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М, В. Ломоносов нан химик.

Анадфмина П. И. Вальдена.

Phиlosophиa, poиetиca, ars dиvиna,—-так на¬зывали химию в старину. Химик, следо¬вательно, был поэт и философ, а гиоэты
и философы, как ясновидцы и пророки,
были великими учителями народов, они,
как избранники богов, были посвящены во
все тайны природы и человеческой души.

И удивительно, этот старинный, в про¬должение столетий исчезнувший тип химика
вдруг возрождается в XVиии веке; в лице
перваго русскаго химика М. В. Ломонсова

мы действительно видим воплощение хи¬природа фепрлль 1912 г

мика-поэта и философа. Поэтому он, как

химик, не соответствует схемам, господ¬ствующим в его эпоху; поэтому его хи¬мическая научная деятельность не может
быть выражена обычной формулою; как хи¬мик он, следовательно, представляет
собою тип вполне новый и непонятный

для его современников.

В первую половину XVиии столетия хи¬мия по преимушеству занималась описатем
различных тел, собиранием новых на¬блюдений, установлением химических ка-
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чесит природных и искусственных ве¬ществ. Огонь и растворители (напр., вода,
кислоты) были важнейшими реактивами.

Результатом явились: развитие препаратив¬наго химическаго искусства, разработка ка¬чественнаго анализа, увеличение опытнаго
материала и числа химических соединений.
Количественный метод изследования, однако,
отсутствовал; не сложилось еще понятие о
„химическом индивидууме“ и о критериях

чистоты тел. Химия обыкновенно именова¬лась искусством и изучала без опреде¬ленной цели все вообще, что ей было до¬ступно. Лишь явления горения и возстано¬вления металлов разсматривались с более
общей точки зрения: при помощи учения о
флогистоне Сталя эти разнородныя явления
обединялись в одну общую группу. Вот
картина состояния химии, на фоне которой

выделяется своеобразная фигура Ломоно¬сова. Чем характеризуется Ломоносов,
как химик в противоположность хими¬кам эпохи около 1750 г.?

Фантазия поэта придает научным стре¬млениям Ломоносова высокий полет; с
возвышенной точки зрения он способен

легко ориентироваться в хаотическом мно¬жестве явлений и познавать в нем ти¬пичное и постоянное; как философ он
приводит это типичное и постоянное в

систему н стремится к выводу иищих па¬чал; как естествоиспытатель он изобра¬жает из себя синтез физика и химика;
как химик он обогащает химическую
науку новыми, пргемами мышлепил и иовыми

методами изследоватл, а именно физиче¬скими,—он впервые сам применяет в
широких размерах эти новыя средства,

определяет раики и цели этой ноаой хи¬мии и является отцом физической хи.иии.
Помимо значения Ломоносова в истории
развития химии вообще он имеет еще
частное значение. Ломоносов-химик не

мог быть узким специалистом, он и не
мог сделаться искусным практиком; но
он был великим популяризатором и

просветителем. Зная безпредельную лю¬бознательность русскаго народа, он про¬бивает широкое окно в сокровищницу
физико-химических наук переводом фи¬зики Вольфа на русский язык, а равно
своими собственными трудами по химии и

металлургии, изложенными на русском язы¬ке и в общепонятной форме. Таким об¬разом, он прокладывает путь к демо¬кратизации и национализации этих наук
в России.

Ломоносов определяет химию как нау-
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ку, а не как искусство. Цель этой науки —
не описание явлений и тел, а обясненис их,

т.-е. „философское познание природы". He

тела сами по себе, а вни/шрсннсе их сырое¬пис, не химическия явления и перемены, как
таковыя, а щпишны, их вызывающия, и

сииы действующия должны быть изследуемы.

Его современники, как статистики, со¬бирали, наблюдали и регистрировали все,—■
Ломоносов, однако, ишиерлет все как
мсхиник и фи-зикь.

„Химия—наука изменений, происходящих
в составном теле“: так Ломоносов (еще

в 1741) начинает первую статью сво¬их „Элементов математической химии“.
„Все кзменения тел происходят при по¬мощи движения", а так как „движения

составляют часть механики, то, следова¬тельно, и изменения тел могут быть обь¬яснены законами механики". Итак, уже с
своих первых шагов Ломоносов как
химик оказывается стоящим на вполне

новых и самостоятельных основаниях,

чуждых и непонятных его современникам.

„Химик должен всегда быть философомг“,
продолжает Ломоносов, а химики того
времени были эмпириками.

Построив (уже в 1744 г.) определенную
систсму воззрений на „нечувствительныя
физическия частички“, которыя составляют
тела природы и обладают протяжением,
силою инерции, фигурою и движением, он

выводит заключение, что все вообще изме¬нения частичных качеств совершаются дви¬жением: „К числу частичных качеств
относятся теплота и холод, сцепление,

удельный вес, цвет, запах, вкус, упру¬гая сила и такия свойства, как электриче¬ство, магнетизм и проч.“.
Из этого ясно, что химия может осу¬ществлять свою цель лишь изучением пср¬воначальных частипск, т.-е., изучением
всех — сейчас перечисленных — физиче¬гких свойств тел. Следовательно, хи¬мик должен быть и физиком, а химия
должна превратиться в физичсскую химию.
Эта идея юнаго химика Ломоносова вполне

определяет вперед всю его научную дея¬тельность: как красная нить, она прохо¬дит через те разнородныя материи, кото¬рыя являются результатом его умственнсй
работы. „Механическое обяснение11 всех
изменений и перерождение химии в науку

физико-химическую—вот два научных на¬чала, характеризующих естествоиспытателя
и химика Ломоносова.

В этих взглядах и планах молодого

химика сказывается не только его научная
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самостоятельность и творческая сила, но и
его смелость и самоотверженность. Ведь
не мог он не сознавать, что его химия
идет прямо в разрез с существующик
направлением химии, что его предстоящие

труды должны иметь воинствующий харак¬тер, что против нвго армия испытанных
научных воинов, за ним никто! Оста¬ваясь при старом знамени, он с лег¬костью мог бы приобрести известность и
популярность в химии; выступая, однако,
как реорганизатор, он должен был

считаться С СОПрОТИВЛбНибМ, НбПОНИМЭ.¬нием, неудачею не только у своих врагов,
но и у друзей своих.

Чтобы реализовать свои высокие планы и
цели, Ломоносов-философ должен был

превратиться в Ломоносова-эксперимента¬тора. Хотя при Академии Наук были хими¬ки, однако химической лаборатории не было.
Ходатайства Ломоносова об устройстве

химической лаборатории начинаются уже
с 1742 г.; но законы инерции канцелярий

оказываются сильнее живой силы Ломоно¬сова: лишь после многих повторных им¬пульсоб, поданных в течение шести
лет—только в 1748 году—Ломоносов

мог приступить к постройке своей лабо¬ратории.
В промежуточное время (от 1744 по

1748 г.) наш химик-философ, однако,

проявляет весьма оживленную деятель¬ность как теоретик. В 1744 г. он за¬канчивает перевод „Экспериментальной
физики“ Хр. Вольфа и приобретает славу
популяризатора физики и творца русских
физических терминов. В 1745 г. он
сочиняет свою профессорскую диссертацию

„О светлости металлов“, в которой раз¬вивает дальше учение о флогистоне и вы¬сказывает идеи, как при помощи послед¬няго превращать неблагородные металлы в
благородные. В том же году он пишет
„Размышление о причине теплоты и холода“:

отрицая теплотворную материю, он сози¬дает механическую теорию теплоты! В

„Разсуждении о действии химических рас¬творителей вообще“ он выставляет меха¬ническую теорию растворения, различает
два класса растворов и впервые формули¬рует „закон о сохранении движения“,—
последний им излагается подробнее в пись¬ме на имя Эйлера (1748). В 1748 г. он
печатает свою „Попытку теории упругой
силы воздуха“, в которой—под влиянием

Д. Бернулли — сообщаются основания кине¬тической (механической) теории газов! Уже
^аглавия упомянутых работ показывают

нам, как у Ломоносова причинно свяэаны

вопросы химии и физики, и какой самостоя¬тельностью и творческой силою отличается
его ум.

1748 год ознаменовался открытием хи¬мической лаборатории при Академии Наук.
Эта первая вообще в России химическая
лаборатория имеет историческое значение;
ея устройство при Академии Наук нужно
считать официальным актом обявления

эксперименталной химии научной дисципли¬ной, освобоженный от ига медицины и
аптекарскаго искусства.

Что предполагал изследовать Ломоно¬сов в свсей новой лаборатории? Первой
задачею он считает приготовление чистых

веществ. Но для полнаго определения
химической индивидуальности недостает
критерия. Поэтому Ломоносов поясняет,

что необходимо изучение кристаллов япри¬быльным стеклом", что требуется опре¬делять удельный вес и производить „опти¬ческие, элсктрические и магнитные опыты",
а равно опыты „в колбах, из которых

воздухь вытянут"... „При всех помяну¬тых опытах буду я примечать и записы¬вать не только самыя действия, вес или
меру употребленных к тому материй или
сосудов, но и все окрестности“; в этой
программе с 1745 года Ломоносов уже

предрешает свою дальнейшую деятель¬ность, наметив целый цикл физико-хи¬мических изследований. Переселившись в
1749 году в новую лабораторию, Ломоно¬сов, однако, не приступает к решению
намеченных задач; он как бы забы¬вает свои паучние идеалы, превращаясь
в зауряднаго практика, усердно изучаю¬щаго приготовление окрашенных стекол
и мозаичных картин. С научной точки
зрения, подобные его опыты представляют

хрупную трату драгоценнаго времени, трех¬четырех лет его жизни. Для психологии
Ломоносова такое отношение весьма заме¬чательно.
В 1751 г. Ломоносов произносит свое

„Слово о пользе химии“, представляющее
обяснение его собственных трудов по

практической химии, но при этом предо¬стерегающее от исключительно практиче¬скаго направления химических изследова¬ний. „Химик требуется не такой, который
только из одного чтения книг понял сию

науку.... и не такой..., который хотя вели¬кое множество опытов делал, однако
больше желанием великаго и скоро приоб¬ретаемаго богатства поощряясь, спешил к
одному только исполнению своего желания".

10*
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Нет, не практическая польза, не лич¬ныя выгоды должны побуждать настоящаго
химика. He грубая эмпирика составляет

цель химии. Химик должен быть идсали¬спиом, а задача химии: „истолкование есте¬ственных таин“. Какой путь приводит
к этой высокой, научной цели? Во-пер¬вых, изучение „первоначальных частиц,

из которых состоят смешанныя мате¬рии“, т.-е. вида, меры, движения и положе¬ния сих частиц; во-вторых: „изыскание
причин взаи.мнаю союза мастиц“, „от

котораго вся разность твердости и жидко¬сти, жесткости и мягкости, гибкости и
ломкости происходит“. Для достижения этой
же цели необходима химику математика:

„химия руками, математика очами физиче¬скими по справедливости назваться может".
В этом знаменательном ,,Слове“ Ломо¬носов впервые публично, но осторожно
отрекается от господствующих в это
время взглядов на задаии- химии; смелыми

линиями он набрасывает новыя рамки для

химии-науки. В 1752 году он окончательно

приступает к осуществлению своих за¬ветных планов и замыслов: он произ¬водит закладку действительно новаго зда¬ния химии, а именно физико-химии. Если в
своих химических изследованиях (напр.,

о светлости металлов, о действии химиче¬ских растворителей, о селитре, об окра¬шенных стеклах, о фарфоре) Ломоносов

оказался или приверженцем существую¬щих в это время взглядов, или подра¬жателем методов и вопросов, предложен¬ных другими известными изследователями¬химиками; если в фтзическш своих тру¬дах Ломоносов частью имеет знамени¬тых предшественников и вдохновителей,
как, напр., своего учителя Вольфа или

Картезия, Бойля, Мариотта, Эйлера, Бернул¬ли, в вопросе о физико-химии он один,
он первоовраз. Он первый выдвигает

идею о математической и физической хи¬мии как самостоятельной науке; он пер¬вый составляет систематический курс этой
науки, определяя ея цель и содержание: он

первый читает публично эксперименталь¬ныя лекции по этому предмету и он пер¬вый предпринимает удивительно система¬тизированное опытное изучение фундамен¬тальных вопросов физико-химии! „Физи¬ческая химия—наука, обясняющая на осно¬вании положений и опытов физических
причину того, что происходит через хи¬мическия операции в сложных телах“,—
определение Ломоносова с 1752 г. Сопо¬ставьте это с ролью, которую он отво-

дит механике (в 1741 г.) при химиче¬ских изменениях, и вы получите, как

высшую и последнюю цель химии: преобра¬зование химии в часть прикладной меха¬ники и статики, т.-е. цель, которую наме¬тил лишь в начале XиX века знамени¬тый Вертолле в своей книге „Химическая
статика“ (1803),—цель, которую разрабо¬тал Бертело в своем труде „Химическая
механика“ (1879),—цель, считаемую наивыс¬шей еще Лот. Мейером в труде „Новыя
теории химии“ в конце XиX века!

Ломоносов предполагает „испытать все,.
что только можно измернпи>. взвешиват a

определять вычислениемии „дабы при¬вести химию сколько можно к философскому
познанию и сделать частью основательной

физикою", он сам производит в про¬должение нескольких лет (по преимуше¬ству в 1753—1756 г.г.) многочисленные
опыты, „где мера, вес и их пропориии
показаны“.

Чтобы пояснить все значение сказаннаго,
необходимо вспомнить, что дело идет с
периоде флогистона, когда господствовало
в химии лишь -качеапвснное изучение тел.

Хотя Ломоносов не был противником

флогистона [флогистон, принцип „горю¬чаго“, серная летучая материя, им приме¬няется, начиная с 1745 по 1763 г. (Ме¬таллугия, ии приб., § 160)], но он словом
и делом — противник всего флошстиии:¬скаго периода (т.-е. направления и способов

изследования этого периода). Вместо каче¬ственнаго иследования он первый приме¬няет во -всем кояичественные способы.
Трудность такого начинания была очевидна:
образцовые учебники химии этого периода

(напр., изданный Академией Наук в рус¬стом переводе труд: Макер, „Начала

теоретической химии“, 1753) характеризу¬ются отсутствием вообще чиссл, опреде¬ляющих физическия свойства тел. Вза¬мен этого Ломоносов берется изучать
все при помощи меры, веса и пропорциии.

Чтобы оценить эти планы и труды Ломо¬носова, укажем еще на то обстоятельство,
что лишь со времени Лавуазье история хи¬мии считает свой количественныии период,
что Лавуазье приписывается великая заслуга

введения весов в химию. Однако Ломо¬носов является предшественником этого
знаменитаго реорганизатора химии, он с

большей сознательностью и в более ши¬роких размерах требуегь и проводит
применение измеритсльных методов в.
химии, чем Лавуазье.
Мера, вес и нропорция — так опреде-
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ляет Ломоносов

тов! Припомним,

ских пропорциях

Лавуазье, в конце

трудам иер. Бенж. Рихтера, и
метрия“ последняго имеет девиэ: „вес,
число и мера“ (1792 1794).

Задуманные Ломоносовым физико-хими¬ческие опыты, действительно, обнимают все.
Если мы сравним гигантскую программу

физико-химических опытов Ломоносова с

современным состоянием физической хи¬мии, напр., по классическим учебникам
В. Оствальда, то нас прямо поразит об¬щность научнаго материапа. зади/лианной Ломо¬носовым и созданноии в продолжение 150
лет физической химии! Исходной точкой у

обеих является изучение частиц,—газооб¬раэное состояние в обеих соответствует
более всего этой цели; кинетическая теория
газов, механическая теория теплоты—два
краеугольных камня, общих в первой и
современной физико - химии. Изследование
всех физических свойств однородных
тел,~ отношение последних к теплоте,
свету, электричеству и магнетизму,—вот

дальнейшия общия области. Потом следу¬ет изучение явлений растворения и всесто¬роннее физическое изследование растворов:
'■собенно подробно Ломоносов останавли¬вается на учении о растворах. Кому из
нас неизвестно, что самая блестящая эпо¬ха, даже возникновение физической химии
как самостоятельной науки с 1887 г.,
связана именно с учением о растворах!
Даже новейшая область физико-химии, химия
коллоидов, Ломоносовым не забывается:
в числе своих опытов он отмечает:

„Застудневание растворов, сцепление студ¬ней, цвет, запах...“. А взаимная связь
химии с электричеством им уже пред¬чувствуется; он убежденно заявляет, что
„оез осимш пушь к ииознанию исшипноа при¬ч.ины электричества закрыти. От этой

практической части физической химии Ло¬моносова вернемся теперь к его теорети¬ческим изследованиям и лекциям по фи¬зической химии. Его взгляды настолько со¬временны и изложение их настолько свежо,
что при чтении их мы забываем, что пол¬тораста лет разделяют нас, современ¬ных физико-химиков, от того, кто может
быть назван „отцом фгизическоии химиии.
Что было Ломоносовым выполнено из

этой программы? Несомненно, очень многое.

Годы 1751 1756 преимущественно посвя¬Щены были теоретической и эксперимен¬тальной разработке физико-химии. Эти годы
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представляют зенит его творческой силы.

В ежегодных ,, репортах“ он подробно

сообщает о произведенных им много¬численных физико-химических опытах и
многих „цифирных таблицах“. Между
прочим, мы узнаем, что были сделаны

опыты над растворимостью солей при раз¬ных температурах, над замерзанием со¬ляных растворов, над теплотой раство¬рения, над поднятием растворов в ка¬пилярных трубках, над светопреломле¬нием растворов, т.-е. изследования, кото¬рыя были произведены лишь с конца XVиии
и начала XиX века Благденом, Гей-Люсса¬ком, Юнгом и др. За 1756 год Ломо¬носов упоминает между разными опытами
также „опыты в заплавленных накрепко

стеклянных сосудах, чтобы иследовать,
прибывает ли вес металлов от чистаго

жару. Оными опытами нашлось, что слав¬наго Роберта Бойля мнение ложно, ибо без
пропущения внешняго воздуха вес сожжен¬наго металла остается в одной мере“.
Здесь вопрос касается фундамепталных
истин новейшей химии,—факта и причин
увеличения веса при горении металлов и

закона „сохранения вещества“... С недо¬умением и чувством глубокаго сожаления
мы, эпигоны, останавливаемся перед этими

наблюдениями Ломоносова. Неужели он не
сознавал всего значения этих опытов?

Правда, он, как философ, был знаком
со взглядом древнейших мыслителей, a
равно Картезия, Мариотта, Лейбница и др.,

что движение и вещество вечны, не разру¬шаются и не созидаются. Он сам уже с

1745 г. повторяет, видоизменяет и при¬лагает эти законы. В 1756 г. он дер¬жит в руках очевидное доказательство

закона неразрушимости материи (или по¬стоянства веса), вместе с тем и доказа¬тельство неправильности учения о флоги¬стоне! Однако эти опыты остаются не опу¬бликованными, они им не продолжаются
и вполне эабываются. И в числе тех

главнейших теорем, которыми постарался

обогатить естественныя науки М. В. Ломо¬носов, даже не приводятся им самим
(в 1764 г.) ни теорема сохранения движе¬ния (силы), ни вещества. Такое отношение
Ломоносова к обоим основным законам

новейшей науки, им вполне сознательно

формулированным, прямо непонятно, если

не допустить, что оба закона им лрини¬мались лишь за философские постулаты или

за результаты мышления, практическое до¬казательство или опытное приложение кото¬рых не представлялось возможным вслед^

М. В. Ломоносов как химик.

характер своих опы¬что учение о химиче¬возникло лишь после
ХиШ века, благодаря

что „стехио-
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ствие недостатка соответственных эмпири¬ческих материалов.
Экспериментальныя изследования Ломо¬н ^сова no физико-химии прерываются с

1757 года; он покидает химическую ла¬бораторию и вместе с тем научную хи¬мию. Его лекции по физической химии оста¬ются незаконченными и неопубликованными;
его программа физико-химических изспе¬дований, а равно те многочисленные ори¬гинальные и ценные опыты, которые им
самим были произведены и подробно за¬писаны, не были доведены до сведения
химиков, а большинство добытых им
числовых данных впоследствии пропало.

Если судить по скромным отрывкам, пе¬решедшим к нам, то измерения Ломо¬носова не уступают no точности измере¬ниям наилучших экспериментаторов того
периода; так, напр., его определения раство¬римости согласуются с данными славнаго
Боргаве и превосходят измерения Эллера
(работавшаго одновременно в Берлине);
для расширения воздуха от нагревания

можно из данных Ломоносова вывести

коэффициент 0.00358, близкий к числу на¬шего времени a = 0.00367 (против числа
0.00500 Мушенброка),

He легко найти в истории химии судьбу,

аналогичную судьбе Ломоносова-химика! Не¬вольно возникает вопрос: какое напра¬вление получила бы химия вообще и какое
развитие взяла бы химия в России, если бы
Ломоносову суждено было выполнить свои
планы?

Итак, научная экспериментальная дея¬тельность Ломоносова как химика, отли¬чающаяся столь великими целями, столь
многообещающими зачатками, продолжается
всего около 6 лет. Она круто обрывается.
Уже в 1756 г. Ломоносов заявляет

(в „Слове о происхождении света“), что
для полнаго понимания его теории цветов
„необходимо нужно предложить всю (свою)

систему физической химии, которую совер¬шить и сообщить ученому свету препят¬ствует мне любовь к Российскому слову,
к прославлению Российских Героев1*...
И в начале 1758 г. он прямо говорит,

„что на будущее время он не может по¬свящать трудов своих химии". В связи
с этим мне хотелось бы заявить, что хотя
у Ломоносова-химика было много врагов,
одним из величайших его противников,
однако, был Ломоносов-поэт.

Оставив в 1757 г. химическую лабора¬торию, Ломоносов-химик частью сохраня¬ет и проявляет свою любовь к химии.

Так, он в 1757 г. произносит „Слово

о рождении металлов11, интересное глав¬ным образом для геологов, а с хими¬ческой точки зрения передающее нам взгля¬ды Ломоносова на три принципа алхимиков
и иатрохимиков, а равно показывающее
его, как приверженца учения о рождении
и трансмутации металлов. В 1760 г. он

произносит „Слово о твердости и жидко¬сти тел“, в котором он как бы дает
резюме своих физических взглядов, a

именно: теории теплоты, кинетической тео¬рии газов, непрерывности трех аггре¬гатных состояний материи, закона сохра¬нения движения и материи. Наконец, с
1761 — 1763 г. он издает свою книгу
„Первыя основания металлургии“, заканчивая
труд, начатый еще в 1742 году, и вместе

с тем заканчивая, как химик, круго¬ворот своей жизни. И здесь он показы¬вает свое мастерство в изложении, свою
научную самостоятельность. Особенно нас,

химиков, привлекают его взгляды на про¬исхождение янтаря, его гипотезы образова¬ния каменнаго угля, смолы,асфальта и нефти.
Как другой великий русский физико - хи¬мик Д. И. Менделеев, Ломоносов тру¬дился над вопросом о происхождении
нефти: в противоположность первому, он
принимает орианическое происхождение и,
подобно новейшим взглядам, допускает
продолжительное действие слабой теплоты
и своего рода ректификацию, т.-е. процесс

дробной перегонки внутри земли! Но глав¬ное значение металлургии, может быть, за¬ключается в том факте, что она пред¬ставляет 'попу.ияризацию прикладной химии,
памятник литературный и культурный.

Знаменитый химик В. Оствальд разде¬ляет с энергетической точки зрения ве¬ликих людей-естествоиспытателей на два
типа: на романтиков и классиков. Ломо¬носов-химик несомненно принадлежит

к типу романтиков. Но Ломоносов одно¬временно и поэт. Как поэт Ломоносов¬химик обладает богатой фантазией, вдох¬новением, изобилием идей. Как роман¬тик Ломоносов-ученый отличается пора¬зительной скоростью умственных реакций.
Все это обусловливает его разнороднейшие

интересы и обясняет изумительное мно¬жество и быстроту его работ. Вследствие

всего этого (в противоположность спокой¬ному и медленному классику) труды Ломо¬носова-романтика менее закончены. Избы¬ток идей и планов мешает ему в тер¬пеливой опытной разработке отдельных
вопросов; пренебрегая деталями, он стре-
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мится к оищенаучнымо. широким пробле¬мам. Как алмаз шлифуется лишь алма¬зом, так и ум Ломоносова пробует
свою силу преимущественно на вечных во¬просах миросозерцания, на великих загад¬ках вселенной. Поэтому он является
скорее теоретиком-философом, чем хи¬миком - экспериментатором; поэтому он
довольствуется уже смелым очертстием
проблемы, не прилагая достаточнаго труда
на ртиеиие ея путем опытов. Поэтому

мы неоднократно замечаем в его взгля¬дах противоречия,—так, напр.^ его взгляды

на строение материи колеблются: в „Раз¬суждении о действии растворителей“ он от¬вергает корпускулярную теорию Бойля и
Лемери,—в его физических изследова¬ниях частицы принимаются шарообразными;
но в „Слове о происхождении света" (1756)

он снова оказывается приверженцем кор¬пускулярной теории; так, напр., колеблют¬ся его взгляды на растворение: в 1745 г.
он дает механическое обяснение, в
1752 f. допускает химическое соединение,

в 1756 г., однако, как Лемери, обяс¬няет растворение при помощи сцепления
корпускул. Он нуждается в духовной ат¬мосфере, воспринимающей его мысли и
теории; он нуждается в интеллектуальных

резонаторах и трансформаторах его идей,

—иными словами, в сотрудниках и пре¬гмниках, которые опытами проверяли и

развивали бы мир его идей. Он характе¬ризуется лихорадочной научнсю деятель¬ностью; его психическая энергия, превра¬щаясь столь легко и скоро, не может не
истощиться при этом, но вместе с ней,
однако, истощаются и его физическия силы,

его здоровье. Вследствие этого преждевре¬менно (в 1757 г.) наступает индиффе¬рентность к точной науке: беззаботно он
покидает (1757) излюбленное свое научное

детище, физическую химию, когда, по на¬шему мнению, ему следовало бы приложить
к ней всю энергию; равнодушно он пре¬рывает (1757) свои изследования явлений
окисления металлов, когда нам кажется,
что он уже открыл фундаментальную

истину—закон сохранения материи... Со¬знавая начинающееся истощение своих сил,

сознавая невозможность осуществлфния сво¬их научных идеалов, Ломоносов при¬лагает остаточную психическую энергию к
решению общественных своих идеалов:
он является великим организатором.

Действительно Ломоносов, как химик¬романтик, был создан для того, чтобы
совершить переворот в химии и физике,

он был предназначен вызвать научное
перерождение; своим словом он мог бы

воодушевить множество учеников, изобиль¬ным потоком своих идей он мог бьг
сделаться центром научной школы русских
изследователей!

Однако судьба решила иначе. Наподобие
пророка, Ломоносов предвещал новую

науку, призывал к соучастию при сози¬дании этой науки; вместо отголоска, вме¬сто сотрудников и учеников он встре¬чает в России и на Западе непонимание
и молчание. Культурное состояние России не

представляет почвы для такого реоргани¬затора науки, а западный ученый мир от¬носится вообще скептически к русскому
гению: ведь „может ли быть что доброе"
из России?
Трагизм в участи научных трудов

Ломоносова, не оставивших видимых сле¬дов в химии и физике, обрисовывается
еще резче, если мы вспомним, что он

сам предчувствует все это. Находясь уже

на смертном одре, он говорил другу и

меценату своему Шувалову: „Я умираю и

на смерть взираю равнодушно; но сожалею

о том, чего не успел совершить для

пользы наук, для славы отечества и Ака¬демии нашей. К сожапению вижу, что благия
мои намерения исчезнут вместе со мною“.

Судьба научных идей и ппанов Ломо¬носова—поучительный пример действия за¬конов „интеллектуальной инерции“. Его
теории и взгляды опередили развитие науки

на многия, многия десятилетия, будучи обна¬родованы не только преждевременно, но—
может быть—и не в своем месте. К

Ломоносову, можно применить слова исто¬рика Минье: „11 ne suffиt pas d’etre grand
homme, иl faut venиr a propos11. Творец столь

остроумных теорий и пророк новаго раз¬вития химии не встретил сторонников в
России, а на Западе был предан забвению!
Классическая история химии Г. Коппа совсем
не знает химика Ломоносова. Французский
историк химии Ф. Гефер пишет про него

лишь несколько строк, довольно курьез¬ных, а именно: „К числу известных рус¬ских химиков следует отнести М. Ломо¬носова, котораго не нужно смешивать с
поэтом того же имени“ (Ф. Гефер. История
химии стр. 367, 1869 г.). А историки физики

XиX века, касаясь закона сохранения энер¬гии, кинетической теории газов, теории теп¬лоты и т. д.,не знают Ломоносова: в по¬дробных историях физики Геллера (1884 г.)
и Розенбергера (1887 — 1890 г.) вовсе не
встречается имени Ломоносова.
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Лишь XX век и лишь по истечении 150

лет стал отдавать должное гению Ломо¬носова—физико-химика; заговорили о нем
историки химии и естественных наук во¬обще. Физико-химические труды Ломоносова
появились в известной коллекции ,,0st¬wald’s Klassиker der exakten Wиssenschaften“

(N2 178), давшей до сих пор в перепе¬чатанном виде безсмертные труды вели¬чайших физиков, химиков, естествоиспы¬тателей. Из историков химии особенно
Г. Кальбаум, П. Диргардт и М. Шпетер

в последнее время многократно заступа¬лись за Ломоносова, признавая его „вели¬ким химиком", „прообразом и предше¬ственником наших величайших имен".
С. Гюнтер, автор книги „История есте¬ственных наук“, отмечает факт, что в
XVиии веке Россия получала в области химии
наилучших своих ученых из Германии,
но что в лице Ломоносова она имела
собственнаго и самостоятельнаго химика.
В. Оствальд в своем замечательном

труде „Великие люди“ пишет про Ломо¬носова следующее: „При благоприятных
условиях из него получился бы, вероят¬но, знаменитый изследователь, так как

его сочинения содержат много оригиналь¬ных и правильных мыслей, для экспери¬ментальнаго выполнения которых у него,
однако, не хватало времени".

И еще недавно амстердамский профессор

Е. Коген, не без упрека по адресу рус¬ских химиков, упоминая о трудах Ло¬моносова-химика, присовокупляет,что ныне
мы все с удивлением смотрим на его

научный труд, „так как этот послед¬ний не только внес в науку то, что было
сделано Лавуазье приблизительно на пол-

века позже, но несомненно оказал бы влия¬ние во многих других направлениях на
ход развития физической химии, если бы
из-за несчастнаго стечения обстоятельств

не остался совершенно неизвестным“,
В том же духе, не менее высоко и

ярко, определяет немецкий историк химии
Шпетер (1910) значение идей и трудов
Ломоносова-химика: „Можно утверждать с
высокой степенью вероятности, пишет он,
что Ломоносов при концентрировании силы
своего ума на чисто химических вопросах
во времена Лавуазье так же легко, как и
последний, достиг бы той же самой цели‘\
Все это вполне правдоподобно; но не

менее вероятным мне лично кажется, что
Ломоносов еще до времен Лавуазье мог

бы легко создать свою эпоху химии. Ломо¬носов, этот умственный великан, уже
положил свою мощную руку на руль фи¬зических наук, он мог дать им новое
направление... Будь он верным и терпе¬ливым исполнителем всех намеченных
им теоретических и экспериментальных

планов, он совершил бы перерождение
химии не в химию конца XVиии века: его

новая химия явилась бы соперницею физи¬ческой химии конца XиX века.
Итак, настало, наконец, время, когда и

химики Запада вместе с химиками земли
Русской преклоняются перед великой тенью
Ломоносова. Грядущия поколения русских

химиков приняли от Ломоносова драго¬ценное наследство: веру в собственную
творческую силу и жажду к познаванию

законов природы. Имя Ломоносова ныне

стало символом, и с уверенностью мы

возглашаем, что этим знамением мы по¬бедим.

Успехи геологии.

Проф. A. В. Нечаева.

Геология—одна из молодых наук.
Только в конце XVиии и в начале XиX

столетий, благодаря трудам Вернера, Сми¬та и Кювье, она получила значение само¬стоятельной научной дисциплины. Но, не¬смотря на кратковременность своего суще¬ствования, она уже и в настоящее время
достигла громадных результатов. На

основании детальнаго изучения геологиче¬ских памятников она успела выяснить

всю грандиозность тех перемен, какия

происходили и происходят на земной по¬верхности. Разрозненные факты, свидетель¬ствующие об этих переменах, она сумела
связать в одно целое, нашла средство рас¬положить их в хронологическом поряд¬ке и таким образом выработала связную
картину прошлаго земли.

Обектом изучения геология имеет те

минеральныя массы, из которых сложен
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поверхностный слой земной коры, доступ¬ньий непосредственному наблюдению. Все

свои выводы она строит на основании де¬тальнаго энакомства с этими минераль¬ными массами. Последния находятся в по¬стоянном передвижении, оне исчезают в
одних пунктах—растворяются, смываются

водами, сдуваются ветром—и нагроможда¬ются в других. Вулканы приносят мине¬ральный материал. из глубины, который
присоединяется к поверхностным обра¬зованиям и вместе с ними вступает

в водоворот этого передвижения. Тща¬тельное изучение любого пункта земной по¬верхности показывает, что минеральныя
скопления, какия мы на нем видим, на¬ходятся эдесь не сызначала, а отложились
тут в некоторый определенный момент
существования земли, и что было время, когда

они в данном пункте отсутствовали. Ми¬неральныя массы по происхождению, т. - е.
по способу накопления их в том пункте,

где оне- находятся в настоящее время, де¬лятся на четыре группы. Во-первых, массы,
прин§сенныя водами в растворенном или

взвешенном виде и отложившияся на дне

разнообразных водных бассейнов. Это—

водно-осадочнып образования. Во - вторых,

массы, накопившияся на поверхности кон¬тинентов, принесенныя на место их те¬гигрешняго залегания ветром, ручейками
дождевых вод, обвалами, ледниками. Это—
образовапия коютинчнтальныя. В-третьих,

массы, поднявшияся при деятельности вул¬канов в расплавленном состоянии из
глубин на земную поверхность или близко

к ней и здесь отвердевшия. Это—образо¬вангя оулкапическин. Наконец, четвертую
группу составляют массы предыдущих
трех групп, настолько измененныя от

продолжительнаго действия на них силь¬наго давления, высокой температуры и раз¬ных водно-химических процессов, что
оне утеряли свои первоначальныя свойства.
Это—мета.морфгичсския образования.

Нетрудно видеть, что генезис (происхо¬ждение) минеральной массы важен не только
. для ея характеристики. Он указывает так¬же на определенныя физико-географическия
черты,господствовавшия в данном пункте
во время одного из прошлых периодов. По

берегам Москвы-реки вы встречаете тем¬ныя глины. Изучение их показывает, что
это водно-осадочное образование. Отсюда
обязателен тот вывод, что в момент
накопления данных глин место, занятое
Москвою, составляло дно какого-то воднаго
бассейна. Таким образом, изучение мине-
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ральных масс в состоянии возстановить

картину физико - географических условий
данной местности во время того периода,

когда изучаемыя минеральныя массы на¬коплялись. Но факты, относящиеся к про¬шлому.лишь тогда имеют научное значение,
когда они располагаются в хронологической

последовательности. Это создает для гео¬лога необходимость определения возраста
изучаемых минеральных масс, т.-е. вре¬мени их накопления в данном пункте.
Пусть нам известен тот прошлый

период, в течение котораго накоплялась

толща подмосковных глин. Тогда мы зна¬ем время, в продолжение котораго терри¬тория Москвы и ея окрестностей была за¬нята водным бассейном. Таким же пу¬тем мы можем изучить физико-географи¬ческия условия, господствовавшия в это са¬мое время на других пунктах земной по¬верхности, и дать общую картину состояния
земли в этот прошлый период. Изучая

минеральныя массы более или менее древ¬ния, мы улавливаем смену физико-геогра¬фических условий.
Из сказаннаго ясно общее направление

того пути, который ведет геологию к до¬стижению ея заветной цели — к познанию
истории земли. Геологии необходимо изучить
доступныя минеральныя массы, во-первых,

с точки зрения их генезиса, чтобы извлечь

возможно более полныя указания на физико¬географическия черты того прошлаго, сви¬детелями котораго были данныя минераль¬ныя массы. Во-вторых, необходимо изучить
последния с точки эрения их возраста и,

таким образом, приурочить найденныя

физико-географическия черты к определен¬ному геологическому моменту.
Для достижения первой задачи самым

могущественным средством является из¬следование современных процессов, веду¬щих к накоплению в тех или иных
пунктах новых минеральных масс, и

сравнение с последними древних мине¬ральных масс, подлежащих изучению.
На этот плодотворный путь геология прочно
поставлена великим английским геологом

Ляйэллем в 30-х годах прошлаго сто¬летия. До Ляйэлля признавали, что на земле
в прошлом действовали иныя силы и
происходили физико-химические процессы,
отличные от современных, обусловливая

внезапныя катастрофическия изменения зем¬ной поверхности. Выдающияся работы Ляй¬элля опровергли это воззрение и утвердили
положение противоположное: что в про¬шлом на земной поверхности совершались
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те же процессы, какие совершаются теперь
кругом нас, и что грандиозныя изменения,
о которых свидетельствуют геологические

памятники, произведены именно этими про¬цессами путем суммирования непрерывно
происходивших и теперь происходящих

мелких перемен. Посему самое понимание
геологических памятников возможно лишь

при знакомстве с результатами деятел¬ности современных геологических про¬цессов, работающих над изменением
земной поверхности у нас на глазах. Это

воззрение великаго английскаго геолога, очи¬щенное от его крайностей, приобрело зна¬чение одной из основных азбучных истин
современной геологии, определяющих общее
направление ея изследований.
Изучение современных геологических

процессов и приложение полученных ре¬зультатов к обяснению геологическаго
прошлаго со времени Ляйэлля непрерывно

совершенствуется, захватывая новыя обла¬сти. В настоящее время оно достигло
большой высоты и дает самые плодотвор¬ные результаты.
Из указанных выше четырех групп

минеральных масс наиболее распростра¬ненною на земной поверхности является
первая — водноосадсчныя образования. С нею
геолог встречается на каждом шагу. Ея

изучение особенно важно для познания исто¬рии земли. Но где же доказательства, что
данныя массы накопились на дне воднаго

бассейна? Такия доказательства дает срав¬нение этих масс с теми осадками, ко¬торые накопляются на дне океановь, морей
и озер в настоящее время. На дне вод¬ных бассейнов и сейчас скопляются
различныя минеральныя массы. Иэ вод
падают на дно песчинки, тонкая муть и
многия другия вещества. Выпадая из воды,
где они находились в растворенном или
взвешенном состоянии, они располагаются

на дне слоями. В водах обитают разно¬образныя животныя. Умирая, они также

падают на дно. Их мягкия части сгнива¬ют, а твердыя — скелеты, панцыри, рако¬вины—остаются на дне, примешиваясь к
скопляющимся минеральным массам. В

результате на дне водных бассейнов на¬растают минеральныя скопления, характе¬ризующияся тем, что они слоисты и со¬держат в себе примесь твердых остат¬ков водных организмов. Именно по этим
признакам мы относим и древния мине¬ральныя массы к типу водноосадочных
образований.

Однако если бы водноосадочныя образо-

вания свидетельствовали только о том,

что в пункте их нахождения в опре¬деленный прошлый геологический момент
существовал водный бассейн, то этого
для познания прошлаго было бы слишком
мало, это было бы почти что ничто. Какой
это был бассейн: пресный, солоноватый
или типично морской? Служилали местность
с изучаемыми отложениями глубоким дном
открытаго океана, или здесь располагалась
прибрежная его полоса? А не отложились
ли наши образования на дне внутренняго
бассейна средиземноморского типа? Каким

образом может геология возстановить бо¬лее детальныя черты физико-географиче¬ских условий далекаго прошлаго? Тем же
методом Ляйэлля. Нужно изучить осадки,

скопляющиеся на дне современных бассей¬нов, с точки зрения их зависимости от

физико-географических условий, и найден¬ную зависимость использовать для соответ¬ствующих выводов при изследовачии водно¬осадочных образований далекаго прошлаго.
Всем известно, что такая зависимость
действительно существует. Разница в

физико-географических условиях ясно ска¬зывается на общем характере скопляю¬щихся на дне минеральных масс. В при¬брежной полосе морей и океанов отла¬гается на дно более грубый материал:
обломки скал, грубый, крупнозернистый

песок. В большом отдалении от бере¬гов дно покрывается мелкой мутью—тон¬чайшим илом. Еще резче сказывается
различие физико-географических условий на

фауне водных бассейнов. Фауна бассей¬нов теплых и холодных, пресных и
соленых, прибрежная фауна и глубоко¬водная — каждая характеризуется особым
комплексом форм, каждая несет свои
собственныя характерньия черты. Значит,

остатки организмов, находящиеся в водно¬осадочных отложениях, могут дать при

надлежащем освещении богатейший мате¬риал для возстановления различных сто¬рон физико-географических условий дале¬каго прошлаго.
Изучение осадков на дне современных

морей с указанной точки зрения началось
со времен Ляйэлля. В его трудах и в
работах некоторых современных ему

геологов мы находим обстоятельныя на¬блюдения над морскими прибрежными и
и дельтовыми отложениями. Изследования

французскаго геолога Делесса морских
осадков вблизи европейских, главным

образом французских, берегов, а отчасти
также вблизи берегов Северной и Централь-
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ной Америки, описанныя в 1871 г., явля¬ются весьма существенным следующим
шагом в данной области. В это же
время появляются разрозненныя данныя и

об осадках глубокаго моря. В после¬дующие годы изучение глубин морей и от¬крытых океанов приобретает системати¬ческий характер. Различныя государства,
не жалея средств, снаряжают специаль¬ныя экспедиции. Изследуются как океаны,
так и внутренния моря. Во главе всех
этих изследований по всесторонности и
плодотворности результатов должны быть
поставлены четырехлетния (1872—1876 г.)
изыскания экспедиции английскаго судна
„Челлэнджер“. Этими изследованиями к

нашему времени накопился богатейший ма¬териал, характеризующий как образование
осадков в различных частях морских

бассейнов, так и распределение в них

органической жизни. Полученныя данныя

проливают новый свет на водноосадоч¬ныя отложения прошлых геологических
эпох и дают геологии возможность изучить

их глубже и детальнее. Анализ геолога

выз^ивает к жизни окаменелое дно давно

исчезнувших морей, оно как бы покры¬вается водами, расчленяется, различныя его

части получают характеристику в соот¬ветствующей комбинации физико-географи¬ческих особенностей, наполняются фауной.
Пред нашим умственным взором воз¬становляется и связь между отдельными
бассейнами, мы видим обмен между их
фаунами, следим за совершающимися в
них эмиграциями и иммиграциями. Такого
рода изследования дают начало новой

отрасли геологии — палеогеографии.

Что касается до минеральных масс

второго типа—до континентальных образо¬ваний, то расшифровка их показаний о
геологическом прощлом в значительной

доле относится к самому последнему вре¬мени. Из них лишь отложения ледников
изучены давно, и результаты этого изучения

еще в средине прошлаго века были бле¬стяще использованы геологией для выясне¬ния следов громадных ледниковых полей,

покрывавших различныя части земной по¬верхности в ближайший к нам геологи¬ческий период. В последующем много¬численныя изследования доставляют массу
фактов о характере этих исчезнувших

ледников, все более и более выясняя свое¬образность климатических и физико-гео¬графических условий земной поверхности
того времени. Изследования последних
десятилетий открыли следы громадных оле-

денений и во время других геологических
периодов, гораздо более древних.

Другим типам континентальных обра¬зований значительно менее посчастливилось.
В первую половину прошлаго века о них
ничего не было известно. Задача изучения
их была поставлена на видное место
благодаря замечательным изследованиям
Рихтгофена о китайском лёсе, мощныя
толщи котораго пользуются в Китае и в

других частях средней Азии весьма ши¬роким распространением. Лёс, по Рихт¬гофену, это скопление тонкой пыли, в ог¬ромном количестве поднимаемой ветром
в странах с сухим, жарким клима¬том и при прекращении или замедлении

воздушнаго течения оседающей на поверх¬ность континента. Книга Рихтгофена, по¬явившаяся в 1877 г., возбудила большой
интерес к изучению континентальных

образований. За нею следует в этой обла¬сти целый ряд работ выдающихся ученых.
Геологические процессы, происходящие на
континентах без участия или с весьма

малым участием воды получают всесто¬роннее освещение. Особенно много в этом
направлении сделано Вальтером, посвя¬тившим многие годы своей деятельности
изучению пустынь. Добытыя познания неме¬дленно находят для себя применение в

толковании пэмятников геологическаго про¬шлаго. Континентальныя образования откры¬ваются среди отложений прошлых геологи¬ческих периодов и дают возможность
изучающему их геологу ознакомиться с

особенностями континентов далекаго про¬шлаго. В геологии возникает новое по¬нятие и создается ссответствующий ему но¬вый термин—ископаемыя пустыни.
Третья группа минеральных масс —

вулканическия образования—отличается гро¬мадным разнообразием. Их генезис свя¬зан с величественными явлениями вулка¬низма. Отсюда понятен тот глубокий ин¬терес, который проявляет к ним гео¬логия за все время своего существования.
Первыя ценныя наблюдения в этой области
относятся еще к классической древности.
А со времени возникновения геологии над
изследованием вулканических явлений не
перестают работать выдающиеся ученые
своего времени.

Особое внимание геологи уделяют все¬стороннему знакомству с продуктами вул¬канических извержений. Застывшия лавы
современных вулканов изучаются парал¬лельно с вулканическими образованиями
прошлых геологических периодов и дают



167 Гироф. A. В. Нечаев 168

ключ к уразумению следов давно угас¬ших вулканических очагов. Следы эти
очень распространены на земной поверхно¬сти. Минеральныя массы вулканическаго
происхождения встречаются весьма часто,

встречаются там, где в настоящее время

вулканическая деятельность совершенно от¬сутствует. Оне очень разнообразны и сами
по себе представляют высокий интерес

для геолога. Их изучение составляет глав¬ное содержание новой, обособившейся от¬расли геологии—петрографии, занимающейся
изследованием горных пород. Изучение

вулканических образований становится осо¬бенно плодотворным со второй половины
прошлаго века, когда трудами Сорби и его
последователей был введен во всеобщее

употребление микроскопический метод из¬следования. Изучение под микроскопом
тонких, прозрачных шлифов горных по¬род ввело в науку новые циклы явлений,

поставило ряд новых задач. Явление кри¬сталлизации в магме (огненно-жидкой си¬ликатовой массе), порядок выделения раз¬личных минералов, явление расщепления
магмы на части, различныя по своему со¬ставу, а также происхождение, в силу этого,
при остывании одной магмы различных ми¬неральных масс—вот главнейшее из
того, с чем микроскоп познакомил

изследователей. При помощи комбиниро¬ванных микроскопических, химических,

экспериментальных и геологических из¬следований вулканических образований пе¬трографам удалось ближе подойти к пони¬манию физикохимических процессов, совер¬шающихся в остывающей огненно-жидкой
силикатовой массе.

Успехи изучения четвертой группы мине¬ральных масс—метаморфических образо¬ваний также связаны с совершенствованием
микроскопическаго метода изследования. В

значительной мере благодаря совершенству
этого метода были выяснены те факторы,

от воэдействия которых минеральныя мас¬сы первых трех групп претерпевают
коренное изменение—метаморфизуются. В
начале в метаморфических образованиях

видели исключительно измененныя водно¬осадочныя отложения. Но в 90-х годах
прошлаго столетия утвердилось воэзрение,

что в эту группу входят также метамор¬физованныя вулканическия образования. A
в самые последние годы начинает выяс¬няться. что среди этой группы находятся
измененные представители и континенталь¬ных отложений.
Посмотрим теперь, каким образом

осуществляется вторая задача геологии—

изучение минеральных масс с точки

зрения древности их образования.

Все вопросы о возрасте геологических

образований и вся геологическая хронология

основаны на изучении водно-осадочных от¬ложений. Еще в конце XVиии века англи¬чанин В. Смит, изучая слоистыя породы
Англии, подметил чрезвычайно важный
факт, что в каждом пласте содержится

оссбенный комплекс остатков организ¬мов, отличающихся от таковых в дру¬гих пластах. На основании тщательных,
многолетних изследований Смит подразде¬лил водно-осадочныя образования Англии на
несколько отделов и доказал, что эти от¬делы протягиваются через всю Англию в
одинаковом соотношении. Отдельные слои

их характеризуются особыми окаменело¬стями, представляющими остатки орга¬низмов, существовавших во время отло¬жения даннаго слоя. Отсюда Смит вывел
заключение, что по остаткам организмов

может быть установлена одновременность
образования пород различных местностей.

Смит не задавался решением общих во¬просов, он не обяснял строения земли,
как его знаменитый современник Вер¬нер, он изучал геологическое строение
только Англии. Тех не менее его работы

имеют для геологии фундаментальное зна¬чение. Ими выяснена громадная важность

окаменелостей — остатков организмов про¬шлых геологических периодов—для гео¬логических изследований и указан путь
для создания геологической хронологии.

Изучение окаменелостей приобретает ин¬терес и привлекает выдающихся изсле¬дователей. Среди них выделяется гениаль¬ный Кювье, в работах котораго новая
отрасль знания получает блестящее разви¬тие. По отдельным, разрозненным костям,

собранным при разработке гипса в окрест¬ностях Парижа, Кювье возстановил це¬лую фауну млекопитающих, все виды ко¬торой отличаются от современных, явля¬ются исчезнувшими, вымершими. Кювье
показал, что изучение ископаемых остат¬ков организмов и само по себе имеет
глубокую научную важность, так как
этим путем приобретается знакомство с
исчезнувшим первобытным органическим

миром. Трудами Кювье изследованию ока¬менелостей придано самостоятельное зна¬чение и положено начало развитию палеон¬тологии. Вместе с тем Кювье, как и
Смит, не мог не обратить внимания на
распределение ископаемых по различным
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пластам. Он также пришел к заключе¬нию, что каждый комплекс споев харак¬теризуется особенными окаменелостями и
что, значит, во время каждаго из предыду¬щих геологических периодов земля насе¬лялась своим собственным своеобразным
миром организмов. В своих вывоцах

Кювье пошел гораздо далыие. Он по¬строил учение о неизменяемости животных
и растений. Последния, по его воззрениям,

раз вызванныя к существованию, не пре¬терпевали никаких изменфний в своей
организации. Смена же фаун в течении

геологических периодов происходила пу¬тем уничтожения всех элементов фауны

предыдущей и новаго появления фауны по¬следуюшей. Для обяснения таких фауни¬стических смен Кювье построил свою
известную теорию катаклизм. По этойтеории

каждый из геологических периодов за¬канчивался внезапной катастрофой, уни¬чтожавшей органический мир.
Геологическая часть воззрений Кювье—

теория катастроф—с момента своего со¬зд^ния во многих геологах вызывала кри¬тическое отношение и просуществовала
сравнительно недолго. Как указано выше,
уже в 30-х годах прошлаго столетия

она была окончательно ликвидирована тру¬дами Ляйэлля. Гораздо большую живучесть
проявила другая сторона в воззрениях

Кювье— сторона зоологическая. Его учение
о неизменяемости видов господствовало в

течение всей первой половины XиX столетия.

Работы Смита, Кювье и других совре¬менных им ученых, доказавши огром¬ную важность для геолога изучения ока¬менелостей, направили внимание изследо¬вателей в эту сторону и послужили толч¬ком к развитию совместных геологиче¬ских и палеонтологических изследований.
Такое содружество геологии и только что

народившейся палеонтологии оказалось чрез¬вычайно плодотворным. Водно-осадочныя
отложения с заключенными в них ока¬менелостями приобрели высокий интерес и
привлекли внимание выдающихся геологов.

Изучаемыя отложения подверглись разделе¬нию на группы разнаго значения. Основной
единицей такого деления служила „система".
Системы дробились на отделы. Несколько

родственных систем соединялись в бо¬лее крупныя единицы — в ируппы. Была
выяснена последовательность всех систем

и изучена заключенная в них фауна. Ка¬ждый комплекс слоев, составляющих ту
или иную геологическую единицу —- отдел,
систему, группу — был охарактеризован

свойственными ему окаменелостями. Таким
путем к пятидесятам годам прошлаго

столетия была выработана стройная геоло¬гическая хронология, сохранившаяся в су¬щественных своих чертах до настоящаго
времени.

Изследования даннаго времени были столь

же плодотворны и для палеонтологии, для

познания вымерших организмов. Масса

окаменелостей, извлеченная геологами из

разных систем, подверглась тщательному

изучению. На глазах ученаго мира ожили

новые, доселе неизвестные организмы. Они

были приурочены к разным периодам

существования земли и свидетельствовали о

глубоких переменах, происходивших с

органическим миром в течение геологи¬ческаго прошлаго.
Но, странное дело, самый ход этих

изменений и все вопросы, связанные с его

выяснением, как-то минуют изследова¬телей, не вовлекаются в сферу изучения.
Даже тот капитальный, ярко выступающий

факт, что фауна и флора, резко отличав¬шияся от современных в древнейшие

геологические периоды, в периодах после¬дующих постепенно приобретают все боль¬шее и большее, сходство с ними, остается
в тени,—замечается, но внимания к себе
не привлекает. Идеи Кювье о неизменности
видов заслоняли собою значение добытых

фактов. И характерно, что Дарвин, осно¬вывая свою теорию происхождения видов
в силу изменяемости органических форм,

в данных палеонтологии не нашел под¬держки. Палеонтология пятидесятых годов
переходных форм не энала. И Дарвину

вместо того, чтобы черпать из палеонто¬логии доказательства своему учению, при¬шлось подробно останавливаться на раз¬яснении вопроса, почему палеонтологам
неизвестны переходныя формы.

Идеи Дарвина произвели в палеонтоло¬гии громадный переворот. Пелена спала с
глаз. To, что прежде не обращало на себя
внимания, теперь выступило на передний

план. Перед палеонтологией выросла но¬вая задача, более грандиозная чем за¬дача прежде поставленная. Новая эада¬ча заключалась в изучении развития орга¬ническаго мира, в выяснении, насколько
возможно, законов этого развития. Изсле¬дователям рисовалась заманчивая перспек¬тива расположить все организмы, от наи¬более древних до ныне существующихь,
в разветвляющиеся ряды преемственных

форм, построить родословное дерево орга¬ническаго мира. Одна палеонтология не могла
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подойти к решению этой эадачи. Новыя
точки зрения особенно выдвигали ту сторону

палеонтологическаго материапа, которая за¬ключается в его историчности, в том,
что материал этот знакомит нас с
органическими формами из различных,

последовательно сменявшихся, геологиче¬ских периодов. А все такие исторические
вопросы решаются только геологией. И мы
видим, что над выяснением новаго цикла

вопросов геология и палеонтология рабо¬тают совместно. ^/ступая их дружным
усилиям, памятники прошлаго заговорили
совсем новым языком. Переходныя

формы нашлись в изобилии. Нашлись не
только формы, переходныя от одного вида

к другому, но и такия, которыя устанавли¬вали генетическую сзязь между большими,
ныне обособленными, систематическими

группами животнаго царства—между отде¬лами и классами. Классическим образцом
таких связующих классы форм является
знаменитый археоптерикс, извлеченный

в 1861 г. из недр земли в золенго¬фенских ломках литографскаго камня.

В устройстве его скелета удивитель¬нейшим образом совмещаются харак¬терныя черты птиц с признаками реп¬тилий.
Следя за изменениями органическойжизни

в течение последовательно сменявшихся

геологических периодов, геологи могли

видеть, как целыя группы организмов

древняго мира, отделившись от общаго

ствола жизненнаго дерева, совершенно вы¬мирали, не оставив после себя потом¬ков; как другия группы, напротив, с
течением времени развивались, все более

и более разветвляясь и давая начало но¬вым, обособленным группам. Путем
тщательных изследований родословная мно¬гих видов и групп органическаго мира
выяснена с доказательной наглядностью.

Перед современным геологом общий

ход развития организмов начинает по¬немногу выясняться, намечаются некото¬рыя законности в этом процессе и рельеф¬но выступает факт параллельности уве¬личения разнообразия организмов с фи¬зико-географической дифференциацией зем¬ной поверхности.
Вместе с изучением развития органи¬ческаго мира совершенствуется геологиче¬ская хронология и способы определения
одновременности образования минеральных

масс различных частей земной поверхно¬сти. Происходит дробление хронологиче¬ских единиц, что придает ббльшую точ-

ность и большую детализацию определени¬ям геологическаго возраста изучаемых

минеральных масс. События геологиче¬скаго прошлаго возрастают перед геоло¬гами все с большими и большими подроб¬ностями.
Для новейшаго периода геологии, как и

для всего естествознания, особенно харак¬терен усиленный темп прироста факти¬ческаго материала. Изследования захваты¬вают новыя области, геолог проникает
в трудно-доступныя страны, районы, ранее
изследованные, подвергаются новому, более
подробному и более тщательному иэучению.
Материал, ежегодно вводимый в научный
обиход, принимает столь грандиозные
размеры, что обозрение его во всем обеме
становится непосильным для отдельных

ученых. Создается необходимость вырабо¬тать меры, которыя парализовали бы это
неудобство. Научная жизнь не замедлила
отозваться на предявляемые запросы.

Среди ученых в последнее время полу¬чают сильное развитие два явления, кото¬рыя в зачаточной форме не бывают
чужды науке и в ея первых стадиях.

Это, с одной стороны, специализация отдель¬ных изследователей над разработкою
определенных циклов вопросов и, с

другой стороны, сотрудничество целых

групп специалистов над выполнением

разнообразных обобщающих работ.
В первой половине прошлаго столетия

работы всякаго заметнаго геолога относи¬лись к различным областям геологии.
Обыкновенно даже изследователь стремился

охватить всю область своей науки. Ко¬нечно, в то время иначе и быть не могло.

Научный материал был не велик. Раз¬личные научные отделы не получили долж¬наго развития и круг очередных задач,
выставлявшихся какой-либо отдельною от¬раслью науки, был не настолько значите¬лен, чтобы мог увлечь все внимание и
все силы ученаго. И вот мы видим, что,

напр., Леопольд фон-Бух являлся вы¬дающимся изследователем вулканов, пло¬дотворно работал над изучением гор¬ных кряжей, производил геологическия
изыскания над осадочными образованиями

различных систем, составил геологиче¬скую карту Германии на 24 листах, зани¬мался петрографией и оставил ряд тру¬дов по палеонтологии. А великий Ляйэлль,
охватывавший всю геологию тогдашняго вре¬мени, имел возможность со всеми более
выдающимися фактами знакомиться путем
личнаго обозрения на месте.
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В работах соврзменных геологов

уже нет и быть не может таксй всеоб¬емлемости. Научные отделы развились.
Каждый из них обладает массой факти¬ческаго материала, овладеть которьим не
так легко. В то же время в каждом
научном отделе выдвигаются целые ряды
очередных задач, и мелких и крупных.
Ныне уже петрографу трудно одновременно
работать и в области палфонтологии. В

своих личных изследованиях современ¬ные геологи принуждены ограничиваться
одним или несколькими близкими отде-
лаки науки.

На развитие науки спфциэ.лизация оказы¬вает крайне благотворноб влияние. Однако
она имеет и свои невыгодныя стороны.

Идеи и ззгляды, обобщающие всю совокуп¬ность научных фактов, отодвигаются с
передняго плана научнаго мировоззрения.
Они эаслоняются громадным фактическим
материалом. Но эта невыгодная сторона

специализации парализуется развитием со¬трудничества научных работников. Де¬сятки, сотни ученых работают совместно

над сосхавлением различных системати¬ческих указателей и литературных обзо¬ров. Общими усилиями многих специали¬стов сйздаются сводки всего, достигнутаго
наукой в той или иной из научных
областей. И характерно, что в то время,
как в первой половине прошлаго века

выдающийся естествоиспытатель А. фон¬Гумбольдт единичными усилиями создал
свой „Космос“, представляющий сводку на¬учнаго материала всего естествознания, в

наш век десятки первоклассных уче¬ных соединяют свои силы, чтобы обра¬ботать накопившийся материал по одному
из отделов какой-либо науки. Таким
сотрудничеством, напр., создается Lethaea
geognostиca, дающая обозрение материала по
изследованию различных геологических

систем. Такимже сотрудничеством пред¬принято и описание геологическаго строения
различных стран. Сотрудничество иногда

носит весьма широкий, международный ха¬рактер. Так, издание подробной геологи¬ческой карты Европы потребовало участия
геологов всех европейских государств.

Совершенствуется и личное научное об¬щение специалистов различных областей.
В большинстве культурных стран пе¬рюдические конгрессы геологов становятся

регулярным явлением. Упрочивается ин¬ститут международных конгрессов об¬единяющих геологов Стараго и Новаго
света. Все эти меры являются могущест-

венным орудием дальнейшаго роста науки:

привлекают новых изследователей, заин¬тересовывают их теми или иными вопро¬сами, соответствующей сводкой материала
дают все средства для общаго обозрения,

для выработки общих взглядов. Мало по¬малу наступает время для выяснения об¬щаго хода развития физико географических
элементов земного шара. Специальными ра¬ботами освещается развитие климатов
земли, раэвитие континентов, образование
горных систем. Накопившийся материал

дает возможность Зюссу создать его клас¬сическую работу „Das Antlиtz der Erde" (Лик
земли), выясняющую происхождение орогра¬фических элементов земной поверхности.

Широкому же сотрудничеству научных
сил обязано своим расцветом учение о

землетрясениях—та отрасль геологии, ко¬торая обособилась в самостоятельный от¬дел под названием сейсмологии. Совре¬менная сейсмология разрабатывается коор¬динированным сотрудничеством геологов
и физиков. Своими выдающимися успе¬хами она обязана главным образом уча¬стию последних в изследованиях.
Землетрясения приносят человечеству

неисчислимыя бедствия. Неудивительно, что

они привлекали к себе внимание мысли¬телей всех народов с глубокой древно¬сти. Тем не менее только в пятидеся¬тых годах прошлаго столетия трудами
итальянскаго сейсмолога Маллета изучение
землетрясений было поставлено на точную

научную почву. Но средства, какими распо¬лагали Маллет и его современники для
своих изследований, являлись весьма при¬митивными. Приборы для каблюдения за

распространением землетрясений были гру¬бы. Ни один из элементов того слож¬наго движения, в которое приходит при
землетрясениях почва, не улавливался ими

в сколько-нибудь достаточной мере. Одним
из таких приборов служил сосуд с
отверстиями в стенках, налитый ртутью,
уровень которой доходил до нижняго края

отверстий. Под каждое из отверстий ста¬вились маленькия блюдца. При наступлении
сотрясения некоторое количество ртути вы¬ливается из сосуда. Направление удара,
конечно, с очень грубым приближением,
может быть определено по положению
отверстия, из котораго вылилась ртуть.

Столь же прост и груб прибор, устро¬енный самим Маллетом в 1P58 г. Он

состоял из маленьких столбиков, сла¬бо прикрепленных на неподвижной под¬ставке в два взаимно перпендикулярных
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ряда и притом так, что при одинаковой

высоте столбики в ряду имеют после¬довательно от одного к другому умень¬шающийся диаметр, что придает им раз¬личную степень устойчивости. Наступивший
толчок вызывает падение столбиков. На¬правление их падения указывает направлф¬ние удара. 0 силе последняго судят по
тому, какие из столбиков захвачены па¬дением. В других приборах устанавли¬вается связь действующаго аппарата с
часовым маятником так, что наступив¬ший толчок останавливает часы и тем
фиксирует время своего наступления.

Немудрено, что изследования с помощью

таких приборов дали очень немного фак¬тическаго материала для выяснения истин¬наго характера движений почвы во время
землетрясений. Лишь вь восемидесятых го¬дах прошлаго столетия эти грубые приборы
заменяются более совершенными, которые,
постепенно улучшаясь, превратились в те
точнейшие инструменты, какими обладают
современныя сейсмическия станции. В основу
устройства современных сейсмографов
положена простая идея маятника. Наши
сейсмографы представляют тяжелую массу,

укрепленную на горизонтальном или вер¬тикальном стержне. От получаемых
толчков эта масса приходит в движение

и при помощи соответствующих приспо¬соблений записывает свое движение в уве¬личенном масштабе на бумаге.
Для определения движения почвы необхо¬димо знание трех слагающих: вертикаль¬ной и двух горизонтальных, напр., одной—
с юга на север, другой, с востока на

запад. Отдельный сейсмограф записыва¬ет лишь одну из слагающих и для за¬писи всего движения служат три сейсмо-

графа. Ксж-оинированное показание послед¬них дает полную картину движения, вы¬ясняя все его элементы. Сейсмографам
придается различная чувствительность. На
записях наиболее чувствительных из
них истинное движение почвы является

увеличенным до 50000 раз. Ни одно из

малейших дрожаний почвы не ускольз¬нет от такого сейсмографа. Он ясно

передает толчки, возникающие от обыкно¬венных шагов путника на стометро¬вом разстоянии. Если в некотором уда¬лении от сейсмографа плотно прижать
руку к земле, то в его записи отмечается

биение пульса.

Вы видите, какое могущественное сред¬ство для изучения движений почвы, возбу¬ждаемых землетрясениями, имеет в этих
инструментах современная наука. Такое
совершенство орудий изследования, сейчас

же сказалось на результатах научной ра¬боты. В последния десятилетия явления,
связанныя с землетрясениями, выясняются

все более и более. Толчки землетрясений

подвергнуты строгому анализу. Оказалось,

что они состоят из волнообразных дви¬жений различной природы, приближаюшихся
к пункту наблюдения различными путями.
Насколько подвинулось вперед знакомство

с этим сложным движением, показы¬вает то обстоятельство, что в настоящее
время по записи сейсмографа ученый, не
выходя из кабинета, может определить
разстояние места наблюдения от пункта
возникновения землетрясения. Всесторонний

анализ волн землетрясения дал возмож¬ность также ближе подойти к точному

определению глубины залегания очагов зем¬летрясений, т.-е. тех пунктов внутри зем¬ной коры, в которых возникает движение.

Общественность у животных и человека.
Проф. В. А. Вагнера.

( Окончапие).

ГЛАВА ии.

Общественность у человена.

Вопросы о человеческом обществе, по¬скольку они могут быть выясняемы с
точки зрения данных сравнительной пси¬хологии, то-есть с точки зрения того, что
унаследовано человеком в его обществен-

ности от животных, а в связи с этим

вопросы о том: в каком направлении

должно идти дальнейшее развитие с таким

расчетом, чтобы человеческое в челове¬ческой общественности получило преобла¬дающее значение,—вопросы эти, после того,
что было сказано о возникновении и разви¬тии общественности у животных, казалось
бы, если не решаются сами собой, то, по
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крайней мере, получают совершенно опре¬деленное направление и правильный метод
для этого решения.

Но это только казалось бы. На самом
деле случилось нечто другое; случилось то,

что многие социологи категорически заявля¬ют, как это было сказано выше, что уста¬навливать законы социологии, при содействии
биологии, в каких бы то ни было преде¬лах, значит одновременно компрометиро¬вать и социологию и биологию.

Как же и почему это случилось?
Потому случилось, что социологи, за очень

редкими исключениями, плохо осведомлвн¬ные в вопросах биологии и сравнительной
психологии, искали подходящаго для них

материала в обширной „сокровищнице11
господстэующей школы био-психологов.

А что она им давала и продолжает да¬вать для решения вопросов о воэникнове¬нии и развитии общественности, об этом
можнс судить по следующему примеру, ко¬торый заимствую не из классических
источников Эспинасовской литературы (в
ней общественность человека прямо ведется
от пчел и муравьев), а из образцов

позднейшей, современной литературы. Та¬ковым я возьму книгу Гиддингса „Основы
с^циологии". Эту книгу я беру для примера
не потому, чтобы она представляла собой
что-нибудь выдающееся или оригинальное, a

именно потому, что в той ея части, кото¬рая нас здесь одна только и касается, ре¬шительно ничего оригинальнаго собой не
представляет, а является как бы кати¬хизацией общепринятаго и прочно устано¬вленнаго. Гиддингс даже не разсуждает
по поводу тех положений, которыя кладет

в основу своих взглядов на „зоогенети¬ческую ассоциацию"; он просто отмечает,
как нечто всем известное, факторы жи¬вотных ассоциаций и указывает следствия,

к которым эти факторы приводят; от¬мечает все это во введении к своей со¬циологии с тою простотою и краткостью,
с которой говорят о вещах уже давно
не требующих разяснений.
В чем же заключаются эти „всем

известныя вещи“?

Оне заключается в том самом, что я
отметил для всего направления монистов

старой школы ad homиnem. В том, во¬1-х, что психологические факторы, создаю¬щие ассощации у животных, те же, что
факторы, обединяющие людей в челове¬ческое общество. Далее, в том, во-2-х
что психологическия способности, которыя
явились следствием деятельности этих
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факторов, — те-же, что способности, кото¬рыя благодаря общественной жизни людей
развились в человеческом обществе. И,
наконец, в том, в-3-х, что эволюция
этих способностей у животных шла тем

же путем и совершалась по тем же за¬конам, что и в человеческом обществе.

Того, что было сказано в предшествую¬щей главе по поводу развития обществен¬ности в царстве животных, было бы до¬статочно, для того чтобы a prиorи считать
эти положения Гиддингса несоответствую¬щими истине и не входить в их разсмо¬трение. Но так какавтор указывает на
детали, о которых выше ничего говорено

не было, указывает на факторы обществен¬ности и психическия способности обще¬ственных животных, о которых я гиовсе
не упоминал, то остановиться на разсмо¬трении этих деталей и факторов необ¬ходимо.
Что касаетсл факторов. служтцих

связью и обединяющих особей аггрегации в
одно целое, то Гиддингс считает, между
прочим, нижеследующие:

1) Взаимопомощь.

2) Страсть к игре.

3) Товарищество и симпатию.

Эти способности, по мнению автора, воз¬никли, с одной стороны, на общественно¬сти, на взаимном соприкосновении особей
одного вида друг с другом; а с другой—
сами явились тем цементом, которым
члены ассоциации животных связываются

между собой в одно целое.

Читателю, однако, тотчас же приходят

на память „взаимныя соприкосновения" мно¬гих миллиардов особей простейших орга¬низмов, заселяющих океанския воды на
многие десятки миль. Эти скопиица организ¬мов поразили Дарвина, описавшаго одно
из них в своем путешествии на ко¬рабле Бигль.
Мы знаем, далее, многотысячныя сбо¬рища пелагических животных, которых
взаимное соприкосновение ни к одной из
указываемых Гиддингсом способностей не
только не привело, но и привести не могло,

так как за явлениями хемотиксиса психо¬логических способностей никто не предпо¬лагает. Правда, об этих животных Гид¬дингс не упоминает (он вообще на фак¬тических данных не останавливается), и
мы не знаем, что он думает о том:

играют или не играют у них перечислен¬ные им факторы какую-нибудь роль в
обединении особей вида в ассоциации.

Принимая во внимание однако, что факти-

12



ческий материал представителями его школы
черпается у Бюхнеров и Роменсов, а сам
Гиддингс черпает его даже у Крапоткина,

который пишет целыя страницы о самопо¬жертвовании цветов и т. п,,—мы не имеем
основания предполагать, чтобы Гиддингс
исключал эти „ассоциации“ животных из
числа остальных.

В главе о „зоогенетической ассоциации“

он из беэпозвоночных упоминает только
о муравьях, которых ассоциации, по его

мнению, обладают уже всеми теми харак¬терными свойствами, которыми обладают

и ассоциации высших животных. Свой¬ствам этим у человека оставалось только
совершенствоваться и усложняться,

На первом месте среди перечислен¬ных факторов, обусловливающих возник¬Новение и существование ассоциации, стоит,
Как мы видели, взаимопо.иощ.

Роменсом эта взаимопомощь у мура¬вьев описывается очень подробно, и нет
сомнения, что именно указания авторов

этой категории и легли в основание заклю¬чений Гиддингса.
Точныя изследования доказывают однако,

h'to не только у муравьев взаимопомощь

ни в каком отношении к взаимопомощи
у людей, к которой ее приравнивают, не

стоит и ничего общаго с ней не имеет *);

но что и у животных позвоночных тако¬вая если и может быть допущена, то лишь
в форме самой элементарной и совершенно

не похожей на то, что под этим термином¬разумеется в человеческом обществе.
У птиц, например, в период гнез¬довья собирающихся большими стаями (или,
как выражаются некоторые натуралисты,

большими обществами) взаимопомощи не
только не наблюдается, но наблюдаются гго-

стоянныя драки и ссоры. Даже в тех
случаях, когда птицы устраивают т. н.

общественныя гнезда—внешняя, формаль¬ная взаимопомощь представляет собою без¬сознательный продукт одновременной шаб¬лонной деятельности многих в одном
месте и в определенном направлении.

Сказанное про взаимопомощь с пол¬ным основанием может быть отнесено и

*) За недостатком места я не могу эдесь рас¬пространяться по этому предмету и отсылаю инте¬ресующихся моим на него вэглядом к первому
тому моей книги „Биологическия основания сравни¬тельной психологии", стр. 78—189.

Рис. и.
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к остальным

факторам живот¬ной социологии Г ид¬дингса.
Фактический ма¬териал по вопро¬су о страсти к
игре у животных,

например, сви¬детельству ет
прежде всего о

том, что эта

страсть никакого

отношения к об¬итественности не имеет, ибо в равной сте¬пени наблюдается как у животных обще¬ственных, так и у одиночных (например,
у котят, которые, достигнув зрелаго воз¬раста, как все хищники, ведут одиноч¬ную жизнь).

Далее, материал этот
докаэывает, что явления,

которыя Гиддингс назы¬вает трою, у животных
игры в человеческом

смысле, — не представля¬ют.
Действия, напоминающия

игру, когда производятся
животными одного вида, в

условиях временнаго со¬жительства, при оценке
их не путем аналогии

с соответствующими дей¬ствиями человека, а путем
той индукции, о которой

монисты старой школы го¬ворят, но которой очень
редко следуют, предста¬вляют нечто, на игру В
прямом смысле вовсе не
гиохожее.

У птиц, например, мы ви¬дим в известный лериод

их постэмбриональнаго раз¬вития инстинктивную потреб¬ность производить действия,

которыя авторы школы Гид¬дингса называють гимнасти¬ческими упражнениями, и кото¬рыя на самом деле предста¬вляют собою реакцию на из¬вестные внутренние процессы,
или, выражаясь иначе, пред¬ставляют внешнее выражение
определенных физиологиче¬ских состояний. Некоторые

птенцы.высунувшись из гнез¬да и уцепившись ногамиза его край, произво¬дят движения крыльями, напоминающия пор¬хание; другие (аисты, например), которым
no выходе из гнезда с первых же ша¬гов, своей самостоятельной жизни при¬ходится прибегать к услугам не только
крыльев, но и ногь, стоя на месте в

гнезде, производят в нем „гимнастиче¬ския упражнения" ногами и т. д. Все эти
действия, как и все шры других категорий,

представляют собою видоизмененныя „гим¬настическия упражнения". А так как зна¬ние гигиены у животных, хотя бы и выс¬ших, еще никем не предполагается, то
мы не сделаем ошибки, утверждая, что

так называемыя игры животных предста¬вляют собою безсознательныя реакции опре¬деленных физиологических состояний на
определенные внешние или внутренние сти-

Рис. 3.
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мулы даннаго переживаемаго животными
момента.

Что разумеет Гиддингс под термином
товарищество, я не знаю. Сам он этого
не обясняет. Но принимая во внимание,
что этот термин он употребляет в

связи с термином симпатии, которую пред¬полагает и среди безпозвоночных живот¬ных, можно думать, что речь идет о тех
анекдотических разсказах, собранных Ро¬менсом в книге „Ум животных“, в кото¬рой повествуется о товарищеских чувствах
улиток и об узах любви особей одного
„муравьинаго государства" друг к другу.
Опытныя изследования жизни ос, пчел

и муравьев Леббока уже давно положили
жэнец этим басням, и мы знаем теперь,

чтб представляет собою эта симпатия на
самом деле.

Совершенно аналогичный материал и
аналогичныя заключения видим мы и в

решении вопроса о том, к возникновению

и развитию каких способностей привели
разсмотренные выиие факторы общественной
жизни окивотных.

He буду перечислять всех упоминаемых

Гиддингсом способностей этих и оста¬новлюсь на главнейших.
На первом месте из них, конечно,

стоит развитие ума.

В числе органических последствий со¬циальной жизни у животных, говоритГид¬дингс, явилось более совершенное устрой¬ство нервной системы и мозга отдельных
индивидов.

„Ассоциация,—утверждает автор, — раз¬вила ум*.

Но... как же быть с хищными живот¬ными, которыя, как это всем известно,
умнее травоядных?, Другими словами: как
быть с фактом, что одиночныя животныя
оказываются умнее общественных, если ум

развился в зависимости от общественно¬сти? Гиддингс отвечает на это „кажу¬щееся", поегомнению, противоречие следую¬щим вопросом: всегда ли плотоядныя
животныя были необщительными? По мень¬шей мере возможно, продолжает он, что
плотоядныя животныя выродились, что в

более отдаленныя времена они вели еоциаль¬ный образ жизни, когда и приобрели
свой ум.
Это, разумеется, было бы очень хорошим

аргументом, если бы не давала противни¬кам с еще большим
правом утверждать как

раз противоположное,

именно, что социальныя

животныя потому только

и умны, что раньше вели

одиночный образжизни,

и если теперь они глу¬пее одиночных плото¬ядных, так это потому
лишь, что последния до

сих пор продолжают

вести одиночный образ
жизни, а социальныя его

оставили и вследствие

этого выродились и по¬глупели,
Такое предположение

представляется уже по

одномутомуболееправдо¬подобным, что одиноч¬ныя осы и пчелы, например, горазао бо¬лее одарены психически, чем их обще¬ственныя сородичи; что живущие тысячами
кролики гораздо глупее одиночно живущих

зайцев, что среди обезьян самыми умными

считаются антропоморфныя обезьяны, к

которым принадлежат гориллы и оранг¬утан, живущия семьями, а не многочислен¬ныя хвостатыя обезьяны, живущия стадами.

Я вовсе не предполагаю такой возмож¬ности, конечно, и говорю только, что пред¬положение Гиддингса о том, что плотояд¬ныя животныя когда-то были обществен¬ными, и потому, что были таковыми—умны;
что предположение нисколько не правдопо¬добнее совершенно противуположнаго, т.-е.
что стадныя животныя глупы потому именно,

что стадны и что они были умнее, когда
вели одиночный образ жизни.
Другой аргумент Гиддингса в пользу

Рис. 4.
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своего положения о развитии ума вследствие
общественности не более убедителен, чем
и первый.
Он пишет:

Человек никогда не сделался бы тем,
что он есть, если бы он не приручил

животных, а он никогда бы их не при¬ручил, если бы они путем жизни в
ассоциациях не приобрели заранее способ¬ности и дрессировки и не достигли высо¬каго умственнаго развития.
Факты и здесь становятся поперек до¬роги разсуждениям автора. Они доказыва¬ют, с одной стороны, что человеку удалось
отлично приручить животных, ведущих
одиночную жизнь, например, кошек, а с
другой, что многия обществетыя животным
не поддаются никаким усилиям приручить

их, как мы это видим, например, с

гуанако, которыя живут огромными

стадами с общественностью очень древ¬няго происхождения и которых, тем не
менее, человеку, несмотря на его усилия,

одомашнить не удалось.

Факты эти (а их можно было бы при¬вести по желанию сколько угодно) пред¬ставляются Гиддингсу не важными и
он, указав на муравьев, попугаев

и лошадей, заканчивает свои сообра¬жения следующими заключительными
словами: „таким образом наиболее

общественныя животныя являются и са¬мыми способными“.

Этого заключения требует самый ме¬тодологический принцип школы, к ко¬торой принадлежит Гиддингс: с одной
стороны человек умнее всех живот¬ных и ведет общественную жизнь, с
другой — в психологии человека нет
ничего, чего бы уже не было в психологии

животных,—из чего уже сам собою сле¬дует тот вывод, к которому пришел
Г иддингс.

Взаимное соприкосновение животных,
утэерждает он далее, привело их не

тольно к развитию ума вообще, оно при¬вело их к способности передаеат свои
чувства и простыя идеи помощыо ггоз,
звуков и жестов.

Более точныя изследования свидетель¬ствуют однако, что нет ни одного факта,
которым была бы доказана способность
животных к составлению самого простого
силлогизма. Все разумныя способности их
ограничиваются памятью и способностью к
ассоциациям по смежности. Таких действий
У животных, которыя нуждались бы в
чем-нибудь большем, чем эти элемен-

тарныя способности — мы не знаем. Ко¬нечно Роменсам никто не может поме¬шать разсказывать о том, что головоно¬гия животныя способньи к отвлеченному
представлению воды, что муравьи знакомы

с правилами педагогики и мастера в

устройстве похоронных процессий, а бобры

прекрасно осведомлены в эаконах гидро¬статики и инженерном искусстве. Форе¬Фреми совершенно прав, заявляя, что если
бы кто-нибудь стал уверять нас, что

инфузории по временам скучают, зани¬маются флиртом и развлекаются на досуге
веселыми играми, то мы ничего не могли бы
возразить на это, кроме того, что у них

нет нервной системы. Но такое возраже¬ние покажется несокрушимо важным только
тому, кто понимает научную ценность

различения предметов по их основным

признакам, и ничего не скажет тем,

которые не идут дальше внешняго, на¬спех схваченнаго, сходства явлений, по су¬ществу между собою ничего общаго не
имеющих.

Гиддингс идеть еще дальше: рн утвер¬ждает, что взаимное соприкосновение при¬вело животных к терпимости.
Это уж совсем по-человечески и даже

сверх-человечески, ибо тысячелетняя куль¬тура людей к терпимости их не привелг,
а привела к такой „деятельной" нетерпи¬мости, которую при содействии хлыста. еще
так недавно в здании парламента инсце¬нировал недоумевающему человечеству
один из депутатов, а вне парламента
проявляется в формах, вызывающих уже
не одни только недоумения,

Говорить о терпимости в животных



обществах—значит допускать у них та¬кую высокую степень интеллектуальности,
которая людям оказывается еще не по¬плечу; более того, значит совершенно
игнорировать факты биологии, которые с

полною очевидностью доказывают, что ни¬чего подобнаго у животных нет. Вместо
терпимости, мы в аггрегациях животных

наблюдаем не случайныя, а постоянныя

драки, иногда заканчивающияся очень серь¬езными последствиями. Чтобы убедиться в
этом, достаточно взглянуть на клетку с

обезьянами в зоологических садах, где

корм в достаточном количестве для все.х
и даже с избытком обезпечен человеком.
Наделив животных такими способностями,
которыми еще не вполне овладели люди,
Гиддингс вслед за монистами его школы,
шагая через факты, которые на каждом
шагу ставит по дороге действительность,

приходит к заключению, что самое разви¬тие этих способностей совершается тем же
путем, что и у человека.

Общественность у людей, говорит он,
вследствие их способности подражать друг
другу, ведет к тому, что изобретения
одного более или менее быстро становятся
достоянием многих или всех, и таким

образом прогрессивное развитие знаний и

умственных способностей идет с изве¬стною быстротою: сначала эти знания и
открытия незначительны и касаются спосо¬бов приобретения пищи и защиты, а затем
становятся все более и более сложными.

To оке и у животпых; открытие новаго
способа охоты, новаго способа охранять себя
от врагов, представляет первоначальную

школу, в которой крепнут и физическия

и умственныя их силы. Потом школа эта
становится все более сложной.

Допущение такой эволюции умственных

способностей у животных в конце-кон¬цов должно было привести Гиддингса к
заключению о том, что у животных в

процессе эволюции видов должно было

играть роль сознание, то-есть нечто, что до

настоящаго времени, к сожалению и к

стыду человечества, наблюдается у людей

лишь в элементарнейших размерах. Гид¬дингс пишет: влияние общественности на
происхождение видов выразилось в форме

сознательнаго подбора, который примеши¬вается к естественному. Этот сознатель¬ный подбор, по уверению автора, влиял
на эволюцию животнаго царства в те вре¬мена, когда человека еще не было на земле.

Правда такое предположение даже сам
Гиддингс называет рискованным. Пред-

полагать его, однако, он считает необхо¬димы.и, так как оно одно в состоянии
выяснить процесс развития зоогенетической
ассоциации. Разсуждения на основании таких

предполагаемых явлений и процессов, ко¬торые стоят в открытом противоречии
с прочно установленными фактами на том
основании, что это необходимо с точки

зрения логических построений, представля¬ет у монистов разсматриваемой катего¬рии обычное и очень для них характер¬ное явление.
Беглый обзор того материала, из кото¬раго у Гиддингса сложилось представление
о факторах организующих ассоциации жи¬вотных приводит нас таким образом

к заключению, что материал этот почерп¬нут им из обширных запасов той зоо¬логии, которая как, будто бы построена
на основании наблюдений над жизнью жи¬вотных,—на самом же деле заимствова¬на не оттуда, а внес-ена туда (на бумаге)
из жизни людей. Понятно, что выводы

„сделанные из таких наблюдений“ ника¬кого отношения к действительности не

имеют; понятно также почему такая био¬социология должна была привести серьез¬ных ученых к заключению, что она оди¬наково компрометирует и биологию и со¬циологию.
Новая школа био-психологов (а с этим

вместе, разумеется, и тех социологов, ко¬торые черпают материал для своих те¬орий из этого новаго источника) смотрит
на психику животных совершенно иначе.

Главное различие между представителями

старых и новых воззрений на обществен¬ность собственно сводится к следующему:
первые считают факторы, обусловливающие
общественность у животных, теми же, что

и у людей; вследствие чего признают со¬зданныя на почве этих факторов психи¬ческия способности (а также и законы из
развития) у животных теми же, что и у
человека; разницу между ними допускают

только количественную, при чем в ча¬стных случаях развитие психических спо¬собностей у животных может оказываться

не только не меньшим, но и более значи¬тельным, чем у людей. Тогда как но¬вейшия изследования в био-психологии сви¬детельствуют, как мы это видели в
первой главе, что разница как между
факторами общественности, так и законами

развития психических способностей, посколь¬ку оне стоят в связи с общественностью,
оказывается не только в количественной

но и в качественной, и не только между
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человеком и животным, но даже между

животными на разных ступенях развития.

Таковы различныя точки зрения старой

и новой школы на основные вопросы пред¬мета; из них само-собою вытекает огром¬ное различие и в их конечном, руково¬дящем общем принципе мировоззрения.
По смыслу старой господствующей школы,
социология станет на правиипый пуипь и
безуноризкснно риьитт свою задачу, если

будет руководитьея те.ми даниылш, кото¬рыя усшанав.ииваюш общсствеиную окизпь
животных, ибо данныя эти вполне иден¬тичны; природа и мир животных, по ея
мнению, друзья человека, и ему для строе¬ния своей жизни нет лучшаго правила,
ка« руководствоваться ея мудрыми образ¬цами. Тогда как заключения, к которым
приводятся современныя биологическия зна¬ния (а в частности та их часть, которая

занимается вопросами, связанными с уче¬нием о возникновении и развитии обще¬ственности), представляют собою нечто
диаметрально противоположное: обществен¬ная жизнь животных, с точки эрения

этих данных науки, представляет огро.и¬пую, пезамеишмую ценност для основ со¬циологии, без которой самое существование
этой науки, как науки, невозможно, одна¬ко вовсе не в качестве руководяициихь образ¬цов, ибо природа если не враг, то и не
друг человека: в ней есть у него союз¬ники, но еще больше врагов, которых
нужно знать, чтобы выйти из борьбы с
ними победителем.
Другими словами, связь между новыми

данными био-психологии с одной стороны
И социологии — с другой устанавливается
совсем в другом месте и по самому
своему существу представляется совершенно
иною, чем это полагали и продолжают
полагать био-социологи той школы, которой

начало было положено Эспинасом и кото¬рой продолжателями являются Гиддингс,
Летурно, Сигеле и многое множество других.

Эта связь и отношение общественности

человека к ея зачаткам в царстве жи¬вотных, согласно новому, более точному
и обективному их освещению (как это

сделано в 1-й главе этой статьи), мо¬жет быть представлен в виде следую¬щей схемы (рис. 6).
Римския цифры: и, ии, иии, иV обозначают

четыре этапа развития.

и — сборшц, с психо-физиологическими
процессами в основе их деятельности.

Биологическая организация эта в царстве
животных, как мы это видели в 1-й гла-

ве статьи, является довольно широко рас¬пространенной на низших ступенях жи¬вотнаго царства. Чем выше животная ор¬ганизация, тем роль этих инстинктов,
становится меньшей и самыя организации
встречаются реже. Буквы A, f, b, с, d, е

указывают на ход этого постепенно ре¬грессирующаго процесса.
ии столбеи указывает развитие врсмеп¬ных (иигрсиаций, получающих свое начало
на субстрате психо-фиэиологических про¬цессов и достигающих своего высшаго
развития у животных в д, когда характер

групповаго инстинкта оказывается очень

разнообразным. В дальнейшем своем

развитии: h (иии), и (иV) и j —он идет на

понижение, но доходит до человека и не¬сомненно играет определенную роль в
жизни людей.

иии столбец—постоянпых сообществ, ко¬торыя могут получать начало и от вре¬менных аггрегаций (к) и независимо от
них.

Основным и характерных инстинктом

этого этапа развития эволюции обществен¬ности является инстинкт стадпыии, хотя
он встречается и не у всех постоянных

сообществ, а лишь у высших представи¬телей этого типа общественности, у кото¬рых и достигает своего кульминацион¬наго развития (1).
Инстинкт этот переход в следующий

(иV) этап развития общественности т и
здесь представлен очень широко, как
это показывает трехугольник m—п—р.

иV этап представляет собою уже раз¬витие общественности не в царстве жи¬вотных, а человека.
В иии столбце диаграммы, в точке г,

указано возникновение, на лочве стаднаго
общежития, социалпых инстинктоа. В s
инстинкты эти переходят в следующий
этап эволюции (иV). Здесь они сталкиваются
со стадными инстинктами в очень многих

пунктах. Четырехугольник т. п. о. s.

представляет то поле столкновений стад¬ных и социальных инстинктов, на кото¬ром расчленение их друг от друга тре¬бует большаго внимания. За пределами
указаннаго поля (т п о s) мы, с одной

стороны, имеем совершенно ясно выра¬женные и сильно дифференцированные чисто
социапьные инстинкты т, , т, п, а с

другой так же ясно выраженные и силь¬но дифференцированные стадные инстинкты
(s, о, р).

Таким образом, в человеческом обше¬стве (иV) мы встречаем, как это укаэано
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на диаграмме, очень развитые чисто социаль¬ные инстинкты, проявляемые в различных
формах и сочетаниях; здесь они достигают

своего высшаго развития. Их роль и зна¬чение возрастают параллельно с ростом
культуры.

Мне остается сказать, что стадный ин¬стинкт и стаднссть, как явление обще¬ственной жизни в человеческом обще¬стве, обыкновенно называются ипстипктом
толпы, а самая стадность, как явление
общественной жизни, называется толпою.

Если мы теперь присоединим к стад¬ным и социальным инстинктам (иV) груп-

ясняется из тех итогов, которые мы

можем подвести сказанному об обществен¬ности на разных ступенях ея эволюции
у животных и человека.

Итоги эти мы можем формулировать
таким образом:

1. Элементарныя проявления обществен¬ности у животных сохранились в чело¬вечестве лишь в виде рудиментов.
2. Широко представлена в нем только

высшая форма общественности высших жи¬вотных со стадным инстинктом в ея
основании.

3. Вся совокупность—унаследованнаго че-

Психо-фиэиологическ.
деятельность.

Групповой инстинкт

Рис. 6.

повой инстинкт (и—j), который удержался

в человеческом обществе, и те психо¬физиологические процессы (d—е), которые,
в качестве рудиментов, проявляются в
жизни человеческих обществ, то для нас

сделается совершенно ясным, как глу¬боко и как существенно раэлична психо¬логия общественности человека от того,
что представляют собой различные этапы
развития общественности у животных.

В первой из них (иV) мы действи¬тельно встречаем все то, что встречается
и у животных, но совершенно в ином

порядке, в ином взаимоотношении, в

ином значении, чем это полагают пред¬ставители господствующей школы биологов
и социологов.

В каких именно—это само собою вы-

ловеком (f s . е —[— j —(— р — n), по своему зна¬чению, не бслее того однако, что им бла¬гоприобретено, т.-е. того, что представляет
собою социалный инстинкт и его много¬образныя проявления в человеческом об¬ществеГ.
4. Вследствие этого, в то время как у

высших животных социальные инстинкты

там, где общественность достигает высшей

формы совершенства, т.-е. в стаде, всегда
подчиняются стадным инстинктам и не

представляют даже случаев становиться

с ними в противоречие, в человеческом

обществе борьба между унаследованным
им стадным инстинктом (f 1. р—п) и

частью унаследованным, но глэвным об¬разом благоприобретенным инстинктом
социальным (f 1. о—В) становится не только
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возможной, но и самая борьба между ними
ведется с переменным успехом.

5. А из этого уже само собою следу¬ет, что, вопреки мнению био-социологов
господствующей школы, ни одна форма об¬щественности не только безпозвоночных,
но и высших позвоночных животных,

не может служить образцом для подра¬жания. Мы с полной уверенностью можем
утверждать теперь, что мудрость живот¬ных—не мудрость людей, и последним
иечему учиться у первых для подражания.

Напротив, то, что человек получил в

дань от животных,—не друг его обще¬ственной жизни, а ея исконный враг, ко¬тораго надо изучить не для того, чтобы
учиться у него и подражать ему, а для того

исключительно, чтобы бороться с ним и
побеждать его.

ГЛАВА иии.

На указанных итогах и выводах я

мог бы остановиться, и свою задачу при¬знать законченной: я укаэал главные этапы
возникновения и развития общественности у

животных; указал на связь этой биоло¬гической общественности с обществен¬ностью человека; указал, что взаимоот¬ношение этих биологических организаций
друг к другу глубоко отличается от
того, чем оно представляется биологам и
био-социологам господствующей школы, и,

наконец, указал столь же глубокое раз¬личие между элементарной общественностью
у животных и обществом у человека.

Мне кажется однако, что во избежание не¬доразумений необходимо сказать несколько
слов по вопросу, который, в связи с

этими итогами может возникнуть у чита¬теля, а именно: если обществу людей учиться
у животных нечему, если оно само по себе,
а животныя сами по себе, то указанные

итоги могут ли иметь какое-нибудь прак¬тическое значение, или они имеют только
„академический интерес"?
С уверенностью говорю: и то и другое.

Практическое значение выводы эти должны

иметь уже потому одному, что без пони¬мания общественности животных челове¬ческая общественность познана быть не мо¬жет, ибо социология на самом деле есть
только последняя глава биологии; но познание
общественности животных нужно не для
подражания и поучения, а для иных целей.

Чтобы выяснить это, я остановлюсь в

немногих словах на том, как понима¬ют унаследованную от животных форму
общественности — стадность (толпу), как
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определяют ее и как относятся к ней
авторы разных лагерей.
Остановлюсь на этих отношениях к

толпе в человеческом обществе потому,
что в них скаэывается степень понимания

роли биологии в текущих событиях жизни,
так как явление толпы в человеческом

обществе представляет одновременно и
факт биологический и факт социальный.
Начнем с опрсде.иения толпы.

„Толпа,—говорит Тард—не может воз¬расти свыше известнаго предела, положен¬наио свойствами слуха и эрения“ (курсив
мой); а несколько ниже (стр. 12) мы чи¬таем: „толпа подчинена силам природы
в прямом смысле этого слова, она зави¬сит от дождя, или от хорошей погоды;
от жары, или оть холода; она образовы¬вается чаще летом, чем эимою. Луч
солнца собирает ее, проливной дождь ее

разсеивает“ и т. д. Другими словами, тол¬па, в определении Тарда, это такое явле¬ние, которое мы называем уличною толпою *).
Это не мешает автору считать толпу

эмбрионом общественности. Он полагает,
что толпа „через ряд посредствующих
ступеней от этого примитивнаго аггрегата
летучаго и аморфнаго“, ведет нас к

толпе организованной, имеющей иерархиче¬ское разделение, продолжительную и регу¬лярную жизнь, словом, к той толпе, ко¬торую мы называем корпорацией в самом
широком смысле этого слова: церкви и
государству.
Рядом с таким определением толпы

мы у Лебона, например 2), находим дру¬гое, решительно ничего общаго с опреде¬лением толпы Тардом не имеющее.
Для Лебона уличная толпа это только

частный случай явления, который он на¬зывает толпою анонимною. Рядом с нею
существует серия других видов толпы;

таковыми являются: толпа присяжных за¬седателей, толпа парламентскаго собрания,
секты (политическия и религиозныя и др.).

касты (военныя, рабочия), классы (буржуаз¬ный, крестьянский) и т. д.
Из того, что было сказано о стаде (ко¬тораго толпа в человеческом обществе
является непосредственным дериватом),
совершенно очевидна ошибочность этих и
им подобных точек зрения на предмет.
Как дериват стада, толпа возникает

на почве того оюе инстгинкта, который,

') „Общественное мнение и толпа“, перевод с
французскаго под редакцией П. С. Когана.

а) Густав Лебон. „Психология народов и масс“.
Перев. с франц. Изд. Ф. Павленкова, 1896 г.
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как мы знаем, заключается у животных

в том, что особи стада безотчсшио и исз¬прекословно следуют за вожаком и сио
указанилми. Толпа „сл>па“, она утратила

епособпост к кришике и является покор¬ным, безсмысленным орудием своего во¬жака, тогда как собрания людей, указывае¬мыя авторами (синдикаты, корпорации, прак¬тическия и ученыя общества и пр.), до тех
пор, пока оне остаются таковыми, ни сле¬пыми не представляются, ни способностей
к критике не теряют.

В виду этого мы имеем полное осно¬вание утверждать, что смешение разнообраз¬нейших групп социальнаго происхождения
в одну кучу со стадными группами пред¬ставляет огромную ошибку. Мы уже знаем
теперь, что у животных пе бывиет стад¬иых движений, которыя были бы построены
на соц-иальных гтсппшктах. Стадо руко¬водится в своих стадных действиях
только стадным инстинктом и следует

эа своим вожаком тем с большею без¬упречностью и неуклонностью, чем совер¬шеннее стадная жизнь вообще. Под влия¬нием вожака, общественныя группы социаль¬наго характера могут подчиниться произ¬водящемуся на них воздействию; подчи¬ниться до потери самообладания и способ¬ности критически относиться к своим по¬ступкам, превращаясь таким образом в
типическую животную толпу. Мало того и по
своим проявлениям такая толпа социальная
может ничем не отличаться от толпы

стадной. Со всем тем, однако, неоиосодимо

отличать посмьднюю не только от обще¬ствеппых групп, часто социологическаю
характера, которыя вообще никакого отно¬шения к толпе не имеют, но даже от
толпы с социологической основой. Социаль¬ная толпа отличается от толпы стадной
тем, что первая из них по своим моти¬вам представляет явление человеческое,
благоприобретенное, не встречающееся в
царстве животных; тогда как вторая—

толпа стадная—представляет собою явле¬ние сполна унаследованное.

В связи с этим основным их отли¬чием друг от друга стоят другия, вто¬ростепенныя, из которых укажу на сле¬дующия.
Толпа стадная не всегда совершает пре¬ступление, но она всегда готова его совер¬шить, потому что в ея основе лежит
стадный, чисто животный инстинкт, тогда
как для толпы социальной преступление

является неожиданной и несоответствую¬щей ея инстинктам случайностью.

Затем толпа стадная руководится воэиса¬ко.ч, который базирует на чувствах жн¬чотнаго в человеке и направляет ее в

эту животную сторону, ибо из всех стиму¬лов, обусловливающих деятельность лю¬дей: 1) стимулов инстинктивных (пита¬ния и самосохранения), 2) эстетических и
нравственных чувств, 3) интеллектуаль¬ных—вожак руководится только самым

элементарным, самым грубым, но и са¬мым могущественным—стремлением иш¬стинктивпто порядки.
Социальная же толпа, в противополож¬ность стадной, руководится иероем, ибо со¬здаваемая им толпа построена на чувствах
альтруизма, чувствах, которыя в человекиь

еоставляют человека *).
От вопроса о том, что такое толпа,

по мнению авторов, обратимся к вопросу

о факторах, обусловяивающих возиикновс¬ние толпы.
На этот вопрос одни из авторов (в

связи с наличностью вожака у толпы)
отвечают, что таким фактором является
гипнотическое воздействие одного человека
на массу; другие полагают, что таким

фактором является способность к подра¬жанию.
Что касается до гипноза, то совершенно

в такой же мере, в какой фактор этот,

вследствие разнообразных способов воз¬действия людей друг на друга и высокаго
развития их нервной системы, может быть
допущен и научно установлен для людей
вообще и для воздействия вожаков на
толпу в частности, он (фактор эгот)

не доказан ни одким точным наблюде¬нием для деятельности вожаков в стаде.
Да если хоть сколько-нибудь внимательно

остановиться на тех приемах, помощью
которых вожак ведет за собою стадо, то
с уверенностью можно утверждать, что
гипноза в этом смысле не только нет

у животных, но его и быть не может.
Что касается способности животных к

подражанию, то в этом отношении инте-

!) Я не хочу сказать этим, чтобы эти толпы

всегда было легко отличить друг от друга. Бы¬вают случаи, чтси типический вожак, с понижен¬ным нравственным чувством, действуя в своих
личных видах иногда очень сомнительнаго достоин¬ства, облекает свое дело в форму, которой удовле¬творить представляется делом общественной спра¬ведливости. Он заведомо лжет, он приводит
фальшивое свидетельство и чем болыие заинтере¬сован лично в исходе дела, чем больше волнует¬ся, тем правдоподобнее выходит ложь, тем труд¬нее бывает указать истинный характер организуе¬мой вожаками толпы.
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ресно не только то, что материалом для
такого заключения социологов явпяются
наблюдения зоопсихологов старой школы,
но что самые представители этой школы

избираются или из той эпохи 70-х го¬дов, когда антропоморфизм в оценке

психологии животных достиг своего non¬Haro расцвета, завоевывая свое господствую¬щее положение в сравнительной психологии,
и когда способность даже безпозвоночных

животных к ииаблюдению и подражанию
считалась фактом доказанным.
Впервые о способности к подражанию,

в связи с их совместной деятельностью,

у безпозвоночных животных заговорил

Эспинас. Он так между прочим об¬яснял процесс передачи гнева от одной
осы—к другой:

„ Другия осы,—говорит автор,—слышат

характерный шум, при представлении ко¬тораго в них начинают возбуждаться те
именно части нервной системы, которыя в
них обыкновенно возбуждаются, когда оне
сами точно так же жужжат.

„Иными словами, дело идет совершенно
тождественным порядком, что и у людей:

человек видит гневное движение, слы¬шит гневныя речи, вследствие чего у него
и возбуждаются те именно части нервной

системы, которыя обыкновенно возбужда¬ются, когда он сам гневается11.
Нужно ли говорить о том, что все это

представляет одну сплошную ошибку?
Нужно ли это, когда мы знаем, что осы

глухи, что оне, стало быть, не могут слы¬шать „гневнаго шума“, производимаго их
товарками. Правда, осы видят, но как?—
этого мы в точности не знаем, но знаем,

что видят плохо. Если бы, однако, оне и

могли видеть совершенно так же хорошо,

как мы, если бы самые точные опыты не

доказывали нам, что их орган зрения

с его тысячами простых глазков—весьма

плохой орган зрения, то что же бы оне
собственно могли видеть у „гневаюгцейся"

особи? По каким признакам мог бы су¬дить глухой человек о гневе или радости
другого человека, которому на лицо надели

€ы, маску, тело же заковали бы в метал¬лический футляр? А ведь оса принадлежит
к животным, хитиновый скелет которых

помещается не внутри, как костный у по¬звоночных, а снаружи, облекая тело твер¬дым покровом...
Ошибка Эспинаса вытекает из воз¬зрений подавляющаго большинства уче¬ных того времени, занимавшихся вопро¬сами сравнительной психологии: они оце-
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нивали психические процессы всех жи¬вотных, на какой бы ступени классифи¬кационной лестницы они не стояли, путем
нспоередствсннаю сравнения их с чело¬веком.

Следуя этому методу решения задачи, из¬следователь с первых же шагов стано¬вился в безвыходное положение, потому
что никогда не мог установить, что именно
он делает: пытается ли осветить жизнь

высших организмов путем изучения низ¬ших, или. наоборот, освещает жизнь
этих последних на основании наблюдений
над высшими.

После того как Эспинас высказал

приведенныя соображения прошло четверть

века, а Сигеле в своей книжке о преступ¬ной толпе пишет в 1892 году: „Чтобы
лучше уяснить, каким образом внушение
оказывает в толпе свое действие, т.-е.
каким образом то или другое чувство

(например, страха или гнева), проявив¬шееся у одного индивида, распространяется
на множество лиц, я приведу несколько

прекрасных мест из книги Эспинаса

„Социальная жизнь животных“.

А затем следуют подробныя выдержки

с подчеркиванием тех мест в кото¬рых речь идет о гневающихся осах.
Так живучи идеи, особенно тогда, когда

оне принадлежат школе, однажды занявшей
господствующее положение, благодаря между
прочим именно этим идеям.

Ничего нет удивительнаго поэтому, что

когда, от теоретическаго разсмотрения во¬проса, авторы этой школы переходят к
практическим сторонам его решения, когда
они пытаются ответить на вопрос о томь:
каково должно быть наше отногиение к

толпе, как явлспию человеиеской обще¬ственности? — то получается не наука, a
ряд совершенно произвольных и проти¬воречивых доктрин.

По мнению одних, толпа ие представляет
собою явления, с которым нужны были

бы какие-нибудь счеты, так как она мо¬жет творить и великое и преступное (Ми¬хайловский).
По мнению других, толпа, в конечном

итоге, является созидательницей обществен¬ной жизни и потому, разумеется, не мо¬жет нуждаться в отрицательном на нее
воздействии (Тард).
По мнению третьих, толпа преступная

требует особой формы противодействия
путем наказания тех, кто, будучи в
толпе, совершил преступление; наказание

это, однако, должно быть в меньшей мере,

Общественность у животных и человека.
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чем для преступления в обыкновенных
условиях жизни (Сигеле).

Ни то, ни другое, ни третье мнение с
точки зрения выше изложенных данных
не может быгь принято. Нельзя признать
безразличными явления общественной жизни,
несомненно причиняющими зло, на том
основании, что есть толпы, совершаюиция

великия дела; такое положение дела обязы¬вает нас указать критерий для различения
толп различнаго характера друг от друга,

а не уклоняться от решения вопроса под¬ведением под один термин все явления,
имеющия некоторыя бросающияся в глаза
внешния черты сходства.

Эти же соображения обязывают нас

признать идею, по которой толпа предста¬вляет собою явление моральное на том
основании, что в конце-концов общество ей,
будто бы, обязано своим существованием,
еще менее основательной, чем первую.

Наконец, третья категория авторов, раз¬деляющая толпы на добродетельныя и пре¬ступныя и предлагающая карать участни¬ков последней, по моему мнению, делает
не меньшую ошибку, чем две предыдущия.
Я совершенно согласен с тем, что

толпы, теоретически разсуждая, не предста¬вляют собою явлений всегда тождествен¬ных и что принципиально оне поэтому
должны быть различаемы; но основание для
такого деления я вижу в другом месте,
чем полагают авторы, различающие эти
добродетельныя и преступныя толпы. Такое
деление, с моей точки зрения, не имеет

под собою решительно никаких основа¬ний, так как вытекает не из внутрен¬ней природы явлений, а простой случайно¬сти. Всякая толпа может быть преступной,
и нельзя оценивать явления, руководясь

тем, чем оно эавершилось в данное

время и в данном месте, как нельзя

считать различными две волны на том
основании, что одна лодки не опрокинула, a
другая ее опрокинула.

Биология обязывает нас различать толпы

по единственно надежному и верному при¬знаку: по их генезису, а в связи с
этим—характеру и свойству тех инстинк-

тов, которыми обусловливается их воз¬никновение. Биология, сверх того, дает и
свой, существенно отличный от авторов¬социологов, ответ на поставленный выше
вопрос: каково должно быть наше отноше¬ние к толпе?

Из фактов, ею установленных, сле¬дует, что если социальная толпа, возникаю¬щая и созидающаяся на принципах альтру¬истическаго характера, играет благотвор¬ную роль в прогрессе при иэвестных
условиях может заслужить сочувствия,

стаднан толпа, с эгоистическими инстинк¬тами в своей основе, толпа, производящая
дикие погромы и им аналогичныя действия,

такая толпа—страшный враг человеческаго

прогресса, враг, борьба с которым пред¬ставляет одну из величайших задач и
обязанностей времени. Поддерживая в лю¬дях дух исконнаго рабства, вытекающий

из безконтрольной и безотчетной покорно¬сти вожаку, противодействуя самой приро¬дой своею стремлению личности к знанию
и свободе, стадная толпа была бы для
человечества явлением роковым, если бы
у него не было надежнаго орудия в борьбе
с врагов, не было разума, не было гения,
который так же систематически и так же
неуклонно, иногда во главе социальной толпы,
ведет человечество к победе над злом
и к совершенству.

Так глубоко различны выводы, к кото¬рым приходит господствующая школа
био-социологов, в конце-концов приведшая
к тому, что серьезные ученые заговорили
о необходимости раз навсегда отделить
социологию от биологии, к которой она, по
их мнению, никакого отношения иметь не
должна,—от тех выводов, к которым

приводит новый обективный метод из¬следования. Различны эти выводы не только
в принципиальном отношении, они раз¬личны и в практическом, элободневном:
первые ничего не дают и не могут дать

для вопросов о поведении; вторые если

еще не дают всегда, то могут дать основу

для решения этих вопросов, основу ни с

чем по своему внутреннему достоинству

не сравнимую и ничем незаменимую.

□
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Рфгенерация нак одна из существенных
особенностей жизни.

Проф. Е. А. Шульца.

Если мы пресноводнаго полипа—так на¬зываемую гидру—перерезываем попопам,
—из каждой половины вырастает недо¬стающая часть; то же самое мы замечаем,
если раэрежем дождевого червя. Высшия
животныя не способны возстановлять столь

значительныя потери, но у ящериц выра¬стает еще новый хвост на месте ото¬рваинаго, у тритона—нога, у человека же
лишь незначительная потеря тела способна

возстановляться. Это явление возстановле¬ния потеряннаго названо реиенерацией. Пер¬вым основателным анализом этого
явления мы обязаны Сиалланиани, итальян¬скому анатому, который в конце 18-го
столетия старался эксперименталным пу¬тем разрешить вопрос и тайны этого
явления, которое после тысячи работ, по¬священных ему, навряд ли в целом
стало^более понятным и ясным по су¬ществу. Почему это так и не лежит ли
причина в том, что разрешение этой за¬гадки мы ищем там, где ея найти нельзя,
мы увидим ниже.

Итак, степень регенеративных явлений
различна, иногда регенерирует половина

тела живогнаго (гидра), иногда лишь ма¬ленькая часть (ящерица), иногда -лишь ча¬сти тканей (высшия животныя). Если гово¬рить в самых общих чертах, то ре¬генеративныя явления тем сильнее выра¬жены, чем ниже животное стоит в си¬стеме; но имеются и исключения из этого
правила.

Если мы повредим еще не вполне раз¬витое животное или зародыш, то обыкно¬венно регенерируют части, которыя у
взрослаго животнаго уже больше регенери¬ровать не могут. Так, у взрослаго позво¬ночнаго животнаго головной или спинной
мозг не способны возстановляться, в то
время как зародыши рыбы регенерируют
не только центральную нервную систему,

но и всю заднюю половину тела. Следова¬тельно, и в развитии отдельной особи мы
видим, как и в развитии всего животнаго

царства, постепенное убывание регенератив¬ных способностей.
Каким же образом происходит это

возстановление? Основываясь на опытах
над позвоночными животными, некоторое
время полагали, что при регенерации поте-

рянная ткань возстановляется на счет

оставшихся частей соответствующей ткани,

так, что, например, мышцы способны

возстановляться лишь из мышечной ткани,

нервы из нервной, кровеносные сосуды из

кровеносной системы, и т. д. С распростра¬нением опытов на безпозвоночных живот¬ных это правило пришлось изменить. Если,
например, перерезать дождевого червя, то

брюшная нервная система его не регенери¬рует из оставшейся, но закладывается за¬ново из кожи.
Если оставаться на примере дождевого

червя, то мы видим, что после перерезки
рана закрывается и через короткое время

вырастает из плоскости разреза малень¬кий сосочек, который растет все дальше
и превращается в утерянную часть, так

что задний конец образует вырастанием

утраченный передний, а передний — задний.

Итак, новообразование произошло путем

вырастания, т.-е. деления оставшихся кле¬ток.
He всегда, однако, процесс происходит

этим путем, и у тех же червей мы имеем
примеры, где удаленная часть не является
продуктом роста оставшейся, но продуктом
передифференцировки, так что, например,
новый головной конец не вырастает из
оставшагося хвостового, но передняя часть
хвостового прямо путем разрушения одних
органов и новообразования других дает

новый головной конец. Результат полу¬чается тот же, но совершенно другим пу¬тем.
В обоих описанных случаях образо¬валось то, что мы удалили.

Если мы возьмем яйцо лягушки, кото¬рое развивается таким образом, что по¬сле оплодотворения делится на две части,
или клетки, потом на 4, 8 ч. и т. д. и
сейчас после наступления деления на две
клетки разрушим одну из них, т.-е.

одну половину будущаго зародыша, то остав¬шаяся клетка не возстановляет делением

разрушенную, но развивается дальше, обра¬зует кишечник, нервную систему, зача¬ток мышц и позвоночнаго столба одной
половины зародыша и лишь на этой стадии
начинает воэстановлять не то образование,
которое было удалено, т.-е. не одну клетку,
но то, во что превратилась бы другая по-
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ловина при нормальном ея развитии. Здесь
мы имеем запаздывание регенерации. Это

явление было названо Ру, первым изсле¬довавшим его, постиенерациен.
Мы видим, таким образом, что пути

регенерации различны. Правда, они обыкно¬венно соответствуют принципиально ходу
эмбриональнаго развития, но именно лишь

принципиално, и то не всегда. To же са¬мое конечное образование получается, следо¬аательно, различными путями, смотря по
тому, образовался ли данный орган путем
эмбриональнаго развития, или регенерации.

Если мы примем во внимание, что у мно¬гих форм ход эмбриональнаго развития
также бывает двоякий, смотря по тому,

развивается ли данное животное из лет¬няго, или зимняго, богато снабженнаго желт¬ком яйца, что некоторыя животныя раз¬виваются еще и почкованием, да что и
самый ход регенерации бывает весьма
различным, смотря по месту поранения, то
эквифинальность, т.-е. постоянство конечной
формы, при непостоянстве и разнообразии

способов получения этой формы порази¬тельно. Такая эквифинальность представля¬ет непреодолимыя препятствия для сторонни¬ков предопределеннаго механизма развития.
Трудно поэтому сказать что-нибудь опре¬деленное о ходе регенерации вообще, она

происходит различно у различных живот¬ных, и постоянен лишь результат. По¬чему же нас интересует этот процесс,
не праздное ли любопытство—углубляться

в частности этих процессов и что имен¬но мы хотим знать? В физике, в хи¬мии нам всегда ясно, что следует из¬следовать и что мы хотим знать. В
биологии нас полное и всестороннее описа¬ние не удовлетворяет, нам хочется знать
причинную связь, но и та, при всем

разнообразии явлений и при постоянном

проявлении приспособляемости и целесооб¬разности, нас не удовлетворяет. В глу¬бине всех наших вопросов к живой
природе лежит важнейший вопрос—за¬гадка жизни, вопрос об отношении пси¬хики к процессам жизни.
Изследуем,однако, раньше то, что наибо¬лее доступно, т.-е. причинную связь между
явлениями регенерации и причину самой ре¬генерации. Причину регенерации нужно искать
в каком-нибудь раздражителе. Так как
процесс регенерации в высшей степени

сложен, то раздражитель, вызывающий про¬цесс, стоит в подобном же отношении
к вызванному процессу, как искра к

вэрыву склада пороха.

Как во всех изследованиях морфоло¬гических (формообразовательных) раздра¬жителей, и здесь искали и ищут общаго
раздражителя, т.-е. раздражителя, вызываю¬щаго всегда и везде, где это возможно, ре¬генеративный процесс. За раздражителя
принимали уменьшение давления благодаря
удалению какой-нибудь части, или самую рану.
Во всяком случае, по большей части после
перереза реагирует не ткань, обнаженная
разрезом, но более или менее удаленная
от плоскости раны, реагирует вообще не
определенная плоскость или часть, но почти

весь организм в целом. Дриш из этого
выводит, что прямого раздражителя нет,

но что отсутствие органа является „раздра¬жителем“, т.-е. что мы имеем не прямую
причину, но повод. Мне кажется, в данном

случае, вывод Дриша не совсем убеди¬тельным, потому что мьг, может быть, и
здесь, как и при определении пола, вызы¬вания половозрелости и во многих других
случаях не имеем общаго раздражителя,
т.-е. раздражитель меняется в различных
группах. Процесс, следовательно, более

постоянен, чем раздражитель, а резуль¬тат более постоянен, чем процесс.
Если это так, то для нас и не столь

важно в каждом отдельном случае обна¬ружить раздражителя, вызывающаго регене¬рацию. Если нам благодаря опыту и ана¬лизу удастся в некоторых случаях найти
его, то это достаточно для философскаго

понимания процесса. Процесс не об¬ясняется раздражителем и раздражитель
не дает возможности предвидеть ход и

характер регенеративнаго процесса, как.

искра в вышеприведенном примере не

дает возможности предвидеть силу и об¬ем вызываемаго ею опустошения. И дей¬ствительно, в некоторых случаях, пови¬димому, рана является причиной регенера¬тивнаго процесса. Так, нанося надрезы
полипу, червям или зародышам позвоноч¬ных животных, удается вызвать регене¬рацию, совершенно нецелесообразную, в ме¬стах надреза, и если таких надрезов
сделано много, то не трудно получить формы
с числом конечностей выше нормы. Так,
Торниер получал лягушек и саламандр
с 6 парами ног и более.
Поэтому Торниер и появление телят,

свиней и др. домашних животных с чис¬лом конечностей выше нормы обясняет

поранением во время внутриутробной жи¬зни соединительно-тканными тяжами, по¬являющимися в матке как последствие вос¬палительных процессов.
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В стереотипности появления двойников

или форм со многими головами или хво¬стами и в явной нецелесообразности по¬добных явлений сторонники чисто механи¬ческаго понимания природы видят явное
доказательство справедливости своего воз¬зрения, и Плате, например, именно ис¬кусственное вызывание двойниковприводит
как самый поразительный пример неце¬лесообразности органогенетических процес¬сов самих по себе там, где исключается
действие естественнаго отбора. И исходя
из такого примера, Тилате находит, что

всякий психизм в данном случае исклю¬чается.
Если мы сравним органогенетические

процессы вообще и регенеративные в част¬ности с нашими собственными действиями
и с нашим творчеством (сравнение, кото¬рое я провел довольно подробно в другом
месте и основание котораго находятся уже

у Шопенгауера, Аутенрида и Дриииа, а глав¬ным образом в столь блестящен форме
у Берисона), то переводя вопрос о целе¬сообразности на наше действие, навряд ли
мы можем назвать их везде и всегда

целесообразными, но следует ли из этого,

что влияние психизма здесь исключено? Не¬целесообразность поступка говорить ни в
пользу, ни против психизма. Психика не

всемогущественна и не обладает совер¬шенным знанием. Оценка разумности по¬ступка вообще не имеет обективнаго

значения. Если талантливый иезуитский па¬тер-эоолог Васман у муравьев отри¬цает ум на основании того, что они кор¬мят и воспитывают личинок, котсрыя
их же впоследствии седают, то он за¬бывает, что история его же ордена в
Испании доказывала бы по этому методу
отсутствие разума у людей и специально у
испанцев.

Вопрос о витализме или механизме не
решается столь просто без помощи теории
познания и философии вообще, на основании
целесообразности или нецелесообразности
известнаго морфопогическаго образования;
он. разрешится с разрешением спора о

параллелизме психических и механиче¬ских процессов или о взаимодействии
души и тела, и вероятно, раньше всего в

области нашей собственной психологии. Ре¬шение вопроса, влияет ли идея на наш
поступок, или же она является побочным
продуктом поступка, решит и вопрос
витализма или механизма в морфологии.
Но как бы ни решился этот вопрос,

самый механизм морфологических про-

цессов вообще и регенерации в частности
должен быть изследован по возможности

точно. В действительности видимый про¬стым глазом или под микроскопом ре¬генеративный процесс начинается обыкно¬венно усиленным делением клеток. Вейг¬ман, углубивший дарвинизм и доведший
все выводы его до конца, полагает, что

делятся клетки—резервныя, не участво¬вавшия еще в формообразовании. Таким
образом, регенерация может иметь место
лишь там, где обнаруживаются резервныя,
еще не дифференцированныя клетки. Такия

клетки, действительно, обнаружены в раз¬личных тканях тела человека (Шапер)
и многих животных. Образование таких

резервов находится, по Вейс.иану, в зави¬симости от частоты повреждений, то-есть
является приспособлением, приобретенным
путем естественнаго отбора. Если это так,
то регенеративная способность должна быть

приблизительно пропорциональна частоте по¬вреждения. Внутренние органы, не подвер¬женные ранам и повреждениям извне, по
Вечсману, не должны бы регенерировать во¬все. Оказывается однако, что и внутренние
органы позвоночных, как, напр., печень,

легкое, почки способны регенерировать.Для

проверки воззрения Веисмана я предпри¬нял следующий опыт: я перерезал пау¬кам ножки между двумя сочленениями. В
природе такия повреждения не встречаются,

так как ножки покрыты толстым пан¬цырем; перерезать удается ее в этих
местах только ножницами, да и кроме

того пауки, схваченные за ногу, отрывают

сами ногу в суставе голени. Если тем
не менее в моих опытах ножки пауков

регенерировали в местах, где обыкно¬венно всякое повреждение исключено, то,

по крайней мере в этом случае, регене¬ративная способность не находилась в за¬висимости от частоты повреждений. Подоб¬ные же опыты были произведены впослед¬ствии Пржибрамом, и благодаря тщательно¬му уходу за оперированными животными ему
удалось получить регенерацию у таких

форм и в таких местах, где она обык¬новенно не происходит. Из этого прихо¬дится заключить, что регенеративная спо¬собность является одной из основных
способностей живой материи, которая здесь
и там может обнаруживаться более или

менее резко, претерпеть вторичныя при¬способления, но все-таки, повидимому, при¬сутствует потенциально везде.
Если регенерация возможна везде (где

этому не препятствуют особыя физическия



условия), напр. у членистоногих в виде хи¬тина, покрывающаго рану после повреждения
и делающаго поэтому регенерацию невозмож¬ной, если не наступит новая линька, или
у пиявок в виде толстых мышечных
слоев, то, по Вегисману, должны были бы

находиться почти повсюду, в теле жи¬вотных особыя резервныя клетки. Ко¬нечно, такия клетки не всегда легко обна¬ружить, но одним этим нельзя обяс¬нить то, что во многих случаях такия
клетки, повидимому, отсутствуют. Основы¬ваясь на этом и принимая во внимание,
что при регенерации линзы глаза тритона и

в других случаях регенерат образуется

из клеток, уже дифференцированных,

которыя теряют известныя части и снова

принимают эмбриональный характер и

потом снова дифференцируют потерян¬ный орган, я пришел к заключению, что
дифференцировка и обратное развитие, т.-е.

возвращение к исходной форме, или моло¬дение, возможно как для отдельных кле¬ток, так и для целых животных. Ре¬генерация является частным случаем такого
молодения клеток и новой их дифферен¬цировки—часто в другом направлении.
Правда мы часто встречаем резервныя

клетки, но это явление вторичное, основан¬ное на способности наследовать известные

процессы при эмансипации их от перво¬начальнаго раздражителя. Обособление поло¬вых клеток—частный случай такой ран¬ней закладки зачатка, эмансипировавшагося
от своего первоначальнаго раздражителя,

точно также, как и образование зачатка
из недифференцированных клеток в

местах деления пресноводнаго червя Cte¬nodrиlus parvulus, в то время как у близ¬каго ему вида Ct. pardalиs такая прежде¬временная регенерация на месте будущаго
деления отсутствует и при делении новая

передняя часть отделившагося червя обра¬зуется из уже дифференцированных кле¬ток.
Отсутствие реэервных клеток Вейсман

обясняет так, что дело не в клетках,
а в зачатках, которые меньше клеток,
что если клетки и отсутствуют, все же
зачатки должны быть, но эти зачатки столь
малы, что их нельзя обнаружить под
микроскопом. Здесь мы имеем случай
применения метода, который раскритиковал

когда-то уже Лотие. „Слабость человече¬скаго ума“, говорит он, „думать, что про¬цесс становится более понятным, если мы
его перенесем в давно прошедшия вре¬мена или на мельчайшия частицы“. Из

чего могут состоять эти зачатки? Совре¬менные гистологи склонны видеть в из¬вестных составных частях ядра, крася¬щихся определенными красками, в так
наз. хромозомах, „носителей наследствен¬ности". Есть серьезныя указания на то, что
действительно эти тельца стоят в связи

с образованием пола и может быть и дру¬гих морфологических особенностей. Они

изследуются очень подробно, но, к не¬счастию, почти только с точки зрения фор¬мы. Способ их воздействий и каким обра¬зом они могут быть „носителями наслед¬ственности“, этот вопрос почти не затра¬гивается. Конечно, мы должны отбросить
идею, что эти хромозомы при более силь¬ном увеличении обнаружат какую-то слож¬ную структуру, отвечаюшую сложности бу¬дущаго организма. Форма их навряд ли
имеет значение для формообразования. Зна¬чение, следовательно, они могут иметь
лишь как химическия вещества, на что еще

недавно указал Гамбуриер. Отношение хи¬мическаго вещества к формообраэованию
может быть троякое. Во-первых, отноше¬ние насыщеннаго раствора к кристаллу.

Но, как ни пылка фантазия многих нату¬ралистов, навряд ли они попытаются об¬яснить образование формы животнаго или
растения как кристаллизацию или как

сумму кристаллизаций известных веществ.

Во - вторых, на химическое вещество, с

точки зрения образования известной формы,
можно смотреть как на средство (как

это и делает Дриш), необходимое для по¬строения известнаго органа. Примеры та¬ких веществ, действующих в мини¬мальном количестве, нам известны из
физиологической химии, под названием фер¬ментов, или энзимое. Но, в этой роли
хромозомы могут дать лишь химический

субстрат известных органов, но формо¬образование и структура необяснимы ими.

В конце-концов химическое вещество мо¬жет играть роль раздражителя. Но раздра¬жителем мы не в состоянии обяснить
характер морфологическаго процесса, a
лишь причину начала такого процесса.
Следовательно, хотя нам и в высшей
степени важно узнать химический характер

хромозом, но это поэнание нам не об¬яснит ход морфогенеза, но только лишь
условие, при котором он возможен. Как
регенерация, так и морфогенез вообще

станут нам понятными настолько, по¬скольку наша собственная творческая ра¬бота для нас обяснима.
Недавно, благодаря главным образом
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работам Раубсра, было обращено не мало

внимания на аналогию, которая обнаружи¬вается между регенерацией живых существ
и регенерацией кристаллов. Если обрезать

кристаллу вершины и превратить, напри¬мер, октаэдр, таким образом, в шар,
то он в маточном растворе приобре¬тает снова характерную форму октаэдра.
Это явление некоторые сравнивают с ре¬генерацией органов путем вырастания.
Пржибрам отрезал кристаллу вершины,

но потом поместил его не в насыщен¬ный, а в более слабый маточный раствор.
Кристалл не увеличился в весе, но все¬таки принял снова характерную форму.

Материал для возстановления вершин кри¬сталл вэял, следовательно, от себя са¬мого и только переместил его на новое
место. Подобный ход воэстановления Пржи¬брам сравнивает с выше упомянутой
регенерацией путем передифференцировки
и перемещения, т.-е. с морфоллаксисом.
Навряд ли, однако, эти столь интересныя
опытылмеют другое, чем чисто случайное,
сходство с регенерацией тканей и клеток.

Последняя происходит путем дифферен¬цировки и роста. О дифференцировке у
кристаллов речи быть не может, а рост
кристалла—наростание и не основан на
ассимиляции, как рост протоплазмы.

При регенерации, так же как и при нор¬мальном развитии и росте, при дальней¬шем ходе процессов замечается известное
строго обусловленное соотношение частей.
Раэвитие одной части задерживает развитие

известных органов и обусловливает по¬явление других. Обнаружить это соотноше¬ние и чем оно обусловливается—является
одной иэ самых трудных и интересных
задач морфологии. Некоторые из этих

корреляций открыты при нормальном раз¬витии. Известно, что зародыш, как хими¬ческое тело, вызывает развитие и выдели¬тельную деятельность молочных желез,
и удалось впрыскиванием настоя из эм¬брионов кролика в кровь еще девствен¬ных кроликов вызвать выделение молока.
Известно, какую роль играют выделения
щитовидной железы при росте костей и что
отсутствие ея вызывает кретинизм, т.-е.

совершенно специальную форму черепа, ко¬нечностей, и т. д. Соотношение известных
тканей и органов особенно удобно изсле¬довать при регенерации, потому что мы в
известных случаях в регенерировавшей
части можем уничтожить известныя ткани,
или органы, и увидим тогда, как это
уничтожение отзывается на развитии осталь-
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ных частей. Относительно некоторых

органов уже a prиorи предполагали их тес¬ную взаимную связь и корреляцию при раз¬витии, так, напр., между мышцей и подхо¬дящии^ к ней нервом. Это соотношение,
без всякаго сомнения, существует во

время функциональнаго развития этих тка¬ней, но закладка мышц при регенерации и
при нормальном развитии может произойти
и без нерва, но для полнаго развития

нужна иннервация. Для развития линзы, по¬видимому, необходимо соприкосновение глаз¬ного пузыря с наружным слоем, но у
некоторых групп линза образуется и при
отсутствии глазного пузыря. Здесь, как и
во многих других случаях, не удается

найти раздражителя, и он меняется в раз¬личных группах животных. Самые инте¬ресные и глубокомысленные опыты теряют
благодаря этому свой интерес и не позво¬ляют распространять обобщений от одного
вида на другой. Там, где между развиваю¬щимися органами, или тканями, в одном

случае существует тесная связь и корре¬ляция, в другой группе эта связь преры¬вается, и части не только всего организма,
но и отдельных органов, закладываются

и развиваются совершенно, повидимому, не

зависимо друг от друга и самостоятельно.

Последний способ развития Ру назвал са¬модифференцировкой, в отличие от зави¬симой дифференцировки. Опять в этих
оггытах, обещавших так много, интерес

в отыскивании раздражителя сильно пада¬ет, так как последний меняется и, на¬конец. повидимому, в случаях самодиф¬ференцировки может на столько утеряться,
что мы говорим о независимом развитии,

причину котораго Геринг, Семон и другия,
видят в памяти.

Регенеративныя явления способны, таким
образом, пролить более яркий свет на
общий процесс образования органов, чем
изследование одного только эмбриональнаго
развития, потому что они более гибки и в

в них резче вырисовывается эквифиналь¬ность и следовательно и сущность морфо¬генеза, чем при так называемом нор¬мальном развитии. Тот факт, что реге¬нерация происходит с каждым разом
скорее, что в ней обнаруживается извест¬ный план что при этом способы образова¬ния окончательной формы более гибки и
разнообразны, чем цель,—сближает мор¬фогенез с процессом творчества, и на
основании этого я уже раньше высказывал

мысль, что между коллекцией раковин и,

напр., этнографической коллекцией принци-
14



пиальнаго различия нет. Эмбриональное

развитие является лишь частным слу¬чаем регенерации. Этим обусловливается
сходство между регенерацией и эмбрио¬нальным раэвитием и сходство ' лишь
принципиальное, а не точное повторение

процессов.

Признаки предков обнаруживаются ча¬сто в эмбриональном развитии, но и при
регенерации они не затушевываются, и есть

ряд случаев, где именно при регенера-

ции признаки эти выступают более резко,

чем при эмбриональном развитии.

Регенерация — проблема, обнимающая поч¬ти все вопросы жизни; все законы мор¬фогенеза принципиально могли бы разре¬шиться здесь, начиная с дифференцировки
отдельных частей инфузории из остав¬шейся протоплазмы и кончая творчеством

человека в искусстве. Но этому подроб¬ному сравнению органогенеза с творче¬ством мы посвятим отдельную статью.

По побережью Чернаго континента.
(Иэ записной книжки натуралиста.)

Проф. С. В. Аверинцева.

Во время моего путешествия в тропиках
судьбе было угодно забросить меня между

прочим в экваториальную Африку, с по¬бережьем которой от Танги до Мозамбика
мне и пришлось сначала познакомиться.
Оттуда я проехал до Капштадта и дальше
до Канарских. островов, прерывая свой
путь в различных пунктах, как того
требовали мои зоологическия работы,
■ Предпагаемые вниманию читателей очерки
являются отдельными ■ главами из моей
записной книжки, несколько обработанными
для печати; я не имел возможности сразу
привести в порядок все свои записки и

потому в настоящее время могут появить¬ся в свет лишь отрывки, посвященные
главным образом восточному побережью
тропической Африки.

ГЛАВА и.

Танга. Залив Танги. Неошиданная встреча.

Населфние Танги. Кисуагфли. Европейцы и нфг¬ры. Марембве. Одежда туземцев. Нгома.
Школа в Танге. Остоов Улфнга. Фауна по¬бфрежья. Рыболовство. Поеэдка в Амбони.

Мангровы. Плантация Сисаль-агав.

Жаркий тропический день клонился к ве¬черу, когда „Kronprиnz"—пароход Немецкой
восточно-африканской линии подходил к

гавани Танги, одного из главных порто¬вых городов Немецкой Восточной Африки
(5° 6 ю. ш. 39“ Т в. ш.). Я ехал с юга
из Дарессалама и Занзибара, вид Танги
с моря был мне уже знаком, первый
восторг от упоительной, блестящей и
роскошной природы тропиков у меня уже

прошел, но все же мне казалось, что па¬роход двигается слишком медленно,—хо-

телось поскорее на берег, впереди манила
поездка в горы Узамбары, в девственный,
не тронутый человеком тропический лес.
Наконец „Kronprиnz" миновал остров

с ослепительно-белым маяком и, обо¬гнув мыс Рас-Казоне с его сигнальной
башней, на которой развивался флаг, во¬шел в залив Танги. Слева за мысом
можно было различить отдельныя гигантския

купы баобабов, столь характерныя, благо¬даря их мощности и раскидости, а справа
приветливо выглядывал из воды весь

потонувший в зелени „остров мертвых".

Капитан хотел поближе подойти к при¬стани и пароход медленно двигался вдоль
берега островка, ища удобнаго места для

якорной стоянки. „Остров мертвых“ по¬лучил свое название от стараго, удиви¬тельно тихаго, навевающаго покой европей¬скаго кладбища. У самой воды он порос
густой зарослью темно-зеленых мангров,

столь характерных для всего восточно¬африканскаго побережья, выше же, подаль¬ше от берега вздымают на нем свои
шелестящия верхушки стройныя кокосовыя

пальмы и между ними кое-где широко ра¬скидывают во все стороны свои ветви бао¬бабы. Теперь на острове больше никого не по¬гребают, слишком уж трудно было време¬нами переправпятьсятуда похоронным корте¬жам, а взамен того выстроено небольшое,
обыкновенно пустующее здание карантина.
Из густой зелени, опоясывающей весь

залив со стороны материка, выглядывают
местами постройки города, а за ними в
далекой синеватой мгле вырисовываются

вершины Сегома и Магротто—первые юго¬восточные отроги Узамбары.
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Приход парохода своего рода праздник
для всего европейскаго населения порта и
потому едва ,,Kronprиnz“ вошел в залив,

вся его поверхность покрылась целой фло¬тилией лодок с черными гребцами в бе¬лых и желтых матросских куртках и
с красными фесками на головах,европей¬цы в традиционных белых костюмах и
тропических шлемах...
Наш пароход идет дальше в Европу,

он должен увезти тех, кому пришел
срок ехать в отпуск,
а также и тех, кто

покидает колонию на¬долго, быть может, на¬всегда,. Лица этих сча¬стливцев озарены та¬кой радостью, они так
спешать попасть на па¬роход, так оживлен¬но аерекрикиваются с
пассажирами теснящи¬мися у борта, что узнать
их ,можно с перваго

взгляда... Наконец,

слышна последняя ко¬мандаи,громыхая цепью,
падает вводу якорь,—

,,Kronprиnz“ остановился

как раз против того

места, где на берегу

прячется в зелени боль¬шой, весь окруженный

верандами госпиталь... Осталось каких-ни¬будь полчаса до захода солнца, а следова¬тельно меньше часа до наступления полной
темноты; приходится торопиться нанять
гребцов и носильщиков, чтобы заветло

добраться в гостиницу.

Переезд к берегу, к таможне продол¬жается всего лишь несколько минут и

обходится по „сумни“ с каждаго пассажи¬ра и с каждаго тюка багажа *). . На при¬стани неожиданная встреча; суетится, укла¬дывая багаж в лодку, машинист Берг,
с которым я ехал из Европы. Бедняга

торопливо разскаэывает мне, что он за¬болел малярией через неделю после того
как поселился на плантации неподалеку
от Танги, где на его обязанности было
наблюдать за паровыми машинами; с тех
п°Р все время провел в госпитале;
в>„юду малярия и малярия; чуть ли не каждый
день кто-нибудь умирает от „лихорадки

') 8 Немецкой Восточной Африке в ходу не¬мецкая рупия = 100 геллерам. По принудительному
курсу она стоит 1,33 неи. марки.—_Сумни“—негр-
ское назаание .25 геллеров.

черной воды“. Берг в ужасе от тропи¬ков, проклинает Африку и теперь без
оглядки бежит домой в Берлин к семье,
чтобы никогда больше не возвращаться
сюда.

— „Бог с ним, с хорошим возна¬граждением, пускай даже хозяин угрожает
судебным процессом за все расходы, что

были связаны с моей поездкой, как - ни¬будь развяжусь!., Своя жизнь дорожеи“...
Он и радуется и в то же время с ужа-

сом оглядывается по сторонам. На меня
Берг смотрит с сожалением, точно мне

уже не суждено выбраться отсюда и искрен¬но удивляется моему намерению ехать в
горы... Мы оба спешим—я в гостиницу,
Берг на пароход, и потому еще раз

крепко жмем друг другу руки и разстаем¬ся. Увидимся ли когда-нибудь?!

Негры подхватывают мои вещи, взвали¬вают их себе на головы и маленький ка¬раван вытягивается в одну линию. Я иду
во главе, сзади мой слуга Бакари важно
шествует в своем новом наряде, в

костюме цвета хаки с блестящими медны¬ми пуговицами, в яркой феске и даже в
белых башмаках, которые он откуда то

достал ради парада. Они, видимо, невыно¬симо жмут ему ногу, но все же он дово¬лен и с важностью покрикивает на но¬сильщиков, сам неся, как святыню,
порученный ему мной микроскоп. С та¬можней совсем не приходится иметь дела,

тан как благодаря телеграмме статс¬секретаря Линдеквиста и губернатораРейхен¬берга здесь уже знают о моем приезде.
14*
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Вот мы за воротами таможни. Улица
подымается в гору, еще несколько шагов
и я в гостиннице; это один из лучших
и самых высоких домов города—в нем
три этажа. Ничего уже не видно вокруг,
солнце закатилось и разом надвинулась
темная, темная тропическая ночь,хотя всего
лишь половина седьмого, нам, северянам,

так трудно привыкнуть к подобной бы¬строй смене дня ночью. Утром повторяется
то же самое; день начинается разом вместе

с восходом солнца.

Танга, что на языке племени васуагели
значит—парус, после Дарессалама самая

важная гавань Немецкой восточной Афри¬ки, так как вблизи нея, в горах Узам¬бары и у Килиманджаро расположена боль¬шая часть европейских плантаций колонии.
Население Тангк, как и других больших
портовых пунктов немецких владений,

состоит из европейцев, арабов, инду¬сов и негров.
Число первых, главным образом, ко¬нечно, немцев, доходит до 300 слишком;

кроме настоящих европейцев, эдесь раз¬личают еще гоанезов, потомков порту¬гальцев, смешавшихся с индусами; свое
название они получили по имени португаль¬ской колонии Гоа, на Малабарском берегу
Индостана. Гоанезы занимают в колонии

более высокое, положение, чем все осталь¬ное цветное население, и ими замещаются
обыкновенно места мелких чиновников.

Другие выходцы из Индии — „банианы" и

„индусы“—торговцы и ремесленники, кото¬рых в Танге около 500, представляют

собой один из наименее любимых не¬мецким правительством элементов, по¬тому что все их интересы связаны с ро¬диной; оттуда они получают и туда напра¬вляют большинство товаров, туда же
в Индию уходят и все нажитыя ими в
колонии средства. Конкуренция с индусами

для отдедьных мелких предпринимателей¬европейцев пока почти немыслима, так
как с коренным туземным населением

страны их связывает отчасти религия, a

главным образом — лучшее знание языка
и нравов, а также и цвет кожи.

Среди негров мы встречаем в Танге

представителей почти всех племен, на¬селяющих немецкия восточно-африканския
владения; бопьше всего—вадиго и вабондеи
из окрестностей города, потом ваниамвези,
а также сильно отличающихся по языку и

виду от племен банту воинственных мас¬саи, — пастушеский народ, пришедший к
подножью Килиманджаро откуда то с се-

вера. Затем, довольно много встречается
васуагели, язык которых является своего

рода „lиngua franca11 восточной экваториаль¬ной Африки.
Васуагели или „вату ва мрима“, как

сами они себя называют, — т.-е. люди по¬бережья, являются наиболее образованным
по языку и обычаям, сильно арабизиро¬ванным, торговым племенем. Их можно
встретить далеко внутри страны не только

в немецких и британских владениях—

у озер Виктория - Нианза и Танганика, но

и в пределах бельгийскаго Конго. Среди

других племен всегда попадаются отдель¬ныя лица, князья, старшины и бывалые
люди, понимающие „кисуагели" 4). Таким
образом, при путешествии в тропической

Африке почти всегда возможно обойтись¬знанием одного этого языка, являющагося
в то же время языком, равноправным

с немецким при всех официальных

сношениях правительственных чиновни¬ков с туземным населением.
Как только я очутился в Дарессаламе

и увидал, что мне предстоит работать

в Африке, я сейчас же принялся за изу¬чение кисуагели, При первом моем зна¬комстве с ним этот язык показался
мне необычайно трудным; меня смущали
и полное отсутствие знакомых корней, и

совсем особая грамматика. В языке ва¬суагели изменяются не окончания, а началь¬ные слоги слов; далее, непривычна для
европейца и форма спряжений, где играет

роль при изменении глагола не только под¬лежащее, но и дополнение.
Однако, когда я преодолел первыя труд¬ности, оказалось, что, если не заботиться
о полной правильности выражений, можно
довольно легко и быстро обясняться и
понимать кисуагепи.
Тут все— и плантаторы и чиновники—

говорят, правда не всегда верно грамма¬тически, на языке васуагели, так как иначе
почти невозможно попасть на правитель¬ственную службу в колонии. Немцы не
только не стремятся научить негров своему

языку, но даже, наоборот, принимают

меры против этого. По моему мнению на¬званное обстоятельство служит и всегда
будет служить значительным тормазом,

препятствующим умственному развитию ту¬земцев и приобщению их культуре. Однако,
к этому большинство господствующих

*) На языке суагели „мусагели"—это опин чело¬вен племени; „васуагели”—множественное число,—
это название племени; „кисуагели“ — название их
языка, т.-е. то же, что—„по-суагели“.
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элементов вовсе и не стремится. Как
тиоказывают все мои наблюдения над
жизнью колонии, в неграх видят лишь
дешевыя рабочия руки, и едва ли считают
их заслуживающими лучшаго обращения,
чем рабочий скот.

Я никогда не мог спокойно видеть не¬обычайно презрительнаго отношения к
„черным", которое проявпяется у „белых“
решительно во всем. Кулачная расправа,
наказание плетью, заковывание в цепи,

полное нежеланиф видеть в негре такого

же человека, как европеец, напомнили

мне худшия страницы из истории нашего

крепостного права. Трудно себе нам рус¬ским представить до чего обычно доходит
ничем не оправдываемое презрение бе¬лых к черным. Хороших результатов
подобныя отношения, конечно, не дают и

много осложнений в рабочем вопросе в

колониях обясняется именно презритель¬ным и жестоким обращением плантато¬ров с рабочими-туземцами.
Негры смотрят обыкновенно на евро¬пейцев как на существа высшия, и
посЛедние, пользуясь этим, могли бы не
только установить правильныя отношения,

но и сильно поднять культурный уровень

туземнаго населения, не вызывая в нем

ни затаенной ненависти, ни рабскаго страха...

Самая лучшая в гостинице комната с

каменной верандой, выходившей на улицу, и

с кроватью, отовсюду затянутой для за¬щиты от комаров кисеей, произвела на
меня своей запущенностью гнетущее впе¬чатление. К этому присоединились также
и муки, доставляемыя москитами, густым

роем наполнившими комнату одновременно

с наступлением темноты. Я кое-как на¬скоро окончил свои записки и спустился

в первый этаж, в громадную, ярко осве¬щенную залу, где застал большое обще¬ство, оживленно беседовавшее за разста¬вленными столиками и поглощавшее пиво и
виски с содой. Здесь же я нашел проф.

Циммермана, директора биологическаго ин¬ститута в Амани, в горах Узамбары, куда
я направлялся... Он порасказал мне о
жизни в Танге и предложил послушать

игру оркестра из учеников - негров. Че¬рез несколько минут рикши гиривезли нас
на площадь и мы уселись под громадной

равеналией, казавшейся каким-то гигант¬ским, сказочным опахалом в темноте
тропической ночи. Большой оркестр играл
великолепно и трудно было поверить, что
находишься где-то в Африке на площади
яебольшого городка, потонувшаго в паль-
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мах, под небом с иными, незнакомыми

южными звездами. Только тропические шле¬мы, белые костюмы и почти полное отсут¬ствие дам, за исключением нескольких
сестер милосердия с их красными кре¬стами, возвращали к действительности...
Часов в десять я был уже в постели

и сквозь сон слышал тонкий комариный

писк и песню каких-то запоздавших гу¬ляк, проходивших по улице...
На другой день рано утром я покинул

Тангу, но, так как позднее провел

здесь несколько дней, мне удалось позна¬комиться как с ней, так и с ея окрест¬ностями.
Танга—сравнительно небольшой, но ожи¬вленный город; несколько длинных улиц
его, идущих параллельно берегу, имеют
почти европейский характер, а магазины
пожалуй даже лучше и больше, чем в

Дарессаламе, столице колонии. Отелей не¬сколько, но запущенный, грязноватый вид
и тучи комаров делают пребывание в
них не особенно привлекательным. Цены

высоки; комнаты отдаются с полным пан¬сионом и стоят от 7 до 8 рупий в день;
с приезжих не-немцев берут почему¬то всегда на 1—2 рупии дороже.

В видах оздоровления города в Танге
туземный поселок постепенно отделяется
от европейскаго квартала. Дело в том,

что эдесь свирепствует малярия и тузем¬ное население чуть ли не сплошь заражено
малярийным паразитом, что особенно

сильно сказывается у детей; таким обра¬зом, туземцы постоянно заражают кома¬ров, переносчиков заразы. Считают, что
комары не улетают далеко от тех бо¬лот и водоемов, где они развились, и по¬тому, удаляя негров из города, думают
уменьшить в последнем число комаров,

зараженных малярией. Пока, однако, эта

мера не дает видимых, осязательных

результатов.

Негров выселяют в предместье горо¬да—Марембве. В этом месте среди ко¬косовых пальм и манго расположены не¬затейливыя хижины васуагели и вабондеи,
представляющия собой небольшия, лишенныя
окон постройки из жердей, прутьев,
пальмовых цыновок и глины, с крышами

из пальмовых листьев, очень напомнив¬шими мне наши деревенския—соломенныя.
Перед входом, обычно, подобие веранды—
„бараса", где почти всегда можно видеть
женщин и детей, занятых какой-нибудь
домашней работой.

Всюду попадаются негры различных ти-
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пов; особенно красивы и симпатичны дети
с их быстрыми, живыми черными глазами.
Стариков и старух не видно совсем; я
лишь раз встретил негра с проседью;

обясняется это страшной смертностью: мне
передавали, что почти нет туземцев
старше 40—45 лет. Малярия, дизентерия и
употребление с детства алкоголя, главным
образом в виде домашняго пива—вот
главнейшия причины вымирания.
Интересна одежда васуагели и других

негров—простая, но не лишенная красоты.

Костюм женщин состоит из двух пря¬мых кусков материи, или совершенно чер¬ной, или—реже—белой с цветным необы¬чайно крупным рисунком; ткани эти—
европейской фабрикации. Один кусок ма¬терии обматывается кругом бедер так,
что получается подобие короткой, до колен
юбки, другой же—обматывается необычайно
искусно вокруг туловища, закрывая грудь

и спину; временами конец его натягивается

на голову и плечи. Очень оригинальна при¬ческа женщин, состоящая из массы мель¬чайших косичек, идущих правильными
рядами от лба к затылку. Говорят, что

такой головной убор стоит не только вре¬мени, но и значительных для суагели де¬нег—до рупии и больше, так как делать
его умеют далеко не все.

Уши женщин почти всегда страшно изу¬родованы; обыкновенно в трех местах
по краям ушной раковины, как бы в
виде больших запонок, воткнуты особыя
украшения из цветной бумаги. Некоторыя

носят еще золотыя и серебряныя украше¬ния в виде звездочек, цветов и т. п.
в крыльях носа.

Мужчины носят или юбку из куска ма¬терии, или же очень длинную белую рубаху,
а в парадных случаях еще особый бе¬лый халат; на голове или маленькую, тоже
белую, тонко расшитую гладью шапочку или
же красную феску.
В разных местах Марембве можно

найти незатейливыя лавчонки—„дука“, где

арабами продаются пищевые продукты не¬гров: рис, маис, бобы, лук и груды
сахарнаго тростника. Любимым блюдом
считается сушеная рыба, особенно акула.
Запах этих лакомств под тропическим
солнцем показался мне куда хуже зэпаха
нашей мурманской или норвежской сушеной
трески, и я сразу, безошибочно, еще ничего
не видя, мог определить присутствие „дука“
где-нибудь в тени манговаго дерева.

Интересно взглянуть на танцы негров,
так наз. „нгома". Они—большие любители

попировать и повеселиться и танцуют при

всяком удобном случае. Большая „нгома1¬бывает в Марембве, а также и в дру¬гих городах и местечках по субботам
вечером и привлекает чуть ли не всех

туземцев от мала до велика. Танцуют и

при этом поют под звуки барабана,.

устраиваемаго из ствола особаго дупли¬стаго дерева, на котором натягивается
кожа; постоянныя вскрикивания и громкое

хлопанье в ладоши служит аккомпани¬ментом. Танцуют целыми часами, до non¬Haro изнеможения и чуть ли не до обморо¬ков... Одно, что делает для европейца
почти нестерпимым присутствие при этих

танцах—это сильный, чрезвычайно резкий,.

неприятный запах пота и оглушающий звук

барабана.

В Танге мне пришлось между прочим

побывать в школе для негров, помещаю¬щейся неподалеку от рыночной площади,
наполненной по утрам говорливой пестрой
толпой туземцев. В разных местах
округа имеется 23 школки для черных с.
учителями-неграми; всего в них около
тысячи учеников. Наиболее способные из
них поступают потом в школу в
Танге, где обучаются различным ремеслам
и даже музыке.

He могу не отметить одного очень харак¬тернаго для немецкой восточной Африки

явления, обясняемаго, повидимому, сравни¬тельной молодостью колонии: здесь совер¬шенно нет европейцев чернорабочих,
нет „белаго" пролетариата. Всякий евро¬пеец в колонии получает значительное
вознаграждение и всегда является начальни¬ком, господином—„бана“—того или иного
ранга, существом высшей расы; быть на¬равне с ним, заниматься одной с ним
работой туземцы как бы не имеют права.
Нужно также сказать, что прилагаются все

усилия к тому, чтобы такое положение со¬хранилось и в будущем; из туземцев
стремятся создать необходимых работни¬ков во всех областях труда, но никогда
черный не выходит из'подчиненности, ни¬когда он не становится мастером и всегда
лишь остается слугой европейца; бедняк
же белый или не допускается в колонию,
или же быстро выселяется оттуда.
Из Танги я предпринимал несколько

поездок. Прежде всего для меня, как для
зоолога, был очень интересен островок
Уленге. Он, подобно другим островам
восточно-африканскаго побережья, сложен
из коралловых известняков, причудливо
размытых волнами. Со стороны открытаг©
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океана, особенно во время прилива и в

тихую погоду стоишь и не налюбуешься си¬ней, синей гладью Индийскаго океана; от¬едешь немного от берега и заглянешь в
прозрачную воду—видишь целый лес при¬чудливо ветвистых кораллов, между ко¬торыми прячутся серебристыя рыбки; ме¬стами—точно сказочные цветы—сидят на
ветвях пфстро окрашенныя звезды и колю¬чие, щетинистые ежи... Добыть из этих
сокровищ почти ничего нф приходится;
драга с железными ножами цепляется за
известковый скелет кораллов и нет сил

ее оторвать, еле-еле вытащишь на поверх¬ность, — мешок изорван, все труды про¬пали даром.
Зато обильную добычу можно собрать

в отлив на другой стороне островка,
обращенной к заливу: тут мелко и море

далеко отходит от берега. На осыхаю¬щем дне остаются тысячи лужиц и в
них кишит пестрое население: масса рач¬ков и полосатых рыбок мечется во все
сторионы при вашем приближении, всюду
ползают небольшия брюхоногия мягкотелыя

с закрученной раковинкой, быстро пере¬бегают крабы и прячутся в выбоинах.
Местами можно найти любопытных дву¬створчатых мягкотелых, приросших одной
из своих створок к известняку; благо¬даря последнему обстоятельству раковинка
их принимает вид довольно высокаго

столбика, закрытаго сверху крышечкой так,

что сразу при взгляде на них вспомина¬ются ископаемые рудисты. Стоит только
отбить кусок известняка, легко разсыпаю¬щагося на кусочки, как вас поражает
громадное количество всевозможных чер¬вей, маленьких фиолетовых губочек и
ракушек, гнездящихся тут. Большинство

из них, как оказывается, просверлива¬ют, в поисках за пищей, массу ходов
в известняке, куда потом и забираются

тучи всякой иной мелочи. Временами нахо¬дишь в лужице то актиний, слегка покачи¬вающих своими щупальцами и несколько
напоминающих хриэантем, то громадных
морских кубышек—голотурий, кишечник

которых сплошь набит коралловым пес¬ком... Вообще пестрая смесь всевозмож¬ных форм и красок...
Небольшой пролив отделяет о. Уленга

от материка. В сильный отлив его сво¬бодно можно пройти в брод и добраться
до негрской рыбачьей деревушки Чонголеа¬ни, где не трудно достать всяких рыб, a
иногда также больших, шиповатых кра¬бов, каракатиц и осьминогов.

Рыбное богатство вод, омывающих вос¬сточные берега Африки, насколько я могу
судить на основании своих наблюдений,

очень велико. Население прибрежных де¬ревушек проводит большую часть времени

в море, и прямые паруса лодок-однс¬древок, с двумя досками, прикреплен¬ными на поперечинах вдоль бортов, вид¬неются всюду и у берега, и далеко в от¬крытом океане. Примитивныя орудия лова—
крючки, верши, небольшие неводки и целый
ряд эаборов и запруд на осыхающих
при отливе местах—дают богатые уловы.
Промышленнаго значения рыбныя богатства
Индийскаго океана пока не имеют. Были
попытки применить эдесь большие сети и
невода, подумывали о тралловом лове,

но все это оказалось непригодным. Корал¬ловыя заросли на более мелких местах
и обрывисто начинающияся неподалеку от

берега большия глубины лишают возмож¬ности употреблять тут подобныя орудия
лова...

Кроме Уленге, другая поездка, которую
следует предпринять для ознакомления с

восточно-африканской фауной всякому на¬туралисту, попавшему в Тангу, — это на
лодке в Амбони.

Перерезав бухту Танги, попадаешь в
густыя мангровыя заросли в дельте р. Сиги,
разбивающейся здесь на много рукавов.

Необычен и своеобразен вид этих де¬ревьев, когда корни их покрыты морской
водой, а с ветвей свешиваются длинные,

утолщенные на одном из концов, пророс¬шие плоды, при падении втыкающиеся до¬вольно глубоко в ил.
Мангровы—благодаря их крепкой, с

трудом поддающейся гниению в воде дре¬весине и содержащей много дубильных
веществ коре—считаются в колонии очень

ценным деревом.

Лодка везжает в один из рукавов

реки и медленно подвигается вверх. По¬добная поездка возможна лишь в прилив,

иначе рискуешь попасть на мель и проси¬деть несколько часов, не будучи в со¬стоянии ни ехать дальше, ни выбраться на
берег, благодаря жидкому, топкому илу
между корнями мангрсв.
Гребцы затягивают песню со странными

выкриками и повторениями отдельных сло¬гов. Мелодия ея дика и непривычна, но
в ней есть что-то свежее, интересное...

Я так жалею, что не мог записать ея

мотива... Слова, насколько можно понять,

относятся к предпринятой поездке и пред¬ставляют свободную импровизацию запева-
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лы... Солнце палит и жжет на воде, по¬жалуй, еще сильнее, чем на суше, но
мне хорошо и, кажется, что мог бы плыть

так без конца. Берега становятся скали¬стее и круче. По обеим сторонам тянется
довольно густой лес, временами замечаешь

стада обезьян-мартышек, ловко перебираю¬щихся с дерева на дерево; отовсюду слышат¬ся голоса птиц,—здесь их царство, каких¬каких только видов не встретишь тут...
Изредка вдали показывают мне гребцы

крокодила,—то спящаго на отмели, то вы¬ставляющаго из воды свою громадную, без¬образную голову и осматривающаго мест¬ность. Трудно отличить их от упавшаго
в воду гиня, и только присмотревшись,
действительно различаешь животное.Бояться
крокодилов не приходится, на челноки они
не нападают,—нельзя только купаться в

реке...

Наконец, через 3—4 часа пути дости¬гаем Амбони. Здесь находится громадная
плантанция агав Westdeutsche Handels und

Plantagengesellschaft. Из агав получается
прекрасное волокно, обладающее большим

спросом на рынке и дающее предпринима¬телям хорошие барыши. Далеко во все

стороны тянутся правильными рядами по¬садки агав. Мясистые листья их обре¬зываются, раздавливаются особыми пресса¬ми и освобождаются от мякоти; полученныя
волокна после промывки развешиваются на
длинных шестах для просушки и отбелки

на солнце. Когда этот процесс закон¬чен, волокно очищается еще раз чесаль¬ной машиной и пенька готова.
В настоящее время, однако, цены на во¬локно сисаль-агав (Agave rиgиda var. sиsa¬lana) несколько упали, ранее же, тем, кто
своевременно взялся за культуру этих вы¬везенных из Америки растений, удавалось

в течение 7 — 8 лет покрывать все за¬траты на покупку и оборудование план¬таций. Теперь в колонии свыше 17 тыс.
гектаров эемли находится под агавами;

всего, на основании новейших статисти¬ческих данных, высажено 45 миллионов
экземпляров саженцев, из которых
пока только 8 мил. дают листья, годные
на волокно.

Неподалеку от фабрики, из известко¬вой скалы бьет довольно сильная струя
воды, содержащей серу, — это серный ключ

Амбони, превосходящий крепостью знамени¬тые ключи Аахена. Здесь имеются ванны
и ими пользуются, повидимому, не без успе¬ха, как туземцы, так и европейцы из
разных мест колонии...

ГЛАВА ии.

От Танги до Тенгени. Дорога до Сиги. Био¬логичфский сфльско-хоэяйственный институт
Амани. Климат Амани. Плантации института.
Работа в лаборатории. Тропичфский лес.
Моя болеэнь. Кофейныя плантации. Отеэд.

Рано утром на другой день после приезда
в Тангу я должен был уехать вместе
с проф. Циммерманом в Амани. Встать
пришлось, как и всегда в тропиках, с
восходом солнца... Дождливое время уже
миновало и потому можно было заранее

предсказать, что день будет ясный и жар¬кий... Поезд отходил в 7 часов утр'а...
Пока я завтракал, хозяин гостиницы,
выйдя на веранду, остановил нескольких
проходивших мимо негров, и тотчас же

организовался целый караван, так как

вещей у меня было не мало. Здесь все тя¬жести доставляются людьми и я не раз
удивлялся, как мои тяжелые ящики транс¬портировались туземцами на головах. He
могу не отметить еще одной особенности,
бросившейся мне в глаэа: негры не смели

входить в гостиницу тем входом, ко¬торый предназначался для европейцев, и
должны были входить откуда-то с другой
стороны дома...

Вокзал стоит на краю города, в паль¬мовойрощице... Это — небольшое строеньице,
совсем не напоминающее наши вокзалы...

Быстро взяты билеты, поезд из двух ва¬гонов уже готов к отходу. Багаж прихо¬дится грузить самим, так как, кроме на¬чальникастанции истрелочника, кругомнет

ни души. Наши „бои“ отправляются в багаж¬ный вагон, мы же располагаемся е прекрас¬ном вагоне перваго класса, доступном толь¬ко для европейцев. Обстановка великолеп¬ная. Кожаные диваны, которые можно пре¬вращать в постели, прекрасная вентиляция,
приспособления от палящаго солнца — во¬обще забываешь, что находишься в эквато¬риальной Африке.
Поезд трогается и сразу же глаз оча¬ровывает тропическая растительность, к
которой никак не можешь привыкнуть. Между
гиальмами там и сям разбросаны манговыя

деревья с их яркой темно-зеленой лист¬вой, собранной в виде розеток и образую¬щей удивительно-густыя раскидистыя, необы¬чайно правильныя, точно подстриженныя
кроны. Плодов еще не видно. Но мне при¬ходилось уже их пробовать. Первое впе¬чатление крайне неприятное,—так одуряюще
пахнут плоды. Потом привыкаешь, и зе¬леновато-желтоватая сочная мякоть их ка-



225 По побережью Чернаго континента. 226

жется необычайно вкусной, но это только в гигантских пальмовых корзинах горы

в том случае, если манго не вполне со- апельсинов и мандаринов и груды сахар¬эрели, иначе они так приторны, что, по- наго тростника. За геллер можно купить
моему, нет сил проглотить больше од- апельсин,—баснословная дешевизна!.. Ман¬ного-двух кусков...
Наконец, предме¬стье Танги кончилось.
Пошли поля. На них

сразу я узнал — ку¬курузу, издавна, со вре¬мен арабов, культи¬вируемую в Африке,
и маниок, знакомый
мне по Дарессаламу.
Местами встречаются

стройныя, ровныя де¬ревца с незначитель¬ным числом лапча¬тых листьев на вер¬шине; часть их ствола
увешана массой гро¬мадных эеленых пло¬дов, это—папайя. Ея
плоды напоминают и

по виду и по вкусу

наши дыни,—такая же

в них желтая мя¬коть, такия же семена,
даже запах почти тот же самый...

Чем дальше от города бежит поезд,

тем чаще попадаются плантации европей¬цез, главным образом каучуковых де¬ревьев и сисаль-агав. Там, где почва
сырее или хуже, и поля негров, и план¬тации прекращаются, и их место занимает
лес восточно-африканской равнины, так

назыв. „пори“. Он совсем не напоми¬нает нашего леса, Деревьев в нем не
много; между ними—или высокая, как ку¬старник, теперь уже сухая трава, или же
болотца,заросшия громадным тростником
и папирусом. Деревья стоят отдельными

купами и сплошь увиты вьющимися ра¬стениями. Местами попадется какая-нибудь

пальма с ея характерными листьями, ме¬стами мелькнет могучий контур адансо¬нии (баобаба), но всего обычнее удивитель¬ыыя кактусообразныя, безлиственныя кан¬делябровыя деревья из семейства моло¬чайниковых. Их мясистые, разветвлен¬ные стволы покрыты иглами и по большей
части окружены какой-нибудь мелкой расти¬тельностью, над которой они и вздымают
свои раскидистыя, направленныя всеми вет¬вями и веточками прямо к небу вершины.
Наконец, поезд наш подходит к

болыной станции. На гтерроне необычная,
пестрая, шумливая толпа. На циновках и

природа, ФЕВРАЛЬ 1912 г.

Рис. 2. Лес восточно-африканской равнины. Канделябровыя деревья.

дарины величиной больше кулака. Зову Ба¬кари и накупаю фруктов; особенно хороши
ананасы,—таких сладких и ароматных я

еще никогда не ел. Апельсины и манда¬рины культивируются здесь издавна, они
ввезены арабами, очень много сделавшими в

свое время для подема сельскохозяйствен¬ной жизни побережья, Я думал, что в
тропиках наши — европейские фрукты будут
хуже, но оказалось, что даже в Испании
прямо с дерева я никогда не ел таких

удивительно сочных и сладких апельси¬нов и мандаринов, как эдесь. Особенно
славятся в Африке занзибарские фрукты—
и я могу сказать, что эта слава не напрасна.

Бакари покупает себе длиннейший ствол
сахарнаго тростника, слегка очищает его
ножом, жует и высасывает сладкий сок...
В этом весь его обед...
Может быть, потом он сест еще

горсть рису. Вообще негры — по большей
части едят не много, но зато временами

пируют на славу и тогда седается гро¬мадное количество всякой всячины. Хлеба
негры не пекут и ложек при еде не
угиотребляют. Обычно они захватывают

пригоршню риса, долго мнут ее, превра¬щая в довольно плотный ком, который
и седают, закусывая луком. Под ко¬нец обеда, заедают рис сушеной ры-
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бой, десертом же служат бананы и са¬харный тростник.
Через четверть часа двигаемся дальше...

Справа начинают вырисовываться гребни
гор...Это — Узамбара. Зти горы тянутся с

юго-востока на северо запад на разстоя¬нии около 250 верст, начинаясь непода¬леку, верстах в 50 — 60 от берега океа¬на. Оне круто, как бы внезапно, взды¬маются на прибрежной равнине и делятся
множеством речных ущелий и долинок
на группы отдельных возвышенностей,
Три главных поперечных долины делят

их, последовательно с востока на за¬пад, на восточную и западную Узамбару и
Парэ. Сельскохозяйственный биологический

опытный институт Амани, куда я напра¬вляюсь, расположен как раз в горах
наиболее близкой к морю восточной Узам¬бары...

Вот, мы на небольшой станции Тенгени,

где предстоит пересадка. Железнодорож¬ный путь идет отсюда дальше до Мака¬ниа, в 219 кил. от Танги, и скоро уже
будет готов до Моши, у подошвы Кили¬манджаро.

Проезд по железной дороге не дешев:—
за километр пути приходится платить в
1 кл. — 6 геллеров, во 2-м-—4 гелл. и в

3-м — 1и3 геллера... Как я уже сказал,

европейцы путешествуют всегда в пер¬вом классе, второй класс—простые то¬варные вагоны с выломанными стенками—
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для индусов и гоанезов, третий—для нег¬ров, Перевозка багажа и грузов тоже
очень дорога, и обычно говорят, что вы¬годнее убить осла в Танге и приобрести
новаго в Макания, чем перевозить его
по железной дороге. Несмотря на это,
движение довольно значительно и дорога

перевозит в год около 200 тыс. пасса¬жиров (европейцев всего 6 тыс.). и около
20 тыс. тонн груза; весь валовой доход
достигает 450 тыс. рублей. Эти цифры

показывают, как быстро привыкло тузем¬ное население к европейскому способу пе¬редвижения; не лишне еще отметить, что
заработок негра не превышает в день

20—30 гелл,, едва хватающих ему на про¬питание.
Из Тенгени начинается узкоколейна»

ветвь до Сиги, построенная специально для
возки леса. Поезд из двух вагонов

уже ждет нас и мы немедленно трогаем¬ся дальше. Путь до Сиги построен как¬будто вопреки всем правилам железно¬дорожной техники. Крутые повороты, нео¬бычайные подемы и спуски попадаются на
каждом шагу. Временами едем по ломан¬ной линии; заеэжаем в тупик, парово¬зик наш маневрирует, прицепляется к¬хвосту поезда и мы направляемся в об¬ратную сторону, но

все выше и выше...

Чем дальше от

Тенгени, тем мест¬ность интереснее и
красивее. Сначала

идет сплошь обрабо¬танная,густо заселен¬ная неграми мест¬ность; сразу видно
ея плодородие. Буйная
растительность полей

поражает своим ро¬стом, величиной ли¬стьев и яркостью
окраски.

По хорошему, же¬лезному моступереез¬жаем через каме¬нистую, бурлящую Си¬ги, всю утонувшую в
зелени и вдруг ра¬зом попадаем э
самую гущу перво¬бытнаго, нетронутаго

леса. Он встает вокруг, полный чего¬то необычайнаго, поражающаго... Впечат¬ление ошеломляющее... Отдать отчета себе
во всей его суровой прелести и величии.

Проф. С. В. Аверинцев.

Рис. 3. Станциа Тенгени. На-лево поеэд из Танги, ка-право эдание вокэала и
ветвь на Сиги.
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во всех его характерных чертах—сразу

немыслимо... Спешишь смотреть, насла¬ждаешься и недоумеваешь... Все новыя и
новыя картины вокруг. Много надо вре¬мени, чтобы привыкнуть к такому лесу,
чтобы разобраться во всем,— и все это,

несмотря на то, что много раньше чи¬тал о тропических лесах, много раз
мечтал о них и рисовал себе их
в своем воображении... Никогда вполне
не понять девственнаго леса во всей его

могучей роскоши по описаниям и разска¬зам... Через два часа после отправления

из Тенгени мы, наконец, достигаем Си¬ги, конечнаго пункта дороги. Это—лесо¬пильный завод на реке того же имени;
на другом берегу ея уже начинаются вла¬дения биологическаго института Амани.

Для изучения условий и способов куль¬туры полезных растений одним из гу¬бернаторов Немецкой Восточной Африки
был устроен в Дарессаламе „опытный
сад“. Затем, вследствие невозможности

получать здесь, благодаря крайнему одно¬образию климата и почвы, выводы, годные

для различных частей колонии, решено бы¬ло найти более удобный пункт для устрой¬ства опытной станции.
Удовлетворявшее максимуму требований

место было найдено в горах Узамбары и

в июне 1902 года был основан биологи¬ческий сельскохозяйственный институт
Амани. Место для института выбрано очень
удачно: в долине р. Сиги плантации его
расположены на высоте 400 метров над

уровнем моря, в то время как принад¬лежащая ему и уже покрытая различными
культурами вершина Бомоле достигает
1118 метр. высоты. Между этими крайними
точками имеется целый ряд переходов.

Думаю, что читателям не безынтересно
узнать некоторыя подробности о климате

Амани. Климат Узамбары значительно от¬личается от климата соседних равнин,
несмотря, на каэалось бы, незначительную
разницу высот, Осадков выпадает в

год до 2380 mm; дождливых дней в го¬ду бывает свыше 200—230. Бывают сут¬ки, когда выпадает около 160 mm дождя.
Самыми дождливыми месяцами являются
апрель и май, хотя, конечно, нет ни од>

ного месяца, когда бы не выпадало осад¬ков, тогда как по соседству на равнине
целыми месяцами длится засуха. Сырость
в горах Узамбары так велика, что во
время нашего севернаго лета их вершины

сплошь и рядом покрыты туманами и об¬лаками. За все время моего пребывания в

Амани редкия сутки проходили без дождя.

Утро и первая половина дня были обыкно¬венно ясны и солнечны, начиная же с
2—3 час. дня начинали набегать облака,
вершины Магротто, Бомоле и других гор

покрывались прядями тумана, солнце прята¬лось за тучи и к ночи собирался дождь.
Наиболее жаркое время здесь, как и на
побережьи, с середины декабря до начала
февраля; июнь и июль прохладны. Средняя

годовая температура в Амани приблизи¬тельно 20° С. Вечерами при мне там было
так сыро и холодно, что приходилось оде¬вать наш европейский, а не тропический
костюм (термометр падал до—|—10—12°С).
Древняя выветрившаяся вулканическая

почва, тепло и масса влаги—вот те фак¬торы, что обусловливают необычайное раз¬витие и рост растительности.
От Сиги до центральнаго пункта Ама¬ни, до его лабараторий—около двух часов
труднаго, но крайне интереснаго пути, по¬дымающагося все время зигзагами в гору.

Когда мы перешли по мостику через бур¬лящую и пенящуюся Сиги на территорию¬института, меня сразу же поразило чудное
благоухание японских Cananga odorata, да¬ющих масло иланг-иланг и превосходно

принявшихся в Африке. По обеим сто¬ронам тропинки идут всевозможныя по¬садки. За восемь - девять лет, оне достиг¬ли таких размеров, каких у нас де¬ревья не достигают за пятнадцать - двад¬цать. Тут видишь участки, заросшие Неиеа
brasиlиensиs, Mauиhot glazиovии, Castиlloa elastи¬ca и другими дающими каучук растениями.
Громадные, сильно ветвистые фикусы (Fиcus
elastиca), доставляют приятную тень своей
густой, блестящей листвой.

Проф. Циммерман то и дело показы¬вает какия-нибудь редкости: то аллею все¬возможных, невиданных, одно другого ди¬ковиннее, тропических фруктовых деревь*¬ев, то посадки камфоры и гвоздики, то
группы роскошных пальм...
Однако моя еще не вполне окрепшая,

полтора месяца тому назад сломанная но¬га дает себя знать... И вот мне, несмоА
тря на все нежелание, приходится усестьсй
в особое кресло, укрепленное на двух
палках; четверо рослых негров подхва*
тывают его наплечи и менянесут вверх...
Негры затягивают песню-импровизацию о

белом „бана“, едущем из Танги... Сле¬ва, где-то внизу шумит и ревет горный
ручей. На дорогу свешиваются опахала

муз, отягченных громадными кистями ба¬нанов... Растительность кругом громад^
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ная и такая разнообразная... Мне говорят

десятки названий... Кокаиновыя деревья

(Erytroxylon coca), ипекакуана (Psychotrиcha

иpecacuana), целыя рощицы кофейных и
хинных деревьев—все мелькает, как в
калейдоскопе... Местами попадаешь под

свод кустистых, поражающих величиной

бамбуков, местами видишь великаны де¬ревья, остатки росшаго здесь леса... На¬конец, показываются постройки институ¬та... Вот, как бы его предместье, посе¬лок негров-рабочих, а вот и „Fremden¬haus“, где мне придется жить...
Я взбегаю на веранду, опоясывающую

весь окутанный зеленыо дом, вхожу в

предназначенную мне комнату и загляды¬ваю в распахнутое окно... Несмотря на

массу пережитых эа дорогу впечатлений, раз¬вернувшаяся предо мною картина так ча¬руеть меня, что в голове мелькает мысль,
как хорошо было бы прожить здесь, у этого
окна, всю, всю жизнь... Много пришлось
мне повидать... Любовался я и мрачными

скалами Медвежьяго острова, и очарователь¬•ными фиордами Норвегии, суровыми Альпа¬>ии и бирюзовыми волнами Неаполитанскаго
залива, но того величия, мощи и красоты,

что пришлось увидать мне из окна Frem¬denhaus’a Амани, я еще не встречал...

Широкая просека в зарослях откры¬вала вид на стену тропическаго леса, ухо¬дившаго вниз по скату горы, глубоко вни-

эу, в зелени всяких оттенков искри¬лись блестки реки, по бокам подымались

поросшия лесом и только на верши¬нах—суровыя, голыя и красочныя, усеян¬ныя глыбами гнейсов—горы... А в щель
между горами прорывался простор долины,

которая где-то далеко - далеко, в синей

дымке раскидывалась до самаго горизонта...

На другой день по приезде в Амани я

уже мог начать свои работы. Дело поста¬влено на широкую ногу. Тут несколько
лабораторий — ботаническая, энтомологиче¬ская и химическая, превосходная библиотека
и целый ряд других зданий. Кроме проф.
Циммермана, в институте работают два

ботаника, энтомолог,
химик и целый штат
садовников. Около 200

гектаров земли в на¬стоящее время занято
всевозможными опытны¬ми посадками и однех
дорожек в них про¬ведено около 50верст...
Проф. Циммерман

обявил неграм, что

приехавший „белый гос¬подин" будет поку¬пать разную живность,
и мне с утра до вечера

несли и старый и ма¬лый всягсую всячину: кто
хамелеона или змею,

кто лягушку или пару

жуков и кузнечиков.

Я еле успевал распла¬чиваться, сортировать
материал, консервиро¬вать, делать препараты
и пр.

Удивляли и богатство

фауны, и роскошь форм, но останавли¬ваться, наслаждаться не было времени...
Надо работать и работать...

Приходилось брать все, что несли,—нуж¬ное и ненужное, отлично сохранившееся и

испорченное; при малейшем отказеразви¬валось недовольство, один другому пере¬давал, что белый ничего больше не бе¬рет, и количество материала сразу умень¬шалось.
Особено меня занимали хамелеоны („ки¬нионга“) с их медлительной походкой и
каким-то, точно философским, спокой¬ствием. Я иногда часами забавлялся с
ними и так жалел, что не мог взять

их живыми с собой в Европу...
Одну из главнейших прелестей пребы-

Рис. 4. Лаборатории биологическаго сельско-хоэяйственнаго института Амани.

Слева—эдание энтомологической лаборатории и библиотеки, посредине — бота¬ническая, а справа часть химической лаборатории. На заднем плане тропи-
ческий лес.
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вания и работы в Амани представляет

тянущийся на большое разстояние и необы¬чайно разнообразный по составу тропиче¬ский первобытный лес. Из окна лабора¬тории, с веранды Fremdenhaus’a, проще
сказать, отовсюду, можно видеть его стену.

Мне кажется, что едва ли где в дру¬гом месте земного шара так счастливо
сочетались вместе два условия столь при¬влекательныя для натуралиста—нетронутый
действительно девственный тропический
лес и хорошо оборудованная лаборатория.

Почва в Амани, как и всюду в Узам¬баре, состоит из особой, то ярко-кра¬сной, то желтоватой глины, представляю¬щей собой продукт выветривания гнейсов.
Гумус в этой почве развивается плохо.

Повидимому, масса падающей воды смы¬вает продукты гниения в овраги и ущелья
и деревья тропическаго леса раскидывают

свои могучие корни далеко в стороны...

Мне не раз приходилось, устав от ра¬боты, уходить в лес... Три-четыре мину¬ты ходьбы—и я в его таинственной тиши.
Всегда, ксгда приходилось мне очутиться

надорожке, с трудом прорубленной в ле¬су, меня охватывало то же торжественное
настроение, что переживалось иногда мной
в величественных готических соборах
Запада... В лесу поражает прежде всего

тишина. Звуков почти никаких не слыш¬но; трескотня кузнечиков и крики дикаго
голубя, нарушающие молчание, и те слышны

лишь на опушках и прогалинах. В борь¬бе за существование, в борьбе за свет
и воздух вся растительность стремится в

высь. Деревья настолько высоки, что я, не¬смотря на свое отличное зрение, обычно не
мог разсмотреть формы их листьев.

Такие гиганты, как Pиpdadenиa buchana¬nи, Allablackиa stuhlmannи, Uracиa gиgantea,
Syzygиum guиnense и др. образуют своими
громадными вершинами как бы крышу

тропическаго леса; некоторые из них до¬стигают 40 и даже 50 метров высоты.
Необычайно толстые стволы этих велика¬нов и их колоссальныя кроны особенно
поражают, когда стоишь на краюлесаили
любуешься им с вершины обрыва, когда

лес раскинулся у твоих ног и сплета¬ющияся верхушки деревьев образуют по¬добие ярко-зеленаго луга.
Между этими великанами приютилось бо¬лее мелкое население—деревья в 10—20
метров высотой, а еще ниже—у самой зе¬мли растут травы, напоминаюшия наши
кустарники, дикие бананы, папоротники, мхи.

Внизу вечныя сумерки, тесная тройная

сеть ветвей и листьев почти не пропу¬скает света.
Всюду видны лианы различной толщины,

то едва достигающия диаметра пальца, то

превышающия толщиной руку. Оне де¬сятками и сотнями взбегают вверх по
стволам, свешиваются вниз, перебрасы¬ваются с одной ветви на другую и этим
разнообразием, этой необычностью постоян¬но поражают и привлекают, представляя
одну из эамечательных частей картиньг
тропическаго леса.

Местами лианы взбегают вверх по вы¬сочайшим стволам ровно и прямо, без
всяких изгибов, теряясь где-то далеко
в листьях кроны; невольно спрашиваешь

себя, как оне могли так вырасти и так вы¬соко забраться; местами же, напротив, оне
так тесно оплетают ствол и друг друга

причудливыми перегибами, срастаясь с дав¬шим им опору деревом, что положитель¬но отказываешься решить, где одно и где
другое растение.

Масса всевозможных эпифитов, гнез¬дящихся на деревьях, представляют один
из типичных элементов лесов жаркаго

пояса. Особенно часто приходится видеть

в разных местах ствола необычайно кра¬сивыя гигантския корзинки или манжеты
громадных, чуть ли невметр длиной, ме¬чевидных листьев папоротника Asplenиum.
Другие папоротники и орхидеи тоже взбира¬ются далеко вверх по стволам, ютясь
всюду, где между стеблями скопляется хотя
бы немного воды и перегноя.

Вдоль ручьев, а временами и в глуби¬не скалистых сырых уступов встреча¬ются — всегда группами — изумительные по
стройности и красоте древовидные папорот¬ники. Их нежныя, узорчато-раскидистыя
кроны невольно переносят мысль в давно

минувшия эпохи и дают жиэнь абстракт¬ным представлениям о геологических пе¬риодах, сложившимся у нас при чтении
книг и изучении ископаемых остатков.
Цветы редко попадались мне в лесу,

но зато, если их случалось находить, по¬чти всегда поражали и величиной, и яркостью¬окраски. Чаще всего я видал нежныя узам¬барския фиалки и огненно-красные бальза¬мины.
Подчас, как мне передавали, на на¬строении европейцев, живущих в Амани,

довольнотяжело отражается постоянное одно¬образие всей окружаюшей природы, особен¬но тропическаго леса. Правда, не все де¬ревья его постоянно остаются зелеными и
такия как Chlorophora, Myrиanthus и Anto-
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cleиsta — периодически сбрасызают свою

листву, но в общем картина леса остает¬ся вечно одной и той же. Зато каких
только нет переходов в их окраске,

от светлой, почти желтовато-эеленой до

темной, почти черной листвы кекоторых

пород. Такое же разнообразие наблюдается

и в окраске стволов. Число видов де¬ревьев так велико (мне насчитывали до
семидесяти) и настолько они перемешаны,
что с трудом находишь два одинаковых.

Все здесь так удивительно, так необычайно,

Животных в лесу встречается не много.

Чаще всего можно видеть обезьян-марты¬шек (Cercopиthecus albиgularиs) и других,

так назыв. Colobus pallиatus, — стадами no

10—15 экземпляров. Весело перепрыги¬вают оне с ветки на ветку и быстро
скрываются в листве, завидев человека.

На опушках нередко попадались мне

белки, во всем напоминавшия наших, да

иногда ушастыя маки — Galago sp, — Птиц
не слышно, разве иногда раздастся крик
дикаго голубя, Вечерами громко квакают
лягушки и трещат цикады...
На освещенных солнцем прогалинах

попадаются иногда крупныя, довольно ярко

окрашенныя бабочки и много разных жу¬ков, кузнечиков и стрекоз, В самом
лесу безпозвоночных животных не легко
разыскать, Первое время я почти ничего
не видал. Только потом, присмотревшись
побольше, я стал находить жуков между

упавшей листвой, многоножек в трухе
разрушизшихся стволов и в гниющих
обломках, кузнечиков в чаще кустов...

Каждый старый пень давал богатую добы¬чу-всяких личинок, муравьев, уховер¬ток, дождевых червей, термитов—и ра¬бочих, и солдат,— а временами даже ля¬гушек и жабь.
До поезцки в тропики я был преимуще¬ственно морфологом и только море при¬влекало меня всегда богатством и разно¬обраэием своей фауны, на суше же меня
почти никогда не тянуло экскурсировать.

Животный мир жаркаго пояса поразил
меня своим богатством почти так же,

как и морская фауна,

когда я впервые стал
с ней знакомиться.

В девственном лесу

я экскурсировал и со¬бирал с таким увле¬чением, какого дансе
не предполагал в

себе, особенно приняв

во внимание отсутствие

сил после недавно пе¬ренесенной мною бо¬лезни.
Экскурсировать в

тропическом лесу не

легко. Внизу постоян¬но—полумрак, проби¬раться очень трудно,
лианы и кустистая тра¬ва заставляют прола¬гать себе дорогу с
помощью топора, под¬час же заберешься в
такую гущу, что по¬ложительно немыслимо

сделать ни шага вперед, и приходится

довольствоваться прогалинами и прору¬бленными дорожками... Многаго почти не
найти; например, змей в Амани всю¬ду множество, я же встречал их очень

редко, вернее, редко видел; негры прино¬сили мне их очень часто и довольно боль¬ших. Ловят они змей очень ловко, при¬жимая вилообразно расщепленной палкой
к земле; приносят же в руках, ухватив

указательным и большим пальцем за
заднюю часть головы и позволяязмее обвить

руку. Особенно ловко приносил мне вся¬ких ядовитых змей один ловкий рослый
негр, так называемый „фунди“, т.-е. не¬что в роде заклинателя. Я попробовал
его распрашивать, как он их ловит и

не боится ли укуса змей, но в ответ
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услыхал лишь—„амри я мунгу“, т.-е.
„воля Божья"—и больше ничего...
Девственный лес раньше безжалостно

выжигался неграми, теперь же энергич¬но истребляется европейцами... Последнее
обясняется высокими ценами, особенно

на некоторыя породы деревьев. На лесо¬пильном заводе в Сиги за кубич. метр
обрезных досок и брусков приходится
платить 80—100 и больше рупий.

Перемена климата и быстрый переход от
побережья в горы не прошли дпя меня
даром. He совсем еще оправившись от
болезни, я скоро должен был слечь снова...
Потянулись томительные, тяжелые дни... Моя
комната стала вдруг мрачной, вид из
окна уже потускнел и не радовал, как
раньше... тяжело было чувствовать полное
одиночество. Бакари недоумевающе смотрел
на меня, когда я отказывался от пищи,

но молчал—и, казалоеь наблюдал, что
же из всего этого выйдет. Моментами

мне становилось лучше, я пытался рабо¬тать, но силы падали с каждым днем
больше и больше... Только иногда, когда

солнце грело сильно, я оживал, точно
ящерица, и отдыхал на веранде... Иногда
Бакари овладевало желание порядка, и он

принимался чистить все, что только попа¬далось ему под руку. В одну из подоб¬ных минут он преспокойно вычистил
моейголовной щеткой сапоги, в другойраз

усердно оттирая копоть, разломап на кус¬ки тонкия выпаривательныя фарфоровыя чаш¬ки... Но сердиться за это было немыслимо,—
Бакари с таким недоумевающим видом

вошел ко мне и молча показал на фар¬форовые обломки, что я невольно расхохо¬тался... Наконец, и Бакари стало видимо
тоскливо около меня и он начал куда-то
пропадать... Мне разсказали потом, что
он уходил в негрскую деревушку и там
все время проводил в азартной игре в
кости; негры—страшные игроки, и Бакари
за время моей болезни проиграл теплое
одеяло, которое я ему купил, свои белые

башмаки и большую часть денег, выдан¬ных ему на продовольствие... Несмотря
на болезнь, я все же крепился, работал,
когда позволяли мне мои силы, собирая

материалы по интересовавшим меня пара¬зитическим простейшим, и даже успел
за это время несколько познакомиться

с кофейными плантациями окрестностей
Амани.

Очень давно туземцы округа Букоба воз¬делывали кофейныя деревя, ввезенныя туда,
повидимому, из Абиссинии. В первые годы

развитияколонии культурой кофе занимались—

многие европейцы, но затем, в виду па¬дения цен, эти плантации значительно со¬кратились. В настоящее время в Нем.
Вост. Африке около 3‘/4 мил. кофейных

деревьев, занимающих около 1615 гекта¬ров земли; из них 2‘/а мил. уже при¬носят плоды. Плантации кофе имеются те¬перь главным образом в Узамбаре и у
подножия Килиманджаро. Неболыиия с тем¬но-зеленой, блестящей листвой кофейныя
деревья раскидываются на громадныя про¬странства правильными рядами по склонам
гор и холмов. Между ними, для защиты

от яркаго солнца и ветра, тянутся опять¬таки рядами посадки защитных, быстро

растущих деревьев, всего чаще каких¬нибудь Legumиnose с их нежными сложны¬ми листьями.
Я видел илиберийския кофейныядеревья с

их крупной листвой и белыми цветами, и
арабския — в период плодоношения. Их
плоды, сначала зеленые, потом краснеющие

напомнили мне наши вишни; внутри находят¬ся два зерна... После сбора плодов их

очищают от мякоти и оставляют на не¬которое время в воде; при этом начи¬нается в зернах слабое брожение и исче¬зает особая, покрывающая их слизистая
оболочка. Когда процесс закончен, зерна
тщательно промывают, высушивают, еще
раз очищают—и кофе готов в продажу.
В удачные годы каждое дерево дает от
2*/2 до 3 и более фунтов готовых зерен...
Экспорт из колонии довольно велик, и
вероятно, не раз случается нам пить

„настоящее мокко“, вовсе не подозревая,

что это не что иное как „Bukobakaffee“...

Наконец, работы мои, хотя и с боль¬шим напряжением сил, закончены и надо
собираться в путь...С грустью в послед¬нии раз побывал я в тропическом лесу,
поднялся на вершину Бомоле, где ветер
шумит иглами Junиperus ргосега и откуда
видно, как на ладони, все Амани, прошел

по тропинке у берега ручья, в тени ги¬гантских бамбуков и долго сидел на
веранде, глядя на ущелье, которое посте¬пенно тонуло во мраке и завалакивалось
дымкой тумана...

Было еще темно, когда в 5 часов утра
мой караван с пением и криком начал

спускаться в долину Сиги. Еле-еле про¬рисовывались вдали силуэты леса... Мы
спускались все ниже и ниже. И вдруг —

на одном повороте тропинки чаща раз¬ступилась и я увидел чарующее зрелище...
Темный Магротто вырисовывался на фоне
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алевшаго неба; где-то далеко за ним из¬за моря сейчас должно было подняться
солнце... Туман свивался клубами и исче¬зал. Несколько легких белых облачков
облегли в одном месте гору... Лес
просыпался. Растительность казалась еще

более могучей и прекрасной, чем обыкно¬венно... Природа была в этот ранний

час не только роскошной, но и титаниче¬ской... Меня охватило настроение, подобное
тому, что переживаешь моментами при
исполнении вагнеровских произведений...
Однако караван спешил вперед, можно

было задержаться лишь на мгновенье, и
снова свод густой листвы закрыл от
моих глаз и горы, и небо...

□ =—

К вопросу о наследовании приобретенных
признанов.

Прив.-доц. П. Каммерер (Вена).

Приспособляемость и наследственность—■
основныя понятия, входящия как в учение

Ламарка, так и в учение Дарвина. Ими

пытались ранее обяснить всю эволюцию,

но, на самом деле, вследствие неточности

определения самих понятий, обяснение это

не имело большой цены и, неизбежным

образом, оназалось вскоре дискредитиро¬ванным. Особенно подорвала к нему до¬верие острая критика одного из гениаль¬нейших изследователей нашего времени,
проф. А. Вейсмана. Некоторое время идея

о взаимоотношении приспособляемости и на¬следственности—иначе говоря, идея о на¬следовании признаков, приобретенных пу¬тем приспособления, об усилении этих
признаков путем накопления и о зависи¬мости от этого процесса эволюции живых

существ—совершенно не имела сторонни¬ков. Потребовался длинный ряд продол¬жительных опытов для того, чтобы воз¬становить эту идею, оживить ее и вложить
в нее новое жизнеспособное содержание.
He так давно примеров наследования

приобретенных признаков было еще очень

немного, теперь же количество изследова¬ний, посвященных этому вопросу, возросло
настолько, чго нет никакой возможности

в тех узких рамках, которыя мне пре¬доставлены, изложить все эксперименталь¬ныя данныя и все общие выводы по этому
вопросу. Я постараюс все же с возможно
болшею полнотою оценить все главнейшия,

относящияся сюда наблюдения, за исключе¬нием лишь данных, касающихся наследо¬вания телесных повреждений и приобретен¬ных болезней, ровно как и данных о
наследовании защитных веществ про¬тив бактериальных и иных ядов. Точно
так же лишь вкратце будет мною за-

тронут вопрос о наследовании приобре¬тенных свойств при безполом размно¬жении.
Все же, один из примеров, относя¬щихся к этому последнему случаю, следует
разсмотреть несколько подробнее;его даже
необходимо предпослать изложению вопроса
о наследовании приобретенных признаков
путем полового размножения. Этот пример
касается передачи по наследству свойств
приобретенных одноклеточным живым

существом, размножающимся путем деле¬ния,—именно, он касается явлений наслед¬ственности инфузории-туфельки. Дженнингс
при изследовании густо населенной культу¬ры инфузорий-туфелек, которая страдала
от недостатка пищи, нашел уродливые

экземпляры инфуэории с телом, изогну¬тым под прямым углом (рис. 1); один
из них он перенес из неблагоприят¬ных условий питания в благоприятныя, и

проследил затем его потомство на про¬тяжении 22 поколений. Среди этого потом¬ства, получавшагося путем деления, часть
особей постоянно появлялась нормальной,
тогда как другия „наследовали" отросток
в виде рога. По своей форме и величине
этот отросток обнаруживал значительную
изменчивость, точно так же и положение

его было непостоянным,—-иногда он на¬ходился ближе к заднему концу, иногда на
середине тела, так что надо было признать,

что в одних случаях дочерняя особь по¬лучала его из передняго отдела, в дру¬гих—из задней половины тела материн¬ской инфузории. Начиная с 19-го поколе¬ния, рогообразный придаток оставался, од¬нако, на переднем конце и вместе с тем
получил замечательное применение (рис. 2):
инфузории пользовались его концом как
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Рис. и.Инфузория-туфелька (Раготаесгит).

Слева наверху нормальный экземпляр, сильнее уве¬личенный, чем все остальные. Наверху посредине
(7) экземпляр, стгвший уродливым, вследствие го¬лодакия, 2—Z2—его потомство, при чем постоянно

чГпна из особей с рогом. Справа посредине ин¬фузория, пользуюшаяся своим отростком для сколь¬жения. (По Дженнингсу.)
органом для скольжения и двигались с

помощью его по стенкам сосудов и по

другим твердым поверхностям. Тогда

как Дженнингс вызывал появление та¬кого рогообразнаго придатка у инфузорий с

помощью голодания, Мак-Клендон полу¬чал такие же результаты, подвергая инфу¬зорий центрифугированию,—иногда уже при
первом делении обе дочерния особи полу¬чали по рогообразному придатку, позднее
же, подобно тому как и у Дженнингса, при
делении получалась одна нормальная особь
и одна измененная, при чем нормальная
давала и нормальное потомство.

Точно так же и другой новый признак,
появлявшийся при опытах Дженнингса и

Мак-Клендона как результат недоста¬точнаго питания инфузорий, наследовался их
потомством, несмотря на последующее пе¬ренесение в более благоприятныя условия
питания, притом его наследовали даже

экземпляры, производившие впечатление нор¬мальных. Этот признак заключался в
наклонности инфузорий к неполному отде¬лению друг от друга разделившихся осо-

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1912 г.

бей, благодаря чему дочерния особи остава¬лись связанными в длинныя цепи (рис. 2).
Таким образом, возникают длинныя чер¬веобразныя колонии особей, от которых
по временам, отделяется та или другая

особь, в свою очередь дающая снова целую

цепочку инфузорий.

Вопрос о наследовании приобретенных

признаков весма тщательно изучен на

многочисленных мелких ракообразных.

Размножение последних является уже по¬ловым, в том смысле, что происходит

путем развития настоящих половых кле¬ток; оно отличается, однако, от обыкно¬веннаго полового размножения тем, что в
течение многих поколений совершенно не

появляется самцов и не происходит опло¬дотворения. Таким обраэом, новыя особи
развиваются путем партеногенеза из не¬оплодотворенных яиц.
Из низших ракообразных главным

предметом экспериментальных изследо¬ваний были водяныя блохи, дафнии (Dophnиa);
у них некоторые экземпляры имеют на
заднем концетела более длинные, другие—

более короткие шипы. Лангганс заметил,

что если вода, в которой живут дафнии,

начинает портиться, то шипы дафний ста¬новятся короче, между тем как в куль¬турах, находяшихся в более благоприят¬ных условиях, шипы делаются более длин¬ными. В тех случаях, когда обладание
короткими шипами фиксировалось в до¬статочной степени на протяжении ряда по-

Рис. 2. Инфузории-туфельки, которыя вследг.твие го¬лодания неполно разделились и образовали цепи.
В цепи (и одна из особей отделилась. (По Д ж е н¬н и н г с у.)

колений, это свойство не утрачивалось и

при помещении в хорошия условия. To же
самое наблюдалось и по отношению к длин-

16
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ным шипам дафний в культурах с
дурными условиями существования.
Из дафний с длинными шипами (Daph¬

nиa longиspиna) в Лунцевском озере, в

Нижней Австрии. водится раса, отличаю¬щаяся чрезвычайно низким головным шле¬мом. Помещая культуру этих дафний в
бассейн, находившийся в теплой оранже¬рее, Вольтерек наблюдал, что этот
шлем их стансвится более высоким. Если

такую искусственно выведенную расу с
высоким шлемом перенести обратно в

свободныя условия существования, то в те¬чение двух лет все потомство
снова примет прежнюю форму, т.-е.
получит низкий шлем; однако все
же позднее и при естественных
условиях вышина шлема будет
значительнее, чем у нормальной
исходной формы дафний.
Оствальд вызвал то же самое

явление у одной родственной формы

дафний, у Hyulodaphnиa, без вся¬кой наследственности: он брал
материнских особей с высокими

шлемами, содержащих уже в за¬родышевой камере развивающияся
яйца, и помещал их в хододную
воду с температурою 0—5° Ц.,

получались молодыя особи с низ¬кими шлемами. Точнотак же самки

со шлемами умеренной вышины по¬мещались им в воду умеренной темпера¬туры 8—10° Ц., от них получались моло¬дыя особи с шлемом средней вышины; на¬конец, самки с низкими шлемами в воде
высокой температуры, около 20° Ц., давали

молодых особей с высокими шлемами Явле¬ния наследственности изучались Остваль¬дом путем опытов над обыкновенными
водяными блохами (Daphnиa pules) У них
наследование приобретенных признаков
выражалось в явлениях размножения и

в изменении общей величины тела: при

температуре 20—22° Ц. количество яиц
с каждым поколением увеличивалось,

продолжительность развития молодого поко¬ления, равно как и продолжительность его
жизни до наступления половой зрелости,

а также и величина половозрелых жи¬вотных постоянно уменьшались. To об¬стоятельство, что в течение ряда следую¬щих .роколений все эти явления сказыва¬лись во все более и более возрастающей
степени, свидетельствует о наследовании

этих приобретенных признаков. В ряде

поколений суммируются особенности, кото¬рыя приобретаются отдельными особями.

Каптерев, экспериментируя над даф¬ниями, держал их в темноте. При этом
их глаза утрачивали правильность формы

и делались по краям как бы разорван¬ными (рис. 3); крупные и мелкие кокочки

чернаго пигмента, находящагося обыкновен¬но в глазах, отделялись и распределя¬лись по всей голове; они попадали даже
в отдельныя части тела, где в конце-кон¬цов разсасывалис и исчезали. Первона¬чально такое разрушение зрительнаго ор¬гана имело более или менее случайный
характер, но через 15месяцев оно охва-

тило все экземпляры дафний и сделалось,
позидимому, наследственным, так как
совершенно молодыя дафнии, 4—5 дней от

роду, обладали уже глазами почти лишен¬ными пигмента. Впрочем, по мнению Па¬паниколау, описанныя изменения глаз даф¬ний не представляет собою непременнаго
следствия содержания животных в темно¬те, а являются лишь общим результатом
жизни в неволе и результатом общей
дегенерации.

Я перейду теперь к перечислению ряда
более или менее известных примеров,

свидетельствующих о наследовании приоб¬ретенных признаков у высших живот¬ных и растений. Во всех этих примерах
потомство получалось обычным половым

путем, следовательно, предварительно сам¬ка оплодотворялась самцом и при этом

либо оба производителя были подвер¬жены измененным условиям существова¬ния, либо один из них, междутем как
другой оставался неизмененным. Сама при¬рода тех изменений, которыя они претер¬певали при опытах, былавесьма различна,
равно как различны были и животныя,

Рис. 3. Водяная блоха (Daphnиa). Разрушение глаза

вследствие содержания в темноте и вследствие жизни в не¬воле. (По Каптереву и П a п а н и к о л а у). Справа —
целое животное с яйцами в зародышевой камере; слева

голова с разрушающимися глазами.
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служившия обектами для экспериментов.

В одних опытах изменения касались раз¬меров, формы, окраски, в других—хода
развития, привычек, например, инстинкта
гнездостроения, инстинктов размножения,
питания или движения.

Прежде всего, в качестве курьеза, при¬веду пример, который, впрочем, не мо¬жет считаться настоящим примером на¬следования приобретенных признаков, так
как в данном случае дело идет не
о собственном, свойственном животному
пигменте, а о некотором постороннем

Рис. 4. Колорадский жук (Leplиnotarsa decemlиneata). Вертикальный
ряд a—нормальное раэвитие. a—Яйцо. Ь—Личинка. е—Куколка. d—Жук.
'f—Личинка измененная высокой температурой. f—Куколка. A—Неизмененный
жук.—Под ним (вертикальный ряд A)—жук, измененный после действия

высокой температуры на куколку. В и С —Наследственно видоизмененное по¬томство. (По Т о у э р у.)

красящем веществе, передающемся роди¬телями их потомству. Именно, Ситовский
кормил личинок моли (Tиnvola bиsellиella)

анилиновой краской, носящей название „су¬дановая красная № 3“. Личинки, окрашен¬ныя в красный цвет, развивались во
взрослых молей, и эти последния отклады¬вали также окрашенныя яйца, из которых
снова выходили окрашенныя личинки, между

тем как нормальныя яйца моли чисто¬белаго цвета. Тех же самых результа¬тов удалось достигнуть Гэжу и Ридлю при
опытах над морскимисвинкамиикурами.

Все эти опыты важны, однако, в том от¬ношении, что показывают, как легко по¬ловьия железы подпадают под влияние по¬сторонняго, в данном случае химическаго,
воздействия, чрез посредство тканей тела.
Если подвергнуть куколок крапивницы

■( Vanessa urtиcae) низким температурам,
то из них выходят бабочки, которыя по

сравнению с нормальными оказываются бо¬лее темно окрашенными и содержат боль¬шее количество чернаго пигмента, притом
самцы обнаруживают это свойство постоян¬но в более сильной степени, чем самки.
Некоторая часть потомства в этом слу¬чае также оказывается темно окрашенной,

даже если будет выведена при нормальной

температуре. Эти классические опыты при¬надлежат Штандфусу.

He менее замечательны такие же опы¬ты Э. Фишера над бабочкой медведни¬цей (Arda cajn). При многократном вре¬менном воздействии низкой температуры
в—8°Ц. эти бабочки получаются с мень¬шим количеством светлой окраски и с
большим количеством чернаго узора, чем
в нормальном случае. Позднее, уже при
умеренной температуре, оне производят
значителный процент почти столь же

темно окрашенных

потомков.

В противополож¬ность опытам Штанд¬фуса и Фишера, Шре¬дер при аналогич¬ных опытах над
крыжовной пяденицей

(Abraxas grossularиa¬ta), получал наследо¬вание темной окраски,
выступавшей и в
этом случае у самца

сильнее, чем у сам¬ки, при временном
сохранении куколок

вусловиях болеееы¬Гусеница непарнаго

шелкопряда (Ocnerиa dиspar), — ночной ба¬бочки, замечательной чрезвычайно силь¬ным различием между самцом и сам¬кою, иначе говоря, ярко выраженным
половым диморфизмом—питается в есте¬ственных условиях листьями дуба и пло¬довых деревьев. Пиктэ, эксперименти¬руя над этими гусенииами, кормил их
более жесткими листьями орешника. Пер¬воначально оне ели их очень неохотно,
но следующее поколения ело такие листья

уже без всякаго сопротивления. Получав¬шияся иэ таких гусениц бабочки, как
самцы, так и самки, были карликовых
размеров и бледно окрашенныя. Следы

этих признаков сохранялись и у следую¬щаго, и у третьяго поколения, даже в том
случае, если вэтих поколениях гусеницы

получали естественную пищу. Если же в те¬чение двух поколений кормить бабочек не¬свойственной им пищей, то оне воэвращают¬ся обратно к нормальным формам, так
как за это время гусеницы привыкают так

же хорошо переваривать эту чуждую для нихе

пищу, как и ту, к которой оне первона¬чально привыкли. Кормление гусениц мяг¬ким и обильным азотом эспарцетом
16*

сокои температуры.
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вызывает развитие их догигантских раз¬меров и появление ярких тонов окраски,
вместе с тем грудь бабочки, вместо
желтых волосков, покрывается серыми.

Если первое поколение кормить орешником,

второе—дубовыми листьями, третье—эспар¬цетом, то в последнем поколении соеди¬няются признаки, вызываемые всеми тремя
сортами пищи.

Пайн выводил личинок мухи тау (Dro¬

sophиla am/иelo/иhora), в продолжение 49 по¬колений в полнейшей темноте. У таких

экземпляров не замечалось никаких внеш¬них изменений, но, начиная с 10-го поко¬ления, наблюдалось изменение в отноше¬ниях к свету—именно, нормальныя мухи
выискивают всегда самыя светлыя места,

тогда как мухи, выведенныя в темноте,

менее охотно летят на свет. Даже в

том случае, когда потомство их снова

выводилось на свету, оне все же обладали
еще пониженной наклонностью к выбору
освещенных мест.

Тоуеру удалось путем изменения тем¬пературных условий и условий влажности

вызвать различныя вариации размеров те¬ла и окраски у колорадскаго жука (Leptиno¬tarsa decemlиneatn, рис. 4), водящагося на кар¬тофеле; эти изменения были наследственны,
но лишь в том случае, если

внешния влияния действовали

на взрослаго жука, перед

размножением, при чем сам
он более не изменялся. Если

внешния влияния действовали

на куколок, то получались

измененные жуки, но потом¬ки их снова были нормаль¬ными. Если влиянию подверга¬лись еще более ранния ста¬дии, т.-е. яйца или личинки,
то никакого изменения ни во

внешности жуков, ни во

внешности их потомства не

наблюдалось. При скрещива¬нии нормальных жуков с
жуками видоизмененными ис¬кусственно оказывалось, что

в первом поколении получа¬лись жуки совершенно нор¬мальнаго вида; во втором
поколении на ряду с 8/4 нор¬мальных особей, появлялась
*/4 особей измененных, при
чем эта измененная четверть,

так же как и одна из нор¬мальных четвертей, при даль¬нейших опытах давали по-

томство чистой расы, тогда как остальныя */*
снова разделялись на */f нормальных и и/1
измененных особей. Таким образом, при

подобном скрещивании результаты получа¬лись в полном согласии с открытым
Менделем, законом наследственности, от¬носительно котораго за последнее время так.
много сделано выдающихся изследований.

При опытах Тоуера над колорадским

жуком наблюдалось также наследование

измененных приэнаков. В нормальном

случае получаются лишь два поколения жу¬ков в течение года, иными словами, из
яиц, отложенных в начале лета полу¬чаются половозрелые жуки, успевающие в
том же самом году перед наступлением

зимы опять отложить яица, из которых

личинки выходят лишь в следующем году.

Под влиянием высокой температуры и су¬хости удаиалось, однако, получать до 5 по¬колений в год, и это свойство удержива¬лось затем впоследствии и при нормаль¬ных условиях. Получалась, следоватгльно,
раса, обладающая способностью давать, вме¬сто двух, 5 поколений.
Шредер кормил личинок ивоваго ли¬стоеда (Phrutosn vиtellиnae), питаюшихся
обыкновенно гладкими ивовыми листьями,
листвою другого рода ивы, у которой по-

Рис. 5. Верхний ряд — огненная саламандра (Salamandra
maculosa), a—Нормапьная новорожденная саламандра. 6 —Несколько
выросшая лшинка. с—Только что превратившаяся саламандра. d—

Новорожденная сапамандра, родившаяся превратившеюся. е—Личиноч¬ная стадия при пребывании в теле матери. f—Новорожденная гала¬мандра, потомок особей, родившихся уже превратившимися. Нижний
ряд—альпийская саламандра (Salamandra atra). д — Ли¬чинка из тела матери. h—Личинка незадолго до превращения в
и, нормапьную новорожденную сапамандру. j—Новорожденная в воде
личинка. к—Такая же личинка, родившаяся от родителей, которые
сами родились в качестве личинок. и—Молодая саламандра, только
что превратившаяся при этом развитии в воде. (По Каммереру.)



249 К вопросу о наследовании приобретенных приэнаков. 250

верхность листа покрыта войлочком волос¬ков- псшучалось поколение, которое в
том случае, если вму прфдоставлялось на
выбор откладывать яйца на любом из
обоих видов ивы, откладывало их также
и на листьях волосистаго вида, притом

с каждым поколением число особей, из¬биравших для откладки яиц волосистую
всс более и более возрастало.
Одно из мексиканских земноводных,

амблистома (Amblystoma техисапит), встре¬чается на родине в двух резко различа¬ющихся формах, которыя обе достигают
половой эрелости. Первая из этих форм

живет в воде, дышит жабрами и снаб¬жена хвостом с хвостовым плавником
это аксолотль; вторая форма ведет назсм¬ный образ жизни, иначе окрашена, дышит
легкими и лишена хвостоваго плавника.

Марии де-Шовен удалось заставить водную
форму превратиться в наземную путем

постепеннаго уменьшения воды в бассен¬нах, в которых содержались аксолотли.
Потомство таких наземных амблистом

превращалось уже по собственной инициа¬тиве также в наземных животных.
Спедующие результаты в данном на¬правлении были получены мною самим,
Водящаяся во влажных лесах, покры¬тая желтыми пятнами огненная саламандра
(Salamandra maculosa, рис. 5) производит

на свет до 70 личинок дышащих жаб¬рами, которыя растут первое время в
воде и, лишь превращаясь в дышащих
легкими взрослых саламандр, выходят
наружу. Если пойманным саламандрам
не предоставлять бассейна с водою, куда
оне могли бы откладывать детенышей, то

все больший и больший период их личи¬ночнаго развития проходит внутри орга¬низма матери, при чем жабры их полу¬чают совершенно необычную длину, тон¬кость стенок и богатство кровью. В
конце-концов рождаются обыкновенно со¬вершенно готовыя маленькия саламандры,
но лишь в количестве 2—7 штук, при
чем, удивительным образом, на теле

их замечается необычайно мало жел¬тых пятен. Эти саламандры, если им

предоставить снова воду в их распоряже¬ние, рождают опять личинок, но уже го¬раздо более развитых и более крупных
оне проводят в воде не несколько ме¬сяцев, а несколько дней. Совершенно чер¬ная альпийская саламандра (Salamandra
шга, рис. 5) рождает на свободе лишь

двух детенышей, которые, однако, появля¬ются на свет во вполне развитом виде

и способны к существованию на суше. Ли¬чинки эти долгое время остаются в теле
матери, обладают крупными, нежными и
богатыми кровью жабрами, приблизительно
такого же рода, как жабры у искусственно
выведенных огненных саламандр. Если,

однако, альпийским саламандрам предо¬ставлять в изобилии воду, то их можно
приучить к тому, что оне будут откла¬дыеать детенышей на ранних стадиях,
следовательно, пока те снабжены еще жаб-

Рис. 6. Огненная саламандра (Salamandra

manvlom). Р—На желтой почве. Fи (слева)—Пото¬мок Р, содержавшийся на черной почве (в промежут¬ках через год). и<\ (справа)—To же на желтой
почве. (По Каммереру.)

рами; притом жабры, приспособляясь к

водному дыханию, укорачиваются и утолща¬ются. Молодыя альпийския саламандры, ко¬торыя должны были развиваться в воде по
способу огненной саламандры, иногда по¬лучают желтыя пятна и становятся по¬этому похожими на огненную саламандру.

Удается получить наследование приобре¬тенных признаков у огненной саламанд¬ры и другим путем, Если этих сала¬мандр в течение ряда лет держать нажел¬той почве, (рис, 6), то их желтая окраска
увеличивается в количестве за счет основ¬ного цвета. Если половину потомства та¬ких саламандр, сделавшихся сильно жел-
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тыми, снова воспитать на желтой почве,то

количество желтаго цвета увеличится еще

более,— оне будут обладать широкими,
правильно распределенными продольными

полосами; другая половина потомства, вы¬веденная на черной почве, получит мен¬шее количество желтой окраски, но все же
будет желтее, чем нормально, и точно

так же у нея будут правильные ряды пя¬тен по обеим сторонам тела.

то мы получим увеличение размеров этих

пятен, но число их не увеличится; потом-

Рис. 8. Огненная саламандра (Salamandra

maculosa). Слева—в начале, справа—после, не¬скольких лет содержания на желтой бумаге, (По¬Каммереру.)
ства от таких саламандр мне еще не уда¬лось получить. Если взять черную бумагу^

Рис. 7. Огненная саламандра (Salavиanиггг
maculosa). Р—Самка, содержавшаяся на черной почве

(в промежутках через 2 года) —\ (слеза)—По¬томок Р, содержавшийся на желтой почве (через
годовые промежутки).—Fl (справа)—To же на чер¬ной почве. (По Каммереру.)

Если держать огненных саламандр в те¬чение целаго поколения на черной почве,
(рис. 7), то по прошествии нескольких лет
оне становятся темнее, черная окраска у них
получит преобладание. Второе поколение,
выращенное на черной почве обладает' уже
по средней линии спины одним рядом

мелких пятен, между тем как у моло¬дых саламандр, выросших, в противо¬положность родителям, на желтой почве,
эти пятна сливаются в сплошную полосу.

Если вместо желтой почвы взять желтую
бумагу (рис. 8) и произвести опыт со

специально выбранной саламандрой, отлича¬ющейся малым числом желтых пятен,

Рис. 9. Огненная саламандра (Salamandra

maculosa). Слева—сначала, справа—после многолет¬няго содержания на черной бумаге. Вниэу спебз —
нормальная молодая саламандра, справа—из куль¬туры на черной бумаге. (По Каммереру.)
(рис. 9), то наблюдается уменьшение пятен^
хотя они и не утрачивают при этом вовсе
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своей яркости. Молодыя саламандры обла¬дают немногочисленными пятнами по сред¬ней линии тела, тогда как у нормальных
молодых саламандр контрольнаго опыта,

выросших всреде разнообразной окраски,
наблюдается неправильное распределение

узора.
Сильная влажность также обусловливает

увеличение желтой окраски (рис. 10), но при
этом увеличивается лишь число пятен,
а величина их остается такой же (рис. 10,

серединка). Многочисленныя мелкия пятна

получаются и у потомства таких сала¬мандр, помещеннаго опять в менее влаж¬ную среду (рис. 10, справа). Относитель¬ная сухость обусловливает потемнение
окраски, но при этом величина пятен

почти не изменяется, (рис. 11); то же самое

можно наблюдать, по крайней мере вна¬чале, у потомства, содержащагося снова в
более влажной среде (рис. 11), особенно

если сравнить его с контрольным потом¬ствой, жившим при неизменявшихся
условиях.

Желтая и черная почва оказывают влия¬ние на окраску и некоторых других ви¬дов животных. Гребенчатый тритон
(Molge crиstata) отличается оранжевою ниж-

ки, у содержавшихся на желтой почве—
преобладание оранжевой. В последнем
ряде опытов было получено потомство,
половина котораго снова содержалась на

ис. 10. Огненная саламандра (Salamandra
maculosa). Слева —исходная форма. Посредине —
после многолетняго содержания в сырости, справа—

нормальный потомок. (По Каммереру.)

ней стороной тела, покрытой темно-корич¬невыми пятнами; у тритонов, в течение
ряда лет содержавшихся на черной почве,
лолучается преобладание черно-бурой окрас-

Рис. 11. Огненкая саламандра (Salamandra
maculosa,). Сверху слева—в начале, справа—после
многолетняго пребывания в еухости. Слева вниэу—
молодая особь нормальная, справа—из культуры,
содержавшейся в сухости, (По Каммереру.)

желтой, тогда как другая половина—на

черной почве. И у тех, и у других моло¬дых тритонов обнаруживалось преоблада¬ние той окраски, которая являлась господ¬ствующей у родителей, больше всего ска¬зывалась, разумеется, желтая окраска при
продолжающемся влиянии желтой почвы.
Кроме того обе серии обнаруживали, как
и у огненной саламандры, по крайней мере

некоторый намек на симметричное распо¬ложение отдельных частей узора.
Затем нельзя не упомянуть, что и ля¬гушка (l'ana agиlиs) после многолетняго
пребывания на черной почве получает бу¬ровато-серую окраску, тогда как, живя на
желтой почве, становится светлою с лег¬ким мясокрасным оттенком, Потомство
обыкновенной лягушки, оставленное частью
на желтой почве, в другой своей части

перенесенное на черную почву, обнаружи¬вает такия же различия, но наследствен¬ность в данном случае не проявляется
так явственно.

Затем следует отметить окраску са¬мок обыкновенной жабы (Bufo vulgarиs):
при содержании на желтой глинистой почве
оне получают желтоватую окраску с крас-
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новато-оранжевым узором на верхней сто¬роне тела и соответственным обраэом
более светло окрашены и на нижней сто¬роне. При содержании на черноэеме окраска
их становится темно-бурой с чернова¬тым, на брюшной стороне более густым
узором. Точно так же и самцы-жабы на

Рис. 12. Древесница (Нуиа агогеа). Слева—молодой лист Aspиdиstra,
свернутый фунтиком, куда древесницы при отсутствии воды откладываюг
икру. a — Нормальная личинка, только что вышедшая. Л—Нормапьный
самец, с раздутыми голосовыми пуэырями. Ь—Только что вышедшая
личинка из яйца в листЬ, В—Вышедшая из нея карликовая древесница,
Lc—Личинка и С-древесница из потомства Ь—В. (По Каммереру.)

желтой глине сверху желтоваты, снизу по¬крыты легким мраморным узсром, тогда

как выведенные на черноэеме сверху чер¬новаты, снизу имеют темныя пятна. На¬конец, молодыя жабы, выведенныя при про¬должительном влиянии желтаго и чернаго
цвета почвы, об¬наруживают еще
большее сходство

покровительствен¬ной окраски, при¬том, как и во

всех моих опы¬тах, без какого¬либо участия есте¬ственнаго или ис¬кусственнаго под¬бора.
Для того чтобы

было понятно по¬следнее обстоятель¬ство, должно ска¬зать несколько
слов об обыкно¬венных условиях
размножения лягу¬шек и жаб. Эти

земноводныя откла¬дывают свои мел¬кия яйца (икру) в
количестве многих сотен в воду, при
чем студенистая оболочка, окружающая

каждую икринку, тотчас же сильно набу¬хает в воде. Только что вылупившияся
личинки, головастики, не имеют никаких

особых органов дыхания; вскоре они по¬лучают наружныя жабры, которыя поэднее

атрофируются и уступают свое место лег¬ким. В течение нескольких недель голо¬вастик остается безногим; у него появля¬ются сперва задния, затем передния конеч¬ности, атрофируется хвост, и тогда моло¬дая лягушка выходит на сушу.
Таков обыкновенный ход развития и у

нашей лягушки - древес¬ницы (Пуиа агогеа,
рис. 12). Если лишить ее

воднаго бассейна, в ко¬торый она могла бы отло¬жить икру, и предоста¬вить ей вместо того ра¬стения, у которых моло¬дые листья конически
свернуты в виде бумаж¬наго фунтика (рис, 12,
совсем слева), то в
этом случае она будет
откладывать икру именно

в эти листья, так как в них скорее

всего может собраться влага. Тогда как
при нормальном развитии в воде икры
древесницы из нея выходят головастики,

не обладающие органами дыхания, при разви¬тии яиц в листьях эта стадия, равно
П.

Рис. 13. Жаба-повитуха (Alyles obstetrиcan-s). и—Нормальный самец с

лентой икринок, 1а—Яйцо из этой ленты. 5-Яйцо незадолго до выхйда ли¬чинки. 3—Только что вышедшая личинка. 9 — Гигантское яйцо (в темноте,
теплоте и при сухости). 10 - Вышедшая из него личинка перваго поколения. 11

и 12—To же второго поколения, притом 11—при обратном перенесении в нор¬мальныя условия, 12—при дапьнейшемвлияниивышеназванных условий. 14—Самец,
вышедший из гигантскаго яйца, с лентой также гигантских яиц, которых

сравнительно мало. (По Каммереру.)

как и следующая стадия с наружными

жабрами, проходятся все в яйце, и из

такого яйца выходит личинка, обладаю¬щая внутренними жабрами. Такая личинка

развивается в карликовую древесницу, до¬стигающую, однако, половой зрелости, Та¬кия карлиновыя древесницы откладывают
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свою икру, если это им предоставляется

на выбор, уже не в листья, а сообраэно
с первоначальными привычками—в воду;
несмотря на это, личинки выходят с
некоторым запоэданием, и на этот раз

на промежуточной стадии — с наружными

жабрами; позднее древесницы достигают

размеров, которые являются промежуточ¬ными между нормальными размерами их
предков и размерами их карликовых ро¬дителей.

Жаба-повитуха (Alytes obstetrиcans, рис. 13)
уже в нормальных условиях составляет
исключение среди большинства лягушек и

жаб в смысле обычнаго цикла размно¬жения их. Она откладывает лишь от
18 до 83 относительно крупных, богатых
желтком яиц(рис. 13,1 я), связанных между
собою в одну сплошную ленту, притом эта
кладка яиц происходит на суше, так что

студенистая оболочка не может разбухнуть.
Затем самец (рис. 13, 1) обматывает
ленту яиц вокруг своих задних бецер

и носцгь ее до тех пор, пока вылупятся мо¬лодыя особи. Вылупляются личинки на ста¬дии, лишенной еще конечностей, но обладаю¬шей уже внутренними жабрами (рис. 13, 3).
Дальнейшее развитие происходит с полною

правильностью: образуются сперва голова¬стики с двумя задними конечностями, за¬тем у них вырастают передния ноги,
атрофируется хвост, и вполне уже сло¬жившияся жабы покидают воду и перехо¬дят на сушу. Если ускорить развитие ли¬чинок в яйце повышением температуры
и в то же время воспрепятствовать их вы¬луплению относительно большею сухостью и
темнотою, то получаются икринки огромных

размеров (рис. 13, 9), из которых вылуп¬ляются головастики, уже обладающие задними
конечностями (рис. 13,10) и дающие эатем
жаб карликовой величины (рис. 13, 14). Эти
последния, в свою очередь, откладывают

очень крупныя икринки, притом в мень¬шем количестве, и если продолжать держать
жаб в тепле при незначительной влажно¬сти и слабом освещении, то из таких
икринок выходят личинки с развитыми
уже задними конечностями (рис. 13, 12).
Если же обратно поместить этих жаб в
обычныя условия, то появляются головастики
с задними конечностями, намеченными лишь
в виде почек (рис. 13, 11).

До двуногой стадии развития можно дове¬сти головастиков повитухи не только в

воде, но и на сырой эемле. Такие голова¬стики, выведенные на суше, обладают бо¬лее толстою кожею, что заметно уже из
природа, февраль 1912 г.

того, что у них не просвечивает сквозь

кожу мускулатура тела, как у личинок,

выведенных в воде. Кроме того, эти

сухопутные головастики отличаются более
узким хвостовым плавником и более

сильным развитием мясистой части хво¬ста. Легкия у головастиков, выведенных
в воде, представляют собою трубки с
гладкими стенками, тогда как у наземных
головастиков оне являются в форме
ячеистых мешков, которые по строению
своему сходны с легкими взрослых жаб.

Жабы, вышедшия из сухопутных голова¬стиков, обладают карликовыми размерами,
и если снова держать полученных от

них головастиков на суше, то у них

значительно усиливается способность вести
сухопутный образ жизни. Таким образом
получается как бы дальнейшее развитие

приспособления к сухопутному существова¬нию, головастики выходят у-же на той ста¬дии, при которой должны появиться передния
конечности, и все органы, приуроченные к
жизни на суше, оказываются значительно
усиленными.

Разсмотрим еще одну серию приспособле¬ний, передаваемых по наследственности, у
той же самой жабы-повитухи (рис. 14). Если
содержать этих жаб при температуре
25—30° Ц., то оне совершенно оставляют
всякую заботу о потомстве. Необычная для
них высокая температура заставляет их

искать прохлады в бассейне с водой.

Здесь встречаются самцы и самки, проис¬ходит оплодотворение и кладка икры. Но
как только студенистая оболочка икринок
приходит в соприкосновение с водой, она

разбухает (рис. 14, 18), утрачивазт по¬этому свою клейкость и потому утрачивает
способность позднее, при высыхании, обма¬тываться вокруг бедер самца,— к тому
же высыхания и не происходит. Самец не

имеет, таким образом, возможности при¬креплять ленту икринок к своим зад¬ним конечностям. Эта лента остается в
воде (рис. 14, 18а), где, несмотря на это,

все яйца могут совершенно свободно раз¬виваться. Из них выходят головастики
(рис. 14, 20, 20а) и притом на более
ранней стадии развития, именно—на стадии,

обладающей еще внешними жабрами, кото¬рых у повитухи имеется лишь одна пара
(рис. 14, 20b). Вышедшия из таких
головастиков жабы (рис. 14, 24), по
сравнению с нормальными экземплярами,
отличаются значительно большею величиной.

Икринки позднейших поколений, развиваю¬щияся в оде (рис. 14, 22), стано-
17
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вятся значительно беднее желтком, по- ких икринок позднейших поколений
тому меныпе размерами и получают все (рис. 14; 21, 23) обнаруживают увеличение

количества темнаго

26а

Рис. 14. Жаба-повитуха (Alytes obstetrиcans). 18 — Лента икринок,
отложенная в воду. 18а— Яйцо, взятое из нея несколько позже. 19- Яйцо
перед вылуплением. 20 — Только что вылупившаяся личинка сбоку. 20а—
Она же сверху. 20—Голова ея (увелич.) сверху. 21—Только что вылупившаяся
личинка второго поколения. 21а — Она же сверху. 21 — Голова ея сверху.
22—Лента яиц позднейшаго поколения. 23—Тольчо что вышедшая личинка.
23а—Она же сверху. ,236-Голова ея сверху. 24—Только что превратившаяся
жаба. 25 — Положение передних конечностей у нормальной жабы. 25а—
Передняя конечность и кисть. 26—Положение передних конечностей жабы,
оплодотворяющей в воде (4-ое поколение), 26а — Передняя конечность и

кисть с развитой мускулатурой и мозолью. (По Каммереру.)

пигмента, уменьшение
размеров желточнаго
мешка до того, что

он совершенно атро¬фируется, и некоторыя
изменения в строении

жабр. Последния ста¬новятся короче, полу¬чают более простое и
грубое строение (рис.
14, 21), и тогда как

обыкновенно лишь пе¬редняя жаберная дуга
скелета несет одну

жабру, здесь у этих

дальнейших поколе¬ний вырастают жабры
на всех трех жа¬берных дугах (рис.
14, 23). В виде при¬способления к тому
условию, что в воде

самку трудно придер¬живать при оплодотво¬рении, у самцов этих
поколений развиваются
более грубыя моэоли
на больших пальцах
и особенно сильныя

мышцы передних ко¬нечностей (рис. 14,

25а). Последния при¬дают передним ко¬нечностям особую
форму, сильнее вывер¬нутую внутрь, (рис.
14,26) чемвобыкно¬венных условиях,—

эта особенность инте¬ресна в том отно¬шении, что она являет¬ся половым призна¬ком, характерным
для всех лягушек

и жаб, оплодотворя¬ющихся в воде.

Этим признаком не¬обладает однако жа¬ба-повитуха в нор¬мальных условиях,
так как она опло¬дотворяется на суше

более и более толстую студенистую обо¬лочку. Головастики, раэвивающиеся из та-
(рис. 14, 25, 25а).

На прилагаемом рисунке (рис. 15, 16)
наглядно изображены результаты, получаю-
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щиеся при скрещивании нормальных жаб¬повитух с теми, которыя приобрели вы¬шеописанныя приспособления. Нормальный
самец (d N) изображен с навернутой

на его бедра лентой икринок, чтобы отме¬тить, что он выполняет при надобности
заботы о потомстве. Видоизменившийся са¬мец (с5 V) крупнее, и лента икринок, к

тому же более мелких,более тем¬ных и окруженных разбухшей обо¬лочкой, изображена рядом сним,

так как он об нвй не забо¬тится. Нормальная самка, отклады¬вающая икринки на суше, обозначе¬на 2 N; более крупная, видоизме¬нившаяся самка, откладывающая
свою икру в воду, обозначена § V.

Если соответствующия приспосо¬бления к размножению преврати¬лись в достаточно прочную при¬вычку, то те признаки, о которых
мы говорили, приэнаки, касающиеся
заботы о потомстве — откладывания

икры на суше или в воде,—должны

видоизменяться, соответственно за¬конам наследственности Менделя.
Однако, у жабы-повитухи в дан¬ном случае наблюдается еще одно
усложняющее обстоятельство. Имен¬но, оказывается, что то свойство,

которое в первом поколении явля¬ется исключительно господству¬ющим, а во втором поколении
господствует у 3/t особей, при¬вязано постоянно к отцу. Если,

соответственно с этим, мы возь¬мем нормальнаго самца и ненор¬мальную, видоизменившуюся самку
(рис. 15), то все первое поколение
их потомства (поколение F.,) и 3Д

второго поколения (внучатнаго по¬коления или поколения F2) являются
нормальными, самцы заботятся о
потомстве, самки же откладывают
икру на суше. Если же возьмем,
наоборот, ненормальнаго самца и
нормальную самку (рис. 16), то все
потомство перваго поколения и 3/4

второго отличаются тем, что самки откла¬дывают икру в воде, а самцы заботятся
о потомстве.

Жаба-повитуха затем оказалась еще пре¬восходным обектом в тех случаях,
когда желательно искусственно удлинить
личиночный период развития и задержать
превращение головастика во взрослую жабу

(рис. 17). Можно пользоваться самыми раз¬личными средствами для получения голова-
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стиков, которые не претерпевают свое¬временно превращения и в личиночном

состоянии достигают значительных разме¬ров (рис. 17; 57). Этого можно добиться при¬менением темноты или низкой температуры
воды, сильным кормлением после предше¬ствовавшаго голодания, преждевременным
искусственным извлечением зародыша из

яйца и т. п. В конце-концов однако та¬кие головастики до достижения периода по¬ловой зрелости все же превращаются во
вэрослых жаб. Потомство, полученное от

таких превратившихся с большим запоз¬данием жаб, испытывает превращение
всегда в надлежащее время. Потребовалось

скомбинировать бсе вышеупомянутые задер¬живающие развитие факторы для того, чтобы
получить головастика повитухи, достигаю-
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Alytes obsletrиcans

Рис. 15. Жаба-повитуха (Alytes obsletrиcans). Скрещи¬вание нормально заботящагося о потомстве самца с иэменен¬ной, откладывающей икру в воду самкой. —Нормальный
самец. V—Измененный самец. QN—Нормальная самма.

QV—Иэменившаяся самка. Р—Generatиon—Родоначальное по¬коление. Fl—Первое поколение (дети). \—Второе поколение
(внуки). (По Каммереру.)
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щаго половой эрелости (рис. 17, 28). Такой го¬ловастик передавал по наследству то за¬медление в развитии, которое он сам пре¬терпел, полученному от него потомству,—
личинки его в течение целаго года не раз¬вивались далее стадии, обладаюшей лишь
задними ногами (рис. 17,29), и не обнаружи¬вали никакого стремления к превращению.

Южно-европейская зеленая ящерица (La¬

certa serpa) при высокой температуре и су¬хости становится черною, Из яиц, отло¬женных такими темными экземплярами в
более прохладных помещениях, выходят
молодыя ящерицы почти нормальнаго цвета,

но позднее эти ящерицы, тем не менее,

становятся черными даже и при умеренной

температуре. To же самое получается и при
опытах над далматскою остроголовою
ящерицей (Lacerta oxycephala).

Черныя расы упомянутых видов яще¬риц встречаются и в естественных усло¬виях, например, в пределах вида зеле¬ной ящерицы такия расы имеются на мел¬ких скалистых островках Средиземнаго
моря. При действии влажности и относи¬тельно низкой температуры ящерицы стано¬вятся более светлыми, настолько по край¬ней мере, что можно разсмотреть

их первоначальный узор. Если по¬местить светлые экземпляры опять

в нормальныя условия, то из отло¬женных ими яиц выходит по¬томство довольно темной окраски,
но позднее эти ящерицы полу¬чают несколько более светлый
основной фон. Если же оставить и

родителей и их потомство в бо¬лее прохладной и влажной среде,
то такое посветление наружных

покровов доходит до того, что

снова совершенно возстановляется

окраска, характерная для исходной

формы. To же самое удалось полу¬чить и при опытах над остро¬головой ящерицей, черная разно¬видность которой водится на ска¬листых плоскогориях южнаго Кар¬ста, при этом точно так же при¬обретенная светлая окраска пере¬давалась потомству.
Если зеленых ящериц держать,

с одной стороны, на белом песке,
с другой — на черной земле, то
первыя особи становятся более
светлыми, вторыя—более темными.
Потомство их, по крайней мере

в течение первых месяцев жиз¬ни, обнаруживает черты сходства
с родителями,—именно, на нем

отражается тот тип окраски, ко¬торый ими был принят, притом
это происходит даже в тех слу¬чаях, когда они перенесены в
среду, окрашенную лротивоположно
их собственной окраске.

У стенной ящерицы (Lacerta ти¬ralиs) в природных условиях имеются
самцы с красной и с белой брюшной сто¬роной, тогда как самки—лишь с белой.
При помещении последних в условия
высокой температуры появляются и самки
с красным брюшком, при чем при
последующем скрещивании с самцом,

обладающим белым брюшком, некото¬рый процент потомства состоит из са¬мок с красным брюшком и таких же
самцов.

Рис. 16. Жаба-повитуха (Alytes obstetrleans). Скрещи¬вание иэмененнаго (не заботящагося о потомстве) самца с
нормальной (откладыаающей икру на суше) самкой. г$ - Самец.

9—Самка. N—Нормальный. V Иэмененный. Р—Родоначапь¬ное поколение. Р\—Первое поколение. F2—Второе поколение.
(По Каммереру.)
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ственно матерью. Эти ящерицы в эрелом
возрасте также откладывают яйца, даже

в том случае, если их держать при бо¬лее низкой температуре, при которой кон¬трольныя ящерицы, выведенныя для сравне¬ния, остаются живородящими,
Возвратимся еще раз к опытам с.

зеленою ящерицей, которая при применении
итостоянной высокой температуры становится
черною. Эта ящерица в нормальных усло-

29.

Рис. 17. Жаба-повитуха (Alytes obstetrkans). Замедление превращения

в жабу или получение гигантских форм (неотения). 27—Большая, но не

половозрелая личинка, которая позднее превращается и ничего не насле¬дуеть. 28—Половоэрелая личинка, которая передает по наследству эадержку
в раэвитии своему потомству, одна из особей коего изображена на фиг. 29.

(По Каммереру.)

Самцы фиумской ящерицы (Lacerta fиu¬тапа) обладают красным брюшком с
темно-синими щитками по краю его; если

подвергнуть их высокой или низкой тем¬пературе, они становятся белобрюхими,
щитки же получаются голубые, тогда как

самки при повышенной температуре сохра¬няют обычную желтую окраску своей брюш¬ной стороны. Если скрещивать не подверг¬шихся искусственному воздействию желто¬брюхих самок с сам^
цами, которые искусствен¬но превращены в бело¬брюхих,то в потомстве
получаются на ряду с
краснобрюхими самцами,
похожими на отца, до

применения к нему ис¬кусственнаго воздействия
также и белобрюхие сам¬цы, сходные с отцом
после изменения его ок¬раски. Вместе с тем

пол^чаются н пегия жи¬вотныя: самцы с крас¬ной брюшной стороной
хвоста и бедер, тогда
как брюшко, грудь и
горло остаются белыми;
затем самки с красной
нижней стороной хвоста

и задних ног и жел¬тыми остальными частя¬ми тела; наконец, сам¬ки с красным хво¬стом и задними ногами,
желтой шеей, белой

грудью и белым брюш¬ком.
Живородящая ящерица

(Ld'erta иииирага) нор¬мально производит на
свет живых детенышей. При некотором

повышении температуры она начинает, одна¬ко, откладыдывать яйца, неимеющия никакой
скорлупы,—сквозь их тонкую оболочну про¬свечиваеттемный зародыш, почему и самыя
яйца кажутся темными. При втором периоде

кладки яиц в условиях повышенной тем¬пературы она производит яйца, покрытыя
пергаментофбразной непрозрачной, желтова¬то-белой скорлупой, следовательно, яйца,

похожия на те, которыя откладываются дру¬гими видами ящериц. Молодыя живородя¬Щия ящерицы, проводящия несколько недель
вне органиэма матери в яйце, рождаются

обыкновенно несколько сильнее сложен¬Ными, чем те, которыя родятся непосред-

виях откладывает яйца с пергаментооб¬разной оболочкой, характерныя своею про¬долговатою формой. При первой кладке, со¬вершаемой в условиях температуры 30°—
35° Ц., яйца приобретают несколько более

толстую оболочку и становятся более ко¬роткими; при второй, самое позднее при
третьей кладке получается такое обильное

выделение извести, что оболочка яиц де¬лается твердою скорлупой, и вместе с тем
они приобретают шарообразную форму. Яще¬рицы, выходящия изтаких яиц ствердою
скорлупой, откладывают уже такия же точна

яйца даже в том случае, если их поста¬вить в условия, при которых контрольныя
ящерицы откладывают яйца с пергаменто-
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образной оболочкой. Вот те опыты, кото¬рые были произведены мною самим. Про-

Рис. 18. Veronиca chamaedrys: с.чьва—нормальный экземпляр, сирава—

экземпляр с отрезанной верхушкой главнаго стебля, у котораго цве¬тоножки превращаются в листоносные побеги. и—иии- Растения, полу¬ченныя из семян последняго, имеющия наклонность к такому же
превращению цветоножек в листоносные побеги. (По К л е б с у.)

должу теперь изложение результатов дру¬гих изследователей.
Пржибрам разводил белых крыс, с

одной стороны, при высокой, с другой—

при умеренной температуре, Крысы, разви¬вавшияся прн высокой температуре, оказы¬вапись меньших размеров, шерсть их
была реже, и самцы отличались чрезмерно
развитыми частями полового аппарата. Все
эти особенности передавались и потомству

в том случае, если оплодотворение совер¬шалось также при повышенной температуре.
Такие же точно результаты получил в не¬давнее время Зумнер, производя опыты
над белыми мышами, которых он, с

одной стороны, разводил в тепле, с дру¬гой—в холоде. Мыши, выросшия в тепле,

обнаруживали более слабое развитие шер¬стяного покрова, отличались более круп¬ными ушами, более длинными ногами и

хвостами по сравнению с мышами, вырос¬шими в холоде. Если потомство их пе¬реносилось в помещение, где господство¬вала умеренная температура, то все при¬знаки, приобретенные при температурных
крайностях, сохранялись.

Растения в смысле наследования приоб¬ретенных свойств дают также немало
положительных результатов. Я не буду

касаться многочисленных примеров, по¬лучаемых при опытах над споровыми
растениями, размножающимися безполым
путем, каковы: бактерии, бродильные и

ржавчинные грибки, одноклеточныя водо¬росли и т. п. Я останавливаюсь лишь на

результатах, полученных при опытах

над явнобрачными растениями, размножаю¬щимися половым путем и
главным образом путем
самооплодотворения.

Клебс разводил дубров¬ку (Veronиca chamaedrys,
рис. 18), вид, отличающийся
большим постоянством

форм при особенно благо¬приятных условиях пита¬ния, на влажных, хорошо
удобренных клумбах. В
тех случаях, когда токи

питательных соков на¬правлялись в цветоножки
путем отрезания верхушки
главнаго стебля и новых

появляющихся боковых по¬бегов, эти обыкновенно
неразветвленныя и ограни¬ченныя в своем росте
цветоножки превращались,

быстро или постепенно, в листоносные
побеги, и побеги эти ветвились далее и
вырастапи все более и более длинными. На
таких побегах не закладывалось более

новых цветов с относящимися к каж¬дому из них прицветниками, а вместо
них возникали широкие по краям зазуб¬ренные зеленые листья. Наклонность к
такому развитию лкстьев оказывалась зна-

Рис. 19. Молоиило (Sempervиoum acumиnatum).
Слева—нормальный экземпляр, спрппа—экземпляр
с выросшими на месте отрезанных ненормальными

цветоносными побегами. (По К л е б с у.)

чительно усиленной у потомства этих ра¬стений. Без всякаго искусственнаго вме-
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Рис. 20и Молодило (Sempervиvum
A—Нормальные цветы и почки. В —
цветы, С—Лепесток. D—Тычинка.
превращенная отчасти в лепесток.

сильныя превращения тычинок. (По

шательства и при росте на

клумбах, следовательно, в
лучших условиях питания,

чем у свободно живущих

экземпляров, многия из ра¬стений обнаруживали превра¬щение цветоножек в раз¬ветвленные побеги.
Другие опыты Клебса были

произведены над молодилом

{Sempervиvum acumиnatum, рис.

19, 20). Это растение подвер¬галось особекно заботливому
уходу до тех пор, пока не

появлялись его соцветия (рис.

19 слева); тогда цветы изсле¬довались, и если они оказы¬вались нормальными, все со¬цветие отрезалось. При этих
условиях развивались новые
побеги с цветами, имеющими
строение, уклоняющееся от

нормальнаго (рис. 20, A): число
и расположение лепестков,
тычинок и плодников было
иное, лепестки могли совсем

отсутствовать, тогда как ты¬чинки более или менее полно
превращались в лепестки, или

acumиnatum).
Ненормальные
G — Тычинка,
Е, F — Более
К л е б с у.)

же все цветки превращались в розетки
листьев. Все эти изменения наблюдались

иногда на одном и том же растении одно¬временно. У потомства, полученнаго путем
самооплодотворения такого растения, наблю¬далось, однако, обыкновенно или то или
другое уклонение. У них, следовательно,

либо изменялось число и расположение со¬ставных частей цветка, либо наблюдалось
превращение цветков в розетки листьев,

или же превращение тычинок в лепестки.

Оба эти последние признака оказывались

особенно усиленными у потомства. Некото¬рых изменений цветков материнскаго ра¬стения не замечалось, однако, вовсе у по¬томства, выведеннаго из его семян,—так
не было полнаго отсутствия лепестков. Зато
встречалось и совершенно новое изменение,
не имевшее местау материнскаго растения,—

именно: иногда попадалось своеобразное по¬ложение чашелистиков, притом сказывав¬шееся уже на цветочных почках.
Блерингэм производил опыты над нор¬мальной породой пеннсильванскаго маиса (Zea
Mays pennsиlvanиca, рис. 21), отличающейся

большим постоянством, и для производ¬ства уклоняющихся форм прибегал к ме¬ханическому повреждению—он уродовал и
закручивал главный стебель растения. В

Рис. 21. Пеннсильванский маис (Zea Mays pennsylomdca),
искусственно выведенная раса его. 90 — Основная, родоначальная
форма. 91—94—Наследственная раса с двудомным початком (раг.

pseudo-androgyna). 95—97—Ненаследующаяся раса с кое-где отде¬ленными рядами зерен. 98—Ненаследующаяся раса с неровным
початком. 99—Наследственная, несколько скороспелая раса. 100—
104—Наследственная, сильно скороспелая раса, (и. ргаесох): 100 —&я

початок, 101—колос тычиночных цветов, 102—все чешуйки око¬лоцветника, 103—некоторыя чешуйки околоцветника превращены в
плодники, 105 - ненаследующаяся раса, все плоднини которой превра¬щены в пыльники. (По Блэрингему.)
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результате этого у материнскаго растения
пояблялись самыя разнообразныя уклонения
и ненормальныя образования, из коихлишь

часть обнаруживалась у потомства, выве¬деннаго из семян. He наследственным

оказалось изменение початка, при кото¬ром на нем лишь в отдельных ме¬стах оставэлись раэделенныя между собою
зерна. Точно так же не наследовалась

Рис. 22. Воэможные способы приобрете¬ния новых приэнаков. 1—Соматическая
индукция или ' действие внешних раздражителей на
половыя желеэы чрез посредство тела животнаго
(сомы). 2—Внешний раздражитель действует лишь
на половые продукты, тело остается без изменений

(см., напр., опыты Т о у е р а). 3 — Внешний раздражи¬тель действует лишь на тело и изменяегь его, по¬ловые продукты не затрагиваются (см. Т о у е р ).
4—Параллельная индукция или одновременное воз¬действие на тело и на половые продукты одного и

того же раэдражителя. (По Циглеру.)

зазубренная форма початка с красными
листьями вместо зеленых и такая форма,

у которой все цветы початков, нормально

долженствующие быть чисто женскими, плод¬никовыми, превращались в мужские, тычин¬ковые цветы, при чем форма покровных
чешуек не менялась. Следующия иэменения

оставались, однако, постоянными при даль¬нейшей культуре без новаго повреж-

дения растения: постоянной оказалась раса
с пыльниками на плодниковом початке,
иначе говоря, с двудомным початком,
тогда как нормально початки, вырастающие

сбоку из пазух листьев, являются исклю¬чительно женскими и содержат лишь

плодниковые цветы, а на конце осевого по¬чатка располагаются исключительно муж¬ские цветы с тычинками; впрочем, пыль¬ники, вырастающие между плодниковыми
цветами, не способны на самом деле про¬изводить пыльцу. Блерингэм наэывает эту
расу Zea Mays pseudo androgyna, т.-е. „лож¬но-двудомною“. Точно так же постоянною
оказалась раса с многочисленными, тесно

сжатыми, несколько неправильными рядами

зерен и с уклоняюшимся количеством

початков и листьев. Эту расу Блерингэм

называет Zea Mays var. semи-praecox, т.-е.

„наполовину скороспелою". Наконец, на¬следственною оказывается также фсрма,
отличающаяся очень сильно от исходной

тем, что она еще ранее цветет и созре¬вает, обладает чрезвычайно мелкими по¬чатками и такими соцветиями тычинковых
цветов, в которых чешуеобразные око¬лоцветники цветов, долженствующих быть

чисто мужскими, отчасти или всецело пре¬вращены в плояники, следовательно, при¬няли форму составных частей женскаго
цветка. Блерингэм называет эту форму

Zea Mays ргаесох, т.-е. „совершенно ско¬роспелой", и считает ее новою, самостоя¬тельною расой,
Такие же результаты получил Блерин¬гэм при опытах над ячменем, горчицею
и шпинатом, а Шюбелер — при опытах

над скороспелой пшеницей, пшеницей Вик¬тория, ячменем и куриным просом. У
Шюбелера наследственная скороспелость

достигалась не путем механических вме¬шательств, а с помощью *высевания в
местностях крайняго севера, где летом

растения подвергаются гораздо более про¬должительному действию света, чем в
нашнх широтах.

Теперь нам представляется вопрос—

возможно ли высказать какия-либо предпо¬ложения относительно того пути, каким
новое приобретенное свойство пользуется
для того, чтобы попасть из той чясти
тела, где оно впервые обнаружилось, в
неразвитый еще половой зачаток и оттуда
снова перейти в соответствующую часть

тела молодой особи, возникшей из зачат¬ка? Внешнее раздражение (рис. 22) дей¬ствует на тело организма, во:принимается
первоначально где-нибудь на поверхности



273 К вопросу о наследовании приобретенных приэнаков. 274

тела и вызываеть в той или другой части

определенное изменение. Спрашивается, про¬никаегь ли такое внешнее раэдражение во
все слои тела, вплоть до самых внутрен¬них, и вьизывает ли оно непосредственно
и одновременно в зародыше соответствен¬ныя изменения, сходныя с теми, которыя
происходят снаружи? Или, быть может,

проникновение внешних физических раз¬дражений к половым зачаткам невозмож¬но? В таком случае те изменения, кото¬рыя, как мы видели, так часто бывают
выражены в том же самом направлении,
как у изменившихся ранее родителей,

должны возникать иным путем, не про¬стым физическим воздействием раздра¬жения на половые зачатки. Этот иной путь
можно себе представить в виде участия

в качестве промежуточной инстанции нер¬вов или кровеносных сосудов или и тех
и других, вместе взятых.

В эчюм случае можно, сле¬довательно, говорить, в про¬тивоположность прямому фк¬зическому влиянию, о посред¬ственном физиологическом
влиянии раэдражения, так как

физическия изменения среды
должны, следовательно, сперва
превратиться в известныя
физиологическия раздражения, и

тогда уже только могут ока¬зать влияние на половые за¬чатки и изменить их.
Большинство опытов, о ко¬торых я выше говорил, не
дают ничего для решения этого важ¬наго вопроса. Имеются, однако, опыты

иного характера, говорящие в пользу по¬следняго взгляда. Это —опыты над весло¬ногими рачками (Copepoda), циклопами, во¬дящимися в большом .количестве в ка¬ждом пресноводном водоеме. У самки¬циклопа обыкновенно по бокам задняго
конца тела подвешены два мешочка с

яйцами, которыя в этих мешочках и раз¬виваются. Шиллер подвергал этих рач¬ков быстрой перемене температур или
наркотизировал их либо эфиром, либо
хлороформом, или, в других опытах,
отрезал один из мешочков с яйцами,
ампутировал усики, отрезал отростки,
образующие вилообразный хвост. Все эти
различныя вмешательства в нормальную
жизнь животнаго сказывались в реэультате

изменением микроскопической картины раз¬вития и созревания яйцевых клеток в яич¬нике и даже отражались на результатах
природа, февраль 1912 г.

развития эрелых яиц в мешочке. В

тех случаях, когда нарушалась целость

лишь с одной стороны тела и мешочки

с яйцами в момент операции еще не

были заложены, то такой мешочек разви¬вался исключительно лишь на неповрежден¬ной стороне.
Интересны также опыты Гетри, который

брал две породы кур — чисто черную
(рис. 23) и чисто белую (рис. 23, и d, ии 2).

Когца он скрещивал чернаго петуха с чер¬ной курицей, то получал исключително чер¬ных цыплят; при скрещивании белаго пе¬туха с белой курицей цыплята получались
исключительно белые. Но затем он брал

черную курицу, вырезал ея яичник и пе¬ресаживал его на место вырезаннаго яич¬ника белой курице, яичник же белой ку¬рицы пересаживал черной. Когда теперь
черная курица, содержавшая яичник белой,

оплодотворялась белым петухом, то мож¬но было ожидать, сообразно с результатами
контрольнаго опыта, что получатся исклю¬чительно белые цыплята, если только тело
черной курицы не оказывает никакого влия¬ния на яйца, находящияся в ея яичнике,

Гетри наравне с чисто белыми цыпля¬тами получал однако при этом и цы¬плят белых с черными пятнами. Когда
черным петухом оплодотворялась белая

курица с яичниками черной, то получа¬лись точно так же цыплята с черными
пятнами. В этих опытах как мужские,

так и женские половые продукты при¬надлежали животным одинаковаго цвета,
окраска же молодого потомства являлась

смешанной; поэтому должно думать, что

уклоняющееся по окраске оперение курицы

оказывало на развивающияся яйца некото¬рое влияние, видоизменявшее их. Такие же
опыты были предприняты Гетри над мор¬скими свинками, Магнусом—над белыми

18

Рис. 23. Опыты с перемещением яичника и скрещиванием белых
и черных кур. —Петух. $—Курица. и—Скрещивание белаго
петуха с черной курицей, у которой яичник пересажен из белой.

ии—Скрещивание чернаго петуха с белой курицей, у которой при¬вит яичник черной нурицы. (По Г е т р и.)
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и черными кроликами. Кестль точно так

же производил опыты пересаживания яич¬ников, но, в противоположность своим
предшественникам, не могь констатировать

никакого влияния тела родителей на разви¬вающихся зародьишей: он пересаживал
яичник черной морской свинки в тело
белой и скрещивал последнюю с белым

самцом; родились две свинки, которыя, не¬смотря на это, были чисто черными. Точно
так же и Поль не наблюдал влияния тела
матери при пересаживании яичников серой
и белой мыши. Наконец, Морган пришел

к таким же результатам при пересажи¬вании яичников у одного иэ низших мор¬ских животных, именно у асцидий (Сиопа
иntestиnalиs).
He обнаружилось такого влияния как в

опытах Гетри и Магнуса, так и в опы¬тах Гипа (Неаре) над кроликами (рис. 24).
Гип, впрочем, пересаживал уже не яич-

образом. Затем я оперативным пугем

переместил яичники пятнистых сала¬мандр в саламандр полосатых и об¬ратно, притом взял для этой цели,
в одной серии опытов, соответствующия
породы, встречающияся в естественных

условиях и оказавшияся достаточно посто¬янными, в другой серии—взял полосатых
саламандр, полученных из пятнистых

экземпляров путем экспериментальнаго

вмешательства. Я не буду здесь входить

во все детали сложных соотношений, по¬лучавшихся при этих опытах; приведу

лишь следующий результат, который счи¬таю прочно установленным: если саламанд¬ра, в которую пересаживался яичник,
отличалась вполне сложившимися и прочно
установившимися расовыми признаками, то
потомство соответствовало всегда по своим

признакам тому экземпляру, от котораго

был взят яичник, а не тому, в теле

Рис. 24. Перенесение оплодотворенных яиц ангорскаго кролика (слева) в матку сераго бельгийскаго
кролика (справа). $—Самец. 9—Самка ангорскаго кролика. a—Самка бельгийскаго кролика, служившая для

раэвития яйца. Ь—Молодой, родившийся оть нея ангорский кролик. (По X и п у.)

ники, а находящияся в яйцеводах оплодо¬творенныя и развнвающияся яйца, следова¬тельно, уже развивающихся зародышей. Он
брал таких зародышей белаго ангорскаго

кролика (рис. 24 слева с? $) н пересажи¬вал их в сераго бельгийскаго кролика
(рис. 24а); тем не менее от последняго
рождались настоящие ангорские кролики
(рис. 246).
Быть может, мои собственные опыты,

производившиеся в том же направлении,
могут до известной степени сгладить эти
противоречия. Я производил их над
огненными саламандрами, среди которых

в природных условиях встречаются эк¬земпляры то с большим, то с меньшим
количеством желтой окраски, при чем

иногда эта окраска состоит из непра¬вильных желтых пятен, в других слу¬чаях из правильно расположенных жел¬тых полос. У саламандр, содержащихся
в неволе, я имел воэможность, поль¬зуясь влиянием соответствующих внеш¬них факторов, вызвать появление всех
этих цветных пород искусственным

котораго оно развивалось; в этом случае,

очевидно, части тела этого последняго жи¬вотнаго, находясь в окончательном рав¬новесии и в покойном состоянии, не ока¬зывали никакого физиологическаго раздра¬жения на чуждые половые зачатки. Если же
приходилось иметь дело с признаками,

недавно вызванными, или по какому-нибудь
другому случаю не находящимися еще в
полном равновесии, с признаками, которые

количественно убывали или увеличивались,

или качественно видоизменялись у взрос¬лых форм, то потомство, получавшееся
при этом, или по крайней мере часть его
приобретала признаки того экземпляра, в
котором происходило развитие. Иногда на

одной и той же особи иэ среды этого по¬томства наблюдалась смесь признаков жи¬вотнаго, от котораго был взят яичник,
и того животнаго, в котором из этого

яичника развилась данная особь. В этом

случае, следовательно, телесныя свойства

матери, способныя еще легко изменяться,

являющияся для нея самой новыми и не¬привычными, окаэывали сильное раздраже-
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ние на половые эачатки, развивавшиеся в
■ея теле.
Этим не разрешаются еще, впрочем,

все противоречия, не освещаются все неяс¬ности, однако, мы можем теперь все же
ожидать, что в ближайшем будущем все
данные вопросы будут разрешены. От
окончательнаго же разрешения проблемы

наследственности проистекут не только

величайшие перевороты в области теоре¬тической науки, но и получит драго¬ценнейшия приобретения наша социальная
жизнь, будет двинуто вперед расовое

улучшение и облагорожение всего рода чело¬веческаго.
Перев. П. Ю. Шмидть.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ХРОНИНА.

Металличесний радий. Выделение металличе¬•скаго радия увенчало собою ряд блестящих откры¬тий мадам Кюри, связанных с историей этого инте¬реснаго элемента.
Первое укаэание на присутствие новаго ялемента

(радия) в урановой смоляной руде мадам Кюри
получила в 1898 году. Тогда ея главныя эаботы
всецело были направлены на то, чтобы выделить

совершенно чистую соль радия, лишенную даже нич¬тожных примесей солей какого-нибудь другого эле¬мента. Пользуясь чистой солью радия можно было бы
точно установить атомный вес этого элемента, т.-е.
величину, покаэывающую во сколько раз атом радия
весит больше, чем атом водорода, если последний

принять за единицу. Так как все известныя соеди¬нения радия являются очень сходными с таковыми же
соединениями бария, то ясно, что очистка солей радия
свсдится в конце-концов к удалению последних
следов бария. Насколько трудна и кропотлива эта
работа получения чистой соли радия, можно судить по
тому, что от начала разложения руды („урановой
смолки"), где находился радий, до выделения почти
химически чистой соли хлористаго радия требовалосьпо
меньшей мере 18 месяцев труда... И болыиая часть
этого времени шла не на разложение самой руды, a
на повторныя кристаллизации радиевых и бариевых

солей с целью окончательнаго раэделения этих со¬лей друг от друга. (В последнее время химикам
Ульцеру и Зоммлеру удалось значительно ускорить
процесс получения чистых солей радия: в их

опытах, хранящихся пока в секрете, период вре¬мени от раэложения руды до выделения солей радия
сводится уже к 6 неделям. Мы лично не сомне¬ваемся, что исходя иэ некоторых фиэических
свойств металлическаго радия, даже и этот проме¬жуток времени можно было бы сократить еще
больше.)

Пользуясь хлористыми солями радия своего приго¬товления, мадам Кюри несколько раз делала опыты
п° определению атомнаго веса радия. Самые чистые
препараты радиевых солей при чувствительном

спектральном изследовании почти уже не обнару¬живали присутствия других примесей и, в частности,
Рия. Повторныя определения атомнаго веса радия

дали в среднем: 226.4, каковая величина и принята
в настоящее время международной комиссией по
установлению атомнаго веса химических элементов
(ипределения английскаго химика Торпе дают для
99АМ7^аГ<иВеса радия величину несколько большую—

). ельзя не удивляться гениальной прозорли¬вости Менделеева, который еще эа тридцать лет до
открытия радия, в самых общих чертах укаэывал
на существовании „элемента, сходнаго с барием" и
приблизительно установил его атомный вес. В

1871 году он писал об этом так: „должно
'жйать основных элементов; они должны обладать

атомным весом от 210—230; первый будет схо¬ден с цеэием, а второй—с барием". Элемента,
принадлежащаго к цезиевой группе и с атомным

весом в пределах от 210 до 230, еще не откры¬ли; а элемент. сходный с барием есть именно ра¬дий и атомный вес его (226.4) как раэ впадает
в пределы величин, указанных Менделеевым.
Вслед за получением чистых препаратов радия
наступило время выделения металлическаго радия.
Так как радий по своим химическим свойствам

очень сходен с барием, то яснь, что способы по¬лучения металлическаго бария могут быть применены

и к радию. Впервые металлический барий был полу¬чен Гунцем при помощи электролиза (т.-е. разло¬жения электрическим током). Катод, где должен
был выделяться металлический барий, погружался

в ртуть, кристаллики металлическаго бария раство¬рялись в ртути (амальгамировались), а потом, вы¬паривши ртуть, их можно было собрать снова и
получить совершенно чистый металлический барий.

Подобный путь избрали себе мадам Кюри и Де¬биерн для выработки металлическаго радия. Первые
свои опыты они произвели с весьма ничтожными

количествами того же самаго бария, чтобы подгото¬вить себя к тонким операциям, при процессах

электролиза и при отгонке ртути. Приобрев доста¬точный навык на солях бария, укаэанные изследо¬ватели взялись эа соли радия. Около 100 миллигра¬мов чистаго бромистаго радия растворены в воде;
катод, на котором будет выделяться металли¬ческий радий, погружен во ртуть (последней было
взято около 10 граммов); анодом где выделялся
бром служила иридистая платина. Электролиэ
соли продолжался до тех пор, пока в растворе
остались лишь неэначительные следы радиевой соли.

Выделившийся на катоде металлический радий раство¬рялся в ртути и тем самым был предохранен
от действия на него воднаго раствора: вода окисляет
металический радий и потому весьма важно иметь все

время при электролизе ртуть, в которой радий ра¬створяется, а после разложения, когда ртуть превра¬тилась в амальгаму радия, необходимо возможно
быстрее слить с нея воду, промыть спиртом, потом
эеиром и хранить полученную амальгаму в струе
индиферентнаго гаэа. На воэдухе амальгама радия

изменяется, так как металлический радий, нахо¬дящийся в ней, постепенно переходит в окись
радия.
Во избежание этих изменений амальгаму радия

быстро перенесли в железную лодочку, последнюю

вдвинули в кварцевую трубку, затем медленно про¬пускали ток совершенно чистаго сухого водорода.
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Получаемый обыкновенными способами водород
всегда содержить в себе незначительныя примеси

летучих соединений мышьяка, серы и т. д. Эти при¬меси несомненно загрязнили бы собой металлический
радий, а потому водород, до вступления его в квар¬девую трубку, где находилась лодочка с радиевой
амальгамой, проходил через сильно накаленную

платиновую трубку и в ней, помощью высокой тем¬пературы, разлагались все летучия вредныя соедине¬ния водорода; полученный после этих вспомогатель¬ных операций совершенно чистый водород посту¬пал в кварцевую трубку и, конечно, не мог уже
загрязнить сколько-нибудь амальгамы радия. Отгонка
ртути иэ амальгамы составляла один из самых
трудных опытов. Ртуть при нагревании ея до точки
кипения проиэводит очень сильные толчки, при этих

толчках ртутныя брыэги разлетаются во все сторо¬ны и часть ртути, конечно, теряется.
Для предохранения от таких толчков, мадам

Кюри и Дебиерн при нагревании амальгамы радия в

кварцевой трубке все время опыта держали темпе¬ратуру этой амальгамы н и ж е точки ея кипения.
Они достигли своей цели тем, что, по мере на¬добности, повышали давление водорода в кварцевой
трубке; выходило так, что упругость паров ртути
была всегда меньше, чем упругость водороднаго
газа, а при таких условиях амальгама не могла
ктиеть,—она медленно, без всяких толчков,
испарялась. За температурой испарения следили
по термоэлементу, припаянному к внешней стенке

железной лодочки. Большая часть ртути из радие¬вой амальгамы была отогнана уже при 270° (ртуть

при атмосферном давлении кипит при 360е); после¬дующия порции ртути были отогнаны при последова¬тельно увеличивавшемся калении кварцевой трубки и
соответственном повышении давления водорода; в

конце-концов температуру довели до 700й: послед¬ния следы ртути изчеэли; вместе с тем было за¬мечено, что при этой же температуре начинается
отгонка и самаго металлическаго радия: его пары,

оседая на холодных частях кварцевой трубки, окра¬шивают эти части в темно-фиолетовый цвет (сте¬клянныя и кварцевыя трубочки, где хранятся препа¬раты радия, под влиянием его лучей, всегда окра¬шиваются в фиолетовый цвет), как только заме¬тили, что при 700° начинается перегонка радия, даль¬нейшее накаливание трубки приостановили.
Теперь, вместо радиевой амальгамы, в железной

лодочке находился белый блестящий порошок самого
металлическаго радия. Часть его прочно пристала к
железным стенкам лодочки, так что необходимо

было применить энергичное соскабливание прилип¬ших к железу драгоценных крупинок чистаго
радия.

Металлический радий на воздухе изменяется: его

блестящая поверхность постепенно чернеет, оче¬видно покрываясь слоем окиси радия. Малейшия кру¬пинки радия, положенныя на бумагу, проиэводят на
ней черно-бурыя пятна; получается впечатление, буд¬то бы в этих частях бумага подгорела.

Если внести чистый радий в воду, то замечается
довольно энергичное выделение пузырьков газов;

точный анализ этих газов доказал, что там на¬ходятся водород, кислород и гелий. Первые два

газа, конечно, продукты разложения воды: радий, сво¬ими лучами расщепляет ка первоначальныя состав¬ныя части даже такия прочныя химическия соедине¬ния, как вода.
Что касается гелия, то он является продуктом

разложения самого радия; атомы радия, при своем
распаде излучают из себя массу энергии: одни из
этих лучей представляют собою просто пульсации

эфира (гамма-лучи); другие—ничто иное, как эле¬ктрические атомы, (электроны), несущиеся с громад¬ными скоростями, равными почти одной трети скоро¬сти света (бэта-лучи), и, наконец, третий сорть лу¬чей—альфа лучи—это густые потоки атомов гелия.
Обладая болыиими скоростями, равными почти одной

десятой скорости света, альфа-частицы обладают гро¬мадной энергией,—при столкновении каждой такой ча¬стицы с частицей воды последняя расщепляется на
свои составныя части: водород и кислород, а сами

альфа-частицы, потеряв свою живую силу, обра¬зуют газ—гелий.
Несколько позднее, чем Кюри и Дебиерн, дру¬гой изследователь Эблер укаэал новый слособ
получения чистаго металлическаго радия. Сущность
этого способа состоит в том, чтобы приготовить

непрочную радиевую соль азотисто-водородной кисло¬ты, а затем при нагревании, ее разложить, тогда
весь азот этой соли улетучится, а металлический
радий останется.

Эблер сначала взял чистую соль бромистаго ра¬дия; действием углекислаго аммония перевел ее в
карбонат радия; и эатем, приливая азотисто-водо¬родной кислоты (ffиVg), получил радиевую соль этой
кислоты (азотит радия Ra (N3) 2). Последняя соль
была введена в кварцевую трубочку и нагрета; в
пределах температуры от 180° до 250° весь азот

иэ данной соли улетучился, остался чистый метал¬лический радий, который блестящим зеркальным
колыдом покрывал собою внутреннюю часть квар¬цевой трубки.
Пользуясь металлическим радием, Эблер мог

доказать, что все эффекты радиактивных явлений
принадлежат исключительно атомам самого радия

и что эти эффекты нисколько не иэменяются, если

затем из радия получить его сеединение. Эблер

сначала измерил величину активности полученнаго

им металлическаго радия; эатем, перевел радий

в хлористую соль радия и еще раз иэмерил вели¬чину активности полученной соли; оказалось, что эти
величины равны, а это значит, что радиактивныя

свойства принадлежат самим атомам, а не мо¬лекулам и что химическия реакции не имеют. ни¬какого влияния на эти свойства.
Зная теперь свойства металлическаго радия, можно

было бы ими воспользоваться для более успешнаго
отделения радия от бария.
Для этого смесь хлористых солей бария и радия

следует подвергнуть электролизу в таких же усло¬виях, как это сделано Гунцем с барием или
мадам Кюри и Дебиерном с радием, затем по¬лученную амальгаму бария и радия перегонять в
кварцевой трубке; отогнав ртуть, температуру трубки
нужно постепенно повышать: более летучий радий

начнет перегоняться за пределами 700°, трудно лету¬чий барий останется на своем месте; его точка пла¬вления лежит около 1200°: пользуясь этим мето¬дом отгонки, можно было бы исходить из заве¬домо нечистых соединений радия; в таком случае
нет нужды в долгой кропотливой кристаллизации

бариевых и радиевых солей, и времени для полу¬чения чистых препаратов радия потребуется несо¬мненно меньше, чем теперь.
В. А. Бородовсний.

- □ ■

Замораживание кислорона. Знаменитый
своими работами в области низких температур

английский физик Дьюар (и. Dewar), впервые полу¬чивший в 80-х годах прошлаго столетия в эна¬чительных количествах жидкий воздух, сгустивший
также в жидкость водород,—несколько лет тому
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назад, погрузив сосуд с жидким кислородом

в жидкий водород, эаморозил кислород в твер¬дую снегоподобную бледно-синюю массу.
Недавно Дьюару удалось получить твердый кисло¬род иным методом, весьма остроумным по
своему замыслу. Дьюар взял сосуд, наполненный
жидким кислородом (температура кипения—182°),
и охлаждал его во время опыта жидким воздухом
(температура кипения около—190°).
Сосуд, содержащий жидкий кислород, при помощи

отводной трубки был сообщен с другим сосу¬дом, который был наполнен кусками прокаленнаго
угля кокосовых орехов.
Из второго сосуда при помощи ртутнаго насоса

был предварительно совершенно выкачен воздух,
и во время опыта этот сосуд также охлаждался
жидким воздухом.
Прокаленный древесный уголь вообще, а уголь

кокосовых орехов в особенности имеет способ¬ность поглощать весьма большое количество газа !),
в среду кэтораго уголь помещен.
Это явление известно давно и носит название

„адсорпции".
Как только сосуд с жидким кислородом и

сосуд с кокосовым углем оказываются сообщен¬ными друг с другом, „пары“ жидкаго кислорода
быстро поглощаются углем.

Это выэывает интенсивное испарение новых пор¬ций жидкаго кислорода, на что необходима затрата
тепла. Эта поглощенная „теплота испарения" отни¬мается от массы жидкаго кислорода. Температура
благодаря этому понижается настолько, что кисло¬род из жидкаго состояния переходит в твердое.

, [~| , А. Огороднинов.

Атомньий вес Нитона (эманация ра¬Дия). По теории распада атомов Рузерфорда, атом
радия, теряя a—частицу, превращается в атом эма¬нации. Атомный вес радия 226‘4. Вес a—частицы,
как атома гелия, 4. Отсюда атомный вес эмана¬Ции радия должен быть равен: 226'4 — 4 = 222'4.
В. Рамзай и Р. Грэй подтвердили опытным путем
этот теоретический вывод.

Для этой цели они определили вес эманации радия.
полученной ими же из радия. Обем бывшей у
них в руках эманации равнялся всего 0’1 куб.
миллиметра.

Если атомный вес эманации 222, то такой ея

обем должен весить меньше миллиграмма

(см. дальше вычисление молекулярнаго веса эмана¬Ции по весу в граммах ея литра). Чтобы точно
вэвесить такое количество, нужны весы, способные

покаэать изменение веса, равное 0‘00001 миллиграм¬ма. Штеле и Грангь уже в 1909 г. устроили весы,
чувствительность которых равна 0-000004 мгр.

Рамэай и Грэй пользовались подобными весами, но
чувствительность их достигала 0-000002 миллигр.

Они вэвесили на этих весах 0*073 кубич. мил¬лиметра эманации. Вес этого обема при 0® и 760
мм. давления оказапся равным итюоооооо грамма
(грамм равен приблизительно и/ш фунта).

Следовательно, один литр (1000 кубич. сант.)
эманации весит 9-727 грамма при 0° и 760 мм.
давления.

Грамммолекулярный вес (т.-е. выраженный в
граммах молекулярный вес) всякаго вещества в

*) Для иллюстрации приведем следующия цифры, характе¬ризующия „поглотительную способность" угля кокосовых
орехов: 1 обем угля при атмосферном давлении погло¬Щает 172 обема аммиака; 97 об. углекислаго газа; 99 об.
закиси азота; 165 об. хлористоводороднаго гаэа.

гаэообразном состоянии занимает (по правилу Аво¬гадро) при этих условиях температуры и давления
22-4 литра.

Следовательно, если мы умножим вес в грам¬мах одного литра гаэа (измереннаго при 0° и 760
мм.) на 22 • 4, то получим его молекулярный вес.

Умножая 9'727 на 22-4, получим 218. Это и
будет молекулярный вес эманации радия. Последняя

принадлежит к группе благородных газов (груп¬пе аргона); частица ея состоит из одного атома.
Значит, атомный вес эманации будет также ра¬вен 218.

Полученное число настолько блиэко к теорети¬ческому (222-4), что представляет собою блестя¬щее подтверждение теории распада атомов.
Рамэай и Грэй предложили называть эманацию

Нитоном (Nt), желая этим названием обозначить
принадлежность ея к группе благородных гаэов
(Неон, Аргон и т. д.)

(Naturwиssenschaftlиche Rundschau).

Известь в роли взрывчатаго веице¬ства. Обыкновенная негашеная иэвесть и вода не
имеют ничего общаго с взрывчатыми веществами;
тем не менее, при помощи этих двух веществ
можно произвести сильный взрыв. При обливании

водой кусков негашеной извести, они разсыпа¬ются в пыль (превращаясь в гашеную иэвесть—
химическое соединение негашеной извести с водой).
При этом смесь сильно разогревается (химический

процесс соединения негашеной извести с водой со¬провождается превращением химической энергииэтих
веществ в тепловую, и выделение тепла здесь очень

эначительно).

Если устроить так, чтобы этот процесс про¬исходил в замкнутом пространстве, то часть воды
быстро превратится в пар, и последний проиэве¬дет сильное давление на стенки сосуда; исходя из
этого, теперь стали приготовлять патроны для взры¬вов. Такой патрон состоит из тонкостеннаго

жестяного цилиндра, наполненнаго водой и вставлен¬наго в другой, более толстостенный цилиндр. Про¬странство между стенками обоих цилиндров на¬полняют негашеной известью.
Во внутреннем цилиндре устроено такое при¬способление, что при пропускании электрическаго тока
вода эакипает. Цилиндр этот каглухо запаивают
легкоплавким сплавом (температ. плавления котораго
от 100—150 Ц.).

Патроны наполняют водой только на месте

употребления и запаивают. Когда вода во внутрен¬нем цилиндре закипит, то сплав расплавится и
пары воды проникнут в пространство с известью.
Происходит вышеописанный процесс;выделяющаяся
при этом теплота настолько повышает давление

пара, что внешний цилиндр разрывается на куски.

■ □ ■ („Kosmos").

Палеонтологичесмий сад. В Германии,
в местечке Stellиngen, в окрестностях Гамбурга,
устроен оригинальный палеонтологический музей.

Вместо обычных скелетов исчезнувших живот¬ных, там—скульптурныя изображения их, поста¬вленныя в естественныя позы, насколько это поэ¬воляют данныя палеонтологии, собранныя скульп¬тором Паллембергом по всем музеям, особенно
американским.

Животныя разставлены в большом парке, среди
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деревьев, на берегу озера. Тут игуанодон.сидящий
на эадних лапах, стегозавр, бросаюшийся в глаэа
своими огромными щитами на спине, затем целое
семейство Trиcepasops’oBb, похожих на бегемотов:
самец, наполовину погруженный в озеро, самка на

берегу с детенышем. Тут же иэ воды вылеза¬еть плезиозавр. Есть и прародитель наших птиц—
археоптерикс, род птицы с зубастым клювом,
величиною с голубя, и гигантския черепахи, и еще
многия другия вымершия животныя.
В общем сад этот — начинание интересное,

которое может до известной степени помочь попу¬ляризации палеонтологических знаний.

Влияние радия на эмбриональное раэви¬тие. Известный эмбриолог 0. Гертвиг проделал
ряд опытов над влиянием радия на развитие лягу¬шечьяго яйца. Результаты получаются раэличные,
смотря по тому, подвергается ли действию радия уже
оплодотворенное яйцо, или же долженствующие дать

его элементы: яйцо неоплодотворенное и сперматс¬зоид. В последнем случае, т.-е. когда радий дей¬ствует на неоплодотворенное яйдо или на сперма¬тозоид, раэвитие останавливается на 6-ой или 7-ой
день после оплодотворения, при чем полученные та¬ким образом головастики сильно отличаются от
нормальных по своему укороченному телу, ненор¬мальностям в разных органах, отсутствию жабр
и проч. Еще сильнее действие радия на яйцо уже
оплодотворенное: вначале оно делится нормально,

но уже на ранней стадии, не давая даже начала раз¬витию тканей зародыша, умирает.
Действие радия на более поздних стадиях раэ¬вития еще не изучено. , ,
Нретинизм у животных. Как известно,

кретиниэм вместе с другим связанным с ним
болеэненным явлением — эобом — встречается в
некоторых местностях (в Швейцарии, в Австрии),

как отличительное свойство целаго населения. По¬мимо местных условий климата и почвы, заражение
также играет здесь, повидимому, известную роль.

Недавно австрийский ученый Кучера (Kutschera) пока¬зал, что зараза эта может передаваться не только
людям, но и животным, а следовательно и рас¬пространяться через их посредство.

В одной австрийской деревне, где среди населе¬ния очень много кретинов и больных зобом, Ку¬чера нашел двух собак, совершенно не похожих
на своих сородичей. Эти собаки совершенно не под¬давались лриручению, не умели ни зашищаться, ни
отыскивать себе корм, ни играть, ни грыэться с
другими собаками, оне не обнаруживали никакой

чувствительности ни к ласке, ни к грубому обра¬щению, не умели даже лаять и вообще вели себя
в полном смысле, как идиоты. Оказалось, что эти

собаки принадлежат семье кретинов и спят сре¬ди всякаго тряпья на одной постели с членами

семьи. Чтобы проверить, действительно ли крети¬низм перешел к собакам от их хозяев, Ку¬чера проделал такой опыт: он принес хозяйке
дома 4-х месячнаго щенка; и этот щенок стал
спать с нею на одной постели. Через некоторое
время он сделался совершенным кретином, и

кроме того у него появился эоб. Брат этого щен¬ка, воспитанный в других условиях, развивался
совершенно нормально. В той же крестьянской
семье жила еще одна собака, слишком большого
роста для того, чтобы помещаться в одной постели
с хозяевами: эта собака развивалась нормально и
осталась здоровою.

Эта возможность распространения зоба и крети¬ниэма через домашних животных была до сих
пор совершенно неизвестна и открывает новое
поле для медицинских изследований.

Разнножение ниэших организмов.

Как известно, самый обычный способ размноже¬ния у простейших есть вместе с тем и самый
простой способ размножения живых существ во¬обще: это—простое деление родительскаго органиэма
пополам. Однако, если мы будем следить система¬тически, в течение целых недель или даже месяцев
за жиэнью некоторых из размножающихся таким

образом организмов, напр., инфузорий, то мы заме¬тим, что большею частью, после целаго ряда поко¬лений, полученных простым делением, наступает
момент, когда дело усложняется. Происходит так

называемая конюгацгя, состояицая в том, что от¬дельныя особи сближаются попарно, сливаются теми
сторонами тела, где находится ротовое отверстие,
затем, через некоторое время, вновь расходятся.

В промежутке, внутри их двойнаго тела, происхо¬дит ряд изменений и перемещений вещества, соста¬вляющаго ядра: большая часть этого вещества распа¬дается или выводится наружу, а остающаяся пере¬распределяется между обеими особями.
Процесс этот известен уже давно, но значение

его остается до сих пор темным. Обычно приня¬тое истолкование ему дал еще в 1889 году Мона.
Ему пришлось наблюдать, что после целаго ряда
делений колонии инфузорий как бы „стареются",

истощаются; у них появляются различныя ненормапь¬ности в строении, уменьшается рост и т. д. И вот
в такой-то моменгь и происходит коньюгация, после

которой колония как бы обновляется и явления вы¬рождения исчезают. Эта теория Мона не обясняет,
конечно, самой сущности явления, не показывает, в.
чем именно заключается это „обновление", но его
приняли за отсутствием других обяснений, и мы
находим ее во всех курсах зоологии.
В последние годы, однако, некоторые известные

иэследователи жизни простейших сделали ряд
наблюдений сильно поколебавших установившиеся

взгляды. Еще в 1907 году Enrиques’y удалось вы¬вести сотни поколений инфузорий, размножавшихся
исключительно делением, без коньюгации и без.

всяких заметных признаков старения и вырожде¬ния. Затем в 1909 году другой изследователь,
Woodruf, сообщил, что ему удалось получить еще
большее число (1238) поколений туфельки (Parame¬
cиum), которыя в течение 26 месяцев обходились

без коньюгации и не обнаруживали никакого пони¬жения жизненности. Недавно (1910 г.) другой изследо¬ватель жизни простейших, Jevnиngs, проделал ряд.
опытов, еще более систематических и еще более
решительным образом идущих в разрез с
принятою теориею.
Среди многочисленных туфелек своих колоний

Дженнингс наметил как бы несколько пород,

раэличающихся между собою по росту. Средняя ве¬личина двух наиболее крупных пород—176 и
206 |и (|и = ииооо миллиметра), двух наименьших —
95 и 100 |и, средней—125 |и. Коньюгация наблюдается

не одинаково часто у различных пород: чаще все¬го у средней по росту, более редко у крупных и
у мелких. У средней породы между двумя периодами
коньюгаций проходит срок maxиmum в месяц;
иногда оне происходят каждыя две недели и даже
на разстоянии пяти дней одна от другой. Бывает,
что между двумя периодами коньюгаций проходит
всего 4 поколения. Наоборот, у тех пород, где
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коньюгация—явление редкое, ее иногда не случается
нилеть ни разу в течение целаго года и даже дольше.
у одной породы Дженнингс ни разу не наблюдал
ее в течение 3-х лет.
Кроме природных особенностеи каждои породы

здесь действуют и условия питания. Так, у особей

мелких, плохо питающихся, коньюгации не наблю¬дается- не происходигь она и тотчас же после то¬го как условия начинают улучшаться. Наиболее
благоприятный для нея момент, это—когда, после

целаго периода хорошаго питания, наступает ухудше¬ние условий, но это ухудшение еще не успело отра¬зиться на органиэме инфузорий, не ослабило их и
не замедлило обычных процессов деления. Джен¬нингс не дает ответа на то, каким образом
можно обяснить влияние ухудшающихся условий пи¬тания в момент, когда это ухудшение еще ничем
не отраэилось. Остается только предположить, что

оно все-таки уже успело оказать то или иное влия¬ние, но это влияние еще не выразилось ни в чем
такок, что заметно было бы для человеческаго
глаза.

He предлагаеть Дженнингс и какой бы то ни

было нсвой теории для обяснения явления коньюга¬ции. Во ь-сяком случае из его работы—еще не за¬конченной—можно уже теперь сделать тот вывод,
что старение и истошение культур вследствие слиш¬ком продолжительнаго размножения делением уже
не может больше служить достаточным обясне¬нием.
Нет сомнения, что в некоторых отношениях

явленТе коньюгации напоминает собою слияние поло¬вых клеток у организмов более высокаго типа,
хотя между двумя сливающимися особями инфузорий

мы не можем уловить никаких различий, по край¬ней мере, морфологических. Но мы знаем, что,
даже при полном отсутствии внешних различий

могут существовать между двумя клетками разли¬чия внутренния; это показывают, между прочим,
иэследования Blakeslee, проиэведенныя хотя и в со¬вершенно иной области—над низшими грибами,—но
имеющими тесную логическую связь с наблюдения¬ми Дженнингса.

Известно, что некоторыя плесени (Mucorиnae) обыч¬но размножаются спорами, но от времени до вре¬мёни на волокнах грибницы (мицелия) обраэуются
выступы; затем выступы двух соседних волокон,
увеличиваясь в размерах, сближаются и сливаются,

образуя из себя т. назыв. яйцо, скоро обволокива¬ются оболочкою из клетчатки. Обыкновенно эти вы-

ступы, или „гаметьГ, ничем не отличаются по виду
друг от друга; Blakeslee показывает, однако, что
даже и в этом случае между ними существуют
внутренния различия физиологическаго характера.
У Зиисог mucado гриба, образующаго плесень на

хлебе, такие сливающиеся между собою „гаметы” ни¬когда не образуются на волокнах мицелиев, проис¬ходящих из спор одного и того же спорангия.
Чтобы получить „гаметы" и яйца, нужно посеять

споры с разных ростцев: только те мицелии, ко¬торые получаются таким образом, могут сливаться
между собою в виду этого, более сложнаго размно¬жения. Очевидно, следовательно, что несмотря на
полное отсутствие всяких внешних различий, рост¬цы обладают особыми физиологическими свойствами,
отличающими их друг от друга. Это раэличие

устанавливается здесь еще в яйце, эатем отра¬жается на вышедшем из него ростце, на споран¬гиях и на спорах. В других случаях дифферен¬циация происходит гораздо позднее: у фикомицетов,
напр., спорангии еще не дифференцированы и только

находящияся в них споры физиологически разли¬чаются между собою и бывают двух родов.
Аналогичныя явления наблюдаются у слизистых

грибов, миксомицетов. В некоторые моменты
своего существования эти грибы представляют собою

сплошную студенистую массу, беэ всяких призна¬ков организации—пласмодий. На этом пласмодии
произрастают спорангии, из которых происходягь

споры. Ничего подобнаго яйцу Mucorиnae эдесь нет.

Однако и здесь французский изследователь Рипоу на¬шел, что не все пласмодии одинаковы: одни никогда

не дают спор, другие, по виду ничем не отличаю¬щиеся от первых, дают их. Мало того, ему уда¬лось увидать, что сами амебовидныя особи, из слия¬ния которых составляется пласмодий, бывают двух
родов (опять таки чисто физиологически, без вся¬ких внешних признаков). Если в пласмодий об¬единяются однородныя амебовидныя особи, он всег¬да остается безплодным; если раэныя,—пласмодий
дает спорангии и споры. И здесь, как и у Muco¬
rиnae, для размножения требуется, следовательно,

соединение элементов, отличающихся друг от дру¬га какими-то внутренними свойствами. Очень вероят¬но, что такого же рода внутренния раэличия существу¬ют и между особями инфузорий, сливающихся между
собою в коньюгации, и что в этих различиях ле¬жит зародыш будушей дифференциации полов.

М. И. Гольдсмит.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

®®сеРватория. В Алжире, близ Се¬f4 . на высоте 1113 метров с сентября

г. функционируеть новая обсерватория под упра¬влением М. Jarry-Desloges. Главная задача обсерва¬тории наблюдения поверхности планет. Ряд теле¬грамм уже возвестил о наблюдениях весьма боль¬шого числа интересных деталей на поверхности Марса
и Оатурна, которые в течение зимы находились в
очень благоприятных для нас положениях.

Эллиптичеснан орбита иоиеты Schau¬masse. 30-го ноября (н. ст.) 1911 г. Schaumasse
в Ницце открыл слабую комету в созв. Девы.

Параболическая орбита, вычисленная по первым
наблюдениям, оказалась мало удовлетворительной,
Астроном Fayet сделал попытку вычислить орбиту,
не делая гипотеэы относительно эксцентриситета.
Он получил следующие элементы:

Время прохождения через перигелий
1911 г. ноября 12.2440 ср. Париж. вр.
Долгота перигелия .... 136° 33' 37"
Долгота узла  93 14 32
Наклонение  17 40 46
Перигельное раэстояние. . 1.21475
Эксцентриситет .... 0.67548
Среднее движение .... 489". 938
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Эти элементы довольно хорошо удовлетворяют
наблюдениям.Таким бораэом новая комета является
постоянным членом нашей солнечной системы с
периодом обращения около солнца в 7 лет.

Фотогра>*>ирование Венеры. Венера окру¬жена густой атмосферой. Вследствие этого она кажется

нам очень яркой, но на поверхности ея почти ни¬чего не видно. Особенно благоприятныя в этом от¬ношении условия отмечает астроном Quenиsset на
обсерватории Фламмариона в Jnvиzy (блиэ Парижа)
для июня и июля 1911 года. Заметив на поверхности

планеты пятна более определенныя, чем обыкно¬венно, он сделал даже попытку их сфотографи¬ровать. Ряд снимков планеты, на которых видно
несколько темных и светлых пятен, представлен

в Парижскую Академию Наук.

Фотографирование производилось с обективом ди¬аметром 160 rn/rn. при фокусном разстоянии в 2,9
метра, при чем употреблялась еще система линз

для увеличения изображения. Пластинки употребля¬лись фабрики Lumиere, фиолетовый этикет, время
экспоэиции—1 секунда. 1==

Колыда Сатурна. Американский астроном Голя
телеграммой на латинском языке оповестил, что
с помощью сильнейших телескопов ему удалось

заметить близ краев больших осей в кольцах
Сатурна мерцающую клочковатость. Повидимому Голя

склонен обяснить это явление разсеянием малень¬ких спутников, из которых по гипотезе Маквелла¬Гирна состоят кольца Сатурна.

Периодичесная номета Вольфэ, прибли¬жение которой к солнцу ожидается в марте теку¬щаго года, найдена 9-го декабря. По телеграмме ди¬ректора Алжирской обсерватории она видима хорошо
и имеет яркость звезды 12,5 величины.

Явления в-ь нартеи Нача.ио весны. 7-го марта
в 13 час. по ср. петерб. времени солнце вступает
в знак Овна. День равен ночи.

Частное лушюе затмение 10-ю нарта:

Вступление луны в тень . 11 ч. 27 м. \ По средн.
Средина затмения 12 „ 15 „ > петерб.
Выхождение луны из тени . 13 „ 4 „ J времени.

Луна погрузится в тень на 0.19 диаметра. Затме¬ние будет видимо в Европе, Азии, на Индейском
океане, в Африке, на Атлантическом океане и
в Северной Америке.

иТрохождение луни воли.ии яркии звиь-vиt:

бэты Тельца 11-го марта
альфы Скорпиона 23

Леременишя звезды '):

1) Альголь (2.3—3.5 вел.).

Минимумы:

2-го в 8 час. 26

5 5 „ 15
16 „ 16 ., 31
19 „ 13 „ 20
22 „ Ю „ 09
25 . 6 „ 58

4) Числа даньг по старому стилю, часы и минуты по срел¬нему петербург. времени.

2) ). Тельца (3.4—4.2 вел.).

Минимумы:

марта 23-го в 17 час. 44 мин.
„ 31 „ 15 „ 28 „

3) $ Весов (5,0—6,2 вел.).

Минимумы:

марта 16-го в 17 час. 40 мин.
„ 23 „ 17 „ 14 „
„ 30 „ 16 „ 48 „

4) бэта Лиры (3,4—4,5 вел.).

Максимум ии— 7-го марта в 13 час.
20 „ 11 „

Минимум и—10 „ 18
23 „ 16 .,

Переменная имеет два минимума и два максимума,

при чем максимум и наступает через 3 дня 8 ча¬сов после 1-го минимума, минимум ии наступает
через 6 дней 12 час. после и-го минимума.

5) эта Орла (3,5—4,7 вел.).

Максимум 2-го марта в 21 час.
» 10

П
1 „

17
»

5 V

24
»

9
Я

т 31 „
14

V

Минимум 1 7 16
»>

» 14 »
20

я

>} 22 „
0

п

29 4 „

Минимум ии наступает через 3 дня 23 ч. после
и-го минимума. Максимум П наступает через 4 дня
14 час. после и-го минимума.

6) дельта Цефея (3,7—4,9 вел.).

Максимум 2-го нарта в 8 час.
П

7 » 17 „

п
13 2 „

я
18

п
23 ! 19 ”
29 4

Минимум 6 8 „
11 17 ,.
17 2 „
22 10 ,.

„
27 19 .

7) дзета Близнецов (3,7—4,5).

Максимум-— 8-го марта в 16
18 20

29 0

Минимум 3 15

„
13 19

23 23

Плаиеты:

Меркурий — в средине марта может быть найден
в лучах вечерней зари, на западе, 14 марта
планета в наибольшем удалении от солнца.

Венера—невидна.

Марс—в начале марта в созв. Тельца, в конце

месяца в созв. Близнецов. Условия наблю¬дения с каждым днем ухудшаются.
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Юпитер в южной части созвездия Змеедержца, ви-
ден во вторую половину ночи на юго-востоке,

его перемещения между звездами незначитель¬ны 18-го марта остановка, прямое движение
изменяется на попятное.

Сатирн виден в начале вечера на западе в
соэв. Овна. Условия наблюдения ухудшаются.

Уран—невиден.

Нептун в соэв. Блиэнецов. Условия для наблюде¬ний ухудшаются.
Веста — в созв. Льва и имеет вид звезды
величины:

7-ой

Марта 1
11
21

прям. восх.
9 час. 45 мин.
9 , 40 ,
9 .. 38 „

склонение.

+ 22° 56'
23 15

+ 23 12

Проф. К. Д. Понровсний.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзоры погоды.
Вся наша жизнь тесно свяэана с деятельностыо

атмосферы и смело можно сказать, что нет на зем¬ном шаре человека, интересы котораго так или
иначе не закисели бы от состояния погоды.
Земледелец, моряк, инженер, коммерсант—

одним словом, люди самых различных профессий
следят за всеми изменениями, происходящими в
атмосфере, нередко наносящими им неисчислимые
убытки. Стоит вспомнить только наши неурожаи,
зависящие от неблагоприятной осени, безснежной
зимы, засушливой весны. Какия громадныя бедствия
приносят они государству, подрывая экономическое
благосостояние населения обширных раионов.
Как известно, погода слагается из различных

метеорологических элементов, обусловливающих

физическое состояние атмосферы. Элементы эти сле¬ду.сщие: давление атмосферы, ея температура, влаж¬ность, являющаяся причиной при известных об¬стоятельствах появления облачности и различных
осадков.

Так как благодаря различным физическим со¬стояниям в атмосфере всегда существуют движе¬ния, как вертикальныя так и горизонтальныя, то
к указанным выше элементам прибавляется ве¬тер, имеющий направление и скорость.
Наблюдая погоду в каком - либо месте изо

дня в день, мы можем заметить периодическия

изменения, суточныя и годовыя, зависящия от вра¬щения земли вокруг своей оси и около солнца. Но
на фоне этих периодических изменений замечаются
еще и непериодическия, которыя делают то, что „день
на день, год на год непохожи".
Эти непериодическия изменения метеорологических

элементов зависят от вихрей, передвигающихся
из одной местности в другую и носящих у нас

в умеренном поясе название циклонов и анти¬циклонов. Вихри с центром пониженнаго давления,
циклоны, при своем прохождении дают погоду мало
устоичивую, с обильными осадками, теплую зимой,
прохладную летом, вихри же с высоким давлением

в центральной части более устойчивы, сопровожда¬ются обыкновенно ясной погодой и сильными моро¬зами зимой, жарами летом.
Комбинации передвижений циклонов и антицикло¬нов и управляют погодой наших стран, предста¬вляя те или иныя неожиданности в ходе метеоро¬логических элементов.
В последующих очерках мы будем давать

отчеты о погоде в России, касаясь главным обра¬зом ея Европейской части, так как в Азиатской

России еще слишком мало наблюдательных пунк¬тов, Главным источником для обзоров нам бу¬дут служить ежедневные бюллетени Николаевской

главной физической обсерватории, составленные на
основании ежедневных телеграфных сообщений.

Обзор погоды за январь 1912 г.
по новому стилю.

Давление атмос«*»еры. Зимой обычно над
материком Азии господствует высокое давление,

(Великий Сибирский антициклон), которое распро¬страняется почти на всю Европу, так что и там
давление значительно повышено сравнительно с

летним, при чем отрог высокаго давления в
Европе идет с востока в виде длиннаго языка,

доходящаго до ея западной части. По изследова¬ниям средняго давления A. А. Тилло, близ Урала
среднее давление за январь почти 770 мм., а изобара
764 мм., начинаясь на сев.-вост. у Карскаго моря
направляется на ю.-з., пересекает Волгу несколько

южнее Симбирска, дойдя до широты 50° между Кие¬вом и Харьковом, делает резкий поворот на ю.-в.
и направляется к Кавказу. Давление ниже 760 мм.

в январе держится только на сев.-зап. и край¬нем севере.
Сравним величины давления за январь 1912 г. с

многолетними средними (давл.)приведено к 0°, уровню
моря и нормальной тяжести на парал. 45°).

Давл. в янв. Норм. давл. Разница
Станции. -(-выше норм.

1912 г. по Тилло.—ниже норм.

Архангельск 759,2 мм. 759,0 мм. -(-0,2 мм.
С.-Петерб. . 763,8 „ 759,0 „ +4,8 „
Москва . . 763,5 „ 764,6 „ —1,1 „

Екатеринб. . 762,0 766,6 „ —4,6 „

Варшава . . 764,9 „ 763,7 „ +1.2 .
Киев . . . 764,5 „ 765,5 „ —1,0 .
Севастополь 763,2 764,8 „ —1,6 „

Астрахань . 767,1 767,7 „ —0,6 „

Из приведенных данных мы видим, что в
январе 1912 г. были значительныя отступления ог
принятаго за нормальное распределения давления. На
востоке Европы было пониженное давление, давшее

в Екатеринбурге отрицательное отклонение от нор¬мальнаго, на западе же Европы давление было выше
мормальнаго.

Ежедневныя синоптическия карты, иэдаваемыя Ни¬колаевской главной физической обсерваторией (с
1 января текушаго года, карты эти распространены

и на Сибирь), показывают, что Сибирский антицик¬лон почти в течение всего января (за исключе-
природл, февраль 1912 г. 19
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нием средней векады с 11 по 20) находился в
Восточной Сибири, а в Западной, наоборот, был
циклон с центром 740—745 мм. Это пониженное
давление Западной Сибири, очевидно, и имело влияние
на значительную пониженную величину давления в
Восточной Европе.

В январе выделялась особенно вторая декада ме¬сяца (11—20), таи как над всей почти Европой
в это время было чрезвычайно высокое давление,
слившееся с Сибирским антициклоном, который,
как мы сказали, передвинулся в Западную Сибирь

к 10 января. Приводим наибольшия величины да¬вления, наблюдавшияся за эти дни в Европе.
11 янв. в Копенгагене .... 778 мм.

„ Саратове 780

12 „ „ Елабуге (Вятск.) . . 790

13 „ „ Романове (Яросл.) . 793 „

14 „ „ Тотьме (Вологод.) . 795 „
15 . . „ 795 „

16 „ „ „ 791 „

17 я „ Гельсингфорсе . . . 788

18 „ „ Гернезанде (Швеция) 789

19 „ „ Новозыбкове (Черн.) 788

20 „ „ Немерчи (Подольск.) 784 „

К концу декады, как мы видим, область высо¬каго давления спустилась постепенно к югу, а в
северной части Европы стали проходить циклоны.

Сибирский антициклон снова отодвинулся в Во¬сточнуга Сибирь.
С 21 по 31 января по северной половине Европы

прошло несколько циклонов, в промежутке же

между ними вклинилась надвинувшаяся с Сев. Ле¬довитаго океана область высокаго давления, сопрово¬ждавшаяся 27 и 28 января сильными морозами на
северо-западе и в центре Европейской России. К
концу месяца эта область сильным циклоном,
надвинувшимся через Скандинавию, была отброшена
к эападу и югу.
Температура воэдуха в зависимости от

передвижений циклонов и антициклонов в январе
сильно колебалась и давала то оттепели, то сильные
мороэы. В начале месяца было повсюду тепло и на
североэападе дело дошло до оттепелей. Но уже 4-го
января в тылу прошедшаго циклона образовалась

холодная волна, захватившая северо-западную, цен¬тральную и восточную Россию. Морозы достигли
20°—30°, а на востоке и больше, и отрицательныя
отклонения от нормы были в 10°—20°.

Ю-го января под влиянием надвигавшагося с
запада циклона значительно потеплело, но уже 13-го
под влиянием области высокаго давления началось
резкое понижение температуры и морозы наблюдались
во всей Европейской России, кроме крайняго севера,
при чем на северо-эападе доходили до 27°, на
юге до 18°.

Накрайнем же севере держались сравнительно лег¬кие морозы. Холода продожались до 18 января, когда
снова стала распространяться теплая волна с се¬веро-запада. Следующий период холодов был
в конце месяца, как мы уже указали ранее в
связи с областью высокаго давления 27—28 января,
снова начались морозы, доходившие в центральных

губерниях до 36° (Вышний Волочек — 36,2° с от¬клонением от нормы в—24,2°). К начапу февра¬ля однако было заметно уже потепление.
На Черноморском побережье в конце января

установилась высокая температура, доходившая до
10° и из Ялты поторопились прислать телеграммы
с известием о начале весны.

Характерны для конца месяца были в южной ча¬сти России значительныя изменения температуры на
коротких раэстояниях, напр., 29 января в среднем

течении Дона сильная оттепель, а несколько север¬нее в верхней части той же реки морозы дохо¬дили до 20°.
Снегопадьи в январе были обильны и сопрово¬ждались нередко метелями, приносившими не мало
затруднений железным дорогам, особенно в юж¬ной России.
Особенно сильная метель была 7—10 января к

югу от параллели Москвы и в конце месяца на
северо-западе в связи с бурей на Балтийском

море. Последний циклон в начале февраля про¬шел через всю Россию и вызвал сильные заносы
на востоке.

В начале января на северо-западе снегу было
очень мало, но в последнюю треть месяца и здесь
были почти ежедневные снегопады, давшие мощный
снеговой покров. В центральной же, восточной и
южной России, особенно в последней, в течение
всего месяца шли обильные снега, образовавшие
большие снежные запасы.
На южных дорогах заносы были настолько

обильны, что почти все движение временами оста¬навливалось и, судя по корреспонденциям,приходилось
откапывать целые поезда, и с снегом едва спра¬влялись паровые снегоочистители и тысячи рабочих.

Ассистенгь по нафедре физичесной географии
Имп. С.-Пб. Ун-та С. А. Советов.

»□-
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0. Д. Хвольсон. Можно ли прилахат законы фи¬зики ко еселенной. Спб., 1911 г. Издание „Phytиce
31 стр. Ц. 25 к.

Философские вопросы, возникающие при изучении

современной физики привлекают к себе все боль¬шее и большее внимание ученых. В последние

годы появляется ряд работ стремящихся обеди¬нить эти вопросы и поставить сколько-нибудь опре¬деленные и ясные ответы на них.
И одной из подобных книг, книг стремящихся

дать ясный обоснованный ответ на вопросы, ка-

сающиеся окружающаго нас мира, является книга
проф. 0. Д. Хвольсона.
Эта книга появилась сначала в виде статьи в

Revиsta dи Scиenza и поэтому никоим образом не
может быть названа вполне популярной, однако
изложение настолько ясно и увлекательно—выводы

настолько интересны и новы, что нужно рекомендо¬вать всем, кто хотел бы отдать себе ясный отчет

в тех взаимоотношениях, которыя имеет изучае¬мый нами внешний мир к той системе знаний, кото¬рая характеризует современную физику.
П. Лазарев.
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г«тдаr^ST"X.T’-oT'!€
Последние годы в физике ознаменовались пере¬ГМОТРОМ тех основных принципов, на которых
была построена вся наука и этот пересмотр пока¬аап что целый ряд новых фактов, открытых
опытом И не укладывавшихся в старую теорию
можно уложить в стройную и ясную систему, если
принять, как допущение, как гипотезу особый
принцип относительности, свяэываюший те явления,
которыя могли бы наблюдаться на теле во время
его движения с тем, что действительно должно
происходить в нем. Разработка этого принципа
привлекла к себе не только физиков-теоретиков—
она эаинтересовала с чисто-формальной стороны и
математиков, среди которых наиболее крупный и

ценный вклад в эту область сделал Г. Минков¬сний. Предлагаемая книга представляет собою до¬клад, читанный покойным Минковским на сезде
естествоиспытателей и врачей в Кельне в 1908

году и содержит в себе изложение его оригиналь¬ных взглядов на самый принцип относительности.
He являясь вполне популярной книгой, доступной
для человека совершенно неподготовленнаго, эта
брошюра имеет огромный интерес для всякаго,

кто сколько-нибудь уже знаком с системой со¬временной физики. Изложение местами требует зна¬ния основ высшей математики. Перевод удовлетво¬рителен.
. □ , П. Лазарев.

Вальтер иог. Пстория зем.ии и жизни. Перевод с
немецтио под редакцией и с допо.шенинми Ф. Ю.
.иевинсона-Лессиниа, проф. С.-Петерб. политехнич.
инет. С 287 рие. в тексте м 1 таб.ь. Изд. Акц.
0(ищ. Бротауз-Ефрон. С.-1иетерб. 1911. Отр. 440.

Цена не обозначена.

В популярном, местами увлекательном, и в

то же время вполне научном изложении автор зна¬комит с историческим ходом геологических
процессов, изменявших земную поверхность, и с

развитием жизни. Он описывает судьбу океани¬ческих впадин, дает очерк морских трансгрессий
и регрессий. Возстановляет древние континенты и

прослеживает их изменения. Анализируя непрерыв¬ное, в течение геологических периодов, изменение
фауны и флоры, автор исчезновение однех групп
организмов и появление других старается поставить
в связь с изменяющимися условиями борьбы за

существование. Многия из утверждений автора стра¬дают излищней гипотетичностью, местами видно
слишком одностороннее освещение фактическаго

материала, но в общем книга проиэводит отрад¬ное впечатление, смелостью научнаго проникновения,
воскрешающаго пред читателем картины далекаго
прошлаго. Перевод в общем хорош, но очень
неровен. В некоторых местах не оставляет
желать лучшаго, в других слабоват—с неточной

передачей подлинника, с нелитературными оборо¬тами. По внешности издание уступает оригиналу.

Д. М. Марголин. Журс фармакошозин д.ия сшудентов
и фирмацектоа. 1911 и., 184 стр. Ц. 1 руб. Д. ¥.

Марголин. Кур< фармации для стцдетиов н фарма¬цевтов. 1911 и., 302 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Фармакошозия указывает источники, откуда по¬лучаются лекарственныя вещества растительнаго и

животнаго происхождения. Фармация изучает хими¬ческую природу лекарственных веществ—минераль¬ных и органических, а фармаколоиия дает указа¬ния, как применять лекарственныя вещества при
польэовании больных.

„Фармакогноэия" и „Фармация" Марголина пред¬ставляют собою краткие иллюстрированные учебники

соответственно программе испытаний по этим пред¬метам в государственной медицинской испытатель¬ной комиссии и программе экзаменов на степень про¬визора. По своему содержанию и способу изложения,
эти руководства удовлетворяют своему назначению.

Замечу только, что в фармации следовало бы по¬местить таблицу химических элементов Менделе¬ева, так облегчающую ориентироваться в химиче¬ских свойствах элементов.
Фармация и фармакогнозия представляют интерес

не исключительно для медиков и фармацевтов-ь. Пе¬речисляя лекарственныя растения, фармакогнозия име¬ет известное значение и для любителей-ботаников
и для составителей гербариев. Так как коренное

население России живет вдали от морских бере¬гов, то при составлении учебных ботанических
коллекций мы натыкаемся на серьеэное затруднение,
обусловленное отсутствием под руками морских
водорослей. И многие не знают, как восполнить
этот досадный пробел в своих гербариях. A

между тем есть легкий и простой способ приобре¬сти хорошие экземпляры морских водорослей: в
аптеках оне продаются фунтами под различными
названиями, как Fucus vesиculosus (бурая водоросль),

Caragheen(багрянки-—преимущественно Shoudrus crиs¬pus), Muscus helиnиhochorlon (различныя сифонеи, ба¬грянки и др.) и т. д. Впрочем, я должен огово¬риться, что в краткой формакогноэии Марголина све¬дения о морских водорослях отсутствуют.
Фармация имеет большое значение для химиков¬любителей. Желая заниматься опытами, они натыка¬ются на важное затруднение: в химиях даны лишь
русския наэвания веществ, а в аптеках химическия
вещества продаются под латинскими названиями, и

продавцы незнакомы с русской научной химической

номенклатурой. Напр., если спросить в аптеке хло¬ристаго калия, то почти всегда отпускают вместо
Kalиum chloratum (хлористый калий), Kalиum chlorиcum
(хлорноватокалиевую соль), так как продавцы плохо

раэбираются в терминах: хлористый, хлорновати¬стый, хлорноватый, хлорный. Поэтому необходимо
иметь под руками фармацию, чтобы иэбежать до¬садных ошибок (в фармациях даются латинския
названия) и чтобы знать, какия вещества и в каком
виде имеются в продаже.

и. Лунашевич.

A. Н.

Нниги, присланныя в редакцию.
Книюиздательство Physиce. С.-Иетербург. Д-р Пуанкарэ. Новая механика. 1911 г. Ц. 25 к. Август

Макс Планн. Отношение новейшей физики к ме- Риги. Кометы и электроны. 1912 г. Ц. 45 к. Герман
ханическому мировоээрению. 1911 г. Ц. 25 к. Анри Минковский. Пространство и время. 1911 г. Ц. 60 к.
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0. Д. Хвольсон. Можно ли прилагать эаконы физи¬ки ко вселенной. 1911 г. Ц. 25 к.
Пироювское товарнщеспш. Киев. Проф. Ю. Н.

Вагнер. Учебник эоологии для сред. уч. зав. с
372 рис. и 10 цветн. табл. 1911 г. Ц. 1 р. 50 к.
Проф. К. Г. Дементьев. Начальный курс химии.
С 109 рис. 1907 г. Ц. 1 р. 80 к. П. Диатроптов и
В. Завьялов. Начальный курс гигиены. Часть 1-я,
с 121 рис. и 2 цвет. табл. 1910 г. Ц. 90 к. Пр.-доц.
М. П. Дукельский. Учебник химии для сред. уч. зав.
с 68 рис. 1910 г. Ц. 80 к. Проф. В. В. Завьялов.

Элементарный учебник анатомии, физиологии и ги¬гиены с 130 рис. 1912 г. Ц. 75 к. Проф. В. В.
Завьялов. Учебник анатомии и физиологии чело¬века для сред. уч. зав. с 196 рис. и 2 цвет. табл.
1910 г. Ц. 1 р. 10 к. Проф. В. Р. Заленский. Учеб¬ник ботаники для сред. учебн. эав. с 203 рис.
1910 г. Ц. 80 к. Проф. В. Р. Заленский. Учебник
физиологии растений для сред. учебн. зав. с 107 рис.
1911 г. Ц. 80 к. Проф. A. В. Нечаев. Руководство
к практическим занятиям по кристаллографии и
минералогии для сред. учебн. зав. с 32 рис. и 37

черт. на 12 табл. 1908 г. Ц. 50 к. Проф. A. В. Не¬чаев. Минералогия и геология для сред. учебн. зав.
с 300 рис. 1911 г. Ц. 90 к. А. Нечаев, В. Зален¬ский и А. Лебедев. Естественная история для сред.
учебн. зав. и городск. учил. 495 рис. и 9 цв. табл.
1911 г. Ц. 1 р. 50 к. Проф. Отто Шмейль. Человек

и животныя. Основы природоведения с биологиче¬ской точки зрения. Авторизован. перев. под ред. и
с дополнен. Проф. Ю. Н. Вагнера 196 рис. и 6 цв.

табл. 1910 г. Ц. 1 р. Проф. Отто Шмейль. Растения.
Основы природоведения с биологич. точки зрения.
Авторизов. перевод под ред. и с дополн. проф.
В. Р. Заленскаго с 133 рис. и 4 цвет. табл. 1910 г.
Ц. 85 к. Проф. Отто Шмейль. Краткая естественная
история. Человек, животныя и растения. Авториз.
пер. под ред. проф. Ю. Н. Вагнера. С 125 рис.
1910 г. Ц. 60 к. Проф. К. Д. Покровский. Куре

космографии с 190 рис. 1910 г. Ц. 1 p. К. Д. По¬кровский. Краткий учебник космографии. С 97 рис.
и картой звеэдн. неба. 1911 г. Ц. 65 к. М. Франке.
Элементарная физика, химия и минералогия для млад.
класс. сред. учебн. эавед. и для начальных училищ.
Авториз. пер. под ред. П. И. Холоднаго. С 95 рис.
1910 г. Ц. 60 к. Проф. Отто Шмейль. Человекь.
Учение о человеке и его здоровье. Автор. пер. под
ред. проф. В. Завьялова. 1910 г. Ц. 40 к. в пер. 50 к.

Проф. Ю. Н. Вагнер. Начальный курс природове¬дения. Часть и-я. Неживая природа. С 121 рис.
1911 г. Ц. 50 к. Часть ии-я. Растения. С 86 рис. и
2 цвет. табл. 1911 г. Ц. 45 к. Часть иии-я. Человек
и животныя. С 121 рис. и 2 цвет. табл. 1911 г.
Ц. 50 к. Ю. Н. Вагнер. Среди природы. 374 рис.
1911 г. Ц. 1 р. 20 к,-—12 таблиц (на бристольском
картоне) для склеивания кристаллографич. моделей.
С прилож. отд. оттиска из руковод. н практ. эан.
по кристаллогр. и минерал. Проф. A. В. Нечаева,
1910 г. Ц. 1 р. Сочинения Н. И. Пирогова. Т. и. С
портр. автора. 1910 г. Ц. 1 р. 50 к. Т. ии. С 3-мя
снимками. 1910 г. Ц. 1 р. 50 к.

Издатели: Кн-во „ПРИРОДА“. Редакторы: проф. В. А. Вагнер.
проф. Л. В. Писаржевский.

КОНТОРА ЖУРИАЛА

„ПРИРОДА
4и

просит обращаться с

заказами на отдель¬ные номера no адресу
книжнаго склада „ Родное

Слово": Москва, почто¬вий ящик №515 или
Одесса, Екатерининская,
18. Отдельньш номер

высылается no получе¬ниа 60 к. (можно поч¬товьими марками). На¬ложенным платежом
80 коп.

иКннгоиздательство и ннижный склад „НАУКА�
��Москна, Б. Никитская, д. № 10. Телеф. 254-9

9.В. Г. Фридман. Свет и материя (общедо¬ступный очерк спектральнаго аналиэа). Ц. 1 р.25 �
�.Вильгельт*ь Освальд. Колесо жизни�

��(физико-химическия основы процессоо жизни).�
��Гиерев. с нем.под ред. В. С. Елпатьеоскаго.Ц.40 �

�.Лагаарн. Философия эоологии. Перевод�
��С. Сапожникова. Вступительная статья прив.*доц.�
��В. Карпоиа. Ц. 2 �

�.Калнинс. Протозоология. Перепод с раз¬решеиия автора В. С. Елпатьевскаго. Ц. 2 р. 50 �
�.ГертвИГи О. Развитие биологип в XиX в,�

��Пер. Грацианова. Ц. 35 �
�.Линд, В. Практическое руководство к�

��определению эверей. родящихся о Европейской�
��России. С предислов. проф. М. Мензбира. Ц.35 �

�.Печатаются книгоиэдательством ,,BиOS“�
��и поступают на склад книжнаго магаэина�

��,,НАУКА“ следующия издани�
�:Доннастер. Наследственность. Перев.�

��с 3-го англ. из�

�.ПённфТЬ. Менделизм. Перев. с 3-го англ.�
��издания.

Биологический журнал, издававшийся при Зоо¬логическом отделении Императорскаго Обще¬ства любитедей Естествознания, Антропологии и�
��Этнографии за 1910 и 1911 года. Цена комплекта�
��за год 2 р. 50 ко�

�.ЕЖЕГОДНО в феврале месяие книжным�
��складом „НАУКА“ выпускаются СИСТЕМА*�
��ТИЧЕСКиЕ УКАЗАТЕЛИ появившихся в�

��России за год книг, журнальных статей и ре¬цензий. Указатели классифицируются по между¬народной библиографической десятичной системе.�
��Цена 50 ко�

�.Тмп.Тва Н.Н КУШНЕРЕВмК*. Моси£*�
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НПРОДНЫЙ ЖУРНПЛ,
еженедельный, иллюстрированный,

общедоступный, издаваемый Товари¬ществом „Общеетвенная Поль¬За“. В 1912 году подписчики по¬- 52 еженедельнаго иллюстрирован. литературно-художеств. общественнаго и научнаго журнала.
ТУл ппотамме: беллетристика, поээия, наука, культура и искусство, вера и религия, русская и иностранная

бшественная и политическая жизнь, города и деревни, народное образование, сельское хозяйство и домо¬водство кооперация, родная старина, критика и библиография, сатира и юмор, рисунки и каррикатура.
36 приложений и 5 премий. Приложения: 12 JG.N» избранных разсказов Куприна, Елпатьевскаго,
Скитальца, Айзмана, Кондурушкина, Свирскаго, Гусева-Оренбургскаго, Серафимовича и др. известн. писат.
12 ■№№ ежемесячных приложений, составленных специал. по вопросам сельскагохо зяйства и домоводства.
12 обзора новых книг и журналов с краткими отзывами о наиболее ценных книгах и статьях.
П р е м и я: 12 книг полнаго собрания сочин. Н. В. ГОГОЛЯ, под ред. проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго,

с биографией В. Н. Ладыженскаго и портретом. 6 стенных портретов знаменитейших русских писа¬телей: 1) Л. Толстого, 2) Гоголя, 3) Пушкина, 4) Лермоктоза, 5) Тургенева, 6) Достоевскаго. ..НарОДНЫЙ
календарь" на 1912 г. (320 стр. убористаго шрифта со многими рисунками и с разнообразными отде¬лами). В календаре помещена большая статья „ЮбилеЙ отечфетвенной ВОЙНЫ“ 1812 г. с 28 рисунк.).
Роскошно иллюстрированный „ОтрыВНОЙ календарь" на 1912 г., с 365 рисунками и художеств. папкой,
содержащий в себе на каждый день много календарных, исторических сведений, изречений, полезных

советов, стихотворений и проч. Пособие к самообразованию. Указатель чтения. Товарищество „Обще¬ственная польза"—одно иэ крупнейших и старейших иэдательств в России (сущ. с 1852 г.), приступая
к изданию „Народнаго Журнала“ приложит все усилия, чтсбы за недорогую цену дать свсжм подписчи¬кам общедоступный, литературный, занимательный и полезный журнал, отвечающий потребностям самых
широких кругов читателей.

Подписная цена с ирилоясениями и премиями: 3 р. 50 к. в год без доставки, 4 р. в год
с доставкой и пересылкой. Допускается разсрочка: при подписке 2 p., 1 июня 1 p., 1 сентября 1 р.

Подписка принимается в главной конторе „Народнаго Журнала": Петербург, Б. Подьяческая, 39,
соб., д. и во всех почтово-телеграфных учреждениях.

Журнал новаго типа. Подписной
год начинается с сентября. 3-й год
издания. Основная задача журнала
„Бюллетени Литературы и Жизни"—
быть посредником между читателем

и окружающим его внешним миром, т.-е. осведомлять читателя о всем, что происходит наиболее суще¬ственнаго во всех областях русской и заграничной жизни. Материал, сосредоточенный на страницах
журнала „Бюллетени", настолько полон и разнообразен, что, знакомясь с ним, читатель будет вполне
в курсе всех наиболее важных вопросов, событий и фактов русской и заграничной жизни, которые
дадут ему возможность составить верное представление об общем характере этой жизни. „Бюллетени"
идут навстречу потребностям той же массы интеллигентных читателей, которая лишена возможности
широко знакомиться с периодической печатью и новостями книжнаго рынка. Авторы и книгоиздательства
приглашаются прислать в редакцию журнала по одному экземпляру своих произведений и изданий для
помещения о них отэывов. За год будет помещено более 1000 отэывов. Журнал в конце года
составит в общем том около 1500 страниц, снабженный алфавитным и предметным указателем,
с помощью котораго читатели легко могут ориентироваться на обильном и разнообразном материале,
собранном в журнале эа целый год. Страницы журнала нумеруются так, чтобы переплетенные к концу
года нумера журнала могли составить два тома: один—обще-литературный, другой—библиографический.
Вышли №№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10.

Содержаниф Ns 10-го: „Хаджи-Мурат" (иии т. произв. Л. Н. Толстого).—Толстой как автор.—Толстой,
Тургенев и Достоевский.—Самопожирание художественнаго гения (ст. С. Булгакова о Л. Толстом).—Идея

справедливости и христианство.—Символика и антропологизм (из философии Г. С. Сковороды).—Вл. Соло¬вьев и русское студенчество 80-х годов.—Молчание смерти и молчание ночи (о молодом поколении).—
Человек огромной силы духа (памяти П. Ф. Лесгафта).—Бальмонт о ревности.—Брат всех существ
мира (к характеристике юнаго богоискателя). — О задачах политических партий.— „Брюхо Парижа“.—
Плюсы и минусы авиации.—Культурное дело.—Отзывы о книгах.—Новыя книги.—Содержание журналов.—
Книги, изятыя из продажи.

В вышедших №№ помещены отзывы о 460 книгах и сведения о 1300 новых книгах.

Цена J€ 20 к. На год—3 p., на 4 мес.—1 р. Подписка принимается во всех почтово-телеграф¬ных учреждениях Российской Империи. Отдельные №№ продаются во всех книжных магазинах Москвы
и Петербурга и во всех киосках вокзалов и газетчиков. Контора и редакция: Москва, Тверской бульв., 26,
книжный магазин „Труд С. Скирмунта". Телефон 34-54. Ред.-иэд. В. А. Крандиевский.
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„НОВПЯ ЗЕМЛЯ".
Еженедельный журнал. Год издания третий. Временно
будет аыходить лва раза в месяц в удвоенном
формате. Цена на год 2 руб. 80 коп., на полгода

1 руб. 50 коп.

Журнал будет выходить при тех же сотрудниках, как и в прошлом году—при ближайшем уча¬стии ионы Брихничева, епископа Михаила, В. Свенцицкаго и Н. Клюева. Годовые подписчики получат
приложения: 1. иона Брихничев—Вселенские факелы. 2. В. Свенцицкий—Лев Толстой. 3. Н. Дороееева—

Женщина, Брак и Любовь (в мировой поэзии). № 1—2 вышел 4 января. Адрес редакции: Москва, Долго¬руковская ул., Весковский пер., дом 4, кв. 12.

\#| | | JBT*r~ 711 ^ и J 11 .J 0+* JиJT. Общзственно-педагогический и
УЧИи t/lbvKиrl DbV иГ1ИК b.

января. Журнал выходит
ежемесячно, кроме двух летних месяцев (июнь—июль). Задача журнала—осветить все нужды учащихся
и дать воэможность им самим заявить о них. Программа журнала: 1) Руководящия и оригинальныя

статьи по вопросам воспитания, школьнаго и внешкольнаго образования, методики преподавания, педагоги¬ческой психологии и постановки школьнаго дела. 2) Основные вопросы учительства, в правовом, духов¬ном и материальном отношении. 3) Хроника школьной жиэни—местной и общей. 4) Деятельность государ¬сгвенных и общественных учреждений по народному образованию. 5) Иэ жизни учительских обществ
взаимопомощи. 6) Корреспонденции и письма в редакцию и ответы на них читателям. 7) Обзор педаго¬гических журналов. 8) Критика и библиография. 9) Книги, поступившия в редакцию. 10) Обявления. Размер
журнала значительно увеличен и редакцией привлечены к участию в нем лучшия литературныя силы
учительскаго мира как местнаго края, так и других городов.

Подписная цена. (10 №№ в год) 1. Для членов Оренбургскаго учительскаго Общества взаимо¬помощи 50 коп. в год. 2. Для остальных 2 руб. в год.
Издатель—„Орфнбургсное Учительсное Общество вэаимопомощи". Редактор И. М. Расторгуев.

Подписка принимается в редакции журнала—г. Оренбург, Извозчичья ул., д. Расторгуева.

АКВАРиУМ и КОМНАТНЫЯ РАСТЕНиЯ, —Нгг
бителей Аквариума и

комнатных растекий. Удостоен „Золотой медали" на выставке в Ростове н/Д. Особое внимание обрашено
на все появляющияся новости. Содержание: Устройство и содержание аквариумов и террариумов. Содержание
декоративных и цветущих растений. Содержание и разведение рыбы и других животных в аквариумах
и террариумах. Борьба с вредителями, паразитами и болезнями на растениях и рыбах. Описание новостей “
рыб и декоративых растений. Особое внимание обращено на культуру в комнатах. Библиография. Вопросы
и ответы. Деятельность Обшеств, преследующих однородныя задачи. Многочисленные роскошные рисунки
в тексте и на отдельных таблицах. В год выходит 6 выпусков в обеме не менее 18 печатных
листов (288 страниц), кроме того два иллюстрированных приложения.

Подписная цена: 2 р. 30 к. с доставкой в Москве. 2 р. 60 к. с пересылкой по всей России.
Подписка принимается в редакции и во всех книжных магазинах.

Адрес редакции: Москва, Зубово, Теплый пер., 20.

Новое периодическое иэдание. Журнал „Педа¬гогическое Обозрение" имеет целью служить

печатным органом для учителей средней, низ¬шей и начальных школ и вообще для лиц, интересующихся педагогическими вопросами. Журнал ста¬вит своей основной задачей постоянно следить за современным течением педагогической мысли у нас
и за границей, содействовать правильной разработке и освещению вопросов, связанных с воспитанием
и обучением, уделяя должное внимание вопросам экспериментальной педагогики и психологии. Особенное

внимание будет обращено на постановку отделов критики и библиографии, как по спепиапьно-педагогиче¬ским вопросам, так и вообще по научно-литературным. Широкое место будет отведено также обэору
педагогических и детских периодических изданий и специально детской литературы. В журнале изявили
свое согласие участвовать лучшия педагогическия силы. Программа журнала: Законодательныя постановления
и правительственныя распоряжения по учебному ведомству. Оригинальныя и переводныя статьи по общим
и частным вопросам школьнаго воспитания и обучения. Методическия указакия и практическия заметки по
предметам школьнаго курса. Экспериментальная педагогика и психология. Школьная гигиена. Физическое

воспитание. Средняя, низшая и начальная школа в России и за границей. Хроника школьной жиэни. Кри¬тика и библиография. Обзор педагогических и детских периодических изданий и специально детской ли¬тературы. Почтовый ящик. Обявления. Журнал будет выходить книжками от 3-х до 5-ти печатных
листов каждая, один раз в месяц (кроме июня и июля).

Подпиеная цена: 3 руб. в год с доставкою, за полгода 1 руб. 50 коп. Подписка принимается
в конторе журнала: Москва, Никитския ворота, Медвежий пер., д. 4 и в конторе Н. Печковской, Москва,
Петровския линии. Редактор-издатель A. Е. Флерое,



_ , Л Ежемесячный иллюстриро-

Земпедпец и ьадовод.
сельскохозяйствен. обще-

обществом садоводства. 5-й год издания. В жунале помещаются написанныя общедоступно
ствомиТомским^ ^ эаметки по разным отраслям сельскаго хозяйства, по возделываниюхлебов, ското-
для понимания ^ СКототолечению, по пчеловодству, садоводству, огородничеству и проч.; сведения о дея-
водству, мас^ьсК0Х0'ЗЯЙСТвенных обществ, кредитных товариществ, маслодельных артелей; справочныя
тельности ЫНОЧНЫХ ценах на продукты сельскаго хозяйства: хлеб, мясо, масло и проч.; ответы на
сведения о р хозяйству. Кроме того в журнале помещаются статьи и заметки по вопросам пе-
вопросы по сельски / ^
реселения и землеустроиства. .

п писная цена за год 1 р. 50 к. с доставкои и пересылкои. Подписка принимается: в Томске
. жиснала: Дворянская, № 38, и в книжном магаэине Макушина; в Барнауле у инструктора

в редакции ^колова; в Бийске, Змеиногорске, Ново-Николаевске, Каинске, на ст. Татарской, в с. Камне,
полевод^^ царЫШСКая Пристань и в с. Карасукском, Томской губернии, у инструкторов по молочному
хозяйству. Редакторы: И. И. Пересвитг-Солтанг, С. иИ. Ночергинг, Н. А. Иваницкий.

(Ежемесячный.) иV год издания. Редак¬ционный комитет: С. А. Введенский, П. П.
Гудков, Е. Л. Зубашев, В. Г. Кар¬пенко С. К. Конюхов, A. М. Крылов, С. В. Лебедев, A. А. Левченко, П. А. Миняев, В. А. Обручев,
Н. С. Пенн, Л. Л. Тове, К. Г. Трубин и В. Ф. Юферев.

Журнал издается по следующей программе: 1) Уэаконения и распоряжения Правительства в области
промышленно-технической. 2) Научно-техническия статьи. 3) Обзор технико-промышленной жизни Сибири.

4) Библиографический отдел и обзор технической литературы. 5) Вопросы и ответы. 6) Справочно-стати¬стический отдел. 7) Обявления. 8) Профессиональный отдел: а) Гиравительственныя распоряжения. б) Дея¬тельность. обществ. в) Профессиональное движение. г) Корреспонденции.
Цена исурнала для лиц, не состоящих членами Общества, 3 руб. в год с доставкой и пере¬сылкой, Для гг. студентов 2 руб. За границу 6 руб.
Подписка на журнал принимается: в редакции журнала, Томск, Офицерская, 28; в редакции га¬зеты „Сибирская Жизнь", Томск, Дворянская, соб. д., и в книжном магазине П. И. Макушина, Томск,
Благовещенский, соб. д.

Редакторы: Н. В. Гутовский и Е. П. Иванов.

Ежемесячный педагогический журнал, издание Училищнаго

Совета при Святейшем Синоде. Год издания семнад¬цатый. Журнал „Народное Образование" всецело посвя¬щен разработке вопросов народно-школьнаго образования; задача его ближайшим обраэом состоит в
том, чтобы содействовать практически разумной, прочно и методически обоснованной постановке дела
воспитания и обучения в церковной и вообще в русской народной школе. В 1912 году журнал будет

издаваться по следующей, утвержденной Святейшим Синодом программе: и. Очерки, разсказы, характери¬стики, воспоминания из школьной жизни. ии. Статьи по общим вопросам народнаго образования. иии. Статьи

по вопросам педагогики и дидактики. иV. Обозрение русской и заграничной литературы по вопросам воспи¬тания и обучения. V. Из школьной практики (практическия укаэания по методике учебных предметов на¬чальной школы; примерные уроки; планы занятий; заметки по училищеведению). Vи. Школьное дело на

местах (известия, сообщения и заметки). Vии. Известия учебнаго музея церковных школ. Vиии. Из пере¬писки с читателями. Почтовый ящик. иX. Библиографический листок. X. Школьное пение (статьи о препо¬давании пения; библиографическия заметки и ноты). Кроме книг журнала подписчики получат в виде от¬дельных приложений: 1) „Школьный календарь“ на 1912—1913 учебный год. 2) Книжки для учитель¬ской библиотеки содержания руководственно-педагогическаго) и Книжка для ученической библиотеки (детские
разсказы, сборники стихотворений). 3) Ноты для класснаго пения. 4) Рисунки и снимки с картин. Многия
статьи и книжки (особенно научнаго содержания) иллюстрируются рисунками и чертежами. 5) Учебныя

карточки. В журнале принимают участие: А. Анастасиев, Н. Бахтин, проф. А. Бронзов, проф. А. Дми¬триевский, Н. Дрентельн, К. Дубровский, К. Ельницкий, Я. Ковальский, А. Коринфский, свящ. А. Кулясов,
крест. И. Лаптев, Кл. Лукашевич, П. Лупов, А. Налимов, Н. Нович, И. Полянский, М. Попов¬Платонов, В. Розенберг, Я. Руднев, свящ. Е. Сосунцов, Н. Тичер, В. Федоров, проф. В. Шимкевич,
С. Шохор-Троцкий и многие другие.

Ученым Комитетом Министерства Народнаго Просвещения журнал допущен в народныя библио¬теки и читальни,—равно и в учительския библиотеки низших учебных заведений.
На международной выставке „Детекий Мир“ 1904 года журн. „Народное Образование" удостоен

золотой медали.

Подписная цена на журнал три рубля за год с пересылкою. Подписка принимается в книжной
лавке Училищнаго Совета при Святейшим Синоде (С.-Петербург, Кабинетская, № 13). Иногородные
подписчики благоволят адресовать требования так: С.-Петербург, Кабинетская ул., д. № 13, в редакцию
журнала „Народное Обраэование".

Редактор П. МироносицШ.
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ПРОДО/иЖДЕТеЯ ЛОДЛИбКА на 1912 год на

15L. Е2 т м ХХи-й

год нздания. ^ ^ год издания.
еженедельный иллгастрированный, литературно-художественный и популнрно-наунный журнал.

В~ь 1912 году подписчики ,,С *Б В Е Р А“ получат:

CQ №№ иллюстриров. литературно-художественнаго /’''TиRFP'T-»** 12 №№ журнала „Парижския

и популярно-научн. журнала большого формата м'-'' DDE»* D у МОДЫ, ХОЗЯЙСТВО И ДОМОВОД¬СТВО“ со множеством рисунков новейших мод, описаний к ним и полезных укаэаний.
Безплаиныя приложения: абонеиент е1, или №> 2, или ь 3, или № 4, по выбору гг. подпнсчиков-

Абоыемент j\° 1.

ПЛ книги—3000 стран.—полное \Л \Л П П (J О С D О С портретом автора и
собрание сочинений * !• * *• 11/1ии/1L-. и_) / 1. биографическим очерком.

„Спальня светской женщины".—„Она счастлива", разск. — „Сегодня и эавтра", повесть.—„Кошелек", раз¬сказ.—„Как добры люди!“, раэсказ.— „Дочь чиновнаго человека", пов.—„Раздел имения“, отрывок.—

„Белая горячка", повесть.— „Прекрасный чеповек“, разск.— „Онагр", пов.—„Актеон", пов.—„Петербург¬ский фельетонист“, разск. — „Литературная тля“, повесть.—„Барыня“, разск.— „Барышня“, разск.—„Литера¬турный заяц“, раэск.—„Эскизы", из портретной галлереи.—„Львы провинции”, роман.—„Родственники“,
повесть.— „Встреча на станции", раэскаэ.— „Великосветский хлыщ", очерк.—„Провинциальный хлыщ",
очерк.—„Хлыщ высшей школы“, очерк.—„Парижския увеселения", воспом.—„Маменькин сынок", пов.—
„Внук русскаго миллионера", воспомин.—45 очерков из петербургской жизни.—7 стих. и 55 пародий с
10 прилож.— „Литературныя воспоминания 1830—1847 гг.“. — „Воспоминания о Белинском“.— „Похороны

Добролюбова”.— „Некролог Мартынова".—„Рашель в Петорбурге".

А б о н е м е н х т=> JV° 3.

26. книг—3845 стран. собран. сочинений .Д. Л. МОРДОВЦЕВА.
1 том „Галперея руссних писатспей<( 216 портретов с биографич. сведениями.

А б о н емеыт JV° 3.

10 книг—1140 стран. собран. сочинений . Д. Л. МОРДОВЦЕВА.
6 книг—858 страниц полнаго собрания сочинений Е. А. Г A Н Т» (ЗенвИДЫ Р—ВОЙ).

С портретом автора и биографическим очерком.
4 книги—600 стран. иллюстр. очерк. и воспом. В. И. НЕМИРОВИЧА>ДАНЧЕНКО „Лазурный край“.
3 книги—566 стран. собран. сочин. Ф. М> ВОЛЬТЕРА. С портретом автора и биографич. очерком*.
„Эдип“, трагедия.— „Мариамна", трагедия".—„Заира", трагедия.— „Самсон", опера.—„Нескромный11, комедия.—
„Чудаки", комедия.—„Брут“, трагедия.—„Еврифила", трагедия.— „Свет, как он есть", разскаэ.—„Кривой
носильщик", разск.—,Cosи-sancta", повесть.—„Микромегас", повесть.— „Двое утешенных", повесть.—
„История путешествия Скарментадо".—„Сон Платона“, разск.—„Кандид", ром.— „Вавилонская принцесса",

роман.—„Мемнон", разск.— „Задиг, или судьба", повесть.—„Простодушный", повесть.
3 книги—520 стран.—большой роман Ч. Р. МАТЮРЕНА „Мельмот екиталец“. С пор-

третом автора и характерист. его личности.

1 том (420 стр.) роскошно иллюетрированнаго издания „ВСЯ ЯП0НиЯ“, проф. Чемберлена.

Абонемеыт 4.

0 томов—1672 стран. полнаго собрания сочинений -С. Т. АКСАКОВА.
10 книг—986 стран. собрания сочинений Н. И. ГН*БДИЧАа С портретом автора и его лримечаниями.
4 книги—863 стран. собрания сочин. Г. Р. ДЕРЖАВИНА. С портрет. авт. и примеч. по Я. К. Гроту.
4 книги—863 стран. собрания сочинений Е. А. БАРАТЫНСКАГО. С портретом автора

и биографическим очерком.
и книга—132 стран. Роман в 2-х частях КВИТКО-ОСНОВЬЯНЕНКО „Пан Халявский“.
и книга—198 стран. очерков и воспоминаний В. И. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКО

„Под африканским небом".

ииОДПИСНАЯ ГД^ВГиА:
с безплатным приложением одного из абонементов по выбору гг. подписчиков: на год без доставки
в С.-Петербурге 6 руб. 50 коп. С пересылкой во все гор. и местн. России 8 руб. За границу 12 руб.

За 6 мес. 4 руб., за 3 мес. 2 руб., за 1 мес. 70 коп.
Разсрочка допускаетея: при подписке 3 руб., к 1 апреля 3 руб. и к 1 июля 2 руб.

Правом на безплатное получение приложений по указанным 4 абонементам пользуются только

гг. годовые подписчики, а также и подписавшиеся с разсрочкою платежа, но не ранее уплаты ими послед¬няго взноса, долженствующаго последовать до 1-го июля 1912 года.
Подписки просят адресовать в главн. нонт. журн. „СВЕР" (Спб., Неасний. 170), ред.-изд. Н. ф. Мвртцу.



Програллмы и правипа с последнити допопнениями
и разясненияли Мин. Нар. Просв. и др.

1) Все*ь классов мужски^ гимназий и прогимназий ..

2) Приготовительнаго и первы^ четыре?< классов муж
ски^ гимназий и прогимназий

3) Все* классов реальны^ училищ

4) Приготовительнаго и первы^ четыре^ классов
реальны^ училищ

5) Все^ классов женски^ гимназий

6) Все* классов городски^ училищ

7) Испытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя
уезднаго училища, б) домашняго учителя и учительницы,
в) учителя и учительницы при^одски^ и начальны^

училищ, г) учителя и учительницы церковно-при^од¬ски^ школ
8) Испытаний на первый классный чии .
9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или ученицы
и аптекарскаго помощника

10) Испытаний лиц, желающи^ поступить в военную
службу вольноопределяющимися 1-го и 2-го разряда

Ц. 50

,, 35

„ 50

я 35

„ 40

„ 35

35

30

35

30

Продаются во все* бопьши^ книжны^ магазина^с. В случае

нена?<ождения в местны^ магазина* просят заказы свои

посыпать по адресу книжнаго скпада „Родное Спово": Москва,
почтовый ящик № 515.— Одесса, Екатерининская уп., д. № 18.



КНИГОИЗДПТЕЛЬСТВО и склнд

„РОДНОЕ СЛОВО
» Москва—Одесса. «-—

Находятся на складе слезиикэщия книги:
Дболенский. Полный курс иппологии .
Ярнопьд. Политико-экономические этюды
Ншаффенбург. Преступление и борьба с ним
Белицкий. Мемецкая ^ристоматия (полная)  '  1

„ Немецкая гфистоматия, ч. и (для средни;< классс^)- ... ... —
„ МЬмецкая }<ристоматия, ч. ии (для старших классовь) .. ... —
„ Алфавитные словари к кристоматиям по   —
„ Словари постатейные; 48 выпусков по    —

Бугпе. 0 равенстве   —
Вандервельде. Деревенский отгсод и возвращение на лоно природы —
Грассе. Клиническая анатомия нервныгсь центров   —
Делабар. Геометрическое черчение, в папке   —
Злотнанский. Прямолинейная тригонометрия   —
Зюкова. Товарищ. 2-й год обучения 40 к., 3-й год   —
Клоссовский. Курс метеорологии, т, и   4
Лабуле. Принц-собачка. Перев, под редак. М. Рубакина   —
Лунский. Краткий учебник коммерч. ариеметики   —
Лоренц. Видимыя и невидимыя движеиия ...   —
Мюр^сед. Основныя начала морали   —
Мейер. Избирательное право   —
Моррис. Молодая Япония,   ... —
Оствальд. Школа ?симии, перев. под редак, проф. Л. В. Писаржевскаго

ч, 1-я—ц. 60 к., ч, 2-я       1
Пашалери. Грамматика ма французском языке   —
Ри^арц. ииовейшие успе^си в области электричества   —
Сапегин. Учебник ботаники для средн. учебн. заведений   1
Треадвель. Курсь аналитической г<имии, под редакцией проф. Л. В.

Писаржевскаго, т. 1-й     2
Фавр. Научный ду* и научный метод      —
Фариаковский. Школьная диэтетика   1
Фюмель, Практич. курс франц. яз. по натур. методу, с иллюстр, . 1
(иивайкевич. Злементарный курс рисования геометрическигс форм 1
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Книжный склад „РОДНОЕ СЛОВО“
вц<;ылает .яапоженным ппатежом все книги, имеющияся в продаже на русском языке.
ЗанаМина:фйЙу до 5 руб. исполняются без задатка; при заказар свыше 5 руб. требуется
задаток в размере */8 суммы заказа. Вместо денег до одмого рубля можно высылать

почтрвыя^ мащ<и. Учебныя заведения, городския и земския управы, казенныя и обществен¬ныя _учреЖдения могут высылать требования и без задатка; подобныя требования должны
быть написаны не иначе как на бланка^ выписывающаго учреждения, за текущим номе¬ррм и за подгшиью заведующаго учреждением. Учебным заведениям, библиотекам и

-*•; книжным складам делается установленная скидка.

ПРИНИМЯЕТ т СиБЯ СОСТПВЛЕНиЕ И ПОПОЛНЕНиЕ школьныд, народны*,
фабричны^, домашми# и общественныу БИБЛиОТЕК.

Ядрес для писем: Москва, почтовый ящик №515. Одесса, Екатерининская ул,, д. №18.

Тяя.ТвлИ.Н КУШНЕРЕВнК*. Мосх*»,


