового

цикла. Причем оказалось, что при течке или
переходе к ней в яичниках этих животных
витамина С почти в два раза меньше, чем
в фазе покоя. В настоящее время специально
поставленными экспериментами (А. Кратинов
и др. Бюлл. экспер. биол. и медиц., 22, 59,
1946) установлено, что фолликулярный гормон
(при однократной инъекции 500— 1000 мыши¬
ных единиц) оказывает совершенно ясное дей¬
ствие на депо аскорбиновой кислоты во всем
организме изученных объектов. Изменения
этого депо после введения гормона наступают
очень скоро, например у крыс через 24 — 48>
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а у самок сусликов—через 48 — 72 часа
таблица).

Вит амин С (мг-ч)

Орган Крыс ы С у Г. л ч к и

к жгроль-
ная группа

эпытмая

группа
контроль¬
ная группа

опытная

группа

Яичники . . . 80 33 120 53

Матка .... 53 13 45 42

Рога её ... .
Щитовидная

29 16 70 25

железа . . . 75 3 9 162 104

Надпочечники 345 240 188 1GJ

Печень .... 22 14 27 23

Пониженная реакция на фолликулин суслих,
вероятно, обязана длительности у них периода
покоя между течками.

Уменьшение количеств аскорбиновой кис¬
лоты в ряде органов опытных животных нахо¬
дится в полном соответствии с тем содержа¬
нием витамина С, какое было найдено у самок
сусликов весной, а у крыс при нормальной
течке.

Из этого вытекает, что периодизм в фун¬
кциях полового аппарата самок грызунов свя¬
зан с количественными изменениями витамина

С в нем. Подобный синхронизм имеет место

и в других органах, находящихся в гормональ¬
ной связи с яичниками. Следовательно, фолли¬
кулярный гормон можно считать одним из
•агентов, регулирующих уровень витамина С
у самок того или иного вида животных в те¬
чение их полового цикла.

Проф. И. Ф■ Леонтьев.

МИКРОБИОЛОГИЯ

ОБЕСФЕНОЛИВАНИЕ
ЗАВОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

Одним из очень серьёзных вопросов сани¬
тарии и связанных с ней различных отраслей
народного хозяйства является проблема обес-
феноливания фенолсодержаших сточных вод.

Виды фенольных вод по составу и коли¬
честву весьма различны, поэтому к удале¬
нию из них фенолов нужен индивидуальный
подход. Фенольные воды могут представлять
сток коксобензольных заводов, газогенера¬
торных станций и различных химических за¬
водов. Воды коксобензольных заводов содер¬
жат более или менее обычно, кроме фенола,
аммонийные и сернистые соединения, смолы,
пуриновые основания и т. п. Воды другого
происхождения имеют другой состав и, та¬
ким образом, вопрос об их очистке услож¬
няется.

Предлагаемые мероприятия сводятся:
* спуску сточных вод в проточные водоёмы
для самоочищения, использования вод для

тушения кокса и т. п. Но эти меры не всегда
применимы с успехом. Среди других методов
применяется очистка фильтрацией через ка¬
менный уголь, хлорированием до получения
смол, отдувка фенолов паром и т. п. При¬
меняется также очистка биологическим оки¬

слением фенола. Этот метод изучался за гра¬

ницей, а у нас в Союзе в институте Водгео
рядом учёных (Калабина, Роговская, Каба¬
кова и др.). Все исследования дали возмож
ность выработать приёмы, позволяющие ожв
дать благоприятных результатов.

В Институте микробиологии Академии
Наук СССР вопрос об очистке сточных вод
был предметом исследования в связи с выяс
нением способности микроорганизмов разру
шать ароматические соединения.

Так как воды коксобензольных заводов

имеют температуру часто выше 60°, а для
обесфеноливания биологическим путём слу¬
жили обычно воды с низкой температурой,
то казалось практически важным выяснить
возможность обесфеноливания без охлажде¬
ния воды. Провести очистку воды, не затра¬
чивая времени на её охлаждение, сулило
ещё и ту выгоду, что при высоких темпера¬
турах биологические процессы, вызываемые
бактериями, проходят быстро. Но в то время
как теплолюбивые (термофильные) бактерии
были известны для многих процессов (разло¬
жения клетчатки, крахмала и др.) ещё не
были известны бактерии, разрушающие фено¬
лы при высоких сравнительно температурах.
Это обстоятельство заставило приступить
к поискам бактерий, способных развиваться
при температурах +60, +70° и в то же вре
мя разрушать фенолы.

Поиски увенчались в конце концов успе
хом, и было найдено, выделено и изучено не¬
сколько видов бактерий, хорошо развиваю¬
щихся при указанных температурах. Лабора¬
торные опыты показали, что окисление фе-
нола идёт лучше всего при самом широком
доступе воздуха. С этой целью была соору¬
жена колонка, набитая шлаком, чтобы оки¬

сление стекающего фенола шло по большой
поверхности при тонком слое жидкости, а для
усиления аэрации производилось продувание
среды. Количество фенола, могущего быть
окисленным бактериями, не должно превы¬
шать 4000 мг/л, так как при этом количестве
процесс затухает. Ниже этого количества
бактерии могут его окислять, причём лучше
всего окисление идёт при концентрации фе¬
нола 1000—2000 мг/л. В результате бакте¬
риального окисления фенола получаются угле¬
кислота и вода и никаких побочных продук¬
тов. Таким образом, результат опыта ока¬
зался положительным. А если подвергнуть
фенольные воды предварительной очистке
химическим путём, то удаление последних
следов фенола, обычно трудно удаляемых,
может быть полным. С таким же результа¬
том, но более медленно, действуют другие
бактерии, развивающиеся при обычных тем¬
пературах.

Литература
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РАБОТЫ СТЭНЛИ

ПО ИЗУЧЕНИЮ ВИРУСА ГРИППА

Имя Стэнли пользуется широкой изве¬
стностью, как одного из крупнейших биохи¬
миков, специалистов по вирусам.

1935 г. явился датой начала новой эры в
изучении вирусов — изучения их химической
природы. В 1935 г. Стэнли выделил вирус та¬
бачной мозаики в кристаллическом виде и
установил его белковую природу. До 1941 г.
Стэнли занимался почти исключительно

изучением вирусов растений. С 1941 г. глав¬
ное своё внимание Стэнли уделил изучению
вируса гриппа. Выбор этого объекта исследо¬
вания не случаен. После окончания первой
мировой войны грипп явился одним из тяже¬
лейших заболеваний, которые когда-либо зна¬
ло человечество.

В 1918 г. заболело гриппом во всём мире
□коло 500 ООО ООО людей, из которых умерло
около 15 000 000 человек. В одних Соединён¬
ных Штатах, как указывает Стэнли, в 1918 г.
за четыре месяца умерло 500 000 чело¬
век, т. е. больше, чем потеряли США за годы
последней войны. Причины пандемии гриппа
1918 г. остаются неизвестными. Конечно, по¬
добная вспышка гриппа не обязательно дол¬
жна следовать после каждой войны, но всё
же пандемия гриппа 1918 г. показывает, что
это вирусное заболевание может принести че¬
ловечеству тяжелейшие потери.

8 марта 1946 г. Стэнли сделал доклад
«Биохимическое изучение вируса гриппа»,
подводящий итог его исследованиям за пос¬
ледние четыре года (W. М. Stanley. Chem. а.
Engineer. News, 24, 755, 1946).1 Этот доклад
был сделан Стэнли в связи с вручением ему
медали Вильяма Никольса от Нью-йоркского
отделения Американского химического об¬
щества.

Основной задачей Стэнли являлось полу¬
чение эффективной гриппозной вакцины для
иммунизации людей. Разработанный им метод
состоит в следующем. Вирус гриппа раз¬
множается в курином эмбрионе. Свежие яйца
выдерживаются 10—И дней при 39°С; затем
они заражаются вирусом гриппа, разбавлен¬
ным 0.1 молярным фосфатным буфером с
рН=7.0 в отношении 1:100 000 или
1 : 1 000 000. Инфицированные яйца выдержи¬
ваются 48 часов при 36°С, после чего они
охлаждаются, и из их аллантоиса асептически

извлекается жидкость, содержащая вирус
гриппа. Только 10% белков этой жидкости

являются вирусом гриппа, а остальные 90%
белков — невирусной природы. Из одного
яйца получается около 8 см3 жидкости, в
1 см3 её содержится около 0.1 мг вируса.
К этой жидкости немедленно добавляются
формалин 1:10 000 (для инъактивирования
вируса) и фенил-меркуро-нитрат 1:100 000
(как консервант). При прибавлении больших
количеств формалина вирус в значительной
степени теряет свои иммунизаторные свойства.

Отделение вируса от посторонних приме¬
сей производится путём фракционного центри¬
фугирования. Сначала жидкость с большой
скоростью пропускается через центрифугу
Шарплес для удаления остатков тканей, бак¬

териальных загрязнений и тому подобное. За¬
тем, таким образом очищенная от наиболее
крупных загрязнений, жидкость центрифуги¬
руется вторично, но теперь она пропускается
через Шарплес медленно (со скоростью
40 см3 в минуту). При этом частицы вируса
гриппа оседают на стенках вращающегося
цилиндра центрифуги. В конце центрифугиро¬
вания раствор в цилиндре центрифуги зы-
тесняется небольшим объемом стерильного
раствора 0.1 молярного фосфата натрия с
pH=7.0 содержащего формалин (1 : 2000) и
фенил-меркуро-нитрат (1:50 000). Частицы
вируса, осевшие на стенках цилиндра, су¬
спензируются в этом буферном растворе и ещё
раз центрифугируются при небольшом числе
оборотов для осветления.

Таким образом получается концентрирован¬
ная суспензия вируса гриппа, почти не со¬
держащая посторонних примесей. Выход ви¬
руса около 80%. В суспензии вируса опреде¬
ляется азот, и она разбавляется до надле
жащей концентрации. Полученные таким пу¬
тём вакцины из трёх штаммов вируса гриппа
смешиваются и разливаются по ампулам.
Этот метод даёт наиболее высокую степень
очистки вируса. Вакцины, полученные другв-
ми методами, содержат лишь от 4 до 20%
вируса, а остальное — различные загрязнения.

Гриппозная вакцина, полученная методом
фракционного центрифугирования, была испы¬
тана для иммунизации людей. При этом ока¬
залось, что увеличение вводимой дозы виру
са от 0.01 мг до 2.0 мг сопровождается уси¬
лением образования антител. Дальнейшее уве¬
личение дозы вируса не повышало титр анти¬
тел у иммунизированных. Чем выше доза ви¬
руса — тем сильнее реакция организма. Реак¬
ция на дозу в 10 мг вируса была такова, что,
как отмечает Стэнли, большинство людей

предпочтёт заболеть гриппом, чем быть
иммунизированным этой дозой. Для иммуни¬
зации остановились на дозе 0.3 мг вируса,
которая не давала реакцию, или очень сла¬
бую у 90% привитых, а у остальных 10%—ли¬
хорадочное состояние в течение 1—2 дней.
Из одного куриного яйца поручается немно¬
гим более двух доз для иммунизации.

Приготовленная по этому методу грип¬
позная вакцина, так называемая центрифуж¬
ная вакцина, Принята для иммунизации в ар¬
мии США с апреля 1945 г. Хотя штамм грип¬
па, вызвавший пандемию 1918 года, неизве¬
стен в настоящее время и был значительно
вирулентнее известных теперь штаммов, одна¬
ко, по мнению Стэнли, имеющиеся вакцины
вероятно будут оказывать «по крайней мере
некоторую степень защиты против любого
нового штамма вируса, который может воз¬
никнуть». Во всяком случае, по мнению
Стэнли, «новый метод изготовления вакцины
таков, что вновь выделенный штамм может
быть включён в вакцины в течение несколь¬
ких дней после его выделения».

Этот чрезвычайно простой способ получе¬
ния гриппозной вакцины был разработан на
основании исследовательских работ, прово¬
дившихся по широкому плану и охватываю¬

щему следующие разделы: 1) методы опре¬
деления активности вируса, 2) условия наи¬
лучшего развития вируса в курином эмбрионе.
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3) физикохимические свойства вируса, 4) нм-
муно-химия вируса.

Основные результаты по этим разделам
таковы. Стандартизована методика определе¬
ния концентрации вируса in vitro по Хирсту,
основанная на агглютинации вирусом эритро¬
цитов курицы. Точность определения виру¬
са доведена до 8%. Этот метод непрямого
определения вируса и сделал возможным про¬
ведение всех работ. Усовершенствована ме¬
тодика определения вируса in vivo, которое
производится на куриных эмбрионах и точнее,
чем на мышах. Получен вирус гриппа одно¬
родный при седиментационпом (на ультра¬
центрифуге) и электрофоретическом анализе.
Частицы вируса гриппа имеют-диаметр 100 та,
определённый по скорости седиментации и
вязкости. Фотографии вируса с помощью
электронного микроскопа показали, что его
частицы являются сферическими и имеют
диаметр 115 та.

Вирус гриппа состоит из белка, нуклеино¬
вых кислот, полисахаридов и содержит около
60% по весу воды. Вирус инактивируется
в среде, не содержащей электролитов. Со¬
вершенно теми же физико-химическими свой¬
ствами обладает вирус, выделенный из лёг¬
ких мышей, заражённых гриппом.

Однако, вирус гриппа, полученный от раз¬
ных хозяев, имеет неодинаковые иммунобио¬
логические свойства. Оба вируса содержат не
только общий антиген, характерный для виру¬
са гриппа, но имеют также дополнительный
антиген, характеризующий хозяина, от кото¬
рого получен вирус. Вирусы гриппа, получен¬
ные из мышиных лёгких и куриных эмбрио¬
нов, дают преципитацию с противогриппозной
еывороткой. В то же время вирус, получен¬
ный из куриных эмбрионов, даёт более сла¬
бую преципитацию с антисывороткой к бел¬
кам куриного эмбриона, но не даёт преципи¬
тации с антисывороткой к белкам лёгкого
мышей. В свою очередь вирус гриппа, полу¬
ченный из лёгкого мышей, даёт слабую пре¬
ципитацию с антисывороткой к белкам лёг¬
кого мышей, но не преципитирует с антисы¬
вороткой к куриному эмбриону. Это наличие
у вируса гриппа дополнительного антигена,
характеризующего хозяина вируса, является
весьма важным новым фактом. Для вирусов
растений не наблюдалось серологической свя¬
зи между вирусом и хозяином.

А. В. Маркович.

МЕДИЦИНА

ПЕНИЦИЛЛИН И БЕШЕНСТВО

Учитывая высокую терапевтическую актив¬
ность пенициллина при ряде инфекций, пред¬
ставлялось очень интересным испытать его
лечебное действие при бешенстве.

Для этого были поставлены две серии
-опытов. В первой из них изучалось действие
пенициллина на возбудителя бешенства in
vitro, а во второй — in vivo [■].

В первом случае опыты были проведены
так. У кролика, погибшего от фиксированного
вируса бешенства, брали 0.1 г спинного мозга
и растирали его до тонкой взвеси в 10 мл

раствора пенициллина (5000 оксфорд. единиц
в 1 мл). Полученная взвесь (1 : 100), после
24, 48 и 72 часов хранения на леднике,
инъицировалась под мозговую оболочку со¬
бакам, кроликам и белым мышам в количе¬
стве 1.0, 0.5 и 0.2 мл. Контрольные живот¬
ные, взятые в таком же числе, как и под¬
опытные, получали те же количества того же
вируса. В результате этих операций оказа¬
лось, что у всех животных инкубационный
период был одинаковым, причём болезнь у
той и другой группы животных развивалась
без каких-либо различий, и гибель всех жи
потных наступала в одно и то же время.

Действие пенициллина на возбудителя бе¬
шенства в условиях опытов in vivo изучалось
следующим образом: кроликам, весящим около
2 кг, вводили под мозговую оболочку 0.5 мл
взвеси фиксированного вируса, взятого в кон¬
центрации предыдущих опытов, т. е. 1 : 100.
Пять дней после заражения, т. е. за 24 часа
до начала видимых проявлений бешенства,
заражённым кроликам вводилось в мышцы
плеча и бедра каждые три часа (днём и
ночью) по 1 мл раствора пенициллина, со¬
держащего 5000 оксф. ед. Во время переры¬
вов между инъекциями раствор пенициллина
хранили на леднике. Эти опыты также пока¬
зали, что начало болезни, как у леченных,
так и у контрольных животных появлялось
одновременно. После этого момента доза пе¬
нициллина, вводимая лечившимся кроликам,
удваивалась. Им в мышцы инъицировалось
10 000 оксф. ед. (2 мл). Однако смерть ле¬
ченных и нелеченных животных наступала
одинаково, на 7-й день. Общая доза пени¬
циллина, взятая на одного леченного кролика,
равнялась 100 000 оксф. ед.

Эта инертность пенициллина в отношении
вируса бешенства совпадает с данными кли¬
ники, когда этот же антибиотик испытывался
при других вирусных инфекциях у человека,
как например, пситтакоз, энцефалит и др., и-
дал нулевой терапевтический эффект.

Результаты описанных опытов в настоя¬
щее время подтверждены Левадити[2], являю¬
щимся французским микробиологом с миро¬
вым именем. Этому автору удалось устано¬
вить отрицательный эффект пенициллина не
только при лечении экспериментального, но и
уличного бешенства.

Равным образом Левадити получил отри¬
цательные данные при пенициллинотерапии
мышей, заражённых вирусами герпеса, афтёз-
ной лихорадки и болезни Тейлёра.

Литература
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Проф. И. Ф. Леонтьев.

АНТИТОКСИЧЕСКОЕ

ДЕЙСТВИЕ ПЕНИЦИЛЛИНА

Предварительные опыты ['] показали, что
большие дозы пенициллина, повторно вводи¬
мые мышам и кроликам, могут в значитель¬
ной мере защищать животных от гибели при
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отравлении их менингококковым эндотоксином.
Сходный результат был получен при нейтра¬
лизации in vitro также большими количе¬
ствами пенициллина, дифтерийного ток¬
сина Г2].

Эти данные обусловили опыты по изуче¬
нию защитного действия пенициллина при
инъекциях мышам эндотоксина гонококков [3].

Препарат последнего, использованный при
этих опытах, был приготовлен из пяти штам¬
мов гонококка, растущего 18 чдсов на ага¬
ровой среде, содержащей гидролизат казеина
и цистин. Перед извлечением эндотоксина из
бактерий, они три раза пропускались через
ванны с так называемым физиологическим
раствором (NaCI), а затем переносились и
Н20, где при рН=8.0 подвергались в тече¬
ние 6 часов автолизу сперва при лаборатор¬
ной температуре, а потом 14 часов в леднике
при 4°С.

Нейтрализованный автолизат стерилизовался
теплом (30 минут при 60°С). Твёрдых веществ
в таком препарате было около 1%.

Гонококковый эндотоксин, предварительно
титрованный, вводился белым мышам (18—
20 г) внутрибрюшинно в возрастающих дозах
-{0.1 ——0.5 мл). Первая полоаина каждой груп¬
пы животных служила для контроля. Особям
второй половины делалось 8 подкожных
инъекций 1500 оксф. ед. пенициллина на каж¬
дые 0.15 мл воды. Инъекции антибиотика
производились за 45—90 минут до введения
эндотоксина и через 1, 3, 5, 9, 12 и 24 часа
после него. В типичном эксперименте 22 кон¬
трольным мышкам ииъицировалось по 0.1 мл
эндотоксина. Из них 15 умерло, т. е. погибло
€8%. Из 22 мышек, леченных пенициллином,
ори подобных же инъекциях эндотоксина,
погибло только 2, т. е. смертность была рав¬
на 9%.

Менее удачные результаты были получены
при усиленных дозах эндотоксина. Так. из 22
контрольных мышей, получивших 0.4—0.5 мл
эндотоксина, погибли все особи, а из 22, ле¬
ченных пенициллином, умерло только 12.

Соединённые результаты для всех групп
показывают, что смертность от данного
препарата гонококкового эндотоксина в сред¬
нем равняется 76.4% для контрольных и
36.5% для мышей, получивших пенициллин.
Другие вещества, как, например, триптический
гидролизат казеина, раствор хлорида натрия,
вводимые вместо пенициллина, не оказывали

никакого влияния на смертельное действие
гонококкового эндотоксина.

Удовлетворительной теории для объясне¬
ния антитоксического действия пенициллина
при отравлениях эндотоксином ещё не разра¬
ботано. Здесь лишь можно допустить более
сложный процесс, чем простое _ соединение
токсина и антитоксина.

Литература
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НОВОЕ В ЛЕЧЕНИИ ЧУМЫ

Трудности, возникающие при профилактике,
а затем при достижении успешных резуль¬
татов лечения чумы, стимулируют к непрерыв¬
ным исследованиям лечебной ценности новых
лекарств, какие систематически получаются
теперь химическим синтезом.

Так, недавно было описано лечение экспе¬
риментальных животных и человека двумя
сульфамидными препаратами (Природа, № 3,
61, 1946). Несколько позднее появилось сооб¬
щение о том, что и сульфадиазин имеет долж¬
ный терапевтический эффект при экспери¬
ментальной чуме у животных ['].

В самое последнее время были сделаны
указания на то, что стрептомицин имеет хоро¬
шее лечебное действие на белых мышей,
искусственно зараженных Pasteurella pestis.
Отсюда возникла работа по сравнительной
оценке лечебных свойств данного антибиотика
и двух, вновь предложенных, сульфамидных
препаратов— сульфадиазина и сульфапиразина
при чуме у белых мышей и морских свинок,
инфицированных укусами блох (Xenopsylla
cheopis).

Для этих опытов были взяты упитанные
белые мыши, весящие 20 г каждая. Морские
свинки имели приблизительный вес в 500 г.
Те и другие животные были подвергнуты перед
наблюдением карантину. Чума у опытных жи¬
вотных вызывалась естественной передачей пу¬
тём укусов блох, снятых с морских свинок,
заражённых штаммом Past, pestis, изолирован¬
ным из мокроты пациента с лёгочной чумой.
Этот штамм поддерживался на сахарном агаре
с кровью.

Лекарственные вещества вводились мышам
и свинкам под кожу или же зондом через
пищевод. В последнем случае лекарства суспен¬
дировались в растворе гуммиарабика с двой¬
ным количеством бикарбоната натрия.

Общие результаты [2] этих экспериментов,
выполненных на большом числе животных,
показали, что .стрептомицин имеет ясно выра¬
женный лечебный эффект у мышей и свинок,
больных чумой. Так, стрептомицин, даваемый
морским свинкам в размере 46—92 тысяч еди¬
ниц, спасал от гибели всех больных животных,
хотя (в редких случаях) можно было при вскры¬
тиях у животных, забитых для анализа, найти
в мягких остатках их бубонов жизнедеятель¬
ных Past, pestis. Разумеется, что все контроль¬
ные животные задолго до этих вскрытий поги¬
бали.

Такой же положительный результат был
получен и с сульфамидными препаратами,
общее использованное количество которых ко¬
лебалось у разных особей от 500 до 3700 мг
сульфадиазина и от 500 до 8000 мг сульфапи-
разина.

Тут также и в той же степени редкости
можно было бактериологическими анализами
констатировать присутствие живых бактерий
в той форме, в какой они обнаруживались
иногда при лечении стрептомицином.

Однако комбинация антибиотика и сульфа¬
мидов, при тех же дозах, что были взяты при
лечении каждым из них в отдельности, дали
наилучший результат, выразившийся в том,
что при вскрытиях спасённых or чумы живот¬
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ных нельзя было выделить у ниу чумных
палочек.

Одновременно с этим было установлено,
что терапия чумы стрептомицином и сульфа-
пираэином не гарантировала морских свинок
от рецидивов инфекции, тогда как при комби¬
нации из стрептомицина и сульфадиаэина
stot факт был исключен совершенно.

Вполне подобные результаты были получены
и на белых мышах, но выяснилось, что эти
животные не представляют из себя хорошего
тэст-объекта для испытания химических

веществ, предложенных для лечения чумы.

Литература

[1] N. W а у s о n а. М. М с М a h о n. Publ.
Health Rep., 59, 385, 1944,—[2] N. Way son
i. M.McMihon. Jotirn. Lab. a. clin. med., 31,
323. 1946.

Проф. И. Ф. Леонтьев.

СЕРОТЕРАПИЯ ^АППЕНДИЦИТА

Французские бактериологи были первыми,
кто обратил внимание на параллелизм между
бактериальной флорой при аппендикулярном
перитоните и флорой гри газовой флегмоне.
На этом основании ими же первыми была реко¬
мендована в 1928 г. терапия гангренозного
к перфорированного аппендицитов с помощью
антигангренозной сыворотки.

Опытами на животных те же французские
микробиологи показали, что в бактериальной
флоре в указанных случаях наибольшее пато¬
генное действие оказывают Вас. coli и Вас.
Welch-Fraenkel. Другие виды бактерий лишь
увеличивают вирулентность этих форм, с кото¬
рыми они ассоциированы.

И действительно, в клинике встречаются
чаще всего две грозных бактериальных ассоци¬
ации:

1. Вас. coli + Вас. Welch-Fraenkel
2. Вас. coli -j- Enlerococcus sp.
Серотерапия аппендицита на первых порах,

особенно у врачей скандинавских стран, вы¬
звала большой скептицизм. Однако ряд немец¬
ких хирургов в полной мере оценил выдающи¬
еся качества серотерапии аппендицита, введя
ее в обиход своих больниц. К мнению немцев
скоро присоединились хирурги Дании и дру¬
гих государств, причем эти врачи комбиниро¬
вали серотерапию с химиотерапией и получили
резкое снижение числа потерь больных.

Эти данные обусловили решение двух
датских хирургов (С. Bartels а. Е. Mani-
cus-Hansen. Acta chirurg. Scandin., 92, 1.
1945) произвести, на фоне обычных методов
лечения, оценку серотерапии острого аппенди¬
цита на возможно большем числе больных.
Результаты серотерапии острого аппендицита
и на этот раз оказались в высшей степени
благоприятными. За 12-летний период (1931 —
1943) датскими .хирургами было выполнено
около 2000 операций острого аппендицита.
Из них 490 операций не сопровождались серо¬
терапией и дали 48 смертей (9.8и/0). В осталь¬
ных 902 операциях, когда применялась серо¬
терапия, наблюдалось только 28 смертей (3.1%).
Таким образом число смертей от острого

аппендицита при серотерапии снизилось почти
на 70°/р.

Ещё ббльшие успехи были достигнуты,
когда серотерапия совмещалась с химиотера¬
пией. В 275 случаях острого аппендицита при
указанной терапии (19ч1—1943) имело мест»
только 6 смертей (2.1%).

Сыворотка, примененная во всех случаях,
была антигангренозн^я. Она больным всегда
вводилась внутривенно и никогда внутрибрю-
шинно. Взрослые получали 20—25 мл сыво¬
ротки, а дети — соответственно меньшие дозы
Одновременно с антигангренозиой сывороткой
больным вводилось тем же путем 25 мл antl-
соП-сыворотки. Та и другая сыворотки ннъи-
цнровались в конце операций. В особо тяже¬
лых случаях были использованы большие дозы
(иногда внутримышечно), и эти инъекции по¬
вторялись несколько дней после операций,
В качестве химиотерапевтического препарата
был взят сульфатиазол. Его раствор содержал
7—8 г на лигр h вводился подобно солевому
раствору непосредственно во время операции,
учитывая вес, возраст и пол оперируемых
паииенюв. Инфузии сульфатиазола предло¬
жены для тех больных, которые не в состо¬
янии переносить его при заглатывании в^форме
таблеток.

Серотерапия датчанами рекомендуется не
только после операций аппендикулярного
перитонита, но и как профилактическое сред¬
ство в случаях гангрены отростка.

Проф. И. Ф. Леонтьев.

БОТАНИКА

ГИБРИДЫ АУТОПОЛИПЛОИДОВ

И ВИДООБРАЗОВАНИЕ

В своей новейшей сводке М. А. Розанова ['}
указывает на многообразие путей возникно¬
вения новых видов в природе и, в частно¬
сти, анализирует многочисленные и порой
значительно отличающиеся друг от друга типы
формообразовательных процессов, связанны*
с гибридизацией.

Совсем недавно нам стала доступна отно¬
сящаяся еще к 1941 г. работа английского
генетика Каллана [а], в которой описывается
еще один возможный вариант гибридогенного
происхождения новых видов. Gaulthettva wis-
leyensis (Merchant) Rehder (сем. вересковых)—
форма, обнаруженная в ботаническом саду
в Уисли, представляет собой по морфологи¬
ческим признакам гибрид между северо-амери ■
канским видом Gaultherla Shallon Pursh.
и южно-американским Pernettya mucronato
(Linn, f.) Sprengel.

Каллан произвел цитологическое исследо¬
вание этих трех и некоторых других близких
к ним форм. Оказалось, что основным хромо¬
сомным числом во всей группе является 11.
G. Shallon—октоплоид с 2 п=88, P. mucronata—
гексаплоид с 2 п=66, a Gaulthettya—гептаплоид
с 2 п=77, как и следует ожидать от гибрида
первых двух форм. Изучение мейозиса у обоих
предполагаемых родителей показало их ауто-
полнплоидность, что проявляется в большом
количестве мультиваэтентов. В мейозисе же
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Gaulthettya образуется всего 5—10 унивален-
тов, цифра значительно более низкая, чем
v обычных гибридов диплоидных родителей
с таким числом хромосом. Дело в том, что
хромосомный набор гибрида, повидимому, сла¬
гается из тетраплоидного набора G. Shallon
и триплоидного набора P. mucronata. За счет
последнего и образуются униваленты. В резуль¬
тате же Gaulthettya имеет пониженную плодо¬
витость по сравнению с исходными формами,
а его потомство не обладает константностью
(получено 3 анеуплоизных растения с 2 п=70,
71 и 7Ь). Таким образом, Gaulthettya по своей
генетической природе является аллополипло¬
идом, у которого удвоение числа хромосом
произошло не после гибридизации, как у Ra-
phanobrassica, а до скрещивания. В случае
гибридизации между октоплоидом и тетра-
плоидом (а не между октоплоидом и гексапло-
идом) возможно возникновение совершенно
плодовитой и следовательно способной к нор¬
мальному воспроизведению и к успешной
борьбе за существование формы, могущей
развиться в новый вид.

Литература
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578. 1941.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ВИДОВ

Гипотеза о возникновении некоторых ра¬
стительных видов путем гибридизации, вошед¬
шая в науку со времен Линнея, подтверж¬
дается в последние десятилетия рядом экспери¬
ментальных работ. В особенности интересны
экспериментальные данные о получении амфи-
диплоидов,* которые по своему облику и по¬
ведению напоминают виды, встречающиеся в
природе.

Впервые в 1930 г. шведский ботаник Мон-
цинг экспериментально получил широко рас¬
пространенный в природе линнеевский вид
Galeopsis tetrahit, имевший 32 хромосомы,
путем скрещивания двух видов G. pubescens
и G.speciosa. В дальнейшем ряд авторов полу¬
чает амфидиплоиды, сходные с видами и разно¬
видностями, встречающимися в природе. Так,
Грегор в 1931 г. синтезирует 42-хромосомную
разновидность тимофеевки — Phlcum pratense
путем скрещивания 14-хромосомной разно¬
видности Ph. pratense с 28-хромосомной аль¬
пийской тимофеевкой — Ph. alpinum. Розанова
в 1934 г. получает 42-хромосомный вид Rubus
pruinosus от скрещивания 14-хромосомной
малины R. idaeiis с 28-хромосомной ежевикой
R. caesius. Одновременно получены еще 28- и
35-хромосомные относительно константные
формы, близкие к R. pruinosus и, таким обра¬

1 Амфидиплоид — гибрид, имеющий сбалан¬
сированную систему хромосом, состоящую из
диплоидных наборов хромосом обоих родите¬
лей. '

зом, объяснено происхождение полиморфной
серии видов или полиморфного сборного вида
(серии Sub-Idael).

В 1935 г. Рыбиным получена от скрещива¬
ния 32-хромосомного терна Prunus spinosa
и 16-хромосомной алычи P. aiuaricata 48-хро-
мосомная слива, которая по вегетативным
признакам напоминала культурную — Primus
domestica.

В 1938 г. Костов синтезирует 48-хромосом-
ный вид табака Nicotiana tabacum путем
скрещивания двух 24-хромосомных видов N.syl-
vestris и N. tomentoslformis. За последние го¬
ды в литературе появились новые данные
об экспериментальном получении путем гибри¬
дизации естественных видов.

Весьма интересны в этом отношении ра¬
боты, выясняющие происхождение мягких
пшениц, т. е. филогенетически весьма неясного-
и сложного вопроса [Thompson, Britten,
Harding. Canad. Journ. Res. Sect. C. Bot.
Scl., 21 (4), 19^3 и Me Fadden, Sears. Gene¬
tics, 30 (1), 1945]. Томпсон, Бриттен и Хардинг
произвели скрещивание 28-хромосомной пше¬
ницы Triticum turgidum и 14-хромосомного
вида эгилопс — Aegitops speltoides. Гибриды,
стерильны, но, применяя колхицин, авторам
удалось получить у двух растений фертильные,
колосья. Потомство этих растений было также
фертильно и имело 42 хромосомы. Цитологи¬
ческий анализ показал довольно правильный
ход редукционного деления, причем пыльца,,
как правило, была нормальна. По морфологи¬
ческим признакам данные амфидиплоиды были
сходны с мягкими пшеницами, в особенности
с Triticum spelta. Сходство выражалось во
всех основных признаках, главным образом,
в характере опушенности листьев, в толщине
и в полости стебля, в рыхлости колоса, в ти¬
пе остей, в признаках колосковой чешу»
и в анатомии зерновки.

Скрещивание амфидиплоида с видами мяг¬
кой пшеницы Т. vulgare и Т. spelta дало
вполне фертильные гибриды, что подтвердило
близость амфидиплоида с мягкими пшеницами.
В работе Мек Федден и Сирс приводятся
данные о получении остистой разновидности
Т. spelta путем скрещивания 28-хромосомного
вида Т. dicoccoides с 14-хромосомным Aegilops
squarrosa. Стерильный гибрид, полученный
от этого скрещивания, был колхицирован,
и в результате получен фертильный амфиди¬
плоид, у которого процессы мейозиса проте¬
кали вполне правильно.

Таким образом, эти две вышеуказанные
работы подтверждают гипотезу, высказанную
в 1921 г. Персивалем о происхождении мяг¬
ких пшеннц путем гибридизации твердых
с Н-хромосомны^и видами эгилопсов и одно¬
временно они ставят вопрос о Triticum spelta.
как о первичном виде, из которого в дальней¬
шем образовывались виды мягких пшениц. Уста¬
новить, какой вид эгилопса и какой вид тЕбр-
дых пшениц положил начало развитию мягких —
в настоящее время еще неразрешенная и
трудная задача, тем более, что в процессе
эволюции как виды эгилопс, так и виды твер¬
дых пшениц претерпевали большие изменения

Кроме вышеуказанных работ, следует отме¬
тить еще интересные данные, полученные
Вестергардом [W estergaard. Bot. Tidsskr.,..



■64 Природа 1947

45 (4) 1941], по выяснению вопроса о поли¬
морфном возникновении сборных видов.

Автор изучает в природных условиях и в
эксперименте широко распространенный по
берегам Балтики вид злака Ammophila baltica,
который считается гибридом между Calama-
groslis epigeios и Ammophila arenaria.

A. baltica в природе встречается в виде
трех разновидностей: var. subarenaria, var.
intermedia и var. epigeioidea.

Анализируя цитологически эти три разно¬
видности, а также предполагаемые родитель¬
ские формы С. epigeios и A. arenaria, было
установлено, что С. epigeios имеет две карио-
логические расы с 28 и 56 хромосомами,
морфологически не отличимые. A. arenaria
имеет 28 хромосом, а вышеуказанные разно¬
видности A. baltica — intermedia, epigeioidea и
subarenaria — 28, 42 и 42 хромосомы.

На основе морфологических и цитологиче¬
ских данных можно было предположить, что
.28-хромосомная var. intermedia возникла путём
гибридизации 28-хромосомной расы С. epigeios
■с 28-хромосомным A. arenaria; 42-хромосомная
«■аг. epigeioidea путем гибридизации 56-хромо-
сомной расы С. epigeios с 28-хромосомным
A. arenaria и 42-хромосомная var. subarenaria
путем гибридизации 28-хромосомной расы
С. epigeios с 28-хромосомным A. arenaria,
причем у последнего вида гамета была с не¬
редуцированным числом хромосом. Происхо¬
ждение двух первых разновидностей подтвер¬
ждается и экспериментом: не получена пока
экспериментально только третья разновидность.

Таким образом, на этом примере видно, что
сложный полиморфный сборный вид, как
.Ammophila baltica, возник путем гибридизации
различных кариологических рас близких видов,
.причём полиморфизм осложняется иногда
•образованием нередуцированных гамет, кото¬
рые, соединяясь с нормальными, приводят
л возникновению новых рас.

М. А. Розанова.

зоология

К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПЛОДОВИТОСТИ
ЧЕРНОМОРСКИХ DECAPODA

Под индивидуальной (или абсолютной) пло¬
довитостью понимается количество яиц, вы¬
брасываемое самкой за один раз. Как известно.

самки большинства Decapoda вынашивают
оплодотворённые и выметанные яйца на абдо¬
минальных конечностях до момента вылупле-
ния личинок на различных стадиях z6ea.

Для суждения об индивидуальной плодови¬
тости черноморских Decapoda мы располагали
материалом в 122 экз. яйценосных самок, отно¬
сящихся к 14 видам, собранным разновременно
на участке моря, прилежащем к Карадагу
(вост. Крым). Это составляет 2/3 фауны Deca¬
poda Карадагского района [J] и несколько
меньше половины всей черноморской фауны
этой группы. По видам материал распределён
неравномерно— если массовые и легкодоступ¬
ные для сбора формы, как, например, Leander
squilla были представлены несколькими десят¬
ками экземпляров, то по некоторым видам
мы имели всего по одной яйценосной самке
(см. таблицу).

Для подсчета яиц мы воспользовались ме¬
тодикой, применяемой при определении плодо¬
витости рыб. Снятые с абдомена самки яйца

5

// oij

И

1
•Л

2

График. По оси абсцисс расположены логарифмы сред¬
него веса отдельных видов в мг, по оси ординат — лога¬
рифмы средней индивидуальной плодовитости. Арабские
цифры соответствуют порядковым номерам видов в таб¬
лице, римские цифры обозначают группы плодовитости .

подсчитывались в небольшой навеске, н полу¬
ченный результат пересчитывался на общий
вес икры. Взвешивание производилось на
торзионных весах с точностью до 1 мг, а у
крупных форм, когда общий вес яиц превы¬
шал 0.5 г, на технических весах с точностью
до 5—10 мг. Перед взвешиванием яйца ком¬
пактной массой просушивались на фильтро¬

№ по

порядку
Названия видои

Количество
исследо¬
ванных
экземпля¬

ров

Средняя
длина

тела (в мм)

Средний
вес тела
без яиц

(в г)

Количество яиц

минималь¬
ное

.максималь¬
ное среднее

1 Porcetlana longicornis (Pennant) . . 14 R 0.025 14 238 124
2 Athanas nliescens Leach 3 13 0.030 79 212 138
3 Macropodia aegiptia (M. Edw.). . . 1 19 0.173 186
4 Hippotyte gracilis (Hell.) 10 14 0.025 138 324 209
5 Diogenes varians (Costa) 8 15 0.06 266 947 477
6 35 39 0.51 151 1715 670
7 К 59 1.50 618 2013 1206
8 Crangon crangon (L.) 3 57 2.21 1354 3590 2714
9 X*ntho hydrophilus (Herbst) .... 1 22 1.57 _ 7654
10 Pachygrapsus marmoratus (Fabr.) IS 26 191 963 22921 7727
11 Portunus arcuatus Leach ...... 9 24 1.29 1095 31624 9000
12 P. holsatus Faor 7 35 3.82 933 24637 9102
13 Carclnus maenas (L.) ....... . 1 77 43.0 32519
14 Erlphia splnlfrons (Herbsl) 4 9> Данных нет 124141 153913 134452

Пркмечанне. Под длиной теля подразуменается расстояние от переднего ~*онца рострума до копца тель-
t-она у креветок и от переднего края лба до конця абдомена у кробои.
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вальной бумаге до исчезновения влажного
пятна. У мелких форм (Hippolyte, Athanas,
PorcellanaK др.) яйца просчитывались целиком.

Результаты подсчёта вместе со средними
размерами и весом яйценосных самок пред¬
ставлены в таблице.

Из таблицы видно, что по среднему коли¬
честву вымётываемых яиц, исследованные нами
виды распадаются на несколько ясно очерчен¬
ных групп.К I группе следует отнести мелких
Масгига. из Brachyura — Macropodia aegiptia
и из Anomura — Porceilana longicornis; сред¬
няя индивидуальная плодовитость у видов
этой группы укладывается в пределах 200 яиц.
Ко II группе с средним количеством яиц от
500 до 3000 относятся крупные Масгига — оба
вида Leander и Crangon, а также рак-отшель¬
ник Diogenes varians. Резко обособленную
III группу составляют мелкие Brachyura с
средней плоювитостью 7500—9000 яиц. Нако¬
нец, IV группа состоит из двух крупных кра¬
бов Carcinus и Eriphia; количество яиц состав¬
ляет здесь несколько десятков тысяч у пер¬
вого и до 150 тысяч у второго.

Сопоставим полученные нами цифры с пло¬
довитостью креветок из сем. Penaeidae, отсут¬
ствующих в Черном море, но довольно хо¬
рошо представленных в Средиземном море.
Особенностью их биологии по сравнению
с остальными Decapoda является то, что яйца
выбрасываются самками этих креветок непос¬
редственно в воду, где происходит эмбриональ¬
ное развитие яиц. Яйца у этих креветок мельче,
и вылупление личинок происходит на стадии
науплиуса. По данным He)dt [а], индивидуаль¬
ная плодовитость этих креветок у африканского
побережья Средиземного мцря составляет
400—1300 тысяч яиц. Отсутствие заботы о по¬
томстве выражается здесь в значительном
повышении индивидуальной плодовитости по
сравнению с теми видами, у которых самка
вынашивает яйца на абдоминальных конеч¬
ностях.

Наши средние цифры плодовитости при
том ограниченном материале, которым мы
располагали, безусловно не претендуют на точ¬
ность. Тем не менее средняя индивидуальная
плодовитость отдельных видов обнаруживает,
как это видно из графика, явную, почти прямо¬
линейную зависимость от среднего веса тела
яйценосных самок. Логарифмическая форма
графика выбрана нами вследствие чрезвычайно
широкого размаха и среднего веса и средней
плодовитости, не укладывающихся ни в какой
масштаб обычного графика; вместе с тем она
сглаживает разбросанность точек в группах
с высокой плодовитостью.

Литература

[1] С. М. Ляхов. Тр. Карад. биол. ст., 6,
1940. — [2] 1. Н. Held t. Ann. de l’Inst. ocea-
nogr., XVIII, 2, 1938.

С. М. Ляхов.

ОПЫТЫ РАЗВЕДЕНИЯ
КИТАЙСКОГО ДУБОВОГО ШЕЛКОПРЯДА

В МАРИЙСКОЙ АССР

Начиная с 1937 г., когда ' многие районы
СССР приступили к промышленной выкормке

китайского дубового шелкопряда (Antheraea
peruyi Guer.) и ими была доказана полная
возможность разведения этого нового вида
шелкопряда в условиях нашего Союза, от¬
крылись новые перспективы для использова
ния дубовых лесов.

Разведение китайского дубового шелко¬
пряда, насекомого теплолюбивого и свето¬
любивого, начавшееся у нас в самых южных
районах, продвинулось быстро на север и к
1940 г. дошло уже до Чувашской и Татар¬
ской республик. Так как в последних вы¬
кормка шелковичных червей проходит труд¬
нее, чем на Юге, то естественно возникает

вопрос: не являются ли названные республики
пределом возможного расширения шелковод¬
ства на север?

Наша цель — ознакомить интересующихся
с результатами двухлетней работы по выкорм¬
ке китайского дубового шелкопряда в колхо¬
зах Марийской АССР, дающими ответ на по¬
ставленный вопрос.

Выкормка гусениц была организована в
1941 г. в трёх, а в 1942 г. в четырёх колхо¬
зах Еласовского и Горно-Марийского районов
(юго-западная часть республики).

Работа слагалась из инкубации грены,
выкормки молодых гусениц в помещениях,
дальнейшей выкормки их в естественных ус¬
ловиях — в лесу, на дубовых кустах, сбора
и сдачи шелковичных коконов.

Как в 1941, так и в 1942 г. грена была
инкубирована в светлых, сухих, отапливае¬
мых, предварительно продезинфицированных
помещениях школ и колхозных клубов. Тем¬
пература воздуха, регулируемая топкой пе¬
чей, почти во всех колхозах поддерживалась
в оптимальных пределах (20—23° С). Относи¬
тельная влажность воздуха в 1941 г. была
весьма высока (75—95%), а в 1940 г. она ко¬
лебалась в пределах 68—79%. Период инку¬
бации, как в первый, так и во второй год
работы — первая декада июня; продолжитель¬
ность её в отдельных колхозах 2—3 дня. Но
в одной из бригад (колхоз «Сила»), вслед¬
ствие допущения неблагоприятных для инку¬
бации условий температуры и влажности воз¬
духа, в 1942 г. последняя растянулась на
5 дней.

Это обстоятельство явилось одной из
серьёзных ошибок данной бригады, оказав¬
шей немалое отрицательное влияние на рост
и развитие гусениц в дальнейшем, а, в ко¬
нечном счёте, и на урожай коконов.

Молодые, нежные гусеницы выкармлива¬
лись в тех же помещениях, где производи¬
лась инкубация грены. Самым важным усло¬
вием для успеха дела в этот период являет¬
ся бесперебойное снабжение гусениц свежим
кормовым материалом — молодыми листьями
дуба. Если этого нет, то, как установлено
практикой, нередко бывают случаи заболева¬
ния гусениц, задержка их в росте, а при дли¬
тельном недоедании — и массовая гибель.

В 1942 г. затруднений в доставке пищи для
гусениц не было: к моменту инкубации гре¬
ны лес в значительной мере был уже одет.
Совершенно иное было в 1941 г., когда грена
была инкубирована в самом начале июня, а
дуб распустился в природе только в средине
этого месяца. Можно было, конечно, задер¬
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жать инкубацию и совместить её срок с рас
пусканием листвы в природе, но этого шел¬
ководы не сделали. Они учитывали, что, во-
первых, долгая задержка с инкубацией мо¬
жет ослабить организм гусениц, во-вторых,
не ожидали такой исключительно холодной,
дождливой и затяжной весны, и, в-третьих,
ими заранее был подготовлен выход из воз¬
можного затруднительного положения, если в
природе произойдёт задержка в распускании
листвы. Последний заключался в том, что за

разные сроки до выхода гусениц было приве¬
зено из лесу 4 воза дубовых веток, которые,

Подготовка лесного участка " для пыко?м’<и
гусеииц дубового шелкопряда.

будучи поставлены в тёплую воду в помеще¬
ниях, с 20 мая стали одеваться листвой и к
моменту инкубации грены дали уже значи¬
тельное количество листовой массы. В труд¬
ные моменты, когда последней всё же было
недостаточно, гусенички подкармливались в
тот год также листьями берёзы, которая, как
известно, распускается в природе значительно
раньше, чем дуб. Листья берёзы поедались
гусеничками менее охотно.

Когда дубовые леса одевались мошной
листвой, а гусеницы подрастали до 3-го
(1942) и 4-го возраста (1941), они выво¬
зились на заранее подготовленные молодые
(8—12 лет), низкорослые (2—3 м), чистые по
составу и довольно густые дубовые участки,
произрастающие по небольшим гривам в пой¬
ме Волги (правобережья), в 10 км ниже
г. Козмодемьянска. Один из таких участков,
типичный для района, виден на помещаемой
фотографии. Как в 1941, так и в 1942 г.
гусеницы вывозились в лес и рассаживались
по кустам в конце июня.

Во всех колхозах в отношении площади

выкормочного участка была принята норма —-
1.0 га на 1.0 кг грены шелкопряда. Из

известных способов рассадки гусениц был

применён способ «посадки гусениц на куст
из расчёта наличия корма на один возраст».

После высадки гусениц в лес работа шел¬
ководов заключалась, в основном, в уходе за

гусеницами (в пересаживании их с объеден¬
ных кустов на необъеденные, поднятии с зем¬

ли, в случае сползания и т, д.), в охране их
от естественных врагов и борьбе с некото¬
рыми болезнями.

В общем, болезни гусениц заметного хо¬
зяйственного значения не имели. Лишь в од¬
ном из колхозов («Крестьянка»), как в 1941,
так и в 1942 г. была замечена фляшерия или
мертвенность (болезнь, вызывающая почерне¬
ние и гибель гусениц), которая в результате
своевременно принятых мер была быстро ли¬
квидирована.

Большую опасность представляли птицы,
гнездившиеся з большом количестве вблизи
выкормочных участков и прилетавшие из бли¬
жайших деревень. В отличие от 1941 г.,
когда наибольшее значение имели грачи, уни¬
чтожавшие гусениц в значительном количе¬
стве, и муравьи, в 1942 г. главный вред при¬
чиняли различные мелкие птицы. Благодаря
хорошей организации охраны участков (частые
ружейные выстрелы, применение различных
чучел, звонков, постоянное хождение рабо¬
чих по участкам и т. д.), вред от птиц выра¬
зился в 1942 г. лишь в незначительных раз¬
мерах. Только в колхозе «Сила», где охрана
участка была затруднительна, вследствие по¬
садки гусениц сразу на значительную пло¬
щадь, большое их количество было уничто¬
жено мелкими птицами.

Массовая завивка коконов началась в

1941 г. в средине июля, а в 1942 г., вслед¬
ствие задержки гусениц в росте и развитии,
наблюдалась лишь к концу этого месяца. Со¬
ответственно в первый год сбор «спелых» ко¬
конов производился в конце июля, а во вто¬
рой год — в период с 5 по 10 августа. К это¬
му времени свободных гусениц на кустах со¬
вершенно не было; местами были пустые ко¬
коны, свидетельствующие о начале вылета
отдельных бабочек.

Таким образом, вся работа по выкормке
шелкопряда, от инкубации грены до сбора ко¬
конов включительно, заняла от 56 (1941) до
62 (1942) дней. Было собрано следующее ко¬
личество коконов:

1 9 4 1 г. 1 9 4 2 г.

Названия
колхозов План сбора коконов (в кг) Фактически собрано коко-. но» (в кг) I°'0 выполнения

1

План сбора | коконов (в кг). Фактич. соб¬ рано коконов !(в кг) °/0 пыполнения
„Социализм* .
Им. Вороши¬

- - - 4S 122 254.0

лова .... ЯО 60.2 75.0 64 120 187.5
„Крестьянка" . 80 91.5 114.3 64 110 172.0
„Сила“ . . - 160 218.0 136.2 80 55 68.7

Итого . 320^J. 369.7 115.5 236 407 159.2
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Как видно из гприведенных данных, шел¬
ководы Марийской АССР, несмотря на отсут¬
ствие у них опыта и исключительно неблаго¬
приятные метеорологические условия в 1941 г.,
сдали государству за два года 777 кг коко¬
нов, выполнив план на 135%.

Весьма показательно, что три колхоза не
только перевыполнили нормы северных шел¬
ководческих районов, но и значительно пере¬
выполнили план урожайности южных районов.
Так, колхоз «Социализм» выполнил украин¬
ский план 1941 г. на 206 проц., колхоз
им. Ворошилова — на 150 проц.

В отношении качества коконов также по¬

лучены весьма высокие показатели — первым
сортом 1было оценено при сдаче 85.2% уро¬
жая, вторым — 10.2% и лишь 4.6% было от¬
несено к дефектным (двойники — коконы, за¬
витые двумя и более гусеницами, уходливые,
недовитые и проч.).

Таким образом, двухлетний опыт выкормки
китайского дубового шелкопряда показал пол¬
ную возможность получения в условиях Ма¬
рийской АССР (кстати отметить, расположен¬
ной севернее всех районов, занимающихся ны¬
не шелководством) весьма богатых и высоко¬
качественных урожаев шелковичных коко¬
нов; выяснилось также, что шелководство
даёт колхозам высокий доход.

Китайский дубовый шелкопряд — дикое
насекомое. По литературным данным, на его

родине, в Маньчжурии и Северном Китае, в
некоторых местах он не разводится, а его
коконы просто собирают в лесах.

Когда дубового шелкопряда начали разво¬
дить в лесах нашей страны, естественно сра¬
зу же возник весьма существенный вопрос —
не превратится ли данное насекомое, усколь¬
знув из-под контроля человека, в массового
вредителя лесов?

В первый же год работы данный вопрос
заинтересовал также марийских шелководов.
Осенью 1941 г. мы оставили на дубовых вет¬
ках 42 кокона с диапазирующими куколками
от осенней (повторной) выкормки, а 12 таких
же коконов положили у основания дубовых
кустов. В начале мая следующего года все
висящие коконы оказались погибшими, а ле¬
жащие на лесной подстилке были выедены

грызунами или же погибли от мускардины.
На следующую зиму на ветках было остав¬
лено 50 коконов от весенне-летней выкормки,
из которых 43 кокона в ту же осень дали
бабочек, а остальные за зиму также погибли.
Эти опыты, а также результаты опытов, про¬
веденных Е.-X. Золотаревым в Москве в
зимы 1936/37 и 1937/38 гг., а также
А. М. Ишмаевым под Уфой (Е. X. Золо¬
тарев. О китайском дубовом шелкопряде.
Лесное хозяйство, 3(9), 1938), позволяют сде¬
лать определённый вывод о том, что в рай¬
онах с суровыми зимами, как, например,
Московская область, Марийская, Чувашская,
Татарская, Башкирская АССР, коконы дубо¬
вого шелкопряда в природе полностью по¬
гибают. Следовательно, в этой зоне стать
вредителем леса китайский дубовый шелко¬
пряд, очевидно, не может.

Кстати отметим, что этого йельзя сказать

относительно южных районов страны. Как со¬
общает Е. X. Золотарев со слов Алафердо-
вой, на Нухинском опорном пункте в Закав¬
казье в зиму 1936/37 г. перезимовало непо¬
средственно на дубе 29 коконов. В опыте
Волкова из 200 коконос, оставленных им в
природных условиях в Крыму, дало бабочек
весной 1938 г. свыше 60%. Таким образом
ясно, что в условиях Юга перезимовка коко¬
нов в природных условиях вполне возможна.

Поэтому, хотя гусеницы дубового шелко¬
пряда, оставленные без охраны человека, в
природе обычно в массе уничтожаются мно¬
жеством его естественных врагов, всё же,
поскольку вопрос о невозможности превра¬
щения дубового шелкопряда во вредителя ле¬
са окончательно не выяснен, в южных рай¬
онах СССР необходимо применять все меры
к полному предотвращению возможного
превращения шелкопряда во вредителя наших
лесов.

Дубовые леса Марийской АССР, госу¬
дарственные и колхозные, занимают площадь,
по неполным данным, около 20 000 га. Прав¬
да, площадь эта сравнительно невелика; но,
если учесть, что значительная часть марий¬
ских лесов обладает весьма выгодными каче¬

ствами, позволяющими применять лучший
способ червокормления — выкормку гусениц
непосредственно на кустах дуба, что вблизи
лесов расположено немало населённых пунк¬
тов, могущих заниматься выкормкой шелко¬
пряда, и что каждый гектар леса позволил
собрать в 1942 г. свыше 250 кг коконов, —
то станет ясно, какие огромные возможности
для развития шелководства таят в себе эти
неиспользуемые в настоящее время дубовые
леса.

Для широкого и быстрого развития шел¬
ководства в республике, с максимальной мо¬
билизацией для этого всех соответствующих
природных ресурсов, необходимо в ближай¬
шее же время осуществить следующие ме¬
роприятия:

а) организовать в Марийской АССР Гос-
племпункт по дубовому шелкопряду. Перед
этим учреждением должна быть поставлена
задача снабжения греной не только колхозов
Марийской АССР, но и колхозов других се¬
верных шелководческих районов, в частности,
Татарской и Чувашской республик;

б) выявить и обследовать все имеющиеся
в республике кормовые базы для развития
шелководства и одновременно с этим начать
переформирование переросших дубовых мо-
лодняков в целях превращения их в постоян-
но-действующие плантации для разведения
дубового шелкопряда;

в) построить колхозные червоводни;
г) добиваться дальнейшего усовершенство¬

вания техники выкормки шелкопряда, органи¬
зуя работу с учётом особенностей местного
климата;

д) организовать научно-исследовательские
работы по актуальным вопросам северного
шелководства.

И. С. Аверкиев.

5*
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ГОРНАЯ ИНДЕЙКА В ГОРАХ

КАВКАЗСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Область распространения кавказскои гор¬
ной индейки (TetraogullitS caucasica) на се¬
веро-западном Кавказе в основном совпадает
с областью распространения туров. В горах
заповедника, считая по Главному Кавказско¬
му хребту, километров па 100 в длину, немно¬
го найдётся мест, где оба вида придержива¬
лись бы разных массивов. В течение кругло¬
го года жизнь индейки тесно связана с аль¬
пийской зоной гор, притом преимущественно
с верхней её частью. За пять лет нашей ра
боты в горах Кавказского заповедника (басс.

Кавказская горная индейка

Белой, Лабы и Мзымты) не было случая,
чтобы птиц наблюдали в лесном поясе гор.
Исключением в этом отношении является
только хребет Мастакан, на котором один раз
летом видели горную индейку среди субаль¬
пийских лужаек, окружённых пихтовым ле¬
сом. Ниже всего по склонам гор индейка спу¬
скается в сильно затенённых ущельях, в ко¬
торых даже летом сохраняется много снега —
остатков зимних обвалов. Самих птиц в та¬
ких ущельях никогда не приходилось встре¬
чать, но помёт их, разбросанный там и здесь
на снежных «мостах» через реки, встречался
многократно, иногда на высоте всего в
2000—2200 м.

Летом большинство индеек придерживает¬
ся самых вершин, как правило, не встречаясь
ниже 2500 м. Особенно часто их можно видеть
в горах, достигающих 3000 м и больше. Они
располагаются на скалистых выступах скло¬
на или кормятся на альпийских лужайках, не¬
редко забегая на большие снежники. В пол¬
дневные жаркие часы птицы наименее актив¬
ны. Ниже по склонам гор они чаще встре¬
чаются утром и вечером.

От нескольких старых охотников я слы¬
шал, что брачный период индеек наблюдается
в апреле. В это время в альпийской зоне ещё
всё напоминает зиму, нередко бывают метели,
подолгу дуют сильные ветры

Гнёзд индейки никогда в нашем районе
не находили. 22 июля 1930 г. мне пришлось
встретить индейку с тремя индюшатами.
Птенцы ещё плохо взлетали, предпочитая
убегать по траве. Самка с тревожным кри¬
ком, заметив человека, улетела вдоль по
склону. В первой половине июня 1936 г.
двух цыплят индейки добыли на горе Абаго.

В их зобах преобладали остатки насекомых,
что очень характерно для питания молодняка
большинства куриных птиц. Несмотря на ча¬
стые экскурсии в горы, выводок молодых ин¬
деек мы наблюдали только один раз, что го¬
ворит о большой осторожности взрослых
птиц с молодняком. Взрослых птиц без цып¬
лят летом встречали часто, в июле обычно
□диночных, а в августе — группы в 3—4 шту¬
ки. Возможно, среди последних были и под¬
росшие молодые. В день больше десятка птиц
встречать не приходилось. От наблюдателей
заповедника я слышал, что в октябре они
видели вместе по 7—10 индеек. Видимо и зи¬
мой птицы держатся небольшими стаями.

Подобно горному тетереву, индейки любят
купаться в песке и пыли. Их пыльные «ку-
палки» встречались под самой вершиной
Тыбги (более 3000 м), среди глинистого слан¬
ца, рассыпавшегося в мелкий щебень.

Зимою индейки живут на солнечных скло¬
нах гор, где снег под действием тепла и вет¬
ра сильно утончается, и местами образуются
проталины или по-местному — «выгревы». Как
и летом, они придерживаются альпийской
зоны, но теперь чаще спускаются ближе к
лесу; в хорошую же погоду индейки обычно
держатся вблизи вершин. Птицы живут в
тех же местах, где и туры. Последние при
пастьбе разбивают ледяную корку, разрых¬
ляя плотный снег, облегчая тем самым пти¬
цам доступ л подснежному корму.

От нескольких охотников я слышал, что
особенно много индеек встречается зимою на
бесснежных «выгревах» горы Атамажи, один
склон который обращён прямо на юг. Здесь
же большими стадами зимуют туры и серны.

Зимой и весною известны встречи индеек
на хребтах, на которых летом они никогда не
живут. Так, в конце февраля 1935 г. следы
их пребывания отмечены в альпийской зоне
хребта Пшекиш. В мае того же года нашли
здесь их перья и помёт. Несколько раз вес¬
ною индеек встречали на горе Ачишхо, но ле¬
том они там положительно отсутствуют.

В горах заповедника индейка более обыч¬
на в восточной его половине, удалённой от
моря. Летом, проезжая в горах по Б. Лабе на
лошади, то и дело слышишь их крик, доно¬
сящийся с альпийских лугов и скал. Особен¬
но оживленны птицы бывают в ранне-утрен¬
ние часы. В западной части заповедника они
встречаются реже, к западу от Чугуша и
Абаго отсутствуя совсем. Это можно объяс¬
нить повышенной зимней снежностью всей
западной половины гор заповедника, обусло¬
вленной их близостью к морю.

Наиболее опасным врагом для индейки
является беркут, но он в горах заповедник
довольно редок. Испуганная приближением
человека, индейка взлетает почти всегда с
криком. Он очень мелодичен, переливчат, но
вместе с тем и «тревожен». Туры и серны
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обычно всегда яастораживаются, если услы¬
шат такой крик. Полёт птицы быстрый, что
при большой её «сторожкости» делает очень
трудной для добычи охотникам. Стрелять, как
правило, приходится в угон, налету.

Вне пределов Кавказского заповедника
индейка обычна в горах Карачая и Абхазии.
Из-за трудности добычи местное население
за ней никогда не охотится.

А. А. Насимович.

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИВОВ р. УРАЛ НА ФАУНУ
ГУРЬЕВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пойма нижнего течения р. Урал подвер¬
жена периодическим наводнениям. Обычно,
даже после многоснежных зим, вода не выхо¬
дит из русла и только по рукавам впадающих
в него реЧек заходит в пойму, затопляет уремы
и наполняет наиболее ннзколежащие старицы.
В конце апреля местная вода спадает. В мае
приходит «верховая» вода от таяния снегов
в верховьях р. Урал, н разлив повторяется.

В затяжные вёсны после многоснежных зим
бывает, что «верховая» вода приходит раньше
спада местной. Если это совпадает с южным
ветром — «моряной», вода не скатывается в
Каспий, а даже, наоборот, из Каспия подни¬
мается морская вода до г. Гурьева.

В такие годы разливы достигают колоссаль¬
ной величины. Вода затопляет не только пойму
и значительную часть • глинисто-полынной по¬
лупустыни, но уходит по руслам Багырдая1
даже в волжско-уральские пески за 40—50 км
от р. Урал.

Юго-восточная степь вдоль р. Баксай пред¬
ставляет сплошной разлив. Пр9езд по авто¬
трассе Гурьев — Уральск прекращается. Вода
размывает саманные постройки поселков и за¬
топляет посевы.

Подобные катастрофы резко отражаются
на фауне пой'<ы нижнего Урала и прилежащих
степей. Вода меняет облик стаций, вызывает
миграции одних видов и сокращает числен¬
ность других.

С разливом 1941 г., принёсшим большие
разрушения, из Каспия вверх по Уралу до се¬
ления Сарайчик Баксайского района дошла
нерпа (Phoca caspica Gmel.) и зазимовала под
крутым яром. Многочисленные попытки насе¬
ления добыть нерпу не увенчались успехом.
При приближении опасности она всегда успе¬
вала нырнуть в продушину, которую всю зиму
поддерживала, несмотря на метровый лёд. Вес¬
ной по большой воде нерпа, вероятно, ушла
в море.

В этом же-году на краю барханов в Ис-
кульском районе появились кабаны (Sus scro-
fa L.). В середине лета кабанов также обна¬
ружили в поёмном лесу в районе посёлков
Кар«аново— Тополи. Один секач задержался
в этих местах и встречался ещё весной 1945 г.
Ближайшая точка обитания кабанов находится
в Денгизском районе, в 25 км западнее поселка
Забурунье.а Вода оттеснила кабанов из за-

1 Багырдай — старые русла р. Урдл § пра¬
вобережной степи.
' • * 3 дельте р. Урал кабана нет.

рослей камыша и заставила их проделать путь
около 250 км, если считать по прямой линии,
через пески и степи.

После больших разливов в полынной степи
встречаются стада сайгаков (Saiga tatarlca L.)
в несколько десятков голов. Местные кочев¬
ники мне говорили о стадах до полутораста
голов. Они бывают привлечены бурной вспыш¬
кой растительности по степным низинам после
спада воды. В обычные годы сайгаки встре¬
чаются редко и небольшими стайками.

Дважды я слышал о встречах барсуков
(Meles meles L.) в период разлива в открытой
полынной степи в 20 км от поймы, где они
обычны. Возможно, что редко встречающийся
на восточной кромке песков барсук попал туда
в период разливов и задержался, найдя обиль¬
ную кормовую базу.

В годы после разливов в полынной степи
по низинам и особенно по руслам Багырдая
встречались домовые мыши (Mus musculus L.)
3—4% попадаемости на 10Q ловушко-ночей.
Они мигрировали туда, привлечённые кормовой
базой или же были оттеснены из поймы водой.

Вспышка растительности в пойме в 1942 г.
вызвала вспышку размножения мышевидных
грызунов. При относительном учете процент
попадаемости доходил до 54.

Губительно отразился разлив на жёлтом
суслике (Citellus fuljus Llcht.). Ранее много¬
численный, после разливов 1941—1942 гг., он
сохранился по высоким частям рельефа: у сел.
Сарайчик в Баксайском районе, на выносах
песка против пос. Индер, в непосредственной
близости селений между развалинами саманных
построек и на могильниках.

В ряде мест разлив снизил численность
малого суслика (Citellus pygmaeus Pall.) У по¬
сёлка Тандай он задержался только по высоким
«марам». В следующем году у него была пони¬
женная размножаемость, что, повидимому, было
связано с разобщённостью популяции.

Озёра и старицы, получившие свежую воду,
зарастают прибрежной и водной раститель¬
ностью, становясь весьма благоприятной ста¬
цией для гнездования водоплавающих. В-годы
с низким уровнем вод, когда в течение ряда лет
озёра не соединяются с рекой Уралом, они по¬
степенно засолоняются, растительность на них
чахнет и гибнет, прекращаются й 1нездовья.

С каждым большим разливом из Уральской
области заносится водой водяная крыса (Arvi-
cola terrestris • L.) и задерживается здесь на
несколько лет.

В некоторых литературных источниках есть
указание на обитание в низовьях р. Урал вы¬
хухоли (Uesmana moschata L.). В течение
1944—1945 гг. я хорошо ознакомился с поём¬
ными водоёмами этого района. Ни одного во¬
доёма южнее границы Уральской области,
отвечающего требованиям выхухоли, нет. Ры¬
баки-старожилы этого зверька никогда не
встречали. Известно, что выхухоль обитает
в верховьях р. Урал и, подобно водяной крысе,
могла быть снесена водой в 1 урьевскую
область. Однако, если такой случай и имел бы
место, то все особи выхухоли, попавшие южнее
48° 30' с. щ„ были бы обречены на гибель.

И- Н. Руновский.
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ГЕНЕТИКА

БЛИЗНЕЦЫ-АЛЬБИНОСЫ

Недавно в США опубликован1 исключи¬
тельно редкий случаи альбинизма: пара одно¬
яйцовых близнецов. Действительно: альбинизм
в среднем встречается очень редко — один
случай на 10 000 человек. Близнецы более час¬
тое явление: в США на 80 рождений одна пара
близнецов, а среди последних однояйцовые
составляют около 25°,о, т. е. в среднем одна

Близнецы-альбиносы Георг и Джон (в профиль и
анфас) и их Срат.

пара однояйцовых на 300 родов Следовательно,
описанная здесь пара однояйцовых близнецов-
альбиносов — явление крайне редкое: один слу¬
чай на 3 миллиона.

Эти близнецы, Георг и Джон, имеют трёх
братьев и трёх сестёр. Из них два брата — тоже
альбиносы, тогда как третий брат и сёстры
имеют нормальную пигментацию. Родители их
тоже нормальные люди, но, очевидно, гетеро-
зигоды по рецессивному гену альбинизма, так
как их дети дают расщепленне, близкое к 1 :1.
Среди родственников альбиносы неизвестны.

Что описываемые близнецы являются одно¬
яйцовыми — видно из следующих данных: оба
имеют одну группу крови: В, факторы крови
MN и фактор Rh. Оба реагируют на Р. Т. С.
Отпечатки их ладоней и пальцев очень похожи.
Для иллюстрации здесь приводятся данные

1 D. Rife a. oth. Joum. of Heredity, 37, 1, 1946.

по отпечаткам пальцев, где L — значит узор,
именуемый «петля», буква при ней, «и» или
«г», указывает на направление петли и значит
улькарная или радиальная петля. W — значит
узор «завиток», А — «дуга».

Георг:
Правая рука Lu. Lr. Lu. I.u. Lu.
Левая . Lu. Lu. Lu. W. Lu.

Джон:
Правая рука Lu. Lu. Lu. Lu. Lu.
Левая * Lu. Lr. W. W. Lu.

Брет близнецов:
Правая рука Lu. A. Lu. Lu. Iu.
Левая , Lu. W. Lu. Lu. Lu.

Сходство формы уха, черт лица, голоса,
движений и т. д, говорит за то, что перед
нами пара однояйцовых близнецов.

Между этими близнецами есть и некоторые
различия, часто наблюдае'-ые у однояйцовых
близнецов. Джон тяжелее и немного выше
своего близнеца: он весит 238 фунтов, а
Георг — 230.

Ьак это наблюдается у альбиносов,—
у этих близнецов слабое зрение и окончили
они школу слепых. По профессии они пекари,
и оба работают в одной пекарне.

Проф. И. И. Канаве.

ПАРАЗИТОЛОГИЯ

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ
ВОСПРИИМЧИВОСТИ МУХИ ЦЕ-ЦЕ
К ЗАРАЖЕНИЮ ТРИПАНОЗОМАМИ

СОННОЙ БОЛЕЗНИ

Закономерности развития возбудителей бо¬
лезней в организме соответствующих перенос¬
чиков, насекомых или клещей, изучены далеко
недостаточно. При исследовании этих законо¬
мерностей руководящей идеей является пред¬
ставление об организме хозяина-членистоно-
гого как об изменчивой, непостоянной среде
обитания паразита-возбудителя. Такой эколо¬
гический подход к изучению системы возбуди¬
тель—-переносчик оказывается весьма плодо¬
творным р].

До сих пор подвергалось исследованию
главным образом воздействие факторов внеш¬
ней среды на возбудителя в период его раз¬
вития в переносчике. Привлекал также внима¬
ние вопрос о влиянии на результат заражения
свойств возбудителя. Гораздо меньше мы знаем
о значении физиологического состояния самого
членистоногого, о влиянии изменений этого
состояния на судьбу возбудителя. Между тем
такие изменения могут оказывать решающее
влияние на восприимчивость переносчика.
Хорошей иллюстрацией этого положения
являются работы Барта [а> 3], энтомолога
станции по изучению сонной болезни в г. Ти-
нде (область Танганайка в Экваториальной
Африке).

Новые исследования Барта касаются усло¬
вий передачи мухой це-це (Glossina morsitans)
трипанозом восточной формы сонной болезни
(Trypanosoma rl^desiense). Показателем вос¬
приимчивости переносчика служит процент
мух, у которых в результате эксперименталь-

Общее
число

полосок

166

180

104
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lioro заражения появляются трипанозомы в
слюнных железах и которые, следовательно,
приобретают способность инфицировать укусом
здоровых животных или людей. Обычно при
кормлении на инфицированных животных (ан¬
тилопах, овцах, обезьянах и пр.) заражается
трипанозомами не более 10°/о взятых для опыта
мух.

На огромном материале Барт показал, что
если куколок мух содержать при повышенной
температуре (30°), то вышедшие из таких
«инкубированных» куколок мухи обладают
резко повышенной восприимчивостью к зара¬
жению трипанозомами. Приведём суммарные
цифры (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1

ТАБЛИЦА 2

Процент заразившихся мух

Исследопяно
мух, вскорм¬
ленных на

Из них

заразилось
трипанозомами

инфицироолн-
ных животных коли¬

чество
про¬
цент

Мухи, вышедшие иэ ку¬
колок, содержавших¬
ся в нормальных ла¬
бораторных условиях 10 843 349 3.2

Мухи, вышедшие из ку¬
колок, содержавших¬
ся при температуре
30е 3 700 429 11.6

Источник заражения
вышедших из

куколок, со¬
державшихся
при комнатной
температуре

вышедших из
куколок, со¬
державшихся

при 30°

Обезьяны
! 3.4

4.7
7.6
13.0

Таким образом, «инкубированные» мухи
оказались в три с лишком раза более воспри¬
имчивыми, чем мухи, вышедшие из куколок,
содержавшихся при «нормальна лабораторных
условиях». К сожалению автор не указывает,
какая же температура была «нормальной» в
его лаборатории в период исследования.

Прочие условия, влияющие на результат
заражения (штамм трипанозом, температура,
при которой содержались мухи после кормле¬
ния на больных животных, и прочие) были
одинаковыми для мух обеих категорий. Вид
животного, от которого заражаются мухи,
имеет в этих опытах большое значение. На¬
пример, при кормлении на инфицированных
обезьянах процент зараженности выше, чем
при кормлении на овцах; это касается особенно
«инкубированных» мух (табл. 2).

Оказалось, далее, что в мухах, полученных
из куколок, хранившихся при температуре 30°,
трипанозомы развиваются быстрее, чем в
«обычных» мухах. Цикл развития в переносчике
до появления трипанозом в слюнных железах
продолжается в среднем у «неинкубированных»
мух 32.6 дня, у «инкубированных» мух 24.4 дня.

Опыты Барта интересны в том отношении
что изменение условий развития трипанозом
было достигнуто в результате воздействия на
стадию куколки мухи це-це, а не обычным
путём изменения внешних условий во время
развития трипанозом в мухах.

Попутно выяснилось, что организм самки
и самца мухи представляет среду, неодинаково
благоприятную для развития трипанозом сон¬
ной болезни. У мухи це-це, в отличие от боль¬
шинства кровососущих двукрылых, кровью
питаются не только самки, но и самцы. При
исследовании мух, экспериментально заражён¬
ных трипанозомами, оказалось, что из 3462
исследованных самок заразилось 143 (4.1о/0),
а из 4839 самцов заразилось 470 (9.7о/0). Таким
образом, самцы оказались вдвое восприимчи¬
вее самок.

Данные Барта наглядно показывают влия¬
ние внутренней среды, т. е. свойств самого
переносчика на судьбу возбудителя болезни
в организме этого насекомого-переносчика.

Литература
[1] Е. Павловский. Организм перенос¬

чиков как среда обитания передаваемых ими
возбудителей. Зоолог, журн., т. 19, в. 5, 1940.—
[2] Е. Burtt. Incubation of tsetse pupae: in¬
creased transmission rate of Trypanosoma rho-
desiense In Glossina morsitans. Ann. of Trop. Med.
a. Paraslt., v. 40, № 1, p. 18. 1946,— [3] E. Burt t.
The sex ratio of infected flies found In transmis¬
sion experiments with Glossina morsitans and
Tiypanosoma rhodesiense. Ibid., p. 74.

А. В. Гуцевич.



ЮБИЛЕИ и ДАТЫ

АКАДЕМИК В. М. СЕВЕРГИН И ЕГО РОЛЬ
В ИСТОРИИ РУССКОЙ МИНЕРАЛОГИИ

(К 120-летию со дня смерти, 1765--I826)

А. В. НЕМИЛОВА и И. И. ШАФРАНОВСКИЙ

Целый ряд солидных фолиантов и ком¬
пактных практических руководств, сотни

научных статей и заметок являются памятни¬

ками неутомимой научной и литературной
деятельности академика В. М. Севергина, —
первого русского учёного, специально посвя¬
тившего себя минералогии.

В начале прошлого столетия труды Север¬
гина были важнейшими пособиями для рус¬
ских горняков, минералогов, химиков, метал¬
лургов и медиков. До сих пор, сами не зная
того, мы повседневно пользуемся научными

терминами, введёнными им в нашу литера¬

туру.
Выдающаяся роль Севергина в истории

русской минералогии до сих пор почти не
освещена и ждёт специального изучения.
Цель нашей статьи — в связи со 120-летней

годовщиной со дня смерти учёного — по

возможности воскресить перед читателем поч¬
тенный облик этого заслуженного деятеля

родной науки и остановиться несколько под¬
робнее на его достижениях в области мине¬
ралогии.

Сын «вольного человека», музыканта, Ва¬
силий Михайлович Севергин родился в
1765 г. (в год смерти Ломоносова). Один¬
надцати лет он поступает в академическую
гимназию, а затем переводится в студенты
академического университета. Здесь им из¬
бирается специальность, которой он остался
верен в течение всей своей жизни, — мине¬
ралогия. Большие способности юноши обра¬
щают на себя внимаиие его наставников, в
результате чего в 1785 г. Севергин «отправ¬
лен за море для наук студентом в город
Гетенг» (т. е. Геттинген).

После трёхлетнего обучения у крупных
авторитетов в области химии и горного дела,
Севергин возвращается на родину и блестя¬
ще выдерживает испытания при Академии
Наук. В том же 1789 г. молодой учёный
представляет в Академию два научных сочи¬
нения. Первый трактат посвящён «естеству и
образованию базальта или столбчатого кам¬
ня», второй — природе и разделению щелоч¬
ных солей. «Работа Севергина до того хоро¬
ша, — писал о первом из них знаменитый
Паллас, — что, если бы я не убедился в его
познаниях на устном испытании, то готов был
бы признать её произведением другого, го¬

раздо более опытного учёного». За эти труды
Севергин производится в адъюнкты Акаде¬
мии Наук. Через четыре года, в 1793 г. он
уже назначается в Академии профессором
минералогии.

Жизнь Севергина от начала до конца бы¬
ла связана с Академией, — 13 лет он провёл
в ней в звании гимназиста и студента и
37 лет в качестве адъюнкта и профессора.
Шесть раз его переизбирают членом комитета
правления Академии. Несколько лет подряд
ему поручаются публичные лекции по мине¬
ралогии.

Огромное количество оригинальных и пе¬
реводных статей и заметок нашего учёного
печатается на страницах академических жур¬
налов. Особенно много труда было поло¬
жено им на издание «Технологического жур¬
нала», бессменным редактором и наиболее
плодовитым автором которого он состоял с
самого основания журнала в 1804 г. до своей
смерти. Помимо того, Севергин читал лекции
по химии и минералогии в Медико-хирурги¬
ческой академии. С 1798 по 1801 г. он препо¬
давал также пробирное искусство в Горном
корпусе (нынешнем Ленинградском горном
институте).

В начале прошлого столетия Севергин
предпринимает несколько поездок по Европей¬
ской России, Финляндии и Эстонии «для
испытания дымящейся горы», т. е. изучения
подземного пожара горючих сланцев. Все эти
путешествия были им описаны в отдельных
книгах и статьях.

Небогатая внешними событиями жизнь

Севергина представляла истинную жизнь учё¬
ного, насыщенную научной и научно-органи-
зационной работой в Академии Наук, Россий¬
ской Академии, Вольном Экономическом Об¬
ществе, Медико-Хирургической Академии и
Министерстве народного просвещения. Имя
его пользовалось широкой популярностью не
только в России, но и за границей. Сток¬
гольмская Академия наук избрала его в
число своих академиков. 18 научных обществ,
русских и иностранных считали его своим
членом. С момента основания в Петербурге
Минералогического общества в 1817 г., Се¬
вергин избирается его почётным членом, а с
1819 г. — почётным членом Московского

университета.
Неутомимый труженик русской науки,

всецелр преданный интересам её развития,
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Севергин продолжал плодотворно работать до
с;!МОЙ своей смерти в 1826 г.

В своей научной деятельности Севергин
был продолжателем бессмертного Ломоносова.
Один из немногих в то время коренных рус¬
ских академиков, горячий патриот своей Ро¬
дины, Севергин особенно остро чувствовал
необходимость углублённого изучения наших
природных богатств. Совершенно по-ломоно¬
совски звучат следующие его слова: «Про¬
странное Государство Российское столь изо¬
билует различными природными произведения¬
ми, что требует токмо поощрения и рук тру¬
долюбивых для доставления их в достаточ¬
ном количестве в замену иностранным..

Несмотря на чрезвычайно широкий круг
интересов, захватывающих и физику, и меди¬
цину, и технологию, и даже сельское хозяй¬
ство, две области знания — минералогия и
химия — всегда стояли у Севергина на пер¬
вом плане. Из 250 названий, составляющих
список его печатных трудов, 192 относятся
к этим двум дисциплинам, причём на долю
химии приходится 100, а на долю минерало¬
гии 92 названия. В своих работах по химии
он явился одним из первых русских поборни¬
ков учения Лавуазье. Смело примкнул он к
новому течению в науке, несмотря на то, что
влиятельные академики-иностранцы — Ловиц,
Герман и др. — придерживались устарелых
флогистических представлений. В серии ори¬
гинальных и переводных руководств по химии
и особенно в «Словаре химическом» (1810—
1813) Севергин является одним из созда¬
телей русской химической номенклатуры. Ему
принадлежат такие вошедшие ,в повседневный
обиход слова, как «окисление», «кремнезём»,
«сернокислые и углекислые соли» и проч.

При разработке и популяризации химиче¬
ских вопросов, Севергин обращал внимание,
главным образом, на приложение их к вопро¬
сам жизни, использование их в технике.

«Успехи ремёсл и заводов в необходимой на¬
ходятся связи с успехами наук», — писал он.
Этой цели и служат созданные им пособия
по добыванию минеральных щелочных солей
(1796), испытанию химических лекарственных
веществ (1800), пробирному искусству (1801)
и проч. Одно из таких руководств, посвящён¬
ное производству селитры в России, пред¬
ставляло особую ценность для русской воен¬
ной промышленности в эпоху войны с На¬
полеоном.

Капитальные заслуги Севергина в области
химии отступают на второй план перед его
достижениями по минералогии. Эта наука
была облюбована учёным с самого начала его
деятельности. Уже в инструкции, данной
студенту Севергину при его отправлении за
границу, сказано: «по собственному твоему
избранию и по склонности твоей посылаешься
ты для изучения минералогии». Этой «склон¬
ности» Севергин остался верен до конца
своей жизни. Тщательное изучение русских
минералов особенно привлекало его.

Им описаны: цеолиты Охотска, сибирские

аквамарины, оловянная руда с р. Онона, фин¬
ляндский гранат, русский тальк, нефрит,
серпентин, хризолит, флюорит, криолит, гипс
из Полтавской губернии, авантюрин, разумов-
скит, байкалит и др. Он даже нашёл в фин¬
ляндских гранитах новый минерал, назван¬
ный им «лоталитом» (повидимому, «лоталит»
Севергина соответствует полевому шпату,
названному впоследствии «олигоклазом»).

Однако не в разрозненных описаниях от¬
дельных минералов состоит главная заслуга
Севергина перед русской наукой. Важнейшие
его достижения мы находим в обширных
обобщающих трудах, охватывающих либо всё
минеральное царство, либо специально рус¬
скую минералогию. (Первые основания мине¬
ралогии, 1798; Словарь минералогический,
1807; Опыт минералогического землеописания
Государства Российского, 1809).

В этих капитальных трудах Севергин вы¬
ступает, как основатель русской
описательной минералогии.

До него существовали лишь разрозненные
сведения о минеральных богатствах нашей
страны. Севергин осознал необходимость пол¬
ного систематически строгого изучения и
описания русских минералов с соблюдением
всех научных требований того времени. Про¬
паганде и выполнению этой задачи и посвя¬
щены его наиболее значительные сочинения.

Среди русских учёных он является пио¬
нером такого направления.

Соблюдая строжайшую точность в своих
наблюдениях и описаниях, Севергин уклонял¬
ся сам и предостерегал других от увлечения
модными, но мало обоснованными теориями.
Вот что пишет он по этому поводу: «Немцы
всё систематизируют, французы и итальян¬
цы обращают особое исключительное внима¬
ние на вулканы; только швейцарские, англий¬
ские и русские учёные занимаются изучением
каменных пород. В последнее время страсть
к теориям одержала верх над стремлением к
точности наблюдений и исследований. Посе¬
щают какую-либо каменоломню, окидывают
её беглым взглядом, довольствуются первым
впечатлением и, воротившись домой, дают
полную волю воображению; оно начинает ра¬
ботать, и в тиши кабинета создаётся новая
теория. Но она распадается при первом появ¬
лении других лиц, выносящих иное впечатле¬
ние. И какая же польза от подобной смены
и столкновения взглядов? — Без точных
наблюдений и исследований нет и ке может
быть науки». (Nova acta, т. VII, стр. 315.
Перевод М. И. Сухомлинова). Разделяя ми¬
нералогов на систематиков, технологов и «фи-
лозофов», Севергин советует последним осо¬
бенно остерегаться «необузданной пылкости
воображения», «излишней к себе доверенно¬
сти», «излишней доверенности к другим»
(«всегда лучше сумневаться»), и «упорства
или нехотения следовать* правильным другим
замечаниям». (Предисловие к «Начальным
основаниям естественной истории» Кирвана.
Кн. I, стр. 48—49).

Осуществление такого подхода к науке мы
и находим в двухтомном оригинальном труде
«Первые основания Минералогии или Естест¬
венной Истории ископаемых тел» (1798). До
появления этой книги, т русском языке име¬
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лись лишь переводные сводки по минерало¬
гии. Подготовка к чтению публичных лекций
в Академии натолкнула Севергина на «'исль о
необходимости «начертания Минер".тогии на
Российском языке». Такая задача чрезвычайно

усложнялась бедностью русской научной
терминологии. Приходилось создавать новые
русские названия, исходя из терминов, упот¬
реблявшихся иностранными учёными, «кои я
сколько в силах моих было на российском
языке выразить старался» («Основания», т. I,
стр. 1).

Систематика минералов, принятая Северги-
ным, в общем следует системе Вернера,
наиболее выдающегося авторитета того вре¬
мени [минералы подразделялись им на:
1) земли и камни, 2) соли, 3) горючие тела
и 4) металлы]. Однако наш автор не слепо
заимствует систему своего образца, — он
подходит к нему критически, внося свои
исправления и добавления, «как то мне по
предмету моему казалось нужным» (там же,
стр. III).

Кроме того, Севергин вводит в свою кни¬
гу новые русские минералы: «Инде присово¬
куплены виды Российских минералов, в но¬
вейшие времена исследованных, например,
Вилуйской гиацинт, Байкальской пренит, ма¬
линовой шерл, мареканские камни и проч.»
(Там же, стр. Ill—IV).

Весьма существенным является то, что при
описании «класса солей» Севергин «старался
соединять прежние химические понятия с
антифлогистическою Лавуазьеровою химиче¬
скою теориею». Как видим, исключительно
удачное соединение в лице Севергина одно¬
временно и минералога и химика наложило
свой отпечаток на его книгу. В этом отноше¬
нии он идёт впереди Вернера и приближается
к взглядам позднейших учёных.

Не следует забывать, что в состав мине¬
ралогии того времени входили и петрография
и, частично, геология, так как под минерало¬
гией подразумевалась наука об «ископаемых
телах» вообще. Согласно этому, Севергин
подразделяет минералогию на следующие ча¬
сти: 1) частная (описательная) минералогия,
2) минералогическая химия, 3) минералогиче¬
ское землеописание, 4) экономическая мине¬
ралогия, 5) наука о горах, 6) историческая
минералогия.

Многое в таком подразделении сохранило
своё значение и до сих пор (например вы¬
деление минералогической химии и минерало¬
гического землеописания).

При описании отдельных минералов Север¬
гин обращает внимание не только на внеш¬
ние признаки, но и на физические свойства
(тяжесть, упругость, магнитность) и на хими¬
ческий состав (исследование мокрым и сухим
путём). — «Лучший способ определения ми¬
неральных тел есть тот, который основан на
химических признаку», — пишет он. Однако
d описаниях минералов отдельные физические
и химические признаки тонут в массе «на¬
ружных признаков», число которых дости¬
гает 23 («цвет, связь, наружный вид, по¬
верхность, наружный блеск, внутренний блеск,
излом, вид обломков, вид отдельных кусков,
прозрачность, черта, маркость, твёрдость,
степень хрупкости, плотность, гибкость, при¬

липание к языку, звонкость, осязание, хлад-
ность, тяжесть, запах, вкус». («Основания»,
т. I, стр. 12—13). Характерно, что кристалло¬
графическая форма рассматривалась Северги-
ным лишь как один из многочисленных и

сравнительно маловажных внешних признаков
минерального вещества. Кристаллография, как
наука, для него в то время ещё не суще¬
ствовала. Всё многообразие кристаллических
форм он, как и Вернер, сводит к таблице,
кубу, столбику или призме, пирамиде, восьми¬
угольнику (т. е. восьмиграннику), двенадцати¬
угольнику (двенадцатиграннику), двадцати-
угольнику (двадцатиграннику) и чечевице.

Необходимо отметить, что описания мине¬

ралов Севергин сопровождает обстоятельным
перечнем русских месторождений. Кроме
того, он обращает внимание на совместно
встречающиеся минералы, т. е. на парагене¬
зис, называя его русским термином «смеж¬
ность» («Смежностью минералов называю я
совокупное пребывание двух или многих ми¬
нералов в каком-либо месте, которое заслу¬
живает внимания». «Основания», т. I, стр. 85).
И в этом вопросе Севергин идёт впереди
большинства минералогов своего времени.
Напомним, что учение о парагенезисе нашло
своё оформление лишь в 1849 г., в трудах
Брейтгаупта (предшественником Севергина в
данной области является Ломоносов с его

учением о «признаках»).
В истории русской минералогии «Основа¬

ния» Севергина сыграли выдающуюся роль.
С одной стороны они давали полную энци¬
клопедию минералогических знаний того вре¬
мени, а с другой — представляли обширную
сводку сведений по русским минералам и
полезным ископаемым. С этого капитального

труда начинается первый период русской опи¬
сательной минералогии, отличавшийся изо¬
билием словесных описаний и бедностью циф¬
ровых данных. Последние появятся позднее.
Второй период описательной |минералогии
связан был в России с именами корифеев
нашей науки: Н. И. Кокшарова (1818—1892)
и П. В. Еремеева (1830—1899). Однако
нельзя забывать, что их достижения стали
возможными лишь после подготовительной

работы Севергина. Следы этой работы ощу¬
щаются нами и сейчас. Множество минера¬
логических терминов вошло в обиход после
появления книги Севергина. До сих пор не¬
редко приходится иметь дело с эпитетами
старой описательной минералогии, введёнными
в русскую литературу Севергиным (доста¬
точно в этом отношении напомнить знамени

тые цветовые характеристики, селадоново-
зелёный, чижово-зелёный, томпаково-бурый и
проч.).

Крупные достижения минералогических
дисциплин в конце XVIII в. и начале прош¬
лого столетия, связанные главным образом с
именами Вернера и Гаюи, привели к созда¬
нию ряда новых понятий, а следовательно и
новых терминов. Последнее и побудило В. М.
Севергина издать в 1807 г. в двух объёми¬
стых фолиантах «Подробный словарь минера¬
логический». Как и в большинстве своих

трудов, Севергин и здесь обращает главное
внимание на русские минералы и полезные
ископаемые, «дабйГ словарь сей соотечествен¬
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никам моим ещё большую мог принести
пользу». Ознакомление со «Словарём» пока¬
зывает, какой существенный перелом в воз¬
зрениях нашего учёного произвело появление
кристаллографической теории Гаюи. Изучив
её, уже немолодой академик становится
страстным последователем французского кри¬
сталлографа. Он горячо пропагандирует пере¬
довую теорию, согласно которой кристаллы
слагаются из закономерно расположенных
друг относительно друга элементарных ча¬
стиц — молекул. Тем самым вслед за Ломо¬
носовым и Гаюи, он примыкает к сторонни¬
кам атомистической теории.

Как справочное издание, необходимое при
изучении старинных сочинений по минерало¬
гии, «Словарь» Севергина является и сейчас
настольным пособием iy минералогов и кри¬
сталлографов.

В 1809 г. Севергин издаёт свой замеча¬
тельный «Опыт минералогического землеопи¬
сания Государства Российского» — первую
подробную сводку по минералогии нашей
страны. Среди его предшественников в этой
области следует снова вспомнить Ломоносова,
за два года до своей смерти напечатавшего
«Известие о сочиняемой Российской минера¬
логии» (смерть прервала эту работу в самом
её начале).

В 1798 г. академик Георги публикует на
немецком языке «Физическое описание Рос¬
сийского Государства». Однако его работа
представляет лишь «сухой перечень минера¬
логических и географических названий» (А. Е.
Ферсман). Стремление свести воедино, опи¬
сать все имевшиеся в то время данные по
русским минералам и побудили Севергина
«привести их в такой систематический поря¬
док, по коему бы, так сказать, единым взгля¬
дом обозреть можно было всё то, что доселе,
в разных странах пространной Империи Рос¬
сийской открыто было». Севергин отнюдь не
ограничивается при этом сводкой сведений,
рассеянных, главным образом, по многочис¬
ленным описаниям академических путе¬
шествий. Он «не малой частью основывается
на собственных наблюдениях, либо на месте,
либо по доставляемым штуфам».

Основное значение своего труда Севергин
видит в том, что «познав, какие в каждой
стране находятся минералы, побуждаться бу¬
дем употреблять их в настоящую пользу;
сверх того не будем заимствовать из отдалён¬
ных мест, и притом с издержками и затруд¬
нениями то, что вблизи нас в недрах земли
сокрывается». Два тома «Опыта минералоги¬
ческого землеописания», общим объёмом в

502 страницы, содержат две части. В первой
заключается общее обозрение России. Вто¬
рая часть паёт распределение отдельных ми¬
нералов по губерниям. Внесение в минерало¬
гию чисто географического принципа позво¬
ляет рассматривать Севергина, как основопо¬
ложника русской топографической минерало¬
гии.

Само собой разумеется, что в настоящее
время сочинение Севергина представляет чи¬
сто историческую ценность. Нельзя забывать,
что содержащиеся в нём сведения имеют

полуторавековую давность. Сам Севергин
ясно сознаёт, что его труд «не может изъят
быть от погрешностей и недостатков, коих
исправления от времени и дальнейших наблю¬
дений ожидать должно, почему и предла¬
гается сочинение сие только так, как опыт».

Следует, однако, отметить, что для своего
времени наш учёный справился со стоявшей
перед ним труднейшей задачей блестяще. Его
труд является прямым предшественником
классических «Материалов для минералогии
России» акад. Н. И. Кокшарова. Историче¬
скую роль его нельзя забывать и сейчас, в
связи с составлением обширного коллектив¬
ного издания «Минералы СССР».

В 1821/22 г. Севергин печатает двух¬
томное «Начертание технологии минерально¬
го царства». В этом сочинении он описывает,
главным образом «работы, фабрики, заводы,
промыслы, и самые обработанные тела, какие
особенно известны по сей части в России».
Как видим, наш учёный до конца своей жиз¬
ни остался верен себе, неутомимо пропаганди¬
руя изучение отечественных богатств, прило¬
жение минералогии и химии к вопросам жиз¬
ни, использование их в технике.

Мы затронули лишь немногие, наиболее
значительные из оригинальных трудов Север¬
гина в области минералогии. Помимо того,
им был опубликован ряд переводов, кратких
руководств и пособий, сыгравших большую
роль в деле распространения и популяризации
минералогических знаний в России. (Особен¬
ным распространением пользовалась его кар¬
манная книжечка «Новая система минералов,
основанная на наружных отличительных при¬
знаках». 1816).

Краткий обзор главнейших достижений
Севергина в области минералогии показы¬
вает, что в его лице наша наука в начале
прошлого столетия имела одного из самых
передовых своих представителей. Севергин за
нимает видное место в её истории как осно¬
воположник русской описательной минерало¬
гии и как создатель первых крупных сводок
по минералам нашей страны. Достойный про¬
должатель дела Ломоносова, он в то же время
является прямым предшественником Н. И.
Кокшарова и П. В. Еремеева. Имя его по
справедливости должно стоять в ряду вид¬
нейших русских учёных, работавших в обла¬
сти минералогических дисциплин, наряду с
именами Ломоносова, Кокшарова, Еремеева,
Федорова, Вернадского, Ферсмана.
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жизнь ИНСТИТУТОВ
а ЛАБОРАТОРИЙ

ЖЕНСКИЕ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЕ КУРСЫ
И ПЕРВЫЕ ЖЕНЩИНЫ-ИНЖЕНЕРЫ

Жизнь течёт, и то, что казалось невероят¬
ным сорок лет тому назад, сейчас распро¬
странённое явление. Так, в интервью, поме¬
щённом 17 декабря 1907 г. в «Петербургской
газете», председатель общества изыскания
средств для технического образования жен¬
щин, заявляла, «что есть области, в которых
женщина не может стать на одну ступень
с мужчинами». Это, например, отбывание
воинской повинности, несение полицейской
службы и т. п. Между тем, сколько храбрых
партизанок и лётчиц мы видели в Великую
Отечественную войну, а наши регулировщицы
движения стояли не только в Ленинграде,
но и в Берлине и в Вене.

Когда в начале XX в. возникла мысль со¬
здать высшее техническое учебное заведение
для женщин, то никто не верил в возмож¬
ность осуществления этой затеи. Особенно
дикой казалась мысль о женщинах-архитек-
торах, потому что «взбираться по лестницам
трудно при длинных юбках», которые носили
в то время. Курьёзно, — утверждавшие это
не ожидали, что через десяток лет парижские
портные, не думая о высшем женском образо¬
вании, устранят подобное препятствие.

Хотя эти утверждения даже профессоров,
работавших впоследствии на Женских поли¬
технических курсах, и кажутся курьёзом, но
они составляли часть того словесного арсена¬
ла, который использовала реакционная часть
общества для противодействия затее, резко
нарушавшей миросозерцание лиц, мечтавших
о Домострое.

К 1898 г., когда началась борьба за жен¬
ское политехническое образование, высшее
медицинское, естественно-историческое и
историко-филологическое были уже устано¬
вившимися. И в Петербурге и в Москве име¬
лись и Высшие женские курсы и Женский
медицинский институт. Однако первая попыт¬
ка П. Н. Ариан создать чертёжные курсы,
предложенная в Русском Женском взаимно¬
благотворительном обществе, не нашла от¬
клика, но спустя некоторое время член того
же Общества Аргамакова в своей профес¬
сиональной школе организовала преподава¬
ние черчения. Однако черчение — лишь часть
и при том служебная — высшего инже¬
нерного образования, а во-вторых, как поло¬
винчатое решение не могло увлечь многих,
что было необходимо для устойчивости
будущих курсов.

Спустя четыре года (1902) П. Н. Ариан
начала борьбу за организацию «Технико-гра¬
фического института» с трёхгодичным курсом,

что, конечно, придавало вид скорее технику¬
ма, чем втуза. Этим замыслом увлеклись про¬
фессора Института путей сообщения В. И. Кур-
дюмов и Н. А. Белелюбский. Они-то и соста¬

вили план и программу, с которыми
П. Н. Ариан обратилась к А. Г. Небольсину,
председателю комиссии по техническому
образованию при Русском Техническом об¬
ществе. Небольсин собрал комиссию, на кото¬
рой П. Н. Ариан сделала доклад о предпо¬
лагаемом институте. Программа, несмотря на
отдельные несогласия, была принята. Русское
Техническое общество согласилось возгла¬

вить институт, но не могло дать средств на
его организацию.

Стало ясно, что нужно создать общество
для изыскания средств для этих курсов или
института, подобное тем, что существовали
при Медицинском институте и при Высших
женских курсах.

Ввиду временного отъезда П. Н. Ариан
дело в течение двух лет не двигалось. Одна¬
ко в Москве через полгода после доклада
П. Н. Ариан в Техническом обществе были
открыты частные Архитектурные курсы, т. е.
началась подготовка женщин к той деятель¬
ности, которую под предлогом неудобства их
одеяния признавали самой несоответствующей.
В дальнейшем появились в Москве и Строи¬
тельные курсы.

П. Н. Ариан по возвращении в Петербург
в 1904 г. прежде всего организовала «Обще¬
ство изыскания средств для технического
образования женщин». Для этого был выра¬
ботан устав Общества, который и был подан
в министерство А. П. Философовой, принад¬
лежавшей к «высшему обществу» и имевшей
потому многочисленные знакомства. Устав
был подписан профессорами В. И. Курдюмо-
вым, Н. А. Белелюбским, А. П. Небольсиным
и инженером М. И. Ариан, А. П. Философо¬
вой, графиней Паниной, бароном Гинсбургом
и т. д. Наличие ряда подписей как лиц, свя¬
занных с правящими кругами, так и лиц фи¬
нансового мира — было совершенно необхо¬
димо, чтобы протолкнуть через «теснины»
министерских столов устав Общества.

Вместе с тем нужно было изменить про¬
грамму и учебный план и пригласить профес¬
соров. Основная работа в дальнейшем при
открытии Курсов ложилась на последних, и
естественно, что некоторые из них хотели обе¬
спечить себя не хуже, чем это наблюдалось
в установившихся Высших женских курсах и
Медицинском институте. Между тем прихо¬
дилось быть на первое время весьма осто*
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рожным с расходами, так как дело было со¬
вершенно новым, и требовались большие рас¬
ходы на оборудование. Однако это стремле¬
ние небольшой части преподавателей было
подавлено увлечением остальных, и в 1905 г.
были установлены следующие основные по¬
ложения:

1. В состав Курсов входят четыре факуль¬
тета: архитектурный, инженерно-строитель-
яый, электромеханический и химический.

2. Учебные планы и программы предметов
преподавания на факультетах Политехниче¬
ских курсов должны быть не ниже таковых
соответствующих факультетов высших муж¬
ских технических учебных заведений: Акаде¬
мии художеств, Институтов гражданских ин¬
женеров, Электротехнического и Технологи¬
ческого.

3. На курсы принимаются женщины, удов¬
летворяющие по своей учебной подготовке
требованиям для поступления в высшие муж¬
ские учебные заведения.

4. Курс пятилетний.
5. Коммерческий интерес учреждения и

преподавателей исключается.
6. Не испрашивать у правительства ни

денежных субсидий ни профессиональных
прав для учащихся впредь до получения
реальных результатов, свидетельствующих о
полезной деятельности окончивших курсы
женщин на научно-техническом и промышлен¬
ном поприще.

7. Средства содержания Курсов слагаются
из платы студентов за учение, ежегодных
взносов членов Общества, пожертвований и
доходов с лекций, концертов и т. д., устраи¬
ваемых в пользу Курсов.

8. Из получаемых Курсами средств в пер¬
вую очередь покрываются хозяйственные рас¬
ходы, затем учебные расходы на лабораторное
оборудование и жалование служащим, из по¬
лученного остатка выплачиваются пособия
студентам, жалование высшей администрации
Курсов и преподавателям.

9. По получении частных пожертвований
и взносов членов Общества, для найма по¬
мещения Курсов и их оборудования для пер¬
вого курса Института, открыть приём на пер¬
вый курс.

Новую программу наметили профессора
В. В. Никитин, В. И. Бауман, Л. И. Лутугин
в соответствии с тем, что проводилось тогда
в высшей технической школе. Они приняли
предметную систему преподавания, т. е. воз¬
можность значительной свободы в последова¬
тельности сдачи предметов.

Таким образом учебные программы и пла¬
ны предстояло переработать, но этому меша¬
ли события 1905 г., так как собрать профес¬
соров было очень трудно. Поэтому составле¬
ние учебного плана затянулось, а после со¬
ставления нужно было добиться утверждения
его и получить разрешение на открытие кур¬
сов. Эта задача была весьма сложной и труд¬
ной. Много раз казалось, что дело сорвётся.
Основную помощь П. Н. Ариан оказывал
Н. А. Белелюбский, который был широко из¬
вестен не только как профессор Института
путей сообщения, но и, главным образом, как
выдающийся строитель мостов.

В сентябре 1905 г. приглашённые препода¬
ватели избрали ректором заслуженного про¬
фессора Технологического института Н. Л. Щу¬
кина, а деканом — В. Н. Пясецкого.

Сначала предполагали назвать новый инсти¬
тут Техническим, потом Техническими курса¬
ми, но в конце концов было утверждено на¬
звание «Политехнические женские курсы».

Помещение для них было снято на имя
частного лица, причём пришлось занять не¬
сколько квартир, из нескольких комнат об¬
разовать аудитории, обставить их соответ¬
ствующей мебелью, устроить специальное
освещение. Дальше нужно было пригласить
соответствующий преподавательский персо¬
нал. Однако значительным расходом была бы
плата преподавателям, и по поводу неё проя¬
вилось недовольство, правда малой части, Со¬
вета, когда профессор И. П. Долбня внёс
предложение снизить оценку преподаватель¬
ского часа. Порешили, что разница старой
и новой оплаты будет записана как долг пре¬
подавателям. Однако скрытое недовольство
не было изжито. В дальнейшем, из-за этого
часть профессоров ушла с Курсов, как отстра¬
нилась и часть тех, кто создавал Курсы.
Нужно сказать, что уход некоторых работни¬
ков произошёл не из-за личных интересов, но
из-за столкновения мнений по многим частным

вопросам. С другой стороны, работа на Кур¬
сах была трудна из-за невозможности прово¬
дить нужные опыты по химии, иметь архи¬
тектурные дорого стоящие альбомы и т. д.

Но самое дело создания Курсов оказалось
совершенно необходимым для России. Это бы¬
ло очевидно, во-первых, из того, что в пер¬
вые же годы они имели около 500 слушате¬
льниц. Нужно заметить, что плата, взимаемая
со студентов, была столь же низкой, как и в
Технологическом институте, чтобы не закрыть
небогатым доступ на Курсы. Бывали, конеч¬
но, периоды денежных затруднений, когда
зарплата профессуры делалась смехотворно
малой, однако это никого не смущало, и це¬
лые годы тянулись столь тяжёлые условия
преподавания. Однако главная трудность
была в том, что Курсы занимали в частном
доме (против Технологического института,
уг. Серпуховской и Загородного) четыре
квартиры. Помещения были низки для боль¬
ших аудиторий. Трудно было устроить подъём
скамеек в аудитории, место для лектора бы¬
ло крайне ограниченным, химическая аудито¬
рия не имела хорошей тяги, а число опытов
в основных курсах нельзя было сокращать.

К 1916 г. на курсах было 100 преподава¬
телей, преимущественно профессоров Техно¬
логического, Путейского институтов и Ин¬
ститута гражданских инженеров. Институт
работал в составе четырёх факультетов: ин¬
женерно-строительного, архитектурного, эле¬
ктромеханического, химического, и на самом
деле он выпускал инженеров-химиков, инжене-
ров-механиков, инженеров-путейцев, инжене-
ров-строителей, инженеров-электротехников.

Программы преподавания не отличались
от соответственных правительственных ин¬
ститутов, и требования к студентам на экза¬
мене применялись не менее строгие. Нужно
сказать, что и студентки работали с немень¬
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шим увлечением в лабораториях.1 Принима¬
лись они после проверки их знаний не ме¬
нее строго, чем при поступлении в соответ¬
ствующие высшие мужские учебные заведе¬
ния. Оказалось, однако, что кроме экзамена
приём ограничивается размерами помещения,
и из 500 желавших и достаточно подготов¬
ленных можно было принять только 204.

Первою проверкою успеваемости слуша¬
тельниц явилась производственная практика,
на которую они были направлены, согласно
учебным планам, после третьего курса в
1909 г. Конечно, не всегда было легко по¬
лучить место для практики на заводе или
на железной дороге, однако усилия ряда
профессоров и прежде всего Н. Л. Щукина
дали положительные результаты.

Когда же первая практика была закон¬
чена, то с мест практики были получены
отличные отзывы. Весною следующего года
начали поступать просьбы технических и
строительных организаций о командировании
к ним на работу слушательниц Курсов.

Когда же были произведены первые вы¬
пуски, то окончившие Курсы, хотя и не имели
диплома инженера, но оказалось, что их уже
знали на заводах и на железных дорогах
и считали, что они явятся желательными
сотрудниками.

Вот почему казённая Екатерининская
ж. д. и Управление водными сообщениями
обратились в Министерство путей сообщения
с ходатайством о необходимости с целью ис¬
пользовать во всём объёме технические и

строительные знания окончивших Петроград¬
ские Женские политехнические курсы, предо¬
ставить им звание инженера со всеми правами,
которые этому званию присвоены по закону.

Ввиду того, что окончившие и по другим
факультетам оказывались вполне соответ¬
ствующими по знаниям и квалификации ин¬
женерам путей сообщения, инжечерам-техно-
логам и политехникам, Совет Курсов обра¬
тился в Министерство народного просвещения
с ходатайствами:

1) об утверждении устава Курсов с пере¬
именованием в Женский политехнический ин¬
ститут;

2) о предоставлении оканчивающим Ин¬
ститут звания инженера со всеми правами,
по закону предусмотренными этому званию;

3) о назначении ежегодного пособия на
учебные пособия и оборудование лаборато¬
рий.

Министерством народного просвещения
была назначена особая комиссия из профес¬
соров, посторонних Институту, для ознаком¬
ления с постановкой учебного дела на Кур¬
сах. Эта комиссия дала столь благоприятный
отзыв, что Министерство удовлетворило
ходатайство.

Устав Петроградского Женского поли¬
технического института был утверждён
в 1915 г. На 1915/16 учебный год было по¬
лучено пособие на учебные нужды и обору¬
дование лабораторий в размере 9000 рублей,
а на 1916/17 уч. г. — в размере 12 000 руб.

1 Последних на курсах к 1906 г. было 11.
Они были тесны, но оборудованы достаточно
полно.

В 1916/17 уч. г. число студентов пре¬
высило 1500 человек, причём 200 из числа
желавших поступить не могли быть приняты
из-за недостатка мест.

Институт состоял из четырёх факульте¬
тов: электромеханического, инженерно-строи¬
тельного, химического и архитектурного.
Электромеханический факультет отделений
не имел. К наиболее выдающимся профессо¬
рам его принадлежали: М. А. Шателен —
член-корреспондент АН СССР, Ковален-
ков В. И. — член-корреспондент АН СССР,
Макарьев Т. Ф., Павлицкий И. Т., Розинг
Б. Л., Стожаров И. А., Иванов М. В., Иоган-
сон Л. Л., Смуров А. А., Фрейман И. Г.
Кроме общей с другими факультетами лабо¬
ратории — физической — при этом факультете
состояли: лаборатория общей электрохимии,
электроизмерительная лаборатория, лаборато¬
рия переменных токов, телеграфная лаборато¬
рия, телефонная лаборатория, электромашин-
ная лаборатория, радиотехническая лаборато¬
рия, кабинет технического черчения.

Первоначально предполагалось разделить
электромеханический факультет на подот
делы сильных токов, электротехнологический
и слабых токов с десятью уклонами. Этим
самым предусматривалось широкое развитие
электрификации и радиофикации. (В одном
Ленинграде сейчас три электротехнических
втуза).

Инженерно-строительный факультет сна¬
чала был архитектурно-строительным, и од¬
ним из его деканов был известный архитек-
тор-художник В. А. Покровский, но с 1908 г.
факультет превратился в инжеяерно-строи-
тельный. Учебные планы факультета и состав
профессуры изменились. Основными специаль¬
ностями явились сухопутно-дорожная, фабрич¬
но-заводское строительство, санитарно-техни-
ческая часть, благоустройство городов.

Основными профессорами на факультете
являлись академик Б. Г. Галеркин, С. Д. Ка-
рейша, В. Е. Ляхницкий, академик Г. П. Пе¬
редерни, В. А. Покровский, член-корр. АН
СССР Н. М. Беляев, И. А. Стожаров,
Н. Л. Щукин, А. И. Гегелло, Н. А. Белелюб-
ский.

Химический факультет, основная работа
студентов которого должна проходить в ла¬
боратории, имел лаборатории общей химии,
качественного анализа, количественного ана¬

лиза, органической химии, физической хи¬
мии, технической химии. Как ни трудно их
было создать и оборудовать в помещениях,
назначенных под квартиры людей среднего
достатка, но программа работ равнялась та¬
ковой же химического факультета Технологи¬
ческого института. Мало того,, каждый сту¬
дент, кроме общих лабораторий, выполнял
дипломную работу по избранной им специаль¬
ности, решая ещё никем не решённую задачу
под руководством профессора по одному из
отделов химии.

Летняя практика проходилась между вто¬
рым и третьим курсами, как предварительная.

Между третьим и четвёртым курсами сту¬
дентка проходила уже серьёзную заводскую
практику, участвуя как ответственное лицо
в заводском процессе. До 1922 г. окончило
по химическому факультету 45 человек (по
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основным производствам — 3, металлургии — 7,
силикатным производствам — 13, технологии
кожи — 3, нефти — 4, пищевых веществ — 6,
красящих веществ — 9).

Основными профессорами факультета со¬
стояли: Герой Социалистического Труда лау¬
реат Сталинской премии акад. А. А. Байков,
акад. лауреат Сталинской премии А. Е. По-
рай-Кошиц, заслуж. деят. науки и техники
В. Я. Курбатов, Ю. С. Залькинд, Л. М. Ля-
мин, П. П. Федотьев, Б. В. Бызов (изобрета¬
тель СК1), Н. И. Егоркин, член-корр. АН БССР
Б. К. Климов, А. Д. Монахов, Г. 3. Нессель-
штрус.

Архитектурный факультет в первом приё¬
ме привлёк наибольшее число из 234 посту¬
пивших. Вначале эта тяга слушателей опре¬
делялась характером преподавания, так как
имя архитектора-художника В. А. Покров¬
ского указывало на преимущественно худо¬
жественное проектирование. В 1906 г. были
созданы три архитектурные мастерские под
руководством В. А. Покровского, М. С. Ля-
левича и Ф. И. Лидваля, т. е. лиц, ведших
в то время очень много построек и при том
построек, требовавших художественного под¬
хода.

Первый выпуск состоялся в 1915 г., а
дальнейшие следовали каждый год. Окон¬
чившие архитекторы получили тотчас же по
окончании места. Число мастерских дошло
до четырёх, а вели их Л. Н. Бенуа (ректор
Академии художеств), В. А. Покровский,
И. А. Фомин, А. Е. Белогруд — выдающие¬
ся зодчии того времени. Слушатели, кроме зод¬
чества, изучали лепку и акварель.

Необходимость иметь хорошую библиоте¬
ку, состоящую из дорогих художественных
и архитектурных изданий, удалось удовлет¬
ворить благодаря пожертвованиям Академии
художеств, Общества поощрения художеств
и ряда других учреждений. К числу выдаю¬
щихся профессоров Архитектурного факуль¬
тета принадлежали: ректор Академии худо¬
жеств Л. Н. Бенуа, академик архитектор-
художник В. А. Покровский, академик-архи-
тектор и историк искусства И. А. Фомин,
Я. Г. Геверц, П. И. Дмитриев, Б. Н. Нико¬
лаев, А. М. Арнольд, Г. И. Котов, засл.
деят. искусств скульптор Л. В. Шервуд.

Хотя развитие художественной стороны
проектов и отличало работы студентов и
оканчивающих Женские политехнические
курсы и институт от соответствующих муж¬
ских высших учебных заведений, состояние
архитектурного факультета рядом с инже¬
нерным факультетом привело к тому, что во
многих проектах широко развивалась инже¬
нерная сторона.

Война 1914—1917 гг. не могла не нару¬
шить несколько развитие Петроградского
Женского политехнического института. Зна¬
чительная часть студенток перешла в сёстры
милосердия.

Советская власть обратила внимание на
молодой Институт, развивавшийся в основ¬
ном за счёт собственных средств, зачислила
его на государственное снабжение и предо¬
ставила ему здание бывшего Патриотиче¬
ского института иа 9-й линии В. О. Но
ввиду того, что женщинам( был широко от¬

крыт доступ во все учебные заведения,
Женский политехнический институт был
сделан Вторым политехническим институтом.
Число поступивших от 1906 г. (234) падало
до 1910 г. и снова возрастало до 1916 г.
(682), резко упало к 1919 г. и снова росло,
достигнув в 1923 г. 732 человек.

Эти резкие изменения приёма сказывались
слабее на числе студентов, которое достигло
в 1916 г. 1500 человек, упало в 1920 г. до
342 и снова возросло в 1923 г. до 1750 че¬
ловек. До 1923 г. окончило Институт всего
250 человек. Следует отметить, что ещё до
1911 г. Москва и Петербург давали 80% по¬
ступающих, которые стремились на архитек¬
турный факультет, провинция давала 20%,
которые шли на другие факультеты. Оказа¬
лось, что меньше всего шли на химический
факультет. На инженерно-строительный и
электротехнические факультеты шли одина¬
ково уроженцы столиц и провинции.

Где можно встретить на работе питомиц
Петербургских Высших политехнических кур¬
сов? Часть из них работала ассистентами на
самих курсах (С. И. Орлова, Иваницкая),
часть работала в научно-исследовательских
Институтах [инженер-химик В. И. Мылова
наладила производство фосфора из хибинских
апатитов в Кировске (бывш. Хибиногорске),
активно участвовала в разработке технологи¬
ческого процесса получения синтетического
каучука — «Совпрен», погибла во время обо¬
роны Ленинграда; инженер-электрик А. И.
Соколова-Маренина в течение 25 лет руко¬
водила лабораторией Всесоюзного Научно-ис-
следовательского института метрологии;
М. П. Сизова-Матисен — старший инженер
исследовательской лаборатории завода «Крас¬
ный треугольник», А. М. Булыгина — руко¬
водитель Научно-исследовательской лабора¬
тории в Москве, инженер-химик Р. А. Гроз-
зенская разработала метод получения и на¬
ладила производство водонепроницаемого кар¬
тона для автомобильной промышленности],
часть—главными инженерами и инженерами на
крупнейших стройках Союза (Ястребова-Ве¬
денеева, Дунаевская, Полянина — Днепро-
строй; Антошина, Любина — Волховстрой;
Копытовская, Ризенкампф-Мацкевич, Карасе¬
ва-Костенко, Монаенко — на строительстве
гидроэлектростанций в Узбекистане и Закав¬
казье).

Некоторые состоят профессорами и до¬
центами высших учебных заведений (Е. Н.
Горева — профессор Ленинградского поли¬
технического института им. М. И. Калинина;
Цицианова — профессор Тбилисского Государ-
ственного университета им. И. В. Сталина;
Т. А. Колпакова — руководитель кафедры
использования водной энергии Ташкентского
института инженеров ирригации и механиза¬
ции сельского хозяйства, С. И. Орлова—доцент
Ленинградского текстильного института им.
С. М. Кирова, А. П. Болотова — доцент Ле¬
нинградского инженерно-строительного инсти¬
тута, Э. Д. Степанова—доцент Азербайджан¬
ского индустриального института), читают лек¬
ции и руководят научно-исследовательской и
проектной работой, очень многие занимали и
занимают руководящие посты на заводах
(Е. В. Завершипская — начальник Централь¬
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ной лаборатории Черноморско-каспийского
объединения нефтеперегонных заводов в Баку
и Батуми, Александер — начальник отдела
технического контроля Кусковского химиче¬
ского завода в Москве, Ю. И. Олейникова —
начальник ОТК завода «Красный Треуголь¬
ник», Силина-Петрова — начальник электро¬
измерительной лаборатории завода «Севка-
бель», Добрецова — начальник испытательной
лаборатории завода «Электрик» и т. д.), в
архитектурных и строительных организациях.
Центра, который регистрировал бы их рабо¬
ту, давно нет, и постепенно забываются пер¬
вые героические годы начала работы по
образованию тех, кто был первыми женщи¬
нами— русскими инженерами и зодчими в
годы самой тяжёлой и злобной реакции,
ставившей Курсам всевозможные препоны.
Тем более нужно помянуть добрым словом
и инициатора дела женского инженерного
образования Прасковию Наумовну Ариан
и первых работников Курсов: Н. Л. Щукина,
Н. А. Белелюбского, академика А. А. Бай¬
кова и всех других, кто там работал.

При советской власти, коренным образом

решившей вопрос о женском образовании,
трудно представить себе те препоны, которые
ставило царское правительство высшему
техническому образованию женщин. Не менее
влияло и недоброжелательство значительной
ретроградной части буржуазного общества.

Когда теперь вспоминаем эти трудности, а
с другой стороны — тот энтузиазм, который
увлекал и преподавателей и студентов в
1906—1915 гг., то понятно, как уже и тогда
сознавалось, что усилия не напрасны и впе¬
реди не только расцветёт образование жен¬
щин, но должна, за счёт, конечно, крупного
государственного перелома, развиться русская
наука, русская техника и грандиознейшее
техническое строительство. Как это произой¬
дёт, — в ту пору было неясно, но это произо¬
шло в годы Сталинских пятилеток, и зна¬
чит дело было и нужным, и полезным, и
необходимым. В надежде на светлое буду¬
щее работали в годы реакции устроители,
преподаватели и первые русские женщины —
студенты и в дальнейшем инженеры жен¬
щины.

Проф. В. Я■ Курбатов.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
В СОВРЕМЕННОЙ ФРАНЦИИ

В октябре 1946 г. в Московском Доме учё¬
ных, под председательством Вице-президента
Академии Наук СССР академика В. П. Вол¬
гина, состоялось собрание с докладом извест¬
ного французского физика, профессора Жака
Николь.

Во вступительном слове акад. В. П. Вол¬
гин отметил историческую близость и куль¬
турную связь между русским и французским
народами. Имена Вольтера, Руссо, Сен-Симо-
на и Фурье, Пастера и Кюри и многих дру¬
гих деятелей французской культуры дороги
советскому народу, советской науке. Акад.
Волгин подчеркнул, что доклад Жака Николь
о науке в современной Франции является
актом, содействующим укреплению культур¬
ных связей и дальнейшему упрочению друже¬
ственных отношений между народами СССР
и Франции.

Собравшиеся учёные горячо приветствова¬
ли в лице Жака Николь французских учёных.

Свой доклад шроф. Николь начал с пере¬
дачи приветствия учёных Франции учёным
Советского Союза, а также особо подчеркнул
пожелания успеха в работе советским науч¬
ным работникам от выдающегося французско-

го ученого, профессора | Поля Ланжевен
Жак Николь в своём докладе познакомил

учёных нашей столицы с состоянием органи¬
зации научно-исследовательской работы в
современной Франции.

Французские учёные, сказал в своем вы¬
ступлении Жак Николь, принимали самое
активное участие в борьбе с немецким и
итальянским фашизмом. Многие из них явля¬
лись участниками и руководителями движе¬

ния сопротивления. Достаточно указать, что
такие виднейшие учёные, как Поль Ланже¬
вен, Ф. Ж. Кюри, Ж. Тессье, Грассе, Виарт,
Обель и другие, своим примером воодушевля¬
ли французскую интеллигенцию, французский
народ на борьбу за свободную Францию.

«До войны националистическая пресса,
стоящая у власти, выпускала ряд сенсацион¬
ных сообщений, — говорит профессор Ж. Ни¬
коль, — и комментировала их, стараясь по¬
казать в смешном виде отдельных учёных
Франции и создать о них неверное представ¬
ление». Так в «Пари Суар» была напечатана
статейка по поводу ведущихся работ в обла¬
сти атомной энергии, где было сообщено сле¬
дующее: «Наши учёные губят себя и вместо
того, чтобы заниматься реальными проблемами,
ведут какие-то экзотические наблюдения, от¬
носящиеся к атомной энергии. Лучше было
бы им установить более тесный контакт с
землёй, чем витать в облаках, и заняться ка¬
кими-нибудь реальными вещами».

Профессор Ж. Николь указывает на без¬
грамотность подобного рода пасквилей по
адресу французских учёных и иронически
добавляет, что «теперь атомная бомба дей¬
ствительно установила твёрдый контакт с
землей».

Во Франции ведущим научно-исследова¬
тельским учреждением является так назы¬
ваемый национальный Центр научных иссле¬
дований. Научные исследования организованы
в двух секторах — государственном и частном.

К первому сектору относятся университе¬
ты, со своими институтами и факультетами,
так называемые колледжи, организованные
ещё в 1530 г. Так, Колледж-де-Франс яв-
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ляегся крупнейшим педагогическим и науч¬
ным центром; этот колледж состоит из
целой совокупности к 'чных организаций, его
профессора ведут оригинальное преподава¬
ние, т. е. излагают содержание своих соб¬
ственных трудов перед открытой аудиторией.
Среди членов Колледж-де-Франс имелись
виднейшие учёные, как, например, проф.

| Поль. Ланжевен, Клод Бернар | и др.
Следующая группа высших учебных за¬

ведений, также относящихся к первому сек¬
тору, — это специальные школы. Главное
место среди них занимает французская Нор¬
мальная высшая школа. Кроме того имеется
ещё целый ряд учебных заведений, занимаю¬
щихся вопросами физики, техники, астроно¬
мии и проч. Помимо этих государственных
учебных заведений, имеется ряд школ муни¬
ципального подчинения, как-то: школы физи¬
ков и химиков в Париже, где в своё время
преподавали проф. Ланжевен, супруги Кюри,
а также покойный академик Бах.

К частному сектору относятся такие уч¬
реждения, как Институт Пастера, организо¬
ванный ещё в 1886 г. на добровольные сред¬
ства и до сих пор сохранивший свою само¬
стоятельность; лаборатория известного иссле¬
дователя Мориса Дебройда и др.

Во Франции насчитывается пять академий
наук. Французская академия наук, Археоло¬
гическая академия, Академия общественных
наук, Академия художеств, Академия биоло¬
гических наук. Все эти академии как бы
объединены единым названием «Институт Де
Франс». Это совсем не то, что наша Акаде¬
мия Наук СССР, которая объединяет сотни
научно-исследовательских учреждений и
наиболее выдающихся учёных.

Как же построена научно-исследователь¬
ская работа французских академий?

«Каждый из академиков, — как говорит
проф. Ж. Николь, — ведёт серьёзную работу
и свои труды печатает в изданиях Академии
наук, а также докладывает на совещаниях
академии».

Организующая роль в науке принадлежит
не отдельным академиям наук, а Националь¬
ному центру научных исследований.

Это учреждение ставит своей задачей
концентрацию научно-исследовательских ра¬
бот в стране и стимулирование новых иссле¬
дований во всевозможных областях науки.

Организующая роль Национального центра
имеет два направления: 1) формирование и
воспитание новых будущих исследователей,
т. е, подготовка кадров и 2) направление
научно-исследовательской деятельности всей
страны в интересах государства.

Центр научных изысканий, созданный в
1936 г., по инициативе известного учёного
Жана Перрена, распадается на соответ¬
ствующие секции чистой и прикладной нау¬
ки, каждая из этих секций имеет 8—10 чле¬
нов. Такова общая структура научно-иссле¬
довательского центра Французской респуб¬
лики.

Национальный центр поддерживает тесную
связь с учёными как в Париже, так и в про¬
винции. По данным анкетного опроса, он
объединяет около 80% всех научных сил

Франции. Центр стремится к возможно боль¬
шей координации научно-исследовательских
работ, поддерживает связь с ведущими науч¬
но-исследовательскими учреждениями, лабора¬
ториями, институтами, министерствами и, та¬
ким образом, влияет на их деятельность.

Несмотря на то, что Центр является ор¬
ганизацией консультативной, его влияние на
работы научно-исследовательских учрежде¬
ний значительно.

Во главе Центра стоят директор, его за¬
меститель и генеральный секретарь. Дирек¬
тором Центра является Жульо, его замести¬
телем Перрен. Комитет насчитывает до 400
членов, из которых 280 занято точными нау¬
ками и 120 — гуманитарными. Всякие иссле¬
дований, заслуживающие внимания, поддер¬
живаются Центром. Кроме того, Центр суб¬
сидирует многие лаборатории как чисто науч¬
ные, так и прикладные, предоставляет им воз¬
можность приобрести оборудование, инстру¬
менты и т. д. Центр способствует и публика¬
ции научных работ, представляющих интерес.

В период войны с Германией Центр про¬
вёл значительную работу, связанную с обо¬
роной страны. Так, были сконструированы ап¬
параты для нахождения мин, проведено боль¬
шое исследование по ультракрасным лучам,
имеющее не только теоретическое, но и
прикладное значение (прослеживание враже¬
ских войск в темноте). Глубоко разработана
большая научная проблема по переливанию
крови и созданию для этой цели необходи¬
мых препаратов.

После годов застоя в работе, необходимо
было потратить много усилий, чтобы возро¬
дить научную активность, организовать науч¬
ные учреждения, а также создать новые ин¬
ституты, новые лаборатории и проч. Чтобы
скорее провести эти мероприятия, Центр из¬
менил методы своей деятельности: если
раньше считалось необходимым всю подгото¬
вительную работу провести (вначале по¬
строить здание, подготовить лабораторию,
подвезти материалы, оборудование), а потом
уже перейти к самой исследовательской рабо¬
те, то теперь, для ускорения темпов, Центр
начинает работать немедленно, одновременно
подготовляя условия для более благоприятной
деятельности в будущем.

Много уделяется внимания подготовке
научных кадров, а также вспомогательного
персонала. Наблюдения над молодыми людь¬
ми, оканчивающими факультеты университе¬
та, показали, что они ещё не в состоянии
продуктивно работать и оказываются при¬
годными для этой цели не раньше, чем че¬
рез два года после окончания учебных за¬
ведений, если они на этот срок будут при¬
командированы к научной лаборатории. Такой
порядок подготовки кадров даёт узких спе¬
циалистов.

Для того, чтобы получить специалистов
более широких профилей, были разработаны ме¬
роприятия, заключающиеся в том, что после
окончания университета и других учебных
заведений, лица, способные к научно-иссле¬
довательской работе, прикомандировываются
к научным лабораториям, где они участвуют
в работе и практически привлекаются к вы¬
полнению исследований. Здесь же оканчвва-

6 Природа, 1* Я, 1947.
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ющие вузы получают необходимые теорети¬
ческие знания в различных областях науч¬
ных исследований, специализируясь на том
участке работы, которому в дальнейшем
предполагают себя посвятить. На втором
году обучения широко практикуется посылка
молодых специалистов в заграничные инсти¬
туты и лаборатории.

В послевоенный период расширяются
научно-исследовательские учреждения страны.
В частности, организовано несколько новых
научно-исследовательских центров, построен
в Бельвю постоянный магнит — самый боль¬
шой в мире, его вес 17 т. Организуются боль¬
шие исследования по вопросам консервации
различных веществ при низких температурах,
создаются различного рода механические
мастерские по снабжению станками, машина¬
ми лабораторий и институтов. Проведена
большая работа по рентгеновским лучам, ор¬
ганизованы институты генетики, антропологии,
биохимии, минералогии; лаборатории — про¬
тивопожарных средств, астрофизики, высоко¬
горная лаборатория и проч. Необходимо ука¬
зать, что французский Институт астрофизики,
несмотря на свою молодость, уже занимает
видное место в мировой науке.

Национальный центр объединяет значитель¬
ное количество научных работников по есте¬
ственным наукам. Финансирует работу 600 учё¬
ных и 450 экономистов. В 1947 г. предпола¬
гается увеличить охват учёных до 1100 че¬
ловек и до 700 техников и вспомогательного
персонала.

Интересно отметить научные квалифика¬
ции, существующие теперь во Франции.

Во-первых, стажёр — это нечто среднее
между оканчивающими аспирантами и сту-
дентами-дипломантами. Далее идут атташе,
выполняющие уже кой-какие научно-исследо¬
вательские работы. Затем — лица, примерно
приравненные к нашим доцентам. Следую¬
щая категория научных работников — метр—
руководители отделов или комплексных проб¬
лем. И, наконец, директор лаборатории или
института. Сюда следует добавить техниче¬
ских помощников, т. е. лаборантов и сотруд¬
ников более высокой квалификации, имеющих
подготовку -в пределах инженера.

Профессор Ж. Николь подчёркивает в
своём докладе создание во Франции службы
документации. Эта организация ставит своей
задачей помочь исследователям информацией
и материалами в различных областях научной
деятельности. Служба документации ставит
своей задачей не только опубликовать ту или
иную справку, но и обеспечить исследователю,
лаборатории, институту в удобной и дешёвой
форме воспроизведение необходимых им на¬
учных статей, рефератов и проч. Служба до¬
кументации организовала бюллетень, в кото¬
ром каждая вновь появившаяся статья кратко
аннотируется в 2—3, редко 4 строчки для
того, чтобы дать представление, о чём идёт
речь и интересна ли она для того или дру¬
гого исследователя. Параллельно с этим про¬
изводится выпуск этих же статей в виде
фотографических микрофильмов.

Производительность бюллетеня за незна¬
чительный период времени возросла с 4 ты¬
сяч статей до 40 тысяч.

В настоящее время во Франции почти все
журналы участвуют в этом бюллетене на
весьма льготных условиях. Жак Николь
сожалеет, что советские журналы, поступаю¬
щие во Францию очень неаккуратно, не могут
быть полностью и своевременно использованы.

Фотографическое воспроизведение статей
построено на любопытном принципе: статьи
снимаются на нормальной бумаге, а затем пе¬
реснимаются на микрофильм, размером
24 X 36 мм каждая страничка. Таким образом,
книга представляет собой маленький фильм,
который можно переслать в конверте обычной
почтой. Для удобства читателей микрофиль¬
мов изготовлен специальный аппарат, с по¬
мощью которого вы читаете микрофильм как
нормальную страницу. Правда, такой аппарат
стоит ещё довольно дорого. Для того, что¬
бы сделать доступным для читателя пользо¬
вание микрофильмами, выпущена дёшево стоя¬
щая лупа, с помощью последней каждый с
меньшими удобствами, но всё же хорошо, чи¬
тает микрофильм.

Микрофильмы приобретают исключитель¬
ное значение: если в 1940 г. было заснято
1000 статей, то в 1945 г. эта цифра возросла
до 453 тысяч микрофильмов. При таком ме¬
тоде обслуживания научных работников лю¬
бую статью можно получить через несколько
дней, даже часов во Франции и за границей.

С помощью микрофильмов можно заснять не
только отдельные статьи и рефераты, но и
довольно объёмистые труды, печатание кото¬
рых затруднено. Виар — руководитель бюл¬
летеня, утверждает, что близко то время,
:Когда окажется рациональным с!жечь все
библиотеки и заменить их микрофильмами.
Такое заявление, конечно, несколько преуве¬
личено, но всё же в будущем возможность
использования микрофильмов очень велика.
Бюллетень имеет широкую связь с другими
странами по обмену микрофильмами.

Французская наука успешно развивается.
В настоящее время проводятся большие ра¬
боты в области физики, в особенности по
созданию электронного микроскопа; три науч¬
ных учреждения заняты разработкой послед¬
него — Колледж-де-Франс, Радио-общество
и Физико-математический факультет в Тулузе.

Для развития математических исследова¬
ний прикладного порядка и по теоретической
физике, ведутся работы по постройке очень
большой счётной машины, которая будет напо¬
минать центральную телефонную станцию
весьма внушительных размеров. В Страсбурге
создаётся центр ядерной физики и химии,
предназначенный для целей биологического
характера; в Лионе создана лаборатория, изу¬
чающая физиологию дыхания, организована
лаборатория по изучению космических лучей;
для производства исследований в условиях
пустынь создан большой научный центр по
изучению Сахары.

В общем, как и сама Франция, француз¬
ская наука, закалившаяся в испытаниях и
сопротивлении, начинает занимать всё более
и более важное место в научном мире и
стремится сохранить это место в общем плане
интернациональных научных исследований.

Французская наука прошла уже значитель¬
ную часть пути к^реализации проблем, воз-
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иикших к моменту освобождения Франции.
В новой Франции строятся новые институты,
вводятся в практику науки новые методы,
концентрируются молодые научные исследо¬
ватели вокруг Центра научных изысканий.
«Мы переживаем, — говорит докладчик, —
новоротный пункт в истории человечества.
Последние научные открытия в области атом¬
ного ядра и т. п. открывают перед человече¬
ством широкие перспективы постепенного осво¬
бождения от власти сил природы, которые бу¬
дут поставлены на службу прогрессу. Фран¬
ция оказалась целиком подготовленной
к тому, чтобы идти в первых рядах страл,
созидающих прогрессивную науку, хотя и

имеются люди, ртремпщиеся отодвинуть её
на второй план».

В заключение Жак Николь говорит: «Все
великие люди стремятся быть ближе к ва¬
шей стране, которая под руководством
гениального Сталина поставила науку на
службу строительству нового мира. Для
того, чтобы понимать друг друга, уважать
друг друга, надо знать друг друга. Поэтому
я от всего сердца желаю, чтобы между
Францией и Советским Союзом всё возраста¬
ла научная связь на благо человечества и в
интересах всеобщего мира».

В. П. Кириченко.

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ
ИЗУЧЕНИЯ МИГРАЦИЙ ПТИЦ

25—27 ноября истекшего года в Зоологи¬
ческом институте АН СССР было созвано
совещание по вопросам изучения миграций
птиц на территории СССР. На приглашение
Института принять участие в совещании ото¬
звались орнитологи Москвы и других горо¬
дов. Вместе с работниками ленинградских
учреждений в нём приняло участие 27 чело¬
век. Не лишне отметить, что это было пер¬
вое совещание по вопросам орнитологии, со¬
званное у нас в Союзе и объединившее
наиболее видных представителей этой науки.
Было очевидно, что проблема миграций птиц
привлекает внимание широкого круга специа¬
листов. И это понятно, имея в виду всю
сложность и ещё крайне слабую изученность
явления сезонных перелётов птиц. К тому же
основные вопросы миграционной проблемы
имеют широкий общебиологический интерес.
Ежегодно публикуются десятки работ, в том
или ином отношении освещающих вопросы
перелётов, издаются специальные журналы,
в большинстве стран имеются наблюдатель¬
ные и исследовательские станции и т. д. И
всё же, несмотря на эту энергичную деятель¬
ность, ряд основных вопросов проблемы
остаётся неясным. В нашей стране аналогич¬
ная работа развернулась в советское время.
Для опытного изучения перелётов в
Москве, при Главном управлении по заповед¬
никам, существует объединяющий центр в ли¬
це Центрального бюро кольцевания, имеют¬
ся постоянные и временные пункты
кольцевания, отдельные орнитологи посвя¬
щают вопросам миграций свои исследования.
Однако на громадной территории Советского
Союза, где миграционные явления развёрты¬
ваются в грандиозных масштабах, соответ¬
ствующая исследовательская работа ещё не
получила необходимого размаха. На основе
современного состояния учения о перелётах
обсудить дальнейшее направление и методику
теоретической разработки проблемы, а также
придать этой работе более организованные
формы — такова была задача совещания.

Остановимся на главнейших из 17 заслу¬
шанных докладов. '

Проф. А. Я■ Тугаринов (Ленинград) дал
общий обзор современного состояния учедия
о перелётах. В отношении одного из карди¬
нальных вопросов — о факторах, стимули¬
рующих сезонные перемещения из одного
ареала в другой, докладчик, не отрицая уча¬
стия факторов окружающей среды и физио¬
логического состояния организма птицы, рас¬
сматривает перелётность как врождённо свой¬
ственное инстинктивное действие, подоб ;о
тому, как совершаются иные инстинкгнсные
действия, например гнездостроение, кормле¬
ние птенцов и т. п. Не менее су¬
ществен вопрос: в силу чего создалось по¬
ложение, при котором перелётные птицы
для вывода потомства вынуждены дваж¬
ды в году совершать перелёты за сотни
и тысячи километров. Ответ на этот вопрос
следует искать в истории формирования фау¬
ны стран Северного полушария на базе яв¬
лений палеогеографии, происходивших с плио¬
цена. Автор допускает мысль, что сезонные
перемещения были свойственны птицам в те¬
чение всей их эволюционной истории в связи
с развитием летательных способностей. В
основе перемещений могли лежать сезонные
изменения климатических условий (засухи).
Что касается одной из наиболее «загадочных»
сторон перелётов — следования мигрантов в
определённом направлении без видимых
ориентиров или молодых птиц без старых, то
это ещё невыясненное явление составляет
общебиологическую проблему, поскольку миг¬
рации свойственны самым различным группам
животных. В отношении птиц все попытки
выяснить природу их «ориентировочных спо¬
собностей» остаются пока безрезультатными.

Доклад заведующего лабораторией по изу¬
чению нервной деятельности птиц Института
эволюционной физиологии им. И. П. Павлова
А. Н. Промптова (Колтуши) касался сезон¬
ных миграций птиц, как био-физиологической
проблемы. Рассматривая миграции, как одну
из сторон поведения особи и вида, докладчик
видит в них проявление инстинкта, «являю¬
щегося биологически интегрированной актив¬
ностью живого организма». С этой точки зре¬
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ния сезонные миграции должны изучаться
комплексно, т. е. методами физиологии — ла¬
бораторно, методами экологии — в полевой ..
лабораторной обстановке и, наконец, путё^
теоретической разработки вопросов истории
формирования фаунистических комплексов и
географического распределения птиц.

Сообщение проф. В. Ф. Ларионова (Мо¬
сква) на тему «Исследование внешних и
внутренних факторов периодических явлений
у птиц и их значение для проблемы перелё¬
тов» имело целью выяснить роль внешних
факторов в стимулировании перелётов. Док¬
ладчик поделился результатами опытов, про¬
веденных в его лаборатории над действием
света на птиц в период размножения. Было
установлено, что свет определённым образом
воздействует на физиологические процессы,
то удлиняя, то укорачивая их продолжитель¬
ность. При этом влияние его на отдельные
этапы репродуктивного цикла также различно.
Кроме того, было установлено, что если во¬
обще повышенная активность половых же¬
лез обусловлена более продолжительным
освещением, то линька, наоборот, наступает
при укорочении дневного освещения. Во всех
случаях механизм светового воздействия осу¬
ществляется через гипофиз, эндокринный гор¬
мон которого действует на половую железу,
а последняя — на нервную и периферические
части половой системы. Придавая, таким
образом, вместе с другими исследователями,
фактору света ведущее (хотя и не исключи¬
тельное) значение в ходе физиологических
процессов в годовом биоцикле птиц, доклад¬
чик считает, что и фаза миграций подчинена
тем же стимулирующим факторам.

В докладе «Полёт, перелёт и географиче¬
ское распространение птиц» Н. А. Гладков
(Москва) остановился на вопросе: отражает¬
ся ли перелётность на морфологии крыла.
Автор приходит к выводу, что процесс пере¬
лёта не требует более совершенного строения
летательного аппарата, и вряд ли это имело
значение при формировании комплекса пере¬
лётных видов. Можно лишь установить, что
в общем птицы с коротким и тупым крылом
преимущественно оседлы и. наоборот, узко-
и острокрылые — перелётны. Острокрылость
обеспечивает более совершенный полёт и сле¬
довательно больший охват территории, приво¬
дит к подвижности и способствует более
широкому распространению. Таким образом,
обусловленный строением крыла полёт, пере¬
лёт и географическое распространение оказы¬
ваются в непосредственной взаимозависимости.

Чл. корр. АН СССР В. А. Догель (Ленин¬
град) в своём сообщении остановился на
«биологических особенностях паразитофауны
перелётных птиц». Выделив три категории па¬
разитов — северных, южных и убиквистов, —
докладчик указал на особенности их биоло¬
гии в момент миграций хозяев. Перелётное
время является опасным для эктопаразитов
тем, что они рискуют быть сброшенными с
тела хозяев при длительном полёте, а для
эндопаразитов — в перерывах питания во
время продолжительных перелётов. Поэтому у
вктопаразитов наблюдается во время перелётов

более прочное прикрепление к телу хозяина
путём ухода с наиболее обдуваемых мест на
другие части оперения (перьевые клещи), ли¬
бо уход в подкожную клетчатку (нимфы кле¬
щей), либо переход в покоящееся состояние
в виде приклеенных к оперению яиц (пухо¬
еды). Перелёты птиц способствуют расшире¬
нию ареалов некоторых паразитов северного
происхождения, становящихся убиквистами.

Проф. А. Н. Формозов (Москва) дал ана¬
лиз миграционных явлений, прослеженных им
в течение летнего периода в степях Казах¬
стана, в районе Наурзумского заповедника. В
связи со значительными колебаниями уровня
степных озёр, запасов корма для птиц мио-
фагов и количества саранчевых, автор наблю¬
дал значительные изменения в количестве и
составе гнездившихся птиц. Было очевидно,
что, не находя с весны достаточных запасов
корма, летние обитатели проследовали куда-
то дальше. Таким образом изменения местных
условий привели к удлинению пролётных пу¬
тей. Те же факторы обусловливали количе¬
ство прилетающих для линьки на озёра запо¬
ведника уток, гусей и лебедей. Подмечено так¬
же непостоянство привязанности к гнездовому
участку большинства птиц самых различных
экологических требований.

Канд. б. н. Ю. А. Исаков (Астрахань)
доложил об изменчивости «экологических ру¬
сел» перелётных птиц в связи с изменениями
природных условий на линии пролёта.

В докладах проф. Г. П. Дементьева
(Москва) йзав. Центральным бюро кольцевания
А. В. Михеева был дан обзор деятельности
Бюро за последнее время. Сниженная за го¬
ды войны работа сейчас вновь развёрты¬
вается. Как показал первый докладчик, об¬
работка данных по кольцеванию уже даёт
возможность охарактеризовать сезонное раз¬
мещение значительного числа гнездящихся в

нашей стране промысловых птиц, главным
образом уток. Многочисленные данные о на¬
ходках окольцованных птиц целиком обрабо¬
таны.

Сообщение А. В. Михеева касалось, глав¬
ным образом, организационной стороны дея¬
тельности Бюро и перспектив дальнейшею её
развития во всесоюзном масштабе. Проф.
Г, Г. Доппельмайр (Ленинград) говорил об
изучении перелётов птиц на западе европей¬
ской части ССХР, проф. Л. А. Портенко (Ле¬
нинград) — об особенностях перелётов птиц в
Арктике, к. б. н. И. А. Долгушин (Алма-
Ата)— о миграциях птиц в Казахстане, проф.
Е. М. Воронцов (Горький) — об экологиче¬
ских условиях оседлости птиц. Наблюдения¬
ми над ориентировкой почтовых голубей по¬
делился доцент А. М. Колосов - (Москва).

Совещание высказалось между прочим за
необходимость учреждения особой Централь¬
ной лаборатории по изучению миграций птиц
при Зоологическом институте АН. Основные
доклады, заслушанные на совещании, предпо¬
ложено опубликовать в виде особого выпуска
Известий Академии Наук СССР.

Проф. А. Я■ Тугаринов.
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НОВЫЕ НАУЧНЫЕ ОБЩЕСТВА
Бразильское геологическое общество

(Sociedade Braslliera de Geologia). 27 декабря
1945 г. в Сан-Пауло по инициативе кафедры
геологии и палеонтологии и кафедры минера¬
логии и петрографии местного университета
состоялось собрание бразильских геологов,
на котором принято решение о создании
Бразильского геологического общества. Пред¬
седателем организационного собрания был
руководитель кафедры минералогии профес¬
сор Р. Салданья да Гама (R.Saldanha da Gama).
Было избрано пять членов-учредителей обще¬
ства: Р. Салданья да Гама, руководитель
кафедры геологии К. Э. Кейстер (К. Е. Caster),
О. Барбоза (О. Barbosa), Д. Гимараес (D. Guima-
гйез) и О. Леонарлос (О. Leonardos). Им
поручено довыбрать еще пятнадцать членов-
учредителей. Кроме того, создана комиссия
для подготовки устава общества, который
подлежал утверждению на первом официаль¬
ном заседании в феврале ]946 г. Предположен
выпуск серийного издания по геологии.

Американское общество охраны почвы

(Soil Conservation Society of America). Борьба
против эрозии почв, ставшей национальным
бедствием в США в результате хищнической
эксплоатацни земельных богатств страны,
возглавляется Службой охраны почвы (Soil
Conserva;ion Service) при департаменте зем¬
леделия. По инициативе руководителя службы
Г. Г, Беннетта (Н. Н. Bennett) в 1945 г. было
создано специальное общество, объединяющее
профессиональных работников в этой п смеж¬
ных областях. Задачи общества: развитие
научных основ охраны почвы и водных ресур¬
сов, обмен полученными фактами и выводами,
распространение и применение достижений
науки. Было намечено во второй половине
1946 г. приступить к изданию специального
журнала, выходящего 4 раза в год. Общество
объединяет свыше 1500 членов. Президент
общества — Р. Г. Maccep(R. Н. Musser), вице-
президент— А. Э. Мак-Клаймондс (А. Е.
McClymonds), секретарь-казначей — Д. Г. Христ
(J. Н. Christ).

Д. В. Лебедев.

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В НЕАПОЛЕ
ПОСЛЕ ВОЙНЫ

Созданная в 1874 г. выдающимся немецким
зоологом Антоном Дорном зоологическая
станция в Неаполе занимает особое место в
ряду биологических учреждений мира. Явив¬
шись по существу первой биологической
станцией, она служила образцом для воз¬
никших вслед за ней многочисленных стан¬
ций Европы и Америки. Зоологи всех стран
мира приезжали в Неаполь работать в перво¬
классных лабораториях и богатейшей библио¬
теке, обязанных своим существованием неуто¬
мимой энергии основателя станции, а затем
его сына и преемника Рейнгарда Дорна. С
Неапольской зоологической станцией связаны
имена таких крупнейших русских учёных, как
А. О. Ковалевский, Н. К. Кольцов, А. Н. Се¬
верцов, и многих других. Естественно, что
судьба станции в годы второй мировой вой¬
ны интересует советских биологов. Мы вкрат¬
це изложим здесь содержание небольшого
сообщения Рейнгарда Дорна, напечатанного в
швейцарском журнале «Experientia» (2, 115,
1946).

Несмотря на то, что район Неаполя под¬
вергался сильным бомбардировкам англо-аме¬
риканской авиации в 1943 г., а затем был в
зоне боевых действий, станция пострадала
очень мало. Библиотека, перевезённая в бо¬
лее безопасное место в глубь страны, поте¬
ряла всего лишь 20 томов из более чем

40 000. Почти вся аппаратура станции уцелела
и доступна для использования. Обе мотор¬
ные лодки сохранились и большая из них —
«Филиппо Каволини» — уже находится в
эксплоатации.

В 1944 г. начала восстанавливаться рабо¬
та станции, одновременно с перемещением
линии фронта на север. Одним из пер¬
вых признаков восстановления было возобнов¬
ление прерванных войной международных свя¬
зей. В настоящее время станция снова готова
к приёму гостей, хотя Дорн специально упо¬
минает о трудностях поездки даже из сосед¬
ней с Италией Швейцарии в Неаполь. К ста¬
рым сотрудникам станции, включая самого
Р. Дорна, Д. Монталенти, известного италь¬
янского генетика, А. Монроя, Э. Короли и
Д. Бакци, присоединилась группа молодых
биологов — стипендиатов нового Биологиче¬
ского института, созданного на базе «Центра
биологических исследований» (Centro di
Studio per la Biologia) и возглавляемого
Д. Ревербери.

Самым существенным препятствием в ра¬
боте станции является отсутствие новой ли¬
тературы, вышедшей за годы войны. Прось¬
бой о присылке монографий и особенно оттис¬
ков статей в библиотеку станции кончает
свою заметку Дорн.

Д. В. Лебедев.



ПОТЕРИ НАУКИ

РАБОТЫ АКАДЕМИКА А. Е. ФЕРСМАНА
ПО ГЕОХИМИИ СОЮЗА ССР

(Вместо некролога)1

О. Е. ЗВЯГИНЦЕВ

«Мне хотелось бы, чтобы эту книгу взял
в руки тот, кто любит русскую природу, кто
ищет в ней проявления широких общих зако¬
нов мироздания», — так начинается первый
том «Геохимии России», выпущенной А. Е.
Ферсманом в 1922 г. [>]. То, чего хотел
Александр Евгеньевич
от читателя, — любви
к природе и стремления
к широким обобще¬
ниям, — было присуще
ему самому в высокой
степени. Все работы
А. Е. Ферсмапа по ре.
тональной геохимии (то-

погеохимии) проникнуты
искренней тёплой лю¬
бовью1 патриота к своей
родине. Но занимаясь
явлениями, связанными

с отдельными областя¬

ми и районами Союза
ССР, не отрываясь от
конкретных фактов и
места, А. Е. Ферсман
всегда искал проявле¬
ний «общих законов ми¬

роздания». На этом пу¬
ти он не мог не увле¬
кать читателя, не мог

не заражать его своим

энтузиазмом.

«Глубоко убеждённый

в красоте и широ¬
те тех обобщений, ко¬

торые даёт нам в на¬

стоящее время геохи¬

мия, я старался пробу¬
дить в читателе созна¬
ние величия тех беско¬

нечно медленных и вме¬

сте с тем гран¬

диозных физико-химиче¬

ских процессов, кото¬
рые незаметно, но не¬

уклонно изменяют, пе-/
репругггофовывают земную кору, лежат в ос¬
нове её геологических превращений, её орга¬
нической жизни и даже культурного разви¬
тия человека», — говорит А. Е. Ферсман да¬
лее в цитируемой книге. Это глубокое его
убеждение, не только основанное на чувстве
любви к родине, но и обоснованное научными
фактическими данными, лежало в основе всех

1 См. биографию А. Е. Ферсмана’D журн.
'Природа» зач1943 г.. 6. стр. 87 -90 (Ред.)

его трудов по топогеохимической или регио¬
нальной геохимии России.

Задачи этой области общей геохимии мож¬

но определить так: изучение территориально¬
го распространения химических элементов, их
связи с геологией, петрографией и литоло¬

гией района, исследова¬
ние процессов мигра¬
ции, накопления и рас¬
селения элементов, ха¬

рактерных для района.
Вначале региональ¬

ная геохимия развива¬
лась под влиянием уче¬
ния о месторождениях
полезных ископаемых,
помогая проследить про¬
цессы накопления по¬
лезных элементов, А. Е.

Ферсман поднял эту
часть науки на небыва¬
лую высоту. Он первый
начал чтение лекций :i

университете им. Ша-
нявского в Москве в

1916 г., а затем, в
1919—1920 гг. в Петро¬
градском университете
прочёл курс лекций по
геохимии России и по¬

вторил его, значитель¬
но расширив, в 1920 —
1921 гг. в Географиче¬
ском институте. На ос¬
нове этих лекций им

была выпущена замеча¬
тельная книга «Геохи¬

мия России» (1922), а
позднее «Геохимические

проблемы Союза ССР»,
где) в первом выпуске,
названном; «Основные
черты геохимии Союза»
(1931) р], даны основ¬
ные понятия и термино¬
логия региональной гео¬

химии. Изучение геохимия различных областей
А. Е. Ферсманом всегда связывалось с изуче¬
нием геологии, особенно тектоники, петрогра¬

фии и минералогии.
На основе геолого-геохимического позна¬

ния Союза ССР А. Е. Ферсман дал общую

основу для геохимического районирования тер¬

ритории СССР. Он наметил следующие глав¬
нейшие геохимические области Европейской
части Союза:

Акад. А. К. ФЕРСМАН н 1941
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I — Феноскандпнавский щит или массив,
только часть которого находится на террито¬
рии Союза (Кольский полуостров, Карело-
Финская республика, северная часть Ленин¬
градской области). II—Кембро-силур и девон
северо-запада Союза. III—Московский ка¬
менноугольный бассейн. IV — Пермское море
и суша. V — Меловые и третичные отложения
Юга России, VI — Южный (Украинский) кри¬
сталлический щит. VII — Южная геосинкли¬
наль и герцианские складки (Донские степи).
VIII — Озерно-степной пояс. IX — Крым.
X — Кавказский хребет. XI — Закавказье.
XII—Урал и его продолжение иа север (Нов.
Земля) северо-запад
(Тиман) и юг. В
Азиатской части Сою¬
за: XIII — Горный
Туркестан. XIV —
Восточная часть озер¬
цо - степного пояса

(продолжение VIII).
XV — Киргизские
степи. XVI — Алтай.
XVII — Ангарский
щит (или массив).
XVIII — Тунгузский
бассейн. XIX — Ми¬
нусинский край. XX—
Саяны. XXI — При¬
байкалье и Селенгин-
ская Даурия. XXII—
Южная часть Ябло¬
новых гор. XXIII —
Крайние восточные
гирлянды (дуги).
XXIV — Вулканиче¬
ская зона Тихого
океана. XXV — По¬
лярная Сибирь.

Если для Евро¬
пейской части Союза
геохимические обла¬
сти намечены с опре¬
делённой ясностью, и
границы их нанесены
на карту, то для
Азиатской части А. Е.
Ферсман лишь начер¬
но наметил основные

области и лишь при¬
ближённо указал их
границы, относя уточ¬
нение районирования иа будущее время.

Первая попытка дать геохимический облик
отдельных областей нашей страны сделана
А. Е. Ферсманом в 1922 г. ['], позднее он мно¬
го раз возвращался к этой задаче, намечая
геохимические черты то одного, то другого
края. В 1922 г. даны характеристики следую¬
щих областей: Восточной части Феносканди¬
навского щита, кембро-силура и девона севе-
ро-западной России, Московского каменно¬
угольного бассейна и Пермского моря.

Кольский полуостров с его Хибинскими
горами долгое время был предметом самого
внимательного изучения. К этому объекту
А. Е. Ферсман привлёк широкий круг учёных
различных специальностей. По геохимии Коль¬
ского полуострова самим А. Е. и его сотруд¬
никами проделана громадная работа Р], лёгшая

в основу промышленного освоения края и яв¬
ляющаяся основой для будущего использова¬
ния объектов, ещё не вошедших в число про¬
мышленных.

Огромная работа проведена А. Е. по гео¬
химии Среднеазиатской часта Союза [4]. Ка¬
ра-кумы с их своеобразной геохимией пусты¬
ни, Ферганская долина, Тюя-Муюн с его ру¬
дами и другие вопросы геохимии Средней
Азии разработаны А. Е. в течение ряда
лет.

Урал с его минералами был в течение всей
трудовой жизни А. Е. Ферсмана предметом
его внимания и исследования. Первый серь¬

ёзный труд по изу¬
чению Урала был
проведён А. Е. летом
1913 г. [5]. Вот как он
вспоминал эту работу
25 лет спустя [6]: «Я
вспоминаю первую на¬

шу экспедицию на

Южный Урал, ровно
25 лет тому назад:

150 .рублей, с трудом
полученные от Ака¬

демии Наук на поезд¬
ку, были для нас,
молодых московских

учёных, огромной и
долгожданной побе¬

дой. В заброшенных,

грязных, полуразва-
лившихся башкирских

деревнях останавли¬
вались мы на ночлег;

сквозь непролазную

грязь никогда не чи¬

нившихся дорсг с

трудом вытягивала

коробок пара ураль¬

ских коней; почти

никакой промышлен¬
ности на юг от Си¬

бирской магистрали
не было: только

французские золотые

шахты Кочкаря. оди¬

нокие старатели и

старый, запущенный
казённый завод Зла¬

тоуста.

Мы должны были в 'нашей уральской
экспедиции Академии Наук обследовать
район Златоуста—Миасса—Челябинска. Но
жандармское управление отказало в разре¬
шении работать около линии железной доро¬
ги. . . И прислало свой отказ уже тогда, когда
мы окончили с успехом эти работы.

Центр экспедиции помещался в школе над
станцией Миасс; каждый вечер слышался
лязг цепей расположенного внизу пересыль¬
ного пункта, и каждый вечер сменялись всё
новые партии закованных в кандалы арестан¬
тов. .

Почти каждый год А. Е. бывал на Урале
до самого 1944 г., когда тяжёлый недуг за¬
ставил его оставаться в Москве и Узком под
Москвою. Большая серия трудов, посвящён¬
ная пегматитам, самоцветам и драгоценным

Аклд. д. е. ФЕРСМАН и 1923 г. в экспедиции в Хибинах
после двухмесячной работы в тундрах и тайге.

Фото проф, В. И- Крыжа но вского.
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камням, сульфидным рудам, золоту и платине
и ряду других минеральных образований, про¬
ведена на Урале [7]. Работы по протокристал¬
лизации глубинных изверженных пород [8]
также сделаны, главным образом, на ураль¬
ских объектах.

А. Е. Ферсман был первым председателем
Уральского филиала Академии Наук СССР
(с 1932 по 1938 г.) и его организатором. Ра¬
бота по геохимии и минералогии Урала все¬
гда велась при деятельном участии А. Е.

Геология, минералогия и геохимия Крыма
интересовала А. Е. ещё в молодые годы
(1905—1910), он возвращался к ним и позд¬
нее [9] в 1914 и 1939 гг. Г10].

В 1931 г. А. Е. выступил на чрезвычайной
сессии Академии Наук СССР с весьма инте¬
ресным и содержательным докладом «Геохи¬
мические проблемы Сибири», в котором дал
анализ возможностей этого края, как источ¬
ника минерального сырья. К сожалению, этот
доклад остался ненапечатанным полностью,
а опубликован только в кратком извлече¬
нии [Ч].

Несколько работ А. Е. посвящено геохи¬
мии Кавказа [>2] и Закавказья.

Такой огромный охват пространств нашей
необъятной родины одним человеком объяс¬
няется исключительной подвижностью А. Е.
Он был поистине «пожирателем пространств».
Не было года, когда бы А. Е. не проехал
нескольких десятков тысяч километров: на
Урал, в Хибины, в Кара-кумы, на Кавказ,
в Чехию, в Альпы... Уже тяжело больной,
постоянно страдающий припадками печени,
А. Е. не мог отказаться от постоянных поез¬
док то в один, то в другой уголок Союза.

Поистине титаническую работу по изуче¬
нию недр нашей родины, которую провёл
А. Е., было бы невозможно проделать ему
одному. Необычайный организаторский талант
А. Е. позволил ему быстро увлекать за собой
самых различных людей: от старых «масти¬
тых» учёных до молодёжи — аспирантов, сту¬
дентов. Организуя коллективную работу, при¬
влекая внимание к ней общественности, аги¬
тируя и устно и печатным словом за её ус¬
пех, А. Е. добивался изумительных результа¬
тов. Здесь нет возможности описывать все
его работы, остановимся лишь на некоторых,
в которых нам пришлось принять участие.

Работа по изучению Хибинского массива
после работ финского геолога Рамзая и его
спутника Гакмаяа (1887—1892) была прер¬
вана на долгие годы.

В 1920 г., после освобождения Кольского

полуострова, были начаты работы Академии
Наук и Северной научно-промысловой экспе¬
диции ВСНХ. Организатором, руководителем
и пылким энтуазиастом этих работ был А. Е.

Он сумел привлечь к работе ряд крупных
работников Академии Наук, Ленинградского
университета, Географического института и др.
Начиная с 1920 г. и вплоть до войны 1941 г.
сотрудники Академии Наук ежегодно вели
работы в Хибинских и Ловозерских тундрах,
то направляя сюда 5—6 отрядов, то ограничь
вая исследования отдельными вопросами [,3]
и неустанно работая на Хибинско-горной стан¬
ции «Тиетта». В течение многих лет А. Е.
проводит в Хибинах полевые наблюдения;

длительные и короткие маршруты пересекают
Хибины в разных направлениях. В эти годы
была выяснена общая картина геологии Хи¬
бин, изучены его горные породы и минералы.

Хибинские гооы находятся в центре Коль¬
ского полуострова, между оз. Имандра и
Умбозером, занимают площадь около
1600 км2 и поднимаются на высоту до 1250 м
над уровнем моря. Горы сложены извержен¬
ными породами — нефелиновыми сиенитами,
которые посторонним телом врываются в древ'
ний кристаллический щит Севера. Огромный
лопполит Хибин образовался не в один приём,
а вслед за первыми интрузиями щелочной
магмы, образовавшими центральную часть мас¬
сива, произошли повторные интрузии по ду¬
гообразным расколам по периферии лопполита.
Эти вторичные внедрения дали мелкозерни¬
стые слюдяные нефелиновые сиениты, уртиты,
апатито-нефелиновую породу. Наконец, в
третью очередь, образовались радиальные
трещины и разломы, в которую излилась маг¬
ма, образовавшая жильные породы (тингуоиты,
мончикиты,1 пегматитовые и гидротермальные
жилы [|4]. Полезные ископаемые Хибин связа¬
ны главным образом с упомянутыми дугами и
отчасти с радиальными разломами.

А. Е. уже в 1931 г. наметил основные чер¬
ты геохимии Хибин и обратил особое внима¬
ние на дуги, содержащие всемирно известные
аппатитово-нефелиновые породы горы Кукис-
вумчорр.
’ В 1929 г. началась возглавленная А. Е. об¬

щественная компания за промышленное освое¬
ние хибинских месторождений. А. Е. непре¬
рывно писал, говорил, докладывал в Комите¬
те химизации при СНК СССР, в правитель¬
ственных, областных, хозяйственных и науч¬
ных органах.

Он добился постановления Правительства
о важности месторождения и о постройке
ж.-д. ветки от ст. Апатит Мурманской ж. д.
до нового города в Хибинах—Хибиногорска
(теперь Кировска). Большую роль в деле
освоения Хибин сыграл С. М. Киров.

К этому времени хозяйственного освоения
Хибин и Монче-тундры относится ряд научных
совещаний, которые организовал А. Е. Эти
совещания привлекали научных работников:
геологов, геохимиков, минералогов, горняков-
разведчиков, металлургов, химиков, обогати¬
телей, технологов и хозяйственных деятелей.
Здесь, на этих совещаниях, собиравшихся то
в Кировске в тресте «Апатит», то в школь¬
ном здании в Мончегорске, то на горной
станции Академии Наук «Тиетта» в Хибинах,
то в Москве в Академии Наук, то опять в
Кировске в только-что отстроенном здании
техникума. На совещаниях лилась вдохновен¬
ная речь А. Е. и увлекала все* на работу по
изучению и освоению нового края «непуган-
ной птицы».

В 1941 г. вышла книга А. Е. «Полезные
ископаемые Кольского полуострова» [15], под-
итоживающая работы по геохимии этого рай¬
она. Книга посвящена памяти незабвенного
С. М. Кирова, помогавшего хозяйственному

1 Эти породы впервые открыты на Коль¬
ском полуострове.
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освоению Кольского полуострова. За эту ра¬
боту и ряд других, посвящённых Кольскому
полуострову, А. Е. Ферсман получил высокое
звание лауреата Сталинской премии.

На Урале с деятельностью А. Е. пишущий
эти строки соприкоснулся при совместной ра¬
боте по организации Уральского филиала
Академии Наук в 1932—1934 гг. Здесь уже
была сеть вузов, втузов и научно-исследова¬
тельских институтов; не надо было организо¬
вывать исследовательской работы заново, как
на Кольском полуострове. Роль Академии
Наук на Урале А. Е. совершенно правильно
понял, как роль объединителя разрозненных
усилий различных учреждений. По вопросам
геохимии Урала на сессиях Совета филиала и
на специальных совещаниях А. Е. выдвинул
узловые, важные вопросы, на которые не бы¬
ло обращено должного внимания: геохимия
железных металлов, геохимия золота и пла¬

тины, геохимия основных магм Урала, геохи¬
мия челябинских углей. По этим вопросам
А. Е. сам делал доклады, собирал известные
уже материалы, собирал людей и вдохновлял
их на решение новых задач. В июне 1943 г.
было созвано совещание по геохимии основ¬
ных магм. Оно состоялось в Ильменском за¬
поведнике близ Миасса на Южном Урале.
А. Е. любил вспоминать потом об этом не¬
обычном совещании.

Вот, что он писал о нём несколько лет
спустя [|6]. «На открытом балконе старого
деревянного дома — первая научная конферен¬
ция Челябинской области. Крупнейшие спе¬
циалисты, знатоки Южного Урала, его бо¬
гатств съехались сюда, чтобы обсудить проб¬
лему будущих работ и достижения прошлых.
На балконе — с боталом в руках вместо
звонка — ведёт председатель ето необычайное
заседание среди дивного соснового леса, сре¬
ди самой цветущей природы Южного Урала».
Обсуждалась проблема геохимии основных и
ультраосновных магм, с которыми на Урале
связано значительное число полезных иско¬

паемых.

А. Е. с необычайным подъёмом провёл это
совещание, длившееся три дня (а ещё нака¬
нуне он лежал больной с припадком печени).
Первый доклад делал А. Е. на тему «Геохи¬
мия основных и ультраосновных магм» [16],
в котором в увлекательной форме раскрыл
роль ведущих элементов — магния, крем¬
ния, титана, железа и никеля и главных эле¬

ментов этих магм: углерода, кислорода, нат¬
рия, алюминия, фосфора, серы, хлора, каль¬
ция, ванадия, хрома и платиновых металлов,
в образовании горных пород, минералов и в
месторождениях полезных ископаемых. С не¬
обычайной Ясностью было показано проявле¬
ние закономерности преобладания чётных эле¬
ментов над нечётными. Далее А. Е. указал:
«К протокристаллизации, т. е. к основным и
ультраосновным магмам, относятся атомы, об¬
ладающие максимальной устойчивостью ядра,
максимальной механической, термической и
электрической прочностью и стойкостью и
дающие соединения тех же черт стойкости с
наибольшей прочностью решёток и минималь¬
ной эптропией энергии». На ярких примерах
А. Е. показал, как этот общий закон прояв¬
ляется на ископаемых Южногр Урала.

Работы А. Е. по Уралу продолжались
вплоть до 1943 г., т. е. до начала болезни,
сведшей его в могилу. Последняя напечатан¬
ная работа А. Е., касающаяся Урала — попу¬
лярная брошюра «Урал—сокровищница Совет¬
ского Союза» [|7].

Она посвящена Уралу в дни Отечествен¬
ной войны, в ней описано, как патриоты на¬
шей родины — уральцы ковали оружие и бое¬
припасы из уральских руд и что ещё можно
сделать в этом направлении. Книжка разо¬
шлась в десятках тысяч экземпляров. Она
написана с пафосом патриотизма и любви к
науке, на высоты которых поднялся А. Е„
вдохновляемый стремлением к победе над вра¬
гом родины.

Заканчивая этот краткий и далеко не пол¬
ный очерк о работах А. Е. Ферсмана по гео¬
химии Союза ССР, мне хочется призвать совет¬
ских геохимиков к продолжению этой работы.
Региональная геохимия — наименее разрабо¬
танная и разрабатываемая область этой моло¬
дой дисциплины. А. Е. был её пионером. Как
хотелось бы, чтобы на этом пути у него было
больше продолжателей, так же как он,
зажжённых горячей любовью к науке и верой
в её неиссякаемую силу.
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ПАМЯТИ
ГРИГОРИЯ ПЕТРОВИЧА ГОРБУНОВА

Тяжёлые минувшие годы вырвали из на¬
ших рядов одного из выдающихся исследова¬
телей высоких широт Арктики — Григория
Петровича Горбунова, скончавшегося 14 фев¬
раля 1942 г. в г. Вологда на пути из осаж¬
дённого Ленинграда.

Г. П. Горбунов родился 8/21 февраля 1894 г.
в Красном Селе Петербургской губернии. Он
с малых лет страстно любил
и понимал всю прелесть и
гармонию девственной приро¬
ды, и как охотника-следопыта
его всегда тянуло в делёкие
скитания. Первое своё боль¬
шое путешествие, ещё буду¬
чи студентом Петербургского
университета, он совершил по
Кольскому полуострову в
1915 г. Это в основном и
определило всю его после¬
дующую деятельность. Как
молодого исследователя, его

привлекало многое, и его ин¬

тересы раздваивались. С одной
стороны, он увлёкся птицами
и, стремясь как можно глуб¬
же познать их жизнь, часами

незаметно для себя, просижи¬
вал на «птичьих базарах». Он
был на редкость тонким на¬
блюдателем, и все его иссле¬
дования над птицами Новой
Земли и Земли Франца Иоси¬
фа до сих пор являются
основными в этой области. С другой сторо¬
ны, его сильно заинтересовали также при¬
брежные реликтовые озёра, сочетающие в
себе пресноводные и морские элементы.
Но постепенно он начал всё больше и боль¬
ше интересоваться морем и в море он
нашёл в конечном счёте своё окончатель¬
ное призвание. В деле изучения бентоса
наших северных морей его заслуги ещё
трудно полностью оценить.

Вся кипучая, полная энергии деятельность
Г. П. Горбунова была и основном связана с

Арктическим институтом (вначале этот ин¬
ститут назывался Научно-промысловой экспе¬
дицией по изучению Севера), где он, начиная
с 1923 г., был сначала учёным секретарём,
затем пом. директора по научной части, а в
последнее время заведующим гидробиологиче¬
ским отделом. Г. П. Горбунов в течение ряда
лет работал также в Государственном Гидро¬

логическом институте и в
Зоологическом институте АН
СССР. Г. П. Горбунов —
участник весьма многих
арктических экспедиций, в
частности всех высокоширот¬

ных экспедиций на л/п «Сад¬
ко» (1935—1938). Им впервые
в истории изучения Арктики
были добыты интереснейшие
и в своём роде уникальные
образцы бентоса с абиссаль¬
ных глубин Полярного бас¬
сейна, проливающие некото¬
рый свет на; происхождение
больших глубин центральной
части Арктики. Этот замеча¬
тельный материал, подготов¬
ленный нм к печати перед
самой войной, вышел в свет
уже после его смерти («Тру¬
ды дрейфующей экспедиции
на л/п «Седов», т. III).

Прекрасно зная экологию
большинства руководящих
форм бентоса наших северных

морей, Г. Н. Горбунов одним ив первых широко
использовал бентос в качестве показателей

осреднённых гидрологических условий. Это
направление в морской гидробиологии сейчас
приобретает всё большее и большее развитие.

Г. П. Горбуновым был собран настолько
большой и разнообразный материал из раз¬
личных наших северных морей, в особенности
из Карского моря, что природа этих морей в
результате обработки всех этих материалов
получает в последнее время уже совершенно
пшюс освещение. Собранный им материал.

Г. П. ГОРБУНОВ.
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бесспорно, послужит для специалистов-зооло-
гов ещё на многие годы основным источни¬
ком для различного рода фаунистических
обобщений. Лично сам покойный обрабатывал
двустворчатых моллюсков, одну из наиболее
трудных и малоосвещённых групп бентоса. Его
работа «Двустворчатые моллюски Чукотского
моря» может служить образцом для исследо¬
ваний этой группы, и в ней он показал себя
не только хорошим зоологом-систематиком, но

и глубоким зоогеографом.

Всего им опубликовано около 25 ориги¬
нальных научных работ. За заслуги в области
изучения арктических морей он был награж¬
дён в 1937 г. орденом «Знак Почёта».

Г. П. Горбунов был неоценимым товарищем
в экспедициях, всегда скромный и жизнера¬
достный, в каких бы тяжёлых условиях эн ни
был.

П. В. Уишкос.

МАРТИРОЛОГ ЧЕШСКОЙ НАУКИ
Ректор Пражского университета профессор

И. Белеградек составил список преподавателей
чешских университетов, погибших во время
немецкой оккупации. Список этот опубликован
в «Nature» (157,332,1946). Приводим его ниже.

Пражский университет Кчрла IV. Меди¬
цинский факультет— погибло 13 человек, в том
числе: профессор социальной медицины Гинек
Пельц (Pelc) — казнён, доцент общей биологии
Владимир Бергауер (Bergauer) — отравлен в
газовой камере концентрационного лагеря в Ма¬
утхаузене вместе со своей женой, доцент
гистологии Владимир Tyva (Tuma)—забит до
смерти в тюрьме. Научный факультет — про¬
фессор теоретической физики Франтишек За¬
витка (Zaviska) — yvep по дорЪге в концентра¬
ционный лагерь, профессор физической химии
Вацлав Долейшек (DolejSek)— умер в тюрьме,
профессор статистики Ян Ауэрхан fAuerhan) —
казнен, профессор кристаллографии Франти¬
шек Ульрих (Ulrich) —смертельно ранен при
аресте, профессор зоологии Ярослав Шторкан
(Storkan) — казнен, доцент минералогии Радим
Новачек (Novacek) —казнен.

Пражский технический институт. Про¬
фессор механики Виктор Фельбер (Felber)v—
казнен, профессор зоологии Яро'»ир Шамал (Sa-
mal) — казнен, профессор обшей электротех¬
ники Леопольд Шрамек (Sr£mek) — казнен,
профессор сферической астрономии Инцжих
Свобода (Svoboda) — умер в тюрьме, ассистен¬
ты технической механики Отакар Руна (Runa)—
казнбн, Олдрих Миртес (Mirtes) — y>-ep в
Освенциме, ассистент Института гидравлики
Карел Кашик (Kasik)— казнен.

Университет Масарика в Брно. Медицин¬
ский факультет — профессор анатомии Карел
Хорак (Ногйк) — казнен, профессор гистологии
и биологии Ян Флориан (Florian) — казнен, про¬
фессор неврологии и психиатрии Мирослав
Кживы (Kriv^) — умер в тюрьме. Научный фа¬
культет— профессор минералогии Войтех Ро-
сицкы (Rosicky) казнён, профессор географии
Франтишек Колачек (Kolicek) — казнен, про¬
фессор физической химии Антонин Шимек
(Simek) — казнен, доцент Франтишек Ша-
херл (Schacherl) — умер в концентрационном
лагере.

Технический институт Бенеша в Брно.
Профессор технической физики Иозеф Саха-
нек (Sah&nek) — умер в концентрационном ла¬
гере, профессор геодезии Богумил Кладиво
(Kladivo) — умер в результате гонений, доценты
Владимир Немец (Nemec), В. Бенеш (BeneS),
ассистенты Ярослав Мркос (Mrkos), Ярослав Г1о-
точек (Potofek), Беджих Поспишил (Pospisil),
доцент Богуслав Хрдличка (Hrdlifка) — погибли
в результате лишений.

Ветеринарный институт в Брно. Про¬
фессор физиологии Tovaiu Вацек (Vacek) и
профессор химии Ян Бечка (Befka) — казнены.

Сельскохозяйственный институт в Брно.
Профессор Аугуст Байер (Bayer) — умер в
концентрационном лагере в Маутхаузене, до¬
центы Франтишек Венцель (Wenzel) и Благо-
слав Цермак (Cermak) — казнены, ассистент
Владимир Крист (Krist) — умер в концентра¬
ционном лагере.

Д. В. Лебедев.
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G. W. Wheland. The Theory of Reso¬
nance and its application to orga¬
nic chemistry. New York, John Wiley
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Последние двенадцать лет явились пере¬
ходной ступенью в развитии органической
химии. От теории строения органическая хи¬
мия перешла к электронной теории.

Вопросы строения, свойств, превращений
и реакций органических соединений в свете
электронной теории подробно изложены в се¬
рии монографий, появившихся в эти годы.

Книги Ремика и Веланда завершают мо¬
нографическую литературу по электронной
химии органических соединений и отражают
новейшие успехи в этой области. Монографии
Ремика и Веланда, вышедшие в с зет на про¬
тяжении года, взаимно дополняют друг
друга.

В монографии Ремика подробно и ярко
изложена современная электронная теория
органических реакций английской школы Ин-
гольда-Робинсона, дано историческое разви¬
тие электронных представлений в органиче¬
ской химии, две главы посвящены окисли¬
тельно-восстановительным процессам и боль¬
шое место отведено механизмам и условиям
протекания органических реакций.

Веланд в своей монографии главное вни¬
мание уделяет теории электронного резонан¬
са Паулинга, квантово-механическому обосно¬
ванию теории химической связи, итогам я ре¬
зультатам физических методов исследования
органических молекул. Круг этих важных во¬
просов как раз слабо освещён в книге Ре¬
мика.

Монография Ремика открывается деталь¬
ным изложением этапов развития электрон¬
ной химии органических соединений. Однако
история воцроса освещена автором не объек¬
тивно. Ремик приводит электронные теории,
гипотезы, отдельные взгляды и мысли

исключительно американских и английских
химиков и совершенно игнорирует другие
работы. В историческом обзоре Ремика не
нашли места работы одного из основополож¬
ников электронной органической химии — со¬
ветского учёного, заслуженного деятеля нау¬
ки и техники РСФСР А. М. Беркенгейма.
АЛежду тем, работы А. М. Беркенгейма впер-
ЕЫе поставили на рельсы электронной теории
все основные разделы органической химии
(А. М. Беркенгейм. Основы теоретиче¬
ской химии. М., 1914; Журн. Русск. физ,-
хим. общ., часть химическая, 47, 605, 1915;
49(2), 1—J81, 1917; Жури. общ. химии, 1933,
1934 и 1936). Электронная теория А. М. Бер¬
кенгейма дала основы идеи о ковалентной
связи, впоследствии развитой Льюисом

(G. N. Lewis). К основным принципам элек¬
тронной теории А. М. Беркенгейма о поляри¬
зации органических молекул в процессе ре¬
акции и об ионном характере всех органиче¬
ских реакций через много лет вновь пришла
электронная теория в работах Лоури (Т. М.
Lowry), Прево (С. Prevost) и Кирманна
(A. Kirrmann).

Говоря о связи старых, структурных,
теорий с электронной теорией, Ремик не от¬
мечает, что теория полярных эффектов Ин-
гольда-Робинсона является развитием и
углублением теории В. В. Марковникова о
взаимном влиянии атомов в химических сое¬

динениях. Теория полярных эффектов вскры¬
ла электронные механизмы передачи взаим¬
ного влияния атомов в органических молеку¬
лах, впервые установленного В. В. Марков-
никовым. Ремик в своей монографии прово¬
дит параллель между теорией электронного
резонанса Паулинга и теорией парциальных
валентностей Тиле, совершенно не указывая,
что задолго до Тиле — М. А. Ильинский
развил ^представления, очень близкие к сов¬
ременному представлению о резонансе (по¬
чёта. акад. М. А. Ильинский. Жизнь,
труды и изобретения. Из. Акад. Наук СССР,
М.—Л., 1936). Ремик большое место уделяет
механизмам протекания органических реак¬
ций, кинетике и термодинамике реакций, роли
растворителей в ходе реакций. Все эти про¬
блемы, разрабатываемые ныне главным обра¬
зом школой Ингольда-Хьюгса, сейчас не ре¬
шены, и серии исследований в данной обла¬
сти сегодня надо рассматривать как необхо¬
димую и весьма полезную подготовительную
работу для раскрытия внутренних механизмов
и предсказания направления реакций в орга¬
нической химии.

Велаид, ближайший сотрудник создателя
теории резонанса Паулинга и автор многих
исследований по разработке и приложению
теории резонанса, в строгой и ясной форме
осветил в своём труде основные достижения
и проблемы резонансной теории. В моногра¬
фии Веланда хорошо изложена современная
теория валентности, разбирается вопрос о во¬
дородной связи в органической химии (водо¬
родные мосты), уделено внимание теории Ак¬
тивированного комплекса и его роли в кине¬
тике реакций. Энергия резонанса, междуатом-
ные расстояния и методы -их определения,
диполыный момент и т>езонанс подробно осве¬
щены у Веланда. Идея гиперконъюгации,
свободные радикалы в свете теории резонан¬
са, резонанс и стерическое торможение так¬
же нашли отражение на страницах его моно¬

графии. Центральное место в книге Веланда за¬
нимают вопросы приложения теории резонан¬
са к решению главной и осноэной проблемы
органической химии — проблемы реакционной
способности органических соединений.
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Некоторые авторы в своих статьях о
приложении теории резонанса j< органической
химии пошли по совершенно ложному и вред¬
ному пути противопоставления теории резо-
чанса, возникшей на основе физических ис¬
следований органических соединений, элек¬
тронным теориям, возникшим на основе обоб¬
щения обширнейшего экспериментального ма¬
териала органической химии и даже стали
отрицать роль последних в развитии науки.

Между тем, как правильно отмечает Ве-
ланд, теория резонанса является продолже¬
нием и дальнейшим развитием именно этих
теогшй.

Хотя Веланд и говорит, что теория резо¬
нанса стремится ещё полнее объяснить реак¬
ционную способность органических соедине¬
ний, чем предшествовавшая ей электронная
теория — теория мезомерии (стр. 216), одна¬
ко, на практике получается не совсем так.
Весьма приближённые методы расчёта резо¬
нансных структур органических молекул не
дают сколько-нибудь твёрдых данных о свя¬
зи реакционной способности молекулы с оп¬
ределённым типом её структур. Таким обра¬
зом, резонансная теория как бы возвращает
нас к историческому спору К<?льбе со сто¬
ронниками теории строения о возможном и
действительном числе изомерных форм орга¬
нических молекул (Journ. prakt. chem., 1877).

Поэтому вопрос о реакционной способно¬
сти органических соединений резонансная
теория и решает в ряде случаев на основе
гипотез и аналогий, а отнюдь не вскрывает
причинной зависимости. Как видно из приме¬
ров, приведённых в монографии Веланда, за¬
частую теория резонанса не объясняет осо¬
бенностей химического поведения органиче¬
ских молекул, а просто описцвает их в своих
терминах или же использует данные теории
Ингольда-Робинсона.

Книги Ремика и Веланда являются цен¬
ными пособиями при изучении электронной
химии органических соединений и открывают
перед читателями основные и новейшие до¬
стижения и проблемы этой важной области
науки.

В. В. Разумовский.

F. A. Berry, Е. Bollay, N. R. Beers.
Handbook of meteorology, N. Y.—
London, McGraw-hill book comp., 1945, 1 — IX,
1 — 1068 pages. Берри, Болей, Бирс. Курс
метеорологии, 1945, стр. I — IX, 1 — 1068.

Книга составлена авторами, указанными в
заголовке, в сотрудничестве со многими дру¬
гими учёными США. Закончена она лишь в
сентябре 1945 г., т. е. представляет одну из
последних новинок американской литературы.

Задумана работа, как учебный курс и,
одновременно, как настольная справочная
книга для научного работника с высокой
квалификацией.

Авторы сознательно придали книге прак¬
тический уклон, имея в виду цели примене¬
ния метеорологии в народном хозяйстве.
Вместе с тем сохранена достаточная теоре¬
тическая строгость.

В книгу введены дополнцтельные главы,

обыкновенно и курсах метеорологии не встре¬
чающиеся. Главы эти трактуют важные для
метеоролога вопросы смежных дисциплин,
т. е. те данные, за которыми читателя обыч¬
но отсылают к соответствующим курсам
других наук. Так, например, введены главы
или §§, посвящённые вопросам математики,
как высшей, так даже и элементарной, общей
физике, термодинамике, гидромеханике и т. д.

Построение книги также необычно. Об¬
щепринято всякого рода справочные таблицы
дгвать в приложениях к курсу, позади тек¬
ста. В этой работе все такие данные выне¬
сены вперёд. Далее идёт изложение методов
вычислений, необходимых метеорологу с вве¬
дением способов графических, приближенных
и т. п. Справочный материал крайне обшир¬
ный. Здесь можно найти и перевод мер
длины, веса, времени из одних единиц в
другие, и удельные веса, и упругости паров,
квадраты чисел и тому подобные сведения,
наряду с величинами чисто метеорологиче¬
ского характера. Имея эту книгу, метеоролог
может обходиться почти без всяких основ¬
ных справочных изданий как г.о своему
предмету, так и по смежным дисциплинам.

Теоретическая часть — собственно курс ме¬
теорологии — содержит главы по физике ат¬
мосферы, радиации, термодинамике и статике
в приложении к метеорологии. Далее идут
разделы, посвящённые динамической метеоро¬
логии и инструментальной метеорологии. Из¬
ложено всё довольно кратко.

В разделе синоптической метеорологии
много места отведено изложению мегодоь

прогноза погоды. Затем идут главы, посвя¬
щённые климатологии и океанографии. В этой
части материал подан очень сжато, особенно
в части, касающейся океанографии.

Каждый раздел включает, дополнительно
к I-й общей справочной части, чертежи,
фото, карты, коды и прочие практические
сведения, специфические для данного раз¬
дела.

Общее число рисунков в книге 736.
В конце каждого раздела дан список лите¬
ратуры, в конце книги детализованный пред¬
метный указатель.

Издана книга отлично. Несколько утом¬
ляет мелкий шрифт, которым за исключением
названий §§ (набранных жирным шрифтом)
набрана вся книга. Но благодаря этому, курс
является однотомником небольшого формата.

Ел. Л. Андроникова.

«Географски П per лед», научно попу¬
лярно списание, год 1, книга 1.— Со¬
фия, издание на Българското Географско
Дружество, 1946.

Демократическая Болгария Отечественно¬
го фронта решительно перестраивает всю
свою жизнь на новых основах. Болгарский
народ, свергнув 9 сентября 1944 года пре¬
ступных правителей, в третий раз приведши*
страну к национальной катастрофе, ликвиди¬
рует искусственно создававшийся отрыв
культуры от широких народных масс и одно¬
временно от культуры других славянских на¬
родов, в первую очередь от русской культу¬
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ры. В новой Болгарии литература, искусство,
наука служат народу, помогают ему в вы¬
полнении исторических задач, поставленных
правительством Отечественного фронта.

Новый научно-популярный журнал «Гео¬
графски Преглед», орган Болгарского гео¬
графического общества, начавший выходить
в 1946 году, свидетельствует о тем, как по¬
нимает свой долг перед народом болгарская
интеллигенция. Журнал этот служит допол¬
нением к продолжающим выходить чисто на¬
учным «Известиям» общества, популяризируя
географические знания среди широких слоёв
народа, в первую очередь среди учителей и
учащейся молодежи. Особенное внимание
журнал уделяет природе и народному хозяй¬
ству Болгарии и географической информации
о зарубежных странах, отводя первое место
славянским государствам. Ответственные ре¬
дакторы журнала: известная общественная
деятельница Александра Монеджикова и
преподаватель Софийского университета
Игнат Пенков.

В первои номере (40 стр.) напечатаны
следующие статьи: Передавая, в которой
сформулированы задачи журнала, А. Велка-
нов — «Гидрология Чёрного моря», Д. Ди¬
митров — «Синоптическая метеорология и
предсказание погоды». Природе и жизни
Болгарии посвящены статьи: профессор
Н. Стоянов—«Природа дунайских островов»,
Е. Коен — «Земляные пирамиды у села Кети-
но-Софий<жое» и А. Монеджикова—«Курорт
Баикя» — очерк истории одного иэ лучших
лечебных мест страны. Кроме того, помещён
автореферат работы Е. Коен — «Полезные
ископаемые Болгарии». Советскому Союзу
посвящена статья Т. Йорданава — «Река
Волга и последние изменения в её верховьях
и течении», в которой описывается проде¬
ланная в наше время тбеггя по реконструк¬
ции Волжского бассейна. Очерком JI. Дине-
вэ — «Географическая прогулка по Чехосло¬
вакии» начинается описание этой страны
(Словакии будет посвящено продолжение
очерка в следующем номере). Краткая оправ¬
ка об Индонезии принадлежит И. Велчеву.
И. Пенков в небольшой заметке даёт харак¬
теристику книги болгарского географа Кон¬
стантина Фотинова «Общее землеописание» в
связи со столетием со дня выхода её в свет.
В отделе «Научные известия и сообщения»
помещён некролог В. Л. Комарова (с порт¬
ретам), заметки о столетнем юбилее Все¬
союзного географического общества, о новой
металлургической базе на северо-западе
ССОР, о советско-польской границе, о пяти¬
летием плане работы Отделения геолого-гео-
графических наук Академии Наук СССР, о
нефти в Грузин и другие. В отделе «Кри¬
тика и библиография» кратко прорецензиро¬
ван ряд книг и среди них: С. Анисимов.
Путешествия П. А. Кропоткина; И. Папа-
н и н. Жизнь на льдине (перевод); С. Цвейг.
Бразилия (перевод). Кончается номер обра¬
щением Болгарского народного союза охраны
срироды.

Статьи иллюстрированы фотографиями,
схемами, картами.

В целом журнал обещает выполнить свою
задачу — популяризацию географических зна¬
ний и подготовку сознательных участников

хозяйственной и культурной жизни возрож¬
дающейся страны. Пожела-ем ему успехов в
этом направлении.

Д. В. Лебеоев.

Richard Hofstadter. Social Darwi¬

nism in American Thought, 1 860 —
1915. Philadelphia, University ol Pennsylvania
Press, X, 191, 1945. Ричард Гсфстадтер. С o-
циальный да р,в инизмв американ¬
ской мысли, I 8 60—1915.

В. И. Ленин в статье «О значении воин¬
ствующего материализм::» (Собр. соч., 27,
180) указывает, что буржуазия в своей борь¬
бе против материализма пыталась использо¬
вать теории большинства великих преобразо¬
вателей естествознания конца XIX века. Уче¬
ние Дарвина, вероятно, первым подверглось
этой участи. Одной из форм использования
дарвинизма было перенесение вскрытых им
закономерностей на социальные явления.
Многочисленные разновидности «социального
дарвинизма» возникают и исчезают в бур¬
жуазной науке со дня выхода в свет «Про¬
исхождения видав» до наших дней.

Вышедшее недавно исследование Ричарда
Гофстадтера посвящено развитию идей со¬
циального дарвинизма в США с 1860 по
1915 г. Автор считает, что в период первой
мировой 'войны социальный дарвинизм был
преодолён в науке и перешёл из научной об¬
ласти в область «политического фольклора»,
т. е. широко распространённых, но не поль¬
зующихся официальным признанием предрас¬
судков. При этом Гофстадтер допускает воз¬
можность нового появления его на сцене.

Автор не вникает в биологическую сущность
дарвинизма и не касается борьбы вокруг дар¬
винизма в биологии, его интересует только
перенесение дарвинизма в общественные науки.

Первое американское издание «Проис¬
хождения видов» появилось в 1850 г. К на¬
чалу семидесятых годов дарвинизм одержал
победу в биологии (появление ламаркист¬
ских теорий Копа и других не нарушает об¬
щей картины). Через университеты, популяр¬
ные научные книги и журналы дарвиновское
учение вышло за пределы собственно биоло¬
гии, стало составной частью мировоззрения
большинства интеллигенции США. Победе
дарвинизма и одновременному расцвету со¬
циального дарвинизма способствовало в зна¬
чительной степени влияние Герберта Спен¬
сера, которое в США было в то время ещё
сильнее, чем в Англии. Именно GneHcep
с его идеей общности закономерностей раз¬
вития природы и общества был властителем
дум Америки. Свыше 350 000- экземпляров со¬
чинений Спенсера наводнило во второй поло¬
вине XIX века США. Спенсерианство—фило¬
софия расцвета капиталистического общества
и буржуазного индивидуализма, «космологиче¬
ское» обоснование принципа «laissez faire»,
как нельзя лучше соответствовало потребно¬
стям дня. Буржуазия искала в борьбе за су¬
ществование и в выживании наиболее приспо¬
собленного биологического оправдания беспо¬
щадной свободной конкуренции и ещё более
беспощадной эксплоатации. Недаром Рокфел¬
лер говорил, что «рост бсльшид предприя¬
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тий — всего навсего выживание наиболее
приспособленного». Недаром среди учеников
и последователей Спенсера был Андрью Кар¬
неги.

На американской почве наиболее круп¬
ным представителем спенсерианства был
Уильям Самнер. Его учение — своеобразный
синтез протестантской этики, классической
буржуазной политической экономии и дарви¬
новского учения об естественном отборе —
было попыткой обосновать вечность капита¬
листического строя и капиталистической мо¬
рали. Сэмнер говорил: «миллионеры — про¬
дукт естественного отбора, действующего на
всё человечество», «бедность вызывается
борьбой за существование» и т. д. Всё
должно оставаться без изменений, вечные за¬
коны природы и общества не допускают вме¬
шательства в их естественный ход.

Другую разновидность социального дар¬
винизма возглавил Лестер Уорд. Он допу¬
скал (возможность и считал необходимым ак¬
тивное изменение разумом социальной жизни.
Уорд считал, что социальная борьба — ни
что иное, как та же борьба за существова¬
ние. -Человеческое сознание устраняет борьбу
за существование из общества, ликвидирует
тем самым классовую борьбу, но социальное
неравенство сохраняется, оно основано на
вечном биологическом неравенстве. Исходя
из своих концепций, Уорд присоединился к
неоламаркизму, считая, что без наследования
благоприобретенных признаков воспитание
теряет весь смысл.

Противоречия капиталистического строя
уже а семидесятых — восьмидесятых годах

вызвали критику социально-дзрвинистмческой

апологетики капитализма Сэмнера, Уорда,
Кидда, Фиска и многих других. Гофстадтер
описывает религиозных критиков социального
дарвинизма, затем оппозицию мелко-буржуаз¬
ного социализма Генри Джорджа и Эдуарда
Беллами и, наконец, борьбу марксистов. Вза¬
имоотношения между марксизмом и дарви¬
низмом остаются автору неясными. Он пу¬
тает ясные высказывания Маркса с построе¬
ниями социальных дарвинистов из социал-
демократии.

В начале XX века учение Спенсера было
вытеснено прагматизмом, лидером которого
выступил Уильям Джемс. Деляческая бур¬
жуазная философия, отрицающая существо¬
вание объективной истины, признающая
истинным то, что полезно в данный момент
и в данных условиях, также пыталась опе¬
реться на дарвинизм с его учением о выжи¬
вании наиболее приспособленного. «Космоло¬

гическая» форма социального дарвинизма.
Спенсера 'заменилась «гносеологической» фор¬
мой, социальный дарвинизм в работах Джем¬
са, Джона Дьюи и других проник в психо¬
логию.

Одновременно, в связи с явной противо¬
речивостью и несостоятельностью «биологи-
зации» социологии, мода на неё начинает
проходить, появляются многочисленные пси¬
хологические теории общественной жизни,
тенденция, завершившаяся расцветом фрейдиз¬
ма в двадцатых годах.

Начало XX века ознаменовалось бурным
расцветом генетики. Извлечение из неизвест¬
ности законов Менделя, создание хромосом¬

ной теории наследственности, учение Иоган-
сёна о генотипе и фенотипе — всё это под¬
вело научную базу под селекционную прак¬
тику. Но эти замечательные открытия под¬
верглись общей участи великих открытий
естествознания последних 50 лет. Буржуазия
ухватилась за них, пытаясь развитием евге¬
нического движения отвести внимание от со¬

циальных причин неравенства, нищеты и

экоплоатации. Беднота, безработные — это би¬
ологически неполноценные люди, наслед¬
ственно отягощённые. Евгенические меропри¬
ятия уничтожат человеческие несчастия, нужду
и голод в рамках того же вечного и не¬
изменного капиталистического общества.
Именно Америке принадлежит бесславное
первенство в практической реализации евге¬
нических идей — первый стерилизационный
закон был принят в Индиане в 1907 г.

Если периоду, так сказать, «внутренней
экспансии» американского капитализма, когда
быстро растущий внутренний рынок погло¬
щал продукцию промышленности страны, со¬
путствовал расцвет учений Спенсера и Сэм¬
нера о свободной борьбе и конкуренции, то
начало империалистической внешней экспан¬
сии, ознаменовавшееся испанско-американской
войной, сопровождалось появлением иной
разновидности социального дарвинизма. В
США широко распространяется обоснование
империалистической политики учением о
«сохранении благоприятствуемых рас в борь¬
бе за жизнь», расцветает расизм в его англо¬
саксонском варианте. Расизм возник раньше
дарвинизма (работы Гобино появились в
1853—1855 гг.), но в Америке учение о пре¬
восходстве англо-саксонской расы, о том, что
гнгло-саксам предопределено повелевать ми¬
ром, имеет несколько более позднее проис¬
хождение. Представителями этой псевдонауч¬
ной концепции были Фиск, Джемс, Госмер,
Иосин Строкг, бывший президент Теодор Руз¬
вельт и государственный секретарь при нём
Джон Хэй. Миф о превосходстве англо-сак¬
сонской расы, вопреки мнению Гофстадтера,
не ограничен в настоящее время областью
«политического фольклора», он имеет широ¬
кое хождение в очень влиятельных империа¬
листических кругах США и Англии.
Товарищ Сталин в интервью, данном корреспон¬
денту «Правды» по поводу речи Черчилля,
разоблачил реакционный характер этой «те¬
ории».

Целый ряд передовых учёных Америки,
среди них особенно надо выделить Франца
Боаса и Ральфа Перри, видя несостоятель¬
ность и ненаучность всех разновидностей со¬
циального дарвинизма, повёл борьбу против
него. Наступает закат этой, одной из реак¬
ционнейших теорий, когда-то господствовав¬
шей в буржуазной общественной мысли. Но
пока существует капитализм, всегда возмо¬
жен рецидив социального дарвинизма, о чём
ярко свидетельствует хотя бы такая живу¬
честь «англо-саксонского мифа».

Ричард Гофстадтер — не марксист. Он
неправильно оценивает учение Маркса, не по¬
нимает, что именно марксизм является мо¬
гильщиком всех буржуазных общественных

теорий, в том числе и социального дарвиниз¬
ма. Ряд оценок, которые он даёт отдельным

учёным (в частности Уорду), ошибочны. Он
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проходит мимо негритянского вопроса, не
освещая его значения в формировании аме¬
риканского расизма. Но Гофстадтер—убеж¬
дённый и страстный противник всех социаль-
но-дарвинистических теорий. Ему ясно, что
порочность этих теорий не в существе дар¬
винизма (отношение своё к дарвинизму, как
биологической концепции, он нигде не вы¬
сказывает), а в попытке объяснить социаль¬
ные явления чуждыми им биологическими
закономерностями. Всякая такая попытка по¬
рочна и безнадёжно реакционна в самой своей
основе. Эта убеждённость помогла автору
собрать большой материал (библиография на
стр. 177—186) и на нём показать невозмож¬
ность оправдания капиталистического обще¬
ства великим учением Дарвина.

Д. В. Лебедев.

Проф. С. А. Новиков. Т и м и р я з ев. Изд.
Академии Наук СССР, 127 стр., 1946.

В последние годы вышел ряд книг и
статей, посвящённых жизнеописанию и ана¬
лизу творчества великого русского дарвини¬
ста. Рецензируемая работа в основном осве¬
щает общественно-политические и научно¬
философские взгляды Тимирязева. Величай¬
шей заслугой этого самого последовательно¬
го апостола и продолжателя дарвинизма яв¬
ляется то, что данное учение он сумел воз¬
величить и развить до степени подлинно ма¬
териалистической «философии биологии». Ана¬
лиз и всесторонняя оценка философских воз¬
зрений Тимирязева в целях их дальнейшего
развития представляет актуальнейшую зада¬
чу для биологов и философов. К сожалению,
далеко ещё нельзя считать эту задачу вы¬
полненной. Книга проф. С. А. Новикова, не¬
смотря на её скромный объём, является, од¬
нако, одной из удачных на этом пути.

В первых трёх главах излагаются основ¬
ные биографические данные о Тимирязеве.
В четвёртой главе рассматривается его науч¬
ная деятельность и в пятой — научно-поли¬
тические взгляды. Следует отметить, что
в распределении материала между двумя по¬
следними главами сказывается известный
формализм и искусственность в оценке и
разграничении того, что следует относить к
научному творчеству Тимирязева и что —
к его философскому мировоззрению. Физио¬
лог и теоретик дарвинизма представлены
личностью Тимирязева в неразрывном и вза¬
имно дополн яющем единстве. Да иначе и быть
не могло, ибо того с необходимостью тре¬
бует сама сущность творческого дарвинизма,
ярым адептом и неутомимым деятелем кото¬
рого был этот замечательный учёный.

Автор справедливо подчёркивает боль¬
шую роль и заслугу Тимирязева «.. .в при¬
менении исторического метода, на основе ко¬
торого он проводил свои исследования».
В главе, излагающей содержание физиологи¬
ческих исследований Тимирязева, правильно

подчёркнута их методологическая сторона.
Классические работы Тимирязева, в частно¬
сти, по фотосинтезу у растений, были на¬
правлены против витализма, как наиболее
реакционной силы в естествознании. Тимиря¬
зев добился здесь блестящей победы, дока¬
зав всеобщность закона сохранения и пре¬
вращения энергии как для неживой, так
и для живой природы. Единство неорганиче¬
ского мира и живых организмов полностью
обосновывалось распространением на всю
природу единых закономерностей развития.
Следует пожалеть, что в рецензируемой кни¬
ге остались по существу неосвещёнными
взгляды Тимирязева и результаты его ис¬
следований по таким кардинальным вопросам
теоретической биологии, как определение
сущности жизни и соотношение процессов
созидания и разрушения, развития и смерти.
Эти проблемы занимали важнейшее место
в научно-философской деятельности учёного.
Нужно также было показать, что Тимирязев
с подлинно диалектико-материалистических
позиций сумел развить последовательную си¬
стему взглядов на единство мира, с одной
стороны, и на качественное своеобразие орга¬
нических процессов, живых существ — с дру¬
гой. Именно ато обстоятельство поз^ол^ло
Тимирязеву столь глубоко и правильно раз¬
работать учение о закономерностях развития
органического мира, о факторах эволюции.

Тимирязев чрезвычайно последовательно
проводил мысль о тесной единой связи тео¬
рии и практики. Вопроса о «чистой» и «при
кладной» науке для него не существовало, и
недаром он считал, что от успехов агрономии
будет в значительной степени зависеть раз¬
витие физиологии растений. Эту же послед¬
нюю своими выдающимися трудами он сумел
широко поставить на службу земледелию.
Общеизвестны, в частности, его работы по
внедрению минеральных удобрений, по азот-
накопляющим бактериям, по борьбе с засу¬
хой и т. д. В то же время, считая главной
задачей физиологии растений оаскрытне и
овладение всеми деталями формообразова¬
тельного процесса, Тимирязев своими рабо¬
тами « . .дал теоретическое основание упра¬
вления эволюцией». Все эти моменты хорошо
оттенены в книге С. А. Новикова. Болг>шое
внимание уделено также освещению лично¬
сти Тимирязева как гражданина-демократа и
революционера в науке и в общественной
жизни. Велика в этой же связи его роль,
как пропагандиста и популяризатора передо¬
вых научных идей, его борьба со всеми ви¬
дами реакции, что Тимирязев считал своим
касущным гражданским долгом и основным
девизом.

В книге умело использованы многочис¬
ленные документы, характеризующие разно¬
стороннюю деятельность и прекрасную жизнь
этого подлинно народного учёного.

Приведена важнейшая литература о
К. А. Тимирязеве.

5 А. И. Хозацкий.
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Фотография на стр. 20 (фиг. 2) должна быть повернута
справа налево на 90*.
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fecyeTCfl современным состоянием естественных наук, в частности широкие круги ра¬
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