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Изгнание метафизических призранов.
(Памяти Эрнста Маха.)

П р о ф. В. В. Ш а р в и н а.

Мое стремление было направлено прежде всего не к тому, чтобы
вводить в естествознание новую философию, но чтобы удалить иэ
него старую обветшалую. м

1. Весть о смерти Эрнста Маха, вероятно,

эаставила многих натуралистов, отсчиты¬вающих теперь уже сороковые годы своей
жиэни, вспомнить и

среди современных

„ужасов войны* о

мирных годах сту¬денчества здесь у нас
или эа границей, где¬нибудь на зеленых
берегах Ненкара или
Рейна, в тихих,
осененных пышными

каштанами универси¬тетских городах. В
ту именно пору (в
девяностых годах)
начали русские люди

знакомиться с сочи¬нениями Маха, которыя
и за границей тогда

читались еще не слиш¬ком усердно. В са¬мом деле, первое

произведение Маха, по¬священное происхож¬демию принципа сохра¬нения работы, напе¬чатано в 1872 г., a
вторым иэданием вы¬шло только в 1909 г.;
Анализ ощущетй по¬явился в 1885 г., a
второй раз, пятнад¬цать лет спустя, в

1900 г.; и лишь Ме¬ханике сравнительно посчастливилось: пер¬вое иэдание разошлось в пять лет, в
1888 г. появилось уже второе, а в
1897 г. третье; около того же времени

вышли в свет Популярно-научныя лек¬ции, а затем и Принципы учения о men¬лоте. В девятисотых годах, наконец,
к Маху обратилось общее внимание, и в
течение каких-нибудь восьми лет вышло
12 иэданий различных его сочинений, в
том числе два издания последней большой
работы Познание и заблуждение. Тогда же

появились некоторые труды Маха и в рус¬ском переводе. В это время, к семиде¬сятым годам своей жизни, Мах стано¬вится прямо модным:
о нем читаются лек¬ции, пишутся статьи,
книги, диссертации, ве¬дутся споры, имя его
цитируется повсюду. У
нас произошло даже

нечто совершенно не¬ожиданное. В 1906 го¬ду взгляды Маха сдела¬лись вдруг предме¬том полемики в рево¬люционно настроенных
демократических кру¬гах, при чем одни
находили, что „фило¬софия Маха полезна и

нужна для сознатель¬наго борющагося про¬летариата, в особен¬ности „sub specиe revo¬
lutиons “, другие же счи¬тали воззрения Маха

„буржуазными антире¬волюционными и чрез¬вычайно вредно влияю¬щими на жизнь и
судьбы русской соци¬ал-демократии“. Те и
другие, впрочем, со¬глашались, что Мах
не революционер, не

социал-демократь, не

марксист и может быть даже не знаком

с теоретическими основами марксизма. За¬тем все это понемногу стихает, и вот,
наконец, несколько дней назад среди
громовых раскатов жестокой „военной
непогоды“ к нам с враждебнаго берега

долетела простая весть: Эрнст Мах скон¬чался в Мюнхене.

2. To, что Махом заинтересовались пре¬жде всего натуралисты, представляется впол¬не естественным. Мах сам по характеру
своих экспериментальных изследований
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физик и физиологь и, трактуя об общих

фИЛОСОфСКИХ вопросах, ПрвЖДб ВС6ГО жв¬лал быть услышанным естествоиспытате¬лями. В противоположность химику Виль¬гельму Оствальду, охотно именовавшему
себя при случае философом, Мах всегда
хочегь быть только естествоиспытателем,

правда, не таким, котораго властно ведет
за нос какой-либо специалист-философ,
как покорнаго Мнимаго Больного сердитый

доктор Пургон. „Я не философ, а всте¬ствоиспытатель,... не существует никакой

маховой философии...“, твердит Мах по¬стоянно *). Даже и тогда, когда его вы¬брали на кафедру философии (истории и
теории индуктивных наук) в Венский
университет, он начинает свои лекции
словами „не надейтесь и не бойтесь, что я
буду строить перед вами „системы",—я
остаюсь естествоиспытателем“. И еще
позже на склоне лет и на зените славы
он снова писал: „не знаю, удастся ли
мне когда-нибудь сделать мои основныя
мысли приемлемыми для философов, да это,
впрочем, мне и не так важно, несмотря

Н4 все мое преклонение перед колоссаль¬ной умственной работой великих филосо¬фов всех времен. Но искренно и го¬рячо желаю я соглашения с естествоиспы¬тателями“... Соответственно этому и самое
изложение Маха просто, лишено мудреной
философски-отвлеченной терминологии, не
систематично и отрывочно, ибо не имеет
перед собой и симметрично раэработанной
и строго завершенной „системы“. Мах не
видит в этом беды, так как по его
мнению естествоиспытатель и не жаждет

завершеннаго мировоззрения, ибо знаеть,
что вся его собственная работа, если она
продуктивна, послужит именно расширению
и углублению теперешних взглядов. Чи^

татель-натуралист, знакомясь с философ¬скими воззрениями Маха, все время чув¬ствует близкую для него почву естество¬знания, оставаясь в области механики, фи¬зики, химии, физиологии. Мах предвидел
и таких читателей, которых могло бы
испугать присутствие общих философских
соображений в книге, посвященной анализу

ощущений, и советовал этим лицам про¬пустить при чтении книги соответственныя
первую и последнюю главы, т.-е. как раз

те, где формулированы его основныя воз¬зрения, хотя и заявлял при этом, что для
•) Самое большее, что соглашался Мах видеть

в своем учении, это естественно-научную методо¬лоиию и психолоиию позпания.

самого него частное и общее в данном
случае неразделимо.

3. To чувство, которое переживалось при
первом знакомстве с воззрениями Маха,
можно пояснить следующим уподоблением.

Человека долго держали в неудобной по¬зе, с неестественно согнутыми руками и
вытянутой шеей, с глазами, устремленными
в одну точку, и внушали ему при этом,
что он чувствует себя прекрасно. И вдруг

этот человек получает возможность сво¬бодно сидеть, лежать, смотреть и двигаться.
Устранение умственнаго неудобства, душев¬ной неуютности, скованности — вот что
приносили с собой мысли Маха. Но сли¬шком много душевных неудобств в
жизни, и не о всех них, конечно, идет

здесь речь. Ученый естествоиспытатель,
Мах прежде всего болел теми, которыя

угнетали естествоиспытателя, особенно юна¬го, начинающаго. В самом деле, разве
не мучительно было слышать постоянно, хотя
и немногочисленные, но твердые и громкие

голоса, решительно заявлявшие, что наука,
в том числе и естествознание, занимается

не тем, чем следует, что она не дает

нам самаго необходимаго, насущнаго, близ¬каго, драгоценнаго, а приносит лишнее,
пустое, мишурное и вредное... Разве. не
восклицал еще Фауст: „Was man nиcht
weиss, das eben brauchte man, und was man
weиss, kann man nиcht brauchen!..“ и разве
не тысячу раз воплотил эту мысль в
своем огненном слове наш Толстой,

сумевший преклонить к себе слух всей
земли. Тревогу, вызванную этими голосами,

не в силах был заглушить и похваль¬ный хор> довольной толпы, усердно пр.е¬возносивший науку за удобство трамваев
и телефонов, за аспирин, граммофоны и
пестрые ситцы, тем более, что хвала эта

быстро переходила и в насмешку при ви¬де чудака-ученаго за работой, когда он,

согнувшись в три погибели над микро¬скопом, изучает нравы существ, види¬мых только при тысячекратном. увеличе¬нии, или, затворившись в чадной лабора¬тории синтезирует столь сложныя веще¬ства, что сам едва может назвать их
потом при помощи членораздельной речи.

А отчужденность различных отраслей зна¬ния, разве не действовала она угнетающим

образом!.. Unиversиtas lиtterarum существо¬вала прежде, когда основной и обязатель¬ный тон задавали теологи, а затем за¬менилась понемногу лишь общностью терри¬тории, обитатели которой, представители
дисциплин „живого духа“, с одной сто-
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роны и „мертвой материи" — с другой, Ma¬

cro недоверчиво и насмешливо, а порой и

враждебно посматривали друг на друга и

не могли даже сговориться о том, в ка¬кую сторону следует направлять подра¬стающую молодежь, как и к чему надо
ее готовить. Да и внутри самого естество¬знания было достаточно поводов, чтобы
чувствовать себя иногда весьма неуютно.
В девяностых годах господствовало еще

так называемое „механическое миропони¬мание“, приверженцы котораго видели глав¬ную цель науки в сведении всех разно¬образных явлений природы к движению.
Им и тогда казалось уже, что физика по¬глощается механикой, а более или менее

отдаленным идеалом знания представля¬лось разложение мира на систему материаль¬ных точек, движущихся по определенным
законам. Эта тощая схема не могла не

действовать угнетающе на воображение мо¬лодых естествоиспытателей. В самом

деле, их обнимала живая, пестрая, разно¬образная и сложная природа, изучение ко¬торой, как всегда говорили, только еще
началось, хотя и ведется уже целым сон¬мом наук, а в механическом идеале
все должно было свестись к движению,
т.-е. к явлениям наибопее простым и
сравнительно хорошо изученным одною

из старейших наук — механикой, кото¬рая и должна была, следовательно, в ре¬зультате заменить все остальныя. Физики
легче других мирились с этим идеалом

и скорее к нему привыкали, так как

связь физических явлений с механически¬ми очень резко выражена; химики прини¬мали его не без смущения, ибо, несмо¬тря на все триумфы своей науки, не могли
найти в области химии явлений, которыя
были бы „сведены к механике атомов“;
физиологи и психологи дерзали иногда и
отказываться от такого идеала, не зная,
что с ним делать. Во всяком случае,

путь, властно указываемый всему естество¬знанию „механическим мировоззрением",
отнюдь не совпадал с тем путем, по

которому действительно победоносно ше¬ствовапи в своем быстром раэвитии
естественныя науки.

4. To тревожное чувство, которое воз¬буждалось подобнаго рода общими и мно¬гими другими частными несоответствиями
в науке, в значительной степени устра¬нялось при знакомстве с взглядами Маха.
Читатель закрывал его книгу во многом

просветленным и успокоечным. Естествен¬но, что его снова и снова тянуло к тем

же страницам, что он вчитывался в

них все внимательнее и что к ним

протягивались все новыя и новыя руки.

Чем же достигает этого Мах? Тем,
что поставлено в заголовке этой статьи:

изгнание н метафизических прчзраков, при¬ютившихся в области естествознания. Под

этими словами следует разуметь устране¬ние из области науки всего метафизиче¬скаго, лишняго, празднаго, всяких кажу¬щихся вопросов и необоснованных допу¬щений, всяких произвольных самоограни¬чений и преувеличенных надежд. Мах
не имел в виду вводить новую философию
в науку, но желал устранить из нея
старую, отжившую. Для этого надо было

внимательнее проанализировать самый пред¬мет нашего познания, определить задачи и

приемы научнаго изследования, вывести от¬сюда отношение между раэлйчными дисци¬плинами науки, установить смысл фунда¬ментальных научных понятий, открыть
характерныя черты истинно научнаго опи¬сания и формулировать, наконец, общую
цель науки. Освещению этих вопросов и

была посвящена трудовая жизнь Маха, сна¬чала скромнаго провинциальнаго учителя
математики и механики, потом профессора
физики и философии, члена верхней палаты
и, наконец, всемирно известнаго писателя.
К разрешению поставленных вопросов

Мах подходил как путем эксперимен¬тальных иэследований в области физиоло¬гии чувств, так в особенности путем
историко-критических и сравнительных

изысканий в области раэвития естествозна¬ния. Мысль Маха всегда остается твердой

и смелой, выражение изящным и спокой¬ным. Обаяние его высоко одаренной и глу¬боко гуманной натуры чувствуется все вре¬мя при чтении его произведений. Люди, вхо¬дившие с ним в личное общение, описы¬вают его как человека безыскусственной
простоты и скромности, очаровательнаго и

остроумнаго собеседника. Мах был и хо¬рошим музыкантом.
5. Элементами нашего поэнания Мах

считает то, что по отношению к нашему
организму называюгь ощущениями, т.-е.

цвета, звуки, запахи, ощущения тепла, да¬вления, пространства, времени и пр. Эле¬менты эти находятся в связи между со¬бою, и связные комплексы их мы называ¬ем предметами, веществами, явлениями.
Отыскание и выражение определенной свя¬зи, зависимости между элементами соста¬вляеть задачу науки. Мы можем интере¬соваться связью элементов независимо от
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нашего организма, тогда мы остаемся в

области физических наук. Будем мы

определять эту связь по отношению к эле¬ментам нашего организма—мы переходим
в область физиологии и психологии. Однако,
элементы остаются те же. Таким образом,
закрывается пропасть между физическим
и психическим. Предметы не вызывают
ощущений, а сами представляют более или
менее устойчивые и связные комплексы
ощущений - элементов. Мы говорим: на
столе лежит кусок белаго фосфора. Но
что мы, действительно, знаем об этом
предмете? Мы видим его цилиндрическую
форму, белый цвет и восковой блеск,

обоияем неприятный чесночный запах, до¬тронувшись рукой осязаем более или менее
твердую теплую или холодную поверхность

и т. д. Вот целый ряд ощущений, связ¬ная совокупность которых и представляет
то, что мы знаем о данном предмете.

Чем богаче этот ряд—тем полнее на¬ши сведения, чем он беднее—тем зна¬комство наше с предметом хуже, и тем
легче можем мы впасть в ошибку, хотя
для признания всего комплекса нам и нет

надобности иметь все ощущения. Однако,
при отсутствии всех ощущений и предмета
для нас больше не существует. Предметы

представляются нам постоянными, но вни¬мательное наблюдение обнаруживает, что
эти комплексы элементов находятся в не¬прерывном изменении. Если мы эаставим
наш кусок фосфора передвигаться, будем

его охлаждать, электризовать, освещать раз¬ными лучами спектра, то при новых усло¬виях наш предмет приобретет и новыя
свойства. В темноте на воздухе он све¬тится, но перестает светиться в откры¬том цилиндре с чистым кислородом,
в водороде также не светится, на холо¬де—хрупок, выше 20°:—мягок, как воск,
при 45е в отсутствии кислорода—прозрач¬ная жидкость, выше 287е—невидимый газ,
свойства котораго при 1000° уже иныя,

чем при 500°. Где же это неизменный пред¬мет? Правда, не весь комплекс исчез,

характерный аггломерат признаков со¬хранился при всех укаэанных измене¬ниях. Мы называем его веществом, го¬ворим, что вещество осталось то оюе са¬мое. Разсмотренныя явления были, следова¬тельно, физическими, и даже плавление и
испарение, связанныя с весьма значитель¬ными изменениеми первоначапьно имевша¬гося комплекса, мы характеризуем как
изменения „физическаго состояния1*. Будем
нагревать теперь наш фосфор без до-

ступа воздуха до точки плавления. Через
некоторое время он совершенно меняется:

приобретает фиолетово-красный цветь, те¬ряет запах, прозрачность и раствори¬мость в тех растворителях, в кото¬рых растворялся будучи белым, не све¬тится в темноте, перестаегь быть страш¬ным ядом для нашего организма и пр.
Неужели и здесь то же самое вещество?

Этого мы не решаемся утверждать, а гово¬рим: тот же самый химический элемент.
Но тогда этот самый химический элемент

не имеет ни всех свойств белаго фос¬фора, ни всех свойств краснаго, а лишь

те, которыя сохранились при вышеуказан¬ном превращении. Такие признаки действи¬тельно имеются: при нагревании, напр., в

кислороде оба видоизменения сгорают, обра¬зуя одно и то же белое порошковатое ве¬щество — фосфорный ангидрид. Совокуп¬ность подобных признаков или реакции
(которая тоже сводится к известному ком¬плексу ощущений) мы и называем химиче¬ским элементом-фосфором, и эту сово¬купность считаем постоянной и говорим:
элемент-фосфор один, но встречается
в нескольких видоизменениях. Здесь
особенно ясно, что констатируемое нами
постоянство есть постоянство определенной,
закономерной связи, зависимости. Но вот
фосфор горит в хлоре, оба вещества
исчезают, и вместо них появляется новое

безцветное кристаллическое, дымящее на

воздухе, бурно реагирующее с водой, со¬всем не обнаруживающее при аналогич¬ных условиях ни свойств фосфора ни
признаков хлора. Однако мы можем со¬здать и такия условия, что полученный про¬дукт будет исчезать, а фосфор и хлор
вновь появляться. Мы говорим тогда, что
взятое вещество разлагается на фосфор

и .хлор и получилось их соединением, от¬мечаем историю вещества названием хло¬ристый фосфор, но не решаемся, однако,
прямо утверждать присутствие в нем не¬изменных элементов фосфора и хлора,
хотя могли бы сделать это с тем же

правом, как утверждая присутствие не¬изменнаго элемента в газообразном жид¬ком, растворенном, белом и красном
фосфоре. Во всех этих случаях, когда
налицо имеются весьма разнообразные
комплексы ощущений, комбинация реакций,

характерная для понятия „элемент - фос¬фор“, может быть при известных усло¬виях вызвана. Именно в этой характер¬ной комбинации, в определенной зависи¬мости реакций друг оть друга и заклю-
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чается все то постоянство, котораго мы

так упорно ищем, оно и представляет

собой закои природы, наэываемый сохра¬нением химических элементов.
Но мы этим не удовлетворяемся и ищем

чдго-то абсолютно индивидуально устойчи¬ваго. Если мы не находим его в телах,
веществах и химических элементах, то

обращаемся к гипотезам. Допускаем^,
что существуют атомы, слагающиеся в

молекулы, и те и другия недоступныя для на¬шего наблюдения; допускаем, что молекулы
одного и того же элемента, состоящия из

разнаго числа атомов, имеют и разныя

свойства, и этим обясняем существование

нескольких видоизменений фосфора; допу¬скаем, что атомы разных элементов,
слагаясь в одну молекулу, дають ей совсем
новыя свойства и т. д. Ничего новаго мы при
этом не узнаем, соэдаем лишь некоторую

механическую модель к наблюдаемым явле¬ниям, но можем зато говорить о постояп¬стве атомов, хотя и невидимых, но суще¬ствующих, простых и неизменных. Однако,
и на этом нельзя успокоиться. Химия ра¬диоактивных веществ заставила нас, как
известно, допустить разлагаемость атома.

To, что считалось простым, неделимым
и абсолютно стойким, пришлось потом

характериэовать как очень сложное, распа¬дающееся и преходящее. Мы начали говорить
о „периодах полураспада” и о „средней
жизнепродолжительности атомов“. Пока
нас уверяли, что радий живет 2500 лет,

а уран 8.000.000.000 можно было скепти¬чески покачивать головой и говорить: по¬дождем еще несколько столетий, чтобы в
этом убедиться. Но когда нам предста¬вили десятки новых элементов с жизне¬продолжительностью, измеряемою не только
годами и месяцами, но даже минутами и

секундами, то оставалось только со вздо¬хом признать: и подлинно, нет ничего
постояннаго на свете. Да, ничего, если не
обращать внимания на то действительное

постоянство, на которое давно уже указы¬вал Мах, на постоянство связи, отно¬шения, зависимости. Все „законы природы"
представляют не что иное, как выраже¬ние такой зависимости между элементами
(в маховом смысле) или целыми их
комплексами. Если мы можем измерить
эти элементы, то выражение приобретает
характер уравнения. „Всякое физическое
постоянство сводится в конце-концов к

выполнению одного или нескольких урав¬нений, т.-е. к неизмениому при смене явле¬ний закону“, говорить Мах. Более кратко

формулирует ту же мысль один из его
последователей: „Законы природы и лишь
одни они суть субстанции". Однако, ведь и
законы природы как будто меняют свою

форму. С течением времени при расшире¬нии круга опыта могут быть приняты во
внимание новыя зависимости, с которыми

ранее не приходилось считаться. Это ведет

к усовершенствованию первоначальнаго вы¬ражения и к более широкой его примени¬мости. Так, газовое уравнение Бойль-Мариот¬та - Гей - Люссака, ри = ЛТ, приняло у Ван-
дер-Вальса форму: j (и — ) = RT,
применимую и в тех случаях, где первое

уравнение оказывалось уже неудовлетвори¬тельным. Однако для своей области урав¬нение Бойль-Мариотта-Гей-Люссака и сейчас
сохранило свою силу, и мы продолжаем

им пользоваться, ибо оно является выра¬жением ■ действительной, постоянной зави¬симости. Так точно и закон сохранения
элементов, несмотря на все поразительныя

открытия самопроизвольнаго распада эле¬ментов в области радиоактивных ве¬ществ, продолжаегь существовать, ибо он
констатирует такое постоянство, с кото¬рым приходится считаться химику на всей
территории своей науки. С постоянством

же и неделимостью атомов навсегда по¬кончено.
6. В виду того похода, который был

поднять в свое время против атомисти¬ческой и молекулярной гипотез О с т в а л ь¬д о м , охотно причислявшим себя „как
философа" к последователям Маха, не
лишнее будет напомнить отношение самого
М а х а к этому вопросу. М а х  никогда не
отрицал эвристическаго и дидактическаго
значения атомистики и весьма ценил ея

наглядность. В своей статье „Об отно¬шении между физическими и химическими
процессами“- он говорит, напр., следую¬щее: „Надо признать, что обычная атомная

теория изображает все это самым про¬стым и наглядным образом. Если при¬нять еще во внимание, что она привела и
к новым открытиям, так как аналогия

оправдалась шире, чем предполагали при

ея установлении, то большое почтение к этой
теории со стороны химиков нисколько не
удивительно". Надо сказать, что с тех
пор значение молекулярной, а следовательно,
и атомистической гипотез еще возросло.

Интересныя изследования Зигмонди, Пер¬рена, Эренгафта и др. в области кол¬лоидных растворов установили постепен¬ный переход от настоящих растворов,
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в которых мы предполагали растворенное

вещество раздробленным на отдельныя не¬доступныя нашему наблюдению молекулы, к

мутям и эмульсиям, содержащим взве¬шенныя измеримыя частицы. В коллоид¬ных растворах при помощй ультрамикро¬скопа и тиндалева конуса можно было обна¬ружить отдельныя частицы с размерами
до 1 jjljlи (1 цц = 0,000001 мм.), а косвенными
путями и еще более мелкия (1,7 — 0,8 jjljjl).
Эти размеры приближаются уже к тем,

которые дает вычисление для гипотетиче¬ских молекул. С другой стороны, в на¬стоящих растворах при большой концен¬трации замечается иногда тиндалево явление,
т.-е. там есть основание предполагать при¬сутствие частиц не мельче 1 jxjx. В сла¬бых настоящих растворах мы уже не обна¬ружнваем отдельных частиц, но вполне
естественно предположить, что тай раство¬ренное вещество достигает пределов де¬лимости, распадаясь на молекулы или, в

случае электролитов, ионы. Таким обра¬зом, получается та непрерывность (Contи¬nuиtat), которую так ценил М ах. С дру¬гой стороны, атомная гипотеза в виде уче¬ния об электронах проникла и в область
физики, а только что упомянутые ионы раз¬сматриваются уже как соединение химиче¬ских атомов с электрическими. Нельзя
не припомнить здесь следующих замеча¬тельных слов Маха; „Голый опыт без
сопровождающих его мыслей навсегда остал¬ся бы нам чуждым. Мысли, сохраняющия
свою силу в возмоэюно более обширной обла¬сти и наиболее щедро дополняющия опыт,

являются й наиболее научными. Пути изсле¬дования направляются принципом непре¬рывности, ибо только' с помощью этого
принципа возможно полезное иэкономное

усвоение опыта. (Auffassung der Erfahrung)“.
Правда, в другом месте Мах говорит:

„Вспомогатвпьное понятие об атоме воз¬никло не по принципу непрерывности“. Одна¬ко, если это и так, то мы видим, что
скачок все же не был неудачным, так
как время заровняло пропасть.

Ho Max , разумеется, не считал воз¬можным „сведение химии к механике ато¬мов“ или полное поглощение химии физи¬кой. Надежды на это казались ему не менее
наивными, чем желание ф а л е с а постиг¬нуть все из свойства воды. Химическия
явления идут, несомненно, глубже физиче¬ских и потому скорее можно ожидать, что
химия будущаго охватит и физику, чем
наоборот. Механика призвана не заменить
нам другия науки, а служить формальпым

образцом и путеводителем при отыскании

общих феноменологических законов, част¬ным случаем которых явятся законы

чисто и^еханические. Тесная непосредствен¬ная связь ощущений с химическими про¬цессами для М аха несомненна. „Если,—го¬ворит он,—у нас шесть основных цве¬товых ощущений, то столько же, надо ду¬мать, различных химических изменений
вызывается оптическими раздразкениями в

белковых веществахи нашего тела. Подоб¬ный взгляд может быть распространен и
на ощущения всех других наших чувств,
включая и ощущения пространства. Если

теперь в стереохимии мы стараемся уяс¬нить химическия отношения гири помощи про¬странственных, то когда-нибудь придем,
может быть, к пониманию пространства,
числа его измерений и пр. химическим
путем. Если столь различныя соединения,

как сахар, марганцовокалиева соль и мышь¬як обладают сладким вкусом, то это
говорит, конечно, не за однородность взя¬тых веществ, а за сходство изменений
соприкасающагося с ними белкового ве¬щества*. Программа, набросанная в этих
строках, начала уже выполняться, как

это видно из только что вышедшей пре¬красной книги П. П. Лазарева, посвя¬щенной „изследованиям по ионной теории
возбуждения".

7. Считая ощущения за элементы дей¬ствительности и нашего'познания и разсма¬тривая материю только как связный ком¬плекс таких элементов, М а х  не со¬творил себе в то же время кумира и из
энергии, как это сделал впоследствии
Оствальд. Взгляды Мaха на сущность

понятия об энергии могут быть резюмиро¬ваны примерно следующим образом *).

Мы знаем, что, затратив некоторое ко¬личество механической работы, можно вы¬звать определенныя тепловыя, электрическия,
химическия и другия изменения. Если нам
удастся провести эти изменения обратным
ходом и вернуться, таким образом, к
первоначально данным состояниям, то мы
снова получим назад затраченное ранее

количество механической работы. Два раз¬личных физических или химических со¬стояния отличаются, таким образом, друг
от друга чем-то эквивалетным механи¬ческой работе, исчезающей или возникаю¬щей при переходе из одного состояния в
другое. Это нечто мы и называем энергией.

*) Ср. статью автора „Живой и мертвый капитап
природы“. 1906.
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Каждому физическому или химическому со¬стоянию присущ, следовательно, известный
эапас энергии, который при перемене дан¬наго состояния то наростает, то сокраицается,
в зависимости от того, исчезает или

возникает, затрачивается или приобретается
при этом механическая работа. По характеру
наблюдаемых состояний мы различаем

энергии механическую, тепловую, электриче¬скую, лучистую, химическую. Все оне экви¬валентны, т.-е. могут замещать другь друга
по отношению к производимой ими Механи¬ческой работе, которая и является поэтому
общей их мерой.

Мы оцениваем раэличныя энергии таким
образом, чтобы при всяких изменениях
общая сумма их оставалась постоянной.
Отсюда и возникает представление об

энергии вообще, как особой субстанции, ко¬торая при всех наблюдаемых превраще¬ниях не созидается и не разрушается. О с т¬вальд считает, напр., энергию „реаль¬ной сущностью, даже единственной реаль¬ной сущностью так называемаго внешняго
мира“, „самой общей субстанцией, так как

она существует в пространстве и време¬ни“, и полагает возможным представить
„все наши сведения о внешнем мире в
виде сообщений о существующих энергиях".

Еще гораздо ранее почти так же выра¬жался Гельм, когда писал: „Энфргия—
настоящий элемент мира, ибо все, что мы о
нем знаем, мы знаем об энергий". Однако,
подобный взгляд должен быть назван
по справедливости метафизическим. Мы

знаем, что никаких субстанций, т.-е. ни¬чего безусловно постояннаго в действи¬тельности не существует. Настоящее по¬стоянство проявляется лишь в связи, в
порядке, в отношении, в функциональной
(в математическом смысле) зависимости
между различными элементами или целыми
их комплексами. Такого же характера—и
постоянство энергии. Перед нашими глазами

идет живая, пестрая и шумная смена раз¬личных явлений, которая сводится в сущ¬ности к замене одного комплекса элемен¬тов (ощущений) другим. Естественно воз¬никаегь желание найти в этой смене что¬либо постоянное, как бы переживающее
исчезающие комплексы. Такое стремление ру¬ководило многими изследователями природы
идоМайера и Джауля, но творцами

закона сохранения энергии оно прямо вла¬дело и выливалось у них сначала общими
философскими выводами, в роде: „созданныя

Богом силы природы неразрушимы", „при¬чина равновелика следствию", „из ничего

не соэдается ничего" и проч.. Майерт»

прямо указывает, что чувствовал непре¬одолимую потребность в таком воззрении.
В силу этого стремления различные про¬цессы получили мало-по-малу такую оценку,

для них были составлены такия измери¬тельныя выражения, что при общем под¬счете они давали постоянную величину. Мы
знаем, как построены эти выражения. В

состав их входят в качестве множите¬лей величины двух раэрядов: во-первых,
температуры, скорости, потенциалы и проч.,

представляющие собой элементы или мало

постоянные комплексы элементов, и, во-вто¬рых, массы, емкости и проч., которыя сами
являются лишь понятиями измерительными,

обозначают известныя отношения между

однородными первыми величинами, предста¬вляют числа. Подходящим образом со¬ставленныя произведения этих множителей
и дают нам измерительныя выражения

для различных видов энергии, при чем

правильно составить их можно только для

процессов обратимых. Для необратимых.

процессов не может быть выведено и со¬хранение энергии. Отвлекаясь от характера
множителей, мы говорим об энергии во¬обще, которая и тогда остается, конечно^
лишь измерительным понятием. При по¬мощи этого понятия устанавливается общая

точка зрения на самыя разнообразныя явле¬ния: расценка- их по отношению к полу¬чаемой или затрачиваемой работе, т.-е. в
конце-концов к расходу наших собствен¬ных сил. Такаяточка зрения представляегь
большое практическое удобство, так какт»
она имеет в виду нечто для нас весьма

важное, ценность чего нам хорошо изве¬стна. Отсюда и та основная роль, которую
играет понятие об энергии в технике.
Отсюда и стремление оплачивать энергик>
деньгами. Но та же точка зрения имеет и
громадное теоретическое значение и прежде

всего потому, что она общая, что ее не те¬ряют, передвигаясь по разным областям
науки, а в этом заключается уже великая
экономия мысли.

Естественно поэтому является желание со¬хранить ту же позицию по отношению к¬наиболее широкому кругу явлений, ко всем
явлениям вообще. Отсюда возникает этогь

взгляд на учение об энергии, как на не¬зыблемый навеки фундамент, отсюда и
известные тезисы о постоянстве энергии
мира и непрерывном росте его энтропии,

отсюда и туманныя пока разсуждения о ду¬шевной энергии. He следует забывать, одна¬ко, что энергия как измерительное понятие
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может быть и применяемо лишь в слу¬чаях, доступных измерению. Среди различ¬ных видов энергии особое место зани¬мает энергия тепловая, ибо, в то время
как другия энергии, переходя от высшаго

напряжения к низшему, истрачиваются, про¬изводя какую-либо работу, тепло может
понизить свою температуру, не совершив

при этом никакой работы, не породив ни¬какой новой энергии и не уменьшив, след¬ственно,своего первоначальнаго количества.
Благодаря лучеиспусканию и проводимости,

огромныя количества тепловой энергии по¬стоянно испытывают падение напряжения.
Понятно, что другой фактор, энтропия, дол¬жен при этом соответственно возрастать,
иными словами, тепловая энергия должна

разсеиваться. Однако, работоспособность те¬пловой энергии зависит не только от на¬личнаго ея количества, но и от имеющейся
разности температур, так как переход

тепла от высшей температуры к низшей

является необходимым условием работы.

Поэтому постоянное падение напряжения те¬пловой энергии вследствии разсеяния знаме¬нует собою потерю ел работоспособности,
ея обезцтиение. Вспоминая, с какою лег¬костью все другие виды энергии переходят

в тепло, мы должны признать, что обез¬ценение последняго есть безполезная рас¬трата и других форм энергии, обезценение
энергии вообще. Но ведь энергия есть спо¬собность производить работу, что же зна¬чит обезценение этой способности? не есть

ли это попросту ея утрата? Нам гово¬рят, количество тепловой энергии посто¬янно растет; океан представляет колос¬сгшьный запас ея, запас, из котораго,
однако, ничего нельзя поэаимствовать, ибо
в этих условиях энергия ни на какую
работу не пригодна. Какая же это, однако,
способность производить работу, которая

к работе-то именно и не способна. Оче¬видно, здесь мы наталкиваемся на проти¬воречия, проистекающия из упорнаго стре¬мления сохранить вообще весьма удобную
точку зрения там, где она оказывается
уже непригодной. „Повидимому,— говорит
Мах,—принцип энергии, подобно всяким

другим воззрениям, основанным на при¬нятии известных субстанций* сохраняет
свое значение лишь для ограниченной об¬ласти фактов, за пределами которой мы
только по привычке охотно себя обманы¬ваем“.
8. Мах заранее примирился с тем, что

сомнение в безграничной применимости
принципа энергии покажется теперь стран-

ПРИРОДА, апрель 1916 г.

ным, столь же странным, как должно

было казаться последователям Блэка со¬мнение в сохранении количества теплорода.
„Не следует, однако, забывать,—замечаегь
он, — что каждая господствующая теория
всегда стремится слишком раэдвинуть свои
границы". Мах был приготовлен и к
тому, что предложение отказаться смотреть

на материю, как на нечто абсолютно по¬стоянное, и видеть, наоборот, постоянство
в комбинации преходящих ощущений, с

ужасом будет встречено старшими поко¬лениями физиков и химиков. „И самому
мне,—говоригь он,—стоило в свое время

больших усилий, придти к этому неизбеж¬ному выводу1'. Однако, читатель, с симпа¬тией примыкающий к взглядам Маха, дол¬жен решиться еще на большее: оставаясь
последовательнымему приходится принять и
новый взгляд на собственное я. Оно тоже

непостоянно и слагается из ощущений. Одни

из этих ощущений мы относим к „внеш¬нему миру“, другия к „внутреннему", третьи

к нашему телу, но все это—те же ощу¬щения, те же элементы, определенным об¬разом между собою связанные. Отдельный
человек мог бы разсматривать весь мир,
как связный комплекс своих ощущений; но
он наблюдает другия, подобныя ему существа,
по аналогии придает им те же ощущения,
представления, воспоминания, которыя знает
сам; убеждается, что некоторая часть этих
ощущений других людей недоступна ему,
точно так же, как часть его собственных—

недоступна им; и приходит, таким обра¬зом, сознательным путем к отграниче¬нию внутренняго и внешняго я. Однако, и
то и другое составлено из тех же одно¬родных элементов, между которыми нет
резких качественных различий и которые
находятся между собою в теснейшей связи.
Таким образом, закрывается непроходимая
пропасть между физическим и психическим,

между миром и я, между субектом и об¬ектом, между мною и другим. Исчезает
и резкая граница между физическим и пси¬хологическим изследованием, ибо обект
в обоих случаях тот же, различно лишь

направление изследования. Является одно¬временно и надежда достигнуть той же сте¬пени точности в области психологии при
определении зависимости между физическим
и психическим, как и в области физики.

Постоянство нашего я тоже весьма относи¬тельное и покоится на непрерывном медлен¬ном изменении, которое вносят возраст,
воспитание, школа, среда, болезни, ласки и
удары судьбы. Смерть приходит только до-

27
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канчивать дело жизни. Об этом, впрочем,

лучше Маха говорят поэты. Вот, напр.,
, несколько строк иэ Мюссэ:

„Marchant & la mort, иl meurt k chaque pas.
ии meurt dans ses amиs, dans s^n fиls, dans son pere,
ии meurt dans ce qu'иl pleure et dans ce qu’иl espere,

Et, sans parler du corps qu'иl faut ensevelиr,
Qu’est-ce done qu’oublиer, sи ce n’est pas mourиr?.."

Мах, как философ, смотрит покойнее

и проще. „Я ощущаю зеленое, — говорит

он, — это значит, что элемент зеленое
входит в состав известнаго комплекса

других элементов (ощущений, воспомина¬ний). Если я перестану ощущать зеленое,

если я умру, то элементы не будут встре¬чаться больше в прежнем привычном со¬обществе. Этим все сказано. Перестала
существовать только идеальная, мысленно¬эйономическая, а не реальная единица". Да,
целиком мы и не умираем. Все, что есть
действительно ценнаго в нашем сознании,

находит себе путь к другим индивидуаль¬ностям, живет в них после нас, ста¬новится иногда сверхличным, общечелове¬ческим.
Выработка этого взгляда далась Маху не

без труда, но, по его словам, освободила
его от наиболее крупнаго из духовных
неудобств жиэни.Мах думает, что, усвоив
зтот взгляд, „мы легко откажемся от

мысли об индивидуальном безсмертии, не

станем ценить второстепенное выше глав¬наго, вэглянем на жиэнь более светло и
свободно без пренебрежения к чужому я
и без превознесения своего собственнаго.

Наш этический идеал будет тогда оди¬наково далек как от физиологически не¬пригоднаго и погибающаго вместе с инди¬видуумом идеала аскета, так и от не¬выносимаго для других идеала дерзкаго
ницшеанскаго«сверхчеловека», котораго, ве¬роятно, не захотят терпеть живущие с ним
вместе люди“.

9. Как бы то ни было, но сознание прино¬сит нам определенный вывод: мы часть
мира, живем в мире, крепко связаны с
ним; от него идут все наши радости и

горести. В нас заложено и твердое стре¬мление к улучшению условий нашего суще¬ствования, к устранению тех страданий,
невзгод, неудобств физических и духов¬ных, которыми и по сие время полна наша
жизнь. Нам надо приспособиться к миру
и мир приспособить к себе, а для этого
необходимо возможно лучше ориентироваться

в нем, узнать его. В этом и заключа¬ется биологическая задача науки. Мах по-

дробно изследовал характерныя черты и

условия развития этого замечательнаго со¬циальнаго учреждения, и мысли его стали
уже общим достоянием *). Начатки науки

кроются в безсознательном приспособле¬нии наших представлений к действитель¬ности, необходимом для удовлетворения на¬сущных практических потребностей. Позже
приходит и сознательное приспособление, на¬чинается изучение, изследование окружающаго.
Наука выростает таким образом из

техники, которую оплодотворяет и питает
впоследствии. Когда является надобность в
передаче приобретенных сведений другим,
приходится делать это частью при помощи
описания. Научное описание имеет совсем
особый характер: оно стремится сообщить

нам возможно полныя сведения в наибо¬лее систематичной, связной, стройной и об¬щей форме, оно руководится принципом
бережливости. Сообразно этому добытыя
изучением действительности представления,
сопоставляются и приспособляются друг к

другу, недостающий опыт мысленно допол¬няется по аналогии, явления приводятся в
связь, сравниваются, классифицируются и
складываются в системы. И все другие приемы

научнаго мышления отмечены тем же прин¬ципом бережливости. Ея добиваются, выра¬батывая специальныя научныя понятия, уста¬навливая общие законы природы, выводя и
строя различныя формулы и кривыя, прибе¬гая к символике различных обозначений
и изображений и пользуясь, наконец, те¬ориями и гипотезами, которыя являются то
канвой и планом для текущих и буду¬щих изследований, то наглядной схемой для
связнаго описания уже выполненных.

Внимательный анализ показывает, что
между отдельными отраслями знания нет

резкаго кореннаго различия ни в самом

предмете изучения, ни в приемах изследо¬вания. Оне начали и ведут свою работу
только с разных сторон, но трудятся для
одной общей цели: создания связной, полной

и гармоничной картины мира. Эта картина

должна дать нам возможно совершенное

зпапие и, следовательно, наиболее правиль¬ное и всестороннее ориентирование в мире,
с чем связано и освобождение от физи¬ческих и духовных тягостей, которыми
от начала полна наша жизнь. Но вот

теперь, после целаго века головокружи¬тельнаго научнаго прогресса, можем ли мы
*) Очень краткое изложение в статье автора

„Как создается наука“ (Воззрения Эрнста Маха),
1906 г.



421 Строение молекул и жиэнь. 422

с уверенностью сказать, что наука хоть

отчасти разрешила эту поставленную ей ве¬ликую задачу?.. В одном направлении от¬ветом служит несомненное да, в дру¬гом—столь же твердое нет. Физическия
неудобства нашего существования в значи¬тельной степени устранены, легко предви¬деть и еще более полное устранение их
в ближайшем будущем. Однако, это осу¬ицествлено далеко не в одной мере для
всех. В нас еще слишком силен эгоизм

всех оттенков: личный, семейный, клас¬совый, государственный, национальный, ра¬совый; слишком глубока еще пропасть ме¬жду своим и чужим; слишком различны
еще мерки и приемы, дозволеннаго для того

и другого. Потому, можеть быть, так мало

еще освободились мы от духовных не¬взгод нашей жизни, которыя порой разби¬вают в прах все наши материальныя
удобства. Болыиинство людей очевидно силь¬нее страдает от недостатка последннх,

чем от первых, и только некоторыя

исключительныя натуры так остро болеют

духовными несовершенствами нашей жизни,
что готовы отказаться от всех достижений

науки и отвернуться от нея самой, раз

она не сумела до сих пор осуществить

„царство правды" на земле.

Но разве такой отказ помогает делу?!.

Ведь наука это—искание. А если в непре¬станных поисках мы, найдя многое, не
нашли еще всего или даже хотя бы и са¬маго главнаго, то разве это значит, что
надо перестать искать?... He наобороть ли?..
Правда, путь оказался длиннее и круче, чем
думали раньше, чем думали, может быть,
толко двадцат месяцев тому назад}
но — надо идти... Правда, перед лицом
того ужаса, который исказил теперь нашу
жизнь, мы не можем не почувствовать ясно

и больно, что ни нам, ни ближайшим по¬томкам нашим не суждено войти в землю
обетованную, но—все-таки надо итти...

Строение моленул и жизнь *).
Проф. А. Пиктэ.

Из всех загадок природы наиболее за¬хватывающей является, без сомнения, загад¬ка жизни. Решение ея относится к области
всех физических и естественных наук и

потребует применения всех способов из¬следования, которыми располагает современ¬ная наука. Во всяком случае из всех
этих наук на долю биохимии выпадает
главная задача в этой общей работе. He
подлежит, конечно, сомнению, что если не
сама жизнь, то, по крайней мере, те явления,

которыя она вызывает в живых суще¬ствах, представляют собой прежде всего
явления химическия.

Но биохимия в свою очередь основана на
чистой органической химии. Действительно,
правильно истолковать какое-нибудь явление
можно только при условии точнаго знания
среды, в которой это явление протекает.

*) Речь, произнесенная на открытии 97-го сеэда
швейцарскаго общества естествоиспытателей (Socи6t6
Helvetиque des Scиences Naturelles), происходившаго
в Женев^ 12—15 сент. 1915 г. Напечатана в „Arch,
des Scиences phys. et naturelles", sept. 1915, p. 181—200.

Ho в данном случае эти сведения мы мо¬жем почерпнуть из органической химии,

так как она устанавливает природу ве¬ществ, из которых состоят живыя су¬щества.
Первой задачей органической химии было

разделение, очистка, определение свойств и

состава безчисленных соединений, извле¬каемых нами из животных и растений;

но она этим не ограничилась; она поже¬лала пойти дальше и узнать то, что назы¬вается строением этих веществ, т.-е. вну¬треннюю архитектуру их молекул, точное
положение каждаго из их атомов и отно¬шение этих атомов друг к другу. Она
достигла этого в большинстве случаев, со¬вершив таким образом громадное дело,

которое с полным правом можно раз¬сматривать, как одно из наиболее заме¬чательных произведений, когда-либо создан¬ных человеческим умом.
Нужно, однако, прибавить, что умозритель¬ный интерес, который всегда бывает свя¬зан с познаванием чего-либо новаго, не
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был единственной причиной той огромной

работы, которой стоили эти изследования.

Химиков, которые стремились вскрыть орга¬ническия молекулы и установить план этих
крошечных зданий, наталкивали на это две

других, более непосредственных, побуди¬тельных причины.
Прежде всего их привлекал синтез.

Известно, что искусственное воспроизведение

естественнаго соединения только тогда име¬ет шансы на успех, когда известно до мель¬чайших подробностей его строение. Всякий
раз, когда пытались делать иначе, начи¬нать, как говорится, дело с конца, и дей¬ствовать ощупью, получались одне неудачи;
наиболее современным примером этого

могут служить безплодныя попытки фабри¬кации искусственнаго каучука.
Затем химики уделили все свое внима¬ние вопросам строения, так как они не
эамедлили обнаружить тот основной факт,
что все свойства органических соединений,
физическия, химическия и физиологическия,
находятся в тесной зависимости от их

строения. He от количества и природы ма¬териалов, употребляемых для постройки
здания, эависит, будет ли это здание цер¬ковью, театром или вокзалом железной
дороги, а единственно от расположения

этих материалов; таким же образом ни

вид атомов, ни их количество в моле¬куле органическаго вещества не делают
из него краску, антисептик или духи, a

причиной этого является единственно спо¬соб группировки этих атомов между со¬бой. Следовательно, знать, как сгруппиро¬ваны между собой эти атомы,—значит иметь
возможность приготовить по желанию и на¬верняка то или иное новое вещество со
свойствами, определенными заранее.
Таким образом была установлена масса

весьма интересныхсоотношений между строе¬нием и некоторыми свойствами, напр., цве¬том, красящей способностью, плотностью,
вкусом, способностью вращать плоскость

поляризации света, фармакологическими свой¬ствами и т. д. Но далеко еще не все обла¬сти были изследованы; в частности еще не
было сделано никаких попыток связать

биологическия свойства со структурой.

Этот-то вопрос я и хотел бы разсмо¬треть. Я начну с того, что поставлю три
следующих вопроса:

1. Существует ли связь между химиче¬ским строением вещества и его ролью в
живом организме?

2. Существуют ли условия строения мо¬лекул, благодаря которым вещество ста-

новится полезным, индиферентным или
вредным для поддержания жизни.становится

питательным веществом или ядом?

3. Существуют ли подобныя условия, бла¬годаря которым вещество живой клетки
отличается от вещества той же самой мер¬твой клетки.иначе говоря.зависит ли смерть
от изменения молекулярной архитектуры?
Раньше чем ответить на эти вопросы,

мне кажется полезным точнее определить

те специальные пункты теории строения, ко¬торых коснутся мои ответы. Однако не

безпокойтесь, я ограничусь в этом отно¬шении лишь самым необходимым. Мне бу¬дет достаточно, в целях моего изложе¬ния, напомнить вам принцип классифи¬кации органических веществ.
Установлено пятидесятилетними кропот¬ливыми изследованиями, что те полтораста
тысяч органических соединений, которыя

нам известны в настоящее время, при¬надлежат, как ни велико их разнообразие,
только к двум типам с точки зрения

строения их молекул.

В соединениях перваго типа атомы, из

которых они составлены, будь то атомы

углерода, кислорода или азота, соединя¬ются, насыщая полностью или частично
свои сродства, и образуют более или ме¬нее длинныя и приблизительно прямыя цепи.

Так образована центральная часть моле¬кулы, нечто в роде позвоночника, к кото¬рому прикрепляются по бокам другия груп¬пы атомов.
В соединениях второго типа те же атомы

соединяются другь с другом под влиянием
тех же сил притяжения, но образуют

замкнутыя цепи. Скелет молекул пере¬стает быть четками атомов и становится
кольцом. К периферии этого кольца мо¬гут примыкать те же группы атомов, как
мякоть плода прилегает к его ядру.

Отсюда различие между соедшениями с

открытши цепями и циклическими соеди¬нениями. Это различие лежит теперь в
самой основе органической классификации.
Оно соответствует, напр., зоологическому

делению на позвоночных и безпозвоноч¬ных и аналогично ему, так как тоже

основано на образовании скелета и на си¬стеме симметрии тела животнаго или моле¬кулы.
Оба больших класса органических со¬единений разделены с теоретической точки
зрения широкой пропастью. Но она не не¬проходима. Во многих случах возможно,
применяя соответствующия реакции, воздей¬ствовать на молекулы веществ с откры-
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тыми цепями таким образом, что цепи

их замыкаются (циклизация), или удается

разомкнуть замкнутую цепь (операция, кото¬рую можно было бы назвать циклолиз). Та¬ким образом можно перейти эксперимен¬тальным путем от одного типа к дру¬гому.
Правда, этот переход несравненно бо¬лее легок в одном направлении, чем
в другом. Одним из свойств замкну¬тых цепей является устойчивость, и всегда
требуется значительная химическая работа,
чтобы разединить их звенья. Наоборот,
циклизация совершается более легко; она

требует, однако, некоторой затраты энер¬гии, вызванной сгибанием прямой цепи и
спаиванием двух ея конечных этапов.
Какие виды энергии могут произвести эту

работу?
На первом месте следует поставить

тепло. Впервые это показал Б е р т е л о,

пропуская через нагретыя докрасна труб¬ки различныя вещества с открытыми це¬пями. Он получил таким образом мно¬гочисленныя циклическия соединения, вчаст¬ности большую часть из тех, смесь ко¬торых образует каменоугольнную смолу,—
этот побочный продукт газоваго производ¬ства, из котораго современная химия суме¬ла извлечь столько ценных веществ. Б е р¬тело создал даже на основании этих опы¬тов свою энаменитую теорию обраэования
каменноугольной смолы. По этой теории ка¬менный уголь раэлагается во время перегонки
целиком на газообразные продукты, весьма
простые и с прямыми цепями, которыя

потом уже циклизируются в соприкосно¬вении с горячими стенками реторты. Мы
увидим дальше, как следует относиться
к этому обяснению.

Но циклическия соединения находятся не

только в каменноугольный смоле. Их на¬ходять в веществах, которыя никогда не
подвергались действию сильнаго нагрева,

напр., в нефти. В особенности их нахо¬дят в изобилии в живых организмах,
в частности—в растениях. Здесь причи¬ной, вызывающей циклизацию, является уже
не тепловая энергия; ее нужно искать в
чем-то другом.

Но раньше позвольте мне еще одно за¬мечание. Из того, что я вам только что

изложил, может казаться, что все свой¬ства органическаго вещества должны совер¬шенно меняться в зависимости от того,
принадлежит ли данное соединение к клас¬су веществ с открытыми цепями, или к
классу циклических соединений. Однако,

наблюдения, сделанныя до настоящаго вре¬мени, показали, что это совсем не так. В

обоих классахз находят алкоголи, кисло¬ты и основания, вещества, обладающия вку¬сом и запахом и не обладающия этими
свойствами, яды и безвредныя вещества. Хи¬мическая промышленность извлекает из
обоих классов духи и взрывчатыя веще¬ства, а терапевтика—свои лекарства. Одна
окраска кажется связанной с циклическим

строением и то только до известной сте¬пени.
Отсюда следует заключить, что на эти

свойства форма скелета молекулы оказыва¬ет мало влияния или вовсе его не оказыва¬ет; они главным образом зависят от
природы периферических групп, окружаю¬щих скелет, которыя могут быть однеми
и теми же в обоих случаях. Это кажется
странным; трудно понять, почему такое

существенное с теоретической точки зре¬ния обстоятельство, как строение скелета,
не находит отражения в одном из основт

ных свойств материи.

Однако, основываясь на своих личных

наблюдениях, я полагаю, что эта аномапия,

которая была бы необяснимой, в действи¬тельности не имеет места. Наоборот, я
считаю возможным утверждать, что многия
основныя свойства материи в их целом
завнсят от циклической или линейной

природы молекулярнаго скелета. Это те свой¬ства, которыя обнаруживаются при всех про¬явлениях жизни. Я постараюсь это доказать.
Если хотят наблюдать жизненныя явле¬ния в их наиболее простом виде, их
следует наблюдать не у животных, а у
растений.
Итак, разсмотрим зеленое растение,

этот организм, на долю котораго выпала
задача превращать минеральныя вещества

окружающей среды в органическия соеди¬ния и в конечном счете в живую мате¬рию, которую затем животному остается
лишь разрушить и сжечь, чтобы использо¬вать заключающуюся в ней в потенциал¬ном состоянии энергию.
Каков механизм этого чудеснаго синте¬за? Нам он еще очень плохо известен.
Но мы знаем промежуточные продукты,

которые при этом образуются; это—мура¬вьиный и гликолевый альдегиды, сахары
и крахмал, многочисленныя органическия

кислоты, аспарагин, глицерин, жиры,
лецитины.

Эти вещества находятся во всех расте¬ниях. Их присутствие обнаруживается в
каждой живой клетке на ряду с протеи-
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нами, которые являются существенными со¬ставными частями протоплазмы. Эти веще¬ства появляются, как пи*ательныя веще¬ства клетки.
При изучении строения этих веществ

поражаегь то обстоятельство, что вещества

эти содержат только открытыя цепи ато¬мов. Ни одно из них не имеет цикли¬ческаго строения.
Таким образом обнаруживается первая

связь между строением и ролью веществ

растительнаго царства. Все вещества, кото¬рыя по справедливости можно разсматри¬вать как непосредственные и последова¬тельные продукты ассимиляции, и те, кото¬рыя участвуют в созидании и поддержи¬вают живую протоплазму, относятся к
первому классу органических соединений.

Но растительное царство доставляет нам
не только эти вещества. На ряду с ними

растение производит другия безконечно раз¬нообразныя вещества, которыя человеческая
промышленность во все времена старалась

искать, но не для того, чтобы воспользо¬ваться ими, как пищевыми продуктами, a
для того, чтобы использовать какое-нибудь
из прочих их свойств. К ним, напр.,
относится большая семья эфирных масел,

терпенов и камфары, многочисленные пред¬ставители которых составляют наиболее
ценные из наших духов и приправ. За¬тем сюда принадлежит длинный ряд
красок и растительных пигментов, начи¬ная огь хлорофилла и кончая интересной
группой антоцианов или цветочных пигмен¬тов, систематическое изучение которых

только что начато нашим коллегой В и л ь¬штеттером. Сюда же относятся различ¬ныя смолы, каучук, танин, глюкозиды и
многочисленныя горькия и вяжущия веще¬ства. Наконец, сюда принадлежат те мно¬гочисленныя азотистыя соединения основного
характера, которыя обединены общим име¬нем алкалоидов, оказывающия в боль¬шинстве случаев замечательныя физиоло¬гическия воздействия на животный организм
и сделавшияся нашими наиболее ценными
медикаментами.

Играют ли эти вещества ту же роль в
растении, что и вещества первой категории?
Прежде обыкновенно так думали. Многие
физиологи допускают это еще и теперь и
видят в этих веществах запасы пищи,

которые растение в известное время расхо¬дует для поддержания свойх тканей.
Я совершенно не согласен с этим

мнением и вот почему: эти вещества, в
противоположность первым, не кажутся

мне необходимыми для развития растения,
так как многия растения их не содержагь.

Они не скопляются, как другия, в семе¬нах или корнях. Их никогда не встре¬чают в живой клетке, из которой они
как будто изгнаны, но их находят в
особых тканях или полостях, где они
локализованы и как бы устранены с
главнаго пути протеиногенеза. По мере

развития растения они не исчезают, а, на¬оборот, накопляются. Несомненно, они не
представляют собой промежуточных про¬дуктов при созидании живой протоплазмы.
He в процессе ассимиляции следует искать
генезиса этих соединений, которыя не имея
значения для питания растения, производятся
им, однако, в количествах часто весьма

значительных. Каково же их происхож¬дение и их значение?
Несколько легь тому назад я высказал

по этому поводу гипотеэу, специально отно¬сившуюся к алколоидам. Так как эта
гипотеза была встречена с некоторым вни¬манием, я распространяю ее теперь на все
вещества того же порядка. Я полагаю, что
не будучи вовсе продуктами ассимиляции,
эти вещества являются отбросами питания.

Они представляют собой отбросы, сопро¬вождающие изменения молекулярнаго строе¬ния растительных веществ. Они соответ¬ствуют моче, мочевой кислоте, гликолю,
щелочным пигментам и т. д. у животных.

Действительно, нельзя себе представить,

чтобы биологический синтез протеинов, да

и всякий синтез, совершался с количе¬ственным выходом, без образования по¬бочных продуктов, остатков, не идущих

больше в дело. С другой стороны, у ра¬стений, как и у животных, при изнаши¬вании тканей, при всяких явлениях диссими¬ляции и сожигания должны возникать подоб¬ные продукты, содержащие или не содер¬жащие азот.
Все эти продукты не только безполезны,

но вредны для поддержания жизни. Это яды,
от которых организм, к какому бы из
двух царств он ни принадлежал, во
что бы то ни стало должен освободиться

под угрозой отравления. Животное справ¬ляется с этой задачей, выбрасывая их
вон, но растение лишенное органов вы¬деления, может это совершить лишь весьма
несовершенным образом. Оно должно, сле¬довательно, решиться жить совместно с
ними и ограничиться тем, чтобы сделать

их безвредными, удерживая их вне жиз¬неннаго цикла и препятствуя им проникать
обратно в живую клетку, из которой они
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вышли, и оказывать в ней свое вредное
влияние на протоплазму. И мы видим, что

растению это удается, т. к. вещества, о ко¬торых идет речь, в действительности
никогда не находятся внутри этой клетки.

Ея оболочка производит сортировку полез¬ных и вредных веществ; она проницаема
для первых и непроницаема для вторых.
Можно ли составить себе представление о

механизме, управляющем этой сортировкой?

Ни одно из физических состояний (напр.
растворимость, ионизация, коллоидное или
кристаллическое состояние) не отличают
одну категорию веществ от другой. He
существует также между ними никакой

разницы в химическом составе; они об¬разованы из тех же элементов, как и
сама протоплазма. По моему, остается только
раэличие молекулярной структуры, которое
могло бы обяснить их противоположныя
свойства. Посмотрим же, что известно об
их строении?

Изследования, сделанныя в этом на¬правлении, привели к замечательному ре¬зультату, следствия котораго еще, однако, не
получили должнаго освещения, а именно,—

что все эти вещества циклическаго строения.

Атомы углерода в терпенах, камфоре и

таннине, атомы углерода и кислорода в

антоцианах, атомы углерода и аэота в

хлорофиле и во всех алколоидах соеди¬нены между собою единообразно в закры¬тыя цепи.

Мы видели совершенно обратное в пи¬тательных веществах клетки. Я вижу та¬ким образом в этом различии располо¬жения атомов причину, вследствие которой
молекупы одного рода проникают в жи¬вую клетку, тогда как молекулам другого
рода вход прегражден. Железная прово¬лока пройдет сквозь узкое отверстие, если
ее вводить одним концом, но она не

сможет проникнуть, если ее согнуть обру¬чем. Таким же образом в промежутки
между молекулами, составляющими клеточ¬ную оболочку, могут пройти гибкия четки
открытых цепей, тогда как для массив¬ных и негибких колец, составляющих
циклическия молекулы, эти промежутки ока¬жутся непроходимыми.
Но отбросами, сопровождающими изме¬нения молекулярнаго строения растительных
веществ, являются сначала вещества с от¬крытыми цепями, как и те, из которых
они произошли. Значит они приобретают
потом циклическое строение, делающее их

безвредными. Растение оказывает сопро¬тивление ядовитым веществам, которыя

оно производит, и это сопротивление заклю¬чается в изменении внутренняго строения
этих веществ: растение защищается от

ядов путем их циклизации.

В растительном организме происходят,

следовательно, два параллельных синтети¬ческих процесса; один из них создает,
соединяя атомы в ряд, длинныя открытыя

цепи, которыя в конце-концов образуют

сложную молекулу протеинов, — другой,

играющий роль очистки организма, освобож¬дает его от всех отбросов, оставшихся
от перваго синтеза, замыкая цепи всех

осколков, не могущих больше способство¬вать постройке здания или возникающих,
как продукты его разрушения.

Высказав эту гипотезу, остается прове¬рить ее на опыте и показать, каким об¬разом изменения происходит в растении.
Я и постарался это сделать, по крайней
мере, по отношению к алкалоидам. Исходя
из того положения, что в органическом
синтезе .лучшим средством достижения
цели является подражение природе, я всегда
старался в моих опытах искусственнаго
воспроизведения растительных алкалоидов

работать в условиях, по возможности близ¬ких к тем, которыя осуществляет живое

растение. Это было руководящей идеей не¬давних работ, выполненных в моей ла¬боратории гг. Ганс, Спенглер, Кэ, Мали¬новским и г-жой Финкельштейн, резуль¬татом которых был синтез барбарина
и многих алкалоидов опия.

Мы везде выбирали исходным материа¬лом наших опытов, с одной стороны,

вещества, которыя, как известно, образу¬ются в растении путем разрушения проте¬инов, с другой стороны такия, как муравь¬иный альдегид, которыя возникают в
нем на счет угольной кислоты из воз¬духа. Конденсируя те и другия вещества, мы
получили циклические алкгилоиды, оказавшиеся

тождественными с теми, которые образу¬ются в тканях растений. Мне даже уда¬лось совместно с г. Шу, непосредственно
получить алколоиды, подвергая гидролизу

белки в присутствии муравьинаго альдегида.
Таким образом, повидимому, вполне

доказано, что алкалоиды образуются в ра¬стениях путем циклизации продуктов рас¬пада протеинов; по аналогии можно при¬нять, что все подобныя вещества того же
происхождения.

Итак, мы наблюдаем полный паралле¬лизм между обоими крупными подразделе¬ниями органических соединений, основан¬ными на строении их молекулярнаго ске-
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лета, и ролью, которую они играют в ра¬стителном организме. Одни только веще¬ства с открытыми цепями способны под¬держивать жизнь этого организма, тогда
как соединения с замкнутыми цепями,

встречающияся в иэобилии в некоторых

растениях, являются лишь отбросами, не

имеющими питательнаго значения, ставшими

безвредными вследствие самаго факта их

циклизации. Идеальное растение не содер¬жало бы их вовсе.
Однако, такому заключению можно тотчас

же противопоставить одно веское возражение.

Его мне сделает каждый химик, каждый

ботаник. Он мне скажет: при перечис¬лении веществ, которыя в растении не
принимают участия в образовании его про¬топлазмы, вы пропустили самое главное из
всех—клетчатку, эту основную материю с

морфологической точки зрения, из которой

во всем растительном царстве образованы

стенки клеток и сосудов и которая игра¬ет основную роль механической защиты
протоплазмы, создавая ей оболочку, благо¬даря которой она может организоваться
в более или менее устойчивыя ткани.
Повидимому, необходимо, добавит мой

оппонент, чтобы вещество, на долю кото¬раго выпала подобная функция, обладало

достаточной химической устойчивостью, что¬бы сопротивляться многочисленным воз¬действиям, имеющим место в растении.
Необходимо, чтобы клетчатка оставалась

вне общаго метаболизма. Если мысли, ко¬торыя вы развили, правильны, это безраз¬личное состояние должно быть результатом
молекулярнаго строения, и клетчатка, как

и всякое другое вещество, выводимое ра¬стением из жизненнаго цикла, должна
обладать циклическим строением. Во всех
же курсах химии клетчатка помещается
рядом с крахмалом среди веществ с

открытыми цепями, и этого одного доста¬точно, чтобы опрокинуть все построение
вашей теории.
Сознаюсь, что на такое возражение не

было бы ответа, если бы оно было прочно
обосновано, т.-е. опиралось бы на точное
знание строения клетчатки. Это строение не

было до сих пор найдено, и одной ана¬логии с крахмалом недостаточно для того,
чтобы его установить. Я думаю, наоборот,
что клетчатка должна быть отделена от
крахмала в классификации и помещена

среди циклических соединений. Ряд опы¬тов, поставленных мной совместно с
гг. Рамзейер и Бувье, дают доказатель¬ство тому, что я высказал. Толчком для

этих опытов послужили следующия сооб¬ражения:
Химическия явления, вызывающия разложе¬ния растения после его смерти, различны в
зависимости от условий, в которых они
протекают. Если растение предоставлено

самому себе при свободном доступе воз¬духа, его азотистыя вещества раньше дру¬гих подвергаются быстрому гниению, с
образованием аммиака, поглощаемаго поч¬вой, и углекислоты, возвращающейся в
атмосферу. Безазотистыя вещества, в част¬ности клетчатка, сопротивляются дольше,

но и они в конце-концов исчезают вслед¬ствие медленнаго сгорания, прямой или кос¬венной причиной котораго является кисло¬род воздуха.
Если же умершия растения не остаются

на воздухе, а оказываются более или менее
глубоко зарытыми в землю, влияние на них

кислорода замедляется, и при этом обра¬зуются гумозныл вещества, очень мало из¬ученныя с химической точки зрения, о ко¬торых, однако, известно, что они являются
продуктами неполнаго окисления клетчатки

и что они обладают характером фенолов,
т.-е. циклических соединений.

Если, наконец, те же растительныя ве¬щества совершенно предохранены от влия¬ния воздуха тем, что они погружены в
воду или накрыты большими массами почвы,

как это случается во время больших гео¬логических смещений, они все-таки подвер¬гаются медленным превращениям. Но это
уже не окисление, это разложение особаго

рода, законы и агенты котораго нам не¬известны, но мы прекрасно знаем его ко¬нечные продукты; это ископаемое топливо
различных возрастов, лигнит, каменный
уголь, антрацит. He подлежигь сомнению,

что клетчатка дала начало основному веще¬ству этих каменпых углей. Она теряет
во время этого превращения часть своего

кислорода и водорода и, следовательно,

обогащается углеродом. Но это превраще¬ние происходит при низкой температуре и
затрогивает лишь периферию молекулы;
углеродный скелет остается нетронутым.
Таким образом следует принять, что

строение этого скелета одно и то же в ка¬менном угле и в клетчатке и что, опре¬делив его в первом, тем самым мы
его установим для второй.

К сожалению, хотя в течение двух ве¬ков пользуются каменным углем, как
топливом, хотя около ста лет из него

извлекают путем перегонки три продукта

большой промышленной ценности—светиль-



433 Строение молекул и жизнь. 434

ный газ, каменноугольную смолу и кокс,—

до сих пор, как это ни странно, почти

ничего не известно о его химической при¬роде. Можно ли ее найти путем изучения
продуктов этой перегонки? Известно, и я

об этом упоминал выше, что каменно¬угольная смола состоить исключительно
из циклических соединений. Точно так же

и кокс; то обстоятельство, что при окис¬лении он образует ароматическия кислоты,

дает нам уверенность, что атомы угле¬рода, его составляющие, соединены в за¬мкнутыя цепи. Значит ли это, что можно
приписать то же строение и веществам,

от которых они происходят? Такой вы¬вод был бы ничем не доказан, так
как эти вещества подвергаются во время

перегонки температурам от 800е до 1000®,
а нам известно по опытам Бертело, что
этих температур вполне достаточно для
циклизации всех открытых цепей.

Чтобы избежать такого возражения, нужно

было бы найти возможность устранить цик¬лизирующее действие тепла во время разло¬жения каменнаго угля. Я и оба моих со¬т-рудника, мы постарались это осуществить.
Производя перегонку каменнаго угля в пу¬стоте, что дает вазможность не поднимать
температуру выше' 450®, мы получили ка¬менноугольную смолу особаго рода и новый
вид кокса. Изследуя эту смолу из пу¬стоты и коксь из пустоты, мы убедились,
что и то и другое, как и обыкновенная ка¬менноугольная смола и обыкновенный кокс,
состоит исключительно из циклических

соединений. Отсюда мы заключаем, что ци¬клическия соединения раньше находились в
каменном угле и составляют наверное

большую его часть. Из этих эксперимен¬тальных данных, по-моему, вытекают
три следствия:

1. Нельзя более считать, что теория обра¬зования каменноугольной смолы Бертело пра¬вильно обясняет факты. Все производ¬ныя каменноугольной смолы, использованныя
столь блестяще химической промышленно¬стью, не являются более, как это думали,
пирогенетическими продуктами. He теплоте

реторт обязаны они своим известным аро¬матическим лдром, столь богатым ценны¬ми свойствами. Это ядро уже существовало,

хотя и в более гидрогенизированном со¬стоянии, в растениях каменноугольнаго пе¬риода. Вся химия ароматических соедине¬ний становится таким образом в зависи¬мость от химии растительных веществ.
2. Смола из пустоты в действитель¬ности не что иное, как нефть: она обла-
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дает ея запахом, плотностью, флуоресцен¬цией, слабой вращательной способностью.
Все определенныя вещества, которыя мы

извлекли из этой смолы, оказались тожде¬ственными с веществами, извлеченными
из нефти канадской, калифорнийской и

галицийской. Мы таким образом устана¬вливаем впервые химическое соотноше¬ние между двумя столь важными произве¬дениями природы — каменным углем и
нефтью. Заставляют ли эти соотношения

приписывать общность происхождения и мо¬гут ли они служить аргументом для тех,
кто полагает, что нефть, как и уголь,
растительнаго происхождения? Что касается

меня, я так думаю, но вступать в обсу¬ждение этого вопроса—значило бы слишком
выйти за пределы моего сюжета.
3. Если каменный уголь, как мы это,

кажется, доказали, состоит из смеси

циклических соединений, нельзя не припи¬сать того же строения клетчатке, которая
из всех веществ, содержащихся в ра¬стении, приняла, разумеется, наибольшее
участие в образовании угля. Следовательно,
сделанное мне возражение отпадает, а моя

гипотеза, наоборот, подтверждается но¬вым примером.
Сделаем теперь большой прыжок че¬рез все разстояние, отделяющее первые
продукты ассимиляции в растениях огь

конечнаго продукта—живой материи. Усло¬вимся с самаго начала, что я пользуюсь
термином „живая материя" только в виду

краткости, чтобы иэбежать длинных опи¬сательных выражений. Нельзя, конечно,
приписывать жизнь самой материи; нет и

не может быть живых или мертвых мо¬лекул. Жизнь требует организации, что и
осуществляется в клетке, и этим самым
находится вне области чистой химии.

He менее правильно и то, что содержи¬_мое живой клетни должно отличаться по
своей химической природе от содержимаго
мертвой клетки. Исключительно с этой
точки зрения явление жизни относится к

моему сюжету; с этой же точки зрения

мне остается изследовать, насколько изло¬женныя мной идеи приложимы для его об¬яснения.
Живая клетка, как по своему химиче¬скому составу, так и по морфологическому
строению, представляет собой чрезвычайно
сложный органиэм. Протоплазма, которая

в ней содержится, является смесью са¬мых разнообразных веществ. Если же
устранить, с одной стороны, те вещества,
которыя находятся в стадии ассимиляции,

28
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с другой—те, которыя, являясь остатками

от питания, находятся на пути к удале¬нию,—останутся одни протеиновыл или бел¬ковыл вещества, и единственно их следует
считать если не существенными факторами
жизни, то, по крайней мере, ареной, где

разыгрываются ея проявления. Действитель¬но, только эти вещества обладают двумя

чреэвычайно жизненными свойствами: со¬здавать свою молекулу из молекул окру¬жающей среды и отзываться на малейший

импульс физическаго, химическаго или ме¬ханическаго характера. Они относятся, сле¬довательно, к наиболее неустойчивым (ла¬бильным) органическим соединениям из
всех нам известных, и эта-то неустойчи¬вость и делает их основой жизненных яв¬лений. В продолжение жизни клетки они нахо¬дятся всостоянии непрерывныхпревращений
и приходят в состояние устойчиваго равно¬весия только после смерти клетки; или
было бы правильнее сказать, что эта смерть

является результатом стабилизации про¬теиновых молекул.
Представляет ли собой стабилизация явле¬ние химическаго порядка в таком смысле,
что она является следствием изменения мо¬лекулярнаго строения? Чтобы узнать так ли
это и каковы эти изменения, нужно было
бы знать строение живого и мертваго белка.
Относительно перваго химии не известно
ничего или почти ничего, т. к. ея методы

изследования убивают прежде всего всякую

живую клетку; малейшее повышение темпе¬ратуры, соприкосновение с каким-нибудь
растворителем и тем более с реакти¬вами, даже наиболее слабыми, вызывают
изменения, которых следовало бы избе¬жать, и в руках химика оказывается уже
мертвый белок.
Он имел, следовательно, возможность

изучить только этот последний. Благодаря

работам целой плеяды выдающихся уче¬ных, в настоящее время известно, если
не во всех подробностях, то, по крайней
мере, в общих чертах, строение белков.
Между прочим известно с специально

нас интересующей точки зрения, что чрез¬вычайно сложная молекула этих веществ
состоит из сочетания весьма большого

количества цепей, из которых одне обра¬зованы только атомами углерода, другия ато¬мами углерода и азота, но все оне являются
цепями замкнутыми. Белки, извлеченные
из мертвой ткани,—циклическаго строения.

Таково же ли строение белков, когда они

еще являются составной частью живой про¬топлазмы, и как это узнать?

Начало ответа на эти вопросы может
нам дать весьма интересное наблюдение

Лёва (Loew). Лёв заметил, что все ре¬активы, способные вообще реагировать с
альдегидами и первичными основаниями, т.-е.

реагировать на альдегидную группу и амино¬группу, их характеризующия, — являются
неизменными ядами живой протоплазмы.
Эти же реактивы, наоборот, не оказывают
никакого влияния на мертвый белок. Отсюда
Лёв логически заключает, что молекула
живого белка содержит названныя группы,
тогда как в молекуле мертваго белка
их больше нет.

Эти две группы обладают на всем про¬тяжении органической химии очень актив¬ными функциями, но взаимно противопо¬ложными, что побуждает их реагировать
друг с другом, обмениваясь своими эле¬ментами. Этот обмен не имеет места
в живом белке, т. к. обе эти группы в
нем существуют; он происходит после

смерти клетки, т. к. ни одна из этих

групп не может быть открыта в мерт¬вом белке.

Таким образом стабилизация протеи¬новой молекулы по Лёву является резуль¬татом взаимнаго насыщения этих двух
групп. Я нахожу это наблюдение капиталь¬ным; но мне кажется, что его автор не
проследил до конца всех его теоретиче¬ских следствий. Я постараюсь это сделать
вместо него.

По самой своей природе группы атомов,

о которых я говорю, ни в каком слу¬чае не могут быть составными частями
замкнутой цепи. Будучи обе одновалент¬ными, оне могут лишь входить в состав

открытых цепей. Их присутствие в жи¬вом белке требует допущения существо¬вания в нем таких цепей.
Соединение же между собой двух групп

атомов, входящих в состав открытой
цепи, не может произойти без замыкания
этой цепи; в то же время исчезновение
двух активных групп также неизбежно
вызывает уничтожение некоторой части

активности всего комплекта. Таков чело¬век, держащий себя рукой за руку или
скрестивший их на груди; он потерял

таким образом лучшую часть своей воз¬можности действовать.

Итак, стабилизация живого белка вы¬зывает циклизацию. Замыкая свои откры¬тыя цепи, белок клеточной протоплазмы
приходит в состояние равновесия и покоя.

Период его активности заканчивается точно

таким же образом, как и для всех ве-
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ществ, способствующих его поддержанию.

Для тех и других циклизация—смерт.

Смерть, разумеется, мгновенная, за кото¬рой через более или менее короткий про¬межуток времени следует воскрешениб,
возстановляющее движения провиэорно оста¬новленных атомов. Очевидно, что если бы
все молекулы, подвергшияся циклизации, были
обречены пребывать безконечно в таком
состоянии, всякая жизнь скоро исчезла бы
с поверхности нашей планеты.

Все, что я сказал, относится к орга¬ническим вещвствам, лишь пока они явля¬ются частью живого растения. Как толь¬ко они из него выделены, тотчас же
появляются другие агенты, которые более
или менее быстро производят разрушение
всех молекул и общую дециклизацию.

Мертвое растение тотчас попадает в рас¬поряжение гнилостных микробов, прини¬мающихся за его белки, и окисляющих
ферйентов, которые сжигают его клет¬чатку. Или же за дело. берутся пищевари¬тельные ферменты травоядных животных,
оказывающие также циклопитическор дей-

ствие. Здесь, как и везде, оба царства до¬полняют и поддерживают друг друга и те
же самые атомы, переходя из одного в дру¬гое в виде агрегатов различнаго строения,.
сохраняют вечное существование обаих.

Таковы мои соображения о соотношениях,
которыя существуют между молекулярным
строением и жизнью. Я приподнял лишь
маленький уголок завесы, прикрывающей
эту тайну, но думаю, что ответил на три,.
поставленные раньше вопроса, показав что
жизненныя явления связаны с специальной

структурой органической молекулы; что толь¬ко расположение атомов в форме откры¬тых цепей позволяет поддержание и про¬.явление жизни; что циклическим строением
обладают вещества, потерявшия эту способ¬ность; и наконец, что смерть зависит,с
химической точки зрения, от циклрзации
элементов протоплазмы. Змея, кусаюицая
себя за хвост, символ вечности у древних,
заслуживает сделаться для современнаго
биохимика символом смерти.

Перев. с франц. Прив.-доц. Е. С. Хотинсний.

Натастрофы в истории Земли.
Проф. М. А. Усова.

Земля в своей истории проходит неко¬торый эволюционный путь, все яснее наме¬чающийся при свете позднейших изследо¬ваний, и много есть оснований полагать, что
между историей Земли и жизнью-отдельных

представителей органическаго мира суще¬ствует значительная аналогия. И, если в

жизни организмов, развивающихся посте¬пенно, проявляются время от времени по¬трясения разнаго рода, то возможно ожидать,
что и Земля, спокойная вообще на памяти

людей, не всегда была таковою, что проис¬ходили йногда на поверхности или в нед¬рах ея быстрыя и резкия изменения, частью
патологическаго характера—изменения, ко¬торыя произвели бы на нас, привыкших

видеть все окружающее в как бы застыв¬ших формах и ступать уверенно на твер¬дую почву, ужасное впечатление катастроф.
Эта мысль о катастрофах в истории

Земли неоднократно выскаэывалась геолога-

ми — особенно в начале прошлаго столе¬тия, но всеобщаго признания она не получи¬ла и часто выставляется даже совершенно
еретическою. Однако, целый ряд фактов,

полученных за последнее время, заставля¬ет думать, что проведенная выше аналогия
отвечает до некоторой степени действи¬тельному ходу событий в истории Земли,
спокойное развитие которой сопровождалось

изредка явлениями катастрофическаго харак¬тера. Разсмотрение этого вопроса соста¬вляет задачу настоящей статьи.
Прежде всего интересно отметить, что с

точки зрения любой серьезной космогониче¬ской гипотезы рождение нашей планеты было
связано со значительными болезненными

процессами, продолжавшимися и в первые

дни жизни ея. Так, по теории Канта¬Лапласа сформировавшаяся Земля прохо¬дила стадию газообразной звезды и распла¬вленнаго тела; последнее при дальнейшем



439 Проф.' М. А. Усов. 440

охлаждении стало покрываться твердою ко¬рою, и эта переходная фаза, которую мож¬но признать за начало более или менее
определенной истории Земли, была очень

бурной, так как первоначально еще тон¬кая и непрочная литосфера часто ломалась,
и подкоровая расплавленная масса вылива¬лась на поверхность, покрывая громадныя
площади. Эти грандиозныя катастрофическия
дислокационныя и вулканическия явления,

усиливаясь даже в течение некотораго про¬межутка времени, продолжались довольно
долго, захвативши и младенческие годы жи¬зни Земли, пока, наконец, последняя не
оделась крепким и толстым панцырем,

который укротил ея буйный нрав и на¬правил геологические процессы по нормаль¬ному, хотя и не лишенному, как увидим
далее, временных отступлений пути.

И более новая, и отчасти более совер¬шенная „планетезимальная" гипотеза Чем¬6 е р л и н а позволяет судить, что первые
периоды существования Земли были в выс¬шей степени неспокойными. Важно уже то,
что вся солнечная „туманность", согласно
этой теории, возникла при мировой катастрофе
от столкновения или близкаго прохождения
двух небесных тел, двигавшихся с

космическою скоростью. Правда, формирова¬ние нашей Земли происходило постепенно,
но нет сомнения, что дождь сыпавшихся

на поверхность земного узла планетезимов,

часто, вероятно, очень крупных, произво¬дил эффекты, с которыии нельзя даже
сравнивать результаты бомбардировки наи¬более совершенными тяжелыми орудиями.

А когда расплавленныя массы, образовав¬шияся при сгущении рыхлаго аггрегата пла¬нетезимов в центральной части узла,
поднялись до верхней, еще не сцементован¬ной зоны, то какие грандиозные взрывы по¬следовали здесь с формированием вул¬канов луннаго типа! Наконец, весьма
вероятно, что при продолжавшемся притоке

тепла вся планета пришла в расплавлённое
состояние; тогда последовали события, частью

катастрофическия, уже предусмотренныя тео¬рией Канта-Лапласа и в общих
чертах обрисованныя выше.

Но оставим собственно до-историческия
эры жизни Земли и перейдем к тем

периодам ея, когда на поверхности плане¬ты возникли условия, приближавшияся к
современным и вызванныя исключительно

солнечным климатом; в это время стали

работать геологические агенты того же по¬рядка, что и теперь, и были созданы доку¬менты, к прочтению коих можно приложить

онтологический метод, основанный на из¬учении современных процессов. Нужно ска¬зать, что доступная нашему изследованию
часть земной коры содержит только такие
документы; тех же стратиграфических
горизонтов, которые отложились в первые
годы существования литосферы, мы, вероятно,
никогда не увидим.

Известные нам геологические агенты де¬лятся на внешние по отношению к Земле
в тесном емысле этого слова и внутренние.
Довольно ясно, что внешние цгенты, к

каковым относятся ветер, проточная во¬да и т. п., не могут и не могли выэвать

явления резкаго катастрофическаго характе¬ра, как это признал еще К ю в ь е, тво¬рец теории катаклизм — переворотов,
неоднократно поражавших нашу Землю г).
Разве только при посредстве выветривания
и подтачивающей воды может произойти
какой-нибудь мощный обвал скалы или
части горы, подобно известному Эльмскому
обрушению скалы в 1881 г. в Швейцарских

Альпах или недавно имевшему место на Па¬мире обвалу, который уничтожил два селе¬ния и способствовал возникновению большо¬го подпруднаго оэера *); но такия катастро¬фы имеют очень ограниченное значение, и
обусловливающия их массовыя передвижения

на поверхности Земли могут быть уподо¬блены несколько более обильному местному
снятию эпидермиса, совершенно почти неза¬метному для организма.
Весьма возможно, что в архейское или

палеозойское время, когда суша представля¬ла пустыню и потому подвергалась интенсив¬ному физическому выветриванию, обвалы
были более грандиозными, чем при позд¬нейших мягких климатических условиях;
так, в основании многих трансгрессив¬ных свит альгонкской системы находимы
были чрезвычайно крупные обломки горных

пород делювиальнаго происхождения, и са¬мые конгломераты содержат тут гальки
необыкновенно крупных размеров 3). Но
несомненно, что соответственные процессы,

бывшие лишь несколько более интенсивны¬ми, давали результаты приблизительно того
же порядка, что и в настоящее время.

Итак, теллурические внешние агенты, дей¬ствуя крайне медпенно, не в состоянии вы¬зватьрезкое изменение на поверхности Земли.
*) Cuvиer, G. Recherches sur les ossements fos¬

sиls. Dиscours sur les revolutиons du la surface du glo¬
be.—Parиs, 1834.
*) Вебер, B. По поводу обвала на Памире в

1911 г.—„Геологический Вестник", 1, 1915; 23в—43.
3) Н a u g, Е. Traиt6 de дёоиодие, ии—1, 579.
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Но, может быть, существуют совершенно
внешния космическия причты, способныя

произвести на Земле катастрофы? Ответить

определенно на данный вопрос мы не мо¬жем, так как на памяти людей явлений

подобнаго рода не происходило; но следу¬ет остановиться на разсмотрении некото¬рых предположений, высказывавшихся по
этому поводу.

Недавно еще, перед прохождением ко¬меты Галлея, многие опасались, как бы
хвост ея не задел Землю и не уничтожил
все живое огнем или удушливыми газами.

Но более точное изследование вопроса при¬водит к заключению, что такая катастрофа

не может иметь места, так как плот¬ность вещества и температура этого придат¬ка кометы, как и других небесных об¬разований типа туманностей, слишком ни¬чтожны, что бы заметно повлиять на состояние
отдельных оболочек нашей планеты при
прохождении ея через такия сгущения.
Другое дело, если с Землей столкнется

какой-нибудь крупный метеорит, что впол¬не возможно. Падение аэролитов предста¬вляет обычное явление, при чем размеры
этих странников неба колеблются в до¬вольно широких пределах; нет ничего
невероятнаго в том, что среди преобла¬даирщей массы более или менее мелких

планетезимов, каковыми и являются метео¬риты, изредка проходят большия тела, ана¬логичныя астероидам. И вот, когда такое

мощное образование в своем движении на¬ткнется на Землю, оно без особеннаго умень¬шения обема пробьет атмосферу и про¬иэведет большия разрушения на поверхно¬сти самой планеты. Что при этом может
получиться, нетрудно составить некоторое

представление хотя бы по аналогичному ре¬зультату при иэвестном извержении Кра¬катоа в 1883 году, когда лишь от провала
северной части этого сравнительно неболь¬шого вулканическаго острова возникла в

иоре волна, произведшая громадныя опусто¬шения на Зондских островах и распростра¬нившая свое влияние до Панамскаго пере¬шейка в Атлантическом и до С.-Франци¬ско и Аляски в Тихом океане.
Подтвердить документальными данными

возможность проявления в истории Земли
катастроф такого происхождения едва ли
и удастся; действительно, падение очень

крупных метеоритов представляет, веро¬ятно, чрезвычайно редкое происшествие, и
сооветственный документ легко может

затеряться в необозримой массе осадоч¬ных образований или подвергнуться бы-

строму уничтожению на поверхности суши
от действия денудационных агентов. Но
нельзя обойти молчанием один факт,

лишь недавно получивший определенное тол¬кование ').
В районе каньона Колорадо в Сев.

Америке имеется кратерообразное углубле¬ние луннаго типа, диаметром более кило¬метра и глубиною около 160 м. Характерно,
что весь район на большую глубину сло¬жен из почти горизонтальных пластов
осадочных пород, и только около самаго

углубления залегание последних сильно на¬рушено. Можно бы думать, что эта ванна
являетея кратером взрыва, подобно извест¬ным маарам, но такому предположению
противоречит вся обстановка. Так, после

тщательных изследований, даже с приме¬нением довольно глубокаго бурения, нигде
в ближайших окрестностях не обнару¬жено ни изверженных пород, ни следов

сольфатар; породы углубления и выброшен¬ных из него часто очень крупных об¬ломков сильно сплющены, разбиты и ме¬стами даже оплавлены. Одним словом, все
говорит за то, что данное гигантское углу¬бление, названное „Coon Butte“, обязано
своим происхождением внешнему удару,

который мог нанести лишь громадный

метеорит. И в подтверждение такого пред¬попожения находят здесь массу обломков
метеоритнаго железа, часто большой вели¬чины. Но того цельнаго мощнаго метеорита,
который причинил поверхности Земли опи¬санную рану, обнаружить еще не удалось,
несмотря на производившееся бурение: воз¬можно, что он зарылся на большую глубину.

Как бы то ни было, нам кажется, что,

при всем порядке и гармонии в устрой¬стве вселенной, Земля можегь получать
травматическия повреждения, подобно тому,

как житель вполне благоустроеннаго евро¬пейскаго города даже при всех мерах

предосторожности не гарантирован от не¬счастных случайностей, вплоть до смер¬тельнаго исхода.
Возвращаясь к разсмотрению закономер¬ных явлений в жизни Земли, мы должны
теперь заняться внутренними геологиче¬скими процесеами. Естественно ожидать, что
эти процессы, как захватывающие одновре¬менно громадныя цельныя массы, даже при
совершенно медленном своем проявлении
могут изредка выразиться таким образом,

который человеку покажется катастрофиче¬ским. И, нужно скаэать, на заре раэвития
•) „Nature", London, 96, 1916; 595—6.



443 Проф. М. А. Усов. 444

современной геологии внутренним силам

всегда приписывались особая мощность и

порывистость, признававшияся и такими гео¬логами XиX столетия, как Кювье и Эли¬де-Бомон. К сожалению, такое пред¬.ставление о характере геологических аген¬тов проводилось слишком ортодоксально
и привело к односторонней теории ката¬клизм, согласно которой все живое на по¬верхности Земли периодически подвергалось
уничтожению при геологических переворо¬тах, а на развалинах погибавшаго орга¬ническаго мира возникала новая более со¬вершенная жизнь. Поэтому, когда Л я й е л л ь
показал, что всегда работали такия же
крайне медленно действующия силы, как и
в настоящее время, и что, несмотря на

это, от сложения даже ничтожных изме¬нений через громадные промежутки времени

могут получиться весьма серьезные резуль¬таты, и когда целый ряд виднейших гео¬логов, например Э. Зюсс, подтвердили
правильность этой униформитарной теории,
вопрос о катастрофах в истории Земли

каэался окончательно разрешенным в от¬рицательном смысле даже по отношению к
проявлениям несомненно мощных внутрен¬них сил, и самое выражение „катастрофа"
почти изчезло со страниц руководств по

динамической геологии. Между тем- с внут¬ренними процессами связывались, как уви¬дим далее, крупныя и резкия изменения, хотя
и не распространявшияся навсю поверхность
Земли.

Среди этих процессов наибольшее зна¬чение имеют дислокации или перемещения
чаетей литосферы, обусловливающия строение,

или тектонику, последней и, повидимому, вы¬зывающия к жизни другие внутренние про¬цессы. В одних случаях литосфера,
.являющаяся кожей тела Земли, сморщи¬вается, и эти складчатыя, или пликативныя
движения, будучи по самому существу своему
медленными, подчиняются общему закону
действия нормальных геологических сил;
в других случаях в ней происходягь
разрывы — обычно с передвижением по
вертикальному направлению, и вот эти
дизюнктивныя дислокации, представляющияся

нам болезненными, сопровождаются, как
будет показано далее, явлениями, которыя

можно принять катастрофическими в опре¬деленном выше смысле этого понятия.
Плгмсатшныя дислокации, которыя мы

прежде. всего раэсмотрим, по всей спра¬ведливости назы,ваются горообразоэатель¬ными, так как при сморщивании литосферы
естественно на поверхности Земли образу-

ются выпуклости и так как настоящие гор¬ные хребты сложены вообще из складчатых
осадочных горных пород. В виду таких

мощных результатов действия соответству¬ющих сил, пликативным процессам мно¬гие приписывали революционный характер;
и за последнее время, когда уже ясной
кажется возможность медленнаго поднятия

складчатых гор в свяэи с трудностью

изгибания твердых тел, неоднократно вы¬сказывалась мысль о быстром ходе этих
процессов, как будто приурочивавшихся к
лемногим моментам жизни Земли1). Это
последнее положение заслуживает, конечно,
нашего внимания.

Геологическия изследования, проведенныя
более или менее полно лишь в Европе и
Сев. Америке, покаэали, что в известной
нам истории Земли было как-будто немного

моментов складчатости, сменявшихся длик¬ными периодами относительнаго покоя. Если
исключить агностозойскую древнейшую эру,

от которой почти не сохранилось доста¬точно надежных памятников, то пока оп¬ределенно говорят только о каледонийской,
герцинской, киммерийской и альпийской склад¬чатостях 2), заполнивших немногие из

выделяемых периодов земной истории. Та¬ким образом, действительно может полу¬читься впечатление, что в этой истории про¬исходили изредка как бы взрывы горообра¬зовательной энергии. Но к такому предста¬влению взрывов, особенно понимаемых
слишком буквально, нужно сделать целый
ряд поправок.

Прежде всего нельзя быть уверенным в

том, что пликативные процессы проявля¬лись только в указанные моменты. Так,
еще очень недавно совершенно не энали о

существовании киммерийской складчатости, и

даже в новейших руководствах по исто¬рической геологии мезозойская эра отмечает¬ся тектонически спокойною. Вообще с
развитием наших знаний увеличивается .и
число фаз горообразовательных движений,

и несомненно, что, когда изследования за¬хватят поверхность всех материков, пе¬риодов складчатости будет насчитываться
много; в этом отношении большия откры¬тия возможны в северо-восточной части
Сибири, покрытой различными мощными
горными хребтами.

*) Например: Sacco F. L’evolutиon bиotogиque et
humaиne.—Parиs, 1910, 105.

S t и 11 e, H. Tektonиsche Evolutиonen und Revolutиo¬nen иn der Erdrиnde.—Leиpzиg, 1912.
2) Соболев, Д. Геологические периоды.—„При¬рода“, 1915, 817.
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Затем все более выясняется, что ка¬ждый период складчатости состоял из не¬скольких фаз, захватывавших в общей
сложности довольно значительные промежут¬ки времени. Например, герцинская снлад¬чатость одного каменноугольнаго периода
проявилась, по крайней мере, в три при¬ема *) даже в тесных пределах части Зап.
Европы, обстоятельное изследование которой
только и позволило установить данный факт;

если же вспомнить, что решительное форми¬рование Урала, относимое к той же склад¬чатости, началось с перми, то придется
признать продолжительноссь герцинской

складчатости почти в 2 геологических пе¬риода, составлявших и/3 палеозойской эры.
С другой стороны, давно известно, что

поднятие отдельных горных хребтов про¬исходило не сразу, а растягивалось на гро¬мадные промежутки времени. Хорошим
примером такого медленнаго роста гор
является история возникновения Внутренняго

Дагестана, приводимая Г. Михайлов¬с к и м  2). Оказывается, формирование это¬го горнаго массива началось, по крайней
мере, в средне-юрское время и продол¬жалось в течение юрскаго, мелового, тре¬тичнаго и послетретичнаго периодов, не за¬кончившись, вероятно, и теперь, как об
этом свидетельствуют порою сильныя

тектоническия землетрясения на Кавказе;

правда, этот процесс поднятия хребта шел

ие беэпрерывно, а разделен был паузами

или проявлялся с раэличной степенью ин¬тенсивности.
Итак, пликативная дислокация вовсе не

приурочивается к редким обособленным
моментам в жизни Земли, как это часто
принимают. Но, может быть, отдельныя

фазы ея, в относительно резком харак¬тере которых, кажется, не приходится
сомневаться, были сами по себе очень вну¬шительны и могли привести к явлениям
катастрофическаго порядка? Пожалуй, такое
предположение легко появится у. человека,

склоннаго считать поЧву соверщенно устой¬чивою, когда он узнает, например, что

отложения периода, предшествовавшаго по¬следней- геологической эпохе, в Пелопонне¬се подняты — повидимому, в связи с пли¬кативной дислокацией — на 1800 м. Но сколь
ни несовершенны методы абсолютнаго гео¬логическаго летоисчисл^ния, все же никто
не сомневается, что четвертичный период

*) Haug, Е. Traиt6 de geologиe, ии—1, 831.
^Ми^айловский, Г. Историческая геология.

Выпуск и. СПВ., 1913, 79.-81.

продолжался, по крайней мере, несколько
сот тысяч лет *). Если это так, то
пелопоннесский плиоцен могь подниматься

не более, как на 30 см. в столетие, что

является совершенно незначительною вели¬чиною, ибо настолько же, согласно наблюде¬ний над постоянными знаками по берегам
Балтийскаго моря^ поднимается за последнее
время Скандинавский полуостров, и это
поднятие решительно никем не ощущается

и даже сопровождается лишь очень слабы¬ми землетрясениями.
К такому же выводу можно прийти иным,

более рациональным путем с примене¬нием онтологическаго метода. Можно счи¬тать установленным, что снесение твердых
минеральных масс с большей части

поверхности суши обусловливается, по край¬ней мере в последние геологические периоды,
преимущественно деятельностыо проточной

воды, при чем почти все продукты разру¬шения транспортируются реками в море в
виде мелкаго песка и особенно мути^ и
такую судьбу испытывают целыя толщи

пород, слагающих обширныя горныя об¬ласти. И вот, после целаго ряда наблюде¬ний над количеством мути, проносимой
некоторыми значительными реками, пришли

к заключению, что эрозия, или смывание и

размывание проточными водами, понижает
поверхность материков в среднем на 1

см. в столетие 2). В горных областях,

особенно испытывающих поднятие, интенсив¬ность эрозии является, конечно, более значи¬тельною; специальных изследований по это¬му вопросу не производилось, но, если при¬нять во внимание отношение скоростей тече¬ния и интенсивности работы рек гор и
равнин, то можно, пожалуй, утверждать,
что горныя области понижаются эрозией не
более^ как на 30 см. в столетие. Отсюда

следует, что, несмотря на усиленную дену¬дацию, складчатыя горы могут образоваться
даже при скорости поднятия 60—100 см. в
сто лет.

Выведенная вероятная скорость поднятия

горных масс, отвечающая, как это вид¬но из предыдущаго, даже резким фазам
складкообразовательных движени^ незначи¬тельна, и самое поднятие едва ли может

сопровождаться не только катастрофически¬ми явлениями, но и более или менее замет¬ными землетрясениями на поверхности лито-
1) Лукашевич, и. О причипах ледниковой

эпохи.—„Природа“, 1915,' 959.
?) Мушкетов, И. Физическая геология, 11.,

1906, 12.
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сферы. С таким эаключением согласуют¬ся многия морфологическия особенности
пликативных хребтов. Так, даже в са¬мых молодых горных областях пластика

слабо отвечает тектонике, замаскировывае¬мой ранним проявлением и продолжитель¬ным действием денудационных агентов;
здесь очень часто большия речныя долины
связываются с антиклинальными частями

складок, что не могло бы иметь места при
сравнительно быстром поднятии последних.
Итак, чистые пликативные процессы

как будто не могут быть особенно рез¬кими и вызывать разрушительныя явления
на поверхности Земли. Да и трудно ожидать
резких движений от громадных масс,
принужденных не только стягиваться, но

и приподниматься, с образованием часто

извилистых форм залегания, которыя в

процессе складчатости приобретаются, по

уверениям известнаго тектониста А. Г е й¬м а, уже затвердевшими отложениями *).
Впрочем, одни нормальныя складчатыя

обраэования встречаются сравнительно редко;
обычно они сопровождаются разрывами

сплошности, особенно в случае опроки¬нутых складок или той оригинальной и
мощной формы пликативной дислокации, ко¬торая называется шарриажем, надвигом
или наволоком, и выражается в том,

что громадныя массы пород оказываются

передвинутыми по более или менее гори¬зонтальной поверхности иногда на растояние
нескольких десятков верст, как это

было в Альпах, представляющих почти
целиком ряд надвигов, или наволоков.

Такия нарушения в условиях залегания от¬носятся уже собственно к дизюнктивным

образованиям и, подобно последним, воз¬никают, несомненно, с некоторыми эле¬ментами резкости, что отражается на днев¬ной поверхности в виде сотрясений, или
тектонических землетрясений, которыя мо¬гут иметь и характер катастроф, раз¬сматриваемых далее. Но как ни значи¬тельны бывают разрывы сплошности при
складчатых процессах, все же и к ним

придется приложить закон крайней медлен¬ности проявления, столь естественный при
стяжении земной коры. Во всяком случае,

еще не удалось обнаружить, чтобы форми¬рование какого-нибудь более или менее мощ¬наго шарриажа произошло в течение корот¬каго геологическаго века. Равным образом
нельзя понимать опрокидывание складок в

!) Н е и гп, A. Untersuchungen ииber den Mechanиsmus
der Gebиrgsbиldung.—Basel, 1878, 5.

слишком буквальном смысле этого слова;

нам кажется вполне вероятным, что со¬стояние неустойчиваго равновесия, которое
проявилось бы при наклоне оси складки в

выступе ея на поверхность Земли, не мо¬жет быть в самой литосфере, верхушки
же антиклинальных изгибов, не успевши

развиться, подвергаются атмосферному из¬нашиванию. Здесь уместно будет заметить,
что в некоторых случаях наволок мо¬жет развиться не из лежачей складки, a
огь скольжения слоев замка антиклинала,

ослабленнаго предварительной эрозией *).
Из всего сказаннаго следует, что с

пликативными процессами едва ли могут

связываться какия - нибудь серьезныя ката¬строфическия явления, кроме тектонических

землетрясений довольно ограниченнаго ме¬стнаго значения. Гораздо сильнееэти потря¬сения земной поверхности должны выражать¬ся при настоящих дизюнктивных дисло¬ксщиях: последния представляют обычно
опускания или, во всяком случае, пере¬движения участков всей толщи литосферы

вдоль трещин, воэникновение коих, ко¬нечно,является резким раэрешением огром¬наго напряжения. И нужно сказать, что
известная степень внезапности в связи с

относительною скоростью передвижения при¬знается за сбросами даже последователь¬ными сторонниками исключительно медлен¬ных превращений Земли. Мы можем, на¬пример, прочитать в „Лике Земли"
з. Зюсса !), что произошел провал на
месте Тиррентскаго моря, волны котораго

затопили находившуюся здесь сушу. Но на¬сколько быстро происходили подобныя опус¬кания и не были ли они катастрофическими
для того или другого короткаго момента,

остается открытым вопросом, который

собственно и не считают возможным под¬нимать в виду господствующаго убеждения
в том, что всегда проявлялись процессы

такой же интенсивности, что и в настоя¬щее время.
А наблюдения нашего времени действи¬тельно показывают, что и дизюнктивныя
дислокации совершаются сравнительно не

так эффектно. Правда, „большия" земле¬трясения, например, в С.-Франциско в
1906 г., представляя, вероятно, дериват

сбросовых перемещений, производили гро¬мадныя разрушения, но последния приурочи¬вались все - таки к небольшой площади
и, главное, к искусственным сооруже-

!) Haug, Е. Traиts de geologиe, и, 1907, 215.
a) 3 u e s s, E. La face de la terre.—Parиs, 1897, 112.
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ниям человека и почти не изменяли

природной обстановки. Что же касается на¬блюдавшихся при таких эемлетрясениях
передвижений в почве, то они были не

велики. Так, наиболее, кажется, значитель¬ное передвижение подобнаго рода, имевшее
место при японском землетрясении 1891 г.,
выражается опусканием на 7,в м. и сдви-'
гом в 4 м. по трещине, длиною более

100 км. Кроме того, в большинстве слу¬чаев трудно бывает решить, в какой
причинной зависимости находятся землетря¬сения и проявляющиеся в это время сбросы.

Более грандиоэные примеры единовремен¬ных дизюнктивных дислокаций приводят¬ся в сказаниях и письменных свидетель¬ствах древних. Особенно интересна история
Атлантиды, приводимая в диалогах Пла¬т о на и недавно переработанная Т е р м ь е *),
который признает полную правдоподобность,

изложенных в этой истории событий, под¬тверждая их новейшими данными геоло¬гическаго и зоологическаго изследования со¬отаетствующих областей. Так, согласно
мрачной поэмы Платона, в открытом
море к западу, за Геркулесовыми Столбами,
т.-е. Гибралтаром, находился громадный
остров, отделявшийся огь африканскаго
берега Атпантическаго океана проливом.
Этот почти — материк Атлантида был
колыбелью сильной и воинственной расы,
которая легко покорила народы, жившие по

побережью Средиземнаго моря, распростра¬нивши свое владычество до Греции. Лишь
Афины с успехом могли отразить наше¬ствие атлантских пиратов. Но, может
быть, и Афины были бы, в конце-концов,

побеждены, если бы им на помощь не при¬шла страшная катастрофа, опустившая в

несколько часов под уровень моря Атлан¬тиду и сопровождавшаяся сильными толч¬ками и страшной морской разрушительной
Волной даже на всех берегах Средизем¬наго моря, при чем одна такая волна смы¬Ла боровшияся неприятельския рати. И после
этого события прекратились набеги запад¬ных воинов, а когда осмелевшие морепла¬ватели отправились за Геркулесовы Столбы,
то они нашли там лишь обильныя под¬водныя скалы, как еще не уничтоженные
обломки эатонувших земель.

Да, весьма возможно, что описанная ка¬тастрофа действительно имела место за

*) Termиer, Р. Атлантида.—Перевод в „Еже¬годнике по Геологии и Минералогии России", XV,
1913, вЗ—90. А. Григорьев. Атлантида. .При¬рода", Декабрь, 1914 г.
природа, лпрель 1916 г. '

несколько тысяч лет до P. X., равно как
едва ли можно сомневаться в том, что

был „всемирный“ потоп по северным
побережьям Индийскаго океана, вызванный,

вероятно, гигантской волной от какого-ни¬будь резкаго сброса *). И мы не должны отно¬ситься к таким сказаниям скептически
потому лишь, что все подобныя грандиозныя
события происходили только в древнее время

почти до-историческаго человека, а в со¬временный век развития культуры они по¬чему-то не проявляются. Вспомним, что и
в наше время констатированы аналогичныя,

хотя сравнительно очень слабыя происше¬ствия; так, при Лиссабонском землетрясе¬нии 1755 г., несомненно тектоническаго про¬исхождения, морская волна, мощностью до
26 м., проникла на 15 км. вглубь страны и
погубила до 60.000 человек. Но особенное

внимание мы должны обратить на то обсто¬ятельство, что дизюнктивныя дислокации,
будучи, вероятно, резкими и внезапными,

проявляются прерывисто с различною ин¬тенсивностью отдельных фаз, и что, та¬ким образом, более или менее значитель¬ные приступы их могут разделяться до¬вольно длинными, даже геологически, про¬межутками времени. Так нельзя разве
допустить, что современный век челове¬чества, представляющий собственно миг в
истории Земли.относится как раз ктаким
дизюнктивным передышкам? И дальше

будет показано, что в настоящий геоло¬гический момент литосфера, в самом деле,
находится в некотором относительном
спокойствии.

Все высказанныя предварительныя сооб¬ражения позволяют нам думать.что возмож¬ны крупныя и резкия передвижения частей
земной коры и вероятны связанныя с ними
катастрофическия изменения на поверхности

Земли, далеко превышающия все нам из¬вестное. Дпя подтверждения такого пред¬положения мы должны, конечно, обратиться
к памятникам истории нашей планеты,
связанным со слоями горных пород.

Прежде всего интересно отражение сбро¬сов, конечно, недавняго происхождения, на
пластике поверхности литосферы. Точныя

изследования установили, что молодыя диз¬юнктивныя передвижения чрезвычайно резко

проявляются в виде крутых, часто высо¬ких уступов, тянущихся иногда прямоли¬нейно на большом протяжении; классиче¬ские примеры подобных образований мы
>) М у ш к в т о в , И. Фиэическая гфология, 1,1899,

661.

29



451 Проф. М. А. Усов. 452

находим в трудах Черульфа, Гобб¬са1), Обручева. Правда, представляется
на первый взгляд, что ничего особеннаго
в этом факте для нас не заключается,
ибо и складчатые процессы выдвигаютрезко
выступающия высокия горы, в медленном

формировании коих можно, кажется, не со¬мневаться, но ближайшее разсмотрение по¬казывает, что между сравниваемыми явле¬ниями имеется глубокое различие.
Безусловно — складчатые хребты предста¬вляют резкия вздутия на поверхности Земли
и издали кажутся даже в виде стены. Но
такое впечатление производят эти хребты
лишь общей своей массой; если же обратиться
к многочисленным элементам тектоники

их, то мы увидим, что они очень редко

отвечают пластике гор, сильно изношен¬ных денудационными процессами. Другое
дело в случае молодых и значительных
сбросов. Здесь имеется собственно один
элемент—сбрасывающая плоскость, и этот
элемент и вызывает неровность, часто

сохраняя свое первичное положение в виде

крутого фаса сброса, слабо затронутаго
атмосферными агентами, которые вообще
интенсивно работают в таких изломах
рельефа. Конечно, эти изломы не могли бы

образоваться, если бы передвижение по тре¬щине сброса происходило медленно и посте¬пенно, ибо при этом выветривание и дену¬дация сообщили бы уступу, по крайней мере,
пологий склон или даже совершенно уничто¬жили бы уступ, как это и имеет место
в старых, уже кончивших свою карьеру

дизюнктивных перемещениях.

Таким образом, нужно думать, что пе¬редвижение по более или менее вертикаль¬ным трещинам совершается быстро и
приурочивается к немногим моментам,

достигая иногда большой величины. Но на

какую именно величину может произойти

опускание в каждый из таких момен¬тов, решить, конечно, трудно. Чтобы хотя
качественно ответить на этот вопрос,

вспомним, например, японское землетря¬сение 1891 г., при котором образовался
сброс, высотою в 7,в м.; так как чере.з
какия-нибудь 25 лет фас этого сброса уже
сильно пострадал, то весьма вероятно, что

возникновение больших и реэких уступов

с одинаковым сохранением фаса до значи¬тельной высоты могло быть следствием сбра¬сывания в один прием на десятки метров.
J) Hobbs, W. Repeatиng Patterns иn the Relиef and

иn the' Structure of the Land.—Bull of the Geol. Socиety
of Amerиca, 22, 1911, 123-76.

Здесь будет уместно отметить, что сбро¬совыя трещины сопровождаются сравнитель¬но узкими полосами милонитов—разбитых
разностей подлежащих пород, и это об¬стоятельство в связи с некоторыми свой¬ствами таких милонитов указывает как
будто на внезапность образования трещин
и на резкий характер самих передвижений *).

К такому же выводу можко прийти еще,

например, при анализе поперечных твр¬рас речныхт> долин. Известно, что окон¬чательно выработанная продольная профиль
реки представляет плавную, слабо изогнут
тую кривую, постепенно поднимающуюся к

верховьям водной жилы. Но если, по за^

вершении главной работы проточной воды,

понизится нижний базис эрозии, чтб обыкно¬венно является следствием дизюнктивныхт»
дислокаций в низовьях реки, то начнется
новый цикл размыва, и в продольной
профили появится уступ, отвечающий дан'

ной фазе дислокаций и медленно передвига¬ющийся вверх. Наблюдения, особенно в
горных районах, показывают, что подоб¬ные уступы по большей части находятся на
значительном разстоянии один от другого,

достигая нередко заметной величины. Из
этого видно, что соответственные сбросы

проявлялись сравнительно редкими и ко¬роткими фазами с единовременным пере¬мещением на несколько метров.
Перейдем теперь к документам иного

рода. Возьмем любую толщу осадочных
пород, образовавшихся в каком-нибудь
бассейне геосинклинальнаго типа, который
подвергался во время отложения материала

существенно лишь дизюнктивным дисло¬кациям. Так, почти всегда в этой свите
пластов мы можем найти переслаивание
пород, резко отличающихся друг отдруга

.по.составу или крупности зерна и возник¬ших при различных физических условиях,
например, на различной глубине или на
неодинаковом разстоянии от берега. И

вот пусть свита глинистых пород, отло¬жившихся недалеко от плоскаго берег^.
резко сменяется кверху толщей крупнозер*
нистаго песчаника. Как можно обяснить
такую быструю смену фаций?

Конечно, внезапное нанесение крупнозер¬нистаго материала не могдо быть следствиемиь
появления по близости устья реки или потока,
ибо последние растут не вниз по теч£(нию,
а вверх, да и суша, омывавшаяся морем,
по нашему условию была плоскою. По послед-

!) У с о в , М. Пограничная Джунгария. О.писание
горных пород.—Томск, 1911, 9. ,
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ней причине непьзя предположить, что этот

материал явился реэультатом абразии со
стороны моря, надвинувшагося вглубь уже
расчлененной страны — тем более, что

тогда данное место находилось бы на боль¬шом разстоянии от берега, куда круп¬ныя зерна и не могли бы попасть. Стбит
ли обращаться к помощи морских те¬чений, которыя могли изменить внезапно
свое направление, или быстро возставших
неподалеку островов не-вулканическаго
происхождения, чтобы понять наблюдаемый
факт?
Нет, нам представляется несомненным,

что отмеченное внезапное появление крупно¬зернистой фации было следствием столь же
резкаго и значительнаго повышения берега
или опускания уровня воды даннаго бассейна;

и, согласно всего вышесказаннаго, нужно при¬нять, что при этом произошла дизюнктив¬ная дислокация с перемещением по верти¬кальному направлению не на один десяток
метров.

Легко представить себе, что такое резкое
передвижение в земной коре, выразившееся
и»в появлении новаго заметнаго элемента

в рельефе, именно крутого морского берега,
должно было сопровождаться . страшными
земле-и море - трясениями, аналогичными

тем, которыя, по сказанию П л ат о н а, были

отзвуком обрушения в морскую пучину Ат¬лантиды, распространившись, по крайней

мере, ыа весь древний мир. И таких ка¬тастроф, не сравнимых с мелними потря-¬сениями литосферы в наш век, было очень
много в истории Земли, как об этом

можно судить и по частому нахождению сбро¬сов, из которых, вероятно, значитель¬ная часть имела такой же характер, и
по постоянному проявлению резкой смены

фаций в необозримой толще земных фо¬лиантов.
Само собою разумеется, что все такия

мощныя потрясения не могли не отзываться
так или иначе на каменных комплексах

периферической части земной коры. He ка¬тастрофическими ли землетрясениями нужно
обяснить нахождение в иных хрупких
породах больших трещин, выполненных
материалом вышележащих отложений, a
также присутствие среди слабо наклонных
пластов сильно изогнутых образований,

как результата подводных оползней толь¬ко что отложившихся слоев *), имевших
первоначально слишком небольшой угол

]) Grabau, A. Prиncиples of Stratиgraphy.—New¬york, 1913,.792-a, 782.

падения !), свойственный склонам даже наи¬более резких депрессий морского дна?
Но как ни значительны приведенные

факты, все же они не могут быть совершен¬но убедительными, ибо мы находим их
обособленными и связанными главнейше

с тем, что еще не изучено в надлежащих

подробностях, ибо еще слабо изследова¬ны условия отложения в морских бассей¬нах. Гораздо сильнее будут доводы в
пользу выставляемаго положения, если обра¬титься к континентальным образованиям.
особенно из сравнительно недавняго про¬шлаго Земли, так как здесь легче найти
связь между свойствами отложений—этих
исторических неподдельных документов—
й дизюнктивными дислокациями. Мы можем

заняться таким вопросом после заме¬чательных изследований Обручева в
Алтайской горной системе и в Западном
Забайкалье,—изследований, давших много
материала по радиальным перемещениям,
остававшимся до сих пор в некотором

пренебрежении сравнительно с пликатив¬ными дислокациями.
Прежде всего нужно отметить, что изсле¬дованные горные хребты этой части Азии
являются вторичными, образованными путем

расчленения уже пенепленированных склад¬чатых возвышенностей дизюнктивными
движениями на целый ряд грабенов, или
опустившихся полос, и находящихся между

ними горстов, иногда самостоятельно подни¬мавшихся. Такая простота заложения пласти¬ки современных горных областей Сибири
сообщает им многия своеобразныя и инте¬ресныя черты, выясненныя указанным
изследователем. Здесь мы остановимся
лишь на одном явлении, связанном со

столь мощными радиальными перемещениями,
захватывавшими одновременно обширныя
пространства. Речь идет о громадных
внутренних пресноводных бассейнах Азии,
пользовавшихся особенным развитием в
юрский период и оставивших довольно

мощныя толщи песчано-глинистых отложе¬ний т. наз. Ангарской серии.
Нет сомнения, что Ангарские пресновод¬ные бассейны, некоторое представление о
которых могут дать современные Байкал
и Великия Озера Сев. Америки, получились

не от увеличившихся в чрезмерной степе¬ни атмосферных осадков, которые только
усиливают нормальную гидрографическую
сеть, свяэывающуюся с морем. Нет, для

Hann*R. Dиe Erde als Ganzes, иhre Atmospha'-e
und Hydrosphare.—Wиen, 1896, 235.
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образования их должны были возникнуть

обширныя котловины, каковыми могли быть
лишь вообще опустившиеся участки, ставшие
нижним базисом эрозии для значительных
площадей и быстро заполнившиеся речной

водой, до этого незаметно, но в огромном
количестве стекавшей в океан.

Обращаясь, например, к Западному
Забайкалью, при изследовании котораго

Обручев имел возможность развить
свою теорию строения азиатских хребтов,

мы видим *), что оригинальные узкие и
длинные грабены, хорошо проявляющиеся и
ныне в виде широких долин болыией

части рек области, неоднократно занима¬лись озерами—каждый раз после присту¬па дизюнктивной дислокации, при чем
эти озера существовали до тех пор, пока

не заносились осадками или пока не углублял¬ся до надлежащей степени внешний исток^
которым и в палеозойскую эру была,

повидимому, Селенга, но только протекав¬шаятогдана ином, уже не существующем
теперь горизонте.

И вот, если реки подпруживались в

грабенах, оставляя здесь воду, то, значит,
оседание последних происходило быстрее
углубления истока и, можно даже сказать,
быстрее поднятия уровня воды в этих
озерах, которыя иначе долго имели бы

характер болот, чему противоречат осо¬бенности отложений, между прочим, окис¬ленных и покоящихся на окисленных
коренных горных породах. Теперь, если
принять во внимание прерывистый и более
или менее резкий темп дизюнктивных

движений, то придется признать, что образо¬вание грабенов Забайкалья было следстви¬ем единовременных опусканий на порядоч¬ную величину. К сожалению, установить
хотя бы какие-нибудь пределы для этой ве¬личины здесь невозможно, так как озер¬ныя отложения узких бассейнов по необ¬ходимости являются несколько ненормаль¬ными, но все-таки следует заметить, что
уже нижние слои лимнических образований
имеют грубый характер,—обстоятельство,
как будто не совместимое с недавним
пенепленом и медленным возникновением

отрицательных форм рельефа. Для более

определеннаго решения поставленнаго вопро¬са перейдем в другую область изследова¬ний Обручева, именно в Пограничную
Джунгарию.

!) О б р у ч е в , В. Орографический и геологиче¬ский очерк Юго-Западнаго Забайкалья (Селенгин¬ской Даурии). Часть 1.—СПБ. 1914, 611—33.

Здесь озерная эпопея быпа несравненно

грандиознее. Пресноводное море, главней¬ше юрскаго возраста, не только затопляло
обширные грабены между продолжающими и
теперь существовать горстовыми хребтами,
но распространялось дапеко в глубь Китая.
Характер отложений этого бассейна уже не
затемнялся привходящими обстоятельствами,
и, разсматривая их, мы во многих местах

можем убедиться в необыкновенно быст¬ром наполнении водою создавшейся котло¬вины; это отмечает Обручев такими
словами '):

„Наличность радиальных перемещений в
земной коре; предшествующих отложению

осадочных пород Ангарской серии, дока¬зывается тем, что эти породы налегают
на (коренныя) палеозойския или прилегают

к ним без трансгрессии и без образо¬вания грубых конгломератов... Очевидно,
окраины современных горных возвышен¬ностей в общих чертах наметились уже
в это время, и оседание промежуточных

пространств произошло настолько быстро,
что абразионная работа волн наступившаго
преснаго юрскаго моря не могла иметь
места“.
Одной из многих ярких иллюстраций

быстраго наступания или, лучше сказать,
появления пресноводнаго моря в Джунгарии
будет такой факт. На западном конце

неболыцого хребтика Хара-арат, обособлен¬но выходящаго из-под мягких Ангарских
отложений, можно видеть в одном месте

великолепный первичный контакт послед¬них с древней твердой изверженной по¬родой хребтика. Здесь к первичному

крутому откосу, высотою более 20 м., при¬слоняется толща горизонтальных тонкозер¬нистых мезозойских песчаников, совер¬шенно лишенных какого-либо грубаго ма¬териала, при чем как эти песчаники, так
и коренныя породы на некоторую глубину
окислены при подводном выветривании а).
Совершенно невероятно, чтобы такое

отношение могло получиться, если бы дан¬ный крутой откос служил берегом насту¬павшаго озера более или менее продолжи¬тельное время. Представляется, что море
прямо внезапно затопило указанную часть

хребтика, которая сразу оказалась на доста¬точной глубине и на значительном раз¬стоянии от берега; в таком только слу-
!) О б р у ч е в , В. Ворота в Китай.—„Иэвестия

Имп. Русскаго Гвографическаго 0-ва“, 61, 1915, 311.

*) J d е т. Пограничная Джунгария. Путевыя на¬блюдения.—Томок, 19 1 4, 470 и фот. 109.
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чае здесь и могь сразу отлагаться горизон¬тальными слоями тонкозернистый песок.
И если это так, то дизюнктивное движе¬ние, приведшее к образованию котловины
моря, допжно было в одну из своих фаз

проявиться внезапным сбросом или взбро¬сом высотою, по крайней мере, в 20 м.;
конечно, различные горизонты откоса и са¬маго хребтика служили последовательно
берегом зарождавшагося преснаго моря, но
повышение уровня последняго, зависевшее
от притока в образовавшуюся большую

котловину речной воды, продолжалось, веро¬ятно, лишь несколько лет, если судить по
аналогичному случаю возникновения Сарез¬скаго озера после упоминавшагося выше
обвала на Памире 1911 года *).

Эта резкая и мощная дизыонктивная дисло¬кация, давшая начало котловине обширнаго

юрскаго преснаго моря Джунгарии, несомнен¬но сопровождалась грандиозным землетря¬сением, которое, вероятно, достигало за¬метной силы и на самых отдаленных
участках поверхности Земли и плейстосей¬стовая область котораго имелатрудно вообра¬зимые размеры. Но этого мало. Котловина
моря сразу и повсеместно стала наполняться

водою. Одним словом, при данной дисло¬кации не только произошлй ужасныя разру¬шения поверхностных, слабо связанных с
почвою образований, но и возникли на гро¬мадном пространстве совершенно иныя
физическия условия. Проиэошло в тот
краткий момент событие, которому вполне
можно придать наэвание земной катастрофы!

Такия явления, иногда, может быть, еще

сильнее выраженныя, имели место неодно¬кратно в истории Земли через промежутки
времени, в геологическом масштабе незна¬чительные, Мьи можем сказать, что в этой

истории были катастрофы, далеко превышав¬шия известныя людям аналогичныя проис¬шествия. Но мы тут же должны заметить,
что подобныя, связанныя с дизюнктивными

дислокациями катастрофы не достигали сте¬пени катаклизм прежних геологов, так
как оне захватывали не всю поверхность
Земли, а лишь отдельныя области, хотя бы
целые материки; мы можем признать, что
эти катастрофы оказывали большое влияние
на распределение и развитие животных,

особенно наземной фауны, но должны отка¬зать им в значении главнаго фактора
последовательнаго появления генераций орга¬низмов.

!) Берг, Л. Памирская катастрофа 1911 года.—
„Природа", 1915, 1057.

И скопь ни поразительны с нашей чело¬веческой точки зрения подобныя происше¬ствия в истории Земли, ничего особеннаго
они не представляют. С одной стороны,

огь испытанных уже людьми мелких ката¬строф они отличаются лишь количественно.

С другой стороны, при громадных абсо¬лютных размерах нашей планеты лито¬сфера является как бы тонкой кожей Зем¬ли, и даже невероятныя внезапныя перед¬вижения сколько угодно значительных масс
горных пород затронут лишь ея эпидер¬мис, так что этот процесс вполне мож¬но уподобить, например, линянию некото¬рых организмов, столь естественному и
вообще безболезненному для последних.
Таким образом, предполагаемыя нами

и как будто возможныя события, будучи
нормальным проявлением жизни Земли,
могут быть названы катастрофическими

лишь с точки зрения представителя био¬сферы, которая в значительной своей части
страдает от них или непосредственно

или попадая внезапно в иныя условия суще¬ствования. И катастроф, более сильных,
чем те, которыя вьизываются дизюнктив¬ными дислокациями, при обычной обстановке
на поверхности Земли не бывает.

Действительно, разсмотрим ещене затро¬нутые нами вулканические процессы, которые

производят, пожалуй, наиболее сильно впе¬чатление. Весьма вероятно, что при форми¬ровании Земли излияния расплавленных
масс были колоссальными и сопровождались
грандиозными эффектами; но когда литосфера

приобрела достаточную толщину, вулканиче¬ские процессы стали локалиэованными в до¬вольно тесных пределах и еще в до¬кембрийские периоды проявлялись, вероятно,
так же, как и в позднейшее время.

Этя процессы делятся на интрузивные и

эффузивные. Первые выражаются в пере¬движении магмы внутри литосферы, и так
как они связываются, согласно последних

. взглядов на этогь вопрос, с пликатив¬ными дислокациями, то имеют очень мед¬ленный темп, почти не отражаясь на зем¬ной поверхности. Что касается эффузивных,
вулканических в тесном смысле этого

слова процессов, то они могут сопрово¬ждаться довольно серьезными катастрофиче¬скими явлениями.
Особенное значение в этом отношении

имеют лучше всего нам известныя вул¬каническия извержения центральнаго типа,
при которых лава выходит на дневную

поверхность по более или менее правильному

цилиндрическому каналу, вообще небольшого
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поперечнаго сечения. Так как выход
расплавленной массы в таком случае

является очень затрудненным, то в по¬следнем, находящемся недалеко от поверх¬ности Земли^ вулканическом очаге про¬исходит обычно накопление громаднаго ко¬личества газообраэных веществ, всегда
находящихся в магме. И вогь, когда на¬пряжение этих газов достигает достаточ¬ной величины, они прорывают закупорен¬ное илиобразуют новое жерло и, с силою
вырываясь в атмосферу, увлекают за со¬бою лаву, распыляя ее иногда целиком на

различнаго обема части; последния засты¬вают еще при своем полете и дают раз¬нообразныя бомбы, лапилли и пепел, при
чем значительная масса этих рыхлых

продуктов падает вблизи самого жерла,
образуя коническую „огнедышащую гору“.

Катастрофическия следствия таких извер¬жений могут быть различнаго рода, являясь
вообще результатом разряжения скопивших¬ся газов. В одних случаях разрушения
производятся непосредственно самимигазами.

Так, известное извержение Лысой Горы на

о. Мартинике в 1902 г. выразилось главней¬ше в выбрасывании порций сильно сжатых
и нагретых газов, которые, устремившись

с необыкновенною скоростью по открытой

к морю долине, своим жгучим дыханием

уничтожили приморский город С.-Пьер с
его 30-тысячным населением. Такова же

была, повидимому, судьба городов Геркула¬нума, Помпеи и Стабии, которые при изверже¬нии Везувия в 79 г. были не только раз¬рушены землетрясением и жгучими тучами,
но и засыпаны массою выброшеннаго пепла.
Наконец, упомянем еще, что, вероятно,

напряжение газов при извержении Крака¬тоа в 1883 г. оторвало половину остро¬ва, следствием чего явилась необыкновенно
мощная волна, произведшая большия опусто¬шения в прибрежных частях Зондских
островов.

При вулканических извержениях цен¬тральнаго типа виновница всего явления—
лава редко даже показывается на склоны

вулкана и, во всяком случае, вследствие

медленнаго течения и быстраго застывания
не представляет большой опасности для

органическаго мира. Несколько иначе обсто¬ит дело в случае извержений трещиннаго
типа. Здесь поверхность Земли сообщается

с лавовым бассейном иногда целым ря¬дом более или менее длинных трещин;
расплавленная масса не испытывает здесь

стеснения и спокойно выжимается наверх,
разливаясь часто обширными покровами и

потоками, которые, налегая один на дру¬гой, могут с течением времени составить
громадныя толщи вулканическаго массива,

совсем не похожаго на обычные „вулканы",
как конусовидныя горы.

В современный геологический век тре¬щинныя излияния пользуются очень слабым
развитием, приурочиваясь главнейше к
Исландии и Новой Зеландии. Поэтому трудно

судить о тех эффектах, которые связыва¬ются с подобными вулканическими извер¬жениями. Впрочем, некоторое представление
о соответственных явлениях можно соста¬вить по известной истории мексиканскаго
вулкана Хорулло, относящагося к проме¬жуточному типу. Этот вулкан образовался
совершенно неожиданно в 1759 г. среди

культурных полей, покрывавших эффузив¬ныя породы. Извержение началось сильным
землетрясением, разрушившим несколько

поселений, а в один несчастный день изли¬лись огромныя количества лавы, которыя
спокойно расплылись и покрыли культур¬ную равнину. По достижении определенной
мощности, лавовый покров закончился сво¬им формированием, но на поверхности его
возник туфовый вулкан с горнитосами.
Из приведеннаго примера следует,

что трещинныя излияния могут повлечь за

собою резкия изменения рельефа и физиче¬ских условий существования организмов на
больших пространствах, тем более, что

они связываются с внезапным образова¬нием трещин и обычно с дизюнктивными
дислокациями, которыя сами по себе вызы¬вают грандиозныя катастрофы. Но все-таки
значение этих излияний является сравни¬тельно ограниченным. Так, наибольшия
известныя площади трапповых покровов,

например, Декканскаго плоскогория в Ин¬достане, занимают не более 500.000 кв.
км., при чем эта площадь формировалась

несомненно, по частям, так что едино¬временныя излияния захватывали поверхности,
хотя и огромныя с нашей точки зрения, но

ничтожныя по отношению к общей поверх¬ности Земли.
Как бы то ни было, излияния трещиннаго

типа, столь слабо развитыя в настоящий

геологический момент, но сильно распро¬страненныя в прежния эпохи, вызывали,
вероятно, значительныя катастрофы, превы¬шавшия эффекты вулканических извержений
обычнаго для нашего времени центральнаго

типа. Последния же всегда имели приблизи¬тельно одинаковый характер. Действи¬тельно, еще в докембрийский период зем¬ная кора приобрела большую абсолютную
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мощность, и состав магмы и образ про¬явления вулканических процессов не от¬личались от позднейших. В виду этого
естественно, что древния вулканическия ци¬линдрическия жерла, как вырабатываемыя
существенно магматическими газами, обла¬дали такими же небольшими размерами, как

и у современных вулканов *), и что, сле¬довательно, интенсивность газовых разря¬дов не могла достигать какой-либо чреэ¬мерной степени. Мало того, нужно думать,
что с течением геологическаго времени в

связи с утолщением земной коры и труд¬ностью прорыва лавы на дневную поверх¬ность мощность проявляющихся централь¬ных извержений даже возрастает, и что
современныя катастрофы подобнаго проис¬хождения представляются особенно яркими,

Но есть еще одна интересная сторона
взаимоотношений вулканических извержений

центральнаго и трещиннаго типов. Амери¬канский геолог Д э л и недавно показал 2),

что существенная главная масса эффузив¬ных горных пород доставлена трещин¬ныци излияниями, которыя отвечают све¬жим разломам земной коры,и что централь¬ные вулканы представляют лишь последние
отзвуки разразившейся фазы вулканизма,

иногда связываясь, впрочем, с интрузив¬ными массами, пропаривающими своюкровлю.
Эти центральныя извержения при содействии
накапливающихся газообразных веществ
вызывают поразительные местные эффекты,

но вся эта шумиха не в состоянии разубе¬дить нас в относительной слабости явления.

И вот, если в настоящее время вулка¬ническая деятельность выражается суще¬ственно иэвержениями центральнаго типа,
при чем значительная часть вулканов
находится уже в, повидимому навсегда, по-

тухшем состоянии, то нельзя разве при¬нять, что современная геологическая эпоха
характеризуется относительным спокойстви¬ем земной коры, и что, между прочим,
мы стоим в преддверии возможных важ¬ных событий на поверхности Земли? А если
это. так, то понятным будет приуро¬чивание нынешних вулканов существенно
к береговым морским линиям, которыя

всегда относятся к наиболее слабым поя¬сам литосферы; особенно же важным
следствием высказаннаго положения являет¬ся возможность допущения, что в истории

Земли могли быть в связи с дизюнктив¬ными, как по самому существу своему рез¬кими, дислокациями такия катастрофическия
события, которыя далеко превышали все,
известное человеку, и что, таким образом,
к внутренним геологическим процессам

не вполне приложим господствующий в на¬шей науке закон крайней медленности пре¬вращений.
Конечно, онтологический метод в гео¬логии является незаменимым и единственно

правильным, но к нему необходимо де¬лать поправки на основании фактов, пред¬ставляемых исторической геологией, кото¬рая имеет дело с эволюцией Земли. И
эта эволюция при всей своей постепенности

естественно прерывалась процессами уско¬реннаго порядка, слабыми по отношению ко
всей массе литосферы и сильными, ката¬строфическими с точки зрения ничтожной
части тончайшей биосферы—человека. Так
и в эволюции органическагс мира, вообще
крайне медленной, происходили „взрывы"
новых форм. И несомненно, что этот

параллелизм в развитии Земли и ея на¬селения является не случайным, а обусло¬вливается их тесною связью.

*) Daly, R. Jgneous Rocks and theиr Orиgиn.—New-Yore, 1914, 282.
2) J b и d e m, p. 122 и 290.
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А. О. Ковалевский и его роль в создании сравни¬тельной эмбриологии.
(К БО-летию выхода в свет работы о ланцфтнике.)

К. Н. Д а в ы д о в а.

С истекшим 1915 годом связаны два
знаменательных биологических юбилея —
пятидесятилетие со дня выхода в свет

двух капитальных изследований. Одно из
них—морфологическая работа знаменитаго
русскаго эмбриолога А. 0. Ковалевскаго

о развитии ланцетника (A m р h и о х u s), дру¬гое — экспериментальное изследование Г.
Менделя над скрещиванием растений.
Обеим работам суждено было создать два
различных направления в биологии. Полная
оценка значения работы Менделя еще

дело будущаго, эпоха же, созданная изсле¬дованием Ковалевскаго, принадлежит
уже прошлому, Я взял на себя смелость

выяснить значение, которое имела в исто¬рии биологии вышеупомянутая работа К о в а¬левскаго. Кроме того, мне казалось не
лишним воспользоваться удобным слу¬чаем и вообще охарактеризовать ту роль,
которую сыграл этот выдающийся ученый
в истории биологии XиX столетия.

Чтобы оценить и понять то впечатление,

которое произвело на ученый мир высту¬пление А. Ковалевскаго в 1865— 66гг.

с целым рядом своих первых эмбрио¬логических работ, нам необходимо бро¬сить беглый взгляд на то положение, в
котором находилась зоология в начале

60-х годов прошлаго столетия. Вспомним,
'что это было как раз то время, когда
возрожденное и обновленное Дарвином
эволюционное учение открыло для биологии
новые горизонты, наметило новые пути.
Отыскание родственной связи между столь
разнообразными организмами, населяющими и
населявшими когда-то землю—вот, как
известно, та основная задача, которая была
вновь выдвинута дарвинизмом. В зоологии
вопрос о происхождении видов был сразу

же поставлен на конкретную почву—выяс¬нение родословнаго дерева животнаго цар¬ства сделалось лозунгом зоологической
науки того времени.

Для разрешения этой проблемы были на¬мечены (еще задолго до Д а р в и н а) два
основные метода—во-первых, изучение иско¬паемых организмов (метод палеонтоло-

гический) и, во-вторых, изучение процессов
развития ныне живущих форм (метод
эмбриолотческий).

Однако, к тому времени, как молодой
эволюционизм обратился к палеонтологии
и эмбриологии за помощью, позиции этих
научных дисциплин далеко еще не были
выяснены во вполне благоприятном для

эволюции смысле. Палеонтология, как на¬.ука, едва успела к этому времени сфор¬мироваться, да к тому же у многих уче¬ных той эпохи еще живо сохранилась в
памяти ея роль в разгроме стараго эво¬люционизма—Ламарка и Ж. С.,Илера.
-В самом деле, ведь главный довод
К ю в ь е в его борьбе с эволюционным
учением, а именно всем известная теория

тгтов, в значительной степени базиро¬вался на данных палеонтологии.

Итак, на палеонтвлогию дарвинисты на¬чала 60-х годов не могли возлагать осо¬бенно больших надежд. Эмбриология в
этом отношении, казалось бы, сулила больше

успеха. Прежде всего здесь в значитель¬ной степени был исключен тот элемент
случайноСти, с которым всегда прихо¬.дится считаться палентологу. Наконец, сама
идея о важном значении эмбриологии для

выяснения родственной связи между живот¬ными организмами—старая идея. Она жила
еще в умах натурфилософов. Ее ясно
понимали Кильмейер, Гетеи вполне
определенно формулировал ученик Ж. С.
Илера — Сэрр (Serres). Эта идея
позднее вылилась в форму всем хорошо

знакомаго биогенетического закона, гласив¬шаго, что во время процесса развития того
или иного из ныне существующих живот¬ных (его онтогенез) воспроизводит в

сокращенной и, более или менее изменен¬ной, форме общий ход пройденной его пред¬ками эволюции (его филоиенез). Однако, и
эмбриология какой-либо конкретной, осяза¬тельной помоши эволюционизму 50-х годов
тоже оказать не могла. И это понятно. He

* нужно забывать, что несмотря на долгий и

трудный путь, который прошла эмбриология
со времен своих основателей—Г а р в е я,
Мальпиги и Сваммердама, к тому

времени, как эволюционизм обратился к
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ней эа содействием, она едва успела прочно

укрепиться на научной почве. Но этого

мало. Как это ни странно, но и эмбрио¬логия, подобно палеонтологии, в руках зна¬менитаго К. Б э р а послужила, как изве¬стно, в до-дарвиновский период опорой для
антиэволюционизма 1).

Правда, в 60 х годах уже мало кто ве¬рил в возможность противодействия идее
эволюции со стороны эмбриологии, скорее на¬оборот—все надежды дарвинистов выяс-

нить родственныя взаимоотношения между
организмами были направлены именно в

1) Считаю не лишним привести здесь одну спранку,
которая ясно покаэывает, насколько даже в 60-ые

годы было прочно во Франции антиэволюционное те¬чение. В отчете комиссии парижской Академии Наук,
присудившей в 1ф66 г. Б э р у почетную премию имени
Кювье, мы читаем: „Присуждая премию Кювье Бэру,

не пробуждаем ли мы воспоминаний о тех изы¬скакиях петербургскаго академика, со времени кото¬рых прошло почти 40 лет и ноторыя, покаэав
существенныя различия в зародышевом развитии

главных типов животнаго царства, доставили не¬ожиданным образом блистателное иодтвержде¬пие езилядов нашеио великаго зоо.юга о типических
формах, к которым относятся все животныя?”
{курсив мой).

ПРИРОДА, АПРеЛЬ 1916 г.

сторону эмбриологических изследований.

Однако все же, нужно сказать, что эмбрио¬логия того времени не только была лишена
возможности приступить к планомерному,

систематическому выяснению вышеуказанной

частной проблемы, выдвинутой теорией эво¬люции, но даже не была в состоянии ока¬зать какой-либо реальной поддержки и самой
эволюционной идее. Такая поддержка должна

была бы заключаться в доказательстве суще¬ствования в процессе развития всех жи-

вотных, как бы ни были они различны
по своей организации, одного обгцаго плана.

Сравнительная анатомия успела к тому вре¬мени сделать в этом отношении значи¬тельные успехи, существование такого общаго
плана в строении животных всеми уже чув¬ствовалось, эмбриология же продолжала хра¬нить молчание, и это молчание начинало ста¬новиться прямо угрожающим. В самом
деле, те данныя, которыя имелись тогда
в литературе, говорили скорее за то, что
такого общаго плана в процессе развития

вовсе и не существует; наоборот, все говори¬ло за существование в животном царстве
песколших типов разттия. Только в pas-

30

A. О, Ковалевский.
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витии позвоночных было ясно констатиро¬вано существование вполне определеннаго
плана, общаго для всех, столь различных

классов этого типа. Этот принцип един¬ства плана бросался здесь ясно в глаза. В
самом деле, еще Пандер в 1817 году

первый точно установил тот замечатель¬ный факт, что при начале развития цыплен¬ка т. наз. зародышевый диск яйца р а с щ е¬пляется нанесколько слоев, или
пластов, причем каждый слой дает

начало определенным органам развиваю¬щагося зародыша. Затем оказалось, что и

при развитии млекопитающих было констати¬ровано образование точно таких же зароды¬шевых листков и выяснилось (в особен¬ности благодаря трудам К. Б э р а) одина¬ковая судьба этих листков при сформи¬ровании органов зародыша у всех позво¬ночных.
Отсюда учейие о зародышевых

пластах, или листках, — учение,

которому суждено было сыграть выдакрщуюся
роль в эмбриологии,—учение, которое и в

настоящее время по мнению многих уче¬ных является краеугольным камнем всей
морфологии.

Для доказательства существования общаго

плана в развитии всех животных необхо¬димо было, разумеется, доказать, что и у
безпозвопочных организм закладывается в
виде таких же зародышевых листков,
как и у позвоночных. Но и этого было
бы еще недостаточно—нужно было показать
еще, что процесс образования из этих
листков органов совершается по тому же

самому типу, по той же самой схеме. До¬казать же всего этого для безпозвоночных
никому в то время не удавалось, а, сле¬довательно, и тот общий закон развития,
который был найден при изучении развития

позвоночных, к безпозвоночным оказы¬вался неприменимым.
Обяснение этого непонятнаго и, разумеет¬ся, весьма невыгоднаго для эволюционнаго
учения различия в развитии 'позвоночных

и безпозвоночных—различия, заставлявшаго

противопоставлять группу позвоночных все¬му остальному животному царству,—нужно
искать в той односторонности, которая в

указываемую эпоху господствовала в эмбрио¬логии. В самом деле, все внимание эмбрио¬логоб до—дарвиновскаго периода было сосре¬доточено почти исключительно на изучении
развития позвоночных. Позвоночныя послу¬жили материалом для классических изсле¬дований корифеев эмбриологии—К. В о л ь ф а,
Пандера и Бэра, создавших эту науку.

Изучая развитие позвоночных открыли про¬цесс дробления; на них же было создано,
как мы видели, учение о зародышевыхт»
листках. Изучая развитие позвоночных,

впервые приложили клеточную теорию к.
развитию вообще. Развитие позвоночных,

наконец, возбудило внимание благодаря

открытым Р а т к е провизорным жабер¬ным щелям у зародышей птиц и млеко¬питающих. Это открытие заставило серьез¬нее отнестись к. старой догадке Киль¬м е й е р а, впервые заговорившаго о том,
что существование жаберных щелей у голо¬вастиков лягушек указывает на то, что
лягушка в своем развитии проходит
стадию рыбы.

Это предпочтительное внимание, оказы¬ваемое тогда эмбриологами позвоночным,
сделается понятным,_ если мы припомним,

насколько в те времена организация их¬была лучше изучена, более понятна по срав¬нению с безпозвоночными.
Впрочем, ошибочно было бы думать, что

по эмбриологии безпозвоночных ничего не

было сделано. Правда, если мы возьмем два¬дцатые, тридцатые годы прошлаго столетия,
то почти так оно в действительности и

было, но уже в 40—50 годы эмбриологиче¬ская литература обогащается целым ря¬дом прекрасных изследований. Но имев¬шиеся факты были разрознены, собраны без
системиь не были освещены общей идеей.
В фактическом материале по истории

развития позвоночных такая обединяющая

идея, как мы видели, была; это было уче¬ние о зародыгиевых листках. Для безпо¬звоночных же это учение, оказавшееся столь
плодотворным при изучении эмбриологии по¬звоночных, не применяли. В то время
позвоночныя и безпозвоночныя по мненик>

ученых представляли собою два различ¬ных мира, разделенных друг от друга
глубокой пропастью.

Правда, ошибочно было бы думать, что

в описываемую эпоху никто не делал по¬пыток связать эти два мира. Такия попытки
были. Ученые не раз пробовали отыскать
у безпозвоночных зародышевые листки й
тем доказать существование общаго для
всех животных закона развития, но успеха
все эти попытки не имели. Так, еще в
1849 г. Гексли высказал, как известно,

остроумную мысль о возможности сравни¬вать слои тела взрослой медузы с двумя

зародышевыми листками зародыша позво¬ночных, а немного спустя, в 1854 г., Цад¬дах уже описывает у зародышей насе¬комых ручейников (Phryganиdae) насто-
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ящие зародышевые пласты, которые он даже

гомологизирует с соответственными пла¬стами Vertebrata. Взгляды Ц а д д a х а про¬извели впечатление, но вскоре были оста¬влены. В 1863 г. Вейсманн доказал
ошибочность его наблюдений (Цаддах,
как оказалось, за один из листков

принял просто-напросто провизорную заро¬дышефую оболочку), и категорически отри¬цгш существование у насекомых каких
бы то ни было зародышевых листков.

Таким образом идея о возможности срав¬нивать процессы развития позвоночных и
безпозвоночных снова была оставлена.

Впрочем, мне кажется, что взгляды Ц а д¬д а х а вряд ли оказали особенно сильное
влияние на современников. Так, напри¬мер, Гегенбаур, описывая в 1856 г.
развитие червя сагитты (Sagиlta), изобра¬жает на своих рисунках бластулу и пре->
восходно выраженную двухслойную стадию—
гаструлу. Правда, в описании процесса
образования этой гаструлы Г егенбаур
дедает ошибку, но, во всяком случае,
стадию развития безпозвоночнаго с двумя
зародышевыми листками автор вицел ясно
(рис. 2), однако ни одним словом в своей
работе он по этому поводу не обмолвился.

Таково было состояние эмбриологии в мо¬мент появления всем известной книги
Д а р в и н а. Понятно теперь, почему эта

наука не была в состоянии оказать реаль¬ной поддержки неокрепшему еще эволюцио¬низму. Для того, чтобы получить эту по¬мощь, необходимо было из массы разроз¬ненных эмбриологических фактов создать
стройную научную дисциплину— сравнитёл¬ную эмбриологию, а для этого требовалось
прежде всего доказать существование общаго

плана в процессе развития всех живот¬ных, иными словами распространить учение
о зародышевых листках и на безпозво¬ночных.
Вот какова была та обстановка, при

которой в 1865 —1866 гг. выступил со

своими первыми работами А. 0. Ковалев¬с к и й.

Александр Онуфриевич Кова¬л е в с к и й родился в 1840 г. Детство про¬вел в имении своих родителей в Двин¬ском уезде, Витебской губернии. Среднее
образование получил в Корпусе Инжене¬ров Путей Сообщения, из котораго, впро¬чем, вышел, не окончив курса, и посту¬пил вольнослушателем в Петербургский
Университеть, откуда также ушел и до¬канчивал свое высшее образование в Гер-

мании. В 1863 г. Ковалевский, полу¬чив диплом о сдаче в качестве экстерна

экзаменов по физико-математическому фа¬культетуПетербургскаго Университета, отпра¬вляется на Средиземное море, в Неаполь,
где и приступает к самостоятельным
зоологическим изследованиям.

В конце 1865 т. Ковалевский пред¬ставил в Петербургский университет в

качестве магистерской диссертации неболь¬шую статью, озаглавленную: „История раз¬вития Amphиoxus lanceolatus или Brachиostoma
lubrиcumu. Это была первая работа начи¬нающаго молодого ученаго, но она навсегда
сохранится в истории зоологии. Именно
этой-то работе, как вскоре выяснилось, и

было суждено положить начало вновь сози¬дающейся науке сравнительной эмбриологии,
и лечь в основу того фундамента, на ко¬тором была впоследствий построена вся
современная морфология.
Невольно возникает вопрос: что же

представляло из себя это историческое из¬следование, о котором, разумеется, не раз
приходилось и приходится слышать каждому
приступающему к изучению зоологии?
Это была небольшая брошюра, изданная

по теперешним понятиям более чем

скромно, написанная в строго деловом
тоне. Она не заключала в себе никаких

кричащих обобщений в роде тех пре¬тенциозных родословных деревьев, кото¬рыя вошли в моду несколько лет спустя.
Даже с точки зрения фактической разра¬ботки вопроса это не было вполне закончен¬ное произведение. Как диссертации, ей по

современным понятиям во многих отно¬шениях не доставало той пресловутой со¬лидности, которая de facto требуется сей¬час оффициальной наукой от работ по¬добнаго рода и которая зачастую позволяет
автору замаскировать убожество своей соб¬ственной мысли изложением чужих. Дис¬сертация Ковалевскаго представляла со¬бою, если можно так выразиться, научный
эскиз, но в этом эскизе чувствовался и
широкий размах, и глубокая продуманность
темы. От самаго изложения веяло, наконец,

той особой чисто эпической простотой, кото¬рая свойственна лишь талантам, и той
свежестыо, которая так подкупает в
эскизе художника мастера и которая уже

пропадает в законченном, солидном по¬лотне.

Таково внешнее впечатление от ра¬боты Ковалевскаго. В смысле содер¬жания диссертация его сразу же должна была
приковать внимание читателя, знакомаго с
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положением дел. Прежде всего, нужно за¬метить, что в течение многих лет целый
ряд опытных натуралистов пытались про¬следить раэвитие того загадочнаго животнаго,
которое взял Ковалевский эа обект
своего изследования, но все эти попытки

оканчивались полной неудачей. Ковалев¬с к о м у первому удалось разрешить эту про¬блему и разрешить блестяще. В своей ра¬боте автор с небывалой для того времени

точностью дает описание главнейших мо¬ментов развития ланцетника и констати¬рует существование у него двух зароды¬шевых листков с такою ясностью, о ка¬кой до него вообще не имели понятия. Лан¬цетник по своей примитивной организации
стоит, как известно, как бы на рубеже
между позвоночными и безпозвоночными, и
уже по одному этому понятен, конечно,

тот интерес, который возбудило изследо¬вание Ковалевскаго.
Но особенно сильное впечатление произ¬вело среди эмбриологов то обстоятельство,
что зародыш ланцетника по своей орга¬низации оказсися более похожим па заро~
дыша безпозвоночных, чгьм позвоночмых.

Ковалевский сразу же обратил внима¬ние на его сходство с описанным Геген-
б ау р о м ь зародышем червясагитты(рис.2).

Сходство между ними действительно бро¬салось в глаза — у зародыша ланцетника
зародышевые листки оказались построен¬ными не по типу зародышевых листков
позвоночных, a no той схеме, которая
была изображена Гегенбауром для
сагитты ').

Необходимо отметить также, что в своей
работе Ковалевский не только решает

вопрос о существовании у ланцетника за¬родышевых листков, но и дает ясное и

подробное описание их происхожденил. Что¬бы вполне оценить эту сторону работы К о¬валевскаго, важно энать, что до него ни
у одного представителя животнаго дарства

процесс образования зародышевых лист¬ков совершенно точно никем прослежен
не был. Это станет понятным, если мы

вспомним, что у позвоночных, на кото¬рых тогда почти исключительно было обра¬щено внимание эмбриологов, процесс этот
настолько запутан и сложен, что и в

настоящее время не может считаться окон¬чательно выясненным. Что же касается до
*) Несходство между зародышевыми листками у

ланцетника и позвоночных настолько бросалось в
глаза, что в первой своей работе Ковалевский

избегает даже самаго термина зародышевый ли¬сток.

безпозвоночных, то, хотя, как мы видели,

некоторые изследователи и подходили вплот¬ную к решению этой проблемы (напр., Г е¬генбаур у сагитты), но не сумели спра¬виться с той задачей,. решение которой
было у них почти в руках. До Кова¬левскаго предполагалось, что верхний и
нижний зародышевые листки образуются у
зародышей позвоночных путем простого
расщепления бластодермы на две пластинки,
при чем, края нижней пластинки, обычно

распростертой на поверхности желтка,заги¬баются другь другу навстречу и, сростаясь,
дают начало пищеварительной трубке—

первичному кишечнику зародыша. Из на¬блюдений же Ковалевскаго выяснилось,
что у ланцетника стенка первичнаго кишеч¬ника обраэуется совершенно необычайным
и в то же время простым способом, a
именно путем простого уилубления стенки

1 2

Рис. 1. Двуслойный эародыш (гаструпа) ланцетника.
Процесс образования первичнаго кишечника. Нижний
зародышевый листок образуется путем впячения

(инвагинации). Иэ работы Ковалевскаго .Исто¬рия развития Amphиoxus* (1865).
Рис. 2. Двуслойный зародыш (гаструла) червя. Sa¬gиtta. Из работы Гегенбаура. „Ober Entwиckelung

der Sagиtta. 1856 г.“

шаровиднаго зародыгиа внутрь (рис. 1).

Выяснение этого, столь хорошо теперь зна¬комаго всем зоологам, процесса, получив¬шаго позднее название инваиинации, соста¬вляет, несомненно, центр тяжести работы
о развитии ланцетника. Ковалевский пер¬вый точно описал этогь процесс и пер¬вый понял истинное его значение. Стадию
инвагинационной гаструлы наблюдали, правда,
доКовалевскаго и не один раз и

не только у безпозвоночных (напр., у са¬гитты), но и у позвоночных—Р у с к о н и
(1826 г.) и Реман (1850 г.) видели ее

у амфибий, М. Шульц (1855) у мино¬ги—однако никто из этих изследовате¬лей не понял сути процесса, его смысла и
значения.

В качестве интереснаго историческаго
документа я привожу ниже описание К о в а-
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левским этого процесса дословно '). Счи¬таю также небезынтересным приложить и
тот рисунок, которым оно сопровожда¬лось, рисунок исторический — это первое
точное и сознательное изображение инваги¬национной гаструлы (рис. 1).

Помимо выяснен>я значения инвагинации

в процессе обраэования пищеварительной
полости, одним из главных фактических

результатов изследования Ковалевска¬г о над развитием ланцетника составляло

выяснение судьбы той (открытой еще Б э¬р о м ) полости, которая образуется у заро¬дыша в результате дробления яйца и ко¬торая носит название сегментационной (или
Бэровой) полости. До Ковалевскаго

господствовало мнение, что эта сегмента¬ционная полость (кстати сказать, в те вре¬мена найденная лишь у очень неболыиого
числа животных—лягушки, миноги, сагитты,

одной ктенофоры) при развитии превращает¬ся в пищеварительную полость. Ковалев¬с к и й же совершенно ясно выяснил, что
ничего общаго с полостью будущаго ки¬шечника сегментационная полость не имеет;

кишечник у ланцетника образуется углу¬блением бластодермы зародыша, сегмента¬ционная же полость последняго переходит в
полость тела (мы говорим теперь в пер¬вичную полость тела).
В настоящее время нам даже трудно

вполне оценить значение этих двух откры¬тий Ковалевскаго, настолько факты,
им установленные, кажутся нам теперь
простыми, настолько они вошли в плоть и

кровь современной эмбриологии.
Я уже упоминал, что по своему общему

характеру диссертация Ковалевскаго о
развитии ланцетника представляла собою

чисто описательное изследование. Во вся¬ком случае автор не задавался целью

дать в нем каких-либо широких обобще¬ний. Однако уже из этой работы совер¬шенно ясно видно, насколько отчетливо со¬знавал Ковалевский значение своих
открытий. Прежде всего, как мы уже ви-

*) .Часов 6 или 8 после кладки,—описывает
Ковалевский: „одна сторона яйца и, кажется,
именно та, где клеточки были больше, начинала
углубляться; при этом, понятно, Бэрова полость
постепенно уменьшалась, пока, наконец, оба слоя
клеточек не подошли так близко друг к другу,
что между ними была видна только тонкая полоска
жидкой светлой массы,—остаток Бэровой полости...”

....Углублялась обыкновенно целая половинка яйца,
так что при конце этого процесса эародыш имеет
форму полаго полушара, стенки котораго состояли

из двух рядов клеточек, разделенных неболь¬шим количеством жидкости“ (стр. 12).

дели, ему бросилось ве глаза сходство между
зародыиием ланцетника — позвоночнаго с

зародышем сагитты—безпоэвоночным.

„Хотя теперь никому не приходит в голову счи¬тать сагитту (Sagиtta) за низшаго позвоночнаго,—го¬ворит Ковалевски й,—однако, я укажу на сход¬ство одной из стадий, представленной нами на рис. В“
(указанный рис. изображает стадию инвагинационной
гаструлы) .с зародышем сагитты, изображенным

Г егенбауром" (следуегь ссылка на непо¬нятую Г егенбауром стадию инвагинационной
гаструлы сагитты).

Сходство это настолько поразило молодого

ученаго, что он решается заподозрить точ¬ность наблюдений Гегенбаура (в то вре¬мя считавшихся классическими!), описывав¬шаго процесс образования стенки первич¬наго кишечника не путем впячения, а пу¬тем расщепления стенки зародыша. Более
того, Ковалевский определенно выска¬зывает предположение, что процессы эти у
Amphиoxus и Sagиtta совершаются по одной
и той схеме.

Я уже упоминал, что по внешнему виду
свободноплавающий зародыш ланцетника,

чрезвычайно напоминая гаструлу червя са¬гитты, вовсе не похож на зародышей ти¬пичных позвоночных. Однако, Ковалев¬с к и й стремится и здесь сопоставить про¬цессы развития, пытаясь сравнить гаструлу
ланцетника с соответственной стадией раз¬вития лягушки, а также миноги, описанной

М. Шульцем, но неправильно им по¬нятой. Ковалевский совершенно опре¬деленно высказывает убеждение, что у
миноги процесс образования пищеваритель¬наго канала лишь замаскирован обилием
желтка в яйце, в принципе же этот
процесс совершается по той же самой
схеме, что и у ланцетника, т.-е. путем
инвагинации.

Итак, мы видим, что на основании сво¬их наблюдений над развитием ланцетника
Ковалевский намечает вывод, что
развитие столь различных животных, как
ланцетник, лягушка, минога (т.-е. типичныя
позвоночныя) и червь сагитта (типичное
безпозвоночное), совершается no одному
обгцему длл всех плану. Значение этого
сопоставления должно быть ясно каждому,
кто прочел мое введение к настоящей
статье. В этом сопоставлении еще неясно,
но все же уже намечался абрис основ

будущей сравнительной эмбриологии, рожда¬лась идея единства плана в развитии всех
животных.

Таково значение работы Ковалевскаго
о развйтии ланцетника.
Невольно возникает вопрос, какой же
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прием встретила эта работа у современни¬ков? По этому поводу часто приходилось
слышать избитыя фразы о том триумфе,
который выпал на долю Ковалевскаго
при эащите диссертации, о том „фуроре“,
который она произвела и т. п. Вряд ли,

однако, это было так. У меня лично созда¬лось впечатление, что работа Ковалев¬с к а г о не сразу получила ту оценку, кото¬рую она заслуживала. Во всяком случае не¬сомненно, что два основных положения
этой работы—образование пищеварительной
полости путем инвагинации и переход
сегментационной полости в полость тела—
были встречены с болыидим скептицизмом.

Насколько мне известно, уже на магистер¬ском диспуте вопрос этот дебатировался
очень страстно. Интересно, что энергичным
противником этих положений выступил
товарищ Ковалевскаго по работе в

Неаполе—другой наш знаменитый эмбрио¬лог И. И. Мечников, сделавшийся впо¬следствии закадычным другом Ковалев¬скаго до самой его смерти. В 1866 г.
в очень распространенном тогда журнале

„Натуралист" Мечников категорически

высказался против взглядов, развитых
Ковалевским.

В своей весьма обстоятельной статье М е ч н и¬ков пришел к заключению, что „никак нельзя
принять перехода сегментационной полости в общую
полость тела. Весьма странно,—прибавляет он,—
что сам г. Ковалевский обратил внимание на

необыкновенное сходство эародышей Sagиtta и Amphиo¬xus и несмотря на то не усомнился в справедли¬вости своего мнения“.
Столь же категорически высказался Мечни¬к о в  и против описаннаго Ковалевским
инвагинационнаго способа образования пераичнаго ки¬шечника у Amphиoxus.

„Заставляя общую полость тела образоваться из

сегментационной. —говоригь Мечников,—г. Ко¬валевский утверждаегь, будто кишечный ка-

нал у Amphиoxus образуется чрез углубление (Еип¬stииlpung); он распространяет это даже на мино¬гу. Но где же факты, говорящие в пользу этого?
У всех изследованных животных кишечный ка¬нал иикоида не образуется через такое уыубле¬пие, и всеида черезг образование стенок оюло пита¬тельнаю желтка или же вокруи сеимеитациониой
полости“ ...

„Мнение г. Ковалевскаго, — продолжает

М е ч н и к о в,—нельэя считать доказанным. Есть

факт, поэволяющий считать его даже неверным".

Характеризуя отношения современников
к замечательнойработе Ковалевскаго,

нельзя не отметить одну из рецензий, по¬мещенных редакцией того же журнапа „На¬туралист". Начиная с 1866 г. журнал
этот стал печатать рефераты о русских

диссертациях, рефераты очень обстоятель¬ные, обемом по нескольку страниц. И
что же? Реферат о работе Ковалев¬с к а г о выделяется из всех остальных—
ему посвящено не более 1/и страницы, тогда
как туть же рядом о диссертации лекаря

Э. Брандта озубнойсистемеземлероек—

работе не имевшей никакого значения —

написано 4 страницы! Но этого мало—весь

реферать о работе Ковалевскаго со¬стоит из сухого перечня—перепечатки—
положений автора, к которым от редакции
добавлено в виде комментария буквально
следующее: „Читатели, конечно, помнят
дельныя возражения И. И. Мечникова
против мнения г. Ковалевскаго, что

образование пищеварительнаго канала про¬исходит прямым углублением общаго
зародышеваго зачатка".

Так отнеслись к первой работе Кова¬левскаго в России. Европе она пока
оставалась неизвестной. Там узнали о К о¬валевском лишь год спустя, в 1867
году, с котораго имя Ковалевскаго
стало известным уже всему ученому миру.

(Окончание следует).
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Эволюция учения о предсказании погоды.
С. И. Небольсина.

Первыя работы синоптической метеорологии
были направлены, как на изучение условий
погоды в разных барических системах

(циклонах, антициклонах, барических лож¬бинах и гребнях), так и на определение

Рис. 1. Карта погоды 6 января 1910 г. 7 ч. утра.

скорости и направления движения этих
систем.

Первая задача была изучена весьма тща¬тельно. Работы целаго ряда ученых выяс¬нили все особенности погоды в разных
<5арических системах в различныя вре¬мена года *).

В последнее десятилетие изследование

верхних слоев атмосферы дало возмож¬ность изучить строенге различных бариче¬ских систем, и первоначальныя предста¬вления о них резко изменились. Доказано,
напр., глубокое различие антициклонов в
эависимости от места их происхождения:
западные, отделяющиеся от азорскаго, анти-

*) Иэ работ русских ученых, касающихся

условий погоды в России, следует указать на клас¬сическое изследование проф. Лейста: Untersuchungen
ииber den taglиchen und jahrlиchen Gang der meteorolo¬gиschen Elemente an den Cyclonen und Antиcyclonen,
и на изследования синоптических условий бурь на

наших морях (работы гг. Семенова, Савинова, Ры¬лачева, Шпиндлера) и метелей (Срезневский).

циклоны высокие и в нижних слоях обычно

теплые, полярные — холодные и низкие. Это
хорошо иллюстрируют рис. N: 1 — 3. На
первом из них дается синоптическая
карта за 7 час. утра 6 января 1910 г. (нов.

ст.). Западный антициклон,занимающий Бри¬танския острова и материк западной Евро¬пы, весь теплый, во всей этой области темпе¬ратура выше нуля. Напротив, п.олярный
антициклон на севере России очень холод¬ный; около Белаго моря температура ниже

—30°, в Мезени даже —40°. Низкия темпера¬туры были и во всей северо-восточной че¬тверти России. На чертеже 2 и 3 показано
распределение давления на высоте около 3

и 15 км. На рис. 2 показано положение изо¬барической поверхности 700 милибар *), на
рис. 3 100 милибар. Непрерывной линией
соединены точки данной поверхности, нахо-

Рис. 2. Положение изобарической поверхности
700 милибар.

дящияся на одинаковой высоте над уровнем
моря. Мы видим, что 700 милибаровая

!) Милибар=0,001 бара—новая единица, предло¬женная Бь#ркнессом, для иэмерения атмосфернаго
давления по абсолютной системе единиц С. G. S.,

равняется давлению в один мегадин (1,000,000

дин) на 1 кв. сантиметр; 1 милибар = 0,75 мили¬метра ртутнаго столба (приблизительно).
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(525 мм.) поверхность выше всего нахо¬дится над аападным антициклоном на
высоте 3100 метров — и ниже всего над

Рис. 3. Положение изобарической поверхности
100 милибар.

циклоном на Черном море—на высоте
2750 м. Над полярным антициклоном она

почти не выступает, и весь он заклю¬чается в слое атмосферы до 3,000 метров.
Западный же антицинлон выделяется даже

на высоте 15,8 километров: 100 милиба¬ровая (75 мм.) поверхность резко подни¬мается над антициклоном на этой вы¬соте (см. рис. № 3).

высот, но только над сильно развитыми

циклонами. Слабые частные циклоны не до¬стигают 4—5 километров. Нарис. №4—6,
заимствованных, как и вышеприведенныя

из атласа Бьеркнесса „Synoptиsche Darstel¬lungen Athmospharиschen Zustande“ приведены
синоптическия карта 2-го февраля 1910 г. и

карты, показывающия распределение давле¬ния на высоте около 5 и 5‘/2 кл. и 11 кл.—
положение иэобарической поверхности 500
милибар (375 мм.) и 200 милибар (150 мм.).

На синоптической карте (рис. N« 4) име¬ем сильно раэвитую циклоническую область.

Рис. 4. Карта погоды 2 февраля 1910 г.

Над циклонами, как выше сказано, изо¬барическия поверхности понижаются, что
можно проследить тоже до значителпых

Рис. 5. Положениф иэобари<иеской поверхности
500 милибар.

на северо-западе Европы и слабый частный

циклон в 755 мм. на Адриатическом море¬и Балканском полуострове. Изобарическою
поверхностью в 500 милибар последний.
циклон уже не выделяется (см. рис. 5),

он весь лежит ниже ея; тогда как северо¬западный может быть прослежен до вы¬соты 11 километров (рис. 6).
На большую высоту циклонов указыва¬ют изследования W. Н. Dиnes’a !); по его
заключению на высоте 9 километров коле¬бания барометра при прохождении циклонов
заметны очень хорошо, иногда не меньше,

*) Total and partиal coeffиcиent between sundry varиa¬
bles of the upper aиr.
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чем на земле. Как частные циклоны, невы¬соки также и гребни повышеннаго давления,
которые отделяют смежные циклоны. На¬блюдения над перистыми облаками показьь
вают, что на высоте этих облаков воз¬душныя течения идут вне всякой зависи-

Рис. 6. Положение иэобарической поверхности
200 милибар.

мости от распределения давления на земле

в области барических гребней, следова¬тельно, эти последние лежат гораэдо ниже
высоты этих облаков, по всей вероятно¬сти до высоты 5—6 километров.

Вторая эадача—определение законов дви¬жения циклонов и антициклонов—не мо¬жет еще считаться окончательно решенной.
Все работы, направленньия на изучение глав¬ным образом движения циклонов, дали
много эмпирических правил, но оправды¬вающихся лишь до иэвестной степени. В
последние годы особенное распространение
получил метод изаллобар, предложенный

впервые проф. П. И. Броуновым и разрабо¬танный затем Экгольмом, и способ Гил¬бера ’). Но пользуясь ими можно с довольно
хорошими результатами предвидеть, как на¬правление движения циклона, так и те из¬менения, что с ним произойдугь, толь-

!) См. Записки по гидрографии. 1914 г.

ПРИРОДА, апр-ель 1916 г.

ко в ближайшее время, не более */2—1

суток вперед. Главное значение эти ме¬тоды поэтому имеют для краткосрочных
предсказаний, как то: штормов, метелей,
и т. под.

Но жизнь настоятельно требовала более

долговременных предсказаний, столь необ¬ходимых для всего уклада особенно земле¬дельческих стран.
Первыя попытки предсказаний на долгий

срок вперед базировались на изследова¬ниях путей циклонов и антициклонов.
Подробныя изследования путей циклонов
были произведены Кеппеном, Бебером и
Рыкачевым. Им удалось выделить более
частые пути циклонов, и на основании этого

схематически разбить их на группы. Такия

же изследования относительно антицикло¬нов были произведены физиком Главной
Обсерватории И. П. Семеновым. В зависи¬мости от направления движения им было
выделено 7 типов антициклонов. На рис.

7 и 8 схематически показаны пути антици¬клонов (рис. 7) и циклонов (рис. 8) по
работам Семенова и Рыкачева.
Дальнейшия изследования показали, что

определенныя группы циклонов и антици-

Рис. 7. Пути антициклонов по И. П. Семенову.

клонов создают более или менее одина¬ковую погоду. Так, циклоны, приходящие
с северо-запада Европы (тип ии и иии) в

зимнее время создают у нас теплую, сне¬жную погоду, в летнее—прохладную и не¬настную. Циклоны с юга (тип Vиии), а также,
31
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как показали позднейшия изследования,

и имеющие более восточную траэкторию, при¬мерно вдоль западнаго побережья Чернаго
моря и вверх по Днепру—зимою сопровож¬даются сильными снежными бурями, летом
обильными дождями. Антициклоны с Ледо¬витаго океана (типы и и иии, а также типа
и)зимой создают устойчивую, очень холод¬ную и ясную погоду. Один из примеров
такого антициклона (тип и) мы имели на
рис. 1. Антициклоны с Норвежскаго моря
(тип ии, отчасти Vи) вызываюгь резкое, но
кратковременное понижение температуры;

западные (тип иV и Vии), как видно на кар¬тах 1 и 4, — снежную, облачную погоду.

Рис. 8. Пути циклонов no М. А. Рыкачеву.

Летом в антициклонах держится ясная,

сухая погода, жаркая в западных, более
прохладная в полярных, в особенности
в первые дни после вступления их на
материк.

Но все эти изследования путей цикло¬нов и антициклонов и особенностей по¬годы в них крайне необходимыя для
систематизации наших знаний, вся эта „сино¬птическая климатология “ однако мало дает

для успешности долговременных предска¬заний. Оказывается невозможным по наме¬тившемуся пути циклона или антициклона

и ряду вспомогательных карт, составлен¬ных по способу Экгольма, или методу Гиль¬бера, определить дальнейшую его траэк¬торию и решить его судьбу. Нужно было
искать иных способов, иных оснований.

Богатый, накопившийся за десятки лет

климатологический материал позволил при¬ступить к изследованию средняго или, как

говорят метеорологи, нормальнаго состоя¬ния атмосферы в разные сезоны. Тогда вы¬яснилось, что давление в среднем в зим¬ние месяцы в северной полосе Атланти¬ческаго и Тихаго океанов держится низкое,
в средней, приблизительно между 20°—50*
широты, а также на материках — высокое.

В среднем за январь барометрический ми¬нимум у Исландии- достигает 749 мм.,
между Аляской и Камчаткой—752 мм. Баро¬метрический максимум на океанах около
767 мм., в северной Америке 767 мм., в

Сибири 778 мм. В летние месяцы распре¬деление среднягб давления иное, низкое да¬вление располагается над материками, осо¬беннаго развития достигает барометриче¬ский минимум над Азией: на севере Индии
около 747 мм. (в июле). Высокое давление
на океанах занимает то же положение, что

и зимой, только более развито: барометри¬ческий максимум Тихаго океана около 770
мм., Атлантическаго' у Азорских островов
767 мм. Мы не останавливаемся дальше на

этом, т. к. детальныя карты распределе¬ния давления в январе и в июле можно
найти во всех атласах. и учебниках ме¬теорологии, Мы приводим здесь другую,
мало известную карту средняго давления в
полярных областях в мае. В летние

месяцы, кроме выше приведенных областей

высокаго давления выступает еще новая,
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приполярная, очень важная для погоды сред¬них широт, наибольшаго развития дости¬гающая в мае — около 764 мм. Положение
ея показано на карте 9.

Эти области высокаго и низкаго давления,

так называемые „центры действия атмо¬•сферы", указывают, что в занимаемых
ими областях чаще зарождаются, или их
чаще посещают циклоны или антициклоны.

Вот и явилась мысль поискать, не нахо¬дятся ли те или иныя траэктории циклонов
и антициклонов в зависимости от со¬стояния этих центров действия атмосферы,
попытаться найти свяэь между погодой в

данной местности и состоянием этих цен¬тров.

Первыя замечания такого рода мы встре¬чаем у Анго (Angot) вего книге „Traиte ёиё¬mentaиre de Meteorologиe". Анго указывает,
что теплая дождливая погода в западной Ев¬ропе бывает при таком состоянии „цент¬ров действия". Три главных центра высо¬каго давления хорошо развиты и находятся
около своего нормальнаго положения: первый,
СиЬирский, покрывает Россию с максимумом
выше 775 мм., второй, Азорский, несколько

смещен к востоку, третий находится за¬паднее 55° зап. долготы. Огромная депрес¬сия ниже 730 мм. находится у Исландии не¬сколько восточнее своего нормальнаго поло¬жения. Погода противоположнаго характера,
сухая, ясная и очень холодная бывает,
когда Американский максимум занимает

свой континент и продолжается на Атлан¬тическом океане до Бермудских островов.
Два других, Азорский и Сибирский, сначала
разделенные, сливаются в центре Европы

и образуют один очень устойчивый ста¬ционарный антициклон, центр котораго
медленно перемещается в треугольнике

Дания, Франция и Германия. В Сибири да¬вление в это время не высокое, следы ма¬ксимума можно видеть лишь в восточной
Сибири. Тихая, относительно теплгия и ту¬манная погода вызывается соединением
азорскаго антициклона с сибирским на кон¬тинете Европы. Он не вполне отделен
от американскаго, как в предыдущем

случае, а связан перемычкой высокаго да¬вления, тянущейся от континента до кон¬тинента. Исландский циклон наиболее часто
сдвинут на запад, в сторону Бафинова
моря. В летний сезон теплая погода с
ливнями бывает при типе couloиr, т.-е. в

области низкаго давления между двумя анти¬циклонами, как бы в коридоре между
ними.

Наибольшей продуктивности эта идея до-

стигла у американских метеорологов.

ПроиЗведя обследования характера погоды

в зависимости от состояния всех глав¬ных центров действия атмосферы, они
пришли к следующим выводам:

1) Период мягкой погоды в северных

и восточных областях Соединенных Шта¬тов наступает при развитии выше нормы
сибирскаго и азорскаго антициклонов и
низких областей на Беринговом море и
у Исландии,
2) Холодная погода вообще к востоку

от Скалистых гор бывает при давлении
ниже нормы над Беринговым морем, при
понижающемся на Азорах и повышающемся
в Исландии.

3) Нормальное передвижение бурь в Со¬единенных Штатах бывает при высо¬ком давлении в Восточной Европе, отно¬сительно низком в северной и северо¬западной. Когда такое распределение да¬вления нарушено, то характер и пере¬движение бурь становится ненормальным.
Так, при высоком давлении в Запад¬ной и Центральной Европе и на Бри¬танских островах прекращается пере¬движение бурь в северном Атлантиче¬ском океане, а затем замедляется и пе¬редвижение циклонов и антициклонов в
Соединенных Штатах. Обычная скорость
возстанавливается дней 5—6 спустя, после

того как в Европе установятся нормаль¬ныя условия давления. Замедленное движение
наблюдается также при сильно развитом

сибирском антициклоне, занимающем за¬•падную Азию и койтинентальную Европу, при
низком давлении в течение нескольких

дней над Британскими островами и высо¬ком давлении над Атлантическим океа¬ном. Обычная скорость передвижения цик¬лонов и антициклонов возстанавливается
также дней через 5—6, как над Европой

установится нормальное распределение да¬вления.

4) Летом небольшое смещение к за¬паду области высокаго давления на север¬ном Атлантическом океане создает теп¬лую (выше нормы) и в общем сухую по¬году в восточных частях Соединенных
Штатов. При передвижении центра этой

области на запад по более ниэким широ¬там высокая температура господствует
от Мексиканскаго залива до Канады, по
более северным — высокая температура

стоит только в северных частях Соеди¬ненных Штатов, южныя же находятся
под влиянием восточных океанических

ветров. Смещение Атлантической области
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высокаго давления к востоку или слабое
ея развитие сопровождается в восточных

штатах или более холодной погодой или

изменчивой температурой. От состояния
северно-атлантической области высокаго
давления зависит не только летняя погода

в большей части Соединеных Штатов,
но также путь и характер вест-индских
ураганов ').

Положительные результаты таких обсле¬дований побудили Бюро Погоды организо¬вать ежедневное получение метеорологиче¬ских наблюдений по возможности со всего
севернаго полушария. Теперь Бюро полу¬чаеть йведения о состоянии всех главных
центров действия атмосферы между 14е и

65® сев. широты. Какой густотой сети стан¬ций Бюро считает возможным ограничиться
видно из помещаемаго ниже перечня стан¬ций, посылающих наблюдения в Бюро из
России: Петроград, Пинск, Одесса, Москва,
Усть-Цыльма, Екатеринбург, Астрахань,

Самаровское, Томск, Семипалатинск, Таш¬кент, Киренск, Иркутск, Нерчинск,
Якутск, Николаевск и Владивосток. Та¬кова приблизительно густота их сети и в
других государствах, кроме самих Сое¬диненных Штатов.
Результаты такого рода организации служ¬бы погоды, если судить по приведенным
в отчетах Бюро примерам и отзывам

печати, очень значительны. Является воз¬можным давать предсказания регулярно на
неделю вперед.

В других государствах такого рода
организаций еще нет, но подобныя работы
производились. Для европейскаго континента

и большой части Сибири, повидимому, ре¬шающую роль играют следующие центры
действия атмосферы: низкаго давления—ис¬ландский, высокаго—азорский, сибирский и

полярный; последний в летнее время игра¬ет значительную роль. Подробныя обсле¬дования соотношения между состоянием об¬ластей высокаго давления и погодой зимы
в Западной Европе произведены Теисе¬ран де Бором и фон-Бебером. Послед¬ний на основании обширнаго материала за
20 лет установил пять типов погоды

для всех времен года, исходя из рас¬положения областей высокаго давления. Для
России подобнаго рода изследования были

произведены в Николаевской Главной Фи¬зической Обсерватории для зимы С. Д. Гри¬боедовым, для лета Б. П. Мультанов-
>) Из отчета начальника Бюро Погоды в Вашинг¬тоне за 1910—11 г.

ским *). Как оказалось, летом главней¬шими факторами, создающими или регули¬рующими погоду, являются азорский и поляр¬ный антициклоны, в зависимости отчего к
можно выделить 2 главных типа погоды.

Тип западный—преобладание азорскаго
антициклона. В этом типе укладываются
такие процессы. От азорскаго антициклона
отделяются области высокаго давления и

идут на восток. Достигая России, оне часто
усиливаются. Сам азорский антициклон

занимает при этом южную половину океа¬на (центр его южнее 35°—40® сев. шир.).

Рис. 10. Пути минимумов (—) и максимумов (—у
за период 4—14 августа 1ф92 г.

В северной половине океана находятся

циклоническия области, перемещающияся так¬же на восток, подобно южным областям

высокаго давления. На карте N» 10 показа¬ны пути циклонов (пунктиром) и анти¬циклонов (сплошныя линии) при таком
типе погоды, примером взят период с
4-го по 14-ое августа нов. стиля 1892 г.

Высота азорскаго антициклона около 770,
редко 775 мм. Он часто меняегь сво&
положение, перемещаясь по южной части
океана, иногда замещается новым из
Америки. При прохождении циклонов между
ними часто раскрываются 760-мм. изобары,
что как будто указывает на получающееся

J) Б. П. Мультановский. Влияние центров дей¬ствия атмосферы на погоду в Европейской России
в теплое время года. Геофизический Сборник, т. ии.
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соприкосновение с полярным антицикло¬ном. Но, вообще говоря, в чистом виде
этого типа роль полярнаго антициклона

очень незначительная. Распределение давле¬ния в России такое: низкое в северной,
высокое в южной половине. Погода в

это время стоит жаркая, сухая на юге

(южнее 50° сев. шир.), более значительная
засуха на юго-востоке. В остальной России

погода умеренно теплая с перемежающи¬мися дождями, преимущественно обложными
в северной, грозовыми в средней; отдель¬ные ливни не редки и на юге.

Более северное (центр около 35®—40°

сев. широты и 40® западной долготы), более

устойчивое, более спокойное положение азор¬скаго антициклона, наконец более высокое
давление в центре его (не ниже 775 мм).

сопровождается более северными траэкто¬риями отделяющихся от него областей вы¬сокаго давления, и тогда эасуха распро¬страняется севернее и охватывает и сред¬нюю и южную Россию.
В „чистом виде“ такой тип встречает¬ся редко, обычно замечаются некоторые
процессы, создающие переходные ступени

к чисто полярному типу. Процессы эти

следующие. Области высокаго давления, ко¬торыя отделяются от азорскаго антици¬клона, во время своего движения на во¬сток получают более значительную связь
с полярным антициклоном. В припо-

лярных областях наблюдается несколько
повышенное давление (около 760 мм. ивыше).
Гребни повышеннаго давления, отделяющие

смежные циклоны, получают большее разви¬тие, чем в первом типе. Образовывающия
их изобары раскрываются, обычно появля¬ется в северной части гребня изобара 765 мм.
Есть излюбленныя места, где это влияние

полярнаго антициклона сказывается наибо¬лее резко. Это около Гренландии, Шпиц¬бергена и Карскаго моря. При этом типе
западные антициклоны вообще имеют бо¬лее высокую траэкторию, чем в первом
типе. При этом, если связь с полярным

антициклоном более резко выражена в
Гренландии или западнее Шпицбергена, то

траэктории имеють направление приблизи¬тельно WNW—ESE, т.-е. примерно из
Англии на Припять или несколько южнее.
Если же воздействие полярнаго антиииклона
выражается более резко около Карскаго

моря, то траэктории западных антицикло¬нов начинают повышаться к северу,
приблизительно с меридиана Харькова, т.-е.

из W—Е переходят в (SиT—NE. По¬года при этом типе бывает приблизитель¬но такая же, как и при первом, только
район, охваченный засухой, иной: при за¬падном воздействии полярнаго антициклона

засуха охватывает западныя и прибалтий¬ския губернии, реже Финляндию, при восточ¬ном^приволжския губернии Урала. Юг
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весь no большей части также бывает

охвачен засухой, но отдельные ливни не

редки.

Полярный тип в чистом виде тоже

очень редок, но все же встречается чаще
чисто-западнаго.

Антициклон держится главным обра¬зом на Ледовитом океане и в северной
части материка. Изобары обычно на севере

раскрыты, реже замкнуты, в таком слу¬чае центральная изобара находится на се¬вере России. На юге давление пониженное.
Иногда с Чернаго моря, реже с Каспий¬скаго, поднимается к северу циклон. По¬года жаркая и сухая в северной России.
Засуха наблюдается до параллели Вологды
или Курска, смотря по силе антициклона.
На юге обильные дожди при прохладной
погоде. При поднимающемся с юга циклоне
погода устанавливается особенно ненастная,
так как циклон не имеет свободнаго

выхода и движется очень медленно. При¬мером такого типа мы взяли карту № 11
24 июля нов. стиля 1901 г. Взят более

редкий случай, когда циклон поднимается

к северу с Каспийскаго моря и средне¬азиатских владений. Пунктиром показан
путь циклона с 21 числа. Какия количества
осадков выпадают при этом, видно из
следующаго: за 23 число измерено в Перми
60 мм., Троицке—41 мм., Уфе—22 мм.

При описываемом типе полярный анти¬циклон имеет какой-то „пассивный“ ха¬рактер. Например, в вышеприведенном
случае антициклон продержался на севере
России с 22 по 29 июня, мало меняя свое
положение. Но есть иного рода полярные
антициклоны, назовем их „активными",
которые появляются на Ледовитом океане
и оттуда, имея большое наступательное
движение, направляются на юг. Обычные
пути их примерно из Гренландии через
Скандинавию на юг или юго-восток России.
Пути довольно разнообразны, но обычно

пересекают Балтийское море (как анти¬циклон ии и Vи типа по классификации
г. Семенова). Другой путь—это по восточной
половине России или западной Сибири, (тип

и и иии Семенова). Типично для этих анти¬циклонов то, что засуха выражена чрез¬вычайно резко, нет даже эпизодических
дождей, которые всегда бывають при про¬чих типах.
Вот к таким немногим типам можно

свести все синоптические процессы в пре¬делах Европейской России.
В зимнее время картина значительно

усложняется из-за выступления новых,

очень влиятельных факторов: исландской

области низкаго давления и сибирской—вы¬сокаго. Выше мы уже видели, какое зна¬чение для погоды Соединенных Штатов
придают им американские метеорологи.

Тем более важны оне для нас, непосред¬ственно соприкасающихся с ними. Мень¬шую роль играет азорский максимум.Поляр¬ный центр на климатологических картах
не выделяется, но в действительности он

имеет большое значение, как регулятор

деятельности остальных центров. В за¬висимости от преобладающаго влияния на
погоду Европейской России того или другого
центра действия атмосферы С. Д. Грибоедов

выделил следующие главные типы синопти¬ческих процессов:
и. Антициклоны восточной климатологи¬ческой группы.
ии. Антициклоны эападной климатологи¬ческой группы.

иии. Циклонические „прорывы“.
К первой группе относятся все случаи,

когда антициклон занимает восточные

районы Европейской России и Сибирь. При

этом с ним происходит один из сле¬дующих трех процессов: 1) антициклон
почти стационарный; 2) растягивается по
параллели и распадается на два антициклона

(„дифференцируется"), при чем западная
часть смещается к центру Европейской

России; 3) с севера к нему входит по¬лярный антициклон, и вновь образовав¬шаяся область высокаго давления занимаеть
сначала более северное положение, в даль¬нейшем переходя к нормальному.
Погода в первом случае: нормальная

температура в западной России, более хо¬лодная к востоку; тем более, чем ближе
к центру антициклона. Во втором и тре¬тьем случаях стоит продолжительная

холодная погода в большей части Евро¬пейской России. Особенно низкия темпера¬туры наблюдаются при наступлении поляр¬наго антициклона. В последнем случае
обычно свирепствуют на Черном море
норд-ост и метели в южной России.
Вторая группа антициклонов западной

климатической системы мало отличается

от вышеописанной такой же летней группы.

Погода стоит обычно не холдная, снеж¬ная в северных районах, где прохо¬дят циклоны. Примером такого анти¬циклона может служит карта № 4. Более
мягкая с оттепелями погода бывает при

южных траэкториях западных антици¬клонов, более холодная при северных.
Появление полярнаго антициклона и при
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западном антициклоне сопровождается

также резким понижением температуры.

Примером этого может служит карта 1,

где на севере России в области полярнаго
антициклона, соединившагося с западным,

морозы были также от 30° до 40°.

Третья группа довольно сходна со вто¬рой. Различие только в том, что запад¬ный антициклон, растянутый по паралели
и соединяющийся с Сибирским антици¬клоном и связанный с полярным, проры¬вается циклоном в первом случае с се¬вера или с юга, во втором с запада. В
области прорыва обыкновенно свирепствуют

метели, снежная погода стоит и в боль¬шей части страны. За прорвавшимся цикло¬ном обычно следует антициклон. Если
он идет с севера через Скандинавию,
то его сопровождает интенсивная холодная

волна, но не такая продолжительная и рез¬кая, как в случае вхождения полярнаго
антяциклона.

В такой зависимости от состояния цен¬тров действия атмосферы в общих чер¬тах находится погода Европейской России.
Теперь является новый вопрос, отчего

зависит то или иное состояние главных

центров действия атмосферы. Развитие ис¬ландскаго циклона всецело зависит от
температуры Гольфштрома, как это, несо¬мненно, выяснено трудами П е т е р с о на,

Мейнардуса и др. С повышением тем¬пературы Гольфштрома циклоническая дея¬тельность усиливается и, как показал
Лесгафт, переносится в северо-восточ¬ныя области океана, откуда циклоны продол¬жают свое движение на юго-восток в
сторону европейскаго материка, создавая
там теплую погоду. Типичный пример
этого мы имели в зиму 1913—14 г., когда
температура Гольфштрома была повышена.
Исландский барометрический минимум в

среднем за зиму был развит много сильнее

нормы и был смещен на восток к бе¬регам Европы. Теплая зима эта у всех
еще в памяти.

Влияние Гольфштрома косвенно повиди¬мому сказывается и на других центрах
действия атмосферы. Как я указывал
при анализе зимы 1913—14 г. *), сибирский
антициклон в годы наибольшаго развития

исландскаго циклона и сдвига его к бере¬гам Европы развивается слабее и зани¬мает более восточное положение. Типично
также, по нрайней мередлязимы 1913—14 г.,
полное отсутствие полярных антициклонов.

В летний сезон, как уже не раз ука¬зывалось, преобладающее влияние на погоду
получают азорский и полярный антици¬клоны. Пока не установлено, что влияет
на различное развитие этих центров.

Азорский антициклон, как известно, вы¬зывается динамическими причинами—общей
циркуляцией атмосферы. Относительно сте¬пени развития его можно указать, что при
наличии сильно развитого полярнаго анти¬циклона, азорский ослабевает и отступаеть
к югу и обратно. Относительно полярнаго

можно предположить, что летнее его состоя¬ние зависит от характера предшествующей
зимы в полярных областях. Вслед за

холодной зимой летом должно ждать боль¬шого развития антициклона, т. к. больше
образовалось за зиму льда, больше, следо¬вательно, должно быть охлаждающее влияние
его на температуру воздуха, что должно

способствовать образованию более устойчи¬ваго антициклона.
Таковы причины, по всей вероятности

влияющия на то или иное состояние главных

центров действия атмосферы, и дальней¬шия изследования, можно ожидать, пойдут
именно в этом направлении.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Иснопаеныя Вогатства Армении. Сей¬час, когда внимание русскаго общества привлечено
успехом русскаго оружия в восточной части Ма¬лой Азии, вполне своевременно обратить внимание на
богатства этого края и правильно оценить всю эту
область не только с политической и стратегической

точек зрения, но и с точки зрения ея естествен¬ных богатств.

Еще сравнительно недавно один из самых круп¬ных геологов нашего времени Д е - J1 о н э гово¬рил, что ископаемыя богатства, как таинствен¬ный фермент жизни, влияют на характер, про¬мышленность, искусство и земледелие, на богатство
и военную мощь, наконец, на всю историю народов.

Нередко, а в этой великой всйне это сказалось
много раз, вопросы экономическаго характера более,

чем какия-либо стратегическия соображения, дикто¬вали пути военных действий, а на полной и всесто¬ронней оценке каждаго края с точки эрения его
богатств неиэбежно будут основываться все со¬ображения дальнейшей международной й внутренней

политики. К моменту мира точное знание природ¬ных богатств каждаго края является тем необхо¬димым фактором, на которомь будет основы¬ваться как экономическая политика будущаго, так
и характер тех или иных международных согла¬шений. Но не только в эти еще отдаленныя минуты
русской истории потребуется точный учет и знание
пограничных земель каждаго государства; не менее,

если не больше, является важным это знание сей¬час, когда мы стали перед необходимостью попол¬нения запасов наших сырых материалов, увели¬чивания провЭводительности заводов и отыскания и
добычи таких природных веществ, которых рус¬ская природа в ея настоящих границах давала в
недостаточном количестве.

Вот почему именно теперь наше внимание должно

быть обращено на восточньия провинции Малой Аэии
и особенно на Армению и Азербейджан, которые
уже в значительной части заняты нашими войсками

и, потому, могут сейчас быть обследованы; не¬сомненно, что весной, если так или иначе упро¬чится соВременная линия нашего фронта или даже
переместится к западу, необходимо будет органи¬зовать ряд экспедиций, которыя широко бы подвергли
иэследованию различныя богатства всего этого края.

В их задачу должно войти изследование и поиски
тех ископаемых богатств, которыя здесь уже

давно намечапись работами и экспедициями Чиха¬чева, Шанкуртуа, Киперта, Освальда

и др., и которыя в одно общее геологическое це¬лое связывают районы нашего Закавказья (Батум¬ской и Карсской области) с провинциями Армении,
а области Елисаветпольской губ.—с Карадагом и
Сагендом.

Особенный интерес всей этой области заключается
в месторождениях медныха руд, которыя уже
давно обратили на себя внимание в ближайшем к
нашей границе приморском районе и особенно на

побережьи и в верховьях Чороха, между Эрэеру¬мом и Трапезундом. Здесь долгое время работал

медный рудник Маден-Кхан, в районе ко¬тораго расположен ряд разработок серебросвин¬цовых руд. Здесь же лежить тот знаменитый
рудник Гумуш-Ханэ, который воспевается
в Илиаде, как страна серебра. Еще в 1650 году

здесь была крупная разработка этого драгоценнаго
металла.

Высокое Армянское нагорье, сложенное из вул¬канических пород, отделяеть эту область, приле¬гающую к Черному морю, от хребта Таврических
гор, коиорый огибает южную оконечность Ван¬скаго озера и теряется в многочисленных и слож¬ных горных системах Ирана. На южных склонах
этой неприступной гряды, всего только в 120 вер¬стах на восток по прямой линии оть занятаго на¬шими войсками Муша находится иэвестный медный
рудник Аргана (Маден), который одно время

снабжал медью всю Армению и представляет боль¬шое богатство для будущей эксплоатации.
Любопытно отметить, что немцы при постройке

Багдадской железной дороги учли это обстоятель¬ство и стали строить подездной путь от главной
магистрали для доставки руды или продуктов вы¬плавки в порты Средиземнаго моря. Несомненно,
что медныя руды всего этого района, особенно при
условии завладения Трапеэундом, представляют
огромный интерес.

Второй металл, который привлекает наше вни¬мзние в области Армении, это жемьзо, из котораго
выделывалось знаменитое эрзерумское оружие; место¬рождения их весьма многочисленны, и самое крупное
из них лежит на северных склонах Тавра
(Сиван-Маден).
Однако, гораздо болыиий еще интерес свяэан

для всего этого района с распространением здесь
-таких ископаемых богатств, которыми вообще
бедна Россия и в которых сейчас она нуждается.

На границе Персии и Армении наше внимание при¬ковывают озера и источники с содержанием бо¬ратов (производных борной кислоты), весьма много¬численкыя месторождения мышьяка и сурьмы в виде
.аурипигмента и антимонита разсеяны в районе,

прилегающем в Карсской области, а также в рай¬оне северной Персии. На восток от Ванскаго озера

отмечаются скопления серы и выходы нефти. Уже из¬давна славилась Армения цветными камнями, и ска¬эочныя богатства Митридата приписывались прекрас¬ным сортам агатов, халцедонов, ониксов и
сердоликов, котоэые столь обычны в морской
гальке около Трапезунда.
Сейчас в связи с мировыми потребностями

алюминия для военной техники особый интерес во

всем этом районе представляют огромныя ско¬пления природной соли сернокислаго алюминия и Ka¬
nиn (алунита), которые в огромных количествах
встречаются в богатом серебряными, железными
и свинцовыми рудами районе Карагиссара (в 250 в.

на восток—северо-восток отЭрзерума). Эти место¬рождения несомненно заслуживают особаго внима¬ния, и, очевидно, аналогичныя им скопления могут
быть найдены и в других частях Армянскаго на¬горья, так как они связаны с молодыми вулка¬ническими породами, которыя очень распространены
в этой области, а в Елисаветпольской губернии,
аналогично Карагиссару несут в себе серьезные
запасы этого минерала.

Все вышесказанное заставляет обратить внима¬ние на срочное изучение описанных районов Арме¬нии, представляющих огромныя богатства, испольэо¬вать часть которых явится возможным в течение
настоящей войны. Несомненно, что эта экспедиция

или ряд экспедиций не должен ограничиться опи¬санной областью, но должен быть направлен и в
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район Северной Персии, где на Карадаге, Алигхан¬даге и в районе Сагенда (на юг от Тавриза)
уже давно отмечалось присутствие столь важных

для России руд олова и молибдена, в районе Ма¬мана—соли калия, а в области Урмийскаго оэера
значительныя скопления ценной селитры и борные

источники. д. Ферсман.

Новый сибирсний метеорит-ь. В поло¬вине июня 1912 г. в окрестностях одной деревни
Томскаго уеэда около 5 ч. вечера упал метеорит,

падение котораго сопровождалось треском и свето¬выми явлениями, что было эамечено крестьянами на
соседнем сенокосе. Бросившись к месту падения,
крестьяне увидели тонкий пар, выходивший иэ ямки

в сильно заболоченной почве; им пришлось, впро¬чем, углубиться в почву почти на сажень, чтобы
достать метеорит, который и после откапыванья
был еще настолько горяч, что его трудно было
держать в руках. Крестьяне решили разделить

этот небесный дар между собой и разбили метео¬рит уд-ирами топора на части; каждый участник

этого необыкновеннаго дележа, взявший кусок свя¬щеннаго камня, положил его в своей избе за ико¬ны, и только один из них, именно староста де¬ревни, представил свой кусок томскому губерна¬тору, от котораго череэ три года обломок метео¬рита случайно попал к профессору геологии Том¬скаго Технологическаго Института М. А. Усову.
Последний изследовал и подробно описал метео¬рит в только что вышедшей статье *).
Облоыок, после отделения от него кусков для

изготовления шлифов и для химическаго анализа,
имел еще весь в 795 гр. и размеры фХ^Х^ см->
при уд. весе 3,624. Изследование покаэало, что он

представляет каменный метеорит из группы про¬межуточных хондритов и состоит из гиперстен¬бронзита, своеобраэнаго оливина, москелинита, трои¬лита, шрейберсита, самороднаго желеэа с неболь¬шим содержанием никкеля и добреелита. Структура
его порфировая, а микроскогшческая картина напо¬минает вулканогеновый туф; хондры содержат
немного стекла; местами масса пересечена черными
жилками и имеет очень резкую катакластическую
текстуру. Совокупность данных заставляет думать,

что метеорит образовался в беэвоздушном про¬страчстве при какой-нибудь мировой катастрофе, и
расплавление космическаго вещества, его распыление
и обратное сбивание в сплошную массу проиэошло

очень быстро. Хондриты, еоставляющие главную мас¬су каменных метеоритов, являются непосредствен¬ными свидетелями обраэования туманностей, преиму-
щественно туманности солнечнои.

В. 0.

убеждение, что большие запасы солей калия, подобно

знаменитому Стасфурту, надо искать только в отло¬жениях пермскаго возраста, тогда как калиевыя
соединения Испании, подобно недостаточно оценен¬ным скоплениям Эльэаса, Калуша в Галиции и
Мамана в северной Персии свяэаны с породами
третичной эпохи.

Еще в 1897 году один иэ испанских иэследо¬вателей, ознакомившись с месторождениями Герма¬нии, высказал мысль о возможности найти калиевыя
соли в Каталонии, но его мысль не была поддер¬жана, и только в 1914 году совершенно случай¬ная находха подтвердила это смелое предположение.
Главная часть открытаго буровыми скважинами ме¬сторождения состоит из переслаивающихся гори¬зонтов краснаго карналлита (двойной соли калия и
магния), обычной поваренной соли и хлористаго
калия. Предварительные подсчеты указали на запасы
двух с половиной миллионов тонн карналлита и
свыше миллиона тонн хлористаго калия. Эти цифры
настолько внушительны, что неудивительно, что

испанское правительство предполагает широко раз¬ведать это месторождение и немедленно использовать
эти богатства калия для подема сельскаго хозяйства.

А. Ферснан.

Соли напия в Испании. Очень крупное от¬крытие кратко. опубликовано испанским научным
журналом, сообщившим о находке в провинции
Каталонии весьма значительных местонахождений

калиевых солей. Это открытие, несомненно, предста¬вляеть эначительный практический интерес, особен¬но в настоящее время, когда союзныя державы за¬интересованы в получении этого продукта, до са¬маго последняго времени находившагося в руках
прусскаго калиеваго синдиката. С другой стороны,
с этой находкой связан и значительный научный
интерес, так как до сих пор господствовало

М. А. Усов. Томский метеорит. Томск, 1916 г.,
19 стр.

ПРИРОДА, АПРеЛЬ 1916 г.

ПАЛЕОНТОЛОГиЯ.

УпотреОление рентгеновсних лучей в

палеонтологии (сниаграФия онанениило¬стей). В мае 1915 года в .Американском
Научном Журнале“ (Amerиcan Journal of Scиence,
v. XXXиX) появилась любопытная работа Ричарда
М. Фильда о применении рентгеновских лучей в

области детальнаго распознавания внутренняго строе¬ния окаменелостей, т.-е. употреблении Х-лучей в
папеонтологии.

Фильд указывает в своей статье, что метод
скиаграфии гораздо менее ценится палеонтологами,

чем медиками, и задает себе вопрос, почему пер¬вые не могут применять скиаграфию к изучению
структуры окаменелостей, подобно тому, как ме¬дики изучают структуру тел органических.
Для этого палеонтологу необходимо знать: 1) про¬ницаемы ли для Х-лучей те неорганическия вещества,

которыя производят окаменение, и 2) если прони¬цаемы, то можно ли получить пригодныя для изсле¬дования снимки скрытой в породе части (напр., за¬дней створки) окаменелости?
Принимая во внимание эти вопросы, Фильд и де¬лает беглый обзор изслецований в этой области,
выполненных до сего времени в науке.

Теория скиаирафии. Когда в 1895 г. проф. Рент¬ген изследовап с помощью флуороскопа пла¬стинку цинка, составленную из тонких листиков,
спаянных с боков припаями различнаго метал¬лическаго состава, то различныя линии теней, про¬изведенныя различием сплавов, ясно укаэали ему,
что открыто еще одно новое средство для изследо¬вания химических иэменений в металлах. Первым
заинтересовался открытием Рентгена в применении
к геологии Бруль в Германии, поставивший вопрос:

могут ли Х-лучи проникать через осадочныя по¬роды, и если могут, то какова будет степень интен¬сивности их проникания чреэ различныя обломоч¬ныя породы?
Опыты Бруля указали, что „окаменелости, вполне

или наполовину скрытыя в породе, могут быть в
ней открыты“.
Минералог К. Дельтер, на основании опытов^

32
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произваденных в 1896 г., пришел к общему за¬ключению, что одни минералы более непроницаемы
для Х-лучей, чем другие.
Оянако, из них углеродистыя вещества, как,

напр., янтарь, гагагь, графит, наиболее легко про¬ницаемы лучами; с другой стороны, сернистые ме¬таллы отличаются наибольшей непроницаемостью.
Кроме того, гипс, мел, арагонит проницаемы
сравнительно с ббльшей трудностью, чем каолин,
кварц и плагиоклаз.
Таким образом различное действие Х-лучей на

сернистыя соединения, как маркаэит и пирит,
еравнительно с действием на кальцигь, арагонит
и кварц получает уже исключительуый интерес

для применения лучей к иэследованию строения ока¬менелостей.

Под влиянием работы Дельтера, немецкий пале¬онтологь Бранко в 1906 г. произвел многочислен¬ные опыты с окаменелыми остатками позвоночных
и безпозвоночных животных.

Его работа, снабженная хорошими иллюстрациями,

вполне доказывает возможность'применения скиагра¬фии к определению окаменелостей. Наконец, опыты
самого Фильда дали чреэвычайно интересные резуль¬таты, с одной стороны, потому, что он занялся
такими исхопаемыми, как брахиоподы, а с другой,

потому, что он применял лучший из доселе изве¬стных аппаратов Рфнтгена и пользовался помошью
специалиста по рентгенированию, д-ра Уольтера Джемса
Додда. Около тридцати снимков было сделано в
лаборатории Додда с окаменелостей, принадлежащих

Палеонтологическому Кабинету Гарвардскаго Уни¬верситета.

Техника скиаирафии. He входя в иэложение об¬щих методов скиаграфии, следует принять во вни¬мание, что лучшие рентгеновские снимки могут быть
получены при близком знакомстве с характером
окаменения ископаемаго организма.
Работая совместно, фиэик и палеонтологь могут

достигнуть таких-же успехов в скиаграфии ока¬менелостей, каких достигают совместно физик и
медик при рентгенировании тканей человеческаго
тела.

Всякий аппарат, дающий искру в 6—10 дюймов,
может применяться для скиаграфии окаменелостей.
При приготовлении снимков к статье Фильда

интенсивность Х-лучей соответствовапа 7—10 бе¬нуа (Benoиst), для чего требовалось напряжение
70.000—100.000 вольт при 50 миллиамперах. Опыты
показали, что для образцов относительно малой
плотности более контрастные снимки могугь быть
получены при употреблении ширмы и более низкаго

вольтажа, а именно от 50.000 до 60.000, при экспо¬эиции в */4 секунды. Экспозиции долее 1 секунды
не производилось.

Для скиаграфии окаменелостей оказались одинаково

пригодными те же фотографическия пластинки, ко¬торыя употребляются и при изследовании органиче¬ских веществ. Что же касается до установки ока¬менелости, то та ея часть, структуру которой жела¬тельно изследовать, должна быть расположена ближе
к пластинке и дальше от источника лучей.

Опыты Филда no скиаирафии окаменелостей. Пер¬вые опыты Фильда показали, что пучок лучей,
интенсивностью, соответствующей 6 бенуа (Benoиst),
легко может проникать через такую породу, как
глинистый сланец, песчаник или известняк, по

крайней мере, в 2 сантиметра толщикой.
Изследование снимков показапо, что на них в

совершенстве воспроизводятся все неоднородности

в строении поверхности обраэца. Это открытие по¬вело к опытам с отпечатками таких организ-

мов, как брахиоподы, покрытыя струйками, или
трилобиты. Естественно следует предположить, что
при пропускании Х-лучей чрез породу, внешняя

форма окаменелости выделится на снимке, если ока¬менелость состоит из другого вещества, чем
окружающая ее порода. Но что произойдет с той

частью окаменелости, которая заключена в по¬роде?
Для опыта Фильд выбрал образец трилобита

Trиarthrus beckи из сланцев Ютика в штате Нью¬иорк. Этот хорошо известный трилобит встре¬чается здесь в виде псевдоморфоза пирита, и же¬лезо, содержащееся в нем, делает его более не¬проницаемым для Х-лучей, чем вся остальная мас¬са глиниста/о сланца, его заютючающая.
Из сланца с трилобитом была приготовлена

пластинка в 3 mm. толщиной (рис. 1) и подверг¬нута действию Х-лучей.
В результате были открыты внешния очертания

трилобита и левыя его конечности, скрытыя на об¬разце (рис. 1а).
Однако, организмы, замещенные тяжелыми серни¬стыми металлами, встречаются в природе гораздо
реже, чем окаменелости из песчаника или иэве¬стняьса. Весьма редко бывают случаи, когда окаме-
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Рис. 1. Трипобит Trиarthrus beckи в глинистом сланце
(фотографический снинок).

Рис. 1а. Уэепиченное адвое сзсематическое нэобр&жение три¬лобита Trиarthrus beckи, полученное при пропускании X—лучей
через образец на рис. 1. Видны внешния очертиНия трило¬бита и его нонечиости, скрытыя на образце в породе.

нение производится в одном образце двумя раэ¬личными веществами различнаго удельнаго веса,
напр., в раковине брахиоподы Atrypa retиcularиs с
капьцитовыми створками и ручным аппаратом

из пирита или со створками из кальцита и руч¬ным аппаратом из кремнезема.

В обоих этих случаях изследование облег¬чается применением соляной кислоты, легко раство¬ряющей углекислую известь створок.
Всего чаще, однако, изследователю внутренней

структуры брахиопод приходится встречаться с та¬кими случаями, когда створки и ручной аппарат со¬стоят из одного и того же вещества, а именно,
из кальцита или арагоиита.

В таких случаях производятся обыкновенно

раэрезы образца; однако, такой метод не только

требует продолжительнаго времени, но зачастую

может затруднить и самое понимание внутренней

структуры изследуемой окаменелости. Понятно по¬этому, как ценен для палеонтолога тот метод,
который позволяегь изследователю определять род
окаменелости, не прибегая к предварительной ея
препаровке.

Опыты Фильда с образцами брахиоподы Cleиothy¬rиdиna sublamellosa, где обе створки и ручной аппа¬рат состоят из кремнезема, показывають, что
метод скиаграфии таких окаменелостей дает на-
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илучшие результаты. При этом ясно видно, что оди¬наково удовлетворительные реэультаты получаются,
как при удалении одной створки (рис. 2, 3, 4), так
и при ея сохранении на месте (рис. 5, 6, 7).
Получение удачных опытов с окремненными

образцами окаменелостей позволяегь думать, что

тем более удачными окажутся и опыты с окаме¬нелостями из кальцита или арагонита, так как
эти последния вещества еще лучше проницаемы для

Х-лучей, чем кремнезем.
Заключения. На основании изложенных опытов

Фильд приходит к следующим весьма интерес¬ным дпя палеонтолога выводам:

Рис. 2. Брахиопода Cleиothyrиdиna eublamellosa с удаленной стэоркой;
аиден ручяой аппарат (фотографический снимок).
Рис. 3. Скиаграфический снимок того же обр&зца.

Рис. 4. Фотографический отпечаток со сниаграфии того же образца.
ЧернаЯ полоса на фиг. 3 зависит от царапины на пластинке Фильда;

темное пятно на рис. 3 и 6 не имеет отношения к внутренней стру¬нтуре окаменелости, а зависит от поглощения лучей.

Рис. 5. Брахиопода Cleиothyrиdиna sublamellosa с обеими створками; руч¬ной аппарат не виден (фотографический снимок).
Рис. 6. Скиаграфия того же образца (эаметен ручной аппарат).

Рис. 7. Фотографический отпечатон со скиаграфии того же образца.

1) в большинстве случаев внутренняя структура
окаменелости может быть открыта с помощью
Х-лучей;
2) наилучшие реэультаты получаются при изучении

оригинальной проявленной скиаграфической пластин¬ки, где детали выходят лучше, чем на отпечатан¬ных с нея снимках;
3) необходимо самое тщательное изследование и

обяснение того, что представляет полученный
снимок, а это в значительной мере зависит

от способностей самого иэследователя и, нако¬нец,
4) применение метода весьма облегчается его

быстротой, так как небольшие образцы окаме¬нелостей легко могут быть собраны вместе и
зараз подвергнуты действию Х-лучей.

А. Рябннин.

ОБЩАЯ БиОЛОГиЯ.

Алноголиэм-ь и наследственность. Не-

сколько лет тому назад в Англии возникло серьеэ¬ное безпокойство эа судьбы английскаго народа, глав¬ныя массы котораго живут в городах, в тес¬ноте и в бедности, .вырождаются" под влиянием
негигиенических условий сушествования и в первую

очередь алкоголизма. Комиссии специалистов биоло¬гов было предложено решить вопрос, передаются
ли по наследству эти несомненные признаки выро¬ждения в классах населения, стоящих на самой

границе 5киэненнаго минимума; или же можно рас¬читывать, что коренной порчи наследствен¬ности не происходить и с улучшением
условий существования, с устранением
алноголиэма вернется населению в полной
мере здоровье. Ученая комиссия пришла

к оптимистическому заключению, что вер¬но второе из высказанных предположе¬ний; члены комиссии стояли на точке зре¬ния вейссманновскаго учения о непередаче
по наследству благоприобретенных орга¬низмом в течение его жизни признаков.

На точке зрения вейссманновскаго учения

стоят, хотя и приходять к противопо¬ложным результатам, Стоккард и Па¬паниколау, авторы интереснаго эксперимен¬тальнаго изследования .0 наследственной
передаче вырождения у потомков алького¬лизированных млекопитающих", напеча¬таннаго в февральской и мартовской нниж¬ках 1916 г. „The Amerиcan Naturalиst”.
Отвегь, который дают описанные здесь

эксперименты, рисует ясно грозное зна¬чение алкоголиэма предков для потомков.
Стоккард и Папаниколау держапи мор¬ских свинок в состоянии длительнаго
опьянения, подвергая их ежедневно дей¬ствию спиртовых паров. От таких
пьяных морских свинок, самцов и са¬мок, они получали потомство, которое
держали уже совершенно трезвым.

От этого трезваго поколения (F1) были

получены внуки (F2) и правнуки (F3) пер¬вых производителей пьяниц (Р). В об¬щем итоге от 571 спариванья было по¬лучено 682 живых детеныша и 189 вы¬кидышей !).
Из 123 спариваний между пьяным й

трезвым производителем 44 (или 36°/о)
окаэапись совершенно безплодными, а в

том случае, если и отец и мать были пьяницами,
°/о безплодия достиг почти 50% (20 из 41). Если

происходило зачатие, большинство детенышей рож¬дались мертвыми или выкидывались на ранней ста¬вии и меньше половины (82 из 192) появлялись на
свет живыми, хотя и нередко умирали в раннем
воэрасте.

В контрольных опытах у нормальных морских

свинок 84°/0 детенышей рождаются живыми, здо¬ровыми и сильными.
Это явление вполне понятно, так как уже давно

прямыми экспериментами доказано вредное влияние
алкоголя на яйцевыя клетки и живчиков: последние
теряют подвижность, а яйца часто пропускают по
нескольку спермиев и развиваются с первых же
стадий неправильно.

Интереснее то обстоятельство, что вредное влияние

‘) У морских свинок в каждом помете бывап от
1 до 4 детенышей.
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алкоголизма у родоначапьников (Р) отражается и
на плодовитости их потомства, хотя бы поеледнее
и было абсолютно трезвым. Из 194 скрещиваний
поколения Fj 55 (или 28%) оказались безплодными;
остальныя дали 135 (или 56°/0) мертворожденных
и только 105 (или 44%) живых детенышей. Иэ 119

спариваний поколения F2 48 (или 40%) были безплод¬ны, остальныя дали 84 (или 72%) мертвых и 32
(или 28°/q) живых детеныша.
Но самым любопытным реэультатом опытов

Стоккарда и Папаниколау являетея обилие уродов
в поколении F2 и F3. Уродство отражается прежде
всего на глазах и на лапах. Глаэа часто бывают

с катарактом (непрозрачным хрусталиком), не¬редко глаз на одной стороне недоразвигь или со¬всем отсутствует (рис. 1), а у двух особей, три
прадеда которых были пьяницами, оказалось полное

отсутствие обоих глаз и даже эрительных нер¬вов (рис. 2). Лапы, в особенности эадния, часто

Рис. 1. Морская свинка иэ поколения Ft. Два деда и одна
бабка-пьяницы. А вид с левой, В—с правой стороны.
Правый глаз с непрозранной от рождения роговицей.
Здоровое сильное животное 2 лет соаершенно беэплодно.

парализованы и дефективны. На рис. 3 изображены
снизу (С и Д) задния лапы мертворожденной самки
иэ поколения Fj, все родоначальники которой были

пьяницами; сверху для сравнения показаны нор¬мальныя трехпалыя лапы. Изучение скелета показы¬вает, что на левой лапе не хватает двух паль¬цев, а на правой, кроме одного целаго пальца,
раэвита только Metatarsale другого пальца.

Выводы из разсмотренных экспериментов сле¬дующие- Алкоголь влияет непосредственно на поло¬выя клетки и резко иэменяет их генный состав.
Многия половыя клетки оказываются не годными для

оплодотворения или же после оплодотворения выэы¬вают уродство и гибель зародыша. игыжившие по¬томки, хотя бы и имепи сравнительно нормальный
внешний вид, облацают, однако, испорченными по¬ловыми клетками; они или остаются безплодными
или дают уродливое потомство. Гены глаз и ко¬нечностей в особенности страдаюгь от действия
апкоголя.

Интересна свяэь наследственности вредных влия¬ний алкоголизма с полом. Вообще влияние алкоголя

на зачатковыя клетки самцов больше, чем на за¬чатковыя клетки самок, что сказывается прежде
всего усиленной смертностью в первом случае.

Среди потомства пьяных самцов наиболее стра¬дающими оказываются самки, а в потомстве пья-

Рис. 2. Одна из двук совершенно одинаковых свннок
одного и того жо помста с полным отсутствием обоия
глаз и эоительнык нервов; умврли череэ двое суток

огь„ Рожденья. Три прадеда были пьяиицами, три пра¬бабки-нормапьны; родители—кузены.

ных-самок от трезвых самцов—самцы. Авторы
для обяснения этого напоминают, что у морских
свинок спермии двух родов: одни с большой до-

Рис. 3. 1 и В—нормяльныя ппавая и левая эадния лапы.

С и D—задния лапы свинки, у которой все прадеды и пра¬бабки с отцовской стороны, а также дед и бабка с ма¬теринской стороны были пьяницами. На левой ноге остался
один палец, иа правой, кроке того, зачаток второго.

полнительной хромосомой х—на самку, и другие с
малой дополнителной хромосомой у—на самца 1); a

*) О дополкительных хромосомая и определении пола
см. статью проф. В. М. Шимкевича в „Природе" за 1915 г.
(январь и февраль).
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яйцевыя клетки все одинаковы и все содержат до¬полнительныя хромосомы у. Допустим, что при алко¬голизме производителя от действия спирта всего
больше страдают крупныя хромосомы х. В таком

случае в потомстве пьянаго самца больше постра¬дают самки, получающия ненормальныя хромосомы х
от отца; в потомстве же пьяной самки женския
особи окажутся несколько менее пострадавшими,

чем самцы, так как у них влияние ненормаль¬ной материнской хромосомы х несколько уравнове¬шивается здоровой отцовской хромосомой х, которой
не получают мужския особи.

Таким образом, иеханизм унаследования по¬следствий алкоголиэма заключается здесь не в
том, что под влиянием пьянства у производителей
портятся глаэа, органы движения, нервная система и
проч., и эти благоприобретенные приэнаки в той
или иной форме передаются потомству; а в том,
что алкоголь влияет непосредственно на эачатковую
плазму и уродует ее в той или иной более или
менее резкой степени. В этом смысле опыты
Стоккарда-Папаниколау могут быть разсматриваемы,

как искусственное выэывание вспышки разнообраз¬ных мутаций. Разведение полученных авторами
F2 и F3 продолжается, и мы ожидаем от дальней¬ших публикаций разяснения вопроса, поскольку
возникшия уродства закрепляются по наследству.

Впрочем, крайние' уроды, безглазые и безпалые,
полученные до сих пор, оказываются беэплод-

Н. Кольцов.

3 О О Л О Г и я.

Фуннция плавательиаго пуаыря рыб
(Автореферат). В последней книжке Bulletиn de

la Socи6te ишрёгиаие des Naturalиstes de Moscou печа¬тается моя статья; „Etude sur la fonctиon de la vessиe
natatoиre des poиssons". В этой статье я излагаю ре¬зультаты мо-х экспериментальных изследований
вопроса о роли плавательнаго пузыря рыб, вопроса
выдвинутаго вновь на очередь работами г-жи Попта.

В своей статье по этому поводу г-жа Попта катего¬рически отрицает за плавательным пуэырем рыб
эначение гидростатическаго аппарата и приписывает
ему большую роль в процессе газообмена.
В ряде простых опытов, которые могут быть

проиэведены любым прёподавателем средней шко¬лы в качестве классных опытов, мне удалось
докаэать правильность прежняго, установленнаго еше
Бойлем в 1675 году, взгляда на плавательный
пуэырь, как на гидростатический аппарат.

Все поставленные мною опыты распадаются на три

группы. К первой серии относягся те опыты, кото¬рые устанавливают связь между присутс ■ вием в
теле рыбы наполненнаго газом плавательнаго пу¬эыря и способностью держаться на любой глубине.
Для этого я выпускал газы из плавательнаго пу¬зыря плотвы с помощью прокола инекционной иглой.
Сделав два прокола, один передняго и другой зад¬няго отдела пузыря, я осторожно сдавливал тело
рыбы и выпускал таким обраэом газы из пла¬вательнаго пузыря. После этого я пускал рыбу
обратно в большой аквариум с проточной водой,
где она сейчас же опускалась на дно и плавала,
таща свое тело по песку, на котором оставался след

в виде вдавленной дорожки; ее можно было заста¬вить подняться и в верхние слои воды, но притом
было видно, что наверху рыба может держаться

лишь с трудом, все время усиленно работая хво¬стовым и грудными плавниками; как только осла-

бевала работа плавников, рыба опять опускалась
на дно.

Вторая серия опытов устанавливает факт, что
рыбы при всплывании увеличиваются в обеме,
становясь удельно легче, а при опускании на дно

уменьшйются в обеме и делаются таким обра¬зом удельно тяжелее. Для доказательства этого по¬ложения я взял большую широкогорлую бутыль,
емкостью в 10 литров; подобрав к ней реэино¬вую пробку я пропустил сквозь последнюю две

стеклянных трубки диаметром около 1 мм., на верх¬ний конец более короткой трубки я надел гутта¬перчевую трубку с крепким зажимом; другая
трубка, более длинная, нижним своим концом

доходила лишь до нижней стороны пробки. Приго¬товив вышеописанный прибор, я наполнил его
накануне опыта водой, чтобы дать ей нагреться до
комнатной температуры. Когда все было готово, я
открыл пробку и пустил в бутыль плотву такой
величины, что она с трудом прошла сквозь горло.
Рыба сразу ушла на дно. Затем я плотно закрыл
бутыль пробкой, при чем лишняя воца вылилась
через длинную трубку; ослабив затем зажим
короткой трубки, я выпустил некоторое количество
воцы, доведя уровень воды в длинной трубке до
определенной высоты, которую отметил резиновым

колечком и снова закрыл зажим. Спустя неко¬торое время плотва, успокоившись и придя в себя

после пересадки, стала плавать и, наконец, подня¬лась кверху. Тотчас же вода в трубке подня¬лась выше метки приблизительно на иа см- Когда
рыба снова опустилась на дно, опустилась и вода
в трубке. Так это повторялось много раэ. He

глядя на рыбу, по движению уровня воды в труб¬ке можно было определить, подымается или опуска¬ется рыба.

Наконец, третья серия опытов выясняет меха¬ниэм, с помощью котораго рыба может умень¬шать обем своего плавательнаго пуэыря и дости¬гать нужнаго удельнаго веса. Естественно было пред¬положить, что уменьшение обема плавательнаго пу¬зыря происходит благодаря сдавливанию со стороны
мышц тела и следовательно активно, а увеличение

обема происходит благодаря упругости газов, на¬полняющих пузырь. Если это предположение верно,
то рыба с вскрытой брюшной полостью не может
уменьшать обем плавательнаго пузыря путем
сдавливания и потому должна плавать наверху. Опыты
вполне подтвердили предположение. Если вскрытие

брюшной полости производилось осторожно и вну¬тренности оставались незатронутыми, то рыбы до¬вольно хорошо переносили операцию и пущенныя в
аквариум, плавали довольно свободно, но все время
держались блиэ самой поверхности воды, иногда
даже плавали с выставленным из воды спинным

плавником.

На основании вышеприведенных опытов следует
приэнать, что 1) плавательный пуэырь рыб есть
орган, позволяющий им поддерживать удельный

вес своего тела равным единице и является та¬ким образом гидростатическим аппаратом, 2) изме¬няя обем плавательнаго пуэыря, рыба можегь под¬ниматься или опускаться при сравнительно незна¬чительной эатрате мускульной работы и 3) изме¬нение обема плавательнаго пузыря происходит в
случае его увеличения пассивно, благодаря упру¬гости содержащагося в нем газа, и в случае его
уменьшения—активно, благодаря сокращению мышц
тела.

Что касается участия плавательнаго пуэыря в
гаэообмене, то этим вопросом я не занимался и
потому в своей статье его не касался, тем не ме-
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нее кое-какия соображения по этому поводу напраши-
ваются сами собой. Несомненно, что в известной,
степени газообмен должен происходить, так как
стенки плавательнаго пузыря имеют влажную вну-
треннюю поверхность и состоят из живой ткани,
но еява ли этот газообмен играеть ту иеключи-
тельио важную роль, какую приписывает ему г-жа
Попта. Главным основанием для ея вывоиов ло-
служило эначительное непостоянство состава газов,
наполняющих плавательный пузырь рыб при раз-
личных внешних условиях, напр., при различном
давлении воздуха, и отличие его от атмосфернаго
воздуха. Нужно, однако, помнить, что раэличные газы
имеют различные коэффициенты растворимости в
воде, чем и обясняется отличие газоваго состава
воздуха, раствореннаго в воде, от воздуха атмо-
сфернаго, С этим последним обстоятельством
г-жа Попта вовсе не считалась в своих опытах
и выводах. _ „

В. Калельнин.

количества которых по многу сотен самцов и са¬мок он нашел в деревянной постройке (на о.
Вайте) в щелях между бревнами и тесом.

Н.

Подводный нинематограФ. Значение фо¬тографии для зоологии понятно. Однако, до самаго
последняго времени пресноводная и морская фаука
в их естественной обстановке были недоступны'

К-ь вопросу о сигаж-ь Лаахснаго оэера»
В февральской книжке „Природы" была напечатана

заметка о сигах Лаахскаго озера, в которой иэла¬галась возбудившая интерес в широких кругах
работа Тинемана, пришедшаго к заключению, что
в этом озере за 40 лет после посадки сигов

успел образоваться совершенно новый вид Со¬regonus sanctи-benedиctи. В последнем выпуске „Еже¬годника Зоологическаго Музея" И. A. Н. (февраль
1916 г.) напечатана интересная работа нашего из¬вестнаго ихтиолога проф. Л. С. Берга, который со¬поставил чрезвычайно тщательныя описания Тине¬мана с данными относительно различных видов
сигов и пришел к тому заключению, что этот
автор впал в ошибку: Лаахский сиг не новый

вид, а вид уже давно известный—Coregonus ша¬crophtalmus, весьма распространенный в Баденском
озере, откуда сиги были пересажены 40 лет тому
назад в Лаахское озеро. Весьма вероятно, что
именно этот вид и был пересажен, а вовсе не
С. fera, как предполагаег Тинеман; следовательно,

по мнению Л. С. Берга, ни о каком новообразова¬нии вида не может быть и речи. ^ ^

Рис. 1. Подводный кинематограф,

для непосредственнаго фотографирования. Дело огра¬ничивалось лишь снимками с анвариумов. Возмож¬ность кинематографических семок как
бы расширила границы применения форографии, но
условия семки были все те же, И только недавно

(cm. Knowledge, January, 1916, p. 21) удалось постро¬ить аппарат, который делает возможным полу¬чение подводных фотографий и кинематографических
лент. Этот аппарат сконструирован по идее

Зимния наартиры мух. Уже давно известна
любопытная привычка некоторых мух огромными
роями залетать осенью в человеческия жилища и

устраиааться здесь на зимовку. В январской книж¬ке сего года „Entomologиst’s Monthly Magazln" Гук

Скотт разсказывает, что несколько лет тому на¬зад в дом, находящийся в 6 милях от Кэм¬бриджа, в один октябрьский день залетело несмет¬ное количество насекомых, которыя разместились
в двух комнатах, выходивших на ю.-в., причи¬нив обитателям дома массу неудобств; оне зобра¬лись во все углы, щели и укромныя местечки. За¬летевший рой состоял, главным образом, из ма*
леньких золотистых мух Chloropиsca omata, но
были и другия более крупныя мухи и даже несколько
ос. Замечательно, что после этого в течение шести

лет обе комнаты каждую осень заполнялись неже¬ланными гостями, ноторыя хозяевами истреблялись,
конечно, в большом количестве. Автор приво¬дигь еще несколько случаев, когда определенныя

комнаты известных домов в Кэибридже подвер¬галиеь последовательно в течение ряда лет осен¬нему нашествию насекомых. С другой стороны,
проф. Пультон олиеал недавно такия же скопления
во время зимовки мух Musca согиипа, громадныя

Рис. 2, Охота на вкулу под водой. (Иэ кинематографи¬ческой ленты).

англ. капитана Чарльэа Уилльямсона его двумя сы¬новьями. Его первоначальное наэначение заключалось
в облегчении доступа иа дно моря для лова губок,
жемчуга и т. в. Рис. 1 представляет изображение

этого аппарата. Он состоит из длинной раздви¬гающейся трубы 3-х фут. в диаметре. Труба сде¬лана из накрывающих друг друга краями сталь¬ных листов или пластинок, подвешенных между
железными кольцами, образующими скелегь ирубы.
Сверх металлической части имеется непромокаемая



509 Научныя новости и заметки. 510

оболочка из холста и резины. Дно трубы—круглая
камера 5 фут. в диаметре, снабженная на одной

стороне воронкой, на внешнем конце которой нахо¬дится стеклянное окно. Весь аппарать опускается
вниз со специально построенной баржи, с которой
может также спускаться батарея ртутных ламп,
но она необходима только ночыо, Вода так прозрачна,

что в солнечный день кинематографический аппа¬рат может работать даже на глубине 48—60 фу¬тов. Какая-либо опасность для наблюдательной ка¬меры исключена поддерживанием внутри трубы воз¬душнаго давления, равнаго водному, для чего устроены
два прибора — один аля воды, другой для воздуха.

Один из наблюдателей работает в камере, а дру¬гой управляет трубой, так что аппарат no жела¬нию можегь быть поднят, опущен или подвинут
в сторону. На рис. 2 изображен снимок подвод¬ной борьбы с акулой, взятый из кинематографиче¬ской ленты. Необходимо отметить, что некоторые
снимки делаются на глубике 150 футов. и .

как только что выклюнувшихся из икры, так и

в разных аоэрастах (3, 7, 10 и 14 дней), с их
характерными отличиями.

Вот данныя о продолжительности инкубационнаго

периода и о величине выклевывающагося малька.

Время инкубации.

Длина выклю¬нувшагоея
малька !).

j Порода. Число

суток. При темпера¬туре по С°.
Красноперка 3 20—22» 3,7—4,0 мм.

Вобла . . . 4 17—20» 4,*—5.в »

Тарань . . 4 21—22» не зафиксиров.

Уклейка . . 4 21—23» —4,S »

Лещ . . . 4 23» 4,2—4,t „

ПРИКЛАДНАЯ ЗООЛОГиЯ.

Важиый шаг-ь вт» изучении русснихх,
рыб. Всякий, кому приходилось иметь дело с
определением рыб, знаегь, как затруднительно
бывает определять молодых рыб, в особенности

их мальков, даже в той стадии, когда они теря¬югь личиночный облик и становятся маленькими
рыбками. А между тем при расширении применения

новых методов иэучения, главным образом, прес¬ных вод, при употреблении планктонных сетей,
мальковых кругов и проч., в руки изследователей

стал попадать все более и более обильный ма¬териал по рыбешкам с самых ранних стадий
развития. И материал этог волей-неволей оставал¬ся не разобранным, ибо точно определять его не
было никакой возможноети. В Западной Европе за
последния’ 10 лет появились определители мальков
морских пород, но для нас, русских, конечно,
наибольшую важность представляют мальки рыб
пресноводных и проходных, нерестящихся в
речных водах.

Для изучения их при Императорском Россий¬ском Обществе рыбоводства и рыболовства была
обраэована особая „мальковая комиссия*, а, кроме

того, планомерное изследование ведется в Астра¬ханской Ихтиологической Лаборатории (при Управле¬нии Каспийско-Волжских рыбных и тюленьих про¬мыслов).
Недавно вышел в свет вып. 7-й тома Ш-го

Трудов этой лаборатории с интересной работой

г. Казанскаго: „Материалы no развитию и система¬тике личинок карповых рыб“ (с 3-мя рисунками
в тексте и 5-ью таблицами).

Лаборатория на своей опытной тоне на р. Чакан¬ной, по главному фарватеру Волги, в 4—5 верстах

от Каспийскаго моря, вывела, путем искусствен¬наго оплолотворения, мальков: воблы (Rutиlus rutи¬lus var. caspиcus Jac.j, красноперки (Scardиnиm erylhro¬phtaиmueL.), леща (АЬтатиз brama L.),тарани (Вигсса
bjorma L.) и уклейки (Albumut aJbumus L.) и вы¬держала в аквариумах до возможности яснаго опре¬деления своеобраэных личинок линя (Tиnea tиnea
L.), пойманных в ильменях,
В. И. Казаиский описывает и изображает при

помощи рисовальнаго аппарата (при увеличеиии от

11 до 20 раз) личинок перечисленных выше ше¬сти видов часто ветречающихся карповых рыб,

Позволю кстати здесь же эаиетить, что, судя по
рисункам, между мальками можно найти различие
и по числу мышечных пучков на боках тела

Мальки леща: 1—выклюнувшаяся личинка, 4,5 мм. длиньг;

2—'грехдневная личинка, 6 мм. длины; 3 — семидневная ли¬■(инкг, 6,7 млм. длины; 4—десятидневная личинка, 9,2 млм.
длины; 5—двухнедельная личннка, 9.2 млм. длины (ояна иэ

таблид Чугунова, уиеньшеиная в 2 раза).

(миомер): у красноперки воблы, яиня и лгща их
всего 33—36, у тарани и уклеи—42.
Весьма характерно для отдельных видов раэви-

•) От передняго конца головы so конца хвостового от¬дела (до жвостовой оторочки).
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тие и отложение пигмента: чернаго и желтаго. По¬следний пигмент появляется у всех личинок лишь
через сутки после выклевывания из икры; чернаго
пигмента при выклевывании нет лишь у леща и
уклеи, он слабо развит у красноперки и очень
сильно у воблы.

Сам автор отмечает следуюшее: ,у описывае¬мых нами рыб с однорядными зубами (вобла, лещ
и линь) пигментныя клетки раэвиваются на верхней
боковой поверхности тела (между спиной и боковой

линией) очень рано, начиная с десятидневнаго воз¬раста, между тем нак у рыб с двурядными зу¬бами (красноперка, тарань, уклея) пигментныя клет¬ки появляются в этих частях тела только в
конце посгь-эмбриональнаго развития*.
Подтверждая давно уже подмеченное рыбоводами,

что рыбешки начинают принимать пищу до исчеза¬ния желточнаго пузыря (что совершается на 3—4
сутки), „почти сразу же после образования кишеч¬наго тракта*, автор указывает также на особую
липкую паутинку, выделяемую из головного отдела

молодой личинки, которой обыкновенно рыбешка при¬крепляется к какому-либо предмету и на которой
свободно висит как бы в стадии покоя, в течение
двух, а красноперка даже трех, суток.
Сколько иэвестно, в последнее время Астрахан-

ской Лаборатории удалось вывести и изучить мал-
ков еще следующих карповых рыб: жереха,
рыбца и карася. В текущем году Лаборатория ду-
мает продолжить свои работы по выводу осталь-
ных карповых, а также некоторых рыб других
семейств. „ „

И. К—в.

Ч*Ьм-ь питается астрахаисмая вобла?

Весьма обстоятельный—и, как это ни странно, пер¬вый в литературе—ответ на этот вопрос дает
только что вышедшая работа Л. Н. Державина:
.Питанив воблы* (Rutиlus rutиlus caspиcus Jac.) 1)“.
Автор, воспользовавшись обширным материалом,

собранным в 1910—1912 гг. Ихтиологической Ла¬бораторией, Е. К. Терещетсо и им лично в низовь¬ях р. Волги и, главным образом, в северной ча¬сти Каспийскаго моря (некоторыя рыбы были из
Тюбкараганской бухты и из-под Ленкорани), из¬следовал питание 1232 рыб.
Оказалось, что главною пищею воблы является

пища животная, найденная у 500 рыб; растительный
корм (остатки растений обнаружены в кишечнике
203 особей) играет второстепенную роль. Первое
место среди поедаемых воблой животных (всего

их определено до 70 видов) занимают ракооб¬разные (45 видов) и моллюски (18).
В руках изследователя не было, к сожалению,

материала эа зимний период,—все сборы относились
ко времени с марта по октябрь. Удалось, однако,
выяснить, что периодичность годового цикла жизни

воблы, как рыбы проходной, отражается на процес¬се ея питания. Последний особенно усиливается в
июне месяце, совпадая не столько с наивысшей
температурой воды, сколько с посленерестовым
периодом истощения рыбы. Важнейшей кормовой

площадью для астраханской воблы является мелко¬водная северная часть Каспия. Здесь, преимущест¬венно на животном корме, растет вобла первые
годы жизни, а затем, с наступлением половой
зрелости, ежегодно возобновляет запасы своего
тела и сил, потраченные во врфмя икрометания.

*) Труды Астрахансной Ихтиологической Лабор&тории, ?. иии,
вып. 4. Астрахань, 1915, 82 стр., с 3 графиками в тенсте
и 2 диаграммами.

Речные пищевые рессурсы (среди которых можно

отметить и растительныя вещества), обслуживая не¬многочисленное постоянное рыбное население, имеют
местное значение; проходная вобла пользуется ими
в период своего хода (и весенняго, и осенняго),
когда питание ея вообще понижено.

Сколько иэвестно, Астраханская Ихтиологическая
Лаборатория подготовляет к печати данныя по
питанию и других важнейших промысловых рыб
Астраханскаго края, в том числе мальков воблы.
Работа по последнему вопросу (Н. Jи. Чугунова) уже
печатается. В добрый час! Пора, давно пора нам

знать жиэнь русских рыб— ц ^

«SO*

БОТАНИКА.

О с-ЬдоВных-ь пншайнинах. В гио¬исках за расширением запаса пищевых веществ
в Германии обратили внимание, между прочим, и
на лишайники. Заимствуем некоторыя сведения о

них иэ статьи проф. Тоблера в „Naturwиssenschaf¬ten“, 1915, № 28, 9 июля.

Из широко распространенных повсюду лишай¬ников многие могут с успехом служить пита¬тельным материалом как дпя человека, так и
для домашняго скота.

Хорошей эаменой хлебных элаков, как пита¬тельнаго средства, может служить лишайник, но¬сящий наэвание „исландскаго мха“, Cetrarиa иslandиca,

употребление котораго в пищу вместо хлеба из¬давна практикуется в северных странах. Содер¬жа на ряду с значительным количеством углево¬дов горькую примесь (Cetrarиn), он легко осво¬бождается от последней трехчасовым настаива¬нием с 1 ®/0 раствором, после чего высушивается,
растирается и смешивается пополам с мукой для
выпечки или же варится, как каша. В обоих
случаях получается весьма питательный продукт
без неприятнаго привкуса.

Cetrarиa употребляется также в фармацевтической
практике, как источник получения лекарственнаго
средства — цетрарина. Лишайник зтот обычный
спутник наших сосновых лесов.

Хорошим питательным кормом для скота мо¬жеть служить олений лишайник (Cladonиa rangиferиna),
также широко применяемый в северных странах.

Он, как и Cetrarиa, легко разрастается в бо¬рах, обраэуя нередко целые ковры, вследствие чего
его нетрудно находить и собирать в больших мас¬сах.

Из других лишайников, вероятно, кормом мо¬гут служить широко распространенные и не содер¬жащие примесей горьких кислот Evernиa prunastrи
и Cetrarиa glauca, из которых первый растст на

коре деревьев, а последний, кроме того, и на за¬борах, камнях и т. д. Впрочем, пригодность
этих видов служить пищей еще нуждается в
подтверждении путем обстоятельных опытов; дело
в том, что некоторыя лишайники содержат в
себе ядовитыя кислоты (вульпиновую и др.).

Для правильнаго культивирования лишайчики не¬пригодны, ибо помимо медлительности роста боль¬шинства из них (к Cladonиa, могущей при благо¬приятных условиях расти весьма быстро, это не
относится), они, будучи срезаны хотя-бы только у
верхушки, легко погибають. g ^
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Рис. 1.

ЭТНОГРАФиЯ.

Иаображение елона в-ь АмерикНЬ до Ко¬лушба. Более чем 60 лет тому наэад Стефенс

укаэап на одного копанскаго 1) .идола”, два орна¬мента котораго, ,даже при беглом осмотре, по¬хожи на иобот слона—животнаго, неизвестнаго в
этой стране“.

Ни у кого иэ смотрящих на прилагаемый рису¬нок (рис. 1), взятый иэ атласа г. А. П. Модслея

фотографий и чертежей па¬мятников Центрапьной Аме¬рики, не возникнет ника¬кого сомнения насчет епра¬ведливости соображений Сте¬фенса.
Из рисунка также ясно

видно, что скульптор орна¬мента не был знаком
с подлинным животным,

так как принимал глаз

за ноздрю, слуховое отвер¬стие за глаз, а клык (см.его
отношение к нижней губе)
и вентральную поверхность

хобота изображал условно,

без соответствия их дей¬" N ствительному положению.
Тем не менее очертание головы все-таки так

правильно передано, что дгет возможность зоологу

считать за модель рельефа даже определенный (ин¬дийский) вид слона.
Обращая слуховое отверстие в глаз, скульптору

пришлось иметь дело с ушной раковиной, эначение
которой приводило его в замешательство. Но он
разрешил эти трудности изменением ея в уэор,

ограниченный, однако, небольшой площадью, соот¬ветствующей относительно малеиькой раковине, ха¬рактерной для индийскаго вида слона. He в мень¬шем затруднении художник оказался при изобра¬жении всадника в тюрбане. Несомненно, что в
оригинале нога всадника была закрыта ушной рако¬виной; в данной скульптуре всадник утратил все
туловише.

Все эти признаки доказывают вполне убедитель¬но, что скульптура представляет голову слона, но

моделью не было живое животное. Дру¬гими словами, резчик просто копиро¬вал другую скульптуру (вероятно,
сделанную каким-либо переселенцем
из Азии) без понимания „сущности"
слона.

Однако, для такого обяснения тре¬буется приэнать, что задолго до Ко¬лумба уже происходили сношения ме¬жду американским континентом и
культурными народами Стараго Света, :
и сделать отсюда вывод, что древняя

мексиканская культура не самобытна, a
в большей или меньшей степени заимствована. Но

атого вывода не желают делать многие из совре¬менных выдающихся американских археологов,
отстаивающие национальную самостоятельность аме¬риканцев. В последних книжках английскаго

журнала „Nature" опубликована любопытная поле¬мика между Э. Смитом, доказывающим, что ко¬панский орнамент изображаегь действительно сло-

на, и рядом авторов, пытающихся дать другое тол¬кование.
Так, сам д-р Модслей в своей большой цити¬рованной выше монографии допускает возможность,
что голова орнамента сделана с тапира, животна¬го до сих пор находимаго в той местности.
Если это так, то остаются без ответа вопросы:

как скульптор, допуская преобразование тапира в
такую форму, достиг вернаго профиля индийскаго

слона? почему скульптор принимал глаз за ноз¬дрю, ухо за глаэ, если тапир так схож со сло¬ном? почему скульптор присоединил к голове
уэор, точно соответствующий расположениио рако¬вины у слона, клык, а главное, хобот, если живот¬ное—тапир? Присутствие на голове животнаго чело¬века в тюрбане, так же как и инструмента в его
руке—непонятно, если это голова тапира.

Г. Селер, другой крупный изследователь амери¬канских древностей держится того вэгляда, что орна¬менты изображаюгь голову черепахм (/).
Есть и такие этнологи, которые предполагают, что

копанские рельефы представляют гол-убою ару (амер.
попугай, рис. 2 а). Ни то ни другое предположение

неприемлемы, потому что не решают вышепоставлен¬ных вопросов и кроме того в Копане най¬дены очень точныя и прекрасно сделанныя изо¬бражения попугая, Правда, была сделана попытка
путем сопоставления разных изображений попу¬гая, показать, как могли мексиканцы из „ару“
(рис. 2) сделать слона, но это сопоставление вряд ли
убедительно.

Если бы эти орнаменты были единственным изо¬бражением слона в Америке до Колумба, осторож¬ность при постановке вопроса об их значении была
бы более чем необходима, но они не стоят оди¬ноко. Имеется ряд других находок.как барельеф
из Palenquи’a орнамент из Uxmal'a 1) с рисун¬ками слона, а также, так наз. „слоновая ограда" и
.слоновыя трубки" некот. штатов Сев. Амер.
Это разностороннее употребление изображений слона

станет понятным, когда припомнят, что в Индии
и вост. Азии слон был часто изображаем на хра-

Копан — раэвалины древняго города Центр. Америки,

около границьи ресгь Гватемалы, на правом берегу Рио-Ко¬пан. Пои раскопках город обнаружены каменныя скульп¬турныя постройки, считающияся самыми выдающимися па¬мяткииами цивилиэации Майи.
ПРИРОДА, АПРеЛЬ 1916 г.

Рис. 2.

мах и пагодах, ибо специальная святость делала

его принадлежностью религиозной архитектуры. Прк¬чем ранние (Ш в, до P. X.) риеунки слона в Индии
совершенно такие же, как найденные в Копане.
Известный антрополог Э. Тэйлор доказываль,

что до-колумбийскив мексиканцы обладапи одной ин¬дусской игрой, а позднее он же останавливал вни¬мание на факте, что мексиканекие писцы в своем
иероглифическом письме представили серию сцен,

взятых из лепных украшений японскаго буддий¬скаго храма. И, наконец, наиболее любопытное об-
Покинутые города Менсики.^

33
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стоятельство, подтверждающее тожество американ¬ских рисунков с индийским слоном, — это то,
что целый ряд религий древняго населения Мексики,

связанных с именем Тлалока, слоиоюловаю бо¬га дождя, грома, молнии и земледелия, воспроизво¬дил с самой иэумительной точностью существен¬ные элементы индусских легенд, касаюшихся
Индры,—бога дождя, грома и молнии, который также
был ассоциирован со слоном.

Столь замечательное совпадение не может быть
обязано случаю. И, если для спожной игры чужой
веры возможен путь с другой стороны Тихаго
океана, то нет ничего удив^гельнаго в том, что
самый простой рисунок слона был перенесен из
Индии или Дальняго Востока в Америку, эадолго до

прибытия Колумба. ^ д
(Из „Nature*).

ГЕОГРАФиЯ.

Новые леднини Джунгарснаго Алатау-

(Из путешествия 1915 г.) К югу от Т а р б а г а¬т а я раскинулась пустынная Алакульская степь,
поросшая полувысохшей полынью, солянками, кокпе¬ком. Южная окрайна ея упирается в пограничную
гряду Джунгарскаго Алатау, который в яс¬ную погоду бывает виден иэ степи с целым
рядом снежных вершин. Во многих частях
этогь хребет еще представляется terra иncognиta и

еще в 1902 г. особенно рекомендовался мне покой¬ным П. П. Семеновым-Тяньшанским для изсле¬дований. Тогда же, в 1902 г., а потом в 1904 г.,
я посетил многия части хребта !), но кое - что
ускольэнуло огь меня, частью вследствие недостатка

времени, частию вследствие других неблагоприятно

сложившихся обстоятельств. Путешествуя в север¬ном Семиречье.последним летом по пору¬чению Переселенческаго Управления, я мог уделить
некоторое время на посещение Джунгарскаго
А л а тау и заполнить одно интересное .белое место*,

белое как по своей необследованности, так и по оби¬лию снегов в наиболее возвышенной части хребта.

Из многих горных рек, стекающих с се¬вернаго склона Джунгарскаго Алатау в А л а¬к у л ь с к о-Б алхашскую низменность, меня осо¬бенно эанимали истоки р. Большой Лепсы,
которая выходит к гор. Лепсинску, лежащему до¬вольно высоко в предгориях. Р. Л е п с а, или у
киргиэов Аганакатты, выходит в предгория

из тесной долины, доступной лишь верст на де¬сять, до живописнаго озера Джасылкуль; выше
его начинается совершенно непроходимое ущелье,

которое река прореэала в высоком плато, сочле¬няющемся с главной линией хребта. Таким обра¬зом попасть в верховье Б. Л е п с ы возможно

только поднявшись на упомянутое плато, достигаю¬щее 2500—2800 метров абсол. высоты, и вновь спу¬стившись к истокам реки. Верховье Б. Л е п с ы со¬стоит из трех сходящихся долин, сильно уширен¬ных выпахивающей работой когда-то более значи¬тельных ледников И представляегь как бы слож¬ную котловину, загражденную крутыми склонами со
всех сторон с единственным выходом в

ущелье,—выходом, пригодным только для горнаго

потока. Киргизы сравнивают эту котловину с
загороженным двором и называют верховье Б.
Лепсы—„Кора* *), т.-е. .двор*.

') См. „Очерки Семиречья", ии т.

*) He следуегь смешивать с другой рекой того же на¬эвания, лежащей западнее и служащей одним иэ нстоков
р. Каратал.

В 1904 г. я был у южнаго края плато и видел

издали истоки К о р ы, но лишь отчасти, а провод¬ники - киргизы, отзываясь незнанием пути, откаэы¬вались проводить меня к самым истокам. Ныньче
я был счастливее и вследствие стараго знакомства

с одним влиятельным киргизом получил энаю¬щаго проводника, который и указал мне путь в

Кору. Вместе с моей спутницей Т. К. Триполито¬вой и со всем караваном, я спустился в котло¬вину по восточную сторону от реки и обратно вы¬шел оттуда—по западную; второй путь, как более
легкий (в смысле горных путей), рекомендую буду¬щим путешественникам. В К о р е я провел три

дня и эдесь даю краткое описание расположения исто¬ков реки. Должен, однако, оговориться, что еже¬дневное ненастье, наступавшее после полудня, сильно

мешало изследованиям, и многаго досмотреть не

удалось.

Среднее положение иэ трех истоков эанимает

ледник Э к о ш а, опирающийся в тылу на две

снежных вершины главной линии хребта, эападную—

в виде остраго пика и восточную более тупую; обе

хорошо укутаны снегами. В формировании ледника

должны принимать участие и другия вершины, осо¬бенно сложный, еше недостаточно выясненный мас¬сив западной стороны с вершинами, достигающими
около 4500 метр. абсол. высоты. Ненаетье помешало

мне побывать в верхней части ледника, но с ниж¬ней части я видел там эначительное расширение,
принимающее в себя несколько фирновых пото¬ков. Общая длина ледника по глазомеру около
6 верст; ширина вниэу около версты. Нижняя поло¬вина ледника густо усыпана поверхностными моренами,

на которых я нашел отдельные экземпляры ред¬каго сложноцветнаго Cancrиnиa chrysocephala и Wald¬heиmиa trиdactylиtes, no боковым моренам также мно¬го Tиlacospermum rupиfragum—все редкие Кареоинские
виды. В нижней половине леоник разделен вдоль
на две полосы глубоким жолобом, достигающим,
вероятно, до грунта; no жолобу течет поток воды,

местами скрывающийся под выступами льда. Ска¬листые склоны, сопровождающие ледник, очень кру¬ты, особенно на восточной стороне, где они пере¬ходят в отвесныя стены. Нижний конец ледника
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падаегь в долину крутой ступенью, так плотно
укрытой мореной, что трудно решить, где собственно
кончается лед. Высота нижняго конца ледника—

около 2700 метров.

Поток Э к о ш а выходит из ледника в до¬вольно широкую долину, заваленную, однако, море¬нами и крутыми поперечными розсыпями так, что
эа версту от ледника приходится оставлять лоша¬дей. Ниже долина доступна даже для вьючных ло¬шадей, и там на плоских старых моренах, по¬росших низким дерном горной тундры, стоят
с своими юртами и скотом киргизы. Верстах в

5 от ледника на моренах появляются сначала рас¬пластанные кусты арчи (Junиperus pseudosabиna), a
потом и группы елей (Рисеа Schrenkиana), которыя
еще ниже собираются по склонам в настоящий

боковой морене и ступили на ледник вновь выше
волны (3100 мет. абс. в.). Здесь рдвное широкое
поле питается двумя потоками: главным и правым

боковым, которые разделены широким снежным

куполом. Отмечу для этой части интересное поло¬жение морены; плоская полооа камней отходит под

скалами от леваго берега ледника, а потом по¬степенно отклоняется от края и уходит к сре¬дине ледника. Это явление, встреченное мною впер¬вые, может быть обяснено лишь переворачиванием
льда,—быть может, под напором праваго при¬тока. Несколько выше главный поток ледника обра¬зует Еторую, более пологую волну, на которую мы
не успели взойти, так как на ледник надвину¬лись темныя гроэовыя тучи. Но еще до ненастья я
успел раэсмотреть, что верхняя часть ледника выше

Ледник Эльдый, общий вид.

лес. Верстах в 7 от ледника р. Э к о ш а сли¬вается с другим западным истоком—Эльдый.
Р. Э л ь д ы й протекает по более широкой до¬лине в общем с ю.-з. на с.-в„ иэгибаясь дугой
на с.-з., так что от устья не видно его верховья,

Э л ь д ы й вытекает из более значительнаго лед¬ника и несет больше воды, чем Экоша, Этот

ледник делается видным версты за 3—4 и произ¬водит эффектное впечатление круто падающими вол¬нами и белиэной льда. Он также хорошо виден
с южнаго края упомянутаго выше плато, располо¬женнаго по западную сторону от К о р ы. Ширика
долины позволяет подехать верхом к самому
концу ледника, падающему отвесной стеной, ничем

не прикрытой, к широкому галечниковому руслу,

прорезанному многочисленными протоками реки.

Подем на нижний язык ледника с левой боко¬вой морены нетруден; восхождение по нижней части
ледника тоже не представляет затруднений. Но вы¬ше ледник образует крутую волну с множеством
разрывов, которую мы обошли по крутой левой

волны загибается на юг и даже на юго-восток, и
снежник ледника отнесен к тем же вершинам,

с которых питается западный бок ледника Э к о¬ш а, Общая длина ледника достигает. вероятно,
ф—10 верст, что для Джунгарскаго Алатау

отмечается впервые.
Против нижняго ледниковаго поля справа (с юга)

из самостоятельной долины выходит меньший лед¬ник, который раньше был притоком большого,
но теперь связь порвалась. Он выходит из снеж¬ника, расположеннаго-близко к снежнику большого
ледника. Нижний конец ледника Э л ь д ы й лежит

приблизительно на той же высоте, что и Э к о ш а,
т.-е. на 2700 метрах, Таким обраэом снежный
массив, выступаюший от главной линий хребта на
север, охватывается двумя главными ледниками: с

востока Э к о ш а, с запада—Э л ь д ы й-. Более де¬тальное обследование верхних частей обоих ледни¬ков, а также питающаго их массива, должно точ¬нее установить их соотношение и даст еще инте¬ресныя новинки в виде второстепенных ледников
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Прилагаемый эскиэ дает лишь приблиэительныя
расположение и размеры ледников.

Р. Э л ь д ы й, пройдя разбитыми протоками с

версту, дальше собирается надвинувшимися с обе¬их сторон старыми моренами в один молочно¬белый поток, а ниже их вновь выходит в ши¬рокую долину. Версты на две ниже ледника,—там,
эапава Малый Баскан; по их словам, рань¬ше зтим путем кочевали на летовки, но потом
произошел какой-то обвал, и с караваном пройти
теперь невозможно.

Общая длина р. Э л ь д ы й 8—9 версгь. Слившись

с pp. Экоша, Эльдый под именем К о р ы

вступает в лесистую долину, которая постепенно

Ледник Эльдый, Среднее темение.

где мы расположились лагерем,—среди плоских

морен, затянутых тундровым дерном, светлеет

неболь иое озеро с порядочным стоком. Оно пи¬тается родниками, текущими из-под дерна плоских

берегов. Здесь я заметил интересное явление: сто¬ит, даже не сильно, ткнуть палкой в дно, усыпан¬ное щебнем, как сейчас же здесь начинаеть вы¬бивать родник вместе с крупными пузырями газа,
который на короткое время вспучиваегь поверхность

воды в озере. Нэ выделение это быстро прекра¬щается.
Долина Э л ь д ы й обставлена с обеих сторон

довольно крутыми, но для пешаго доступными скло¬нами, прорезанными крутыми логами.
Верстах в трех от ледника с левой стороны

есть боковая долина с тропой. Киргизы говорили,
что этой долиной можно проехать в соседний с

суживается и не образует характернаго трога, так
что ясные ледниковые следы можно видеть лишь

немного ниже слияния упомянутых истоков. Верст
на 10 ниже слияния справа открывается доволько

тесная долина с хорошим потоком. Это—Д ж а¬с ы л к у л ь-К о р а, которую нужно считать третьим
истоком Jи е п с ы. В средней части течения ея есть
небольшое моренное озерко—Джасылькуль, но
истоки реки до сих пор не изследованы.

Как раз из нижней долины Джасылкуль¬К о р а можно выехать из котловины; это—восточ¬ный подем, тогда как эападный ведет из сред¬ней долинил Э л ь д ы я в верховье Теректы и
отсюда уже на упомянутое плато.
Из Лепсинска на ледник Э л ь д ы й можно

попасть в 1и/з дня> а ПРИ некоторой настойчивости
и в 1 день. ^ Сапожнинов.

О ф о:

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
„Общество иэслНЬаоаателей Волыни" аа

15 л"Ьт своего суицествования. Местныя

изследования различных районов России при по¬мощи местных сил и средств получили у нас
эа последния 10—15 лет широкое распространение.
Этому нельзя не порадоваться, так как живой
интерес к родному району является показателем
культурнаго роста России. Общества, ставящия себе
целью изучение своего района, возникают у нас
ежегодно, а вместе с тем растет и интерес к
ним и эа пределами их непосредственнаго поля
деятельности. Одним из наиболее активных из
таких обществ является „Обшество Изследовате-

лей Волыни*, открытое в Житомире 2 декабря 1900
года, т.-е. 15 лет тому назад.

До его возникновения дело изучения богатиго и
интереснаго Волынскаго края оставляло желать

многаго. Земских учреждений, делающих в не¬которых губерниях России не мало для изследова¬ния своего района здесь еще не существовало,
средств для изследований доставать было неоткуда,
и если все-таки находились лица, работавшия над
изучением Волыни, то труды их появлялись в
изданиях недоступных для местной публики. Всф
это побудило Н. И. Коробку обратиться в 1896 г.
с горячим призывом к волынцам о необходи-
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мости учреждения упомянутаго общества. Несмотря

на то, что идея эта встречена была весьма сочув¬ственно и что выработанный в 1897 г. устав 06¬щества заслужил благоприятный отзыв волынскаго
губернатора ф. ф. Трепова, утверждение его мини¬стерством последовало лишь через три года и то
только благодаря энергичным хлопотам новаго
губернатора и. Я. Дунина-Покровскаго. Согласно

уставу общество делится на четыре секции: 1) есте¬ственных наук, 2) этнографическую, 3) экономи¬ческую и 4) историческую. При Обществе постепен¬но были сорганизованы лаборатория для научных
изысканий, а с 1911 г. также и для фотографиче¬ских работ, библиотека и .Волынский Централь¬ный Муэей“, с четырьмя отделами, соответственно
четырем г.екциям Общества. В настоящее время
Муэей этот настолько разросся, что его оказалось
полеэным отделить от общества, превратив в
самостоятельное учреждение, каким он и стал с
начала 1914 г.
В 1902 г. уже вышел первый том Трудов

О-ва, посвященный, главным образом, истории и
археологии края. Недостаток местных научных

сил и денежных средств эаставил, однако, 06¬щество в течение ряда лет ограничиваться вну¬тренней работой и лишь начиная с 1910 г. научная
его деятельность пошла усиленным темпом. В

это время в трудах его стали принимать деятель¬ное участие, такие энергичные изследователи, как
доктор географии и геологии П. А. Тутковский (ныне
профессор Киевскаго университета) и геолог С. В.

Бельский; заинтересовался Волынью и проф. минера¬логии Л. Л. Иванов. He менее важное эначение для
раэвития деятельности О-ва имело учреждение в

Волынской губернии земства, которое не только от¬пустило эначительныя средства на Волынский Музей,
но и устроило совместно с Обществом несколько
научных экспедиций.
Оживленная работа О-ва Изследователей Волыни

эа последнее пятилетие видна уже из того, что за
это время были выпущены ии—Xиии том. .Трудов*

Общества с 4-мя приложениями к ним. Напеча¬танныя эдесь работы харантеризуют Волынь с
очень разнообраэных сторон. П. А. Тутковский в

статье „Зональность ландшафтов и почв в Во¬лынской губ.“, (т. ии), устанавливает деление страны
на физико-географические районы: 1) зандровый,

2) лессовый, 3) моренный и 4) конечно-моренный и на¬носит их на карту; в Vи т. он же дает по¬дробное геолого-географическое описание „Побережья
реки Норина в Овручском уезде", построеннаго
иэ гранитов, слюдяных сланцев и овручскаго

пестаника и представляющаго собой окраину южно¬русскаго кристаллическаго массива; а в Xиии т.—
географо - геологическое описание побережья реки

Львы. В X т. тот же автор обстоятельно описы¬вает „Послетретичныя озера северной полосы Во¬лынской губ.“, озера, исчезнувшия в сухой период,
последовавший за отступанием великаго ледника.
Они были эанесены пылью, которая и образовала
горизонтальные пласты слоистаго оэернаго лесса,
заполняющаго болыиую часть прежних впадин и
прикрытаго сверху толщей неслоистаго эловаго лесса,
а сниэу нередко подстилаемаго слоем белаго мела.

В других случаях бывшия оэерныя впадины ока¬эались заполнены мергелем.
Bo ии т. Тутковский дает „Краткий гидрографи¬ческий очерк центральнаго и южнаго Полесья", где
сообщает длину и величину уклона 470 рек, a

также размеры и высоту уровня 278 оэер. Нако¬нец, в иV т. тот же автор описываегь „Прова¬лы почв на полесских жел. дорогах“ и приходит

к заключению, что явления эти карстоваго характера,
другими словами, что провалы образуются там, где

глубинныя артезианския воды, восходящия по дисло¬кационным трещинам Моншшлакско-Сандомирской
дислокации, растворяют пласты мела. Другая серия
работ О-ва относится к области мннералогии и
петрографии. И тут мы должны в первую очередь

отметить две работы Тутковскаго: 1) „Месторожде¬ния строительных камней в Луцком уезде, Во¬лынской губ.“ (т. иX.) и 2) „Янтарь в Волынской
губ.“ (т. Vи), где автор отмечает высокое каче¬ство волынскаго янтаря и приходит к выводу о
необходимости изучить его месторождения для прак¬тических целей. Другой энергичный член О-ва
С. В. Бельский дал описание волынских песчани¬ков и порфиритовых пород (т. Vии), а проф. Л.Л.
Иванов описал некоторые интересные волынские
минералы: топаз, гизингерит, гетит, графигь(т. Xи),
а также альбит, ци ннвапьдит, каолин (т. Vии) и
нехоторые другие (т. ии).
Атмосферныя явления также привлекли к себе

внимание Общества: М. М. Хандрос дал (т. Vи, Vии,
Vиии) сводку своих метеорологических наблюдений
в Житомире за 1900 — 10, 1910, 1911 г., a С. А.

Бржоэовский дал обстоятельную работу (с карта¬ми) .0 градобитиях за 1881—85 и 1885—95 годы
(т. Vии), в которой приходит к выводу, что повто¬ряемость и характер этих бедствий раэличны в
лессовой и задровой зонах губернии.

Должно быть, здесь в первую очередь сказыва¬ются различия в характере рельефа той и другой
полосы. Заслуживают внимания также небольшия
работы С. В. Бельскаго по определению магнитных
отклонений за 1910 и 1911 гг.
Деятельное участие приняло О-во Изследователей

Волыни и в почвенных, геологических и геоботани¬ческих изследованиях, предпринятых в широком
масштабе Волынским земством, для чего последнее
организовало ряд экспедиций под руководством

ученых специалистов (геологов проф. В Д. Лас¬карева и проф. П. А. Тутковскаго, ботаника пр.-доц.
В. Н. Хитрова, почвови-да Ф. А. Левченко), а так¬же в экспедициях эемства для изучения болот и
их продуктивнаго использования.

Изследованию фауны края была пока посвящена

всего одна крупная работа A. В. Ксенжопольскаго;

„Rhopalocera (дневныя бабочки) Юго-Западной России*
(т. Vиии), зато иэучение населения Волыни сделало

большие успехи: весь V и Vии томы „Трудов" запол¬нены материалами по фольклору и эпосу Волынской
и соседних с ней губерний, собранными В. Гр.
Кравченко; кроме того Тутковский начал выпускать

„Антропологические этюды по Волыни“ (т. Xиии), вы¬ясняющие строгую зависимость между физико-геогра¬фическими зонами края и плотностью населения, a
также людностью селений.

Наконец Ор. Фотинский дал „Очерки истории

быта монастырских крестьян на Волыни в XVии—

XVиии вв." (т. иll), а П. К. федоренко описал ,Мо¬гильник села Городка" Ровенскаго уеэда, Волынск.
губ„ относящийся к переходной эпохе между неоли¬том и бронзовым веком.

Перечисленными выше работами не исчерпывается

ценный научный материал, заключаюшийся в „Тру¬дах* Общества. Из последних отчетов О-ва
видно, что целый ряд вопросов находится еще

в процессе раэработки и надо думать, в недале¬ком будущем на страницах „Трудов* по«вится не
мало новых интересных изследований. Оглядываясь

на 15-тилетнюю историю Общества, приходится отме¬тить, что оно успело уже сделать очень много для
всесторонняго изучения Волыни и все говорит за
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то, что в буяущем оно сделает еще больше на

этом достойном поприще. Дндрей Гркгорьев

Ностромсное Научное Общество по
иэучению M'facTHaro нрая. Из отчета за
1915 г. видно, что это еще сравнительно молодое

общество (основано в 1912 г) довольно быстро ра¬стет по числу своих членов; к 1 января 1916 г.
их насчитывалось в обществе 35L.

Несмотря на техническия и другия трудности, соз¬данныя современными обстоятельствами, Общество
выпустило в отчетном году иии-й и ии-й тт. трудов,

напечатанные в количестве 900 экземпляров каж¬дый, и предприняло издание „Областного словаря
Костромской губ.“.
Деятелыиость Общества и в других отношениях

(общия собрания, собрания секций, доклады, экскурсии)
продолжала развиваться в 1915 г. и даже была
расширена такими предприятиями, как анкета о

влиянии войны на жизнь местнаго края и фотогра¬фическая выставка. Необходимо отметить сношения
с Московским Обществом Изучения и Использо¬вания болот, которое ассигновало Костромскому
Обществу 300 р. на производство в этом напра¬влении работ, которыя были начаты в 1915 г. и
будут продолжаться и в текущем году. Сверх
того, Обшество намечает на. 1916 г. выполнение

геологических работ по изучению профиля бере¬говых обнажений Волги, ея притоков, ручьев и
оврагов, а также изучение губернии со стороны
нахождения минераллов, содержащих каменныя
соли (расходная смета исчисл. в 1.500 руб.). Сверх

того в этом году предположено начать ботанико¬географическое иэследование губернии, как с на¬учной точки эрения, так и с точки зрения хозяй¬ственнаго приложения добытых данных. Расход

на эти работы определен на первый год в сумме
2.500 р.

Приход в 1915 г. достиг суммы 3.397 р. 27 к.,

т.-е. увеличился в два раза сравнительно с пред¬шествующим годом. Главную статью дохода соста¬вило пособие от Д. 3. в 1.500 р. и М. Н. П.—500 р.
A. Т.

„История раэвития геологичесних на¬ун в*ь России". Одно иэ старейших русских
ученых обществ, Императорское Минералогиче¬ское Общество в Петрограде, празднует в 1917
году свой столетний юбилей. Ко дню этого юбилея

предпринято, между прочим, чрезвычайно интерес¬ное издание, которому несомненно суждено будет
сыграть крупную роль в дальне шем развитии

геологической науки в России: Общество поста¬новило составить и иэдать исторические очерки раз¬вития наук геолого - минералогическаго цикла в
России в свяэи с общим развитием науки. Эта
огромная работа организована следующим образом.

Намечены главные отделы: кристаллография, мине¬ралогия, петрография, физическая геология (тектоника,

вулканизм денудация), историческая геология (докем¬брий, палеоэой, мезозой, кеноэой), палеонтология (без¬позвоночныя, позвоночныя, палеофитология), полезныя
ископаемыя,—эти отделы разбиты затем на ряд
более дробных подразделений, и составление каждаго
такого очерка передано отдельному автору. Таким

образом в составлении истории принимают уча¬стие более дваццати ученых. Такое дробное деление
было необходимо в целях облегчения и ускорения
работы, но, несомненно, оно повысит и ценность
будущих очерков, так как каждая тема будет

раэработана специалистом. Интерес издания увели¬чивается еще тем, что, согласно плану, изложение
должно вестись на фоне общаго развития науки.

А. Б.

почтовый ящин.
Нас просят поместить следующее со¬общение:
Министром народнаго просвеидения учреждена

в Петрограде особая комиссия по вопросу о снаб¬жении наших школ учебными пособиями по всем

предметам школьнаго преподавания. Председате¬лем ея состоит проф. О. Д. Хвольсон, товари¬щем председателя—проф. С. И. Созонов. Глав¬ная задача комиссии—устройство такого централь¬наго органа, который мог бы служить посредником
между учебными заведениями и производителями

учебных пособий. Предполагается учреждение по¬стоянной выставки учебных пособий и при ней

лабораторий для производства экспертизы, механи¬ческой мастерской, библиотеки и т. д. Первым ша¬гом к достижению этой цели является учрежден¬ное ныне Справочное Бюро, задача котораго прежде
всего собрать полныя сведения о производимых
у нас учебных пособиях и выяснить наиболее
насущныя потребности в таковых со стороны
наших школ, а также те причины, которыя ныне

тормозят развитие у нас производства учебных
пособий.

Справочное Бюро обращается ко всем заинте¬ресованным сторонам, т.-е. к учебным заведе¬ниям, к производителям учебных пособий, к
ученым и педагогическим обществам, а также

частным лицам, с просьбой содействовать вы¬полнению указанной задачи присылкой сведений о
производителях учебных пособий, о нуждах на¬ших школ в таковых пособиях, а также по
другим аналогичным вопросам.

Справочное Бюро будет особыми циркулярами

осведомлять какь школы, так и производителей

учебных пособий о собранных им материалах.

Оно будет также производить экспертизу присы¬лаемых ему учйбных пособий, постепенно и по

мере возникающих запросов, расширяя свою де¬ятельность. Все сведения просят адресовать заве¬дующему Справочным Бюро, Владимиру Михайло¬вичу Алтухову, Петроград, Петроградская сторона,
Малый проспект, 7, кв. 3.
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Ответ подписчику С. В. 0. из Чфлябинсна.

По вопросу о добывании едкаго натра из пова¬ренной соли посредством электролиза можно ре¬комендовать сочинение немецкаго автора: Bиllиter—
„Dиe ElectrocHemиsche Ferfaren der chemиschen Gross¬иndustrиe", ии том, изд. 1911 г., 535 стр., цена 10 p.;
в этой книге указанному вопросу посвяицено
150 стр. На русском языке могут быть указаны
следующия книги:

1. Пушин. „Электрохимия", ии изд., 1911 г., 171 стр.
Цена 3 р. 30 к.
2. П. П. Федотьев. „Курс электрохимии", в

котором обстоятельно разсмотрен данный во¬прос. Издание Петрогр. Политехнич. Инст.

3. П. П. Федотьев. „Современное состоя¬ние химической и электрохимической промышлен¬ности в Европе", изд. 1907 г., 229 стр., цена

БИБЛиОГРАФиЯ.
Оптическое стекло. (Литературныя данныя об
изготовлении оптическато стекла, собранныя проф.
А. Л. Корольковым.) С приложением таблицы

оптических стекол, составленной кн. А. Г. Гага¬риным. Издание журнала „Стеклозаводчик“.Петро¬градь, 1916. Стр. 73. Цена 1 руб.

Нужда в оптическом стекле для военных и дру¬гих надобностей, вместе с невозможностью выпи¬сать досгаточное количество такого стекла из-за гра¬ницы, делают настоятельно необходимым изгото¬вление его в России. Но если организация всякаго
новаго производства является делом трудным, тре¬буя значительной затраты сил и капитала, то здесь

затруднения еще усугубляются сложностью требова¬ний относительно качеств оптическаго стекла и не¬разработанностью приемов его приготовления. При
этом мы можем использовать опыт западно-евро¬пейских стран в этой области лишь в той мере,
в какой он сделался достоянием литературы.

Однако и пользование литературным матери¬алом оказывается весьма затруднительным в
виду того, что статьи об оптическом стекле раз¬бросаны по очень специальным и по большей
части, мало доступным изданиям. Нельзя по¬этому не приветствовать появления книги проф.
Королькова, которая представляет собою отдель¬ный оттиск его статьи, помещенной в № 17—20
журиала „Стеклозаводчик” за прошлый год.
Книга содержигь небольшой исторический очерк

приготовления оптическаго стекла и перепечатку

(отчасти цеиииком, отчасти же в выдержках) це¬лаго ряда чрезвычайно важных работ над опти¬ческим стеклом. Приведенныя работы затроги¬вают вопросы о зависимости между химическим
составом и оптическими свойствами стекла, об

испытании оптических стекол, о способах при¬готовления оптически однороднаго стекла, об от¬жиге стекла и об его влиянии на оптическия свой¬ства и, наконец, о двойном преломлении оптиче¬ских стекол. В заключение приводится состав
28 стекол. Всюду имеются ссылки на источники.
Чрезвычайно важным добавлением к книге

служит таблица, составленная кн. Гагариным.
В таблице сопоставлены химический состав и
оптическия свойства наиболее употребительных
сортов стекол и имеются указания, какое стекло
и в каком количестве идет для приготовления
различных оптических приборов (понорам,
больших и малых стерео-труб и призменных
биноклей Цейсса и Герца).

Сйазанное делает разсматриваемую книгу не¬обходимым пособием для всех лиц, имеющих

дело с оптическим стеклом. В виду специаль¬наго характера книги и невозможности разсчиты¬вать на ея широкое распространение, назначенную
цену нельзя считать чрезмерно высокой.

„ Б. Швецов.
о □ с»

Я- С. Медведевь. Растительность Кавкяза. Опыт
ботанической географии Кавказскаго перешейка.

Том и-ый, выпуск 1-ый. Тифлис, 1915.

Сочинение под выписанным заглавием принад¬лежит известному знатоку природы Кавказа, авто¬ру капитальнаго сочинения „Дергвья и кустарники
Кавказа", выходящаго с 1905 года вторым пере¬работанным изданием. „ Растительности Кавказа"
предшествовала статья того же автора „Об обла¬стях растительности на Кавказе" (Тифлис, 1907),
содержащая коротко изложенные научные выводы

из долголетних наблюдений и изследований при¬роды Кавказа—систематическаго, упорнаго труда,
в который вложено большое умение и знание спе¬циалиста ученаго, но и неменыыая любовь к той
природе, очевидцем красот которой автор был
много и много лет...

Появившийся выпуск перваго тома „Раститель¬ности Кавказа” содержит общую часть того от¬дела труда, который посвящен изучению расти¬тельности высокогорных (альпийских) областей
Кавказа, т. - е. как раз тех стран, которыя

болыие всего привлекают внимание как тури¬стов, так и любителей природы. Оне составляют
высшие из заселенных растительностью преде¬лов, смежные с лежащею еще выше областью
вечнаго снега; ниже их—обширные степи и леса.

Большинству читателей, конечно, известны, хотя
по описаниям, особенности „альпийской“ флоры;
но не в однех этих особенностях состоит
интерес специальнаго ея изучения. Что касается
Кавказа, то автор занимающей нас книги ставит
своей целью доказать, что высокогорная область

этой страны по составу своей растительности пред¬ставляет „самостоятельную ботанико-географиче¬скую единицу", т.-е. как в своем далеком про¬шлом, так и в настоящем является уединен¬ною и потому независимо развивающеюся обла¬стью. Геологическия данныя требуют допустить,
что высокогорная область Кавказа была заселена

выходцами „полутропической растительности гор¬ных низов третичнаго или даже более ранняго
времени". Соответственно изменившись, приспосо¬бляясь к тогдашнему климату высокогорий, эти

выходцы и являются по необходимости единствен¬ными родоначальниками „альпийской флорьи“ Кав¬каза, потому что во все последующия эпохи, до
конца ледниковаго периода включительно, к этим

„коренным формам" не могли повторно приме¬шиваться элементы соседних областей с иными
климатическими условиями. Высокогорная область

Кавказа, как это просто и убедительно изобра¬жает автор, в виде коренных форм содер¬жит наиболее древние виды растений, из кото¬рых немногие встречаются также и в малой Азии,
где мы не находим, однако, вовсе таких видов,
которые могли бы быть приняты за „прародичей"
кавказских. Эти прародичи, очевидно, исчезли, и
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лишь следами нх былого обширнейшаго распро¬странения являются некоторыя сходныя с кавказ¬скими видами формы, встречающияся в различ¬ных, весьма удаленных местах земного шара.'
Так, близкие виды березы, резко отличные от
обыкновенной равнинной, открыты на Кавказе, в
Вост. Азии и Сев. Америке. Эти виды березы,
очевидно, имели одного родоначальника, широко

распространеннаго в отдаленнейшие периоды раз¬вития растительности и с давних же пор исчез¬нувшаго. По свидетельству автора, более десяти
видов преимущественно древесных растений дол¬жны быть признаны за, б. м., одинаково древние

с упомянутыми видами березы и, вместе с по¬следними, за элементы, характеризующие геологи¬ческий возраст „группы коренных форм” высо¬когорной растительности Кавказа; возраст этот
должен быть, во всяком случае, очень велик.—
Будучи, видимо, убежденным сторонником учения
о происхождении видов под влиянием изменения

условий жизни и путем постепенных и медлен¬ных приспособлений к этим последним, автор
делает важныя и крайне интересныя указания на
те различия, которыя замечаются в изменениях,
постигших коренныя формы растительности, с
одной стороны, и более поздния, пришлыя формы—
с другой. Последними вообще являются те виды,
которые свойственны растительности северных
областей материков; но между ними приходится
различать две группы: одну — содержащую виды

с весьма широким географическим распростра¬нением и другую—с распространением, ограни¬ченным, напр., кроме Кавказа, лишь странами
Европы. Автор признает твердо установленным,
что первая из этих двух групп пришлых
северных растений есть продукт несравненно
более ранней и продолжительной миграции, чем

вторая группа. Это весьма вероятное с геологи¬ческой точки зрения предположение оправдывается
точными сравнениями соответственных представи¬телей кавказской флоры с видами и разностями
из северных стран: растения первой группы
представляют видимыя видоизменения некогда
переселившихся с Севера прародичей, притом
видоизменения настолько типичныя и глубокия, что

такия формы обычно заносятся в число „эндемич¬ных видов" Кавказа; растения второй группы—
согласно гипотезе, значительно более поздние пере¬селенцы—не представляют таких видоизменений,
а являются подлинными потомками своих прароди¬чей, обитающих ныне на Севере Европы. По
врсмени происхождения элементы высокогорной
раститсльности Кавказа, согласно сказанному, могли
бы быть подразделены и поименованы так: 1)
древнейшия или коренныя формы доледниковаго
времени, 2) пришлыя древнеледниковыя формы,
успевшия, б. м., глубоко измениться, и 3) пришлыя,

позднейшия, не успевшия измениться формы расти¬телыюсти ближайших холодных стран. Расти¬тельность Арарата служит автору для косвенной
проверки предыдущих выводов: Арарат геоло¬гически моложе главнаго Кавказскаго хребта, и
соответственно этому растительность его проявила
иной порядок изменения, чем описанный выше.

Наблюдения показывають, что и на Арарате про¬изошли изменения растительных форм с обра¬зованием разностей и даже видов, свойственных

исключительно его высокогорьям. Однако, это
произошло лишь с группою коренных форм,
тогда как все без исключения пришлыя формы,
мигрировавшия на Арарат значительно позднее,
в ледниковое время, не обнаружили еще заметных
изменсний.

Переданное здесь, конечно, далеко не исчерпы¬вает содержания вышедшаго выпуска, а лишь
имеет целью дать некоторое понятие о целях и

методе автора изследования. К выпуску прило¬жены две карты: карта высокогорий Кавказа в со¬временную эпоху и карта главнаго Кавказскаго
хребта в ледниковое время. Из других приба¬влений к главному тексту сочинения надо особенно
приветствовать „Список высокогорных растений
Кавказа с пособием для их определения". На

вышедших уже 88 страницах этого списка по¬мещены 17 семейств (огь лютиковых до круши¬новых включительно) с ключами для определения
родов. Списки видов более обширных родов
составлены в виде дихотомической таблицы, при
чеы заключительная ступень для каждаго вида

содержит достаточно полный перечень отличитель¬ных видовых признаков.
Как обясняет сам автор, „при составлении

пособия для определения растений имелось в виду,
главным образом, ответить на потребность в
этом весьма многих любителей природы Кавказа,

интересующихся его растительностью и желаю¬щих принять посильное участие в ея йзследова¬нии“. За немалый труд составления этого пособия
автор, несомненно получит признательность не
одних жителей Кавказа, но и его гостей, число
которых, будем надеяться* год от года будет

расти... Проф. С. Навашин.
<2 □ О

С. Г. Григорьеа. Вокруг южнаго полюса. Мо-

сква, 1915, стр. 198. 2-е изд., пересмотренное и до¬полненное. С рис. Цена 1 р. 20 к.
Еще недавно в атласах область около южнаго

полюса представлялась или в виде океана или в
форме групп островов. За последние годы мы
узнали, что здесь имеется материк, площадью
(ок. 13 милл. кв. километров) превосходящий как
Австралию (9,0 милл. кв. килом.), так и Европу

(9,7 милл. кв. килом.). Понятно поэтому, какой ин¬терес, не только для специалистов-географов, но
и для всех натуралистов, представляют южно¬полярныя страны. В книжке С. Г. Г ригорьева
разсказывается история открытия и изследования
антарктической области, начиная от Джемса Кука

(1772—75) и кончая последними экспедициями Шекль¬тона, Амундсена и Роберта Скотта. Книга написана
е полным знанием дела, при чем автор весьма
умело останавливается на самом существенном,
опуская мелочи. Написанная хорошим языком и

живо изложенная, работа С. Г. и'ригорьева чи¬тается от первой до последней страницы с не¬ослабевающим интересом, и мы горячо рекомен¬дуем ее всем интересующимся географией. Сле¬довало бы в средних учебных заведениях зна¬комить воспитанников с трагической судьбой бла¬городнаго Роберта Скотта (f 25 марта 1912 г.), ярив¬шаго пример истиннаго героизма.
Л. Бергь.

Издатели: Изд-во „ПРИРОДА“. Редакторы: ^ «•



1 Обявления журнапа „Природа“ 2

ОТ РЕДНКШИ ЖУРНЯЛЯ

„ПРИРОДА".

В дополнение ко второму изданию „Календаря русской природы" на 1917 г. редак¬ция намерена напечатать список русских натуралистов, с их адресами и с указа¬нием их научной специальности, а также список лабораторий и других учреждений,
имеющих отношение к естествознанию. Издание такого адреснаго справочника крайне

важно для облегчения сношений между всеми научно работающими в области естество¬знания.
Редакция обращается ко всем натуралистам с просьбою в самом непродолжи¬тельном времени сообщить по адресу журнала „Природа" (Москва, Моховая, 24) свои
фамилии (имя и отч.) и адреса с укаэанием специальности, после чего им немедленно

будут посланы подробные опросные листки для заполнения теми сведениями, которыя

предположено поместить в справочнике.

Желательно также получить сведения о тех русских энтомологических и мете¬орологических станциях, бактериологических лабораториях и местных ученых обще¬ствах, которыя учреждены недавно и могли бы остаться неизвестными составителям
адреснаго списка.

f e^-g)r~fgg~1"   -~l и"—  fte» и л

1) киижкый, 2) писчебумажный, 3) материалов по ручному труду, 4) пособий и обста¬новки детскаго сада и 5) отдел наглядных пособий и мастерская при нем.

Начальная математика, природоведение (мертвая и живая природа), анатомическия модсли, {
начальная физика, химическая посуда, минералогия, технология, ботаника, эоология, география. и

Стенныя таблицы и картины по всем отделам обучения. Чучела и другия модели — по 5
рисованию. ПРОЕКЦиОННЫЕ ФОНАРИ. и
Школьная мебель и предмфты школьной обстановки.

МОСКОВСКиЙ Г0Р0ДСК0Й СКЛАД
УЧЕБНЫХ ПОСОБиЙ, КНИГ И ПИСЬМЕННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.

Москва, Поварсная, 8.

ОТДеЛ Ы:

Телеф. № 2-27-25.

НОВЫЯ МЗДАНиЯ СКЛАДА:

1. Б. В. Игнатьев—МИКРОСКОП, его устройство и применение
в начальной школе. Цена 40 коп.

2. С. Агапов, Б. Кащенко, М. Цвтаева, В. Шереметевский—
ЖИЗНЬ С~БВЕРА. Альбом картин по географии. Рисунки

В. Ватагина. Цена 1 руб.

ПРИРОДА, АПРеЛЬ 1916 г. 34



3 Обявления журнала „Природа“. 4

ИЗДПТЕЛЬСТВО НАУЧНЫХ И ПОПУЛЯРНО¬НДУЧНЫХ СОЧИНЕНиЙ ИЗ ОБЛЯСТИ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ НАУК.

ЧИСТАЯ И ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА: Лппел и Дотевилл. Курс теоретичеекой ме¬ханики. Пср. подь ред. прив.-доц. Шатуповскаио. Две части. Ц. 5 р. 50 к.
Веберь и Вглгитейнь. Энциклопедия элементар. матен. Пер. под ред. прив.-доц.
В. Каиапа. Три части. Втоиюе издание. Ц. 10 р. 55 к.
Марков, акпд. Исчисление конвчных разноетей. Второе изд. Ц. 2 р. 25 к.
Чезаро. Элемфнтарный учебнин- алгебр. анализа и исч безк. малых. Пер. под
ред. прод. К. Поси. Две часги. Ц. 10 р.

ФИЗИКА И ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФиЯ: Абрагам. Сборвик элемент. опыт. по физик.
Пер. под рсд. проф. Б. Вейнбериа. Три-тье изд. Две части. Ц. 4 р. 75 к.
Веитэм. Современное развитие физики. Пср. под ред. прив.-доц. Б. Всннберга и
А. Орбинскаго. Второе издание. Ц. 2 р. 20 к.
Клоссовский. Краткий куре метеорологии. Ц. 2 р.
Кольрауги. Краткое руководство кт. практическим занят. по физике. Пер. под
ред. проф. Кастеринси. Ц. 2 р. 50 к
Ми. Курс электричества и магнетизма. Пер. под ред. пр. О. Хвольсона. Две ч Ц. 6.75.
Содди. Радий и его разгадка. Пер. под ред. пр.-дои. Д. Хмырова. Второе изд. Ц. 1.60.

ХИШЯ: Грот. Введение в химическ. криеталограф. Пер. под ред. проф. Сидоренко. Ll. 1 р.
Смит. Введениф в неорганическую хинию. Пер. под ред. проф. U. Меликова.
Второе издание. Ц. 4 р. 75 к.
Цемтнершвер. Очерки по истории химии. Ц. 2 р. 20 к.

АСТРОНОМиЯ: Кларк. Общедоступная иетория астрономии в XиX столетии. Пер. подред.
пр.-доц. В. Серафимова. Ц. 4 р. 25 к.
Ловелл. Марс и жизнь на нфм. Пер. под ред. пр.-доц. А. Орбинскаю. Ц. 2 р. 25 к.
Юни. Описательная аетрономия Пер. с измен. пр.-доц. А. Орпипскаю. В и. L1. 2 р.

БиОЛОГиЯ: Верию. 1. Единство жизненных явлений. Ц. 2 p. ии. Биология клетки. Ц. 2 р. 50 к.
Леб. Динамика нгивого вещеетва. Пер. под ред. проф. В. Завьялова. Ц. 2 р. 75 к.
Саксл и Рудиниер. Биология человека Пер. под ред. проф. Л. Тарасевича. Ц. 3 р.

Книгоиздательство „иИ АТЕЗИСТ»*1.
Одесса, Стурдзовский, За. и~ и Каталог по требованию.

S

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО И КНИЖНЫЙ СКЛАД

Товарищество „АГРОНОМ1
Малая Дмитровка, д. 3/а.

Александров, К. Рыбацкая памятка. Сборник статей. Цена 25 коп.
Бачин, А. И. Таблица химич. состава кормов по Кельнеру (плакат). Цена 25 к.
Богданов, Е. А. проф. Кормлфние молочных коров, их содержание и доение в

связи с организац. стада и всего молочнаго дела. Изд. 2-е. Цена 5 р. 50 к.
Вагин, A. А. Электричество. Цена 1 руб.
Гахович, С. Н. Важп. способы облагораживания плодов. деревьев. Цена 25 коп.
Гукер. Начатки ботаники. Цена 60 коп.
Гурин, Г. И. Анатомия сельскохозяйственных живптных. Цена 2 р. 25 коп.
Дудинский, A. Н. Как создаются урожаи? В 6 ишижках. Ц. за каждую от 15—30 к.
Дудинский, A. Н. Мир земледельца. Вьш. и — иV. Цена за выпуск от 30—50 коп.
Дьяченко, С. Е. 0 весепнем уходе за пчелами. Цена 25 коп.
Зубрилин, A. А. По родной страпе. Очерки и размышления. Цена 50 коп.
Калугин, И. И. проф. Роль подбора в совершенств. пород. Цена 15 коп.
Лоскс, Э. Г. Сельско-хозяйствен. метеорология. 2-е пздаыие. Цена 2 р. 2Ь коп.
Лясковский, В. Н. Пос.адка деревьев. Цеяа 40 коп.
Кинг, Ф. Г. Почва. Цена 1 руб.
Михайлов, В. С. Ветеринарпое акушерство. Деиа 30 коп.
Переход, В. И. Основы современпаго лесоводства. Цена 1 р. 50 коп.
Певицкий, В. И. Альбом планов для разбивки цвет. садов. Цена 1 р. 50 коп.
Струев, Н. Схема раепределения и атлас лекарственных растений. Ц. 2 р. 50 коии.
Ферингер, А. Э. Плодоводство. 3 ф издание. Цьна и р. 50 коп.
Черняев, Д. А. Вечный калепдарь беремепиости сел.-хоз. животи. 2-е изд. Ц. 50 к.
Апсит, Я. Г. Друг крестьянина. Сели.ско-хозяп^таен. хрестоматия. Цена 3 р. 50 к.

ПРИ СКЛАД ИМЕТСЯ ОТДЛ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБиИ.

Каталоги высылаются безплатно.
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Книгоиздательство

и книжный склад jy Н А У К А“.
МОСКВА,

Б. Никитская, 10-а.

новыя книги.

Профессор В. В. Завьялов. Краткий очсрк физиологии человека. Ц. 3 р.

Никифоров. Краткия сведения по изготовлению естественно-научных препаратов сио¬собами доступными учителям начальных школ. Изд. 3-е. Ц. 40 к.
Пр. Дриш. Витализм, его нстория и

система. Ц. 1 р. 20 к.
Пр. Северцов. Современныя задачи

эволюционной теории. Ц. 80 к.

иир. Северцов. Этюды по теории эво¬люции. Ц. 2 р. 50 к.
Пр. Кащенко. Смерть и долголетие с

биологической точки зрения. Ц. 45 к.
Кочеткова. Вымирание мужскаго пола в

мире животных, людей и растений. Ц. 85 к.

Корренс. Новыя законы наследствсн¬ности. Ц. 80 к.
Скотт. Эволюция раетительнаго царства.

Ц. 1 р. 50 к.

Крым. Путеводитель крымскаго общества

Ламарк. Философия зоологии. Ц. 2 р.
Калкинс. Протозоология. Ц. 2 р. 50 к.
Воронков. Планктон пресных вод. 2 р.
Артари. Руковоаящие принципы оценки

воды по ея флоре. Ц. 50 к.

Александров. Как определять коли¬чество кислорода, содержашагося в воде. 1 р.

Фишер. Введение в колоидальную фи¬зиологию. Ч. и. „Отек“. Ц. 3 р. Ч. ии. „Неф¬рит“. Ц. 2 р. 25 к.
Ульянов. Химия на службе человеку.

Ц. 65 к.
Фридман. Свет и материя. Общ. очерк

спектр. анализа. Ц. 1 р. 25 к.

естествонспытателей и любителей природы.
Ч. и. Очерк Крыма. Ч. ии. Справочная. Ц. в перепл. 2 р.

Высылаются все хниги, имеюицияся в продаже, наложенным платежом.
Каталоги высылаются безплатно.

ЖУРНАЛ МИКРОБиОЛОГиИ
издаваемыи под редак.цией проф. Г. А. Надсона, будет выходить в 1916 году вомерами, в 4—5

печатных листов каждый, do мере вакопления ыатериала, ие ыенее 4 номеров в год.

ПРОГРАММА ИЗДАНиЯ:

и. Оригинальпыя статьи по всем отделам учения о мвкроорганизмах (бактерии, микроскопические
грибы и водоросли, простейшия жввотныя, плавктон) и прфимущественно—по общей микробиологии.—
ии. Крвтические очерки и обзоры. — иии. Рецензии о русских и иностранных работах, главвым

образом, квигах.—иV. Русскан библиография (только работ ва русском языке). — V. Научвая
хроника.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНА:
В России — 5 руб., за гравицу — 6 руб. 60 коп., с пересылкой.

Том и (1914 г.) журвала продается только подписчикаи на 1916 г., покупагоицим или полу¬чавшим журнал я в 1916 г. Цена Т. и—6 р
Том ии (1915 г.) продафтся по 5 руб.
Книжвым магазинам и складам скидка 10%.

Плата за обявления (только позади текста): 1 стран.—20 руб., 4/г стр.—12 руб., 1/1 стр.—
7 руб.; при повторепии ве менеф 3 раз—скидка 15°/0.

Подписка принимается в редакции вурнала: Петроград, Жеяский Медицинский Ивститут.
Ботавическая Лаборатория.
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ИЗДАТЕ ЛЬСТВО ПЦ ии 0 ГиWи С Ц Г| R А ПетрОГраД’
Тел. 242-94. иии • Vи* ULиvи Lи lUUll* Рождественская, д. 7, кв. 12.

Густав Лебон.

ЭВОЛЮЦиЯ МАТЕРиИ.

Изд. 3-ье, исправл. и дополн. 2 р.

Из отзьивов печати: „Густаву Лебону принадлежит
честь, чго он первый возстал против догмы о неразрушимости
материи и разрушил ее в течение нескольких лет... Начало
работы об эволюции материи производит на читателя глубокое
впечатление. Чувствуется дуновение гениальной мысли“. (Из ст.
Жоржа Бона в Ruvue des иdees.)

„Несмотря на серьезность затронутаго вопроса, книга чи¬тается легко, с увлечением и доступна всякому средне-обра¬зованному человеку".
Г уго-де-Фрист».

Нутации и периоды мутации при происхождении видов.
С 8 илл. Ц. 35 к.

Из отзывов печати.-. „Имя Гуго-де-Фриса пользуется
заслуженной репутацией в ученом мире, который видит в

нем одного из наиболее независимых и вдумчивых биоло¬гов. В настоищей брошюре Гуго-де-Фрис излагает свою
нзвестную поправку к учению Дарвина о происхождении
видов“.

„Соврем. Слово“, 19 мая 1912 г.

Н. Булгаков.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ И ЭЛЕКТРОМАГ¬НИТНАЯ ТЕОРиЯ ЛУЧИСТЫХ ЯВЛЕНиЙ. 2 руб.
Из отзывов печати: „Книга является превосходным

пособием при изучении физики в высших учебных заведе¬ниях... Издана книга хорошо и содержит вь тексте 98 чертежей".
„Речь“ ЗО.Ш. 1915 г.

Л. Франсе.

ЛЮБОВЬ У РАСТЕНиЙ.
С 25 рис. 60 коп.

П. Франсе.

ЧУВСТВА У РАСТЕНиЙ.

С 18 рис. 60 коп.

По отзывам многих естествоиспытателей. Франсе сделал
в области ботаники то же, что Брем—в области зоологии.

Еголегкоиблестяще написанныя книжки прочтутся снаслаж¬дением всяким, ктолюбит природу и интересуется ея жизнью.
с=э

А. БЕРГСОН. Собр. сочин. в 5 том.
и. Творчегкая эволюция. 2 р.

ии. Непосредственныя данныя со¬знпния. 1 р. 50 к.
иии. Материя и память. 2 р.

иV. Вопросы философии и психпл. 2 р.
V. Введение в метафизику. Смех

и др. 2 руб.
РОМЕН РОЛАН.

Жизнь Бетховена. Изд. 2-е. 1 р.25 к.
Жизнь Толстого. 1 р. 50 к.
Жизнь Мик. Анджело. 2 р.

А. БОГДАНОВ. Философия живого
опыта. 2 р.

А. БОГДАНОВ. Тектология. 2 р.
ДЕ-ЛАМЕТРИ. Человек-машина. 1 р.
ДИДРО. Избранныя сочинения. 2 р.
ГЕРМАНОВ. Психология красоты. 2 р.
СИДОРЕНКО. Итальянские угольщики

XиX века. 2 р.
КОЛЛОНТАЙ. По рабоч.Европе.1р.35к.
ДРОЗДОВ. Зараб. плата сел.-хоз.

рабочих и аграрн. движение.50 к.
ФИНН-ЕНОТАЕВСКиЙ. Современное

хозяйство России. 3 р. 50 к.

Е. НАГРОДСКАЯ.

Гневь Диониса. Ром. Изд. 10-е. 2 р.
Аня и др. разск. Изд. 6-е. 1 р. 25 к.
Борьба микробоз.Изд.5-е.1 р.25 к
У бронзовой двери.Изд,2-е. 1 р.50к.
Белая колоннада. Изд. 2-е. 1 р.
Злые духи. Ром. Изд. 2-е. 2 р.

М. КУЗЬМИН. Собр. сочин.
и. СЬти. Стихи. 1 р. 50 к.
иии. Глиняныя голубки. Стихи. 1 р.50 к.

иV. Покойница в доме. Раз.1 р. 25 к.
V. Зеленый соловей. Разск. 1 р. 25 к.
Vи. Плавающие-путешеств. Ром. 1.50.
Vии. Тихий страж. Ром. 1 р. 50 к.
иШ. Антракт в овраге. Разск. 1.25.

ПОЛЬ АДАН. Собр. сочин. в 12 т.
и. Сила. Ром. 2 руб.
иии, Хитрость. Ром. 2 руб.
(Следующ. тома готов. к печати).

М. ШАГИНЯН. Семь разговор. 1.25.
А.РОСЛАВЛЕВ.Преступ.Назаева.1 р.
ЮРКУН. Шведск. перчатки. Ром. 1.25.
МУРОМСКиЙ. Пустыя души. Ром. 1.25.

Книги высылаются налож. платфж. Выписывающие из издатфльства на 3 и бол. руб.
за пфрфсылну нф платят. Подробныф наталоги бфзплатно.
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^пггмып— --- __ . -lUи-fcm-Hffn— ■ =ииИИ1и[иВ>
ВЫШЕЛ ИЗ ПЕЧАТИ 2-й ВЫПУСК ЖУРНАЛА

„ОРНИТОЛОГЯЧЕСКШ ВШНИК"
за 1916 год.

Содержание: С. А. Бутурлин. Генри И. Дрессер, Отто Герман. Некрологи. — Г. Э.

иоганзен. М. Е. Киборть. Некролог,— А. Я. Тугаринов. Материалы для орнитофауны северо¬западной Монголии (хребет Танну-огеа, озеро Усуа-нор). — Рисунки: К орнитологической

фауне Московской губернии 5 фотограф. снимков С. И. Огнева.—Н. А. Зарудный. К реме¬зам (Remиza) Туркестанскаго края.—Князь A. Е. Кудаииев. О русских формах рода Соссо¬thraustes.—С. А. Бупгурлин. К распространению голубого зимородка. К распространению
кавказскаго королька. Малая белая цапля в России. Новая для России овсянка. — Г. Э. иоган¬зен. Томская мухоловка-пеструшка.—Проф. Г. А. Кожевников. Птицы и насекомыя.—A. А.
Браунерь. О весеннем прилетЬ аиста.—ф. Д. Плеске. Наблюдения над умом ворона (Corvus
corax Lиnn).—Краткил сообщения.—С. А. Бутурлин. Обзор русской орнитологической
литературы.—Г. И. Поляков. Орнитологические сборы А. П. Велижанина в бассейне верхняго
Иртыша (окончание).— Обмен орнитологическим материалом.—Письмо вь редакцию.—
Jlamepamypa.

Подписная цена: с пересылкой на 1 год—4 руб., на и2 г°Да—2 р. и отдель¬ные №№ no 1 руб. Подписка принимается в Москве и Петрограде в книжных
магазинах Вольфа, Карбасникова и „Новаго Времени“.
d и*

» Редактор-издатель Г. И. Поляков. р
ии- =гтто>/Я--пи rrcrw-nиF

ГЮиП

ПРОДОЛЖЯЕТСЯ ПОДПИСКЯ НЯ ЖУРНЯЛ

„ГОЛОС МИНУВШАГ0“
(4-й год издания)

под редакдией С. П. Иельгунова и В. И. Сетевснаго.

Вышла МАРТОВСКАЯ ннига (№ 3).
М. Н. Покровский. Из истории русско-рерм. отношений. В. И. Семевский. Петрашевцы.

И. О. Левин. Нац. борьба в Бельгии до войны. И. П. Белоконский. Воспоминания. С. И. Рапо¬порт. Гр. Градовский, как корреспондент англ. печати. С. И. Сычугов. В дореформенной
бурсе. В. Н. Смельский. Священная Дружина. Юлий Словацкий. Серебряный сон Саломеи. Пер.
в стихах В. М. Фишера. С. В. Ковалевская. Письма. С. П. Мельгунов. Из общ. настроений

1863 г. С. М. Дубнов. Записка об антиеврейских безпорядках-ь. М. Неведомский. М. Гор¬кий. „Детство." Н. Пиксанов. А. Корнилов. Семья Бакуниных. В. М. Фишер. П. С. Коган.
Пролог. Б. Неймант^. В. Маслов. Начальный период байронизма в России. В. Мияковский.

В. Семенников. Материалы для словаря писат. Екатер. эпохи. Ю. Готье. Забелин. Быт рус¬ских царей. М. Грушевский. Н. Василенко. Очерки по истории Западной Руси. И. Рябинин.
В. Смородинов. Служба в Варшавском учебном округе. В. Н. Печета. Гешов. Балканский
союз. К. Н. Успенский. Виллари. Макиавелли. А. П. Новицкий. Зуммер. Библ. композиции
Иванова. К. В. Сивков. Рус.-биограф. словарь. A’. и. Калишевский. Источники словаря русск.
писат. т. иии. Вл. Сыроечковский. Из текущ. работ архивной комиссии. Письма в редакцию:
A. Е. Кауфмана и A. С. Архангельскаго. Портреты И. М. Дебу и Д. Д. Ахшарумова.

УСЛОВиЯ подписки. С доставкой и пересылкой в России: на год 12 руб., на
!/2 года 6 руб. За границу на год 15 руб., и/2 года 8 руб.

Для народных учителей и учащихся допуснается разсрочна:

При подписке 3 руб., 1 апреля 3 руб., 1 июля 3 руб., 1 октября 3 руб.
В ОТДеЛЬНОЙ продаже книга журнала—1 руб. 25 коп., наложен. плат. 1 руб. 60 коп.
Подписчики на 1916 г. имеют право приобрести на льготных условиях историческия
издания „ЗАДРУГА" (в том числе „Масонство в его прошлом и настоящем"

за 18 р. вм. 21) и „Голос Минувшаго“ за 1913—1915 гг.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В КОНТОРе ЖУРНАЛА:

Москва, Малая Никитская, дом 29, кв. 6. Книгоиздательство ВЗАДРУГА“ (телефон 4-50-61).
Адрвс редакци»: Носква, Гранатный, 2, кв. 31. - ПРиЕМ ПЗ ДЬПАМ: вторнин, on 3 go 5 часое.
■ —ггм-к-п—  ио
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Вышел № 2 (Февраль) журнала

СОВРЕМЕННЫЙ МиР.
26-й год~ь изданияии

Евг. Чириков. При свете здраваго : А. ФиннЕнотаевсний. Мировая воёна и
смысла. ! судьбы капитализма.

Р. Выдрин. Драгоманов и Россия. | и. Ларсний. Повторительный курс вну-
А. Попельницкий. Влияние идеологии кре- и тренней политики/

стьян на ход освобождения их и Демьян Бедный. Пестрядь.
от крепостной зависимости. j

С. Загорсний. Современная финансовая
проблема.

М. Кисин. Калганныя капли.

N1. Сазонов. Через куреву-выогу.
М. Первухин. „Старая Италия“. и А. Эрман. В дни войны (Роман).

Ц-Ьна отдНЬльной ннижни и рубль 25 нопеек,

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 год.

На год—12 руб.; на 6 мес.—6 руб.; на 3 мес.—3 руб.

Адрес: Петроград, Басков пер., 35, телефон 4-70-14.

Вышла мартовская книга журнала

ЛеТОПИСЬ издаваемаго при ближайшем
участии М. Горькаго.

СОДЕРЖАНиЕи Ив. Бунин. Стихотворения.—М. Горький. В людях.—К. Волгин. Нянька.—Н. Ши¬ляр. У истоков сфрица.—Г. Гнесин. Воспоминаиия бродячаго певпа. —С. Губфр. Стихотворения.—
М. Гольдшмидт. Еврей.—Я. Сфдерберг. Китаец.—С. Лагерлфф. Солнечное затмение.—Н. Оллер.

Природа.—М. Гарри. На рисовых полях.—С. Дубнова-Эрлих. Стихотворфния.—А. Богданов. Миро¬вые кризисы.—Л. Мартов. Кант и Марск.—М. Горьний. Письмо к чптатедю.—Нин. Суханов.
Интересы России в лоиве.—М. Павлович. Две данастии.—Л. Н. Толстой. Письма. —В. Волгин. Кри¬эис в Китае.—А. Лозовский. Конгрфсс французских социалистов.—Р. Григорьев. Письмо из
Рима.—Вяч. Полонский. Заметки о молодых иисателнх.—Ars. 0 музыкальноё культуре.— Летоли¬сец. Что же дальше?—М. Алров. ииедосев.—А. Бельсний. Внишкольное образовавио.—А. Вильский.
Церковныя дела.—От рфданции. 0 традициях.—В. Темный. Религия и государствфнность.—Ст. Воль-

сний. Пясьмо из провинции.—Бвблиография.

Декабрьский номер разошелся вфсь.

Подписная ценаи на год (с 1-го января 1916 г.)—12 руб.; на полгода 6 руб.; на 3 мес.—3 руб.;
на 1 месяд—и рубль.

Коопрративам, профессионалыиыи союзаи, больнвчным кассам, вародным библиотекаы и др.
культурныы и просветительным общоствам допускается скидка на год: вместо 12 руб.—10 руб.,

па волгода—5 руб. и разсрочна платежа, при усювии июдписки через контору „Летопмси'1; при под¬писке—4 руб., к 1-му апреля—3 руб. и к 1-му июля—3 руб.
Подпиека принимается: в главиои конторе: Пфтроград, Б. Монетная, 18, и, кроме того, в
столидах и провинции — во всех крупных квиян. магаз. и во всех почтовых учреждениях.

Ивдатель A. Н. Тихонов. Редактор А. ф. Радзишевский.



13 Обявления журнала „Природа". 14

ЕЖЕНЕДЛЬНИК

МУЗЫКй. Подписнал дева на год 6 руб. Отдельвый № с пе¬ресылкой (почтовыми ыарками) 20 к. Vи год издания.Москва, Остожфнка, Троицкий пер., д. 5, кв. 3, телф¬фон 210-98.
Подписка на год принимается только с января no январь следующаго года.
Видя в муэыке, как и вообщф в искусстве, одво из высших проявлений культурной

жнзни, Редакция стремится оказывать соддержку всему, что спи собствует росту н шврокому рас¬вространеыию в обицфстве музыкалыиой культуры. И наоборот—Редакдия будет биротьоя со всеми

явлениями, враждебными свободвому развитию музыкальнаго искусгтва. Полагая идею культуры не¬отделимой от идфи преемственвости, „Музыка" соединяет искания воваго с уважфнием и лю¬бовыо к врошлоыу.
В пврвыя оять лет иэдавия „МУЗЫКА“ дада своим подписчикамт. 5 томов в 700—1000 с

лишвиы страниц каждый, со многими иллюетрац., портрст., карикатур., нотными примерами и пр.

Полвые гоювыф комплекты за 1915 г. высылаются за 6 p., за 1913 и 1914 г.г., а такжф ве¬полвые комплекты эа 1911 г. и 1912 г.—по 5 р. (с пересылкой).

г,   ~

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1916 г.

(Восьмой год издания.) На ЕЖЕМеСЯЧНЫИ, посвященный вопросаи теории и практики коопера¬тввыаго дела в России и за границей, журнал

Веетник Кооперации.
Иэдаваемый Петроградским Отделевием Комитета о сельских ссудо-сберегат. и промышлен¬ных товариществах под редакпифй проф. М. И. Туган-Барановснаго.

„Вестнин Кооперации" выходят еженесячно, кроме июля и августа, — отдельными книжкамв.

Цель журвала—выягнениф теоретичегких и практичсских вопросов всех форм коопера¬тивваго движенил, а та же систеыатизирование и опубликование важнейлих материалов по истории
и практике кооператввнаго движеиия в Росоии и за граиицен.

Подписная ценаи В Роосии на год 6 p., на полгода 3 р. 50 к., отдельная квижка 70 к.
За границу: на год 7 p., на оолгода 4 р. 50 к.
Народные учнтеля ииеют снидну в 25 и/0.
ииодпиока и обявления принимаются в Конторе журнала, Пстроград, ул. Жуковскаго, 38.

Телефон 281-94.

Книжная торговля поставщика учебных заведений, библиотек, земств и городских управлений

И. Ф. КОСЦЕВА.
Петроград, Литейный проспект, 28.

Удешевленно продаются и высылаются с наложенным платежом (цены без пересылки), между
прочимь, изд. Брокгауз—Ефрона:

Крепелин. Биология. 362 страницы. Вместо 2 руб. за 1 руб. 40 коп.
Классическое искусство.—Г. Вельфлина, с предисл. проф. ф. Ф. Зелинскаго. Введение в изучение
итальянскаго возрождения. Роскошный юм иn quarto с 10 таблицами в краск. и 79 таблицами на

меловой бумаге. Вместо 8 руб. за 5 руб. 60 к.

Очерк греческой истории и источниковедения.—Р. Пельмана и Эллинская культура.—Ф. Баумгар¬тена, Ф. Поланда, Р. Вагнера. Цена за ■ бе книги без переплета вместо 4 руб. за 2 руб. 25 к.
Раннее хрИсГианство. Отдел ии. .Эллинизм и христианство*, Э. Гэтча; „Рим и христианство“, Э. Ренана;

„История догматов”, А. Гарнака. иЛена без переплета вместо 4 руб. за 2 руб. 25 коп.
Человек в его прошлом и настоящем. Составили: проф. Г. Обермайер, Ф. Бцркнер. 2 роскошных

тома. Перев. с немелк. П. Ю. Шмидта, п. д ред. проф. М. А. Мензбира. Том и: Г. Обермайер, „До¬Исторический человек". С 4 картами, 12 цветными и 17 черными таблицами и 404 рисун-ами в
тексте. Цена без переплета вместо 7 р. эа 4 р. 75 к. Том ии: Ф. Биркнер, „Расы и народности чфло¬вечества“. С 8 картами, 11 цветными, 9 черчыми таблицами и 564 рисунками в тексте. Цена беэ

переплета вместо 7 р. эа 4 р. 75 к.
Аккуратно и на выгодных условиях пополняю библ.: школьн., ученич. и учитегьския, обществен.,
публичныя, городския, земския, полковыя, для обществен. собраний, клубов, обществ трезвости и проч.

Условии высылаются беэплатно (только учреждениям и бнблиотекам).
Испо.инение эаказов тицательное и добросовестыое. ^ Высылаю все вышедшия и вновь выходяидия книги.
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Журнал „ПРИРОДА“
ПРЕДПРИНИМАЕТ НОВОЕ ИЗДАНиЕ:

Цель издания — дать интересующимся русской природой воэможность по¬дробнаго оэнакомления с жнзнью пресной воды и содействовать расширению
изследований по русской фауне.

Издание будет вьиходить выпусками, поступающими отдельно в продажу; кроме
трехь вводных выпусков, остальные будут посвящены каждый одной или нескольким

группам пресноводных животных, заключая в себе краткий анатомический и, био¬логический очерк и подробный определитель с описанием всех видов, встречающихся
в Европейской (а е некоторых случаях и Азиатской) России, со значительным коли¬чеством необходимых для опредгления рисунков; болыиинство описываемых видов
будут изображены.

В издании принимают участие следуюидия лица: д-р зоологии С. В. Яверин-
цев (ПетрограО), проф. В. М. Арнольли (ХарьковГ. Ф. Я нольд (Харьков), проф.
Л. С. Берг (Москва), Я. Н. Бартенев, Я. Л. Броаский (Москва), зоолог Акад. Наукь
Г. Ю. Верешагин (Петроград). прив. доц. Н. В. Воронков (Москва), Л. С. Гиршман
(Харьков), Я. Н. Державин (Баку), проф. И. П. Забусов (Казань), М. М. Завадовский
(Москва), энтомологь Ф. Я. Зэйцев (Тифлис), проф. С. Я. Зернов (Москва), зоолог
Акад. Наукь fl. Н. Кириченко, зае. Мурм. Биол. Cm., Г. Я. Кпюге (Александровск, Арханг.

губ.). д-рь Н. Н. Костылев (Гиетроград), зоологь Акад. Наук Н. Я. Кузнецов (Петро¬град), проф. Н. М. Кулагин (Москва), проф. С. Е. Кушакевич (Киевь), И. Ф. Леонтьев
(Москва), В. Н. Лебедев (Москва). зоолог Акад. Наук В. Я. Линдгольм (Петроград),
Я. В. Мартынов. Я. Я. Мусселиусь (Москва), акад. проф. Н. В. Насоновь (Петроград), проф.

Я. М. Никольский (Харьковь), редактор Орнит. Вестн. Г. И. Поляков (Москва), Л. В. Пе¬шковская (Москва),зоолог Акад. Наук В. В. Реликорцев (Петроград), npue.-доц. М. Н.
Римский-Корсаков (Петроград), Г. О. Роскин (Москва), В. М. Рылов (Петроград), д-р

зоологии Д Ф. Синицын (Москва), С. Н. Скадовский (Москва), К. И. Скрябин (Петро¬град), Ф. Я. Спичаков (Москва), npue.-доц. Ю. Я. Филипченко (Петроградь), проф. Н. Я.
Холодковский (Петроград), С. С. Четвериков (Москва), маг. зоол. проф. Г. Я. Шней¬дер (Рига).

Редактор проф. Н. К. КОЛЬЦОВ (Москва).

НЯМЧЕНЫ СЛеДУЮЩиЕ ВЫПУСКИ:

11Ь. Паразитич. круглые черви. (К. И. Скробин.)
12. Колючеголовые черви. (Н. Н. Ностылее.)
13. Коловратки и гасгротрихи. (Н. В. Во^онков,

М. М, Завадо' ский, В. В. Редикорцеф.)
14. Малощетинковыя и пиявки. (Н. М. Нулагин идр.)
15. Моллюски (В. А. Линдгольм) и мшанки (Г. A.

Илюге.)
16. Паукообразныя. (A. A. Мусселиус.)
17. Ранообразныя. и. Листоногия. Eladocera. (Г. Ю. Be-

рещогин.)
18. Ракообразныя. ии. (В. М. Рылов и др.)
19. Стрекозы. (A. Н. Бартенев.)

20. Чешуекрылыя, поденни, веснянки. (Н. Я• Кузне¬цов и др.)
21. Сетчатонрылыя, перепончатокрылыя, полужеетко¬крылыя и Collembola. (М. Н. Римскиии-Корсаков,

A. Н. Кириченко, Ю. А. Филипченко.)
22. Ручейники (A. В. Мартынов.)
23. Двукрылыя.
24. Жуки. (Ф. А. Зайцев.)
25. Позвоночныя. (Jи. С. Берг, A. М. Никольский,

Г. И. Полякоф.)

1. Общая гидробиология. и. Свяэь между органиэмами

и водной средой. (С. А. Зерновь). ии. Фиэико-хими¬ческия условия существования водных организ¬мов. (С. Н. Скадовский.) иии. Методика собирания
водных жнвотных. (С. А, Зерновь.)

2. Географическое распределение пресноводных
организмов. (Л. С. Берг)

3. Прикладное эначение пресноводных организ¬мов. (Ф. А. Спинаков.)
4. Простейшия. Саркодовыя. (С. В, Аферинцев.)
5. Простейшия. Биченосиы. (В. М. Арнольди и др.)
6. ПросгЬйшия. Споровьия. (С. В. Аверинцев^ С. Е.

Кушакевич, r. Н. Лебедев.)
7. Простейшия. Инфузории. (А. Л. Бродский, И. Ф.

Леонтьен, Г. Ф. Арнольдь, Г. Ф. Роскан, Л. В.
Пешковская.)

8. Губки. Кишечнополостныя. Реснйчные черви,
немертины. (И. П. Забусон, Н. В. Насонов.)

9. Сосалыцини. (Д. Ф. Синицын.)
10. Ленточные черви. (И. А. Холодковский.)
11а. Св бодно шивущие круглые черви. (Г. А. Шней•

дер.)

Обем всего издания—около 250 печ. листов. Издание предполагается
закончить в течение 3-х лет.

Подписчики журнала „ ПРИРОДА' будуть пользоваться обычной уступкой.

ГмИ.Н.КУПиВЕРСВ>К?Иосме*.

1916.
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Издание журнала „ПРИРОДА“.

КА/1 ЕНДАРЬ
РУССКОЙ ПРИРОДЫ

на 1916 г.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ СПРПВОЧНИК.
и:

Давно ощущается настоятельная потребность в издании календаря-спра¬вочника no вопросам естествознания. Такой справочник необходим не только

лицам, научно работающим в этой дбласти, не только преподавателям есте¬ствознания и руководителям школ, но и всем, кто стремится сознательно на¬блюдать окружающую нас природу. „Календарь русской природы" является no¬пыткою удовлетворить этой назревшей потребности.
Редакторы: Н. К. Кольцов, Н. М. Кулагин, Jи. А. Тарасевич.

СОДЕРЖАНиЕ КЯЛЕНДАРЯ.

и. Ф. ПОЛЯК. ^История календаря.
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