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Натастрофы в истории развитш солнечной системы.
К. Л. Б а е в а.

В апрельской книжке „Природы" за те¬кущий год напечатана была очень интерес¬ная статья проф. М. А. Усова—„Катастрофы
в истории Земли". Но в ней автор только

слегка касается космогонических ката¬строф, которыми, по всей вероятности,
сопровождались процессы долгой эволюции
солнечной системы.Только в самых общих
чертах разсмотрена в указацной статье
и наиболее серьезная из современных

космогонических гипотез — „планетези¬мальная“ гипотеза Чемберлина-Мультона

о развитии солнечной системы из спираль¬ной туманности. Изложению главным обра¬зом этой, еще малоизвестной, гипотезы и
посвящена настоящая статья.

Как возйикла наша планетная система?

Катастрофа или спокойная длительная эво¬люция расположили около сияющаго солнца
удивительный хоровод больших и малых
планет с их неодинаковыми размерами

и словно случайным размещением около

центральнаго светила? Увы, нет до сих
пор на это исчерпывающаго и точнаго

ответа! Мы прочитали еще весьма немного
страниц великой книги природы и можем

строить только гипотезы. Но и наши несо¬вершенныя гипотезы интересны; оне гово¬рят нам, что „поэма нашего мира“ могла
начаться и великой космической катастро¬фой, и процессами более спокойными, кото¬рые можно отчасти воспроизвести и на опыте.
К чему же мы дожны склониться? Должны¬ли мы все-таки положить грандиозную ка¬тастрофу в основу наших суждений и
выводов о развитии солнечной системы?
Для решения вопроса мы должны были бы,

конечно, обратиться к разсмотрению неко¬торых фактов, относящихся к строению
солнечной системы. Но, вообще говоря, на¬ше решение вопроса может быть только
более или менее вероятным: мы сможем

только набросать ряд отдельных закон¬ченных, но все же гипотетических кар¬тин, характеризующих отдельные момен¬ты истории развития планетнаго мира. Космо¬логи грядущих веков, вооруженные еще
большими познаниями, смогут, вероятно,
возсоздать гораздо более точно и подробно

величественную историю этого процесса ми¬ророждения. Тем не менее даже тепереш¬ния несовершенныя „космогоническия карти¬ны“ волнуют воображение: ведь говорить

о рождении планет значит говорить о ро¬ждении земли, а как же нам, ея обита¬телям, не интересоваться ея прошлым,
в частности же доисторическою эрой ея кос¬мической жизни? О рождении и смерти
земли, о начале и конце мира строили, по¬этому, не мало гипотез.
Со времен Бюффона *) мысль о том

что планеты отделились от солнца благо¬даря катастрофе, проникла в космогонию.

Рис. 1.

Но Бюффон рисовал себе рождение пла~
нет совсем не так, как мы рисуем
его себе теперь: по его мнению на солнце

налетела комета (см, рис. 1), и от подоб¬наго столкновения от солнца отделились
части, сравнительно очень незначительной
массы, впоследствии и ставшия планетами.
Таким образом, планеты, согласно Бюф*

фону, — истинныя „дети солнца", образо¬вавшияся из „осколков11, разбросанных.
вокругь него, после катастрофическаго
столкновения с кометой. Гипотеза Бюффона
имееть в настоящее время только истори-

!) О гипотезе Бюффона см. интересную книгу Арре¬ниуса — „Представление о вселенной на протяжении
времен", перев. под ред, проф. К. Д. Покровскаго^
издат. ,Природа“. Цена 1 р.
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ческий интерес, так как теперь мы хо¬рошо энаем, насколько ничтожны массы
комет. Совершенно невероятно, поэтому, до¬пустить, что от столкновения кометы с

гигантской массой солнца проиэойдет ка¬тастрофа с отделением от солнца боль¬шого числа „осколков". Могут быть и дру¬гия возражения, весьма серьезныя, на кото¬.рых не останавливаемся.
To, что Бюффон только предугадывал,

мы теперь знаем твердо. Планеты действи¬тельно имели общее с солнцем происхо¬ждение и те же вещества, которыя мы нахо¬дим и изследуем на земле, носятся и в
раскаленной пылающей . атмосфере нашего

дневного светила. Но пока мы никоим об¬разом не можем утверждать, что солнце
появилось одновременно с планетами или

раньше их; обь этом можно делать только
те или иныя гипотезы. Гипотеза Лапласа,
экспериментальное как бы воспроизведение

которой хотели видеть в остроумном опы¬те»Плато с вращающимся масляным ша¬ром, сводила образование планет к отде¬лению ряда колец, благодаря центробежной
силе, от первичной сферической туманности
или, говоря точнее, от „туманной оболочки"

илиатмосферы первичнаго солнца. В настоя¬щее время достаточно общеизвестно, сколь¬ко возражений вызывает эта „кольцевая"
гипотеза Лапласа. Мы здесь упомянем

только о том, что отделение колец и уплот¬нение их в планеты—самые слабые пунк¬ты в гипотезе Лапласа; известный амери¬канский астроном-теоретик Мультон,между
прочим,еще в 1900 году показал весьма

остроумным и тонким анализом, что уп¬лотнение разреженных Лапласовых колец
в планеты даже совсем маловероятно.

Еще более сомнений вызывает вопрос, от¬куда могла появиться центробежная сила, до¬статочная для отделения колец? Ведь теперь
солнце вращается со скоростью всего около

2 километров в сфкунду, и для того, чтобы

от экватора современнаго нам солнца мо¬гло отделиться кольцо, эта ничтожная ско¬рость должна была бы воэрасти до 435 ки¬лометров в секунду! Но подобная скорость
представляется совершенно недопустимой.

Она не согласуется и с недавними изсле¬дованиями вращения планетарныхь туман¬ностей, а первичную солнечную туманность
Лапласа мы именно можем приравнять толь¬но к таким туманностям.
Только в прошлом году получены были

более или менее надежныя указания на вра¬идение туманностей. Кэмбэл (Campbell) и
Мур (Мооге) на обсерватории Лика получили

очень ясное указание на вращение планетар¬ной туманности Ms 7009 (номер дан по
„Новому Общему Каталогу" туманностей

Дрейера). Туманность эта представляется да¬же на фотографическом снимке крайне не¬интересной: на снимке обсерватории Лика
она имеет вид овала, без каких-либо

подробностей, и не резко очерченнаго. По¬лучив несколько хороших фотографий
спектра этой туманности, Кэмбэл и Мур

нашли, что западный край туманности при¬ближается к нам примерно со скоростью
шести километров в секунду, при чем такая

скорость вращения была иэмерена на раз¬стоянии 9" от центра туманности. Скорость,
как видим, очень и очень умеренная. Если

допустить, как обычно делается, что туман¬ность М» 7009 представляет формирующийся
мир, то отделение планет по способу, при¬думанному Лапласом, в данном случае
совершенно невозможно.

Но планеты, даже „планета-великан11
солнечной системы — Юпитер, по сравнению
с солнцем, крошечныя тела, с малыми
массами. Это тотчас же наводит на мысль,

что оне могли „отколоться“ или отделнться

от солнца как-нибудь „катастрофически";
не так, как предполагал Бюффон, не
благодаря столкновению кометы с солнцем,

а иным путем. Аррениус и другие космо¬логи не раз высказывали ту мысль, что
рождению планет предшествовала грандиоз¬ная катастрофа: столкновение двух солнц.

Результатом подобнаго столкновения, кото¬рым могла начаться »поэма“ нашего сол¬нечнагомира.необходимо должно былоявиться
возникновение уже не планетарной, а спи¬ральной туманности *); из такой спиральной
туманности, согласно взглядам Аррениуса,
Нбльке, Мультона-Чемберлина и Си, и

развилась путем постепенной эволюции сол¬нечная система. Однако, столкновение двух

солнц факгь весьма маловероятный, осо¬бенно если принять во внимание колоссаль¬ныя разстояния эвезд другь от друга.
Следовательно, предполагать катастрофу в

виде столкновения двух солнц можно толь¬ко в самом исключительном случае, и
надо остановиться на предположении о ка¬ком-либо ином способе отделения планет
от солнца.

Известный американский геолог Чембер- .

лин указал другой способ, более возмож¬ный и гораздо более вероятный, для отделения
!) О спиральных туманностях и их образовании.

см. нашу статью — „Спиральныя туманности“ (.При:¬рода*, сентябрь 1915).
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планет от солнца: планеты могли быть

выброшены из недр солнца, благодаря
мощным приливным силам, вызванным

приближением к нашему солнцу другого

солнца. Ясно, что несравненно больше шан¬сов на значительное сближение двух
солнц, чем на столкновение их. Итак,

предположим, что две звезды, два солн¬ца действительно сближаются, и разсмо¬трим, что при этом должно произойти.
Самыяпростыя соображения подскажут нам

основную характерную деталь такого сбли¬жения солнц: развитие мощных приливных
воздействий одного солнца на другое. Мы
знаем океанические приливы на земле; мы
знаем со времен великаго Ньютона, что
луна, действуя на воды наших океанов,

производит своим иириливным воздей¬ствием как бы два водяных „горба“ на
ближайшей к себе и удаленной стороне
земли. Тоже самое будети с атмосферами

сблизившихся солнц; по мере их посте¬пеннаго приближения другь кь другу, вслед¬ствие развития колоссальных приливных
сил, атмосферы их примут эллипсоидаль¬ную форму и в конечном итоге возможно
ожидать развития ужаснейших взрывов,
сопровождающихся выбрасыванием вещества,
вдоль линии, соединяющей центры тяжести
обоих сблизившихся солнц.
На рис. 2 дана диаграмма „приливных

сил“, при чем силы эти обозначены стрел¬ками, характеризующими их интенсивность
и направление. Конечно, такия же силы воз¬никнут и на втором солнце, ко мы в
дальнейшем будем интересоваться только

судьбою нашего солнца. Второе солнце бу¬дет двигаться около нашего по какой-ни¬будь орбите, напр., по гиперболической
или параболической. Приближение этого вто¬рого солнца к нашему и обусловливает,
как это ясно из предыдущаго, катастрофу
с последним. He трудно сообразить,

Рис. 2.

что конечным результатом целаго ряда

приливных воздействий будет появление
около первичнаго солнца многих скоп-

лений или „узлов" выброшеннаго из его

недр вещества, двигавшагося сначала по

инерции прямолинейно. Действие могучейсилы

Рис. 3.

притяжения второго солнца поведет, конеч¬но, к тому, что орбиты скоплений выбро¬шеннаго вещества не будугь в дальнейшем
прямыми линиями.

Мультон произвел детальныя матема¬тическия изследования и вычисления глав¬ных типов этих орбит и нашел, что
в общем притягательное воздействие вто¬рого солнца имеет тенденцию превратить
все вышеупомянутыя прямолинейныя орбиты

в эллиптическия, т.-е. большинство скопле¬ний будет обращаться по эллипсам вокруг
первичнаго солнца (см. рис. 3).

Второе солнце, по Мультону, в течение

5 — 20 лет (и меныпе) может еще, опи¬сывая свою орбиту около первичнаго солнца,
оставаться от него на таком разстоянии,

что вышеописанныя, непрёрывно действую¬щия, приливныя силы поведут к целому

ряду взрывов и, следовательно, изверже¬ний вещества из первичнаго солнца. 06¬щая картина расположекия всего выбро¬шеннаго вещества будет очень сложная,
но можно все-таки попытаться в ней ра¬зобраться и поставить такой вопрос: по

какой кривой расположится в определен¬ный момент времени большая часть извер¬женнаго из первичнаго солнца вещества?

Математическия изыскания Мультона, охва¬тившия очень большое число орбит выбро¬шеннаго вещества, дали ясныя указания на¬счет характера подобной кривой, которую,
кстати сказать, удобно, следуя нашему зна¬менитому астроному ф. А. Бредихину
(f 1904 г.), назвать синхроной. Оказалось,
что в данном случае синхроной явится
кривая, на рис. 3 вычерченная сплошной

черной линией; крйвая эта похожа на двой¬ную спираль или спиральсдвумя „ветвями".
Но надо хорошо уяснить здесь следующее

обстоятельство: по ветвям синхроны извер¬женное вещество не двигается; оно двигается
по орбитам, в общем близким к эллип¬тическим, пересекающим ветви синхроны
(пунктирным линиям на рис. 3). Орбиты
эти, хотя и разных размеров, будут в

большинстве случаев расположены в пло¬скости орбиты второго солнца. Если бы мы
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с далекаго раэстояния сняли фотографию

с подобнаго, теоретически вполне допусти¬маго, расположения выброшеннаго газообраз¬наго, светящагося вещества около первичнаго
солнца по ветвям спирали, то полученная

фотография напоминала бы фотографии наи¬более типичных спиральных туманностей,
напр., спиральных туманностей в созвеэдии

Рыб и Гончих Собак. Ветви нашей тео¬ретической синхроны должны закручиваться
постепенно все сильнее и сильнее; это сле¬дует из того, что изверженное вещество

движется всего скорее по орбитам наимень¬шаго размера, т.-е. ближайшим к первич¬ному солнцу. Такова в обших чертах пер¬вая стадия эволюции первичнаго солнца; мы
видим, что после сближения двух солнц
одно из них, по крайней мере (иногда,
надо думать,—оба), постепенно превращается
в спиральную туманность с двумя ветвями.

Обратим теперь внимание на следующий

факт. Все почти фотографируемыя спи¬ральныя туманности имеют диаметры не
менее, чем в 100 или даже 1000 раз,

боггьше диаметра орбиты Нептуна, составля¬ющей пока, так сказать, границу солнечнаго
мира. Спиральная туманность, из которой
развилась наша система, во всяком случае
была гораздо меньше по своим размерам

туманностей удивительной спиральной струк¬туры, открываемых нам фотографией в
недрах звездной вселенной. Вспомним
тотчас же здесь о том, как ничтожна

масса всех планет по сравнению с ги¬гантской массой солнца. Масса наибольшей
планеты, Юпитера, составляет, напр., толь-

К° и047 часть солнечн°й. Отсюда прямой

вывод: приливными действиями из первич¬наго солнца извергнуто было очень незна¬чительное количество вещества,т.-е. разстоя¬ние второго солнца, вызвавшаго катастрофу,
от первичнаго солнца, даже во время этой

последней, было все время довольно значи¬тельным. Это заключение подтвердили и
математическия вычисления Мультона. Иэ
предыдущаго становится ясной еще одна

характерная особенность последствий сбли¬жения двух солнц: мы видим, что сбли¬жение их непременно должно повести не
только к извержению из недр солнц
некоторой части их вещества, но и к

разсеянию этого вещества в пространстве,

при чем большая часть разсеяннаго веще¬ства раэмещается на двух спиральных
ветвях, как указано было выше. Каково

же строение подобнаго спиральнаго обраэо¬вания? В егоцентре будет находиться боль-

шое ядро, отчасти разорванное. могучими
приливами,—первичное солнце; затем на

ветвях некоторой двойной спирали распо¬ложится ряд больших и малых скопле¬ний изверженнаго вещества, образующих
ряд меньших ядер или узлов. Кроме
того, некоторое количество вещества будет

разсеяно в виде „космической пыли“ ме¬жду двумя ветвями нашей гипотетической
спиральной туманности. В общем форма

туманности будет приближаться к диско¬образной, но две спиральныя ветви, конеч¬но, должны будут резко выделяться на фо¬не разсеяннаго везде вещества, как места
наибольшаго его сгущения, места наиболь¬шей плотности.

He трудно сообразить, что большая часть
выброшеннаго вещества будет двигатся в
том же направлении, в каком двигалось

второе солнце, выэвавшее катастрофу. Опять¬таки отметим, что Чемберлин предпола¬гает выбрасывание или иэлияние вещества
из цервичнаго солнца как бы последова¬тельными толчками, „пульсациями“, при

чем, возможно, небольшие „взрывы" и иэлия¬ния вещества чередовались с очень силь¬ными „приливными взрывами". Каждый
взрыв сопровождался выбрасыванием неко¬тораго как бы „сгустка" сжатаго газообраз¬наго вещества, вслед затем образовавшаго
ядро или узел неправильной формы; эти
„сгустки" при взрывах сопровождалось
излияниями вещества в состоянии крайняго
разрежения. Как раз на фотографиях

спиральных туманностей Ликовской и дру¬гих обсерваторий именно бросается в гла¬за: 1) то обстоятельство, что спиральныя ту¬манности почти всегда имеют две ветви,
исходящия из центрального ядра, как на

рис. 3, только спирали в болыиинстве случа¬ев более закрученныя; 2) что две спираль¬ныя ветви кажутся состоящими из отдель¬ных „узелков" и светлых сгущений. Сле¬довательно, рисующаяся нам грандиозная
картина временнаго сближения двух гигант¬ских солнц, как будто более или менее
отвечает действительности.

Сохранилась ли в дальнейшем спираль¬ная форма первичной туманности, из
которой в течение очень долгаго времени

медленно эволюционировала солнечная си¬стема? Центральное ядро этой туманности
было гораздо болыые, чем выброшенные

из нея „узлы“; к тому же разсеяние ве¬щества, после ряда взрывов и извержений
из недр первичнаго солнца, не было очень

значительным, и сила притяжения централь¬наго ядра (первичнаго солнца) являлась си-
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лой доминировавшей, надо думать, и в те

отдаленныя времена. Вследствие этого, спи¬ральныя ветви должны были закручивать¬ся или „свертыватся" все более и более,
так как внутренния части туманности

или, точнее, внутренние, ближайшие к цен¬тральному ядру большие и малые узлы дви¬гались, очевидно, по своим орбитам го¬раздо быстрее, чем узлы наружные. Отсю¬да можно сделать тоже достаточно вероятный
вывод, что спиральная форма сохранилась
у первичной туманности вряд-ли долгое
время; наоборот, сравнительно довольно
скоро туманность превратилась, вероятно,

в планетарную, т.-е. в общем дискообраз¬ной, но уже не спиральной формы. Картины
дальнейшей эволюции нашей первичной ту¬манности менее могут быть очерчены. В
самом деле, планеты ведь вращаются

вокруг осей и надо обяснить, откуда взя¬лось это в некоторых случаях очень бы¬строе вращение? Затем, изучая детали
строения солнечной системы, мы можем

натолкнуться на целый ряд таких,’ кото¬рыя несомненно связаны и должны быть об¬яснены особенностями „младенческих" лет
солнечной системы.

Эти младенческие годы были очень бурны¬ми — это ясно. Второстепенныя катастрофы,
напр., столкновения малых узлов, падениф

меньших узлов на поверхность больших
скоплений должны были быть, ясное дело,
очень частыми, так сказать заурядными
явлениями.

Но при этом непременно надо отметить
такую деталь последующей стадии раэвития

первичной туманности: образование вдиско¬образной или планетарной туманности целой
серии „местных сгущений", еще меньших
„узлов" или ядер, кроме, так сказать,

сгущений или ядер основных, выброшен¬ных из недр первичнаго солнца. Эти
сгущения могли зародиться совершенно слу¬чайно путем слияния наиболее другь к
другу близких малых скоплений. Таким

образом, первичная туманность оказыва¬ется, конечно, по истечении достаточно дол¬гаго периода времени, состоящей из мно¬жества очень малых и крупных тел,
погруженных в сравнительно разреженную

космическую среду. Каждое малое тело (а
таких тел, ясное дело, — болыиинство),

как и большие узлы, двигалось по опреде¬ленной орбите, под действием не только

главной силы, силы притяжения централь¬наго ядра — первичнаго солнца, но и дру¬гих сил, как-то: сил притяжения дру¬гих крупных и мелких ядер, силы лу-

чевого давления и сопротивления среды,
состоящей в общем из „космической

пыли“, в которую погружены все упомя¬нутыя мелкия и крупныя тела. Малыя тела

играют важную роль в дальнейшей эво¬люции первичной туманности. Чемберлин на¬звал их планетезималями, отчего и самая
гипотеза Мультона-Чемберлина названа бы¬ла ея авторами планетезималнойгипотезои.
К сожадению планетезимальная гипотеза до
сихтге завоевала больших симпатий, хотя

для выяснения некоторых ея деталей Муль¬тон произвел целый ряд очень трудных
и кропотливых изследований. Именно, он
занялся вычислением характерных орбит
выброшенных скоплений вещества, другими
словами вычислением орбит различных
планетеэималей. Эта задача очень сложная,
таккакобычныеспособы вычисления орбигь

плэнет и комет, применяемые астронома¬ми, здесь совершенно не приложимы. На¬сколько нам известно (изследования Муль¬тона только отчасти опубликованы), резуль¬таты вычислений Мультона оказались весьма
благоприятными планетезимальной гипотезе.
Тем не менее, до сих пор излагается
и защищается многими авторами главным
образом гипотеза Лапласа.
Пуанкаре в своем увлекательном и

мастерском обзоре космогонических ги¬потез даже совсем не излагает плане¬тезимальной гипотезы *). "
Теперь обратимся к более детальному

разбору некоторых дальнейших кардиналь¬ных пунктов планетезимальной гипотезы.
Прежде всего постараемся выяснить общий
ход эволюции планет. Выброшенные „узлы“
и образовали медленно и постепенно планеты,

планетоиды и сцутники. Аналогично образо¬валась и наша земля. Так как первичная
туманность, согласно Мультону и Чемберлину,

имела строение скорее зернистое или „ме¬теорическое* (благодаря присутствию в ней
очень большого числа планетезималей), то

можно довольно естественно и просто об¬яснить тот факт, что более удаленныя
от солнца планеты в общем крупнее
планет, ближайших к солнцу, хотя здесь
и нфльзя указать особой правильности (напр.,

Юпитер крупнее Урана и Нептуна). Дей¬ствительно, у периферии первичной туман¬ности, где движения отдельных планете¬зималей совершаются медленнее, условия
для образования больших скоплений вещества

!) Роипсагё, BLe?ons sur иes ЬуроЛёзез cosmogo¬nиques“, Parиs, Hermann. Первое издание этой эаме¬чательной книги вышло в 1911 году,
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окажутся, конечно, гораэдо более благоприят¬ными. Может быть, этим же самым
обстоятельством, как указал еще Сталло

(J. В. Stallo) обясняется и малая плот¬ность крупных планет, наиболее удален¬ных от солнца, т.-е. Юпитера, Сатурна,
Урана и Нептуна: образовавшись из

наиболее значительных узлов, эти пла¬неты сильнее притягивали планетезимали,
отчего последния падали на поверхность

узлов, породивших указанныя планеты,

с большей сйоростью, чем на поверхность

других узлов меньших размеров; в

свою очередь подобная „бомбардировка"
поверхностей наиболее крупных уэлов

вела к их постепенномунагреванию,доста¬точно значительному, и, следовательно, и
к соответственному расширению *). Но

планеты вращаются, есть указания на враще¬ние вокруг осей и некоторых спутников
и малых планет (планетоидов). Как
же обяснить происхождение всех этих
вращений, при том направленных, как
известно, в одну почти сторону: ведь почти

все планеты вращаются и обращаются во¬круг солнца в прямом направлении,
т. е. против часовой стрелки? Так же

вращается и само солнце около оси. Об¬яснение вращения планет пункт наиболее
уязвимый в планетезимальной гипотезе.
Мультон и Чемберлин пытаются доказать,
что вращения планеть вокруг осей в
прямом направлении явились результатом
столкновений всех узлов, породивших
планеты с мелкими планетезималями и

вообще частицами разсеяннаго вещества,
циркулировавшими в изобилии в недрах
первичной туманности. Пусть на рис. 4 S

есть первичное солнце и пусть центр не¬котораго планетнаго узла вращается по
пунктирному кругу около S; мы принимаем,
следовательно, для простоты, что планетный
узел описывает около солнца круговую

орбиту. На рисунке имеются еще три эллип¬са; эти эллипсы дагот понятие об орбитах,
в общем эллиптических, описываемых
планетезималями и частицами разсеяннаго
вещества, сталкивающимися с планетным
узлом М.
Характер и результат столкновения

частиц с планетным узлом зависит
от скорости движения данной частицы.
Легко из рис. 4г сделать ряд заключений
об эффекте столкновений различных
частиц с планетным узлом. Напр.,

и) J. В. Stallo, „La matиere et la physиque moderne",
Parиs, Alcan, 1884, стран. 230.

частицы, двигающияся no орбитам, близким

к орбите (3) рис. 4, будут всегда стре¬миться сообщать планетному узлу прямое
вращение (направление движений центра
планетнаго узла и частиц, двигающихся по

орбитам (1), (2) и (3), на рис. 4 обозначено
стрелками; все эти движения прямыя),
потому что в момент столкновения их

скорость будет больше, чем скорость

планетнаго узла, онебудут нагонять послед¬ний и, конечно, после удара—сообщат ему
некоторыйимпульс в прямом направлении.
Частицы и планетезимали, двигающияся по
кривой (1), смогут только где - нибудь

вдали от солнца столкнуться с планет¬ным узлом М и перед столкновением
М будет нагонять такия планетезимали и
частицы, столкновение произойдет на сто-

роне М, обращенной к, солнцу и, падая
на поверхность М, такия тельца будут
сообщать массе М стремление к прямому,

вращению. Частицы и планетезимали, двига¬ющияся по кривым (2), будут в общем
сообщать массе М импульсы то к прямому,
то к обратному вращению. Но не надо,

эабывать, что дело идет об очень боль¬шом числе столкновений с узлом М;
если столкновений очень много, то в конце

концов прямые и обратные импульсы,

сообщаемые массе М тельцами, двигающи¬мися по орбитам типа (2), более или ме¬нее „взаимно уравновесятся". К тому же
и удары будут, в случае орбит типа (2),
всего больше „центральные", ане „боковые",
как видно прямо из рис. 4, так что

на изменение направления вращения эти уда¬ры влиять будут сравнительно мало.
Разсуждения Чемберлина и Мультона,

только что вкратце изложенныя, просты
и достаточно убедительны. Однако, одно
весьма важное обстоятельство ими вовсе
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не принимается во внимание: вэаимныя

притяжения телец, сообщающих те или
иные импульсы планегным узлам. A
учегь этих притяжений очень сложен, да
и вообще задача о столкновении малаго тела
с формирующейся планетой есть задача
не вполне еще поддающаяся строгому
математическому и числовому анализу; Дж.

Дарвин в своих замечательных изы¬сканиях об Особаго рода орбитах малых
телец, движущихся под действием солнца
и воображаемой большой планеты с массой,
в 10 раз меньшей массы солнца, так

наз. „периодических орбитах", также встре¬чался с случаями возможных столкновений
движущихся телец с упомянутой пла¬нетой, но, говорит сам Дж. Дарвин, „я
никогда не в состоянии был предвидеть,
что столкновение будет иметь место" *).

Между тем, тоже эффектом столкно¬вений обясняют Чемберлин и Мультон
и направление обращений спутников. В
этом случае авторы планетезимальной
гипотезы приходят к заключению, что

спутники могут обращаться около планет
в любом направлении, но „выжить" и
окончательно стать спутниками могли только

те из „первичных спутников", которые
обращались вокруг своих планет в
прямом направлении ®). При этом надо

еще раз отметить, что преобладающее на¬правление движения в первичной системе
планетезималей и больших узлов опре¬делилось, как уже было указано выше,
направлением движения второго солнца по

его орбите, и вышло „прямым" случайно.

Такова в общих чертах „катастро¬фическая" гипотеза Чемберлина-Мультона.

Она еще не вполне определенными штри¬хами рисует нам необычайно бурное прош¬лое солнечной системы и не вполне сво¬бодна от возражений, но, при современ¬ном состоянии наших знаний, время для
создания вполне рациональной и ни в чем
неуяэвимой космогонической гипотезы еще
не наступило.

Особенность планетезимальной гипотезы

еще в том, что она придает исключи¬тельное значение „орбитальным" движени¬ям; поэтому Чемберлин называет ее иног¬да „орбитальной гипотезой". Мультон по¬казал, что орбита тела, образовавшагося
благодаря слиянию двух других тел, дви-

*) Дж. Дарвин, „Теория эволюции солнечной си¬стемы", .Новыя идеи в астрономии“, сборник 3,
стран. 13.

*) См. об этом—Мультон, .Эволюция солнечной
системы", 1908, иэд. „Матезис", стран. 66 и след.

гавшихся по эллиптическим орбитам, бу¬дет, вообще говоря, эллипсом с меньшим
эксцентриситетом, чем у орбит тел

„слившихся". Разбирая различныя особен¬ности вслияния“ малых масс в одну, мож¬но обяснить гораздо больше, чем это поз¬воляет старая кольцевая гипотеза, но труд¬ностей остается еще достаточно. Напр., си¬стемы Юпитера (9 спутников) и Сатурна
(10 спутников) представляють собою систе¬мы, очень похожия на солнечную. Лаплас
и обясняет совершенно аналогичным про¬цессом происхождение спутников этих
двух наиболее крупных планет: также
от них отделяется ряд колец и т. д.;

в планетезимальной гипотезе подобнаго па¬раллелиэма между образованием планет и

спутников нет. В этом случае кольце¬вая гипотеза имеет, повидимому, преиму¬щество перед планетезимальной, но утвер¬ждать, что эволюция спутников была во
всех деталях тождественной с эволюцией

планет, — все-таки рисковано. О.тметим
еще, что в сущности в планетезимальной

гипотезе, как и в гипотезе Си г), прово¬дится мысль о захвате спутников их пла¬нетами. Быстро двигавшиеся„ вторичные уз¬лы“, образовавшие спутников, вследствие
действия всюду разсеяннаго пылеобразнаго

вещества, постепенно приблизились к сво¬им планетам, размеры их орбит умень¬шились и некоторые вторичные узлы, вероят¬но, в конце концов „сливались", а иног¬да и падали на свои первичные уэлы. Так
мог эволюционировать ирост“ больших

планетных узлов (будущих крупных пла¬нет), а в то же время отсюда ясно, по¬чему далеко не все спутники могли „вы¬жить": прежде всего потому, что очень мно¬го небольших спутников, вместе с без¬численным множеством планетезималей,
упало на поверхность захвативших этих

спутников планетных узлов. Вторичные

узлы (будущие спутники) могли иметь, как

предполагают Чемберлин и Мультон, ка¬кое-угодно направление движения около сво¬их планетных узлов. Могли быть, сле¬довательно, как мы уже и говорили выше,—
„обратные спутники“. Почему же таких

спутников в солнечной системе в на¬стоящее время так мало? Как понять,
почему так мало обратных спутников
сумело явыжить“? Вполне хорошо факта
выживания прямых спутников планетези-

!) См. нашу статью—„Гипотеэа Си об эволюции

солнечной системы из спиральной туманности*, .Из¬вестия Русскаго АстрономическагоОбщества“,октябрь
1915 г.,стран. 127 и след.
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мапьная гипотеза не обясняет. Но не за¬будем о влиянии среды, состоявшей из
безчисленнаго множества планетезималей и

телец еще более мелких, среды, „сопро¬тивление" которой должно было сильно

влиять на движение спутников: ведь пла¬нетезимали и частицы этой среды сами дви¬гались и, вероятно, в одном определенном
направлении.

Где же в нашем солнечном мире мы

встречаем указания на существование без¬численных планетезималей и вообще ве¬щества, разсеяннаго благодаря мощным
взрывам из недр первичнаго солнца?

Достаточно надежное указание на существо¬вание даже около земли и по сие время гро¬маднаго числа разсеянных частиц пыле¬образнаго вещества дает явление так наз.
зодиакалнаю света. В наших широгах
мы можем видеть зодиакальный свет в

феврале и марте на западной стороне не¬ба над тем местом, где зашло солнце,
в виде наклонной к горизонту пирамиды

или конуса, светящаго слабым белесова¬тым светом. На юге, наблюдаемый в
горных местностях, зодиакальный свет

гораздо ярче.и серебристым поясом опо¬ясывает все небо. Отсюда можно вывести

прямое эаключение, что материя зодиакаль¬наго света „окутывает" всю землю. Пла¬нетезимальная гипотеза вполне обясняет
все дело. Стоит только (рис.5) представить
себе орбиту земли, для простоты в виде

круга, и множество орбит небольших те¬лец и частичек, движущихся по орбитам,
очень близким к орбите земли (на рис. 5
эти орбиты частичек зодиакальнаго света

Рис. 5.

изображены пунктирными линиями), вслед¬ствие чего земля „захватывает“ эти ча¬стички крайне медленно. Из рис. 5 ясно
ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1916 г.

можно понять, как лучи, падающие от
солнца 5, могут на той стороне земли Т,
где ночь, давать полосу зодиакальнаго света.

С зодиакальным светом связано явле¬ние „противосгянияа или „противосвета“, в
наших широтах весьма трудно наблюда¬емое. Это чрезвычайно слабое и нежное
сиялие, наблюдаемое всегда в стороне
неба, диаметрально-противоположной солнцу.

Напр., по наблюдениям безвременно погиб¬шаго в бою 29-го августа 1914 годамо¬лодого астронома Сергея Петровича Мина¬кова, противосияние было хорошо различимо
в сентябре 1911 года в виде светлаго
пятна около 13° ширины и 6° длины (в
самой яркой своей части), эллипсовидных

очертаний, мутно-белаго цвета, с зелено¬ватым оттенком, без видимой примеси
желтаго *). Наблюдения С. П. Минакова про¬изводились около Серпухова (Москов. губ.).

К сожалению наблюдения противосияния у
нас в России почти не производились;давно

следовало бы обратить на изучение проти¬восияния внимание русских любителей астро¬номии, Но как же обяснить загадочное
явление противосияния? На помощь опять

приходит планетезимальная гипотеза. Ор¬биты планетезималей и более мелких час¬тиц крайне разнообразны. Изследования

Дж. Дарвина показали, что в числе „пери¬одических орбит" для малых тел и во¬обще планетезималей возможны очень стран¬ныя по форме своей орбиты, в роде ор¬бит, вычерченных на рис. 6; на этом
рисунке мы видим орбиты очень странныя

и непривычныя: в виде „восьмерки" и лко¬локола". Около земли Т, обращающейся око¬ло солнца (для простоты на рис. 6 орбита
земли не вычерчена), малыя тельца и плане¬тезимали могут обращаться и по таким
странным орбитам, и по орбитам типа

') С. П. Минаков, .Противосияние и эодиакальный
свет в сентябре 1911 года*, .Известия Русскаго
Астрономическаго Общества* эа 1913 г.

71
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в, которыя на рис. 6 имеют вид замкну¬тых овалообразных кривых. Но, обраща¬ясь по орбите типа в, малое тело, собствен¬но говоря, обращаться ни около земли Т,
ни около солнца не будеть, а будет только
„колебаться* в ту или другую сторону, и
при том только некоторое время, потому

что, как Дарвин выяснил подробным

анализом, орбиты типа в являются „неу¬стойчивыми", т.-е. неопределенно-долгое вре¬мя малыя тела по ним обращаться не мо¬гут. Слово „колебаться" надо здесь пони¬мать так: малыя тела будут описывать
орбиты типа в, все время оставаясь за зем¬лей, т.-е. будут в определенные моменты
времени находиться между прочим вправо

и влево от продолженнаго радиуса-вектора

земли; эти движения их и напоминают

„колебания" маятника. Орбиты типа в воз¬можны только за землей, в части про¬странства прямо противоположной солнцу.
Представим себе большой рой планетези¬малей, двигающихся по целому ряду таких
орбит, взаимно пересекающихся, образую¬щих достаточно большой аггломерат друг
к другу близких телец. Центр тяжести
такого роя двигается также по орбите типа
в; в виду „неустойчивости" орбит типа в,
рой этот постоянно будет „обновляться”
в своем составе: на смену какой-либо
планетезимали, двигавшейся по орбите типа
в, а затем изменившей форму своей орби-

ты, появится другая планетезималь и т. д.

В итоге на стороне земли, где ночь, мы

можем видеть свет, отражаемый всеми

частицами упомянутаго роя, двигающимися по

орбитам типа е; это скопление частиц и

планетезималей будет приблиэительно эл¬липсовидной- формы, и отражаемый им
свет солнца и даст эффект „противо¬сияния": мы увидим пятно света как раз
в стороне, прямо противоположной солн¬цу, или, точнее,—той, где зашло солнце.

Большие метеориты, падающие на землю,

вероятно, тоже остатки первичнаго колос¬сальнаго скопления планетезималей.
Наконец, на самой земле как будто

остался след от падения огромнейшаго
метеорита: кратерообразное углубление в

районе каньона реки Колорадо (Сев. Аме¬рика); земля, как и другия планеты, благо¬даря планетезимальной бомбардировке, могла,
конечно, получать также весьма сильныя

„травматическия повреждения“ *). Вообще
перспективы, рисуемыя планетезимальной
гипотезой, достаточно вероятны, но сама

гипотеза еще нуждается в дальнейшей раз¬работке и усовершенствованиях. Как бы

то ни было, она делает вероятным пред¬положение, что „поэма нашего мира“ нача¬лась гигантской катастрофой, что вначале
не было тихой гармонии, а бурные процессы

рождения планетных ядер и их дальней¬шей эволюции.

Вильгельм Вебер—творец электронной теории.
Прив.-доц. A. и. Бачинскаго.

В июне нынешняго года минуло двадцать
пять лет со дня смерти великаго физика
прошлаго столетия, Вильгельма Вебера.

Всем известно имя Вебера, как изобре¬тателя электродинамометра и эемного индук¬тора, как изследователя, впервые экспери¬ментально определившаго (совместно с
Кольраушом-отцом) отношение электро¬магнитной абсолютной единицы электри¬ческаго заряда к электростатической еди¬нице заряда; наконец, как электрика,
труды котораго легли в основание общеупо¬требительной ныне системы электрических

мер. Но даже на родине Вебера, в Гер¬мании, немногие знают, что почти за пол¬века до нашего времени он с пораэи-

тельною ясностью и определенностью вы¬сказал основныя положения столь распро¬страненной ныне электронной теории, a
в некоторых отношениях развил ее до

деталей.

Вильгельм Вебер родился 24 октября

1804 года в семье виттенбергскаго профес¬сора теологии Михаила Вебера. Его братья
— старший Эрнст Г енрих и младший
Эдуард—были впоследствии профессорами
в Лейпцигском университете: первый—
физиологии, второй—анатомии. В 1814 г.

1) Подробнее об этом см. в цит. вышф статье
проф. М. А.Усова („Природа", апрель 1916 г., стр. 442).
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виттенбергский университет был эакрыт;
семья Веберов переселилась в Галле.
Здесь Вильгельм Вебер окончил среднюю
школу и университет, в 1826 году полуЧил
докторскую степень и в 1827 году сделался
приват-доцентом. В Галле он оставался
до 1831 года. К этому юношескому периоду
его научной деятельности

относятся следующия рабо¬ты: выполненное совместно

с старшим братом клас¬сическое эксперименталь¬ное изследование о волно¬образном движении жидко¬стей, затем ряд работ
по акустике (часть их бы¬ла предпринята автором
под влиянием знаменитаго

Хладни, с которым се¬мейство Веберов было свя¬зано узами дружбы) и не¬сколько мелких работ
механич§скаго содержания.

В 1831 г. двадцатише¬стилетний Вебер получил
приглашение занять кафедру
физики в Гфттингене. В
течение 1833—1836 года
он вместе с младшим

братом занимался наблю¬дениями и опытами, которые
послужили материалом для

обширнаго сочинения „Ме¬ханика орудий ходьбы у че¬ловека“. В этом заме¬чательном труде братья
между прочим докаэали,

что движения ног при ходь¬бе подчиняются законам

маятника, и вывели про¬стые математические зако¬ны ходьбы.

Этим сочинением за¬канчивается первоначаль¬ный период научной де¬ятельности Вебера, в тече¬ние котораго он посвящал
свои силы изследованию во¬просов, относящихся ско¬рее к механике, чем к^ физике в соб¬ственном смысле, Возникшая после пере¬селения в Гфттинген тесная близость с
Гаусом послужила толчком к тому, что

Вебер и Гаус стали совместно рабо¬тать в области земного магнетизма; за¬тем Вебер перешел к электричеству
вообще—и уже на всю остальную жизнь
сделался электриком (впрочем, его элен-

трическия теории, как увидим, имеют
яркую механическую окраску). Совместная

деятельность Гауса и Вебера была необык¬новенно плодотворна. Так, они учредили

в Гёттингене „Магнитньий Союз* (Magne¬tиscher Vereиn), работами котораго чрезвы¬чайно обогатилось учение о земном магне-

Випьгельм Вебер.

тизме; основали в 1833 году первую гео¬кагнитную обсеваторию *); издали чрезвы¬чайно ценный „Атласземного магнетизма“.
В 1837 году произошло событие, которое

могло бы печально отразиться на дальней-

*) К тому же 1833 году относится установка в

Гёттингене, между физическим институтом и астро¬номической обсерваторией (раэстояние 21/2 версты),
изобретеннаго ими электромагнитнаго телеграфа.
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шем продолжении научных трудов Вебера
в том же направлении. Умер английский
(и в то же время ганноверский) король
Вильгельм иV *); его брат и преемник
на ганноверском престоле Эрнст-Август
отменил либеральную конституцию, данную

его предшественником. Гёттинген при¬надлежал тогда к Ганноверскому коро¬левству. Среди гёттингенских профессо¬ров нашлись семь смелчаков, которые
отказались принесть присягу новому королю,

Вь числе семи был и Вебер (кроме того
были: историк Гервинус, филологи братья

Гриммы). Семь протестовавших были на¬казаны лишением занимаемых ими ка¬федр. Несмотря на по¬терю должности, Вебер
не оставил ни своих

работ,ни Гёттингена; он

продолжал жить в Гёт¬тингене до 1843 года част¬ным человеком, усердно
эанимаясь, вместе с Га¬усом, земным магне¬тизмом.
С 1843 по 1849 г. Ве¬бер занимал кафедру в
Лейпциге, с 1849 же

опять вернулся профессо¬ром в Гёттиягенский уни¬верситет (политическия
условия изменились no¬ark революции 1848 года).
Здесь он усердно продол¬жал заниматься наукой

до глубокой старости (по¬следнее из его напеча¬танных произведений от¬носиися к 1880 году; Веберу было тогда 76
лет).Он скончался 23 июня (н.ст.) 1891 года.

Вебер был не только гениальным фи¬зиком, но еще и тонким мыслителем.
Об этом говорит нам содержание его

научно-философских афоризмов (к сожа¬лению, немногочисленных), помещенных
в иV томе собрания его сочинений. Особенно

замечательны здесь мысли, касающияся от¬носительности наших понятий о времени,
о прошедшем и будущем; читая эти
строки, нельзя не подумать о позднейшей
„теории относительности", — тем более,
что у Вебера даже буквально встречается

прославленное выражение Минковскагои?аит¬und Zeиtpunkt.

Личный характер Вебера своими качест¬вами гармонировал с его гениальным
умом. По отзывам лиц, его знавших,

в нем под весьма чудаковатой внешно¬стью жила прекрасная душа; его ученики
сохранили о нем наилучшия воспоминания.

Тот цикл научных трудов Вебера,
которому он всего более был обязан

своей всесветной славой, начал появлять¬ся в свет (главным образом—в „Тру¬дах Королевскаго Саксонскаго Общества
Наук") с 1840-х годов. Этот цикл
носит общее название „Elektrodynamиsche

Maassbestиmmungen1*.
Здесь Вебер, продолжая
труд Гауса, приведшаго
„к абсолютной мере“

магнитныя явления, раз¬рабатывает теоретически
и экспериментально систе¬му и методы абсолютных

измерений в области элек¬трических явлений. Одна¬ко, попутно он подвер¬гает изследованию ряд
других вопросов, более
или менее удаленных
от этой главной темы.

Так, стремясь подвести

все электрические и маг¬нитные процессы под
одну общую формулу, он
в1846 г. установил свой

знаменитый „основной за¬кон электрическаго дей¬ствия“ (подробнее о нем
см. ниже),—несомненно наиболее гениальное

обобщение в области электричества до появ¬ления электромагнитных уравнений Максу¬эла. Закон этот вызвал обширную и про¬должительную полемику; Гельмгольц, под¬держиваемый У. Томсоном и Тэтом, дока¬зывал, что закон Вебера противоречит
принципу сохранения энергии; Максузл, К.
Нейман и Бертран защищали Вебера. В
конце-концов Веберу удалось доказать, что
возражения Гельмгольца основывались на
слишком узком и потому неправильном

понимании принципа сохранения энергии. При¬меняя свой закон к различным отраслям
учения об электричестве, Вебер еще в 60-х

годах пришел к убеждению, что электри¬чество имееть атомическую структуру *).

1) Дядя королевы Виктории, !) В Vиии отделе Electrodynamиsche Maassbestиm¬mungen, напечатанном в 1871 г„ мы читаем сле-
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Развивая этот взгляд далее, он предвос¬хитил целый ряд воззрений и теоретиче¬ских способов истолкования явлений, ко¬торые были потом, на основании опытов
над катодными лучами и радиоактивными

веществами, выдвинуты различными уче¬ными, и не мало поражали нас своей рево¬люционной смелостью в самом конце XиX
и начале XX века.

Весь мировой механизм Вебер сводит
к взаимодействию электрических частиц;

по его мнению, электричество, эфир, мате¬рия — лишь раэличныя проявления двух
основных агентов,—двух разновидностей

электричества, управляемых частью зако¬нами Ныотоновой механики, частыо Веберо¬вым основным законом электрическаго
действия.

Следующия строки содержат в себе

краткое изложение Веберовой теории электри¬ческих атомов. Различныя части ея вкрап¬лены то в ту, то в другую из его больших
работ; кроме того, в более или менее сум¬м-арной форме она была изложена им самим
в одном из посмертных сочинений; одна¬ко, это произведение носит на себе явные
следы наступившей дряхлости автора; тяже¬лый язык оригинала, встречающияся частыя
повторения и недостаток последовательно¬сти требуют значительнаго участия внешней
систематизирующей работы при попытке пе¬редать мысли этого произведения публике.
Автор настоящаго очерка попытался испол¬нить подобную работу; при этом пришлось
считаться с тем, что идеи Вебера раз¬вивались постепенно в течение нескольких
десятилетий, а поэтому по отношению к
некоторым деталям теории у него имеются
и противоречия — если сравнить сказанное
в одной статье с сказанным в другой.

В таких случаях из двух противоречи¬вых взглядов приходилось отдавать пред¬почтение тому, который с большею легко¬стью входил в общий строй излагаемых
мыслей.

По Веберу, электричество состоит из
частиц двух родов — положительных и

отрицательных. Заряды тех и других

частиц равны по абсолютному значению;

таким образом, положительная частица,

соединяясь сотрицательной, дает нейтраль¬ную систему. To же происходит, если две

дующую характерную фраэу: .При всеобщей распро¬страненности электричества мы имеем право при¬нять, что с каждым весомым атомом свяэан
электрический атом".

положительныя частицы соединяются с

двумя отрицательными, и т. д. Подобнаго

рода соединения суть материальные атомы:

вообще, все весомыя частицы суть не что
иное, какь соединения равных количеств

положителнаио и отрицателнаго электри¬чества 1).
Как положительныя, так и отрицатель¬ныя электрическия частицы имеют массу.
Массы всех положительных частиц равны

между собою; но масса положительной ча¬стицы и масса отрицательной частицы раз¬нятся в величине весьма сильно. Вебер
предполагает, что масса положительной ча¬стицы весма мала по сравнению с массою
отрицательной частицы а).

Поэтому если частица прложительная и

частица отр^аательная, связанныя взаим¬ным притяжением, образуют систему в
роде двойной звезды, то массивная отрица¬тельная частица остается, можно сказать, в
покое, а положительная частица описывает

около нея некотору.о орбиту, которая может

иметь или форму окружности, или мало отли¬чающуюся от круговой спиральную форму—

при чем радиус-вектор периодически воз¬растает и убываегь,—или женаконец фор¬му спирали с постоянно возрастающим ра¬пиусом-вектором. В последнем случае
положительная частица в конце-концов

вырывается из сферы притяжения централь¬наго ядра и, сделавшись свободною, может
затем опять быть привлечена и стать чле¬ном другой атомной системы.

Взаимодействие электрических частиц

происходит свгласно установленному Вебе¬ром „основному электрическому закону".

По этоыу закону, притяжение или отталки¬вание двух электрических частиц зави¬сит не только от их зарядов и от их
разстояния, но еще от их относительной
скорости и относительнаго ускорения. Для

покоящихся частиц закон Вебера превра¬щается в электростатический закон Куло¬на; если же взять закон Вебера в об¬щем виде, то из него вытекают также
законы взаимодействия токов и законы

индукции. Из своего закона Вебер вывел

еще одно следствие, странное на первый

взгляд, но сослужившее ему службу при

•) Вебер указывает, что это положение с полною

ясностью и олределенностыо впервые было выска¬зано Цёльнером (лейпцигский астроном и фиэик).
2) Современная физика, на основании опытов над

свойствамн положительных и отрицательных лу¬чей и др., пришла к противоположному заключению:
положительныя частицы в тысячи раз массивнее

отрицатвльных частиц („элактронов”).
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решении различных частных вопросов,

а именно: если два однородных электри¬ческих заряда не находятся в относитель¬ном покое, то сила, с которой они от¬талкиваются, бывает обратно пропорцио¬нальна квадрату разстояния только для
раэстояний не слишкомь малых. Для раз¬стояний же молекулярнаго порядка эта сила

возрастает быстрее, чем убывает квад¬рат разстояния; при некотором „крити¬ческом разстоянии" эта сила делается без¬конеЧно болыиою. Если же раэстояние на¬ших двух однородных частиц будет,
наоборот, меньше критическаго, то оне
уже не отталкиваются, а притягиваются;

при чем здесь сила притяжения также ра¬стет до безконечности, по мере прибли¬жения разстояния к критической величине.
Очевидно, что находящияся в этих усло¬виях электрическия частицы не могут быть

разединены никакою конечною силой. Та¬ким образом Вебер допускает суще¬ствование сложных и в то же время не¬делимых электрических частиц.
Мы видели, что в архитектуре созвездий,

составленных из электрических атомов,
положительныя частицы играют у Вебера

ту роль, какая в современной науке дает¬ся (отрицательным) электронам. Поэтому,
ради большей ясности изложения, мы впредь

будем называть положительныя электриче¬ския частицы Вебера электронами; при чем
надо лишь запомнить раз навсегда, что

между электронной теорией Вебера и тео¬рией современной существует раэница в

знаке. Обратим еще внимание на то об¬стоятельство, что по Веберу возможно су¬ществование сложных и в то же время
неделимых электронов, которые составле¬ны из двух, трех и т. д. простых элек¬тронов, сгруппированных на разстояниях,
не достигающих критическаго разстояния.

Системы, подобныя системе из централь¬наго ядра и кружащагося около него электро¬на, суть, по Веберу, не что иное, как Ампе¬ровы молекулярные токи. С помощью их
Вебер обясняет явления парамагнетизма и

диамагнетизма. Он, следуя Амперу, счита¬ет, что каждая молекула парамагнитнаго
вещества представляет собою молекулярный
ток, а следовательно, что она ведет себя,

как маленький магнит; при отсутствии внеш¬няго магнитнаго поля магнитныя оси этих
молекуп расположены по всевозможным на¬правлениям, так что вещество во всей своей

массе не обнаруживает никаких магнит¬ных свойств. Под влиянием же внешня¬го магнитнаго поля Амперовы молекулярные

токи поворачиваются так, что, напр., юж¬ные полюсы их обращаются к северному
полюсу магнита, которым создано внешнее

поле; вследствие этого возникает притяже¬ние между парамагнитным телом и полю¬сом магнита.
Диамагнетизм, по Веберу, есть явление,

сходное с явлением индукции токов *).
Известно, что если мы к проволочному
кольцу приближаем полюс магнита, то

в кольце появляется ток, который оттал¬кивается от этого полюса; в молекуляр¬ных системах диамагнитных веществ,
при приближении магнитнаго полюса, воз¬никают подобные же токи, и в результате
получается отталкивание диамагнитнаго веще¬ства огь магнитнаго полюса. С удалением
магнитнаго полюса, прекращаются и моле¬кулярные индуктированные токи. Итак,
магнитныя явления сводятся Вебером, без
остатка, к явлениям электрическим.

Металлы, по Веберу, характеризуются

тем, что в них электронныя орбиты име¬ют постепенно увеличивающийся радиус.

Вследствие этого то тот, то другой атом бу¬дет терять электрон; оторвавшийся элек¬трон вступит в систему другого атома
и т. д. Поэтому металл нужно представлять

себе, как совокупность отрицательно за¬ряженных частиц, между которыми, в
так - называемом пустом пространстве,

носятся электроны, временно получившие

свободу. Эти электроны обладают живою

силою, которую мы называем теплотою.

Переходя из одной молекулярной системы

в другую, свободные электроны являются

передатчиками теплоты; отсюда обясняются

законы теплопроводности, а также тот

основной факт, что металлы хорошо про¬водят тепло.
Параллельно с способностыо металлов

хорошо проводить теплоту стоит их спо¬собность хорошо проводить электричество.
По поводу электропроводности металлов
Вебер говорит следующее: представим

себе проволоку, в которой течет ста¬ционарный ток. Если бы на электричество,
движущееся в проводнике, действовала
только электродвижущая сила, то ясно, что
живая сила движущихся электрических.
частиц должна была бы все увеличиваться;

следовательно, должна была бы увеличи¬ваться их скорость; а значит, увеличива¬лась бы и сила тока,—что противоречит.
*) Надо, впрочем, заметить, что эту мысль Be¬бер позаимствовал у Фарадея. Вебер придал ей
лишь гораэдо более полную обработку.
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свойству стационарности. Отсюда ясно, что

электричество в проводнике не все время

т е ч е т ; но что т е ч е н и е временами пе¬реходит в другое движение, а именно—
в орбитальное движение внутри атомных

или молекулярных систем. В этом ор¬битальном движении участвует столь боль¬шое количество электричества, что количе¬ство электричества, обраэующее ток, исче¬зает в сравнении с первым; отсюда
ясно, что электричество, образующее ток,
всегда должно иметь меньшую скорость при

выходе из какой-нибудь атомной системы,

чем при последующем входе в другую

атомную систему (так как на пути от

одного атома до другого свободный элект¬рон получает ускорение благодаря дей¬ствию электродвижущей силы). Итак элек¬трическия силы, поддерживающия ток, все
время совершают работу; на счет этой
работы воэрастает живая сила свободных

электронов; но приобретенный каким-ни¬будь электроном избыток живой силы
татчас отдается атомным системам, так

что при стационарном токе растет только

живая сила атомных систем '). Это прира¬щение живой силы атомных систем есть не
что иное, как выделяющаяся в провод¬нике теплота, эквивалентная затраченной
электрической энергии.
Таким образом, мы видим, что ток

в металлах осуществляется движением
электрических зарядов в чистом виде,
без участия материи. Напротив того, в
электролитах течение электричества всегда
сопровождается движением материальных
частиц.

Что касается изоляторов, подобных
стеклу и кристаллам, то они не обладают
свойством электропроводности потому, что

их атомныя или молекулярныя системы го¬раздо более прочны, чем это имеет место
в проводниках. В изоляторах электроны
не могуть вырываться из пределов атома.
Распространение теплоты происходит здесь,

как и распространение света, через по¬средство волнообразных движений эфира,
заполняющаго промежутки между атомами.

Эфир-, по представлению Вебера, есть

находящаяся в устойчивом равновесии

система электронов *), весьма тесно рас-

!) Мы бы теперь сказали: внешняя электродвижущая
сипа стремится упорядочить движение электронов,

но взаимодействие их с атомными системами при¬водит к тому, что д?ижение это делается опять
неупорядоченным.

2) Таким образом, в теории Вебера световыя
волны суть волны электричесхия.

положенных в так - называемом „пус¬том пространстве", но, тем не менее, от¬деленных другь от друга промежутками.
Вследствие весьма мапой величины этих

промежутков, частицы вфира отталкнва¬ются друг от друга с весьма большою
силой. Всякое нарушение равновесия этих

частиц должно распространяться в про¬странстве волнообразно, с весьма большою
скоростью *).
Таковы главныя черты Веберовой теории

электричества и эфира. Однако, исходя из

положения, что в мире существуют толь¬ко электрическия частицы, группировками и
взаимодействием которых создается все
разнообразие сущаго, он пытается набросать

также электрическую теорию материи. И пре¬жде всего, он обясняет одно из наибо¬лее коренных свойств материи—тяготение,
при чем заимствует положение, выдвину¬тое впервые Мосоти, а затем повторенное

Цёльнером: сила притяжения равных ко¬личеств разнородных электричеств не¬сколько больше, чем сила отталкивания
таких же количеств однородных элек¬тричеств. При этом условии понятно, что

две материальныя частицы, каждая из ко¬торых, по предыдущему, состоит из рав¬ных количеств положительнаго и отри¬цательнаго электричества, будут действо¬вать другь на друга, в общем итоге, при¬тягательно: в самом деле, притяжение
положительнаго заряда первой частицы и
отрицательнаго заряда второй частицы,
сложенное с притяжением отрицательнаго
заряда первой и положительнаго заряда

второй, будет несколько больше, чем сум¬ма отталкиваний, возникающих в резуль¬тате взаимодействия положительных заря¬дов и отрицательных зарядов обеих
частиц. Тяготение материальных частиц

оказывается, по этой теории, пропорциональ¬но массам тяготеющих частиц (как тре¬бует и закон Ньютона); но к зависимо¬сти от квадрата разстояния присоединяется
еще зависимость от относительной скоро¬сти и относительнаго ускорения притягиваю¬щихся масс а). Это относится к случаю,
когда разстояние, раэделяющее частицы друг

от друга, велико сравнительно с молеку-

*) Итак, по представлениям Вебера, количество
положительнаго электричества во вселенной гораздо
болыне, чем количесгво отрицательнаго.

>) Эта гипотеэа была сочувственно принята неко¬торыми астрономами; исходя из нея, они пытались

обяснить движение перигелия планеты Меркурий, ко¬торое является аномалией, не обяснимой из зако¬на Ньютона.
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лярными разстояниями; в противном слу¬чае являются существенныя уклонения от

эакона: вместо притяжения является оттал¬кивание. Этими уклонениями, по мнению Ве¬бера, могут быть обяснены так-назы¬ваемыя „отталкивательныя силы" при со¬ударениях газовых молекул. Таким об¬разом, отпадает надобность приписывать
молекулам упругия свойства или, как
сделал Максуэл, наделять их особыми
отталкивательными силами, действующими

обратно пропорционально 5-ой степени раз¬стояния.

Из гипотезы -Мосоти-Цёльнера выте¬кает еще следствие, которым Вебер ши¬роко польэуется. Представим себе нейтраль¬ную молекулу и какую-нибудь электрическую
частицу. Тогда притяжение между этой элек¬трической частицей и противоположным
электричеством молекулы (при разстоянии
между ними, не черезчур малом) будеть
больше, чем отталкивание между той же

частицей и однородным с нею электриче¬ством, входящим в состав молекулы;
поэтому молекула может сделать электри¬ческую частицу своим спутником. Таким
образом, раэличаются 3 класса весомых
молекул: молекулы с положительным
спутником, молекулы с отрицательным
спутником, молекулы нейтральныя.
Далее Вебер ставит вопрос: если все

весомыя тела являются просто соедине¬ниями положительных и отрицательных
электрических частиц, то как обяснить
их безконечное разнообраэие?—и отвечает

на этот вопрос так: основание наблюда¬емаго многообразия видов вещества может

заключаться лишь в раэличии числа, про¬странетвепныос ирупировокь и кинетиче¬ской энериии электрических частиц, вхо¬дящих в состав атома или молекулы.—
Вебер подробно останавливается на том
чрезвычайно большом числе комбинаций
электрических частиц, которое может
быть осуществлено, если воспользоваться

представлением о сложных, но недели¬мых электрических частицах; так напр.

он насчитывает 24 вида атомов, со¬держащих 5 положительных и 5 отри¬цательных электрических частиц; с уве¬личением же сложности состава увеличива¬ется и разнообразие возможных форм. По¬путно Вебер делает несколько интерес¬ных замечаний. Одно из них заключается
в том, что нет теоретических основа¬ний приписывать материальному атому дей¬ствительную неделимость; все дело в том,
чтобы найти достаточно могущественную си-

лу—принципиально же разделение его на по¬ложительныя и отрицательныя электрическия
составляющия нужно признать возможным.

Вебер также останавливается на условиях
большей или меньшей прочности различных
атомов.

Далее Вебер устанавливает основныя
свойства молекул в телах газообразных,
жидких, твердых.

Молекула газа представляет собою ней¬тральную частицу, присоединившую, в ка¬честве спутника, электрон *). В различ¬ных газах нейтральныя ядра молекул
различны, спутники же во всех газах оди¬наковы. Отталкивательным взаимодействи¬ем спутников Вебер обясняет стремле¬ние газов к расширению. Когда газ или
пар обращается в жидкость, его молекулы

теряют спутников; этим обясняется по¬ложительная электризация водяного пара по
отношению к воде,—как, напр., в паровой

электростатической машине. Молекулы жид¬ких тел вращаются одна около другой,
в результате вэаимнаго тяготения. Если
жидкость затвердевает, то молекулярныя

вращения прекращаются; молекулы распола¬гаются рядами, при чем каждая молекула

обращается своею отрицательной составля¬ющей к положительной составляющей сле¬дующей молекулы; энергия вращательных
движений выделяется в виде скрытой те¬плоты.
Система Вебера поражает смелостью и

грандиозностью своего эамысла. При знаком¬стве с ней нельзя не удивляться двум ве¬щам: вопервых, силе пророческаго предви¬дения, которая, несмотря на отсутствие наибо¬лее веских экспериментальных аргумен¬тов, явившихся уже эначительно позднее,
позволила Веберу с необычайною опреде¬ленностыо иэложить взгляды, которые могли
быть усвоены только следующим человече¬ским поколением; а во-вторых, тому, что

все, им предвосхищенное в области элек¬тронной теории, подверглось настолько пол¬ному забвению, что и по-сейчас, несмотря на
доступность сочинений Вебера*), авторы исто¬рических обзоров электронной теории не-

*) Так, например—говорит Вебер—молекула
гаэообразнаго кислорода может состоять из 160

простыи положительнык электрических час¬тиц, такого же числа простых отрицательных
электрических частиц, и одного (также простого)

спутника; молекула водорода—из 10 положитель¬ных, 10 отрицательных частиц и спутника и т. д.
2) Они иэданы в 6 томах в промежутке 1892—

94 гг.
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редко вовсе не упоминают о Вебере *).
Можно понять, что его материальная теория
электричества не соответствовала вкусам
конца 80-х и начала 90-х годов, когда,
после подтверждения опытами
Герца Максуэловой теории, на
электричество вовсе перестали-

*) Зачинателем электронной теории

одни называют Гельмгольца, на ос¬новании одного замечания в его ре¬чи, посвященной взглядам Фарадея

на электричество (1881); другие—Ло¬ренца, который в 1878 году совер¬шенно ясно выразил мысль о содер¬жащихся внутри молекул электриче¬ских атомах и написал основное
уравнение диеперсии в смысле элек¬тронной теории; но электронныя воз-

было смотреть, как на субстанцию, а ви¬дели в нем либо „концы силовых ли¬ний“, либо некоторое диференциальное вы¬ражение. Но забывать о Вебере в наше
время было бы крупнейшей, какую

себе можно представить, истори¬ческо-научной несправедливостью.

зрения Вебера мы находим уже раз¬витыми в его статьях Zur Galvano¬metrиe (1862), Elektrodynamиsche Maass¬bestиmmungen Vиии (1871), X (1875) и Xии
(1878). Дальнейшия дополнения этих

взглядов заключаются в его посмерт¬ном сочинении, опубликованном в
иV томе Weber's Werke. К сожалению,
неизвестно, когда было написано это
сочинение; можно догадываться, что в

80-х годах.

Памятник Гаусу и Веберу
в Геттингене.

иЗначение гормонизма и социальнаго отбора в эво-�
��люции организмо�

�.Заслуж. проф. акад. В. М, Бехтерев�

�.Как известно, эволюцию организмов со¬временные биологи сводят главным обра¬зом на их приспособление, последнее же�
��по одной теории обясняется тем, что внеш¬ния условия в действительности не вызыва¬ют прочных видовых изменений, которыя�
��возникают в природе организма лишь�
��случайно и, будучи полезными, упрочиваются�
��путем наследственности, причем особи,�

��не осчастливленныя такими полезными слу¬чайными изменениями, обречены на выро¬ждение и гибель, более же счастливые их�
��сородичи эволюционирують в более совер¬шенные виды; по другим авторам, однако�

��в организме возникают вполне определен¬ныя изменения благодаря внешним жизнен¬ным условиям, которыя и дают толчек�
��для тех или других измененш в�

��организм�

�.Первая теория, выдвинутая Дарвином,�

��встречается с затруднениями, когда прихо¬дится обяснить безпрерывный поступатель¬ный ход эволюции. Почему именно должно�
��быть совершенствование видов, когда само�
��приспособление, являясь случайным, само по�

��себе обязательнаго элемента совершенство¬вания не предполагает'. Нечего говорить,�
��что элемент случайности устраняет нау�

�-природа, октябрь 1916 �

�.ное толкование явлений и граничит с�
��чудесны�

�.Между прочим наблюдение показывает�
��тождество иногда очень сложных органов�

��в самых различных и удаленных друг�

��от друга видах. Можно ли обяснить�

��теорией Дервина с ея случайными видоиз¬менениями это тождество сложных органов�
��в живстном мире? Возьмем, например,�
��такой орган, как глаз. Его мы находим�
��и у моллюсков, и у человека. И там* и�

��здесь он состоит из сетчатки, хруста¬лика и прозрачных сред; гомологь же�
��глаза открывается даже в мире растений.�
��Каким же образом путем учения Дарвина�
��можно обяснить сфбе возникновение такого�
��сложнаго органа у столь раэличных видов,�

��живущих при самых разнообразкых внеш¬них условия�

�?С другой стороны по теории Дарвина ви¬ды происходят путем малозаметных слу¬чайных отклонений, которыя и упрочива¬ются потомством в силу того, что они�
��дают преимуицество своим обладателям�
��перед другими. Но могут ли на самом�

��деле мало заметныя изменения быть полез¬ными для организма и давать существен¬ный перевес однем особям перед др�
�-
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гими? Вопрос этот скорее может приве¬сти к отрицательному, нежели положитель-.
ному ответу. К тому же каждый орган

в сущности предполагает определенное со¬отношение его частей и координацию их
функций. Но, если дело идет о случайных
изменениях, то опять таки спрашивается,

каким образом они могут привести к
тому, чтобы могла сохраняться и выигрывать

сложная функция органа, основанная на коор¬динации его частей.
В устранение этих возражений и была

создана известная гипотеза мутаций де Фри¬зом, по которому виды представляют пе¬риоды устойчивости и периоды преобразова¬ний, причем во время последних измене¬ния наступают быстро, как бы скачками.
Однако ясно, что если изменения происхо¬дят случайно, то почему при значцтельно¬сти этих изменений в организмах будет
все же поддерживаться прежняя координация

их частей и согласованность их функций.

Как, наконец, обяснить, что эти случай¬ныя, хотя бы и значительныя изменения у
животных разных видов, живущих при

совершенно различных условиях, приведут

к одним и тем же результатам в от¬ношении строения того или другого органа.
По некоторым авторам тождественность

сложных органов у различных видов,
живущих в самых различных условиях,

должна быть обяснена одинаковостью внеш¬них воздействий. Таким образом, напри¬мер, свет, вызывая первоначально пигмен¬тное пятно, ве конце концов приводит к
развитию глаза (Эймер). Но здесь остает¬ся, однако, невыясненной самая природа воз¬никновения из простого пигментнаго пятна
такого сложнаго органа, как глаз, при по¬средстве одинаковаго внешняго воэдействия.
Более чем ясно, что без внутренних

сил организма такия превращения невоз¬можны, ибо внешния воздействия в зависи¬мости от своей силы могут вызывать то
более, то менее интенсивное пигментное пят¬но, но из него глаз сам по себе возник¬нуть не может.
Участие самого организма в развитии из¬менений его органов, как известно, допу¬скал еще Ламарк, по которому органы
раэвиваются путем упражнения, причем

полученныя таким образом изменения за¬крепляются в потомстве.. Неоламаркизм
же признает, что виды происходят, вслед¬ствие стремления животных приспособляться
к окружающей среде. Однако, передача в

потомство приобретенных путем упражне¬ния изменений, как известно, оспаривается

большинством авторов. Правда, для низ¬ших животных, напр., пресмыкающихся,

имеются уже факты, подтверждающие суще¬ствование передачи в потомство и приобре¬тенных признаков, но для более высших
видов данных в пользу такой передачи
указать было бы трудно. С другой стороны,
упражнение органов дает их гипертрофию,

но ничуть не преобразование, вследствие че¬го и эта гипотеза должна быть признана
безсильной в обяснении эволюции орга¬низмов.
Вот почему в позднейшее время стал

занимать видное место в естественно-на¬учной литературе неовитализм, приписыва¬ющий живым организмам особую силу,
которая однако в отличие от прежней жиз¬ненной силы подчиняется общим физиче¬ским законам, подобно всем явлениям
природы.

Одной из видных теорий этого рода яв¬ляется теория жизненнаго порыва (elan vиtal)
известнаго натуралиста Бергсона, по кото¬рому движущая сила жизни передается от
одного поколения зародышевых клеток к

другому при посредстве взрослых организ¬мов и служит истинной причиной всех
изменений, приводящих к возникновению*
новых видов.

Однако неовитализм не пользуется под¬держкой большинства естествоиспытателей

благодаря тому, что с принятием его являет¬ся необходимым признать существование но¬вой, доселе неизвестной и таинственной си¬лы, которой обладают организмы.
Этого возражения лишено учение, которое мы

будем называть энергетизмом и которое

частью уже было развиваемо нами в дру¬гом месте *). Мы признаем, что организ¬мы, состоя первично из студневидных бел¬ковых соединений крайне нестойкаго харак¬тера, суть аккумуляторы энергии, которую
они приобретают благодаря трансформации
энергий окружающей среды при посредстве

пищеварительных, дыхательных и воспри¬нимающих органов. Химическая переработ¬ка и усвоение пищевого матерьяла, газооб¬мен, физиологическое восприятие света и
тепла, электричества и механических влия¬ний, вот обычные, хотя далеко еще не все
источники энергии, получаемой организмом
из окружающей среды. Эта энергия в свою

очередь расходуется на внутреннюю молеку¬лярную работу в виде метаболизма тканей,
на секрецию, на механическую работу, и пр.,

!) В. Бехтерев. Психика и Жиэнь, L’actиvиte
psychиque et la vиe. Psyche und Leben. Wиesbaden.
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приводя в то же время к изменению ро¬ста и строения тканей, при чем как механи¬ческая работа членов, так и секреция воз¬буждаются главным сбразом теми или
иными внешними воздействиями, выэываю¬щими ответныя реакции в области выше¬указанных функций.
В зависимости от характера и влияния

на метаболизм тканей внешних воздействий

эти реакции могут быть двух родов—сте¬ническаго или благоприятствующаго и асте¬ническаго или неблагоприятствующаго ха¬рактера. Первыя всегда сочетаются с-ре¬флексами наступательнаго характера, приво¬дящими к захватыванию, удерживанию и
возможно большему продлению благоприят¬ствующих внешних воздействий, тогда

как вторыя всегда сочетаются с рефлек¬сами, приводящими к отстранению, удале¬нию и возможному сокращению неблагоприят¬ствующих внешних воэдействий. При этом
необходимо иметь в виду, что стеническая

и астеническая реакции стоят в зависи¬мости н$ исключительно только от внеш¬них влияний, но и от состояния организма
в каждый данный момент, ибо воздействие
обычно благоприятствующее для организма
при известных условиях (напр. болезнь,

пресыщение и пр.) могут возбуждать асте¬ническую реакцию и, насборот, обычно не¬благоприятствующия воэдействия могут в
зависимости от особаго состояния организма

в данный момент(напр. голод и пр.) возбу¬ждать стеническую реакцию. Благодаря всему
этому и устанавливается определенное со¬отношение организмов к окружающей среде
приводящее к тому, что известно под наз¬ванием приспособления *).

В чем же, спрашивается, заклиочается

сущность эволюции? Поводом или побужда¬ющей причиной для нея служит, без со¬мнения, действие внешних энергий на орга¬низм в форме измененнаго питания, изме¬ненной влажности воздуха, влияния той или
другой степени тепла, света и т. п.; оконча¬тельным же определителем этих изме¬нений является соотношение, устанавливаемое
с одной стороны накопленной организмом

энергией и с другой вышеуказанными внеш¬ними воздействиями, в то же время и обу¬словливающее реакции метаболическаго ха¬рактера в тех или иных частях орга¬низма.
При этом необходимо иметь в виду, что

реакции метаболическаго характера в пери-

') См. В. Бехтерев. Обективная психология.
Спб. вып. 2 и 3.

од роста организма, особённо же в более
раннюю его эпоху, вообще происходят много
более энергично нежели в позднейшем

периоде времени, когда соотношение питаю¬щих поверхностей и обема тела приво¬дигь к ослаблению и приостановке роста
организма.

• Обращаясь затем к вопросу о природе

эволюционных процессов в развитии орга¬низмов, необходимо придти к заключению,
что в основе ея лежит не столько ана¬томический принцип в виде развития
случайных изменений эакрепления тех

или иных полезных анатомических укло¬нений, сколько гуморальный принцип, суще¬ство котораго сводится к тому, что рост
и развитие организмов поддерживается ря¬дом определенных секреторных органов,

своего рода биохимических систем, выра¬батывающих определенныя химическия ве¬щества, определяющия состав крови и тем
влияющия на рост определенных тканей.

Как известно, по теории Даарвина, есте¬етвенный отбор пользуется случайно возни¬кающими незначительными анатомическими
отклонениями, давая в случае полезности

этих отклонений в борьбе за существова¬ние особый перевес их обладателям пе¬ред другими, чем и обезпечивается их
потомство. Теория быстрых мутаций иэме¬няет эту формулу лишь в том, что в
ней . в известные периоды организм
подвергается быстрым и значительным
изменениям.

Очевидно, что сущность вопроса об эво¬люции должна заключаться не в том, что
организм пользуется этими изменениями в

целях лучшаго приспособления и тем са¬мым получает преимущество пред своими
сородичами, а в причине тех изменений,
которыя, само собою разумеется, не могут
быть случайными, как утверждал Дарвин,
а должны быть поставлены в зависимость
оть внутренних сил организма, стоящих
в связи с его питанием, восприятием
внешних энергий природы иными путями,
и скрещиванием пород.

По отношению к растительному миру это

положение не нуждается в особых доказа¬тельствах, ибо известно, что путем изме¬нения состава почвы, количества света и ок¬ружающей температуры можно получать раз¬нообразныя изменения в развитии, окраске
и форме листьев и- лепестков. Несколько
сложнее вопрос представляется в царстве
животном.

В позднейшее время, однако, выяснилось
значение биохимических процессов. в жи-
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вотном организме и отношение их к рос¬ту и развитию отдельных органов. В насто¬ящее время не может подлежать сомнению,
что каждая клетка и каждый вообще орган

отделяють в кровь продукты своей жизне¬деятельности, которые оказывают то или
иное влияние на организм вообще и на те

или другие органы в частности. Особо важ¬ную роль в этом отношении играють, как
известно, так наз. тайныя или внутренния
железы.которых деятельность и должнабыть

принята во внимание прежде всего при вы¬яснении вопросов, связанных с ростом
и развитием организмов. В числе этих

желез мы назовем щитовидную, околощи¬товидныя, зобную, мозговой придаток, под¬желудочную, надпочечныя, половыя и др.
Деятельность этих и других желез сво¬дится к выделению секрета, оказывающаго
влияние или на белковый, или на солевой

обмен, при чем в одних случаях под¬вергается возбуждению деятельность централь¬ной и угнетению деятельность сочувственной
нервной системы, в других случаях нао¬борот возбуждению подвергается деятель¬ность сочувственной нервной системы и
угнетению деятельность центральной нервной
системы. Здесь существенно важно отметить,

что, благодаря функциональному взаимоотно¬шению и антагонизму в деятельности же¬лез между ними устанавливается известное
равновесие, благодаря которому создаются

определенныя усповия обмена и роста от¬дельных тканей и органов.
Взаимодействие же и антагонизм желез

происходягь благодаря их секрету, имею¬щему более или менее специфическое и до
известной степени избирательное действие

по отношению к другим железам и назы¬ваемому со времени Старлинга гормонами.
Такое гормонное действие однех. желез

на другия обнаруживается наглядным обра¬зом между прочим на увеличении грудной и
отчасти щитовидной железы под влиянием

внутренней секреции оплодотвореннаго яйца.

Далее из опытов Лан-Клорона сле¬дует, что даже впрыскивание оплодотворен¬наго яйца или эародыша у девственной сам¬ки вызываегь нагрубение грудей, а у рожав¬шей самки отделение молока из груднх
желез.

Тем же проявдением гормоннаго влияния

однех желез на другия обясняется, напри¬мер, увеличение щитовидной железы и об¬ратное развитие зобной в период полового
созревания, а также гиперфункция мозгввого
придатка, приводящая к атрофии половых
желез.

Мы не войдем здесь в дальнейшия по¬дробности гормоннаго влияния однех желез
на другия, что можно найти в моей работе:

„Био-химическия системы и их роль в раз¬витии организмов *).
Но для нас существенно важно отметить,

что гормоны в зависимости от их вли¬яния на биологические процессы могут быть
разделены на ассимилирующие, действующие

ни анаболическую фазу обмена и диссими¬лирующие, действующие на катаболическую
его фазу, иначе говоря созидающие ткани и
разрушающие их. При этом необходимо
иметь в виду, что одна ‘и та же железа
можегь оказывать в одном направлении

ассимилирующее или тормозящее, а в дру¬гом диссимилирующее или возбуждающее
влияние.

Таким образом, каждая из желез об¬ладаеть определенным влиянием на обмен
веществ, а следовательно и на развитие и

рост отдельных частей тела.

Отсюда ясно, что морфологическое сложе¬ние организма стоит в зависимости от

секреторной деятельности внутренних же¬лез организма и тканей вообще и их гор¬моннаго влияния. Нетрудно привести целый
ряд примеров, на которых .наглядным

образом выясняется зависимость роста и
развития. организма и его отдельных частей
от деятельности тех или других желез.

Так, ныне доказано, что удаление в мо¬лодом возрасте щитовидной железы, вызы¬вая развитие кретиноподобнаго состояния, ха¬рактеризующагося развитием слизистаго оте¬ка и своеобразным изменением костеобра¬зовательной деятельности хряща, вследствие
чего получается своеобразное развитие черепа

с укорочением его основания и достаточ¬ным развитием свода (возникающаго из
соединительнотканных образований) и уко¬рочения всех длинных трубчатых костей,

развивающихся из хряща. Удаление пара¬щитовидных желез приводит к повы¬шенной возбудимости нервной системы и
к глубоким изменениям ея клеток. С
другой стороны, благодаря изследованиям
П. Мари, стало известно, что поражение
мозгового придатка в детстве приводит
к развитию гигантизма, а у взрослых к

увеличению конечностей и лица (что известно
под названием акромегалии), тогда как
гипосекреция этого органа вызывает состоя-

1) Р. Врач № 7. 1913.
В „Природе“этому вопросу была посвящена статья

A. В. Немилова „Внутренняя секреция и ея Значение
в биологии" 1916 № 5—6. Пиим иед
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ние, известное под названием dystrophиa

adиposogenиtalиs и характеризующееся отло¬жением жира в тканях и аплазией поло¬вых желез.
С другой стороны, поражение шишковид¬ной железы (gl. pиnealиs) приводит, как
показывает ряд клинических наблюдений,
к усиленному развитию половых органов.

Далее общеизвестно влияние семенных же¬лез на развитие вторичных половых при¬знаков. Установлено, что с удалением се¬менных желез у молодых животных

происходит недоразвитие мясистых и ро¬говых кожных придатков, увеличение об¬щаго количества жира, изменение цвета ко¬жных придатков (оперение у птиц), из¬менение гортани и в зависимости от это¬го изменение голоса, уменьшение общей энер¬гии, выражающееся меньшей драчливостью,
большей вялостью и т. п. С другой сторо¬ны искусственное прививание семенных же¬лез кастрированным животным, устраняя
все вышеуказанныя изменения, возвращает
животное к его нормальному состоянию.

Установлена затем роль надпочечной (хро¬маффинной) системы в деятельности сим¬патической системы и след. различных
органов тела. С другой стороны, межпо¬чечная система служит к образованию
липоидных' веществ, и след. влияет на

развитие мозга и рост половых органов.

Все вышесказанное, не говоря о многих

других данных, даегь возможность выде¬лить определенные морфологические ком¬плексы, развитие которых стоит в соот¬ношении с деятельностью определенных
железистых аппаратовили с так называе¬мыми гормонами. Так, например, развитие
и рост костей из хряща, а в зависимо¬сти от этого и развитие мышц стоит в
соотношении с деятельностью главным

образом мозгового придатка и щитовидной
железы, взаимно как бы помогающих другь
другу, между тем как роль яичников

оказывается в известной степени антаго¬нистическою. С другой стороны, развитие
кожных придатков, как мясистых (сосу¬дистых), так и роговых и вообще т. наз.
вторичных половых приэнаков, а также

жирового подкожнаго слоя стоит в соотно¬шении главным образом с функцией по¬ловых желез, обусловливаясь определен¬ным изменением обмена. Точно так же
и развитие нервно-мышечной энергии стоит
в соотношении частью с деятельностью

половых желеэ, частью с деятельностью

надпочечников (по отношению к- симпати¬ческой системе). Развитие молочных желез

и отделение молокастоит в связи с раз¬витием corpus luteum и „миометриальной эндо¬криновой железы" матки. Окраска кожных
покровов и их придатков, а также отло¬жение пигмента стоит в соотношении глав¬ным образом с деятельностью солнечнаго
сплетения подпочечников (чрез влияние на
симпат. систему и кровяное ложе). Рост

и развитие мозга стоит в связи с деятель¬ностью коркового слоя надпочечников, вы¬рабатывающаго холин, ибо врожденная
атрофия надпочечников сопровождается
анэнцефалией. Рост и развитие половой

сферы в свою очередь стоит в соотно¬шении с деятельностью мозгового придатка
и шишковидной железы. He останавливая.сь
на дальнейших фактахь такого же рода
нужно признать очевидным, что сложение
организма вообще, его рост и внешний

облик находятся в зависимости от взаи¬модействия функции этих и других еще
недостаточно выясненных биохимических
систем, представляющих собой внутренние
отделительные органы, вносящие в кровь
продукты своей секреции и возбуждающие к,
деятельности другие секреторные органы
(т. наз. гормонное действие).

„Все вышесказанное,—говорю я в выше¬цитированной работе,—не оставляет со¬мнения, что внутренние стимулы роста орга¬низма и развития отдельных его органов
и частей содержатся в функциональной дея¬тельности его желез и в гормонном их
прямом и косвенном (через нервную си¬стему) влиянии на деятельность других же*
лезистых органов, что отражается суще¬ственным образом на обмене веществ,
а следовательно и на развитии тех или дру¬гих тканей и органов. Отсюда очевидно,

что изменения в функциональном соотно¬шении различных желез и служать основ¬ными причинами происхождения половых,
индивидуальных, вариативных, расовых

и видовых отличий организмов. Причина¬ми же, приводящими к неодинаковому функ¬циональному соотношению различных желез
в организме служат, кроме скрещивания
пород при половом размножении, условия
питания, влияние окружающей температуры,

влажности воздуха, болезненных процес¬сов и т. п., при чем воздействие всех
этих условий должно сказываться с особой
силой в период развития организма".
Уже половыя разлйчия пород в росте,

в силе, в развитии отдельных частей
тела и в окраске кожных покровов и их
придатков, в общем иногда даже более
значительныя, нежели видовыя отличия, пред-
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ставляют пример того, в какой мере

эти отличия зависят от выпавшей на до¬долю одного организма семенной железы, a
на долю другого—яичника. Отсюда понятно
доказанное в биологш влияние скрещивания
пород на их развитие. При этом, как
и надлежало ожидать, скрещивание пород
выражает ничуть не полное смешение
отличительных приэнаков родителей в
потомстве, а выделение в потомстве, по

законам Менделя, признаков, в виде

определенных комплексов, соответству¬ющих функции отдельных желез и гор¬монному их влиянию.
Далее, в некоторых случаях в осно¬ве новых пород лежит гигантизм и
карлизм с своеобразными особенностями
сложения организма. Вряд ли можно со~

мневаться, что как гигантизм, так и кар¬лизм находятся в зависимости от функ¬циональнаго преобладания или функциональ¬ной недостаточности мозгового придатка и
сотрудничающей ему щитовидной железы.

Доказательством тому являются особенно¬сти скелета в обоих случаях, ибо и там,
и здесь обращает на себя внимание несо¬ответственное росту, т. - е. в сущности
почти нормальное развитие сводовой части

черепа, развивающейся, как известно, по¬добно ключице, из соединительной ткани,
а не иэ хряща, как другия части черепа

и костнаго скелета вообще. Ясно, что, будь

иначе, гигантизм должен был бы сопро¬вождаться макроцефалией, а карлизм—мик¬роцефалией, вследствие чего и в том,
и в другом случае мы имели бы дело
с идиотизмом и чего в действительности
не бывает. Наконец всем известно, что
в животном царстве на ряду с большим
развнтием кожных придатков и большйм
разнообразием их окраски мы встречаемся

с большей энергией и большей драчливо¬стью, что легко видеть на примере неко¬торых птиц, напр., колибри. При этом
можно признать с большим основанием,
что эти особенности стоят в соотношении,

главным образом, с функциональной де¬ятельностью семенных желез и может
быть надпочечников. Дело в том, что вы¬шеуказанные признаки обычно наблюдаются
у самцов и проявляются в особенности

в период спаривания. С устранением се¬менных желез, как известно, все выше¬указанные приэнаки исчезают, вместе с
тем падает и энергия, а вместе с нею
и драчливость.

Эти данныя и привели меня к выводу
еще в цитированной выше работе, что„в от-

личительных особенностях различных по¬род и вариэтетов наблюдается известная
системность, указывающаяя на соотношение

их с нарушением функциональнаго вза¬имодействия различных желез в опреде¬ленном взаимоотношении, Этим отклоне¬нием взаимоотношения в деятельности же¬лез обусловливаются, очевидно, и антро¬пологическия отличия человеческих рас, a
также индивидуальныя особенности в стро¬ении организмов, ибо и здесь, при внима¬тельном разсмотрении можно открыть те
же системныя соотношения, которыя стоят

в зависимости от функциональнаго пре¬обладания в деятельности тех или других
желез, а так как последния оказывают

влияние и на деятельность нервной системы,

то отсюда очевидно, что природныя разли¬чия характеров и темперамента могут
быть поставлены в связь с теми же

условиями”.
Установивши факт соотношения различ-.

ных морфологических и физиологическихт*
изменений организмов с функциональной

деятельностью тех или иных желез, ос¬тается спросить себя, можно ли допустить,
чтобы особенности питания, количество тепла
и света и другия метереологическия и иныя
условия оказывали влияние на сложение орга^

низма, изменяя деятельность тех или дру¬гих внутренних желез. Факты такого ро¬да несомненно существуют. Прежде всего
общеизвегтно, что условия питания более
или менее резко отражаются на общем
росте, мышечной системе, ея развитии и
энергии организма, что в известной мере

можеть быть отнесено к повышенной дея¬тепьности некоторых желез.
Первое доказательство в этом отношь¬нии представляют пчелы.
„Три рода обитателей улья известны каж¬дому, как царицы, работницы и трутни

или как плодородныя самки, несовершен¬ные самки и самцы. Какие факторы опреде¬ляют различие между этими тремя формами?
Во первых, полагают, чТо яйца, производя¬щия трутней, не оплодотворяются, тогда
как.те, которыя развиваются в цариц и

работниц, имеют нормальную историю. Но

какой рок управляет судьбою двух по¬следних, определяя, сделается ли данное
яйцо возможной матерью новаго поколения
или останется на более низком уровне
неплодородной самки^работницы? Является
достоверным, повидимому, что рок этот

заключается главным образом в количе¬стве и качестве пищи. Царская пища и из¬быток ея развивает будущих цариц и
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пчеловод может до известной степени

определить будущую судьбу их изменяя

питание, что, конечно, в некототорых слу¬чаях и делается ')
Между прочим многия особенности в

сложении организма обясняются деятель^
ностью половых желез.

„Различия между самцом и самкой почти
всегда значительны. Наружная форма, раз^
мер, цвет и множество других главных
и второстепенных половых признаков
служат отличием одного пола от другого".

Известно, с другой стороны, что самый

пол в потомстве определяется количе¬ством и качеством пищи. Так, опыты
над головастиками, показывают что при

обыкновенных естественных условиях чис¬ло произведенных самцов и самок де¬лится почти на половину с некоторым.
преобладанием самок: на 43. самца прихо¬дилось 57 самок. Но при усилении пище¬вого довольствия процентное отношение са¬мок поднималось до 78. В другом опыте
гери более роскошном питании выводок
дал до 81 самки. Наконец, в третьем
опыте при еще лучшем питании результат

был еще поразительнее, ибо в нем ока¬залось уже 92 самки и только 8 самцов.
Аналогичныя явления известны относитель¬но бабочек и моли. Так, если гусеницы
пред обращением в куколки голодали,

то получались самцы, тогда как другия гу¬сеницы из того же выводка, питавшияся

лучше, обращались в самок. Относитель¬но травяных вшей известно, что в лет¬нее время эти насекомыя прорзводят пар¬теногенетически только самок, тогда как
осенью в холодное время они производят

самцов. В теплицах же травяныя вши
производят круглый год однех самок;
но с понижением t° и уменьшением пищи
могли производиться только самцы а).
Другие факты заключаются в особух,

всем хозяевам известных условиях от¬кармливания свиней и каплунов, дающаго
огромное отложение жира в подкожной клег¬чатке и других областях тела. В какой

адере могут оказывать влияние местныя, оче¬видно, также свяэанныя с питанием, усло¬вия на развитие организма, показывает при¬мер, что еще недавно в гористой части
Восточной Сибири был описан особый на¬род, с низким ростом и другими изме¬нениями скелета, в том числе укорочени-

•) Geddes and Thomson. The evolutиon of. sex
стр. 42.

2) Г. Друммонд. Эволюция человека. Стр. 41—6.

ем длинных трубчатых костей *). Эти осо¬бенности скелета, судя по тем экземпля¬рам, которые были предявлены мне, долж¬ны быть отнесены на счет нарушенной
функ.ции щитовидной железы. Очень харак¬терно, что на месте никто не признавал
такия особенности скелета за болезненныя

изменения. Есть основание полагать, что лил¬липуты центральной Африки должны быть
также отнесены к типам, которых осо¬бенности скелета стоят в соотношении с
нарушенной функцией либо щитовидной же¬лезы, либо мозгового придатка.
Эти и другия данныя вряд ли дают ос¬нование сомневаться в том, что условия

питания видоиэменяют сложение и опреде¬ляют другия особенности растущаго орга¬низма (в некоторых случаях еще в утро¬бе матери) путем изменения функциональ¬ной деятельности тех или других желез.
Ясно, что различныя условия питания могут
быть более благоприятными для одной из

биохимических систем и менее благоприят¬ными для другой, а это должно отражаться
на развитии и сложении организма таким

образом, что ткани тела, зависимыя от

биохимйческой системы, благоприятствуемой

условиями питания, будут выигрывать в

росте, другия же ткани, наоборот, могут

проигрывать. Отсюда должны происходить

морфологическия и физиологическия измене¬ния организма, не как случайныя, а как
воэникающия в результате изменения усло¬вий питания. Можно думать, что не иначе
дело обстоит и в других случаях мор¬фологических изменений животнаг
ниэма, стоящих в связи с климатич

и иными внешними условиями. К этому же,

как надо думать, должны быть сведены и на¬рушения в сложении организма, обусловлен¬ныя изменением условий содержания яиц,
которыя были констатированы Дастром,

Ферэ, д-ром Рейцом (из моей лаборато¬рии) и др. Как значительны морфологиче¬ския изменения организма, стоящия в зависи¬мости от температуры окружающаго воздуха,
доказывает история с бабочкой Vanessa,
которая прежде по различной своей^окраске
описывалась под 3 различными видами, тогда

как в действительности эти якобы различ¬ные виды оказались вариэтетами, обусло¬вленными развитием одной и той же бабочки
в различное время года—весной, летом

и осенью. Очевидно, что тепло и свет, дей¬ствуя на ткани, отражаются на функцик опре-
<) См. Диссертация д-ра Кудряшева СПБ. (из В.

М. Академии).
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деленных биохимических систем, и тем

самым оказывают влияние на окраску ко¬стей и кожных придатков и т. п. Другой

род реакции, проявляющейся на неблагоприят¬ныя воздействия природы, сводится к за¬щитным приспособлениям организма. Уже
развитие усиленнаго пигмента под палящими

солнечными лучами и смена кожных при¬датков, должны быть разсматриваемы, как
защитныя приспособления организма от
внешних влияний. Но и целый ряд других

реакций кроме вышеизложенных также вы¬зывается необходимостью защиты от небла¬гоприятных внешних воздействий. Сюда
относится, например, развитие подкожнаго

жира в связи с действием холода, ре¬флекс рвоты при поглощении вредных ве¬ществ в пище и т. п.
Все вышесказанное не оставляеть сомне¬ния в том, что морфологическия видоизмене¬ния организмов, обусловливаясь внешними
условиями питания, климата, температуры
окружающаго воздуха, его влажности и пр.,
действующими на развивающийся животный

организм, зависят, в сущности говоря,
опять таки от действия этих условий на
отправление железистых аппаратов и их
гормонное действие. Таким образом, от

наследственных морфологических измене¬ний, происшедших, например, при скрещи¬вании пород, они отличаются лишь тем,
что обусловлены не взаимодействием свой¬ственных специальным железам разных

полов на зародышевую плазму и отражаю¬щимся на развитии потомства, а приобретен¬ными изменениями тех или иных желе¬зистых аппаратов и их измененной функ¬циональной деятельностью в период раз¬вития организма.
Отсюда нетрудно понять, что, если эво¬люция обусловливается одинаковыми внеш¬ними воздействиями, возбуждающими к дея¬тельности в определенном направлении
внутренние процессы организма, в сущности
опять таки одинаковые для всех, то можно

ли удивляться, что в организмах, далеко

отстоящих друг от друга, сложные орга¬ны, например, такие, как наружные покро¬вы, дыхательный аппарат, ушной аппарат,
глаз с сетчаткой, мышцами и роговицей,
носовая пйлость с Шнейдеровой оболочкой,
ротовая полость с сосочками, жевательные

органы, пищеварительная поверхность и т. д„

окажутся в отношении своего строения сход¬ственными или почтй тождественными, —
тем более, что эволюция предполагает

преемственность изменений путем наслед¬ственной передачи.

Что касается сходства других приспосо¬блений, то нужно опять таки иметь в виду,
что они возникают под влиянием борьбьг
организма с окружающей природой путем

возбуждения внешними влияниями внутрен¬них процессов организма. Таковы некото¬рыя из защитных приспособлений наруж¬ных покровов и орудия добычи себе пи¬ицевых продуктов.
Вышеуказанными приспособлениями, вы¬званными борьбой с окружающей природойг
животные виды пользуются обыкновенно и
как приспособлениями полезными им в

борьбе о другими вражескими видами жи¬вотных. При этом, конечно, нельзя упу¬скать из виду существования приспосо¬блений, специально направленных на защиту
и борьбу по отношению к вражеским ви¬дам, но и здесь не исключается возможность¬их возникновения путем возбуждения актив¬ных сил самого организма, под влиянием¬иеобходимости обороны и нападения.

Есть основание думать, что происшедшия

под влиянием внешних условий морфоло¬гическия изменения организма в период его

развития, подобно морфологическйм измене¬ниям, обусловленным скрещиванием по¬род, закрепляются в потомстве путем
наследственности. В этом отношении имеет¬ся уже ряд фактических данных, кото¬рыя не оставляют в указанном отношении
никакого сомнения. Я имею в виду работы

Штандфуса, Пикте, Камерера и др. Штанд¬фус, убедившись в изменении окраски ба¬бочки под влиянием различной температуры
окружающаго воздуха, мог произвести по¬томство от этих видоизмененных экзем¬пляров бабочек, в котором даже и во
втором еще поколении проявилась видоиз¬мененная указанным путем окраска.

Также и Фишеру удалось у другой бабоч¬ки Aretиo casa, изменив окраску путем ис¬кусственнаго понижения температуры для ку¬колки, получить ее еще в количестве 10°/»
в потомстве, выросшем при нормальных

условиях. Затем Пикте, кормя гусениц
одной бабочки необычною пищей, получил

изменение в окраске, которое передавалось

и в потомство, выросшее при нормальных

условиях. Далее Камерер, работавший над
двумя разновидностями саламандр — atra
и maculosa, путем изменения окружающей

температуры достиг того, что черная живо¬родящая саламандра стала откладывать яйца,
а пятнистая стала производить на свет
живых детенышей, вместо свойственной ей

кладки яиц, и при этом оказалось, что

таким путем приобретенный видоизменен-
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ный способ размножения передавался в

потомство. Тем же автором сделаны на¬блюдения, имеющия аналогическое значение

в нашем вопросе над Alyts. Доказатель¬ство унаследования приобретенных призна¬ков следует видеть также и в унаследо¬вании функциональных способностей. Инте¬ресен в этом отношении опыт Эрлиха.
Если мышам давать незначительныя доэы

рицина, то оне становятся невосприимчивы¬ми к этому яду. Эта невосприимчивость пере¬дается затем и в потомство. Е. Шульц *)

приводит на ос-новании литературных дан¬ных несколько примеров этого рода. За¬имствуем некоторые из них. „По Вудлан¬ду формангол губок зависит от натя¬жения и -давЯбния; Минчин, однако, указы¬вает, что у Leucorsolenиa lиberkuhnl скелет
и гастральные лучи ориентируются раньше,

чем начинается циркуляция тока воды“. Да¬лее, губчатое вещество кости, как это до¬казывают пересаженные куски, располагает¬ся в силу функциональнаго приспособления
по линиям наибольшаго давления и натяже¬ния~ но расположение губчатаго вещества ко*
стей эмбрионов, по Шмидту 2), является

прототипом расположения взрослаго живот¬наго даже в том периоде развития, когда
мышцы еще не сокращаются".

Итак, все вышесказанное не оставляет

сомнения в том, что приобретенныя, вслед¬ствие различных внешних условий, изме¬нения организации, будет ли здесь дело за¬ключаться в том, что, как думает Вейс¬ман, внешния влияния оказывают непосред¬ственное влияние на половую плазму или же
дело должно быть обяснено иначе—безраз¬лично, ибо важны факты, а не теории, а факты
в данном случае не дают двух толкований.
Существенно важным мы считаем факт,

что стойкость некоторых из этих прио¬бретенных изменений простиралась не

через одно поколение. Очевидно, что, руко¬водясь законом Менделя, при определен¬ном скрещивании можно искусственно раз¬вести целую породу с стойкими приобретен¬ными признаками.
Можно при этом признать с большой

очевидностью, что на зародышевую плазму

оказывает влияние, как фактор наслед¬ственности, тот гормонизм, который уста¬навливает в каждом индивиде извест¬ное равновесие между функциональной дея¬тельностью различных желез.
!) Е. Шульц. Организм, как творчество. 1915 г.
2) Р. Шмидт. Zeиtschr. f. wиss. Zool. Bd. LXV.

1199. етр. 30.

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1916 г.

Некоторые полагают, что хромозомы по¬ловых клеток являются главными носите¬лями наследственности. Значение этих хро¬мозом сводится, по Шульцу, к влиянию их,
как химических веществ, являющихся в

роли специфических раздражителей. Каж¬дая хромозома, по этому автору, служиг
стимулом для образования определенных

органов, и потому хромозом имеется столь¬ко, сколько необходимо раздражений для об¬разования отдельных признаков; эти но¬сители наследственности, таким образом,
не тождественны с генами иогансена1), ко¬торые соответствуют определенным при¬знакам, ибо носитель наследственности,
тсак раздражитель, обусловливает лишь.
наступление процесса, но не его характер.
Для развития половых отличий, например,
•достаточно одной хромозомы, что находится
в соответствии со взглядами Вильсона.
Нужно при этом принять во внимание и
наследственное влияние вновь обраэуемых
органов, как йсточников секреций. Так,
в отношении половых различий можно
признать, что раздражитель определяет.

собственно образование мужских и женских

половых желез; выделение промежуточ¬ных клеток семенников дает толчек
к развитию половых протоков, внешних

половых органов и внутренних половых

признаков; позднейшия же раздражения со

стороны половой сферы (^ыделение corpus lu¬teum, выделение зародыша) дают толчек
к развитию молочных желез, обраэованию
decиdua и другим изменениям в половой

сфере. Само собой разумеется, что в во¬просе о наследственности, необходимо еще
принять во внимание и роль зачатков ор¬ганов, в виде недифференцированных
комплексов клеток, обособляющихся для

образования отдельных органов. Во вся¬ком случае ясно, что эволюция организмов
может осуществляться сравнительно быстро
под влиянием определенных внешних

условий более или менее общаго характера,

действующих в период развития и возбуж¬дающих внутренние процессы организма,
вследствие чего и происходят отклонения

в организации основного вида, которыя и

должны затем закрепляться и даже усили¬ваться естественным отбором в потом¬стве. Впрочем, как мы видели, для укре¬пления в потомстве вышеуказанных из¬менений в организации, нет даже надоб¬ности в естественном отборе, а нужно'
•) W. иohansen. Elemente der exacten Erblиchkeиts¬иehre. 2 Aufl. 1913.

*73
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лишь одно, чтобы происшедшия изменения
не были вредны самому организму, иначе
говоря, не обезсиливали бы его в борьбе
с окружающими условиями.

Таково значение гормонизма в эволюции

организмов. Но гормонизм может играть
роль лишь в отношейий морфологическаго
сложения организма; а между тем нельзя

упускать из виду, что в эволюции орга¬низмов должна быть принята во внимание
не одна морфологическая сторона организ¬ма, а и то, что относится к способности
•организма проявлять себя в окружающей

лрироде теми или другими действиями, на¬выками и вообще всем тем, что относится
к его поведению, иначе говоря, разнообраз¬ными рефлексами, понимая этот термин

в том широком смысле слова, как поль¬зуется им рефлектология *). В этом отно¬шении нужно принять во внимание, что эво¬люция организмов определяется тремя фак¬торами: влиянием окружающей природы,
борьбой за существование и взаимопомощью
в условиях совместной жизни. Все эти

воздействия возбуждают активныя силы ор¬ганизма, которыя и развивают с одной
стороны реакции его в сторону защиты от

неблагоприятных внешних воздействий, с

другой стороны реакции его в сторону ис¬пользования благоприятных внешних воз¬действий, при чем эти приспособления под¬держиваются отбором и закрепляются в
лотомстве путем наследственности.
К внешним проявлениям организма,

которых происхождение можно понять толь¬ко из принципа влияния окружающей при¬роды, относятся такия, как осенний перелет
птиц, зимняя спячка, зарывание в эемлю

личинок, устройство зимних логовищ и

нор, устройство гнезд, накопление и сбе¬регание зимних запасов и т. п.
Во всех этих случаях дело идет о

результатах, которые вызываются не чем

яным, как неустанной борьбой с приро¬дой и с теми или иными невзгодами, обу¬словленными климатом, временами года и
т. п. Борьбой же с другими видами и вза¬имным соперничеством обясняется ряд

таких реакций, как оборонительные ре¬флексы (отдергивание конечностей при внеш¬них раэдражениях, бегство и т. п.), а так¬же и все рефлексы нападения (кусание и пр.).
Теория естественнаго отбора на основах

■борьбы за существование не принимает,
однако, во внимание того обстоятельства, что
иаряду с борьбой за существование огром-

*) В. Бехтерев. Обективная психология .

ное значение в жизни организмов, а сле¬довательно, и в эволюции видов, играет
взаимопомощь, проявляемая отдельными

особями в сообществе друг с другом.

Так, уже давно известны как в живот¬ном, так и в растительном царстве
примеры совместно-полезнаго существования,

или так называемаго симбиоза, показыва¬ющие, что далеко не одни принципы борь¬бы за существование господствуют в от¬. ношениях между особями и даже между
особями различных видов; а что в не¬которых случаях, несомненно, особо важ¬ное значение имеет и деятельная взаимо¬помощь между ними. Такой симбиоз, как
известно, существует даже между очень

различными организмами, как растения и

насекомыя, которыя, пользуясь соками цвет¬ка, разносят оплодотворяющую пыльцу с
одного цветка на другой. Но важнее всего

то, что как в животном, так и в ра¬стительном царстве везде и всюду мы
встречаемся с сообществами, основанными
на взаимопомощи.

Уже в своих прежних работах *) я по¬казал, что жизнь и прогресс без сооб¬щества немыслимы, что везде и всюду
жизнь обезпечивается сообществом особей,
при чем эти -сообщества имеют в своей

основе принцип взаимопомощи, во имя че¬го, собственно, и существуют сообщества.
Самый организм есть не что иное, как

сообщество отдельных клеточных орга¬низмов, между которыми преобладающим
принципом являются сотрудничество и по¬лезное взаимодействие, иначе, конечно, самый
организм не мог бы существовать. Можно
было бы проследить, как последовательно
клеточные элементы, начиная от животных

колониальнаго типа, таких, напр., как по¬липы, путем органическаго синтеза все бо¬лее и более сплачиваются жизненными вза¬имоотношениями, дифференцируясь в более
сложные организмы животных высшаго типа.

Но мы займемся самыми организмами, как

отдельными индивидами, и посмотрим, в

какой мере их жизнь устанавливает со¬общество, как принцип, обезпечивающий

их существование. В этом отношении не¬обходимо признать, что уже само размноже¬ние представляет собой условие, устанавли¬вающее временную совместную жизнь двух
или более особей. Прежде всего размноже-

!) В. Бехтерев. Социальный отбор и его биологи¬ческое значение. Вестник Знания. 1912 г.
— Индивидуальные и социальныф факторы развития

органиэмов и социальность, как условие процесса.
Вестник Психологии. 1913.



1149 Значение гормонизма и социальнаго отбора в эволюции организмов. 1150

ние делением и почкованием неизбежно

связано с совместным временным сосу¬ществованием дочерних клеток с мате¬ринским организмом.
В растительном царстве размножение

связано с развитием и . ростом молодой

поросли вокруг старшаго организма. Бла¬годаря этому в царстве растений мы встре¬чаем густыя поросли трав, кустарников
и деревьев, в которых тесное сообщество

растительных организмов защищает ли¬ству и почву от жгучих лучей солнца и
губительных ветров и тем самым обе¬регает последнюю от высыхания, сохраняя
в ней достаточное количество влаги для

совместнаго существования на ней многих
растительных индивидов.

В животном царстве мы встречаемся с

аналогичными условиями в низших орга¬низмах. У более' высших животных дело
идет о половом размножении, которое са¬мо по себе требует временной совместной
жизни во время спаривания во взаимных

интересах, ибо один индивид — муж¬ской—освобождается от излишняго, отяго¬щающаго его продукта, а другой—женский,—•
приобретая его, получает толчек для воз¬никновения раздражений (corpus luteum, отде¬ление зародышей), приводящих к дальней¬шему росту и развитию самого организма.
Наконец, оба индивида, производя по¬томство откладыванием большаго ' коли¬чества яиц или зародышей, обусловли¬вают тем самым их первоначальную
совместную жизнь. При этом благодаря
откладыванию большого количества яичек
у насекомых и икры у земноводных и

рыб обезпечивается сообщество индивидов

подрастающаго поколения друг с другом

в течение всего первоначальнаго периода

его жизни, На более высших ступенях

животнаго мира мы имеем откладынание

яиц вслед за периодом спаривания в

том или другом количестве в особо

устроенных гнездах, в которых уже про¬водится в течение известнаго периода сов¬местная жизнь молодых особей не только
друг с другом, но и со старшими в

виде семьи. To же самое и при том в

течение еще более длительнаго периода мы

имеем у более высших позвоночных,
где жизнь семьями до известнаго возраста
молодежи является общим правилом. При
этом, чем с более высоким развитием
животных мы встречаемся, тем более

продолжителен период совместной семей¬ной жизни молодого поколения со старшими.
Особенной длительностью этот период

отличается у приматов, в особенности же
у высшаго земного существа—человека, где

общая семейная жизнь старших с млад¬шими членами семьи продолжается не толь¬ко в течение всего детскаго, но и всего
юношескаго периода, что в совокупности

составляегь почти два десятка лет и более.

Таким образом и растительная и жи¬вотная жизнь в самой своей основе бла¬годаря условиям размножения предполагает
сообщество сверстников и старших членов

семьи с младшими. Иначе говоря, социаль¬ность и сотрудничество имеют свое начало

в основном жизненном процессе—в раз¬множении живых организмов, которое явля¬ется таким образом первоисточником
сближения.

В связи с вышеизложенным следует
иметь в виду целый ряд органических

приспособлений, основанных на условиях
совместнаго существования и сотрудничества.
Сюда относятся половые органы и половое

размножение вообще, молочныя железы, вто¬ричныя половыя признаки, кладка яиц, при¬способления для высиживания детенышей
и т. п. Вышеуказанныя приспособления не
могут вытекать ни из борьбы за жизнь

с природой, ни из борьбы за существова¬ние с другими организмами, а воэникают¬исключительно из необходимости совмест¬ной жизни на основах благоприятствующаго
взаимоотношения и сотруднечества. Сюда же
относятся и соответствующие рефлексы, как

мимика, подражательныя движения, голосо¬вые знаки, речь и т. п.
Но независимо от этого в животном

царстве, как известно, распространена‘со¬вместная жизнь и независимо от периода
спаривания и выхаживания детей.

Мы уже упоминали выше о так называ¬емом симбиозе или таком биологическом
явлении, когда два различных существа

сожительствуют, взаимно помогая друг

другу.

Примером такого взаимно благожелатель¬на^ сожительства могут служить, напр.,
крокодил и муравьи, очищающие его рот от

гнили. В указанном отношении живая при¬рода, как известно, дает еще более пора¬зительные примеры настоящаго симбиоза, о
чем мы здесь распространяться не будем,

ибо симбиоз, повидимому, основан на ма¬териальной пользе сожительствующих ор¬ганизмов без установления между ними
настоящей социальной связи.

Другая известная форма жизненных со¬отношений различных существ, это—пара¬зитизм или жизнь одного за счет другого.
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В этом случае дело идет о взаимоот¬ношении в форме пользования со стороны

слабейшаго жизненными силами сильней¬шаго. Закон эволюции приводит к уста¬новлению форм перваго, причем здесь сла¬бейший в физическом смысле организм
выигрывает благодаря безпомощности по
отношению к нему сильнейшаго существа,
причем совместная жизнь поддерживается

установившимися соотношениями при суще¬ствовании неблагоприятных, но вынужден¬ных условий в отношении одной стороны и
благоприятных в отношении другой.
Совершенно другую роль в эволюции

играет совместная жизнь колониями или со¬обществами представителей одного и того же
вида, основанными на взаимной пользе и
сотрудничестве

Колониальная жизнь или жизнь сообще¬ствами известна уже на самых низших

ступенях животнаго царства. Высокоразви¬той формы жизнь сообщества достигает уна¬секомых, особенно пчел, муравьев и тер¬митов. Стадами держатся рыбы, особенно
молодыя особи, стаями летают пернатыя,

сообществами живут земноводныя и пре¬смыкающияся, в стада и сообщества же со¬бираются млекопитающия. Некоторыя из
последних, как известно, ведут безпре¬рывно тесную жизнь сообществами, другияже
собираются в общества при тех или дру¬гих случаях и при том как в целях
самозащиты, так> и в целях нападения.

Вряд ли нужно приводить здесь примеры

колониальной, стадной, и вообще социальной
жизни животных, ибо они общеизвестны.

У Г. Друммонда J) между прочим мы

читаем: „Одним из самых ранних ухи¬щрений, на которыя напали в течение эво¬люции, был принцип кооперации. Задолго
до того времени, когдэ люди научились обра¬зовывать из себя племена и классы ради
взаимнаго увеличения силы и взаимных

услуг, стайность уже существовала. Олени
образовывали из себя стада, а обезьяны
ватаги; птицы и волки соединялись в стаи,

пчелы в рои, муравьи в колонии. И по
сей день в каждой части мира существует
такое изобилие этих социальных типов и
так велико их господство, что мы можем

быть уверены в исключительных преиму¬ществах стаднаго состояния в борьбе за
существование".

„Одно из таких преимуществ соста¬вляет, очевидно, просто физическая сила
!) Г. Друммонд. Эволюция человека. Стр. 177

и след.

численности, но есть еще другое преимуще¬ство и гораздо более важное, а именно—ум¬ственная сила подобной комбинации. Вот
оленье стадо, растянувшееся, как они лю¬бят это делать, на четверть мили длиной.

Каждое животное в стаде не только уча¬ствует в физической силе всех осталь¬ных, но и в их наблюдательных спо*
собностях; его осторожность в виду воз¬можной опасности есть осторожность всего
стада; у него столько глаз, ушей, органов

обоняния, сколько у всего стада; его нерв¬ная система простирается на все простран¬ство, занятое линией; одним словом его
среду составляет не только то, что слышит,

видит, обоняет, осязает, чувствует на
вкус он один, но что слышит, видит,
обоняет, осязает, чувствует на вкус

каждый отдельный член стада. Это пред¬ставляет собой огромное преимущество в
борьбе за жизнь“.

„Сила колонны зависит от способности

передавать от одного другому те впе¬чатления, какия мйжет получить извне в
данный момент каждый. Таким образом
численность становится силой только в

том случае, если она сочетается с неко¬торой способностью взаимнаго сообщения
посредством знаков.“

Нечего говорить, что уже половое раз¬множение в животном царстве неосуще¬ствимо без способности осуществлять и по¬нимать знаки. Таким образом вместе с
тем, как возникла первая пара на эемле,

возникла и кооперация, основанная на психи¬ческом общении.
Вообще можно сказать, что социальная

жизнь животных есть факт, проникающий

все животное царство, начиная от низ¬ших до высших его ступеней, при чем
у человека социальная жизнь выражается

не только семейным и родовым укладом,
но и политическими сообществами.

Без социальной жизни нельзя предста¬вить себе не только размножения и воспи¬тания молодых поколений, но и сложных
сооружений, производимых теми или иными
животными, в целях защиты молодых

особей и самих себя от неблагоприятных

внешних влияний, ни совместной организо¬ванной обороны или нападения, какую мы
встречаем, например, у диких животных.

Все вышеизложенное говорит за то, что

социальная жизнь есть основа существования

животнаго мира вообще, ибо без нея даже
нельзя и представить себе ни самой жизни,

ни, тем более, продолжения ея в потом¬стве из поколения в поколение. А если
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это так, то необходимо признать, что и

выставляемый Дарвином и его последова¬телями принцип борьбы за существование

далеко не может быть приэнан единствен¬ным регулятором жизненных соотноше¬ний между отдельными особями и видами,
ибо социальная жизнь предполагает извест¬ную согласованность, солидарность, сотруд¬ничество, разделение труда и взаимопомоиць,
что мы и видим повсюду, где имеются со¬общества в животном царстве. Нетрудно,
в самом деле, показать, что даже в со¬обществе толкущихся в воздухе комаров
имеется полная согласованность движения.

Согласованность и солидарность может быть

отмечена и в кучах муравьев, и в уль¬ях пчел, и в стаях птиц, и в стадах
животных, обыкновенно имеющих своих
вожаков и сторожей.

Сотрудничество и разделеыие труда про¬являются во всех вообще постройках жи¬вотных, начиная от гнезд и логовищ;
зместе с тем взаимопомощь осуществляет¬ся не только в ухаживании старших по«

колений за младшими, но и во взаимоотноше¬ниях всех вообще дружно живущих жи¬вотных, а также в самозащите и нападе¬ниях стадами диких животных.
При этом существенно важно, что при

условиях социальной жизни преимущество
остается не за физически сильнейшим или
наиболее приспособленным индивидом,
как в условиях борьбы за существование,
согласно Дарвину, а наоборот, за наиболее

социальным существом, приспособляющим¬ся к условиям жиэни сообщества, наиболее
способном к общественному сотрудниче¬ству и наиболее деятельном в отношении
вэаимопомощи и разделению труда. Как
известно, в жизни пчел этот принцип
проводится до той степени, что напр., трутни
по исполнении ими своих обязанностей,
необходимых для обезпечения сообщества

в будущем, как безполезныя в дальней¬шем существа, подвергаются уничтожению
самим сообществом.

Нельзя также упускать из виду, что в
сообществах животных вырабатцваются

путем привлечения активных. сил уча¬стников сообщества и способы защиты и
нападения сообща, так сказать, в форме

защиты и нападения общественнаго харак¬тера. Достаточно в этом направлении ука¬зать на общую защиту лошадиных стад
от нападения на них врагов, массовое

нападение волков и тому подобные факты,

чтобы не приводить множество других при¬меров, известных и? зоологии. Правда,

в самих сообществах дело идет о со¬ревновении и соперничестве, но в интере¬сах самого же сообщества, ибо целью этого
соревнования и соперничества является, во

всяком случае, отбор элементов, наибо¬лее полеэных собществу, след., более со¬циальных, хотя бы и более слабых физи¬чески и менее приспособленных к окружа¬ющим условиям жизни. Вообще каждое
сообщество заинтересовано в поддержке
именно таких особей, а не других.

Если, несмотря на борьбу. за существова¬ние в смысле Дарвина, продолжают при

всех условиях жизни существовать сообще¬ства, основанныя насолидарности, сотрудниче¬стве и взаимопомощи, то это не может не

служить доказательством того, что эти со¬общества не только существенно необхо¬димы для целей жизни, но что они обез¬печивают существование наиболее полез¬ных обществу особей путем устанавлива¬емаго мною социалнаго отбора во вся¬ком случае не в меньшей мере, нежели
Дарвиновская борьба за жизнь обезпечива¬ет право на существование наиболее силь¬ным и приспособленным особям путем
естественнаго отбора. Самое существование
сообществ, которое мы встречаем на всех

ступенях животной жизни и даже в расти¬тельном царстве, правда, может поддер¬живаться естественным отбором в том
смысле, что все существа, лучше обезпечи¬вающия свою жизнь сообществами, имеют и
больше шансов на выживание своего потом¬ства. Но при всем том само сообщество
неизбежно воспитывает и поддерживает

социальные рефлексы, возбуждающие в свя¬зи с улучшением жизненных условий пу¬тем сообщества стеническую или возбу¬ждающую реакцию в каждом из инди¬видов, живущих социальною жизнью; на¬оборот, все действия антисоциальнаго ха¬рактера в индивидах, ведущих жизнь со¬обществом, возбуждают астеническую или
угнетающую реакцию, благодаря чему такого
рода действия не только не поддерживаются,
но и подавляются сообществами.

Таким образом социальная жизнь не¬избежно приводит к тому, что взаимопо¬мощь и принесение труда на общую пользу
вызываюгь в отдельных индивидах сте¬ническую реакцию, подобно тому, как и
удовлетворение их индивидуальных инте¬ресов. Отсюда очевидно, что взаимопомощь
и сотрудничество являются жизненными

факторами огромной важности, во всяком

случае не меньшаго значения, нежели г. наз.

борьба за существование, ибо сама жизнь не
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может даже мыслиться без сообщества, a

следовательно, без взаимопомощи и под¬держки. При этом принцип взаимопомощи,
лежащий в основе всякаго сообщества,

предполагает не торжество силы и приспо¬собленности, как в борьбе за существова¬ние, а торжество солидарности и сотрудни¬чества. Сотрудничество же, в свою очередь,
обезпечивается не более сильными особями,

всегда склонными приобретать право на су¬ществование преимуществом своей силы, но
особями более отэывчивыми на общее дело.
Дело в том, что, как мы говорили, во

всяком сообществе происходит отбор не

физически более сильных и более приспо¬собленных к окружающим условиям при¬роды, а более отвечающих целям сообще¬ства, следоватёльно, более склонных к со¬трудничеству и взаимопомощи, хотя бы фи¬зически и более слабых, так как эти
более общественныя особи по вышеуказан¬мым основаниям поддерживаются всеми
членами сообщества в большей мере, не¬жели другия особи.

Такой именно отбор более обществен¬ых особей, хотя бы физически и более

слабых или вообще менее приспособлен¬ных к окружающей природе, который дол¬жен естественно происходить и происхо¬дит в каждом сообществе, мы и называ¬ем социальным отбором. Руководясь тем,
что без сообщества не может быть обеэ¬печиваема жизнь отдельных особей, мы счи¬таем социальный отбор наряду с Дарви¬новским естественным отбором основ¬ным законок жизни, который, как мы ви¬дели, в результате ведет к поддержке бо¬лее социальных особей, хотя бы и менее
приспособленных к окружающей природе.

Ясно, что обезпечивая таким образом наи¬лучшия условия существования, всякое сообще¬ство ведет к выживанию особей^с боль¬шими социальными навыками, хотя бы даже
физически более слабых, следовательно,

вопреки естественному отбору, всегда под¬держивающему более сильных и более при¬способленных особей.
Необходимо при этом иметь в виду, что

в условиях социальной жизни результаты
деятельности отдельных существ как бы
обобщаются, ибо всякое вообще проявление

деятельности того или другого индивида бла¬годаря подражанию, переимчивости и усвоению
передается другим индивидам, осущест¬вляясь в форме подражательнаго рефлекса,
при чем полезныя для целей сообщества

рефлексы, распространяясь путем подража¬ния в социальных условиях, благодаря воз-

буждаемой ими стбнической реакции, полу¬чают как бы особую жизнеспособность и
наклонность к дальнейшему развитию, не¬полезныя же и вредныя в общественном
смысле действия, благодаря возбуждаемой

ими астенической реакции, должны естествен¬но встречать противодействие и заторможи¬ваться, благодаря возбуждению ими астени¬ческой реакции. Вместе с этим мы есте¬ственно сталкиваемся с вопросом о за¬креплении в потомстве полеэных навы¬ков и приобретений, обязанных социаль¬ным условиям существования, которые мы
называем социальными рефлексами.
В данном случае повицимому вряд ли

может идти речь о биологической наслед¬ственности, закрепляющей в потомстве при¬рожденныя индивидуальныя особенности ор¬ганизации, а также и приобретенныя изме¬нения организации в периоде развития орга¬низма, так . как социальные рефлексы
основаны на функциональных изменениях
и притом они приобретаются в течение
всей жизни, а не в первоначальную только

эпоху существования индивида. Можно при¬знать, что биологическая наследственная пе¬редача закрепляеть в потомстве при вы¬шеуказанных условиях то, что относится
к изменению метаболизма тканей и связан¬ных с ним обыкновенных рефлексов.
Функциональныя же приспособления и в

том числе все социальные рефлексы, при¬обретаемые путем индивидуальнаго опыта,
не передаются в потомство путем биологи¬ческой наследственности.
Таким образом, как общее правило,

для более высших организмов нужно при¬знать, что то, что приобретается индиви¬дуальным опытом и не сводится к иэме¬нению самой организации, биологической на¬следственности не подлежит. Но необхо¬димо признать еще иной фактор, содей¬ствующий передаче приобретенных особен¬ностей потомству. Этот фактор мы на¬зываем социальной наследственностью, о
значении которой в жизни организма мы
подробно высказывались уже много леть
назад-в другом месте.

Под этим наименованием мы обозна¬чаем передачу из поколения в поколение
приобретенных навыков или рефлексов
путем воспитания и переимчивости вообще,

основанных на подражании, внушении и усвое¬нии. В условиях именно социальной жизни,
когда младшия особи проводят иэвестную
часть жизни вместе со старшими и когда
нладшия особи обречены известное время
жить совместной жизнью друг с другом,



1157 Значение гормонизма и социальнаго отбора в эволюции оргамизмов. 1158

а эатем вступают на полных правах
в сообщество со всеми вообще особями,

живущими социальной жизныо.передача приоб¬ретенных навыков из поколения в по¬коление путем социальной наследственности
обезпечивается столь же прочно, как и пере¬дача других признаков, лежащих в усло¬виях самой организации, с помощью биоло¬гической наследственности. Нет надобности
приводить в этом отношении примеры из

жизни животных и человека, ибо они обще¬известны. Достаточно сказать, что социаль¬ная наследственность, будучи столь же все¬общей, как и биологическая наследствен¬ность, должна естественно закреплять в
потомстве приобретения индивидуальнаго опы¬та, ибо нет в мире живого существа в
естественных условиях жизни, которое вос¬питьивалось бы и проводило бы всю свою
жизнь без сообщества с другими. „Стоит
только спросить,—говорит Спенсер,—что
бы случилось с нами, если бы была утрачена
вся масса существующих сведений и детям
бьиГо предоставлено расти ни с чем более,

как с их детским лепетом без руко¬водства и наставления со стороны взрослых,
чтобы убедиться, что даже теперь высиииия
интеллектуальныя способности остались бы

почти в бездействии при недостатке ма¬терьяла и пособий, собрайных прошлой ци¬вилизацией" *).
Само собою разумеется, что в отношении

социальной наследственности играет особую,

можно сказать, исключительную роль суще¬ствование символических знаков вообще, ко¬торые в мире человека становятся тем бога¬тым даром, который мы называем речью.
„До этого времени (т.-е. до развития речи),

по словам Г. Друммонда, у эволюции был

только один способ сохранить свои при¬обретения—наследственность. Передача ка¬кого-либо усовершенствования физическим
путем была работой медленной и ненадеж¬ной, но с изобретением языка возник
новый метод процесса: вместо того, чтобы

бросать приобретенное на ветер наслед¬ственности, оно было прикрепляемо к крыль¬ям слов" 2).
В конце кониов все наблюдаемыя нами

особенности социальной жизни всех вообще

живых существ являются путем преем¬ственности наследием социальных условий

существования всех предшествующих по¬колений. В этом отношении социальная на¬следственность сохраняет для потомства
все те приобретения в жизни индивидов, в

отношении передачи которых потомству со¬вершенно безсильна биологическая наслед¬ственность. В этом нельзя не видеть особо
важнаго значения социальной наследствен¬ности в вопросе об эволюции и прогрессе.
„Несомненно, что социальность, говорю я
в одном из своих сочинений ‘), ведеть
к совершенствованию психики, ибо создает

преемственность личнаго опыта, без кото¬рой был бы неосуществим достаточный
запас жизненнаго опыта . или знания, ибо
его передача из поколения в поколение

возможна лишь путем воспитания и усвое¬ния, основаннаго на подражании и переим¬чивости. Следовательно, чем развитее со¬циальная жизнь, тем большую сумму опыта
способны накоплять организмы путем пере¬дачи его из поколения в поколение, что

является в свою очередь важным биологи¬ческим фактором, поддерживающим спо¬собность к болыиему выживанию и, следова¬тельно, к передаче своего вида потомству”.
Примером может служить человек, ко¬торый, будучи слабо защищенным от при¬роды и сам по себе мало приспособленным
к неблагоприятным условиям питания и кли¬мата, тем не менее, благодаря особенному

развитию социальности, преемственно сохра¬няя и накопляя путем социальной наслед¬ственности личный опыт предков, сделал¬ся господствующим на земле существом.
Из вышесказаннаго очевидно, что социаль¬ный отбор и социальная наследственнйсть
самым тесным образом свяэаны с про¬грессом и обезпечивают последний путем.
накопления личнаго опыта целаго ряда прош¬лых поколений. В этом нельзя не видеть

особаго значения этих факторов по сравне¬нию с естественным отбором и биологи¬ческой наследственностью, обезпечивающих
господство наиболее выносливых и наибо¬лее приспособленных организмов, хотя бы
и не представляющих собою истиннаго про¬гресса по сравнению со своими предками.

!) Herbert Spencer. Prиncиples of socиology,
стр. 90—91.
2) Друммонд 1. c. стр. 172. Vol. *) B. Бехтерев. Индивидуальные и социальные фак¬торы раэвития органиэмов и социальность, как усло¬вие прогресса. Вестн. Психологии 1913 г.
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В каждой науке самыми важными при¬обретениями служат такия, которыя уста¬навливают известную закономерность. Эти
приобретения достигаются путем часто про¬должительнаго коллективнаго труда ученых
и служат фундаментом для дальнейших

изследований и точкою отправления для даль¬нейшаго движения в науке. Понятно, что
открытие законов науки отмечает эпоху

в ея истории, направляет ея течение в

известное русло; в продолжение долгаго вре¬мени отдельныя работы занимаются частич¬ной разработкой фактов, получающих
внеэапно освещение и обяснение при по¬мощи открытых законов. В истории науки
идет, однако, не все так гладко, как это

кажется на первый взгляд. На ряду с от¬крытием законов, доставляющих всякому
человеку науки ряд истинных духовных

наслаждений, открываются факты, заставляю¬щие задумываться над их разгадкою, так
как они становятся в прямое противоре¬чие с установившимися научными эаконами.
Об одном из таких парадоксальных

явлений в биологии, могущих интересовать
не только специалиста биолога, но вообще

человека, интересующагося изучением жи¬вой природы, я хочу поговорить в этой
статье.

Дело идет о размножении и о развитии

животных и растений. Благодаря многочис¬ленным иэследованиям ботаников и зоо¬логов прошлаго столетия были выработаны
основы теории размножения и развития, ка¬завшияся незыблемыми и ставшия в наше
время азбучными истинами. В настоящее
время каждый, даже не специалист биологь,

знает, что животныя и растения при по¬ловом размножении, развиваются из яйца,
которое представляет клетку; это форму¬лировано давно знаменитым выражением:
omne vиvum ex оио.Всякому также известно,
что яйцевая клетка может развиваться или

без помощи мужского элемента (партено¬генезис, или девственное размножение), или
сливаясь с мужскою половою клеткою

(оплодотворение). В обоих случаях не

существует большого различия в процес¬сах развития. Мужеския половыя клетки
развиваются в мужеских половых орга¬нах и являются у растений в виде так
наз. генеративных ядер, развивающихся
в пыльце у высших растенин или в виде

подвижных клеток, сперматозоидов (у
безцветковых растений и голосемянных);

у животных оне являются в виде спер¬миев, имеющих различное строение, но б. ч.
так или иначе пйдвижных.

Слияние двух половых клеток: жен¬ской,—яйца, имужской,—сперматозоида или
спермия,- составляет акт оплодотворения,
необходимый для большинства животных и

растений для того, чтобы яйцо развивалось

в новый организм, совершенно подобный

организму родителей. Исключение из этого

общаго правила составляют некоторыя жи¬вотныя, яйца которых не нуждаются в

оплодотворении и развиваются партеногене¬тически. На них мы здесь не будем оста¬навливаться, так как они не имеють пря¬мого отношения к нашей задаче. Оплодо¬творение, состоящее в слиянии яйцевого ядра,
женскаго пронуклеуса, с ядром спермия, му¬жеским пронуклеусом, служит импульсом
для начала развития, т.-е. для наступления

тех образовательных процессов, которые

в конце-концов ведут к построению тела

зародыша. Эти так наз. эмбриональные про¬цессы гораздо сложнее у животных, чем

у растений, так как и организм живот¬ных вообще гораздо сложнее, чем орга¬низм растений, но сущность их в обоих
случаях принципиально одна и та же. Она
заключается в том, что яйцевая клетка
размножается, сегментируется, как принято

издавна выражаться об этом процессе;

она делится в известном порядке на 2,
4, 8 и т. д. частей. Эти части составляют
строительный материал, своего рода камни,
из которых созидается зародыш. Эти
элементы, служащие для эакладки органов
зародыша, могут быть одинаковы по своему
строению и только впоследствии становятся

различными, смотря по тому, для образования
каких органов они служат, или они с

самаго начала могут представлять разницу

в строении и положении, на основании ко¬торой мы можем судить о назначении (про¬спективном значении) каждой из этих
сегментных клеток. Другими словами,
дифференцирование сегментных клеток|
которое ведет к образованию зачатков
органов, может наступить раньше или

позднее; оно означает наступление момен¬та закладки органов будущаго организма.
Обыкновенно не все органы сложнаго орга-
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ниэма животнаго имеют свой ранний от¬дельный зачаток; а б. ч. одновременно обра¬зуются зачатки для целой группы органов,
напр., для кожи и нервной системы, для
мышц, перитонеальной оболочки сердца,

и т. д. Так как эти комплексы зачат¬ков органов были впервые наблюдаемы у
высших животных (у птиц, напр.), где

они являются в форме листов, наложен¬ных другь на друга, то их назвали и
называют теперь зародышевыми листами.

У растений образование зародыша из яй¬цевой клетки следует тем же законам,
как у животных. Там оплодотворение
также вызывает деление яйцевой клетки,
ту же . сегментацию, которую мы видим у
животных. Сегментация растительнаго яйца,
совершающаяся у растений по особому плану
в каждом данном случае, ведет к

образованию зародыша. Само собою разу¬меется, что мы не можем ожидать при раз¬витии зародыша тех процессов дифферен¬цирования сегментных клеток, как у
животных, так как у растений не имеется

многих органов, свойственных животно¬му организму. Дифференциация там также
совершается, но своеобразным путем, о

котором мы в данном случае распро¬страняться не будем, так как это прямого
отношения к делу не имеет. Были по¬пытки искать и у растений зародышевые
листы, свойственные животным; этот во¬прос надо считать, однако, открытым.

Нет ничего невозможнаго, что в конце¬концов дифференцировка сегментных кле¬ток растительнаго яйца окажется сходною
с процессом образования зародышевых
листов животных.

Итак, изследования над развитием орга¬низмов приводят к выводу, что заро¬дыш строится из потомков оплодотво¬реннаго яйца; так как эти потомки, так
же как и оплодотворенное яйцо, заключают
в себе элементы отцовскаго и материнскаго
организма, то отсюда следует, что каждая
клетка животнаго или растения заключает
в себе часть, принадлежавшую отцу, и

часть, принадлежавшую матери. Этот вы¬вод имеет колоссальное значение в тео¬ретическом отношении. Он позволяет
нам подойти к обяснению наследственно¬сти. Где находятся элементы, управляющие

наследственностью, т.-е. передачею потом¬ству свойств его родителей? На этот во¬прос можно более или менее верно отве¬тить, опираясь на сущность явления оплодо¬творения. Оплодотворение состоит в том,
что мужеское ядро или ядро спермии, точ¬природа, октябрь 1916 г.

нее—его хромозомы, соединяются с таки¬ми частями женскаго ядра, или ядра яйце¬вой клетки. Таким образом, в хромозо¬мах мы должны видеть вещество, заключаю¬щее в себе материальныя частички, содер¬жащия в себе свойства материнскаго или
отцовскаго организма. Это заключение есть

один из важнейших результатов мно¬гочисленных изследований над развитием
живых существ.

Передача признаков родителей может,

однако, происходить не только путем по¬лового размножения. Существует громадное

количество животных и растений, размно¬жающихся чаще безполым путем: деле¬нием, почкованием, или из неоплодотво¬реннаго яйца, и тем не менее передаю¬щих свои свойства потомству. Таким
образом размножаются множество низших
животных: черви, полипы, асцидии, сальпы
и др., при чем в жизни этих животных

безполый процесс играет обыкновенно

громадную роль. Между половым и без¬полым размножением существует громад¬ная разница, состоящая в том, что в
последнем случае не только половая клет¬ка, но каждая любая клетка организма, так
наз. соматическая клетка, исполнявшая до

того времени отправление для поддержания

материнскаго организма, способна воспроиз¬водить потомство. Значит, вещество, пере¬дающееся в потомство, заключается не
в специфичесчих клетках его, но может
быть заключено в любой его клетке. Я

указываю здесь на эти случаи безполаго

размножения потому, что они имеют до¬вольно близкую связь с явлениями полово¬го размножения, которыми мы специально
займемся в этой статье.

Всякому, занимающемуся садоводством

и цветоводством, известно, что у некото¬рых растений, напр., у апельсинов и их
родичей(лимонов, мандаринов)из одного
семени вырастает не одно, а несколько

растений. Этот факт стал известен

очень давно: Левенгук, отец микро¬скопии, указал на него в своем знаме¬нитом сочинении „Epиstolae physиcorum. super
complurиbus naturae arcanиs“, вышедшем в
1719 году, т.-е. почти два столетия тому
назад. В семидесятых годах прошлаго
столетия ботаники обратили внимание на

это явление, которое они назвали полиэм¬брионией и начали его усиленно изучать.
Изследование таких многозародышевых
растений показало, что во многих случаях
полиэмбриония происходит оттого, что в
зародышевом мешке находится две яйце-

74
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клетки, или. что в семяпочке, из кото¬рой развивается семя, образуется два или
несколько зародышевых мешков. Если

яйцеклетки, заключающияся в таких мно¬гочисленных мешках семяпочки или являю¬щияся не в одиночку в одном зароды¬шевом мешке, оплодотворяются генерати¬вными ядрами пыльцы и вследствие этого
дают начало нескольким зародышам, в
этом еще нет ничего удивительнаго; это

не противоречит указанным выше зако¬нам размножения. Здесь развитие зародыша
является результатом деятельности оплодо¬творенной яйцеклетки, и зародыш, как
и во всех нормальных случаях, строится

из потомков последней. Выяснилось, од¬нако, что не всегда многозародышность свя¬зана с такими нормальными явлениями раз¬вития и раэмножения; оказалось, что зароды¬ши, развивающиеся в таких полиэмбрион¬ных семяпочках, происходят вовсе не
из яйцевой клетки, хотя бы она и оплодо¬творялась, а из совсем посторонней тка¬ни, имеющей к зародышевому мешку, a
следовательно, и к яйцевой клетке отда¬ленныя отношения. Из изследований над
такими полиэмбрионными растениями оказа¬лось, что в некоторых случаях зародыши

образуются из придаточных клеток заро¬дышеваго мешка, лежащих на его полю¬сах: антиподов и синергид, а в дру¬гих даже из ткани, облекающей только
зародышевый мешок, из ткани ядра се¬мянной почки, или, как его называют, ну¬целлуса. В таких случаях развитие за¬родыша представляет уже иную картину,
представляющую очень мало общаго с тою

общею схемою, о которой мы говорили вы¬ше. В виду того, что под названием по¬лиэмбрионии соединялись такие разнородные
случаи размчожения, это название соответ¬ствует только внешним признакам этого
общаго явления, т.-е. многозародышности,

самая же сущность этого явления, выражаю¬щаяся в источнике, из котораго разви¬ваются зародыши, является различною. По¬этому, этот термин годится для характе¬ристики всех случаев многозародышности,
вообще, те же случаи этого явления, в ко¬торых эародыш развивается независимо
от яйцевой клетки.и в зародышевом меш¬ке, обозначают именем апоиамии.

Апогамическия явления развития, сущность

которых заключается в образовании заро¬дыша из неоплодотворенных, часто посто¬ронних яйцу элементов, при наличности
оплодотвореннаго яйца, составляют глав¬ный обект настоящей статьи. Я желаю

показать, что не только у растений, но и у
животных существуют подобныя явления;
до сих пор их старались скорее отрицать,

чем подробнее изучить и по возможности
обяснить. Так как у растений известно
гораздо большее количество таких явлений, и
так как они здесь гораздо разнообразнее,
то мы начнем с растений.
Для болыиаго удобства при сравнении

апогамических процессов растений с сход¬ных с ними в животном яйце я нахожу
полезным предпослать здесь краткое опи¬сание строения женских половых органов
покрытосемяннаго растения. Строение яйца
у растений по сравнению с строением его
у животных отличается своеобразностыо и

сложностью. Яйцевая клетка лежнт в заро¬дышевом мешке, заключенном в семянся

почке, прикрепляющейся к внутренней сто¬роне стенки завязи. Семянопочка предста¬вляет овальный бугорок, покрытый листо¬образными покровами (фиг. 1) и сидящий на
ножке. Она состоит из наружнаго слоя,
ядра или нуцеллуса и из зародышеваго

мешка, заключеннаго в нем. Ядро семя¬нопочки состоит из паренхимной ткани

и образуется вместе с зародышевым меш¬ком из одного общаго зачатка; оно слу¬жит питательным органом и обыкновен¬но, при нормальном развитии, в образова¬нии зародыша не участвует. Зародышевый
мешок развивается первоначально из од¬ной клетки. Ядро этой клетки—первичное
ядро зародышеваго мешка—делится на два,

эти дочерния ядра делятся опять, и в ре¬зультате этого деления появляется восемь
ядер, отходящих по четыре в оба полю¬са вытянутаго зародышеваго мешка. Два из
этих ядер отделяются по одному из

каждой группы и, слившись вместе, обра¬зуют одно ядро, называемое вторичным
или ядром зародышеваго мешка. Это ядро.
впоследствии делится, из него образуется

впоследствии белок; оно облекается плаз¬мою, находящейся в зародышевом мешке.
Две другия группы ядер, по три в каждой

группе, также окружаются плазмой и пре¬вращаются в клетки следующим обра¬зом. В группе, лежащей близко к семя¬входу, т.-е. к ходу, через который должна
проходить пыльцевая трубка, одна клетка
превращается в яйцо, которое способно

оплодотворяться пыльцею, две другия клет¬ки не играють обыкновенно роли в разви¬тии зародыша, а превращаются в так наз.
вспомогательныя клетки, или синергиды. Вь

группе, лежащей на противоположном по¬люсе, т.-е. наиболее отдаленной оть семя-
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вхоца, три клетки также не оплодотворяют¬ся и не принимают участия в развитии за¬родыша. Оне называются антиподами. Рас¬положение всех этих клеток видно на
прилагаемом схематическом рисунке.

Из этого мы видим, что женский поло¬вой аппарат у растений гораздо сложнее,
чем у животных, где он обыкновенно
состоит только из яйцевой клетки и из
мешка, окружающаго ее (фолликула). Из

всех клеток сложнаго зародышеваго меш¬ка растения только две имеют значение
половых элементов: яйцевая клетка и

клетка, имеющая внутри вторичное ядро

зародышеваго мешка, так как ядра обе¬их этих клеток сливаются с сперма¬тозоидами (генеративными ядрами) пыльцевой
трубки. Прежде думали, что только одна

яйцевая клетка оплодотворяется. Честь от¬крытия оплодотворения вторичнаго ядра или

ядра зародышеваго мешка принадлежит на¬шему знаменитому ботанику С. Г. Н а в а¬ш и н у. Окаэалось далее, что из оплодо¬творенной клетки вторичнаго зародышеваго
мешка, образуется внутренний белок, или

эндосперм семени, имеющий значение пита¬тельнаго материала для зародыша, разви- *
вающагося из яйцевой клетки. Открытие
Навашиным двойного оплодотворения
(яйцевой клетки и клетки зародышеваго

мешка) имеет громадное значение. Оно по¬казывает, что зародыш растения и бе¬лок (эндосперм) суть части, генетически
равнозначащия, несмотря на то, что первый
дает начало растению, другой—составляет

только питательный материал для разви¬вающагося растения. Выходит, что, соб¬ственно говоря, в зародышевом мешке
образуется два зародыша-брата, из кото¬рых один, зародыш, поедает другого
(белок), приспособившагося при этом

к тому, чтобы служить питательным мате¬риалом. Подобные случаи поедания одних

зародышей другими, родными братьями, не¬редки у животных, особенно у таких, ко¬торые сносят разом громадное количество
яиц. Там также более развитые эароды¬ши поедают своих более отсталых в
развитии братьеЬ.
Сравнивая зародышевый мешок растений

с яичником животных; в котором вы¬рабатываются яйца, мы можем считать его
яичником, состоящим из двух яйцевых
клеток, способных к оплодотворению, и
из известнаго числа (двух синергид и
трех антипод) придаточных, обыкновенно
стерильных клеток.

Если бы мы представили себе, что в

растении, вместо образования белка из
клетки зародышеваго мешка, фбразовался
бы зародыш, в этом мы увидели бы
очень интересный факт, так как потен^
циально ядро клетки зародышеваго мешка,
происшедшее от слияния полярных ядер
и способное к оплодотворению, способно к

образованию зародыша наравне и с яйце¬вой клеткой. Ничего парадоксальнаго в

Фиг. 1. Схематическое изображение- цветка в про¬дольном разрезе. a—поперечный разрез пыльника
до его раскрывания; Ь—треснувший вдоль пыльник;
с—тычиночная нить; d—покров цветка; е—нектарии;

f— стенка завяэи; д—столбик; h—рыльце; г—прора¬стающия пылинки; кит—пыльцевая трубка, проникшая
в семярод; п—семяножка пригнутаго яичка; о—

основание яичка (халаза); р—внешний; q—внутренний
покров яичка; s—ядро его; t—полость зародышеваго
мешка; и—основание последняго с антиподами: и—

синергиды; г—яйцо (по Саксу, из Бородина).

таком случае не было бы. Однако, из
всех случаев апогамии, известных до
настоящаго времени, описан был только

один случай такого апогамическаго обра¬зования зародыша. Этот случай был от¬крыт бывшим директором Бэйтенсорг¬ской станции, Трейбом, у одного парази¬тическаго тропическаго растения Balanophora
elongata( близкаго к нашей омеле); он сопро-
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вождается такими обстоятельствами, которыя
значительно отлцчаются от нормальных

условий развития зародыша других покрыто¬семянных растений. Здесь зародыш обра¬зуется из клетки зародышеваго мешка, но
вторичное ядро зародышеваго мешка здесь

образуется не от слияния двух полярных
ядер, а только из одного полярнаго ядра,
так как другое пропадает раньше. Из
этого ядра образуется не только зародыш,
но и белок; зародыш образуется из
одной, более крупной клетки белка. При

этом нормальнаго зародыша, происходяща¬го обыкновенно из яйцевой клетки, не

образуется, так как яйцевая клетка рань¬ше исчезает вместе с остальным поло¬вым снарядом (синергидами).
Во всех остальных случаях апогами- ■

ческаго развития зародыш образуется из

самых разнообразных клеток зародыше¬ваго мешка: из синергид, из антипод.
и даже из клеток, не принадлежащих

совсем зародышевому мешку: из клеток

ядра , (нуцеллуса). Этот последний случай

имеет место у многих растений (у поме¬ранцевых, кактусовых) (Opuntиa), у моло¬чайных (Euphorbиa dulcиs) и проч. Число
растений, раэмножающихся апогамическим

путем с помощью нуцеллярной ткани, ра¬стет с каждым новым изследованием.

Я не буду останавливаться здесь на отдель¬ных случаях этого интереснаго и пара¬доксальнаго явления, а отмечу только обшия
черты его, наиболее важныя для сравнения
этого процесса с подобными процессами
раэвития животных.

В сочинении Страсбургера „о по¬лиэмбрионии", появившемся почти 40 леть

тому назад *), собрано большое число на¬блюдений над всеми видами растений, раз¬вивающихся апсгамическим способом с
помощью нуцелларной ткани. Им были

изследованы: Funkиa ovata, Nothoscordum fra¬grans, Cиtrus aurantиum, Mangиfera иndиca,
Evonymus latиfolиus, Coelobogyne иlиcиfolиa,
Gymnadenиa conopsea.

Образование зародышей y всех поимено¬ванных сейчас видов, изследованных
Страсбургером, идет весьма сходно

в существенных чертах. Зародыши обра¬зуются всегда из нуцеллярной ткани, до¬вольно просто и однообразно. Из изследо¬ваний Страсбургера над семянной
почкой Funkиa ovata и Nothoscordum fra-

1)Е. Strassburger. Uber Polyembryonиe (Je¬naиsche Zeиtschrиft Mr Naturwиssenschaften. Bd. 12,стр.
647-671).

grans видно, что образование зародышей
происходит на том полюсе, где лежит

яйцевая клетка и где, следовательно, про¬исходит оплодотворение. Здесь появляется
утолщение нуцеллярной ткани; клетки де¬лятся, образуют вместе бугорки, которые

мало-по-малу внедряются внутрь зародыше¬ваго мешка по соседству с яйцевой клет¬кой. Таких бугорков образуется несколько,
и они составляют зародышей, образующих¬ся, следовательно, без помощи яйцевой
клетки из ткани, не принадлежащей к

зародышевому мешку. Яйцевая клетка, окру¬женная целым букетом зародышей, обра¬зовавшихся безполым путем, сама де¬лится на большое количество клеток и в
свою очередь превращается в эародыш.

Таким образом, в одной и той же почке
функии или нотоскорды появляются двоякаго

Фиг. 2. Обраэование адвентивных почек и яйца
Funkиa ovata. (Из Страсбургера „Uber Polyembryo¬
nиe из Jenaиsche Zeиtschrиft fur Naturwиss. и Medиcиn".

Bd. Xии).

рода зародыши: настоящие, происшедшие из

яйцевой клетки, и придаточные, или адвен¬тивные, образующиеся из нуцеллярной ткани.

При изследовании апогамическаго раз¬вития зародыша является вопрос: опло¬дотворяется ли яйцевая клетка при этом
процессе, и какое значение имеет оплодо¬творение для образования и дальнейшаго
развития адвентивных зародышей? На этот

вопрос было обращено внимание ботаника¬ми, изследовавшими апогамию у различных
растений, и были получены очень инте¬ресные ответы, показывающие однако, что у

различных растений отношение развития ад¬вентивных почек к оплодотворению не¬сколько различно. Несомненно установлено,
что оплодотворение яйцевой клетки нисколь¬ко не мешает образованию адвентивных
почек. У Funkиa ovata и Nothoscordum

fragrans оплодотворение яйцевой клетки со¬вершается и вместе с этим образуется
значительное количество адвентивных за-
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родышей. Далее мы увидим, что оплодо¬творение яйцевой клетки даже способствует
если не образованию адвентивных зароды¬шей, то сохранению их жизни. С другой
стороны, у Coelobogyne иlиcиfolиa оплодотворе¬ние яйцевой клетки не происходит и не
может происходить, так как это австра¬лийское растение привезено в Европу только
в женских экземплярах, растет и раз¬множается здесь без помощи мужеских
экземпляров. Тем не менее, образование

адвентивных почек идет у этого расте¬ния вполне успешно.
Опыт Страсбургера над Nothoscor¬dum fragrans показали, что у некоторых
растений оплодотворение необходико для нор¬мальнаго развития семени, а следовательно,
дпя выживания адвентивных почек, обра¬зующихся нормально вне зависимости от
оплодотворения. Он обламывал несозрев¬шия еще тычинки с пыльниками и,таким

образом, исключал возможность образо¬вания пыльцы, а следовательно и оплодо¬творения. Результатом этой кастрации явля¬ется погибание яйцевой клетки и высыхание
семени; вследствие этого и адвентивные за¬родьшии, уже образовавшиеся, погибают.

С другой стороны, известны случаи, напр.,
Alchemиlla, где образуется два зародыша, из

которых один развивается из неоплодо¬твореннаго яйца, т.-е. партеногенетически,
а другой — из синергиды, т.-е. безполым
путем.

Подводя итоги всему сказанному здесь

относительно апогамии у растений, мы при¬ходим к выводу, что у многих растений,
часто далеко стоящих другь от друга по

своему систематическому положению, при

наличности хорошо развитого и способнаго

к оплодотворению полового аппарата, обра¬зуются безполым путем зародыши, совер¬шенно равнозначащие с теми, которые
происходят половым путем. Значит, у
растений рядом с половым процессом
могут происходить генеративные процессы,

равнозначащие половым, но по существу

имеющие с последними мало общаго. На¬до при этом отметить весьма важное
обстоятельство, что этот процесс безпо¬лаго размножения, результатом котораго

являются адвентивные зародыши, происхо¬дит в ткани, соседней с половым аппа¬ратом, нуцеллусе, который и генетически
находится в связи с ним. Семянная

почка образуется на семяноносце в виде

бугорка, состоящаго первоначально из оди¬наковых паренхимных клеток; только
при дальнейшем развитии этого зачатка

семянной почки в ней выделяется одна

клетка, составляющая зачаток зародыше¬ваго мешка, все остальныя клетки зачатка
семянной почки превращаются в ядро, или

нуцеллус. Следовательно, генетически за¬родышевый мешок со всеми дифференци¬рующимися из него клетками (яйцом, си¬нергидами и проч.) связан с клетками
нуцеллуса. Он прежде был такою же,

повидимому, клеткою, как и каждая дру¬гая клетка нуцеллуса.
Я уже сказал выше, что у животных

встречаются во время размножения явления,

сходныя по существу с апогамическими

явлениями растений, хотя довольно суще¬ственно отличающияся от последних по
своей форме. Здесь также известны, при

наличности оплодотворяемаго яйца, форма¬тивные процессы во время развития зароды¬ша, исходящие от неоплодотворенных эле¬ментов. Эти своеобразныя явления никогда,
однако, не связаны у животных с поли¬эмбрионией. Полиэмбриония, т.-е. образование

многих зародышей из одного яйца, быва¬ет также и у животных (напр., у мша¬нок, даже у млекопитающих животных,
напр., у неполнозубых), но в этом про¬цессе никогда не принимают участия не¬оплодотворенные элементы. Явления, по су¬ществу близкия к апогамии, так как при
них в образовании новаго организма при¬нимают участие неоплодотворенные эле¬менты, известны в животном царстве
только у некоторых оболочников (Tunи¬cata), морских животных, близких по
своему развитию к позвоночным и соста¬вляющих с последним тип хсрдовых
(Chordata). Наиболее ясно они выражены
в развитии сальп и пирозом.

В восьмидесятых годах прошлаго сто¬летия итальянский ученый Тодаро нашел,
что при развитии сальп клетки так наз.

фолликулярнаго эпителия, окружающаго яй¬цевую клетку, входят внутрь фолликула и
обволакивают сегментирующуюся яйцевую
клетку, т.-е. сегментныя клетки. Тодаро

приписал этим клеткам роль питатель¬наго материала и назвал их желточными
клетками. Он думал именно, что эти
клетки поедаются сегментными клетками,

бластомерами, происшедшими от дробле¬ния яйца и исключительно предназначен¬ными для построения зародышеваго организма.
Изследуя развитие сальп вскоре после

Тодаро, я пришел к совершенно про¬тивуположному выводу; я нашел, что глав¬ную роль в построении тела зародыша
играют именно клетки, происходящия из
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фолликула, принимаемыя Т о д а р о за пита¬тфльный материал, а клетки, происшедшия

из оплодотвореннаго яйца, бластомеры, ото¬двигаются на второй план. После меня раз¬витием сальп занимались несколько уче¬ных: Брукс, Г ейдери Коротнев.
Первый из них подтвердил сущность мо¬их изследований, но нашел, что хотя фол¬ликулярныя клетки (калиммоциты, как я
их назвал) действительно образуют тело
зародыша, но что оне потом заменяются
бластомерными клетками, т.-е. потомками

оплодотвореннаго яйца. Два других изсле¬дователя (Гейдер и Коротнев) со¬вершенно отрицали участие неоплодотворен¬ных элементов, фолликулярных клеток,
и утверждали, что' оне очень рано исчеза¬ют, становясь жертвою прожорливости бла¬стомер (Г е й д е р ) или вследствие изну¬рения (Коротнев). Изследования этих
обоих ученых показались мне мало убе¬дительными, во-первых, потому, что в них
допущены были большие пробелы, а во-вто¬рых, выводы их, особенно Гейдера,
утверждавшаго, что фоллцкулярныя клетки
поедаются бластомерами, мне казались

мало обоснованными. Поэтому я воспользо¬вался долголетним пребыванием на берегу
Средиземнаго моря, в Вилльфранше, для то¬го, чтобы снова приняться за прежнюю тему
и подвергнуть развитие сальп новым, бо¬яее обстоятельным изследованиям. Эти
изследования требовали много работы; чтобы
убедиться в том, кто из нас прав, я

должен был изучить, по возможности по¬дробно судьбу каждой бластомеры или по
крайней мере каждой группы бластомер,

что конечно требовало много труда и вре¬мени. В конце-концов мне удалось рас¬крыть причину разно¬гласия между моими
прежними изследова¬ниями и изследования¬ми названных ав¬торов и убедиться
что истина находится

на моей стороне. У

сальп, при налич¬ности главнаго условия

для нормальнаго раз¬вития, именно оплодо¬творения яйца, всетаки
обраэование эародыша

идет насчет неопло¬дотворенных элемен¬тов: фолликулярных
моцитов, т.-е. что

ные с апогамией растений. Здесь я сообщу

существенные результаты моих изследо¬ваний, отбросив детали.
Сальпы—живородящия животныя. В свяэи

с живородностью у них находятся при¬способления дпя питания и вынашивания эа¬родыша. Яичник сальп лежит в крове¬носном сосуде, проходящем между кожею
и клоакою. Из этого следует, что он

находится в самых благоприятных усло¬виях для пйтания, так как яйцевая клет¬ка, заключенная в нем, непрерывно омы¬вается кровью, приносящею непрерывный
поток питательных веществ. Этим уси¬ленным питанием можно обяснить, что
из очень маленькаго яйца можеть обра¬зоваться громадный у некоторых видов
сальп зародыш.

Большинство сальп производит только
одного зародыша, поэтому и яичник их
имеет обыкновенно только одну яйцевую
клетку. Существуют, однако, виды сальп,

которые производят на свет до 5-ти де¬тенышей; яичник их все-таки заключает
одну клетку, но у таких сальп находится
столько яичников, сколько детенышей они

производят.

Весь женский половой орган устроен

очень просто. Он состоит из яйцевой ка¬меры, заключающей в себе яйцо, ииз яйце¬вода, играющаго главным образом роль
семяприемника (фиг. 3). Яйцевая камера со¬стоит из мешка или фолликула, вполне
замкнутаго и состоящаго из одного слоя

клеток (фолликулярных клеток). Яйце¬вая клетка в первое время совершенно за¬полняет фолликул, впоследствии отстает
от его стенки. Она состоит из мелко¬зернистой плазмы и из ядра, наполненнаго

Фиг. 3. Яичник Salpa maxиma—afrиcana: or—выводное отверстие яйцевода в

клоаку; sp—спермии; rs—семяприемник; f—плотная шнуровидная часть яйце¬вода;ес—кожа; ои—яйцевая клетка; ок—яйцевая камера; s—кровяной сосудь, в
котором находится яичник; еп —отросток яйцевой камеры; си—стенка клоаки.

клеток или калим¬у них происхо-
дят процессы раэвития по существу сход- прозрачным и безцветным ядерным со¬ком, внутри котораго растянута сеть блед¬наго вещества с мелкими хроматиновыми,
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хорощо красящимися различными красками,

зернышками. Форма ядра, его прозрачность
и сравнительно малое количество хроматино-

Фиг. 4. Половая (цепная) форма Salpa democratиca
mucronata (из Коршельта и Гейдера, комбинировано
по Клаусу и Заленскому); си—клоакальная полость;

е—выходное отверсугие; end—эндостиль; f—перифарин¬геальная ресничная полоска; и—входное отверстие; к—
жабра; п—нервный ганглий; пи—пищеварительный ка¬нал и семянныя железы (так наз. nucleus); od—
яйцевод; ои—яйцевая камера; ph—глоточная полость;
х —отверстие яйцевода в клоаку (из A. Sedgwиck,

Students treatиse of Zoology.

вых зернышек очень характерны как для

яйцевой клетки сальп, так и для ея по¬томков, бластомер; в практическом от¬ношении это свойство очень важно, так
как позволяет наблюдателю легко отли¬чить потомков яйцевой клетки от других
клеток, неоплодотворенных, принимаю¬щих участие в построении зародыша.

Выводящий проток, или яйцевод сальпы
имеет очень оригинальное строение. Одна

половина его, именно ближайшая к яйце¬вой камере, представляет тонкий и совер¬шенно плотный шнурок, без всякой поло¬сти внутри. Другая, напротив, расширена,
имеет полость внутри и представляет

трубку, открывающуюся в клоаку отверсти¬ем (половым отверстием); она служит
семяприемником, так как в ней содер¬жатся семянныя тела, спермии, до тех
пор, пока они выходят в яйцевую каме¬ру для оплодотворения яйца.
Через клоаку, составляющую у сальп

часть дыхательной полости, постоянно идет

ток воды. Тело сальпы имеет форму бо¬ченка, открытаго спереди и сзади большими
отверстиями: входным и выходным. Когда

входное отверстие открывается, морская во¬да устремляется в дыхательную полость;
одновременно с этим закрывается выход¬ное отверстие. Пропустив череэ себя воду,

входное отверстие закрывается, а открывает¬ся выходное, вследствие чего вода из ды¬хательной полости устремляется наружу.
Чистая морская вода, попадающая в дыха-

тельную полость, приносит с собою кисло¬род, который поглощается кровью в бога¬тых разветвлениях кровеносных сосудов,
лежащих в стенке дыхательной полости.

Кроме того, через дыхательную полость
протягивается полая трубка, заключающая
в себе также кровеносный сосуд, так
наз. жабра. Она, конечно, играет весьма
важную роль в цыхании сальп.
Вместе с водою в дыхательную полость

сальпы попадают и взвешенныя в воде

органическия частички; мелкия животныя и
растения, которыя особенным ресничным

аппаратом, так наз. эндостилем, прого¬няются в заднюю часть дыхательной по¬лости, где находится рогь, ведущий в »пи¬щеварительный канал. Таким образом,
попеременныя сокращения входного и вы¬ходного отверстия ведут не только к под¬держанию важнаго для организма газоваго
обмена, но служат также для притока

пищи и для вынесения негодных для орга¬низма выделений. Этим же током воды
приносится в тело сальпы и семя. Сапьпы

гермафродиты: у них находятся кроме яич¬ников и семянныя железы, вырабатывающия
семянныя тела. Обе эти половыя железы

созревают, однако, не одновременно. В

то время, когда яйцевая клетка сальпы со¬зрела и готова к оплодотворению, семян¬ныя железы еще далеко не зрелы, чв них
негь готовых семянных тел. Поэтому

сальпа не может оплодотворяться собствен¬ными семянными телами; для этого ей не¬обходим приток семени извне, от другой
особи. Эта потребность удовлетворяется лег¬ко, так как встреча одной цепочки сальп
с другой и сближение их в море слу¬чается очень часто. Особи одной из этих
цепочек (колоний) выпускают семя, кото¬рое втягивается вместе с током воды
особями другой цепочки, и оплодотворение

целой цепочки, заключающей часто несколь¬ко сот особей, обеэпечено. Семянныя тела
проникают в дыхательную полость, до¬стигают отверстия яйцевода в клоаку,
входят через него в семяприемник, где

и остаются до того времени, пока яйцо не

созреет, т.-е. пока оно не будет готово
к оплодотворению. Созревание яйца здесь
происходит по тому же типу, как у всех
животных. Оно состоит в отделении

двух полярных клеток, совершающемся

тем же порядком, как у всех других

животных. Полярныя клетки образуются на

заднем полюсе, противоположном прикре¬плению яйцевода. Спермии входят в яйцо на
противоположном, переднем полюсе яйца.
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Замечательно проникновение спермиев в

яйцевую камеру. Мы видели, что яйцевая

камера совершенно замкнута; она не сооб¬щается с яйцеводом, да и не может
сообщаться с ним, потому что задняя

часть яйцевода, как мы видели, предста¬вляет плотный шнурок, в котором ка¬нала нет. Спермии же лежат в передней
части яйцевода, расширенной в семяприем¬ник. Для того, чтобы спермий мог проник¬нуть в яйцевую камеру, ему надо пройти
добрую половину всего яйцевода, притом
именно плотную и очень суженную. Прежде

думали, что эта плотная часть яйцевода со¬кращается, что вследствие этого семяприем¬ник> непосредственно примыкает к яйце¬вой камере и таким образом устанавли¬вается сообщение яйцевой камеры с ним;
таким образом открывался бы свободный
проход спермиев в яйцевую камеру. He

смотря на самые тщательные поиски я убе¬дился, что такого сообщения не существует.
Если бы даже в шнуровидной задней части
яйцевода и образовался канал, допускающий
прохождение спермия через яйцевод, то

спермий встретил бы очень серьезное пре¬пятствие в стенке яйцевой камеры, кото¬рая всегда наглухо заперта. Однако спермий
все-таки проходит в яйцевую камеру, в
чем я мог убедиться неоднократно, так
как видел хвостик спермия торчащим
в задней части стенки яйцевой камеры,
тогда как головка его уже проникла в
яйцо и превратилась в семянное ядро. В

других случаях я видел хвостик спер¬мия проникшим в самую плазму яйца,
следовательно ему удалось преодолеть все

препятствия и проникнуть не только в стен¬ку яйцевой камеры, но даже в самую по¬лость ея. Все это привело меня к заклю¬чению, что спермий проникает между клет¬ками шнуровидной части яйцевода; а за¬тем между клетками стенки яйцевой ка¬меры. Разумеется, этот путь очень тру¬ден, но не представляет ничего невоз¬можнаго, так как известно, что у растений
пыльцевая трубка всегда проникает в яй¬цевой мешок не через канал, а через

клетки завязи. У сальп мы имеем совер¬шенно аналогичный пример. Затем, сле¬дует заметить, что у некоторых сальп,

напр., Salpa afrиcana, вслед за проникно¬вением перваго спермия, служащаго для
оплодотворения яйцевой клетки, проникает

уже после окончания оплодотворения, в пе¬риод сегментации, множество других спер¬миев, которые теряют свои хвостики, оста¬ются в виде амебовидных клеток внутри
яйцевой камеры и затем гироникают в
калиммоциты и бластомеры. К счастию
сперми^ сальп (самый удобный обект в
этом отношении представляет Salpa afrи¬

cana) очень характерно окрашиваются гема¬токсилином ядро их окрашивается, имен¬но, в темно-фиолетовый или черный цвет,
что позволяет их сразу отличить от

других клеток и быть вполне уверен¬ным, что ошибка в наблюдении здесь
исключается.

Оплодотворение яйца совершается по тому

же типу у сальп, как и других живот¬ных. Головка спермия превращается в се¬мянное ядро, хвостик, попавший в плазму
яйцевой клетки, пропадает: вероятно, рас¬творяется в плазме. Затем семянное ядро
движется к яйцевому ядру и сливается с
последним. Путем слияния обоих ядер
образуется первое сегментационное ядро.

Отсюда ясно, что если мы бстречаем в
развитии сальп очень важныя уклонения от
общаго для всех животных типа развития,
то причина этих уклонений не может быть
поставлена на счет оплодотворения, которое
у сальп совершается нормально и никаких
дефектов не представляет.
Так же нормально проходят и первыя

стадии сегментации. Яйцо делится в про¬дольном направлении на первыя две сег¬ментныя клетки, на первыя бластомеры.
Затем следует новое деление, также в

продольном направлении, но перпендику¬лярно первому. Получаются таким обра¬зом 4 бластомеры, лежащих вокруг про¬дольной оси яйца. Новое деление яйца или
четырех бластомер, ведущее к образованию

8-ми бластомер, совершается в попереч¬ном направлении. До сих пор все разви¬тие идет как следует, вполне нормально.
Бластомеры занимают эаднюю половину
яйцевой камеры, передняя половина пуста.
Бластомеры прилегают внешней стороной
к фолликулярному эпителию.

Продолжение слгьдует.
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Памяти A. Н. Нраснова.
Акад. В. И. Вернадскаго.

В конце 1914 года, 19 декабря, в Тифлисе

скончался выдающийся русский натуралист Ян¬дрей Николаевич Краснов; он умер давно

больной, среди работы, всамый разгар орга¬низации имуже большогодела—Батумснаго бо¬таническаго сада, созданнаго по его мысли и

его усилиями. Смерть его прошла почти неза¬меченной в широких кругах русскаго об¬щества. Я между тем это был очень талант¬ливый человек, всю свою жизнь отдавший
научному исканию и обшесгвенной культурной
работе. Память Я. Н. Краснова была почтена
лишь в главных провинциальных центрах
его деятельности—в Харькове и Закавказье.
В Петрограде, где слагалась его научная
работа и где он до конца жизни не терял
научных связей, Географическое Обшество
ничем не почтило его память, хотя в 1880—
1890 годах он блестяше работал в его

среде и являлся одним из наиболее свое¬обраэных, самостоятельно мысливших рус¬ских географов. И в других ученых обще¬ствах столицы смерть его прошла малозамет¬ной. Недавно Харьковское Общество Любите¬лей Природы под редакиией и по инициативе
В. И. Талиева выпустило книгу, посвященную
Я. Н. Краснову; в ней помешены материалы
для его биографии и перепечатаны некоторыя

из его статей, помешенныя в старых жур¬налах и газетах *)• Эта книга вновь вызывает
перед нами облик недавно ушедшаго от
нась своеобразнаго талантливаго натуралиста.
fl. Н. Краснов родился в Петрограде в

1862 году в культурной донской казачьей семье,
в которой были живы интересы литературы
уже в течение нескольких поколений. В

Петербурге же он провел свои гимназиче¬ские и университетские годы; здесь спожились
его научные запросы, возникли им овладевшие

замыслы. Яркая и интенсивная научная жизнь

Петербурга того времени (1880-е годы) нало¬жила на него свою печать. Влияние В. В. Доку¬чаева и Я. Н. Бекетова, шедшая в это время
при Петербургском университете творческая
работа в области иэучения почв и соэдания

новаго направления в почвоведении, изследо¬вания живой природы втесной свяэи с исто¬рией земли, с характером ея почвеннаго по-
*) Гирофессор Лндрей Николаевич Краснов (1862—

1914). Сборник под ред. прив.-доц. Харьковск. универ.

В. И. Т а л и е в a. X. 1916. 8°. 224 Н~ 3 стр. В сборнике по¬мещены: портреты и виды; статьи о Краснове, как ученом
и общественном деятеле, П. К., В. И. Талиева, Л. М. По¬кровскаго, В. Томенко; воспоминания о нем Г. Генкеля, В.
Вернадскаго, и. Чепурнаго, Д. Конева; укаэатель (неполный,
но большон) его статей; несколько писем Краснова и пять
его статей. Харьковское Общество Любигелей Природы
(Харьков, Чернышевская, 82) открыло подпнску на фон;

имени R. Н. Краснова „для выдачи . пособий на изследо¬вание местнаго края“.
ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1916 г.

крова определили уклад его научных исканий.

Этим стремлениям молодости, явившимся от¬ражением петербургской научной атмосферы,
fl. Н. Краснов остался верен всю свою
жизнь.

Его научная работа, однако, слагалась вдали

от Петербурга. В течен'е ряда лет он об¬ездил весь мир—поЗывал несколько раз
в Язии, как на Дальнем Крайнем Востоке—

Китае и Японии, так и в тропических и под¬тропических областях юга—Индии, и в Си¬бири, Центральной и Малой Язии. Он побы¬вал и в Явстралии, Полинезии, Северной и
Центральной Америке, северной Яфрике и За¬падной Европе. Россию он обехал от-се¬вера до крайняго юга и былбольшим знато¬ком ея природы, как северной, так и Украй¬ны и Кавкаэа. В конце-концов его притянул
к себе крайний югь—Закавкаэье, южное чер¬номорское побережье. Он считал, что самое
красивое, что он видел в области природы

нашего государства, представляло даже не ба¬тумское побережье, где он осел в послед¬ние годы жизни, но пограничный с Турцией
Зачорохский край. Едва ли был другой рус¬ский натуралист его времени, за исключением,

может быть, Я. И. Воейкова, который в рав¬ной сь ним мере был знаком личными пе¬реживаниями с природой разнообразных об¬ластей земной поверхности. А вместе с тем
каждый знает, что для мысляшаго и ищушаго

изследователя никогда никакая книга не заме¬нить личных переживаний, связанных хотя
бы с краткоэременным пребыванием среди
природы или в новой культурной обстановке.

Лля географа это равноценно тому, что полу¬чает изследователь опытных наук, проде¬лывая опыты и видя их эффекты, а не по¬лучая о них впечатления только из описа¬ний других. или что получает натуралист¬систематик, видя и осязая те обекты, система
которых является предметом его мышления.

Трудно словами передать, сколько новаго, не¬ожипаннаго переживаегь этим путем ка¬ждый изследователь, какая своеобразная и ин¬тенсивная идет при этом творческая внутрен¬няя работа...
Такая научная подготовка, шедшая всю жизнь,

была характерна для R. Н. Краснова. Она стояла
для него впереди других орудий искания, хотя
он и пополнял всегда свои знания путем

чтения. Значение этой научной работы еше уве¬личивается тем, что fl. Н. Краснов пытался
всегда передавать впечатления виденнаго не
только в достижениях своей научной мысли,
где они исчезают от посторонняго взора;
он в блестяших очерках природы и в
художественных образах своих впечатлений
и переживаний делал их доступными всему

75
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русскому обществу. Эти очерки, очень личные
и своеобраэные, как всегда при этом очень
спорные и нереяко шедшие в раэрез с
обшепринятыми взглядами и убеждениями (Н. Н.

Краснов никогда не подчинялся никаким по¬литическим или общественным рамкам),

оказывали, однако, благодаря его художествен¬ному таланту и глубине чувства жизни и при¬ролы, большое влияние в широких кругах
читателей. Я. Н. Краснов был не только уче¬ным натуралистом, он был художником,
глубоко чувствовавшим красоты природы;
в его научном
творчестве этоть
субективный

элемент выдви¬гался на первое
место, нередко в

ущерб тем тре¬бованиям, кото¬рыя ставятся на¬укой всякой пере¬даче достигнутаго
ученым и кото¬рыя необходимы

для коллективна¬го накопления на¬учных фактов¬В то же время
он все время

держал R. Н.

Краснова в ат¬мосфере природы
как целаго, пи¬тал его чувство

единства приро¬ды, коемоса, ко¬торое так ярко
сквозиг в его

работах и кото¬рое сейчас не¬редко теряется
среди специали¬сгов нашеговре¬мени. В связи с
этим единствомгь

космоса у него Я. Н. Краснов.
быяо стремление
искать все высшаго, все более прекраснаго в
природе, и он не раз говорил, что высшее

художественное наслажаение и высшее чувство
вечнаго космоса он переживал ночью в

пустыне в восточных областях Сахары. Пе¬ред этими впечатлениями блекли для него все
другия красоты природы.
Вся научная университетская жизнь A. Н.

Краснова прошла в Харькове, где он в уни¬верситете был первым профессором reofpa¬фии и создал впервые научный географиче¬ский|институт(1889—1912). В Харьнове же он
на ряду с дреподавательской и научной работой
вел и.большую культурную работу: он пытался
создать публичный ботанический сад, был в
центре научно-популярных курсов для рабо-

чих, читал популярныя публичныя лекции.
одно время принимал деятельное участие в

местной прессе, интересуясь и здесь не столь¬ко вопросами политическими, сколько просве¬тительно-культурными, В 1912 году вследствие
развившейся тяжелой болезни эта деятельность

стала ему не под силу; он вышел в от¬ставку и в соэнании близкой смерти с не¬укротимой энергией употребил остаток жизни
на новое культурное создание—на осуществле¬ние своей старой идеи:—создания вРоссии боль¬шого ботаническаго сада среди подтропи-

ческой природы.
Сад этоть не
только должен

был иметь зна¬чение чисто-науч¬ное, но он дол¬жен был явить¬ся всероссийским
п р о светитель¬ным учрежде¬нием — живым
музеем, где, не

выезжая из пре¬делов н а ш е й

страны, можно оз¬накомить^я сь чу¬ждой хшя русска¬го южной приро¬дой. Вместе с
тем он дол¬жен был нести

и другую государ¬ственную задачу:

я в и т ь с я опыт¬ным учрежде¬нием для введе¬ния новых куль¬тур в область
влажных субтро¬пикоа, входя¬щих в состав

нашего государ¬ства, т.-е. некото¬рых частей на¬шего Закавказья.
A. Н. Краснов

правильно считал, что мы имеем здесь
нетронутыя огромныя силы национальн^го

богатства, требуюшия для своего использова¬ния лишь приложения энания и труда. И эту
задачу взял на себя человек, знавший, что
он стоит на краю могилы. Он не только

взял ее на себя, но он ее и сделал. В не¬многие годы (1912—1914 гг.) ему удалось про¬вести ее в жизнь, найти поядержку и сочув¬ствие в правительсгвенных кругах (у Д. В.
Кривошеина), получить нужное, выбранное им
место около Батума (65 десятин), необходимыя

дпя начала денежныя средства и заложить бо¬танический сад, который остался лучшим ему
памятником. Он умер среди работы в связи
с садом и похоронен тан же на выбран-
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ном им месте, про которое он писал: „сде¬лайте от моей могилы просеку, чтобы мне
видна была Чаква с окружаюшими ее снего¬выми горами, кусочками моря; я там впервые
начал работу; там тоже осталась частичка
моего я“...

fl. Н. Краснов научно работал в областях
географии, ботаники, геологии, почвоведения.
Несомненно, оценка работ его будет делаться

различно в течение хода времени, и разно бу¬дут на нее смотреть специалисты. Я следил
всю его жизнь за этой работой, с которой не
раз переплетались и мои научные интересы,

но мои суждения, конечно, не суждения специа¬листа. Я могу оценивать эту работу лишь сь

более общей и менее компетентной точки зре¬ния натуралиста, работавшаго иногда в смеж¬ных областях. Но такая оиенка должна иметь
право на существование на ряду <гь оиенкой
специалиста. Надо иметь в виду, что оценка
работ.ы fl. Н. Краснова специалистами при его
жизни быпа сурова. Натуралист-художник
Я. Н. Краснов нередко делал совершенно

недопустимые в строгих требованиях совре¬менной науки промахи, работал быстро, интен¬сивно и крайне небрежно!). И, однако, при
всем том в его научной работе были веч¬ные элементы значительных достижений, и

едва ли булущий историк научной мысли рус¬скаго общества его времени примегь без из¬менения критику современников. To ценное,
что заключается в работе Я. Н. Краснова, было
прежде всего его самостоятельное научное
искание. был бросающийся в глаза элеменгь
творчества. Краснов пролагал новые пути в

географии растений и собирал всю жизнь фак¬ты для создания своего в научной области.
Он не шел по чужим путям, он их сам

искал. Вместе сь тем он пытапся дать но¬вый вид географическим обобщениям, давая
свою, очень оригинальную попытку разсмотреть

облик земли, как проявпение единаго косми¬ческаго процесса, при чем для него челове¬ческая культура неразрывно сливалась с дру¬гими гироявлениями жизни природы. В этом
направлении Краснов был одним из не¬многих у нась искателей географическаго син¬теза, того течения мысли, который так ярок у
крупных географов, начиная с Варения в
XVии в. или Бюаша в XVиии в. или в XиX веке
у Гумбольдта, Риттера, Рихтгофена.
Среди его многочисленных работ, конечно,

найдутся многие факты и наблюдения, которыми

будут всегда пользоваться научные изспедо¬ватели, но есть четыре его работы, которыя
в целом заслуживают и сейчас внимания
не только одних специалистов. Это, во-первых,
две его диссертации: .Опыт истории развития
флоры южной части восточнаго Тяньшаня"
(1888), напечатанная в Записках Император-

1) См. совершенно правильныя, ничего не скрывающия
замечания В. Т а л и е в а: Профессор A. Н. Краснов.
X. 1916, стр. 50.

скаго Географическаго Общества, блестящая,
полная мысли и исканий работа, не потерявшая
и до сих пор интереса '), и „Травяныя степи
севернаго полушария" (1894), напечатанная в
Известиях Московскаго Общества Любителей

Естествознания, Географии и Этнографии. Хотя
в этой работе и зидны обычные недостатки его

изследований, в целом этот труд сохраня¬еть большой интерес до сих пор, и в нем
Краснов пытался поставить все еще не ре¬шенный вопрос о степях на более широкую
основу сравнительно-географическаго изучения,
чем это стояло—да и стоит до сих пор—в
русской географической литературе. Кромеэтих
двух больших работь, заслуживают внимания
его „Чайные округи субтропических областей

Язии“ (Культурно-географичесние очерки Даль¬няго Востока. и—ии. 1897—1898) 2) и География
растений (Основы землеведения иV, 1898). В
сборнике, посвяшенном Краснову, В. И. Талиев
лал,как специалисть.очень интересную оценку

этого последняго большого труда fl. Н. Крас¬нова, совпадаюшую с обшими впечатлениями

натуралисга-неспециалиста. В этом труде со¬браны результаты многолетней самостоятель¬ной мысли и работы в этой области, и нельзя
не пожелать осуществления предложений В. И.
Талиева о переиздании этого недооцененнаго в
свое время труда, сделавшагося к тому же
библиографической редкостью 3).
В этой последней большой работе Я. Н.

Краснов является не только ученым, но и
блестящим художником слова. В ней он

дает картины природы, равныя которым уда¬валось дать немногим натуралистам. Такие же
художественные очерки природы мы находим

и в других работах fl. Н. Краснова, и было

бы правйльно, если бы и они были извлечены

из забвения из старых периодических изда¬ний, которых никто не касается на полках
библиотек.

Нередко в наш век точнаго знания мы

смотрим с излишней небрежностью на худо¬жественное творчество в научном искании и
в научной литературе. Мы забываем, что это

творчество не только является элементом, по¬могающим открывать научную истину, но что
оно и само по себе представляет великую
ценность, имеет значение, независимо от того,

что досГигается благодаря ему при решении на¬учной задачи. Художественное творчество в
работах натуралисга играет не меньшую, если
не ббльшую роль, чем та, какую оно играет

*) См., напр-, В. Т а л и е в , 1. с. 1916, стр. 52 сл. Д. Муш¬Иетову И. Мушкетова. Туркестан. и. 2 испр. иэд.
П. 1915, стр. 244.

а) Особенно 1-й выпусн.
в) Было бы желательно его издание в тои же виде,

нак иэдан недавно Географическим Обществом труд
И. В. Мушнетова—Туркестан (ифЗб. Переиэдан в 1915).

В тексте его исправлены в примечаниях ошибни и не¬правильности, а в приложении доведен обэор знаний до
1914 года. На желательность таного переиэдания указываеть

и Н. И. Кузнецов в своих воспоминаниях об Я. Н.
Краснове в „Вестнине русской флоры“. ии. 1916.
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в работах историков. Художественныя опи¬сания природы или возсоздания ея процессов
могут быть сравнены сь двумя сторонами худо¬жесгвеннаго творчества историка—как с той,
которая проявляется в возсоздании историком

образов прошлаго или портретов его деяте¬лей, так и той, которая проявляется в за¬писках и воспоминаниях, исторически точно
воспроизводящих настояшее, дающих мате¬риал апя историка в будущем.
Тожесамое мы имеем и в художественной

работе натуралиста. Больше того: в вечно
сменяющемся ходе времен картина приропы

или ея части, воспроизводимая по живому на¬туралистом, быстро и неизбежно принимает

характер записок о прошлом; она приобре¬тает иногда через одно поколение уже глав¬ным образом исторический интересь, не от¬вечая действительности. Чем выше художе¬ственныйталант, чем шире и глубже эахвачена
область природы, тем значительнее важность

даннаго произведения, как историческаго па¬мятника о недавнем прошлом земли. Такое
прошлое рисуют для нас старые путешествен¬ники, описывавшие ими виденное в странах,
после них совсем изменивших свой облин,

напр., такие художники-натуралисты, как Гум¬больдт или Одюбон в Лмерике. С ходом
времени их описания дают нам картины не

сушествуюшей, а существовавшей природы. Но
даже для каждой мало изменившейся местности

нартина природы художника-натуралиста ме¬няется сь каждым поколением, так как ка¬ждый натуралисть видит в ней новое и не
видит того, что увидит его потомок. Ибо

видение природы, особенно натуралистом, от¬ражает в себе всегда психический укпад

художника. В связи с своей духовной лично¬стью или с состоянием знаний в свою эпоху
натуралист дает нам ту или иную картину

одного и того же приропнаго явления, подобно

тому как живописец разной эпохи и разнаго

настроения совершенно разно рисует одну и

ту же великую картину природы.

В каждом таком научном описании

природы есть лирический элемент. Он ви¬ден в нем даже тогда, когда личность
автора нигде не выступает явно. Уже по од¬ному этому картина природы вечно меняется
в сознании человечества даже тогда, иогда

она дается не поэтами или художниками, но

учеными. Но она и сама по себе меняется
помимо изменения человеческой личности или
ея среды.

Среди ученых художников, давших нам

картины природы их времени и их понима¬ния, R. Н. Краснов занимает своеобразное и
большое место. К сожалению, мы его сейчас

оценить не можем. Ибо для нас вся работа
этого' рода, сделанная русскими натуралистами,
является еще мертвой; она еше погребена и не
оживлена историческим знанием. Их работы

скрываются в тиши библиотек, трудно доступ¬ны, не изданы и не сравнены. Было бы сей¬час важным и хорошим делом, если бы
были изданы и собраны не только недавния,
еше нашей памяти, картины природы, данныя

Красновым—но и забытые труды его пред¬шественников, начиная с XVиии века *). Только
тогда придеть время для оценки этой стороны
научнаго творчества Я. Н. Краснова, станет
ясным его положение в категории научных
исканий, своеобразие и самостоятельное научное
проникновение в космос его личности.

=□ □=

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Далекий спутнин а Центавра. Ближайшая

к нам звезда a Centaurи, невидимая у нас, вы¬деляется своим очень значительным собственным
движением. Оно достигает 3".7 в год. До сих

пор найдено не больше дюжины звезд, движущих¬ся еще скорее.
Тем интереснее делается недавнее открытие ип¬nes’a (иоганнесбург, Ю. Африка), который нашел
на раэстоянии 2°13' от а Центавра звеэду 12 вел.,
движущуюся в точности с той же скоростью

(3".6В) и по тому же направлению. Очень воэможно,
таким образом, что это чрезвычайно удаленный
член сложной системы a Центавра (эта последняя

эвезда, как известно,—двойная). Подобный же да¬лекий спутник был найден несколько лет тому
назаа у Кьпеллы.

Если этогь спутник находится от нас прибли¬зительно на том же разстоянии, что и a Centaurи,
то нетрудно подсчитать, что от главной звезды он
находится по меньшей мере в 370 раэ дальше,
чем самая далекая планета, Нептун, от солнца.

и. П.

4) Было бы желательно иэдать библиотену сгарых русскиих натурглистов, ДЁЕаыи;их кэртины природы е

XVиии—XиX веках, начиная. напр., с работ Гкегина cиtfиLsro (и Епр.» его Bee^tbиe е флсру иСибири) и Крашенин¬никова. Конечно, художественное их значение иногда не велино, fo элемени худс жесиЕеььеио всзсс:дания у них
всегда есть. В этой библиотеке могли бы получнть место многия, кер^дю эгбьпь я, ргСсиы, pasd яньыя сейчас в
никем не читаемых журналах. Мсжно было бы отметить туи три разных иечения: 1) Спксание ьебольших уголков
природы, того типа, который так ярко скаэался в ксисрии еилиГ.сьсй hjj.bиjpbи со ир^сь Уакта в XVиии стол.
(напр., для XиX вена работы С. Аксакова, М. Богдансва, ф. ИгнатьеЕа и ^руг.)- 2) Сгксгьия г.ркрсды ,'раоньх кест

России, и 3) Описания чуждой России лрироды, лереданныя' русскигси натуралисигми. Б зткх де>х пскл+рькх иtve¬ниях научно-художественнаю творчества ярко выдвинется и работа fl. Н. Йрэснова.
В. В. Эти сочинекия предполагается ввести в предпринимаемое „Природой* изданис: Нлассики есшествсзнания. Рех.
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Звада с наибольшим собствен¬иын даижениеи. Во времена Бесселя звез¬дой с наибольшим собственным движением счи¬талась 61 Лебедя, имеющая соб. дв. 5".6 в год.
Затем первое место долгое время занимала знаме¬нитая звезда Ь1и2 вел. в созвездии Б. Медведицы,
так называемая 1830 Groombrиdge (соб. дв. 7".1).
Несколько лет тому наэад была найдена звезда

в южном полушарии (Cordoba Z. 52h43) с соб¬ственным движением 8".7. Наконец, в самое

последнее время Барнард фотографическим пу¬тем открыл эвезду 9.4 вел. (оптич.) с еще бо¬лее быстрым движением, достигающим 10" в
год *). Она находится в созвеэдии Змееносца, не¬далеко от звезды 66 Ophиuchи. Движение ея направ¬лено прямо на север.
Интересно было бы определить параллакс этой

звЬзды. Часто—хотя далеко не всегда—быстрое дви¬жение укаэывает на сравкительную близость звезды.
и. П.

Распред-Ьпение перигелиев-ь планет,
ноиет и метеорных потонов-ь. Мисс
Е. Utzиnger (Popular Astronomy, 1915) изследовала

расположение орбит 808 малых планетг, откры¬тых до 1915 года. Оказалось, что перигелии этих
орбит не распределены сколько-нибудь равномерно

вокруг солнца, а скучены на одной стороне. Имен¬но, между 290 и 110 градусами долготы находятся
перигелии 535 орбит, а между 110° и 290°—только
237. Очевидно, такое расположение не случайно, оно
должно вызываться какой-то физической причиной.

Известный английский астроном-любитель Ден¬нинг обратил внимание 2), чго совершенно так же
располагаются перигелии и коротко-периодических

комети. у 26 комет из 34 перигелии имеют дол¬готу огь 270° до 90°, а на остальную половину при¬ходится только 8 перигелиевь. И у болших планет
наблюдается то же самое: 6 планет имеют долго¬ту перигелия от 270° до 90°, и только перигелии
двух планет (Венеры и Урана) расположены на
другой стороне. Наконец и метеорные рои как
будто подчиняются тому же правилу; известно, что
земля встречает больше метеорных потоков
(примерно, вдвое), когда проходит межяу 290° и 82°
долготы, чем в остальную половину года.

и. П.

=<07*

X И М и я.

Новаренная соль и жлористый натрий.
Поваренная соль в представлении всякаго химика
является ничем иным, как хлористым натрием,
и широко распространено убеждение, что эту соль
легко получит химически чистой. В Chemиcal News

от 4 августа с. г. появилась статья Клифорд Ло¬мана, в которой доказывается, что это совсем не
так. Три образца поваренной соли, повидимому,
американскаго происхождения, помеченных как

химически чистый хлористый натрий, после тщатель¬наго анализа оказались содержащими (хлористый)
калий в количестве О,57°/0, соотв. 0, 44°/0 и 0, 49%.

Отчет Nature об этой работе заканчивается сло¬вами: „интересно было бы изучить, является ли „хи¬мически чистый" хлористый натрий и английскаго про¬исхождения также далеко не чистым?”
■*) Knowledge Aug. 1916
*) Observatory № 499.

Одновременно с этим и, повидимому, независимо

были произведены анализы нескольких сортов по¬варенной соли и трех образцов .химически чис¬таго* хлористаго натрия Н. Найтом (Nиcholas
Knиght; доклад в иовской Академии Наук, изло¬жен в Scиence № 1124); также всюду найдены
примеси хлористаго калия.

Обстоятельство, которое представляет интерес

новизны для химиков, хорошо известко физиологам.

Было время, когда рас?вор хлористаго натрия извест¬ной концентрации считался „физиологическим” раство¬ром, в котором различныя ткани взятыя из орга¬низма, остаются неиэмененными, и который можно
без вреда вливать в сосуды человека. Но если в
настоящее время врач выписывает для введения

в кровеносную систему больного 0, 9%-ный раст¬вор химичесхи-чистаю хлористаго натрия, то ин
совершает грубейшую ошибку, от роковых по¬следствий которой больного спасает только то, что
в апгеках действительно „химически чистаго" хло¬ристаго натрия в громадном большинстве случаев
не имеется. Физиологическия изследования Ж. Лёба
покаэали, что чиегый NaCl — сильнейший яд для

живых клеток, ядовитыя свойства котораго, однако,

исчезаюгь от прибавления ничтожно малых коли¬честв ионов Са или Mg (в форме. напр., солей
СаС12 или MgClj). Рингер и Локк предлагают

в качестве действительно .физиологическаго" ра¬створа такой, в котором на каждые 100 ч. NaCl
приходятся 2 части КСи и 1 или 2 части СаС12, но
и меньшее количество примесей сильно ослабляет

ядовитыя свойства чистаго NaCl. Вот почему обыч¬ное загрязнение „химически чистаго" NaCl в апте¬ках спасает больных от результатов недоста¬точной осведомленности их врачей.
Несколько лет тому назад мне удалось пока¬зать весьма наглядно резкую разницу между хлори¬стым натрием и поваренной солью, а также между
разными сортами поваренной соли. Я изучал

условия существования морских сувоек,—инфузо¬рий, сидящих на сократимых стебельках. Момент
смерти этих инфузорий от действия раэличных
химических вешесгв выражается весьма наглядно

в том, что сократимое содержимое стебелька мгно¬венно распадается на капли и сократимость вместе
с тем пропадает. В растворе действительно хи¬мически 4HCTaroNaCl, когорый можно получить только
от немногих химичессих фирм, сувойки погиба¬ют при температуре 20° Ц. через 27 минут; но
достаточно на 1000 частей Na в растворе приба¬вить одну часть Са, и продолжительность жизни
сувойки повышается до 1 >/<j часов. Так же дей¬ствуегь и примесь Mg, но его надо прибавлять в
ббльшем количестве, чем Са, для того чтобы по¬лучить тот же реэультагь. Но магний имеет свое
специфическое действие: мерцательныя рЬснички, ко¬торыя так характерны для всех инфузорий, не
могут работать ни в чистом NaCl, ни в смеси
NaCl-)-CaCls; но достаточно ничтожных количеств
МдС12, которыя порой могут содержаться в обычной
дестиллированной воде, чтобы реснички быстро
заработаЛи; вот почему вода для моих опытов

дестиллировалась несколько раз с особыми предо¬сторожностями в специальной посуде.
Эги данныя позволили мне приступить к физиоло¬гическому анализу различных сортов хлористаго

натрия, выпускаемых фабриками под именем „хи¬мически чистых*, а также различных сортов по¬варенной соли, употребляемых в разных странах.
*) Иэследования о сократимости стебелька Zoothmnиum

alternans. Биологичесний Журнал. Том ии. кн. 1 и 2.



1187 Научныя новости и заметки. 1188

Прежде всего весьма убедительно удалось показать,
что препарат, который был куплен в Москве
огь 'фирмы Келлер с надписью „химически чистый
хлористый натрий* представлял сложную смесь, в
которой были налицо и Са и Mg, в количестве
ббльшем чем 1 на 1000; сувойки прекрасно жи-
ли в растворах зтой соли более шести часов
и все время работали ресницами. Точно также дос-
таточное для обезвреживанья NaCl количество Са
и Mg ионов содержали два продажных сорта пова-
ренной соли из Германии и патентованная француз-
ская соль Sel Cerebos. В одном сорте немецкой
поваренной соли, в одном сорте русской крупно-
кристаллической кухонной соли и в кухонной камен-
ной соли из Ниццы можно было констатировать
присутствие Са (сувойки жилй долее получаса) но не
было магния (ресницы не работали). Наконец выс-
ший сорт французской поваренной соли—сухой и
белый—по своим фиэиологическим свойствам по-
ходил на химически чистый хлористый натрий от
фирмы Kahlbaum. Французы перестарались в стремле-
нии к химической чистоте препарата и из здороваго
естественнаго продукта сделали ядовитый. Хорошо
еще, что при принятии таких препаратов в пищу
мы растворяем его в жесткой (содержащей Са) воде
и принимаем довольно большое количество Са в
животной растительной пище. Но там, где вода
очень мягкая и мало содержит Са, употребпение
очищенных сортов поваренной соли может быть
вредным и требуется искусственная примесь каль-
цийных солей. „ „

Няк. Кольцов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ.

Влияние иислотной реамции иа Фагоцн*
тоа. После появления в печати классических
иэследований И. И. Мечникова □ деятельности в
организмах лейкоцитов, для медицинских наук

широко открылись новые пути борьбы с болезне¬творным началом. Мечников, как известно, уста¬новил, что лейкоциты играют роль санитаров в
органиэме: заглатывая попавшия в органиэм по¬сторонния частицы (в том числе бактерий), и ней¬трализуя их ядовитое действие, лейкоциты могут
предохранить организм от заболевания; но они мо¬гут нести с успехом свою ответственную „обя¬занность” лишь в случае хорошаго их состояния и
наличности достаточнаго их количества.

Перед врачом, теоретиком и практиком, та¬ким образом встает ясно формулируемая зада¬ча. Необходимо найти и изучить условия, в кото¬рых фагоцитарная деятельность лейкоцитов дости¬гала бы максимальнаго напряжения. Необходимо на¬учиться стимулировать и вообще управлять деятель¬ностью естественных санитаров.
Богатый материал для поставленной задачи даюгь

изследования проф. Гамбургера и его учеников, про¬иэведенныя с лейкоцитами позвоночных животных
иn vиtro.

Техническия трудности в работе с лейкоцитами,
однако, до сих пор очень стесняют конкретную
постановку задачи. Тем временем мы получаем
очень интересный опыт из работ, совершенных
с свободно живущими одноклеточными животными;—

как и фагоциты, они характеризуются внутриклеточ¬цым пищеварением; много общаго у них в усло¬виях заглатывания пищи. В этом отношении боль¬шой интерес представляют изследования проф. Н. К.
Кольцова (Ученыя Записки Унив. им. Шанявскаго,

т. 1) он нашел поразительно чуткую зависимость

у одной пресноводной инфузории (Carchesиum) в эа¬глатывании крупинок туши от реакции среды.
Инфузории откликались на изменение реакции среды

с неменьшей чувствительностью, чем самый чув¬ствительный физический прибор; оне воспринимали
разницу между 8-10—5т. и 10-10—5 т. водородныхь
ионов в растворе. Выражаясь наглядно, инфузории
способны „различить”, растворено ли в бочке воды
1 или 2 капли крепкой соляной кислоты.
При концентрации 10-* Н эаглатывание туши пре;

кращается. В литературе накопилось много пока¬заний, рисующих большую зависимость биологиче¬ских процессов от наличности того или иного
количества водородных ионов. Это обстоятельство
даегь основания проф. Кольцову предполагать, что
найденная им зависимость заглатывания частиц от
содержания в растворе Н-ионов распространяется

и на фггоцитов. Количественное выражение зависи¬мости в этом случае, конечно, можег быть иным.
Иэследования Кольцова показывают с какой тща¬тельностью необходимо следить за реакцией среды в

случае работ с фагоцитозом. Даже в том слу¬чае, когда изследователь брал кислоты с различ¬ными анионами или соли с кислой реакцией (Fe2Cle,
AljClj), или комбинацию солей и кислоть, решающую
роль в характере фагоцитарной реакции инфузории

имели Н-ионы. м Завадовсиий.

Пнгментныя кл-Ьтки и горионы. Подобно
рептилиям, рыбам и многим безпозвоночным
животным, лягушки могут управлять деятельностью
своих пигментных клеток—хроматофоров. При
сильном возбуждении лягушки ея кожа бледнеет—
черные хроматофоры втягивают свои отростки; при
успокоении, отростки расправляются, и кожа снова

становится темной. Согласованность работы хро¬матофоров может получит двоякое обяснение:
или пигмонтныя клетки связаны между собою и с

мозгом нервами, по которым из центра распро¬страняется возбуждение; или связь здесь химическая,
влияние гормонов, распределяемых кровью. Для
выяснения этого вопроса А. Редфайльд (Alfred С.

Redfиeld) поставил ряд опытов с так наз. рога¬той жабой (Phrynosoma comutum), о которых раз¬сказывает на страницах Scиence (N° 1112).
Прежде всего перерезался нерв, ведуший к опре¬деленному участку кожи на одной из лап: пере¬резка не оказывала действия, и при сильном воэбуж¬дении животнаго оперированный участок бледнел
вместе с остальною кожей. Значит нервы здесь

роли не играют. Когда же была положена лигату¬ра, остановившая приток крови в лапу, то кожа
ея оставалась темной, в то время как в других

местах хроматофоры огь общаго возбуждения втя¬гивапи свои отростки. Значит, возбуждение передает¬ся через кровь.
Что же это за вещество, которое при возбуждении

жабы выделяется в кровь и вызывает сокрашение
пигментных клеток? Год тому назад Фуксом
было высказано предположение, что регулятором
хроматофоров является надмозговой придаток—
epиphysиs cerebrи (см. ст. Немилова в „Природе"
май—июнь с. г.)

Но опыты Лауренса опровергли эту гипотезу, так
как удаление зтого органа и даже всей передней

части головного мозга спереди от мозжечка не оста¬навливало сокрашения хроматофоров у различных
амфибий. Каннон и дела Пац пришли недавно к
заключению, что общее возбуждение (напр., электрич.
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током) вызывает у различных поэвоночных уси¬ление внутренней секреции надпочечной железы в
такой степени, что в выводной вене ея можно точно

определить повышение содержания адреналина. Ред¬файльд докаэывает, что именно адреналин и вы¬зываеть сокращение хроматофоров у рогатой жабы.
Введение этого вещества в кровь вызывает непос¬редственно побледнение кожи, тот же результат
получается при электрическом раздражении надтачеч¬ной железы; но если на одну иэ лап у животнаго

наложена лигатура, то кожа этой лапы не бледне¬ет; стоит снять лигатуру спустя несколько ми¬нут, и кожа, получившая приток гормонов надпо¬чечной железы (адреналина), сразу бледнеет.
Редфайльд вырезал надпочечныя железы и на¬шел, что способность хроматофоров к сокраще¬нию не исчезала. Это не опровергает, однако, его
заключения о влиянии на хроматофоры гормонов нац¬почечной железы, но позволяет только думать, что
есть и другия железы внутренней секреции, гормоны

которых имеють то же действие. Однородность фун¬кции раэличных внутрисекреторных желеэ наблю¬далась и в других случаях. н u

К~ь вопросу о насл-ЬдованЕи посл~Ьд¬ствий алмоголиаша. В апрельской книжке
„Природы“ эа 1916 г. были изложены результаты

экспериментальных изследований Стоккарда—Папа¬николау, выяснившия, что в потомстве морских
свинок, подвергавшихся опьянению спиртом, обнару¬живаются резкие признаки вырождения и возникают
любопытныя уродства мутационнаго характера. Рай¬монд Пирл (R. Pearl, Proceed, of theNatиonal Academy

of Scиence U. S. A. July 1916) поставил ряцсход¬ных опытов над домашними курами, при чем поль¬зовался теми же методами, как вышеукаэанные
авторы. Но результаты, полученные при раэмножении

пьяных кур, совершенно иные: ни усиления смерт¬ности потомства, ни появления уродств Пирлю под¬метить не удалось. Автор заключает, что причина
различия полученных реэультатов лежит в раз¬личии самих обектов иэследования: разныя клетки
могут в разной степени противиться действию
алкоголя. Впрочем, опыты с курами велись
слишком короткое время и не могут считаться

законченными. Возможно, что изменение мето¬дики—усиление или ослабление степени опьянения—
могло бы изменить результаты. „ и

Антивация д-Ьятельности яичнииа. У сам¬ки млекопитающих с момента оплодотворения яйца
начинается своебразное превращение пустой филлику¬лы этого яица в яичнике; развивается желтое тело,
которое играет роль внутрисекреторной железы,

выделяемые которой гормоны предотвращаютвоэмож¬ность созревания в яичнике новых яиц в тече¬ние всего периода беременности. *). Пирль и Сёрфес 2)
показали, что уже экстракгь из желтаго тела

имеегь способность предотвращать овуляцию у энер¬гично несущихся кур. Они задались тогда вопросом,
нельзя ли воэстановить утраченную носкость курицы
какими-либо гормонами — антагонистами гормонов
желтаго тела. В первую очередь они подумали о
гипофиэе, связь которой с половой деятельностью

*) См. сгатью Немилова в май— июньской книжке „ПрирО'
ды“ за 1916 г.

*) R. Pearl and F. Surface—Joum. Bиol. Chemиstry. 21.

была bo многих случаях констатирована. Ho опыты

дали отрицательные результаты, так как активиро¬вать овуляцию кур путем введения в их полость
тела экстракта гипофизы пока не удалось. „ „

Влиииие радия на развитие ниц. Ч. Пак¬кард (Journal experиm. Zoology XиX) нашел, что при
действии умеренных количеств радия (50 mg. бро¬мистаго радия) наблюдается ускорение дробления яиц
морского ежа Arbacиa punctulata без каких бы то

ни было заметных отступлений от нормы. На раз¬витие яиц червя Nereиs lиmbata и мухи Drosophиla
никакого действия от такой радиации не наблюдалось.
Но если в сильном магнитном поле обособить
Р-лучи, то под их влиянием (при умеренном

количестве) дробление и у Arbacиa и у Nereиs задер¬живалось, оставаясь нормальным; автор полагает,
что изследуемые лучи влияют на скорость действия
какого-то энцима.
Большия количества радия вызывають отмирание

яиц, при чем у Nereиs разжижается протоплазма.
a у Arbacиa радий действует главным образом на

хроматин ядра. ^ ^

БОТАНИКА.

Кория эпкфитов. Эпифиты—это воздушные

жители тропическаго растительнаго мира, которые по¬селяясь высоко на деревьях первабытных лесов,
нуждаются в особых приспособлениях для прикреп¬ления к коре дерева-хоэяина и для питания. Обычно
эти задачи возлагаются на своеобразные органы —
воздушные корни—у которых господствуеть строгое
разделение труда. По отношению к геотропичности
их можно подразделить на две группы: одни из

них отрицательно, другие положительно геотропич¬ны и растут вниз. Точно так же и по отношению
к гелиотропичности их можно разделить на две

группы—на положительно и отрицательно гелиотро¬пичные. Последние растут прочь оть источника света,

достигаюгь ствола дерева-хозяина, крепко прижима¬ются к нему, одревесневают и прикрепляют та¬ким образом растение. Это—прикрепляющие (или
удерживающие) корни. Первые же растут отвесно

вниз и висят подобно канатам, свободно в воз¬духе, пока не достигнут земли. Проникая в почву,
они разветвляются и тогда начинают проводить воду

и питательныя вещества образовавшему их растению.

Это—питающие корни. Оба вида воздушных корней

представляют значительныя отличия как в своем

анатомическом строении, сообразно неодинаковым

задачам, для которых они предназначаются, так и

b'k распределении растущих зон и быстроте роста.

Как иэвестно, растущий стебель и корень не вы¬тягиваются на всем своем протяжении; рост со¬средоточивается на большем или меньшем разсто¬янии огь верхушки (точка роста). У обыкновенных
почвенных корней эта растущая зона значительно
короче, чем у стеблей. У эародышеваго корня боба
она равна приблизительно 10 мм. Рост происходить
наиболее энергично на несколько миллиметров ниже
точки роста; по обе стороны от растущей зоны он
постепенно замедляется. Иэвестно, что корни должны

преодолевать большое сопротивление при проникно¬вении в почву, и это им тем легче дается, чем
короче растущая эона, потому что’ как длинный
гвоэдь при проникновении в доску легче искривляет-
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ся, чем короткий, так и корень с'длинной расту¬щей эоной менее способен проникнуть в почву,
чем корень с короткой эоной. Прикрепляющие корни

эпифитор схожи в этом отноше¬Л нии с почвенными корнями. Напро¬тив у висящих свободно в воэ¬, и\ духе питающих корней растущая зона
:,JJ достигает значительной длины: у аро-

идных (Aroиdeae), например, она
равна средним числом 2 — 5 см.,

в исключительных случаях—дохо¬дит до 9 см.
Необыкновенной длины растущая

зона найдена недавно у одного эпифита

Cиssus pubиflora var. papиllosa, даль¬няго родича нашего винограда, рас¬тушаго в горном саду Тьибодас
(Tjиbodas и около Бейтензорга на ост¬рове Яве. Растение обычно сидит
так высоко на дереве, что видны

только питающие корни, длиной 20—

30 метров, которые свешиваются

отвесно вниз и временами медленно

колеблются ветром, раскачиваясь по¬добно маяткику, или же стелятся по
земле, чтобы через нескопько дней
пустить во влажную почву боковые

Рис 1 Часть К0РНИ- Измерения показали, что рас¬корня Cousss- тущая зона этих питающих корней
роа schottии имеет длину, 30—100 см., а место

наибольшаго роста, как и у других
питающих корней, удалено от верхушки на большее
раэстояние, чем у прикрепляющих и почвенных

корней. В отношении к длине (.астущей зоны ско¬рость ежедневнаго прироста здесь незначительна:
она составляет средним числом 12®/0 растущей
зоны, в то время, как у прикрепляющих корней
Aroиdeae она достигает 13 — lSu/0 и у питающих—
40 — 70%. Абсолютно приросгь у Cиssus’a, без
сомнения, эначительнее, чем у других, до сих

пор изследованных норней; он доходит почти

до 7 см. ежедневно, так что такой корень в 10

месяцев может достигнуть 20 м. длины, по_ край¬ней мере при тех благоприятных условиях, какия
господствуют на Яве. Днем корни растут медлен¬нее, чем ночью; в данном случае это зависит
не от задерживающаго рост влияния света, а от

сильнаго испарения растением, какому оно подвер¬гается днем при солнечном освещении, при этом
свободно висящие корни лишаются значительнаго ко¬личества воды. У этих корней с достоверностью
не установленно ни ясно выраженнаго гелиотропизма

ни геотропизма.

Характерным признаком многих тропических

лесов считается присутствие эпифитов и лазаю¬щих растений с отвесно отходящими воздушными
корнями, натянутыми подобно проволокам и уста¬навливающими связь с почвой. Но до сих пор не
выяснены ^причины наступающей в норнях упруго¬сти, равно как и причины чрезвычайно высоких
напряжений, которыя наблюдались в воздушных

корнях, особенно у одного эпифитнаго вида смоков¬ницы. Большой интерес поэтому имеют изследо¬вания воздушных корней двух экземпляров Cous¬sapoa Schottии Meg. из семейства тутовых (Могасеае),
недавно произведенныя в кильской оранжерее. Эти
деревья 3,5 и 4,5 м. высоты имели на высоте около
1 метра наибольшую толщину (3,5 см.). Утончающийся

книзу сгвол подпирался несколькими ходулеобраз¬ными воэдушными корнями, которые одевали его
густым сплетением почти до 1 '/2 метров высоты
так, что он выглядел как будто покрытый тро-

пическим эпифитом, Нормально при вертикапьном
направлении роста корни проникают в почву, где

потом обильно ветвятся. Но в оранжерее многие

из них не достигают почвы, отмирая на верхуш¬ках. Воздушные корни положитепьно геотропичны,
в то время как заметная гелиотропическая реакция
отсутствуеть. Если эти корни долго не приходят
в соприкосновение с влажной почвой, они остаются

очень тонкими (0,6 до 0,8 мм.); укореняясь же, они

утолщаются в основании. При этом наступает со¬кращение и искривление.
Давно уже известно, что почвенные корни многих

травянистых (не древесных) многолетних растений

могут сокращаться. Сокращение таких „проводя¬щих“ корней может составлять около 70°/0 длины,

оно происходит вне зоны роста и. главным обра¬зом, благодаря внутренней коре, а у мясистых кор¬ней двудольных также благодаря тонкостенной па¬ренхиме вторичной древесины, Остальныя части оста¬ются пассивными и находятся под давлением. Зна¬чительныя количества одревесневших клеток внутри
корня мешають укорачиванию. У Coussapoa, наобо¬рот, мы имеем депо с деревом и с типичными
воздушными корнями, имеющими толстостенные и

одревесневшие клеточные элементы. Сокращение здесь
находится в связи с спиральным искривлением

(рис. 1). Последнее происходит в основных,

обращенных к стволу отрезках корня на разстоя¬нии 1/|—1 метра и должно иметь следствием скру¬чивание, подобно стеблям вьюшихся растений. На~
ступление сильнаго натяжения делается эаметным

с укреплением корней в почве. Они натягиваются,

и в нижней, остающейся прямой части их можно

сравнить с натянутыми струнами музыкальнаго ин¬струмента.
Разреэ череэ скрученное место показываегь

эксцентрическое расположение тканей (рис. 3). При¬рост в толщину односторонний: камбий на выпук¬лой стороне приостанавливаегь свой
рост, в то врема как на вогнутой

он еще деятельно работает. По¬этому вогнутая сторона, благодаря
сильному росту, принимает участие

в происхождении искривления. Раэор¬ванная благодаря приросту в толщину
первичная кора, остающаяся в виде

трубки на выпуклой стороне, а также

изменения формы и величины элемен¬тов ткани показывают, что искри¬вление происходит благодаря сжатию
клеток внутренней коры и камбия на
вогнутой стороне, в то • время как
клетки выпуклой стороны остаются
неизмененными.

В отличие от „проводящих" кор¬ней эдесь укорачивается только про¬дольная половина корня, следствием
чего является образование спирали. В
общем спиральноскрученная часть
натянутаго корня может укоротиться
на 23°/0, у свободновисящих корней
доказано укорачивание даже на 57°/0.
Со временем у туго натянутаго

корня сгшральныя извилины выполня¬ются все более и более на их вну- Рис. 2. Почти
тренней стороне вследствие продолжа- "орня.бывш^о
ющагося зксцентрическаго прироста в ранее спираль¬толщину и, наконец, исчезают впол- ным.
не (рис. 2). Активное укорачивание и

вместе с тем состояние напряжения должны по¬степенно исчезнуть, и сильно утолщенные корни дей¬ствуют теперь, как подпорки. Биологическое значение
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сжатия корней находится в свяэи с этим иэмене¬нием функции органов, которые из литающих кор¬ней 'становятся опорными. Укорачивание и возникаю¬щее от этого натяжение дают возможность корню
проникать в почву, не претерпевая искривления; с

другой стороны, спиральная конструкция имеет пре¬имущеетво потому, что сравнительно незначитепьным
укорачиванием ткани достигается . необыкновенно

болыиой конечный эффект. Значение опорных кор¬ней для растения вытекает

из их поведения в при¬родных условиях. В при¬роде Coussapoa schottии
принадлежит к деревь¬ям-душителям, в моло¬дости ведущим эпифитный
образ жизни, соприкасаю¬щимся длинными питающи¬ми корнями с почвой и
иногда удушающим со¬всем растение - хозяина
сплетением своих кор¬ней, после чего дерево,
потеряв поддержку, дол¬жно покоиться на своей

собственной системе кор¬ней* В оранжереях это растение (Coussapoa) может
расти подобно фикусу (Fиcus elastиca), как самосто¬ятельное дерево. . «

Перенрестное оплвдотаореиие у тома
тов. На экспериментальной сельскохозяйственной
станции в Коннектикуте были поставлены опыты с
иелью выяснить, насколько широко распространено
перекрестное оплодотворение у томатов. Об этих
опытах дает отчет Д. Ф. Джонс (Donald F. Jones)
в № 1110 Scиence. Есть две разновидности томатов—

нормальнаго роста и карликовая, при чем нормаль¬ный рост является доминантным приэнаком, так

как при оплодотворении карликовых растений пыль¬цей нормальных, из семян обраэуются нормаль¬ныя растения.
На одном огороде на различных разстояниях

друг от друга были посажены нормальные и кар¬ликовые томаты. Цветение происходило приблизитель¬но одновременно. Каждый цветок мог оплодотво¬рятся или самоопылением или перекрестно, при чем
при перекрестном опылении шансы для опыления

пыльцей той же или другой разновидкости были

одинаковы. После созревания были вэяты все семена

от всех карликовых растений и поеажены; оказа¬лось, что только 1, 98°/0 зткх семян развшшсь в
нормальньия растения, а громадное большинство в

карликовыя. Джонс заключает отсюда, что перекре¬стное опыление в биологии томатов игркет весьма
незначительную роль. „

Св*Ьтяицийся гриби» В японском журнале
(Journal of the College of Scиence, Tokyo, vol. 32, p. 1)

Катамура даегь описание очень ядовитаго светящаго¬ся гриба Pleurotus japonиcus, который растет на гнию¬ших стволах буковых деревьев в Японии.
Свет испускается из наростов при температуре
от 3°—40° Ц. Сто квадр. сантиметров светящейся
поверхности дают свет, достаточный для чтения и

эаметный на разстоянии 30 метров. Ядовнтыя свой¬ства гриба не теряются при температуре кипения.
«гйг» Н-

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1916 г.

ЗООПСИХОЛОГиЯ.

Отцовсний мнстиннт- х рыб. Давно уста- *
новлено, что в тех случаях, когда у рыб мы

наблюдаем заботы о потомстве, эти заботы выпа¬даюгь на долю отца (см. статью о колюшке в январ¬ской книжке .Природы" за 1916). Недавно Эльмирегь
описал инстинкты самца Cottus bubalиs no своим

наблюдениям в аквариуме Мильпоретовской морской
биологической станции (Glasgow Naturalиst. Vии). В
конце февраля самка отложила икру на камень, к

которому икринки плотно пристали своими оболоч¬ками. Самец полил их молоками и остался охра¬нять не отходя далее как на несколько дюймов
от камня в течение 5—6 недель; ни одному дру¬гому самцу он не позволял приблизиться к камню.
Никаких попыток построить гиездо для защиты

икры не наблюдалось. Позднее вторая самка отло¬жила икру на тот же камень, и автор мог по¬дробно наблюдать процесс оплодотворения.
Самец был блестяще окрашен: ярко-оранжевый

цвет снизу, грудные плавники—белые с пестрыми
пятнами. Плавники непрерывно дрожали, и самец
бьистро возбужденно двигался и переворачивался,
подрываясь под камень снизу от самки. В этом
положении было выброшено семя прямо в глубину

отложенной самкой массы икры. Надглаэныя щупаль¬цы самца все время были в напряженном состо¬янии, челюсткыя щупальца двигались воэбужденно.
От времени до времени самец с открытой пастью
бросался на самку и забирал в рот переднюю
половину ея головы. Возбужденное состояние самца
сказывалось и в частыхдыхательных движениях—

36 раэ в минуту вместо обычных 28—32; самка
дышала покойко. Спустя некоторое время еще одна

самка выметала икру на тот же камень, Все три сам¬ки уснули спустя несколько дней после метания икры.
, . Н.

Реанция рыВ на иеобычиые стииулы.
Широко распространено мнение, что все врожденные
(безусловные) рефлексы (соответств. инстинкты) и
все тропиэмы полезны для вида и закрепились за

ким наследственно естественным подбором имен¬но вследствие их полеэности. Нас не удивляегь,
что подвижные водные зеленые организмы, как

микроскопическая хламидомонада или эвглена, при¬тягиваются светом умеренной интенсивности и от¬талкиваются слишком ярким светом. Если бы им
не был врожден первый (положительный) фототро¬пизм, то они, оставаясь в тени, были бы лишены
света, необходимаго для них как источник энер¬гии; а не обладая отрицательным фототропизмом
к слишком интенсивному свету, они не могли бы
скрыться от непосредственнаго действия прямых
горячих солнечных лучей.
Подобные случаи „целесообразных* рефлексов

и тропизмов во всем органическом мире настоль¬ко часты, что виталисты нередко говорят о целе¬сообразности, как о внутреннем свойстве живых
организмов, отличаюшем их от мертвых тел
природы.
Ошибочность этого последняго толкования нам

становигся ясной, когда мы в своих эксперимен¬тах ставим организмы в такия условия, которыя
в природе им не встречаются и, вероятно, никогда
не встречались в течение их эволюции. Обычно в
этих случаях, вместо целесообразных кажущихся

разумными ответов на внешнее воздействие, мы ви¬дим совершенно несоответственную реакцию, неред¬ко ведущую организм к гибели.
76

Рис. 3. Поперечный раз¬рез корня (толщиной
около 10 мил.) на месте

изгиба.
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Интересные факты этого рода описывает Шель¬форд в своем докладе на последнем Xиии годич¬ном конгрессе Американскаго Зоологическаго 06¬щества. Он обратил внимание на массовую гибель
рыб в реке, отравленной спускными водами газо¬ваго завода, и изследовал, как относятся рыбы
к двадцати пяти различным веществам, которыя

можно выделить из продуктов перегонки угля.

Оказалось, что почти все эти вещества даже в ми¬нимальных количествах подмешанныя к воде, ги¬бельны для рыб. И тем не менее к пятнадцати
из этих веществ рыбы обладают положитель¬ным химиотропизмом, т.-е. из чистой воды ухо¬дят в отравленную среду, где и гибнут; к семи
веществам рыбы относятся индиферентно и только
по отношению к двум или трем обнаруживают
целесообразный отрицательный химиотропизм. С

точки зрения теории естественнаго отбора такое „не¬лепое“ поведение рыб представляется вполне понят¬ным, так как продуктов перегонки каменнаго
угля в природе не встречается и рыбы в течение
своей эволюции не имели возможности выработать по

отношению к ним целесообразной реакции. ^ ^

О тропизне, управляющем мигра¬циями кефали. В № 11 С. R. de la Soc. de Bиol.,
з. Vи. 1916, Луи Руль предлагает весьма простое

и красивое обяснение одному важному биологическо¬му процессу, который с перваго взгляда представ¬ляется очень сложным. Есть много видов рыб, ре¬гулярно совершающих странствование иэ морской
воды в пресную и обратно, при чем эти миграции
стоят обыкновенно в свяэи с метанием икры, К

числу таких проходных рьиб принадлежит изу¬ченная автором кефаль (Mugиl), которая в тече¬ние лета живет в солоноватом озере To (Thau), a
перед началом осени—в августе или сентябре—
переселяется в море, где мечет икру. В конце
зимы—от февраля до -апреля—выметавшия икру

взрослыя рыбы и только что вышедшие мапьки возвра¬щаются в солоноватую, почти пресную воду пруда.
Что побуждает этих рыб к переселению? Руль

утверждает, что это не могут быть ни темпе¬ратурныя изменения, ни изменения солености. Во

время осенняго выхода кефали в море разница ме¬жду соленостью воды в море и в оэере достига¬ет минимальных размеров, при обратном входе,
наоборот, эта разница наиболее велика. Очевидно,

кефаль может приспособляться к различному ос¬мотическому давлению в самых широких разме¬рах, как выражаются „эвригальна".
С другой стороны эту рыбу можно назвать так¬же „эвритермичной", т. е. способной приспособлять¬ся к широко различным температурам, так как
при выходе из оэера оне переходят из теплой
воды в холодную, а при возвращении—из холодной
в теплую.

Значит, ни термотропизму, ни осмотропизму нельзя
приписать управляющей роли в миграциях кефали

и, чтобы привлечь к обяснению изменения темпера¬турныя и осмотическия, пришлось бы строить картину

очень сложных врожденных инстинктов, пускае¬мых в ход пок запутанными влияниями различ¬ных внешних условий. Но в этом не представ¬ляется надобности, так как Руль предлагает бо¬лее простое и общее обяснение. По его иэследова¬ниям в период выхода кефали в море морская
вода богаче кислородом, а к весне, наоборот, кис¬лорода оказывается больше в озерной воде, куда и
устремлялись рыбы. Достаточно принять, что кефаль

обладает положительным химиотропизмом к кис¬лороду (конечно, в известных, практически наблю¬даюшихся пределах), и определенное направление
миграции станет в обоих случаях понятным.

Руль продолжает свои изследования над мигра¬цией раэличных проходных рыб и думает.что пред¬ложенное им обяснение приложимо и к другим
случаям, напр., к миграциям лосося. „ „

Имеется ли у человииыа врожденный

инстиннт стража иг эненм? Этот воп¬рос вызвал интересный обмен мнениями на стра¬ницах американскаго журнала Scиence. Его решаегь
в утвердительном смысле Дабней, обращаюший

внимание на то, что этот инстинкт широко распро¬странен и в таких странах, где как в Соед.
Штатахбольшинствовстречающихсязмей безвредныя.

а ядовитыя попадаются лишь в виде редкаго ис¬ключения; стало быть, боязнь к змеям вытекаегь
не из личнаго опыта, а унаследована из глубокой

древности. Этот автор считает возможным вы¬вести отсюда, что отдаленная родина человека должна
была изобиловать ядовитыми змеями, от которых
у безоружного предка человека было единственное
спасение — бегство. Такое заключение согласуется

с обычно принимаемым предположением, что ро¬дина первобытнаго человека — Индия, где и поныне
ежегодно от укусов змей погибает свыше 20. 000

жителей. Дабней отмечает далее, что и у лошади на¬блюдается ясно выраженный инстинкт страха перед
змеями, очевидно, столь же древняго происхождения.

Против заключений Дабнея высказываются реши¬тельным образом несколько авторов в одной
из ближайших книжек Scиence. Они утверждают,
что страх у человека перед змеями не врожденный,
а благоприобретенный, и указывают на то, что по
их наблюдениям у детей при первой встрече с

змеей этого страха вовсе не наблюдается и он воз¬никает впоследствии лишь как результат воспи¬тания от запугивания окружающих взрослых; в
некоторых местностях воспитателям будто бы
лишь с трудом удается отвлечь детей от игры с
красивой коралловой змейкой.Указываюгьдалее на то,
что параллельно страху перед змеями распространен
страх и перед совершенно невинными ящерицами.
лягушками, пауками и червями, страх, который не
мог никогда иметь утилитарнаго эначения, а потому
и не мог эакрепиться путем естественнаго подбора.

Доводы обеих сторон не представляются в пол¬ной мере убедительными, а потому вопрос: явля¬ется ли страх перед эмеями условным (т. е. бла¬гоприобретенным) или безусловным (т. е. вро¬жденным) рефлексом, остается не разрешенным.
_ Н.

4

ШИЗиОЛОГиЯ.

Фуннция головиой почни. У зародышей поз¬воночных животных до возникновения Вольфова
тела, являющагося временным личиночным орга¬ном выделения у высших классов (Amnиota), или
сохраняющагося в качествЬ постоянной почки у

рыб и амфибий, закладывается очень простая систе¬ма канальцев, ведущих из полости тела через
Вольфов канал наружу; это — так наз. головная
почка, которая никогда не сохраняется у взрослых

животных и считается обычно рудиментарным ор¬ганам, может быть, лишенным всякаго физиоло-
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ическаго эначения. Чтобы проверить это последнее
эаключение Ховлэнд (R. Howland, Proceed, of the
Natиonal Acad, of Scиence U. S. A. апрель 1916)
предпринял экспериментальное изследование: он

научился производить очень тонкую операцию, вы¬резал головныя почки у зародышей аксолотля на
стадии, когда этот эародыш, еще лишенный спо¬собности движения, достигал в длину едва 5 млм.
Оказалось, что головная почка играет здесь важ¬ную жизненную функцию, так как удаление этих
органов с обеих сторон ведет-ь череэ 8—12
дней к гибели зародыша, при общем отеке и

ослаблении сердца, указывающих на ослабление вы¬делительных функций и отравление организма. Уда¬ление головной почки с одной стороны тела не
имеет роковых последствий, но ведет эа собой
гипертрофию органа на неоперированной стороне.

Н. К.

Воарастное иэшенение содержания воды
в-ь нервной систем~Ь влеиопитающих.

Недавния изследования Лаурея (Lowrey) и др. пока¬эали, что у млекопитающих %- ное содержание
воды в раэличных органах по мере роста жи¬вотнаго, начиная от момента появления на свет,
постепенно уменьшается. Дональдсон в своем
докд_аде Американской Академии Наук (Proceed,
of the Natиonal Academy of Scиences U. S. A. июль

1916) подтверждает это общее явление и для цен¬тральной нервной системы белой мыши и человека.

Уменьшение содержания воды, вообще говоря, счи¬тается идущим параллельно с уменьшением жизне¬деятельности, интенсивности обмена веществ в
мозговой клетке. Дональдсон разясняет, что из
основного факта обеднения моэга водой еше нельзя
заключать, что и самыя нервныя клетки беднеют
водою. Дело в том, что мозг взрослаго человека

отличается от мозга ребенка прежде всего силь¬ным развитием миелиновых чехлов Еокруг осе¬вых цилиндров в белом веществе мозга. До¬нальдсон производил аналиэ над содержанием
воды в белом и сером веществе мозга и пришел
к заключению, что именно миелин представляет

собою вещество бедное водой, между тем как со¬держание воды в сером веществе по мере роста
почти не изменяется.

Уже из теоретических соображений ясно, что по

мере развития из яйца во взрослый организм про¬исходит постепенная диференцировка внешней фор¬мы, требующая все большаго и большаго участия

твердых определяющих форму скелетных эле¬ментов, которые по сравнению с недиференциро¬ванной протоплаэмой должны быть значительно бед¬нее водой. И нервная система по мере своего раз¬вития и диференцировки, по мере того как созре¬вают унаследованные рефлекторные механизмы и
накопляются механизмы благоприобретенных услов¬ных рефлексов, должна становиться в общем
богаче скелетными частями и беднее водой. Налич¬ность твердых скелетных образований (в том
числе и миелина) позволяет другим частям про¬топлазмы сохранять свое прежнее богатство водою,
необходимое для энергичнаго обмена веществ. От¬сюда неизменно высокий процент воды—ок. 88%—в
сером веществе человека при рождении и в зре¬лом возрасте. н н

В*Ьсь „эапаха“> Было поставлено много опы¬тов, чтобы (^пределить минимальное количество ду¬шистаго вещества, необходимое для того, чтобы

подействовать на обоняние. Фишер и Пенцольд

нашли, что можно открыть обонянием 1 часть мус¬куса в 10.000.000 чаетей воздуха и 1 часть мер¬каптана в 50.000.000.000 частях воздуха, а Пасси
доказал возможность уловить в одном литре воэ¬духа запах 0,005 миллиграмма мускуса или кам¬форы и 0,000.000.04 мгр. меркаптана.
Естественно думать, что ощущение запаха произ¬водится проникновением материальных частиц

душистаго вещества в обонятельный орган; отсю¬да вес пахучаго вещества должен непрерывно умень¬шаться. Но Пасси не удалось найти никаких сле¬дов этого уменьшения даже для чрезвычайно паху¬чих веществ. И после того много раэ пытались
открыть эту потерю веса для мускуса; но все эти
опыты покаэали, что мускус сохраняет свой запах

в течение многих лет, не обнаруживая ни малей¬шаго умаления в весе. Однако, вследствие гигроско¬пичности мускуса оставалось возможным допустить,
что легкая потеря в весе вполне маскируется в
этих случаях поглощением воды.

В Journal of the Franklиn Jnstиtut (1915 октябрь)
напечатано интересное изследование Баццони (Bazzonи)
no этому вопросу.

Для определения потери веса мускуса этот иэсле¬дователь построил особыя микро-весы с кварцовой
нитью, чувствительныя до 0,00001 миллиграмма. Че¬рез ящик, в котором помещались эти весы
непрерывно и очень медленно протягивался ток со¬вершенно сухого воздуха. В начале опыта на весы
был положен хорошо высушенный кусочек мус¬куса приблизительно в 1 мгр. весом; в течение
семи месяцев ежедневно производились измерения,

которыя установили непрерывную потерю веса в
среднем на каждый день в течение:

перваго месяца —0,00318 мгр.

второго „ —0,00135 „
третьяго   • —0,00087 „
четвертаго, —0,00305 „
пятаго —0,00025 „

шестого  —0,00017 „ ■
седьмого —0,00002 „

Мускус, изследованный в конце опыта под ми¬кроскопом имел несколько измененную по внеш¬ности поверхность, но общия формы и измерения
кусочка никакого изменения не потерпели. Никакого

запаха этот кусочек мускуса уже не издавал да¬же при нагревании и оставаясь несколько часов
в одном и том же обеме воздуха. He вэзстано¬вился запах и под действием влажности; а семь
месяцев тому назад в начале опыта тот же са¬мый кусочек обладал очень ясным запахом.

В виду того, что перед началом опыта кусо¬чек мускуса был хорошо высушен, автор от¬вергает предположение, что убыль в весе про¬изошла под влиянием испарения воды и утвержда¬ет, что улетучивалось именно то вещество, которо¬му мускус обязан своим запахом. Дело в том,
что мускус есть вещество очень сложнаго, еще не
выясненнаго состава (продукт выделения желез
млекопитающих), и вполне естественно заключение

автора, что только летучия составныя части мускуса

обладают запахом. Но хотя этот вывод и мож¬но было предвидеть заранее, понадобились очень тон¬кия измерения для того, чтобы его доказать.
(Revue scиent. 3 августа 1916). Н.
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МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

О предокранительных-ь впрыснива¬ниях противостолбнячной сыворотки.
Если до настоящей войны воэможны были, в виду
болыиой редкости заболевания столбняком, сомнения

относительно предохранительнаго действия противо¬столбнячной сыворотки, сомнения, обясняемыя недо¬статочным знакомством как с сущностью бо¬леэни, так и с механизмом действия сыворотки,
то в настоящее время огромный опыт всех вою¬ющих цержав дал этому вопросу окончательное
решение, не допускающее ни сомнений, ни колебаний.

Если таковыя и остаются, то их приходится об¬яснять вкоренившимися предразсудками или невеже¬ством тем более печальными, что они ведут к
гибели многих жизней, которыя легко было бы со¬хранить.
Количество заболеваний столбняком вначале на¬стоящей войны было велико во всех армиях. Он
оказался чуть ли не единственной инфекционной

формой, которая дала в настоящую войну увеличе¬ние, и притом значительное, по сравнению с предыду¬щими войнами, что обясняется земляным характе¬ром войны и преобладанием орудийных ранений:
споры столбняка находятся по преимуществу в зе¬мле, а орудийныя, обычно загрязненныя, раны пред¬ставляют особо благоприятныя условия для проро¬стания их спор. Правда, французы, англичане и
немцы были достаточно осведомлены относитель¬но необходимости ирименения сыворотки, но при

ничтожности ея запасов (в мирное время она при¬меяется крайне редко) огромное большинство ране¬ных не могло ея получить—чем и обясняется вре¬менное широкое распространение столбняка. Как
только усиленное проиэводство пополнило этот не¬достоток (в настоящее время в одном пастеров¬ском институте для приготовления противостолбняч¬ной сыворотки поставлено 500 лошадей), заболевае¬мость стала быстро уменьшаться и свелась почти на
нет. Если отдельные случаи все-таки наблюдаются,
то это обясняется, во-1-х, тем, что средств,
дающих абсолютный успех в области медицины
и биологии вообще не имеется и не может быть:
при сложности и многообразности условий жиэни,

неизбежны иногда такия их комбинации, которыя де¬лают данное средство недействительным и недо¬статочным; во-2-х, некоторыми недочетами техники
и методики: недостаточностью впрыскиваемых доз

сыворотки и ограниченностью времени, в течение

котораго сыворотка оказывает свое действие (от

8 до 12 дней, по истечении которык введенные анти¬токсины выделяюгся из органиэма).
Важность этого последняго обстоятельства броси¬лась в глаза, благодаря ряду случаев „поэдняго"
столбняка, наблюдавшагося у раненых, которые по¬лучили сейчас же после ранения предохранительное
впрыскивание, а эатем через месяц, два, три и

более, после проиэводства им операций для удале¬ния осколков снарядов, обломков костей и т. п.,
все-таки заболевали столбняком. Причина этих
эаболеваний сводится к тому, что вблизи этих

осколков и вообще в болезненных очагах оста¬вались споры столбняка, так или иначе иммобили¬зированныя. Операция освобождала их и заболевание
развивалось. В виду этого в армиях французской,
английской, немецкой введена, и с прекрасными
результатами, практика повторных прививок в
случаях поздняго хирургическаго вмешательства и
вообще практика повторных прививок во всех

тех случаях, где течение раны заставляет опа¬саться того, что опасность развития столбняка только

отсрочена, а не окончательно устранена первым

впрыскиванием. Противустолбнячная сыворотка дей¬ствует как противоядие, нейтрализуя токсин, вы¬деляемый микробами, но самих микробов она не
убивает (она не бактерицидна); а защищенный от
действия ядов организм справляется с микробами

благодаря деятельности своих фагоцитарных кле¬ток; обычно периода предохранения, даваемаго сы¬вороткой, достаточно для этого, но при некоторых
условиях, каковыя создаются, напр., в гноящихся,

заключающих посторонния тела и омертвевшия ткани
ранах, большая или меньшая часть спор остается
не уничтоженными. Интересующихся деталями этого

вопроса мы отсылаем к превосходной статье М.

Вайяра (Presse Medиcale, 7 сент. 1916), известнаго
своими работами по столбняку. Здесь нам хотелось
бы еще раз подчеркнуть необходимость и для нас
последовать в этом деле примеру Западной Европы.

Л. Т.

Впияние алиоголя на психииу челов-Ьна.
В №1122 Scиence от 30 июня с. г. мы находим

очень интересн^ю статью д-ра Бенедикта—доклад
Ньюиоркской медицинской Академии о результатах
предпринятаго им совместносДоджем изследования
цад влиянием алкоголя на психику. Изследование
поставлено по очень широкому плану в бостонской
Лаборатории Питания, содержимой на средства фонда
Карнеги. Широкая программа этого иэследования

вместе с предварительными сведениями о получен¬ных результатах были опубликованы в Carnegиe
иnstиtuton of Washиngton Publиcatиon № 203 & 232

(1915). Работы велись в специально приспособлен¬ных помещениях с широким применением фо¬тографии и кинематограф^и для регистрации получен¬ных результатов. Для изучения общаго обмена ве¬ществ под влиянием алкоголя были установлены
особые громадные калоримегры и респираторные ап¬параты. Но особенно интересны аппараты для экспр¬риментально-психологических измерений.
1. В качестве простейшаго нервно-мышечнаго ре¬флекса, в котором совершенно не участвуют ни
внимание, ни воля, был взят коленный рефлекс.

Раздражение возбуждалось механически ударом мо¬лоточка определеннаго веса; одновременно пущенный
в ход кимограф записывал скрытый период воз¬буждения и высоту поднятия мускула.
2. Второй избранный для изследования простой

рефлекс — защитное опускание век; раздражение и
здесь производилось однообразно механически, и
фотография подробно и точно записывала реэультаты.

3. Более сложным нервным актом было из¬брано волевое перемещение глаза вслед за зритель¬ным стимулом, который отодвигался на 1—3 сант.
в ту или иную неизвестную заранее для испытуе¬маго-сторону; и здесь кинематографирование отра¬жающихся от глаза бликов одновременно с коле¬баниями камертона (для определения времени) давало
точныя сравнимыя цифры для характеристики нерв¬наго процесса.
4. Еще более сложный акт—быстрота чтения от¬дельных слов. Выставлялись на короткий, точно
определимый момент слова из 4 букв, и субект

должен был тотчас же произнести их в теле¬фон; при помощи особых приспособлений время
точно записывалось кимографом. Для изучения па¬мяти целыя серии слов слагались по отдельным
буквам, появляющимся на определенное время пе¬ред глазами субекта.

5. Влия.ние алкоголя на порогь чувствительности
изучалось при помощи гальваническаго тока. Через
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солевой раствор пропускался очень слабый ток, и
субект, опустив два пальца в раствор, должвн
был определять моменгь раэмыкания тока.

6 Для определения координции движений иэмерялась
быстрота перевода глаэ с одной точки на другую

на разстоянии 40®, а также число возможных воле¬вых колебаний средняго пальца в секунду; парал¬лельно фотографируемыя электрокардиограммы пока¬зывали частоту пульса.
Наиболее полныя серии измерений были проиэведе¬ны над семью нормальными интеллигентными суб¬ектами. Сверх того иэучалось действие спирта на
трех психически больных; был также некоторое
время изучаем привычный апкоголик.
Общий ход эксперимента с каждым субектом

был следующий. Первый день серии был совершенно
трезвый, во второй ровно в 3 ч. д. давалось 30 к.
с. алкоголя, на третий день в то же время 45 к. с.;
четвертый день был опять трезвым, контрольным.
Серия повторялась по нескольку раз; каждый день
все перечисленные выше опыты ставились обычно по
шести раз, в алкогольные дни частью до принятия

спирта, частью после.
Результаты влияния алкоголя оказались следующие:

1. Скрытый период коленнаго рефлекса под влия¬нием алкоголя удлинялся в среднем на 10°/0 в
сравнении с трезвыми днями. Раэличныя сокращения

ножной мышцы при этом уменьшались колоссаль¬но: от действия 30 к. с. алкоголя в срейнем на
46%, а после 45 к. с. реэультаты практически было
трудно даже зарегистрировать.

2. Скрытый период защитнаго опускания века под

влиянием алкоголя удлинялся на 7°/0, а размеры
опускания века падали на 19°/0
3. Время между перемещением метки и началом

перемещения глазного яблока удлинялось на 5°/0.
. 4. Скрытый период между появлением слова и
моментом его произнесения возрастал на 3°/0, но
на запоминание апкоголь, повидимому, не влиял.

5. Порог чувствительности опустился на 14°/0;

более сильный ток требовался для того, чтобы суб¬ект мог различить его размыкание.
6. Число движений в течение первых 6 секунд

падало на 9°/0, и быстрота перемешений глаэ по
дуге в 40* уменьшилась на 11°/о

Большое число измерений пульса установило его
значительное ускорение под влиянием алкоголя.

Как общее правило: более высокая доза алкоголя
вызывает и более значительное уклонение от нормы.
При разяснении полученных результатов д-р

Бенедиктпрежде всего решительно отвергает мысль,
что замедление всех нервно-мышечных реакций
является в реэультате возбуждения задерживающих

центров. Напротив, деятельность последних за¬метно понижается, что видно, между прочим, из то¬го, что вырабатавшаяся у двух субектов привыч¬ка силою воли эадерживаегь рефлекс мигания ве¬ками, от действия спирта резко ослабевала. Имен¬но ослаблением задерживающей деятельности ав¬тор и обясняет ускорение пульса под влиянием
алкоголя.

Данныя, собранныя автором позволили ему уста¬новить весьма существенный факг: максимальное
действие алкоголя сказывается через 90—100 ми¬нут после его приема.
Автор не считает свои изследования эакончен¬ными: эксперименты в лаборатории продолжаются и

должны быть повторены много раз новыми экспери¬ментаторами и над новыми субектами. Их про¬грама может быть значительно расширена. ^ ^

Ин4>енция нуриных яиц. Английские бак¬териологи Филипп Гадлей и Доротея Колдуэл 4) под¬вергли бактериологическому изследованию желтки от
2540 яиц и, кроме того, 111 белков. В белках

не было обнаружено никаких бактерий, но из желт¬ков 8,7°/0 оказались зараженными. Процент за¬раженных желтков, полученных от отдельных
кур, колебался в течение года между 2,8°/0 и 15°/0.
Но ни у одной курицы яйца не оказались совершенно

свободными от заразы. Среди обнаруженных бак¬терий оказалось 11 различных кокков, 28 видов
палочек и одна спирилла.

Авторы полагают, однако, что ни одна из об¬наруженных ими бактерий не является патогенной.
Они не наблюдали никакого соответствия между °/0
заражения яиц у курицы и ея носкостью, возрастом
и способностью к оплодотворению. Эта первичная

инфекция, повидимому, не влияет также ни на спо¬собность зародыша к раэвитию ни на протухание

яйца, которое возникает вследствие вторичнаго за¬ражения. Возможно,что бактерии проникающия из ор¬ганизма матери в желток яица и являются даже
полезными для правильнаго развития и питания. Опы¬ты Шоттелиуса над цыплятами показали, что при
полном отсутствии бактерий нарушается процесс
пишеварения и усвоения пищи 2). „ „

С-Ьдобнооть личиион хруща. В неко¬торых европейских странах в связи с войной
возникли затруднения в обезпечении населения пищей.
Особенно германския иэдания переполнены указаниями
на различные суррогаты питательных веществ, в

числе которых предлагаются мох, лишайники, дре¬весныя опилки. В поисках новых родов пиши
старой Европе любезно предлагают свои услуги

американцы. В августовской книжке с. г. американ¬скаго Journal of economиc entomology мы находим
статью на эту тему знаменитаго знатока насекомых

J1. О. Говарда. Автор прямо начинает с утвер¬ждения, что в наше время особенно необходимо пере¬смотреть вопрос о новых источниках прокормле¬ния. Именно в периоды голодовок люди открывали
новые сорта пищи, которые теперь считаются дели¬катессами: устриц, улитокь, крабов, раков, лан¬густов. Многие варварские и полукультурные народы

едят различных насекомых в особенности са¬ранчевых; не подлежит сомнению, что во время наи¬высшаго расцвета роскоши в Римской Империи ли¬чинки некоторых насекомых считались лаком¬ством. На них-то и обращает внимание Говард.
Среди личинок по возможному экономическому зна¬чению следует поставить на первый план личинок

хруща. Нашему обыкновенному майскому хрущу (Ме¬lolontha) в Сев. Америке соответствует Lachnoster¬па, и оба этих жука как на взрослой стадии, так и
в личиночном состоянии относятся к опасней¬шим вредителям. Если бы удалось придать им
пищевую ценность, это было бы вдвойне выгодно

для человечества. Говард высчитывает, что маль¬чик, идущий за плугом и отбирающий из земли
белых жирных личинок, в самое короткое время

может собрать их достаточно для прокормления це¬лой семьи.
Опыт над седобностью личинок американскаго

хруща, Ровард произвел совместно с коллега¬ми—профессорами и энтомологами. У личинки отре-
1) Agrиc. Ехрег. Stat. Rhode иsland № 164 (1916) стр. 710.
2) О проникании патогенных бактерий внутрь снесеннаго

куринаго яица см. заметку в „Природе* 1915 г., стр. 603.



1203 Научныя новости и заметки. 1204

зался анальньш конец и под струей воды выда¬вливался кишечник со всем содержимым; эатем
оне помещались в бутылку с соленой водой и под¬вергались в течение */4 часа обычной стерилизации
при повышенном давлении, как это делается с

коисервами из фруктов или овощей, В таном

виде или в топленом масле личинки могут. пере¬сылаться в запечатанных бутылках на бопьшия
раэстояния. Из них приготовляли или салат (с

уксусом и оливковым маслом), или суп, или мо¬лочную кашу. Иэ десяти экспертов только один
нашел вкус неприятным. Большинетво же и в
том числе Говард остались вполне довольны.

Автор нашел суп .не только совершенно безу¬пречным, но даже очень аппетитным“. Пять других
энтомологов наэывают „восхитительным" (delиcиous)
вкус молочной каши иэ хрущей, приготовленной

еледующим образом: вычищенныя личинки кипятят¬ся в небольшом количестве воды, затем приба¬вляется кипящеа молоко и каша подправляется мас¬лом, солью и перцем; можно прибавить немного
муки. Эта каша по вкусу напоминает несколько
мясо краба или лангуста. Свою статью Говард
заключает словами: „Я уверен, что личинки

хруща имеют положительную ценность, как пи¬щевые продукты, уверен также и в том, что
предраэеудок против употребления в пищу на¬секомых совершенно не основателен". ^ ц

ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА.

Опыты и демонстрации к нурсу фиэио¬логии растений.
4) Денитрификация.

Среди богатаго разнообразия физиологических ти¬пов, с которыми встречается изследователь при

изучении мира бактерий, одним из наиболее инте¬ресных является тип денитрификаторов—микро¬органиэмов, возстановляющих азотнокислыя соли.
Интерес, представляемый этими микроорганизмами,

троякаго рода. Во-первых, мы имеем здесь любо¬пытный пример своеобразнаго типа дыхания—дыха¬ния на счет связаннаю кислорода нитратов; во-вто¬рых, встречаемся с важным биохимическим фак¬тором великаго круговорота азота; и, в-третьих,
знакомимся с характерной группой „невидимых

врагов” земледельца, пускающих „на ветер" дра¬гоценный азогь нитратов его пашни. Благодаря
зтому о процессах деннтрификации и воэбуждаю¬щия их микроорганизмах приходится, конечно,

более или менее подробно говорить каждому препо¬даюшему физиологию растений, а практическое зна¬комство с их работой должно, несомненно, вхо¬дить и в программу лабораторных занятий по об¬щему курсу физиологии растений, тем более, что
культивировать эти микроорганизмьг не труднее, чем

получить спиртовое брожение.

Денитрифицирующия бактерии широко распростра¬нены как в поверхностных слоях земной коры,
так и вь воде морей *) и пресноводных бассейнов.
Иэ почвы, гниющих растительных остатков,

навоза, морской воды и т. п. выделен целый ряд

*) Сравнительную бедность тропических морей органине¬ческой жизнью некоторые изследователи ставят в связь
с мощным раэвитием денитрификаторов. См. Э. И. Вер¬н а д с к и й—Опыт описательной минералогии, тв и (1914 и\),
стр. 652.

различных бактерий, вызывающих возстановление

нитратов, при чем продуктами этого возстановле¬ния могут быть нитриты, газообразные окислы азота
(N0 и NjO), свободный азот и даже аммиак. Ти¬пичной денитрификацией считается возстановление
нигратов, сопровождающееся вьиделением заклю>

чающагося в них азота в газообразкой форме ').

Для накопления, выделения и культуры денитрифи¬цнрующих микробов предложено значительное ко¬лкчество питательных сред с разнообразными
органическими веществами в качестве источника
углерода 2). Таким источником могут служить:
углеводы (сахар.4, крахмал, клетчатка), алкоголи
(манит, глицерин, этиловый и даже метиловый
спирт), соли раэличных органических кислот
(лимонной, яблочной, винной, например, сегнетова

сол, уксусной и даже муравиной), наконец,—аце¬тон и пр. Особенно энергичная денитрификация по¬лучается в „селитряном бульоне* (мясной буль-

Рис. 1. Денитрификация при 37°. Слева культура только-что
поставленная; жидкость совершенно прозрачна; на дне
склянки бумага нарезанная полосками. Спраэа культура
после разрушения трех последовательно прабавленныхь
порций Ca(N03)j; жидкость сильно замутилась; на дне —

.раэрушенные остатки бумаги. (Фотография.)

он -(- 0,1% селитры) 3) и в так назыв. растворе

Gиltay *). Проще всего можно получить денитрифика¬цию—.брожение селитры“, прибавив к слабому (1°/0)
раствору селитры нарезанной соломы, сена или навоза.

Наиболее поучительными являются культуры дени¬трифицирующих микробов в строго элективной

') Гиодробности можно найти в нурсах фиэиологик ра¬стений (1 о с т — Физиология растений, 1914 г., стр.359 и 364)
и микробиологии. Омелянский — Оеновы микробиологии

(1913 г.). стр. 258; L a f a г—Handbuch der Technиschen Myko¬logиe, Bd. Hи, s. 192 и 262.
s) Cm.: E. Kииster—Anleиtung zar Kultur der Mиkroorganиsmen

(1913), стр. J92; также: F. Lohnиs — Landwиrtschaftlиch-bakte¬rиologиsches Praktиkum (1911), crp. 114 и 129.
0)""Селитряный бульон может служить хорошим при¬мером влияния элективности среды: пона в нем имеется
нитрат, идет денитрификация, жидкость сиг.ьно пеннтся
(выделение С04 и N3), и не наблюдается образования дурно
пахнущих продуктов гниения: денитрификаторы подавляют

(при*37°) минробов гниения. Лишь только нитрат оказы¬вается разложенным, начинается обычное гниение (дурной
запах).

4) Cm. Kииster, 1. с., стр. 193 и Lohnиs, 1. с., стр. 115.
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среде (предложенной Итерсоном) с филтро¬тлной бумаюй в качестве единственнаго источ¬ника углерода. Среда Итерсона имеет следующий со¬став: водопроводной воды—100, фильтровальной бу¬маги—2, KNOj — 0,25, K2HPOt— 0,05. Вместо филь¬тровальной бумаги можно брать и другие сорта, ка¬лример,—папиросную, писчую или даже простую
оберточную; бумагу кладут в жидкость нареэанной
узкими полосками. Среду помещают в высокия

{чтобы эатруднить приток кислорода—денитрифика¬иия процесс анаэробный) склянки (около 200 см.3),
заражают почвой и ставять в термостат при
360—38».

Обычно уже на следующий день в жидкости по¬■является реакция на нитригь, а на третий-четвертый
яень в культуре начинается энергичное брожение
с обильным выделением гаэов (N2 и С02; по
Бейеритсу также и N20); бумага при этом начинает
эаметно разрушаться, а жидкость мутится, при чем
муть состоит иэ волокон раэрушающейся бумаги
и разрушающих их бактерий. В разгар брожения

Рис. 2. Денитрификация при хомиатной т-ре в разгаре бро¬жения; поверхность жидкости покрыта пеной; отдельныя
лолоски бумаги.подхваченныя образующимися газами, всплы¬еагат наверх в вертикальном положении. (Фотография).

бумага, благодаря обильному выделению газов, всплы¬вает наверх, чтб может служить доказатель¬ством того, что работа микробов сосредоточивается
на поверхноети ея волокон. После этого бурнаго
лериода брожение постепенно ослабевает, выделение

газов прекращается, и разрушенные, как бы изже¬ванные, остатки бумаги опускаются на дно склянки
(см. рис. 1); жидкость уже не дает реакции с ди¬фениламином: нитрат раэрушен без остатка.
Если теперь внести в склянку новую порцию селитры,
брожение возникает с новой силой и эаканчивается

уже много скорее. Культуры выдерживают неогра¬ниченное число перевивок и могут быть таким
образом получены практически чистыми.

Если в среде Итерсона KNOj заменить Ca(N03)2,
культуры выдерживают прибавление многих порций
нитрата, все время их разрушая. Так, в одном
иэ опытов, поставленных пишущим эти строки,
было разложено 13 последовательно прибавлявшихся

порций Ca(N03)2, и лишь последняя, 14-я порция, оста¬лась не разложенной, да и то, нак показало изсле¬яование, лишь благодаря израсходованию доступных

микробам составных частей бумаги. В период
наиболее энергичной работы (примерно после третьяго

прибавления) культура с Ca(N03)2 разлагает вне¬сенную порцию нитрата менее чем в сутки. С
KN03 такой длительной работы одной и той же куль¬туры наблюдать не удается, так как среда быстро
щелочнеет, благодаря накоплению KjCOj и КНС03.
Удается получить энергичную нитрифинацию в

среде Итерсона и при комнатной температуре (см.

рис. 2). В этом случае, однако, процесс совер¬шается значительно медленнее, примерно раз в
семь: если при 36°—38° длительность соответсгвую¬щих стадий измеряется днями, то при комнатной
температуре она растягивается уже на недели.

Снабдив склянку с культурой пробкой и газо¬отводной трубкой, можно показать, что выделяюшийся
газ состоигь иэ СОа (пропускание череэ извест¬ковую или баритовую воду) и Na (собирание над
раствором едкой щелочи).

За ходом разложения нитрата и временнаго обра¬зования нитрита следягь при помощи соответ¬ствующих реактивов. Реактивом на NOs служить
бруцин (0,2 гр. бруцина в 100 см.3 чистой кон¬центрированной серной кислоты), р. на NOa и NOs—
дифениламин (0,5 дифениламина в 100 см.* чистой

H2SOt -j- 20 см.3 воды) и р. на N02 — раствор суль¬фаниловой кислоты с а-нафтиламином в раз¬бавленной уксусной кислоте *). Пробы удобно делать

в маленьких фарфоровых блюдцах, употребляе¬мых для разведения красок. В такое блюдце по¬мещают немного реактива и наносят на его по¬верхность (пипеткой или ушком платиновой прово¬локи) каплю жидкости из культуры. Для открытия
нитрата в присутствии нитрита, каплю испытуемой
жидкости выпаривают досуха на часовом стеклышке
и смачивают раствором бруцина.
Денитрификация в описанных культурах легко

попдается и количественному учету, при чем ни¬траты и нитриты удобно определять колориметри¬чески. Описанию методики количественных опытов
будет посвящен один из дальнейших очерков.

— - С. Нагибин.

Исиусственный йневиой свет для
■■имроснопа» До последняго времени попытки
устроить световой фильтр или экран, посредством
котораго лучи искуественнаго света приобретали бы
свойства естественнаго так, чтобы можно было
различать и определять цвета с той же точностью,
как при дневном освещении, были неудачны. Только

в последнее время Н P. Gage изобрел стеклян¬ный фильтр, посредством котораго свет вольфра¬мовой лампы, наполненной азотом, становится весь¬ма близким к солнечному, в особенности в
области видимаго спектра, дающей наибольшее ко¬личество полезнаго света. Изследование микроско¬пических обектов различнаго цвета при помощи
этого фильтра дало весьма удовлетворительные ре¬зультаты, и несколько лиц, производивших парал¬лельныя наблюдения при освещении обектов днев¬ным и искусственным светом, не нашли разницы
в цветах. Фильтр был применен также с
целым рядом других источникое искусственнаго
света, употребляемых при работе с микроско-

*) и. 0,5 гр, сульфаниловой кислоты растворяют в 150
куб-см. разбавленной уксусной кислоты (1 обем glacиale на
2 об. еоды). ии. 0,2 гр. а-нафтиламина нагревают до кипения
с 20 куб, см. воды и процежиБают по охлаждении через
тряпочну в 150 куб. см. так же разбавленной уксусной
к-ты. Растворы и и ии смешивают в равных обемах н
сохраняют в плотно закупоренной склянке.
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пом, но ни один не дал столь же точных ре¬зультатов, хотя приближение к дневному свету
было неожиданно хорошее, при чем простая керо¬синовая лампа с этим фильтром дала лу шие
результаты, чем самый хороший источник света

без фильтра. (Scиent. Arner., № 2089, 1916). д g

щую армию и заведывал военной метеорологической

станцией на француэском фронте. На фронте он за¬болел какой-то крайне тяжелой болезнью, и скончал¬ся на 43 году жизни в полном расцвете своего
громаднаго таланта, который так много еще могь¬дать в будущем.   Полан.

НЕКРОЛОГИ.

Карл Шварцшильд. В рядах неприятель¬ской армии умер прусский лейтенант Карл Шварц¬шильд. Весть об этой преждевременной кончине
вызовет глубокое сожаление в всех странах: со¬шел в могилу один из крупнейших ученых
нашего временн, блестящий и разносторонний изсле¬дователь, котораго с одинаковым правом могут
считать своим и астрономия и физика.

Шварцшильд родился в 1873 году, во Франкфу¬рте-на-Майне. Чрезвычайно рано он обнаружил
исключительныя математическия способности и уже

в 16 легь напечатал свою первую работу об опре¬делении орбит. С 1901 г. по 1909 он был ди¬ректором обсерватории и профессором астрономии
в Геттингене; к этому времени относятся его важ¬нейшия работы, главным образом теоретическаго
характера. Наиболео известная из них касается
строения звездной системы; в ней Шварцшильд

преяложил так называемую эллипсоидальную тео¬рию эвездных скоростей, наиболее просто обясня¬ющую явление .звездных потоков" Каптейна *).
Важиое значение имеют также его изследования о

световом давлении, работы по геометрической опти¬ке, по фотографической фотометрии и т. д.
В 1907 году умер знаменитый спектроскопист

Фогель, первый директор Потсдамской астрофизиче¬ской обсерватории. Долгое время его пост оставался

незамещенным и, когда в 1909 году на него был на¬эначен Шварцшильд.то это вызвало некоторое удив¬ление. Но оказалось, что выбор сделан очень удач¬но: молодой астроном-теоретик, не занимавшийся
раньше практической астрофизикой, чрезвычайно бы¬стро ориентировался в новой сфере деятельности и
оказался прекрасным руководителем обсерватории.
Его собственная научная деятельность продолжалась

так же интенсивно, как и раньше; об этом сви¬детфльствует ряд новых важных работь, по са¬мым раэнообразным вопросам астрономии, физики
и математики. Последнее время он особенно много
эанимался вопросами звеэдной статистики, а также
новыми физическими теориями; корректуры работы,

посвященной теории квант, он читал уже во вре¬мя своей предсмертной болезни.
Русским читателям Шварцшильд иэвестен по

переводам двух его публичных докладов: „Систе¬ма звеэд* (сборник „Успехи астрономии" изд. Ма¬тезис, а также „Нов. идеи в астрономии” № 4) и
„О кривиизне пространства" (»Нов. идеи в матема¬тике* № 3). Обе статьи касаются очень интересных,
глубоких вопросов и отличаются ясностью и про¬стотой изложения.
С началом войны Шварцшильд, как и многие

другие германские ученые, был призван в действую-

К. А. Пуриевяч. В августе скончался, по¬раженный тяжким недугом, профессор физиологии
и анатомии растений Киевскаго университета Констан¬тин Адрианович Пуриевич. Научная деятвльность
покойнаго была связана преимущественно с Киев¬ским университетом.
Его первая большая работа: „Образование и рас¬падение органичвских кислот у высших растений“
(1893 г.), выполнена в лаборатории его учителя, О.

В. Баранецкаго. Эта работа, составляющая магистер¬скую диссертацию, является его лучшей работой. В

ней он устанавливает довольно определенныя вли¬яния внешних и внутренних условий на количество¬кислогь в растениях и сопоставляет эти измене¬ния с изменением дыхания растений. Он польэует¬ся для газоваго анализа подробно им описываемым¬и очень удобным прибором Баранецкаго, несколько
измененным самим Пуриевичем; сходный прибор

вошел во все ботаничесния лаборатории в несколько¬иной форме, как прибор Бонье и Манжена.
Во время заграничнаго пребывания им выполнена

в лейпцигской лаборатории проф. Пфеффера другая
большая работа: „Физиологическия иэследования над
опоражниванием вместилищ запасных веществ
при проростании" (1897 г.). В этом йзследовании,

оставляющем много места для воэражений, он уста¬навливает, что передвижение питательных веществ¬из мест запаса тесно связано с их потреблени¬ем и регулируется не только простыми законами
осмоэа, но связано с жизнедеятельностью прото¬плазмы.

В последующих небольших статьях он отча¬сти возвращается к своей первой работе, иэследуя
дыхание плесеней на различных питательных сре¬дах (1898 г.), и определяя влияние температуры на

дыхание растений. В других заметках он каса¬ется вопроса об усвоении свободнаго азота плесе¬нями (1895 г.), описывает новый вид одного пле¬сневаго гриба (1899 г.) и производит небольшое
изследование над синтезом белков у ниэших
растений (1911).

Последняя его большая работа посвящена иэсле¬дованию над фотосинтезом (1913 г.). В этой ра¬боте он сравнивает очень точными и тщательными
приемами поглощение солнечной энергии зеленым

листом при фотосинтезе и без него, а таюке опре¬деляегь количество солнечной энергии, используемой
в процессе фотосинтеза. Но к сожалению приво¬димыя числа, имеющия значение только для принятой

им установки, едва ли дают непосредственно иско¬мыя величины, которыя могут значительно изме¬ниться при иных разстояниях между листом и по¬верхностью измеряющаго прибора.
Руководя в течение многих лет практическими'

занятиями по анатомии растений, он издал краткое
руководство (1907), приспособленное к его плану

групповых занятий. - ф „ Нрашвииннмиов.

*) См. статью A. А. Мииайлова: „Движение звезд и солнца“, („Природа1'. Февраль 1914 г.).



1209 Природныя богатства России. 1210

ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.

Озерныя руды Олоиецкаго края.

и.

Ояно из самых видных мест среди минераль¬ных богатств Олоиецкаго края принадлежит не¬сомненно железным озерным и, отчасти, болот¬ным рудам. С давних пор известны оне не
не только жителям этого края, но и далеко за пре¬делами его. Когда, во времена новгородскаго влады¬чества, упоминалось о богатстве Обонежья желе¬зом, то надо думать, что имелись в эиду прежде
всего озерныя и болотныя руды этих месть. В
царствование Алексея Михайловича начались

здесь разведочныя работы, организованныя по требо¬ванию правительства, имевшия целью главным обра-

зом раэыскание серебра и меди, но натолкнувшияся

на богатыя залежи озерных и болотных руд, ка¬ковыя тогда же и было решено испольэовать для вы¬делки желеэа и стали. И действительно, в скором
времени возникли в Шуньге и Толвуе железоде¬лательные и укладные (стальные) эаводы, на владе¬ние которыми главным устроителем их, датчани¬ном А. Бутенантом, была получена особая
грамота Царя Алексея Михайловича. При
Петре Великом развитие заводской деятельности
в Онежье значительно оживилось; открыты были

новые заводы в Петроэаводске, Повенце и Конче¬зере—для выплавки чугуна и для литья пушек и

снарядов. С тех пор железнозаводская деятель¬ность сделалась б. или м. постоянною в крае, испы¬тывая, однако, самыя широкия колебания, то вспыхивая,
то по временам совсем эамирая. И в настоящее
время она находится в полном упадке. He работа-

ПРИРОДА, ОКТЯБРЬ 1916 г.

ет ни один из упомянутых эаводов; от не¬которых из них остались лишь воспоминания. Та¬ковой же участи подверглись и многие другие заводы,
возникавшие в раэное время и в различных¬местах. Сохранивший до наших дней свое существо¬вание, основанный при Екатерине ии Александровский
завод в Петрозаводске, работающий для целей обо¬роны, уже давно пользуется для выделки стальных¬предметов материалом, доставляемым сюда с
Урала.
Каэалось бы, самым естественным обяснением

такого упадка железоделательной промышленностй

Олонецкаго края могло послужить не раз высказы¬вавшееся многими, иногда весьма авторитфтными, спе¬циалистами мнение о совершенном истощении этого
края рудными богатствами, несмотря на их когда-

то громкую славу. В действительности, однако, дела
обстоит совершенно иначе: об истощении рудных^
особенгио озерных месторождений, как это мне и

хотелось бы дальше показать, не может быть и ре¬чи, и причины только что указаннаго явления должны
лежать в других обстоятельствах.
He вдаваясь пона в раэсмотрение этих причин,

остановимся несколько на вопросе об отложении
железных руд в озерах и др. водных бассейнах.

ии.

Известно, что образование руды в озерая и бо¬лотах происходиг путем осаждения ея из воды^

содержащей в растворе закисныя соединения желе¬за. Переход закиснаго железа из растворимаго со¬стояния в нерастворимое окисное железо (и вообще
образование железных озерных руд) различнымв

77
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авторами обяснялись раэлично. Со времен Эрен¬t е р г а установилось и долго держалось в нау¬ке мнение, что озерная руда накапливается благоцаря
деятельности водоросли Galиonella ferrugиnea. Професс.

А.А. Иностранцев еще в 1871 году дал весь¬мз обстоятельное и совершенно иное толкование про¬ддеесу обраэования этих руд, рядом микроскопиче¬ских изследований, каи казалось, совершенно опро¬вергнув упомянутый выше взгляд. По проф. И н о¬странцеву, озерныя руды должны происходить
путем чисто меианнческаго осаждения, беэ всякаго
влияния организмов. Материалом, доставляющим
еоде, притекаюшей в озера, растворимое железо,
являются, с одной стороны, кристаллическия горныя
породы, главным образом—диорит; а с другой—
гпинистые сланцы, содержащие нередко значительные

прослои сернаго колчедана. С течением времени, об¬разовавшияся растворимыя соли углекислой и серно¬иислой закиси железа, окисляясь в воде, особенно
при соприкосновении с твердыми предметами, песчин¬ками и пр., переходят в водную окись железа (бу¬рый железняк), которая, будучи нерасгворима, оса¬ждается на дне воднаго бассейна, увлекая с собою
разнообраэныя механически взвешенныя в воде час¬тицы органическаго и минерапьнаго происхождения.
Так как процесс разрушения железосодержащих

горных пород идегь безостановочно, то и количе¬ство озерных руд должно возрастать, тем болев,

что среди кристаллических пород нередко встреча¬ются весьма значительныя включения железнаго блес¬ка и магнитнаго железняка. И те из озер, кото¬рыя находятся в области развития зеленокаменных
пород, главн. обр. диоритов, обладающих наиболее
значительным процентом содержания железа в

СЕоемь составе, должны обладать наибольшей рудо¬ностностью, что и наблюдается в действительности
относительно, напр.,того же Олонецкаго края. Такими

озерами нак раз иэобилуют Повенецний и Петро¬заводский уезды, в которых и встречаются глав¬«ейшие выходы указанных выше горных пород.
В вопросе образования озерных руд главный

интерес лежит в определении не столько перво¬начальных источников, доставляющих железо,

■сколько, в сущности, процессов перехода его соеди¬«ений в водные растворы и осаждения или выделения
ииз зтих последних. Вышеприведенный взгляд

проф. Иностранцева, отрицающий участие бактерий в
образовании озерных руд, несмотря на всю его

убедительность, в настоящее время не вполне разде¬ляется другими учеными, как русскими, так и ино¬стракными. He так давно вышла крупная работа
проф.химии Гельсингфорскаго университета О. А с к а¬н а, посвященная вопросу изучения озерных руд,

в которой он отводит много места м. пр. процес¬сам отложения руд, приписывая весьма сушествен¬ную роль в этих процессах микроорганкзмам.
Последние, питаясь гумусовыми веществами, находя¬щимися в воде в соединеыии с железными солями,
благодаря самому ходу питания, способствуют непре¬рывному выделению из воды бураго железняка.
К сожалению, указанная работа проф. А с к а н а,
вышедшая иа шведском и немецком языках, не

только не имеет русскаге перевода, но и не рефе¬рирована в русских изданиях.
Повидимому, и в этой основательной работе

некоторыя стороны вопроса, особеино касаюшияся
физиологической стороны питания микроорганизмов,
содействующих образованию железных руд, не
могут считаться окончательно разрешенными, и
полиаго освещения каргины образования железных
озерных руд придется ещ® ждать от будущих
изследований.
Как бы то ни было, вышепривеоенные взгляды

на образование озерных руд дают возможность
предполагать не только о возрастании количества

руд в озерах, которых не коснулась эксплоата¬ция промышленников, но и о медленном и постепен¬ком возстановлении иэрасходованных запасов их
в озерах, из которых когда то руда добывалась.

иии.

Каковы же в действительности запасы озерных

руд в Олонецком крае, где и как они распре¬делены и какова их пригодность для промышленной
эксплоатации? На эти капитальной важности вопросы
едва ли можно дать сколько-нибудь исчерпывающий
ответ. Дело в том, что, несмотря на долголетнюю,

вековую, эксплоатацию озерных руд многими пред¬приятиями казенных и частных
заводов, мы ие имеем не только

достаточно обстоятельных об¬следований всех рудоносных
озер, но даже более или менее
полнаго перечня таковых. Лишь
в конце прошлаго столетия стали

появляться в специальной литера¬туре первыя сведения по этому
вопросу, Вслед за упомянутыми

уже работами проф. Иностран¬ц е в а, ставшими более извест¬ными по выходе в 1877 г. его

книги „Геологический очерк По¬венецкаго уезда Олонецкой гу¬бернии и его рудных месторо¬ждений“, были опубликованы ре¬зультаты работ и некоторых
других изследователей. Горн.
инжен. М, Н. Хирьяков в
евоих статьях, помещенных в

„Олонецких Губ. Вед.“ и „Гор¬ном журнале", в 1880—^1882 гг.,
отчасти на основании рабогь проф.
Головкинскаго, Мушкетова,

Версилова и др., отчасти по соб¬ственным наблюдениям дает некоторые подсчеты
мощности, как пластовых (желеэный блеск и маг¬нитный железняк), так и наносных залежей же-

Рис. 2. Устье реки Телекино. Берег. на котором собраны образчики выброшен¬ной прибоем железной руды.
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лезных руд. Особенно велики, по этим данным,
запасы руды по реке Выгь. „Все дно русла этой
реки (120 в. длиною) почти епяошь состоит из

железной руды осадочнаго проис¬хождения, т. н. дерновой руды. Эта
же руда залегаегь по обоим бе¬регам р. Выгь, начиная с самой
поверхности и редко под 2-аршин¬иым наносом, составляя пласт
•от »/4 до 2*/а арш. и более; в
ширину она идет по правому

берегу до 100 саж. и по левому
до 50 саж; но, пласт этоть, то

расширяясь, то суживаясь, не везде

одинаков, и протяжение его мож¬но положить средним числом
около 50 саж., и притом почти
■безошибочно можно считать его

сплошным от истоков до са¬маго устья, т.-е. до озера Выг“.
Принимая, по этим данным,
■среднюю толщину пласта до 11/2
арш. и попагая вес 1 куб, саж.

руды в 1000 пуд., нетрудно ви¬деть, что запасы этой руды по р.

Выгь превышают миллиард пу¬дов. По сообщению того же ав¬* тора, громадные эапасы руды со¬держатся в озерах Сегозере,
Вильмозере и других. Приводятся тут же и ре¬зультаты химических аналиэов, произведенных в
лаборатории Горнаго института лаборантом П. Д.
Николаевым. Иэ последних видно, что в
пробах руд Сегозерскаго района содержание окиси

железа доходит до 69,84°/в; другие образцы дава¬ли от 57,70°/0 до 60,03%.

Уже по одному тому, что сведения М. Н. \ и р ь я¬к о в а касаются самых различных районов, отстоя¬щих друг от друга иногда на весьма вначитель¬ном разстоянии, можно полагать, что они не были
результатом достаточно обстоятельной и планомер¬ной работы. П. А. Б о р и с о в  в своей книге
„Геологический очерк Олонецкой губернии“, 1910 г.,

считает, что начало правильной работы по изсле¬дованию рудных озер этого края было положено
горным инженером Лебедзинским, став¬шим во главе экспедиции от Горнаго Департамента

в 1892 г. В виду того, что работы рано скончав¬шагося икж. Лебедзинскаго не были опублико¬ваны, г. Борисову приходилось польэоваться архи¬вом Горн. Департамента, где имеется отчет Г. И.
Лебедэинскаго Из последняго видно, что изследо¬вание рудных оэер, начатое в окрвстностях города

Петрозаводска, постепенно распространялось на се¬вер и запад, до Гимольскаго озера и до Финлян¬дии; затем продолжалось в Повенецком уезде.
Запасы руд некоторых озер оказались весьма

внушительными. Так, для Семозера, особенно подроб¬но изученнаго, количество ея определялось не меньше,
как в 300 милл. пудов; в оз^рах Сургуба и

Ухтозера запас руды до 40 милл. пуд. и т. д. Осо¬беннаго внимания, по данным инж. Лебедзин¬скаго, заслуживают озера Повенецкаго уезда,
.сгруппированныя при самых благоприятных усло¬виях, при массе лесного материала*; из них выде¬ляется как по своим размерам, так и рудонос¬ности озеро Выг, к которому с юга прилегаегь
множество мелких озер. „Площадью в 750 кв,

верст, Выгозеро почти сплошь покрыто рудой, на¬чиная от Вожмасалмы до сев, берегов его... По
своему богатству рудой Выгозеро должно считаться
самым надежным. Запас руды в нем можно

считать до 700 милл. пудов*. Руда содержит до

45°/0 металлич. железа и, между другими состав¬ными частями, до 2°/0 свинца. <) Миллионами пудов

исчисляются и запасы руд многих других озэр,

прилегаюицих к Выгозеру, как, напр., Волозеро,
Маткоэеро, Хижозеро, Салмозеро и др.

В нашем распоряжении не имеется других,

достаточно определенных данных по изследова¬нию олонецких рудневых озер, однако, уже и на
основании только-что приведенных, можно соста¬вить некоторое понятие о грандиозных размерах
тех рудных богатств, накия заключены в оло¬нецких озерах. Но, если принять во внимание, что
планомерная работа по изследованию. в сущности,
только что начиналась и не была закончена, что в
действительности на местах не только известны,

но и разрабатывались руды гораздо большаго коли¬чества озер, число которых доходило до 150—160,
—мы должны признать, что все сведения о рудных
богатствах Олонецкаго края далеко не обнимают
во всей полноте их действительных раэмеров и
эначения для промышленности этой области.

иV.

В июне прошлаго года автору этой заметни

удалось побывать на целом ряде олонецких руд¬ных оэер и на месте убедиться в существовании
огромных залежей руд во многих иэ них, точ¬но так же, как видеть целыя горы добытых уже,
но не использованных руд (Кончезеро).

Имея в виду попутно ознакомиться с геологи¬ческим строением некоторых мест с.-э. части
Олонецкой губ, я охотно принял предложение И.

Академии Наук отправиться для собирания образчи¬ков железных руд на озеро Выгозеро. Чреэвы¬чайно проетая по существу задача собирания руд¬ных проб на самом деле оказалась довольно
трудной: несмотря на июнь месяц, стояла настолько
холодная и ветреная погода, что нельзя было и
думать о собирании руды тем способом, каким
она обычно собиралась на озерах, за отсутствием
машин, т,-е. ровном с плота; из других при-

4 Это указание не подтвердилось изследованиями в Ге¬ологич. Муэее Академии Наук.

Рис, 3. С. Койкиницы, блиэь котораго во многих местах дно оэера Выг
понрыто рудой; на берегу в пяти верстах имеются дерновыя руды.
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боров для этой цели я располагал лишь ведрыш¬ком Надсона и ручной драгой приготовления Гольд¬берга в Петрограде. Остановившись на эемской

Рис. 4. Натечная корочка гидратов окиси желеэа.

станции Выгозерскаго погоста, я сделал несколько
разведочныя экскурий в разных направлениях

озера Выг. Разеэды приходилось делать исключи¬тельно на станционной или рыбацкой лодке, сь дву¬мя парами весел, огь 75 до 100 пуд. грузоподем¬ностью; с нея же, при помощи главным образом
драги, пришлось доставать и руду. Первые удачные
поиски руды были сделаны в устье реки Выга
(Южнаго'). Здесь река пересечена мошною грядою

моренных отложений, главным образом гранит¬ных и гнейсовых валунов, образующих порог
с островом посредине, носящим наэвание Поро¬жьяго. Между валунами этого острова встречается
множество неглубоких, с песчаным или илистым
дном, ям, в которых речная вода, остающаяся

после разливов и пополняемая путем просачива¬ния с реки, отлагаегь водную окись железа в ви¬де разнообразной формы и раэмеров ноэдреватых
желваков, достигающих величины куринаго яйца.
В других ямах здесь же можно было встретить
чреэвычайно любопытныя отложения той же руды,

заполняющия трешины гнейсовых валуиов и про¬межутков между ними, в виде сплошной массы
буровато-чернаго цвета, совершенно точно воспроиз¬водящей все особенности формы трещин. Руду из
ям можно брать железной лопатой, а небольшие
образчики—прямо руками. На изломах куски этой

руды чернаго цвета, с слабым блеском, обнару¬живают олитовую структуру.
Чуть пониже Порожьяго острова, в русле самой

реки, с помощью железнаго ковша можно было
вычерпывать, с глубины 1—2 арш., бобовидной и

гороховидной формы руду вместе с довольно круп¬ным песком, Выше того же Порожьяго острова,
где весьма спокойное течение р. Выга, в несколько

расширенных берегах, напоминает большой мель¬ничный пруд, долгое время не удавалось мне ни
ковшом, ни драгой достать со дна реки ничего

решительно: драга, несколько подпрыгивая, скользи¬ла по дну реки, не захватывая ни песку, ни илу, ни
камней.

Дело удалось выяснить, благодаря сопровождав¬шему меня учителю Выгозерскаго земск. уч. М. А.

Комаровскому, по словам котораго, с дав¬них пор занимающагося здесь рыбной ловлей, все
дно реки сплошь покрыто ,опокой“, совершенно

такой же по виду и строению, как и цементообраэ¬иая масса руды, найденная нами на Порожьем

острове; другими словами, дно реии покрыто сплош¬ной корой желеэной руды, наэываемой в этом ви¬де местными жителями о п о к о й. Заостренный кол
и конец багра, однако, можно было воткнуть в это
дно. Рыбаки, вбивая для своих снастей сваи и

колья, хорошо определяют места нахождения и тол¬щину слоя этой „опоки", судя по ходу вбиваемых
свай. По сведениям от рыбаков и своим собствен¬нымиь наблюдениям, Г. Комаровский считаегь, что
толщина сплошной коры руды в низовьях р. Выга
колеблется оть 6 вершк. до аршина. После долгих
усилий мне удалось, с помощью араги, нацарапать

с поверхности ,рудяного“ дна некоторое количест¬во торчавших кверху неровностей и наростов этой

руды. В дальнейших моих розысках уже по хо¬ду и скольжению драги я могь определять присутст¬вие такой рудной корки на дне озера.
В течение 10 дней непрерывной работы мне уда¬лось сделать по озеру Выгь около 200 верст и
собрать пробы руд более, чем в 50 разных
пунктах; больше всего образчиков взято близ
Выгозерскаго острова, Вожемасалмы, села Койкиниц
(рис. 3) и д. Ловища, Чаще всего руда доставалась

с-6 глубины 2— 3-х сажен, реже с меньшей глу¬бины и только в двух случаях с глубины 4 слиш¬ком сажен.
По своему внешнему виду, цвету и форме собран¬ные образчики озерной руды представляют большое
разнообразие. Только что вычерпнутая из воды ру¬да имеегь то совершенно черный, то коричневый,
нраснобурый, сероватый и др. цвета, иногда с более

или менее заметным, хотя и весьма слабым, бле¬ском, свидетельствующие несомненно о разнообра¬зии примесей в количественном и качественном
отношениях. Что касается формы, то здесь наблюда¬ется еще большее разнообразие; существующия назва¬ния: бобовая, гороховая, денежная руда характеризу¬ют-ь лишь наиболее часто встречающиеся виды форм.
на-ряду с которыми можно встретить разнообраз¬ные виды ноздреватых желваков, компактных.

Рис. 5. Стяжения гидратов окиси желези.

иногда сплюснутых шариков, неопределенной фор¬мы мелких крупинок, дающих в массе впечат¬ление икры или пороха, всякаго рода наростов, в
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виде коры, пленки и проч:, попадались крупныя, ино¬гда прозрачнын песчинки и пластинчатые кусочки

твердых горных пород, по краям, в виде ото¬рочки (оправы стекол), обросшие рудою, и значитель¬ных размеров камни, у которых рудою покрыта
лишь свободная поверхность, не прилегающая к дну;
всякий твердый предметь можегь „обрастать" рудою,
придавая скоплению последней ту или другую форму;
мне удавалось вылавливать (в устьях р. Телекина)

даже кусочки обыкновеннаго древеенаго угля, покры¬таго каростами железной руды, что служит указа¬нием на сравнительно быстрый „рост" руды в са¬мое последнее время.
Хотя удавалось находить руду на поверхности дна

и в открытом озере, и в салмах (проливах), но

Рис. 6. Отложение гидратоэ окиси железа вокруг гален
и эерен кварца..

чаще всего она встречалась в участках оэера, бо¬лее или менее окруженных островами. Вообще о
поверхности дна Выгоэера далеко нельзя скаэать, что¬бы оно „почти сплошь покрыто рудою“; но сказать,
что дно, не содержащее на своей поверхности руды,
не содержит ея и глубже, тоже никоим образом
нельзя.

Когда строился земский мост чвреэ участок озе¬ра к Выгозерскому погоету и земской станции, то

при вбивании свай местные крестьяне-строители по¬стоянно встречали_ слой „опоки“ значительной тол¬щины под илистой поверхностью дна; точно также
в „Узких салках”, где в настоящее время по¬верхность грунта илистая и где мне не удалось до¬стать никаких следов руды,— по словам рыбаков,
находится также слой „опоки", которую иногда уда-

валось вытаскивать, в виде кусков, рыболовными
снастями. Таким образои, видимо, под влиянием

смены благоприятствующих образованию руды усло¬вий, отложение руды шло в различных участках
озера разновременно, поэтому можно ожидать при¬сутствия руды в данных отложениях даже там,
где с ловерхности дна не видно никаких указаний

на это. Последнее обстоятельство должно быть при¬нято во внимание при будуших изследованиях руд¬ныж озер.
В заключение мне хотелось бы в нескольких

словах коснуться тех причин, в силу которых

оэерныя (как и др.) руды Олонецкаго края переста¬ли совершенно разрабатываться и лежать, точно все¬ми забытыя и никому не нужныя, между тем, как
присутствие огромных залежей их не подлежит
никакому сомнению.

Горный инженер Е. К. Я к о в л е в  в своей ст,

„Горнозаводская промышленность и горный промы¬сел Олонецкой гу6.“, в 1910 г., доказывает, что

основною причиною упадка руднаго и железнозавод¬скаго дела в крае является отсутствие железнодо¬рожных путей, не дающее-возможности вывоза про¬дуктов этой деятельности своевременно, по мере
их выработки. С этим нельзя не согласиться.
Однако, на-ряду с этим были и другия причины.
Когда, к концу восьмидесятых годов, наряду с

казеннымн разведками, начались изыскания руд част¬ными предприятиями, многия рудоносныя озера были

совершенно закрыты для частнаго промысла, на казен¬ных же заэодах практиковался все тот же при¬митивный способ добывания руды ковшами с пло¬тов, при чем шла снупка этой последней у кре¬стьян, производившихдобывание безсистемнымхищ¬ническим образом, В отношении ведения всего
заводскаго хозяйства, видимо, было много всянаго
рода других упущений. Как одко из проявлений
беэхозяйственности, был недостаток технических
оборудований и усовершенствований. Лишь незадолго
до закрытия чугунно-плавильных заводов бьили

сделаны попытки рудоподема при помощи выписан¬ных специальных машин; так же запаэдывали
усовершенствования чугунно-плавильных и железо¬делательных заводов.
В настоящее время, когда мы обязаны с особен¬ным вниманием осмотреться вокруг и произвести
учет экономических сил и природных богатств
нашей родины, является насущной необходимостью
своевремекная постановка вопроса об озерных и
болотных рудах Олонецкаго края, их подробнаго
и всесторонняго изследования и изыскания наилучших

способов испольэования. Остается пожелать, что¬бы вновь было направлено сюда внимание как науч¬ных учреждений, так общественных организаций и
частных изследователей и промышленников, дабы
временный упадок и застой в этом богатом

природными дарами крае сменйлся новым оживле¬нием и подемом, без возвращения к печальному
прошлому' М. Б. Едеисний.
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В связи с планами, намеченными министром

народнаго просвещения гр. Игнатьевым, в ряде горо¬дов идет подготовительная работа к открытию но¬вых университетов.
В восточной Сибири в первую очередь к

открытию университета готовится г. Иркутск. Иркут¬ская городская дума сделала постановление, в кото¬ром отводит безплатно необходимое количество
земли и дает строительные материапы а, кроме того,
ассигновала 500 т. р. На призыв иркутской управы
с приглашением жертвовать на университет уже
откликнулся И. Е. Замятин, внесший 50 тыс. руб.;
Н. А. Второв внес 200 тысяч руб. и ряд лиц
на общую сумму свыше 100 т. р.

С другой стороны Семенов-Тяньшанский в „Но¬вом Времени“ докаэывает необходимость открытия
физико-математическаго факультета в восточном

институте во Владивостоке, где на устройство уни¬верситета собрано уже 1.000.000 руб.

В министерство народнаго просвещения посту¬пило ходатайство могилевской городской думы о раз¬решении открыть в городе Могилеве университет.
К ходатайству этому присоединились земство и не¬которыя общественныя организации.

Состоялось совещание в Демидовском юридиче¬ском лицее по вопросу об учреждении универси¬тета в г. Ярославле. Совещанием принято поже¬лание учреждения в Ярославле в первую очередь
медицинскаго факультета и физико-математическаго
факультета с естественным отделением, а затем

уже историко-филологическаго факультета и др. Обра¬зован комитет для руководства делом учрежде¬ния в Ярославле университета. Постановлено обра¬титься к населению, городским и земским учре¬ждениям края с призывом поддержать начинание.
Симферопольская дума постановила ходатайство¬вать об • открытии в Симферополе университета.
В пврвую очередь должен быть открыт естествен¬ный факультет, а затем медицинский. Городская
дума иэявиЛа готовность оказать материальную
помощь и отвести участок земли в требуемом
размере.

В Саратове с участием представителя мини¬стерства народнаго просвещения обсуждается во¬прос об учреждении городского политехникума.
В связи с министерским проектом учре¬ждения на юге Института инженеров путей сооб¬щения, в конкурирующих городах (Киев, Харь¬ков, Одесса, Екатеринослав и Ростов) городския
и земския учреждения предлагают ассигновать круп¬ныя средства—до 1.000.000 рублей—на организацию
этого учреждения; вместе с тем и частныя лица
обещают значительЬыя пожертвования.

В настоящее время закончена постройка и

оканчивается внутренняя отделка Физическаго Инсти¬тута Общества Московскаго Научнаго Инстигута в
Москве. Физический Институт раэсчитан на 30 ра¬ботающих и имеегь приспособления для поддержания
постоянства температуры, устранения тряски и т. п.

Постройка произведена на средства лица, пожелав¬шаго остаться неизвестным, и обошлась около 260

тысяч рублей. Средства на оборудование в раз¬мере 15 тысяч пожертвованы другим лицом, так¬же пожелавшим остаться неизвестным, и им же
обезпечено содержание Института по 25 тысяч

втечение трех лег. Заведующим Институтом из¬бран проф. П. П. Лазарев. В течение войны в
Институте будут размещены лаборатории и мастер-

ския Всероссийскаго земскаго союза, а также вновь
учреждается центральное рентгеновское бюро.

Московский Научный Институт, закончив со¬оружение Физическаго Института, приступил к осу¬ществлению новых планов. На первую очередь по¬ставлена постройка Института Экспериментальной
Биологии, детальной выработке плана котораго по¬священ ряд последних заседаний Ученаго Со¬вета и Правления. Предполагается создать такое
учреждение, в котором русские ученые нашли бы
те условия научной работы, которыя до сих пор
привлекали их на морския биологическия станции

и в крупныя микробиологическия лаборатории Евро¬пы. Проект новаго Института предусматривает.
проведение проточной морской воды по всему зданию,

а также пресной дождевой воды и устройство поме¬щений для раэводки большого количества млекопитаю¬щих (мелких грызунов, обезьян, нескольких ло¬шадей, коз, овец и пр.), устройство волария для
летающих птиц и инсектария для разведения насе¬комых. Для экспериментальных целей предполага¬ется в первую очередь создание температурных.
камер; темной влажной пещеры, и темных су¬хих комнат для опытов над влиянием на орга¬низмы темноты и цветного света; теплой и холодной
оранжерей; газовых комнат для изучения действия
тех или иных примесей к воздуху; стерильных и

операционных комнат и так далее. Проекть раз¬считан на 40—60 рабочих мест. Для осуществле¬ния этого проекта требуется до 500 тысяч рублей;
пока в распоряжении Научнаго Института имеется
около 100.000 рублей и предоставленное городом

место для постройки рядом с Физичееким Инсти¬тутом и Университетом имени Шанявскаго.
В ПетроградСком университете вместо преж¬них 8.000, числившихся на первое января 1916 г.,.
в настоящее время насчитывается 3.640 студентов,
из них старых 2.840 и новых принято 800.
Вызвано такое понижение привлечением студентовт»
на военную службу и ограниченным по условиям
военнаго времени приемом. Призвано на военнук>
службу в текущем году 4.150 чел.

Выяснился результат приема в московский уни¬верситет. Всего принято 1.547 чел. На медицинский
факультет принято 311, на математическое отде¬ление 293, на естественное—358 (полные комплекты).
На первый курс медиц. фак. в Томске принягь

обычный комплект 250 человек; из них 36¬женщин.
В юрьевский университет на первый курс при¬нято 214 етудентов, в том числе 164 студента
поступили на медицинский факультет.

В университете св. Владимира, переведенном к.
настоящему учебному году из Саратова обратно
в Киев, зачислено на первый курс (до 1 сентября)'
260 студентов.

Война значительно сократила количество сту¬дентов во французских университетах. Так, на ме¬дицинском факультвте в Тулузе число студентов
в 1914/15 г. упало до 441 против 554 в 1913/14 г.;.
в химическом институте—до 31 (против 82 в
предшеств. г.); в электро-техническом институте
до 155 (против 597).

В Алжирском университете число студентов в
1914/15 г. сократилось на половину по сравнению ст>
предшествующим годом, а именно на медицин.

ф-те до 102 (вместо 231), на научном ф-те дс¬68 (вместо 137).
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Интенсивность работы студентов на Научном

факультете Парижскаго университета характеризу¬ется следующими цифрами, показывающими число
лиц, которыя приступили к экэаменам по раз¬ным специальностям за последние три года.

1916 г. 1915 г. 1914 г.

Общая математика . . 76 68 150

Физика 27 29 115

Общая химия . . . . 42 39 93

Дифф. и интегр. выч. . 22 14 81

Ботаника 36 34 71

Медицинский факультет Парижскаго универси¬тета внесдв Золотую книгу имена 46 студентов,
погибших на поле сражения.

Согласно последнему отчету директора д-ра
Burrows в Королевском Колледже (Лондон) число
студентов коренных англичаан упало до 100,
тогда как накануне войны превышало 800 человек.
Колледж доставил армии и флоту 512 офицеров.
57 студентов нашли смерть на поле сражения. Из
преподавательскаго персонала ушли на войну 21 лицо,

из них трое в чине полковника. Каждая из науч¬ных лабораторий работает так или иначе для войны.
В Манчестерском у-те в 1915/16 уч. г. за¬писалось 1165 студентов против 1415 студ. в
прошлом году и 1654 студ. в 1913/14 уч. г. На

фронте и вообще для нужд войны работает те¬перешних и прежних членов университета бо¬лее 1300 чел., среди ннх убыло 90 чел.
В зимнем семестре 1916 года в Кембридже

было только 665 студентов против 1227 студен¬тов в прошлый год и около 3600 студентов в
нормапьное время.

По постановлению английскаго парламента был

закрыт дэступ публики в Британский музей; это

постановление мотивировалось соображениями необхо¬димой экономии по оплате музейских сторожей. Оно
вызвало многочисленные протесты и гневныя строки

в газете Tиmes известнаго зоолога Рай-Ланкестера,

бывшаго деректора Британскаго музея. Часть помеще¬ний музея была после этого снова открытадля публики.
-Ф- В журнале американской медицинской ассоциа¬ции опубликованы следующия сведения о влиянии войны
на жиэнь германских высших школ. До войны в
52 высших школах Империи насчитывалось 79.077
студентов (из них около 4. 500 женщин и около
9.000 иностранцев). Иэ этого числа 60,943 студента
приходилось на 21 унйверситет, 12,232 студента
на 11 технических школ, 2,625 студентов на четыре

коммерческих института, 1,404 — на четыре ветери¬нарных института, 938 — на три сельскохозяйствен¬ных института, 668 — на три горных института
и 267 на четыре лесных института. В течение
перваго семестра, следовавшаго за нача^ом войны,
общее число матрикулировавшихся студентов в 47

вьюших школах упало до 64,700 студентов; че¬тыре лесных института закрылись, а ветеринарный
институт в Мюнхене слился с университетомт,.
Это число не выражает однако действительной

работы студентов в университетах, так как из
записавшихся студентов зимою 1914—1915 г. свыше
50.000 были призваны на военную службу и частью

находились уже на поле сражения. В летнем се¬местре 1915 года из записавшихся в высшия
школы 66.000 студентов мужского пола германскаго
происхождения только 12.000 действительно посещали

лекции, тогда как около 54.000, т.-е. 81,81 °/0, нахо¬дились в армии.
Берлинский корреспондент, сообщающий эти дан¬ныя в американский журнал, проводит параллель
с другим военным годом: в 1870-м году из

13.785 университетских студентов только 4.400

(32°/0) находились на фронте и из них 3,200 по¬гибли на поле сражения.
В немецких журналах „Geologиsche Rund¬

schau* и „DerGeologe“ приведены списки призванных¬на действительную службу германских и австрий¬ских геологов. В этих списках (сроком по де¬кабрь 1915 года) приведе^о 237 имен; из них—54
убиты, 2 пропали без вести (вероятно, тоже убиты),
смертность — почти 25°/0! В декабрьском нумере.

„Geologиsche Rundschau” помещены портреты и не¬крологи трех молодых германских геологов,
участников 12-го интернациональнаго геологическаго

конгресса, собиравшагося летом 1913 года в Ка¬наде: А. Ханиеля, приват-доц. боннскаго универси¬тета, ассистента того же университета 3. Мартиуса
и д-ра мюнхенскаго университета А. Риделя; четвер¬тый участник этого конгресса В. Паульке ранен.
Дальнейшия данныя о характере германских потерь
дает „Der Geologe" (ноябрь 1915), где приведен

список 75-ти членов прусскаго королевскаго гор¬наго ведомства, убитых по апрель 1915 г. Издатель
„Der Geologe" и „Der Geologen Kalender" д-р Квит¬цов уже год тому назад пропал без вести
после одного из кровопролитных сражений на во¬сточном фронте. (He подлежит сомнению, что в
настоящее время приведенныя цифры уже устарели).

Число студентов в зимнем семестре 1915 г.
в американских университетах:

Колумбия — 7000; Пенсильвания — 6600; Калифор¬ния — 6000; Нью - иорк 5900; Мичиган — 5900; Ил¬линойс — 5500; Гарвард—5400; Корнелль — 5400;
Огио — 4900; Висконсин—4900; Миннесота — 4700;

Чикаго — 4300; Северо-Западный — 4100, Сираку¬зы — 3800; Питсбург — 3600; иале — 3300; Небрас¬ка — 3100; Миссури — 3000; иова — 2700; Техасиь —
2600; Цинциннати — 2500; Канзас — 2500; Станд¬форд — 2000; Индиана — 1800; Прэнстон — 1600;
Западный—1500; Тулап—1300; Вашингтон—1300;

Джон Гопкинс — 1200; Виргиния — 1000, всего свы¬ше 110.000 студентов.
В № 1129 Scиence от 18 августа дается сводка

денежных сумм, находящихся в распоряжении 20

американских университетов и музеев и предна¬значенных на стипендии для лиц, занимающихся
научными иэследованиями в области естествознания.

Общая сумма пожертвованных для этой цели капи¬талов достигает 8 миллионов долларов. Сверх

процентов с этих капиталов университеты получа¬ют для той же цели ежегодно около 160.000 дол¬ларов. Фонд учреждений по прикладным знаниям.
а также фонды астрономических обсерваторий и
зоологических станций не входят в это число.

В последних выпусках Scиence опублико¬ван ряд сведений о вновь поступивших пожертво¬ваниях на научныя цели:
Медицинский факультет Западнаго университета

получил no завещанию К Р. Родса 500.000 долла¬ров на различныя учреждения.
Прэнстонский унив. получил по завещанию г-жи

Фиск 50.000 дол.
Гарвардский университет получил по завещанию

А.Биба (Arthur ВееЬе)50.000дол„no завещанию В.Мат¬чета 50,000 долл. и от разных лиц 10.000 долл.
Медицинский факультет Гарвардскаго университе¬та получил 75.000 дол. от М. Уаймана.

Капифорнийский университет, недавно отстроивший

клинику на пожертвованную сумму в 600.000 долла¬ров, на оборудование этой клиники получил от
раэных жертвователей около 25.000 долларов. На

расширение геологических коллекций тот же уни¬верситет получил 5000 долларов.
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На строительныя нужды Калифорнийскаго универ¬ситета ассигновано Штатом 1.800.000 долпаров.
Дж. Гопкинс-унив. получил по завещанию мисс

Жиллендбр 30.000 д. на органиэацию изследований по
эпилепсии.

Технологический институт в Массачузете полу¬чил от раэных лиц 1.000.000 долларов, но в
виду того, что неизвестное лицо, взявшее это учре¬ждение под свое особое покровительство, заявило о
своем решении на каждые подписанные другими жерт¬вователями три доллара прибавлять со своей стороны
пять долларов, получаемая институтом сумма дости¬гает до 2,6 миЬлионов долларов.

Американский муэей естественной истории получил

от г-жи Жюльард 50,000 долларов. В распо¬ряжении этого учреждения, во главе котораго стоит
президент проф. Генри Ф. Осборн, уже имеется
фонд имени Джезупа для научных изследований,

экспедиций и печатания трудов в 1.000.000 долла¬ров, который недавно был пополнен дополнитель¬ным взносом в 5.000.000 долларов.
Согласно завещанию скончавшагося Амос Е. Ено

(A. Е. Епо) Колумбийский университет в Нью-иорке
получил 7.000.000 долларов.

Медицинский факультет иалскаго университета по¬лучил 15.000 долл. от Н. Б. Банлей.
иалский университет получил 500.000 долларов

по завещанию Ч. Гаркнесса.

Недавно опубликован отчет Рокфеллеров¬скаго учреждения эа 1915 год: Rockefeller Foundatиon
предназначено для содействия развитию американской
науки и обладало на 1-ое января 1916 года капиталом

в 100,040.000 долларов (по теперешнему курсу

свыше 300 миллионов рублей). Президентом учре¬ждения переиэбран Ж. Д. Рокфеллер, секретарем—
Ж. Грин. Состоящий при учреждении институт ме¬дицинских изследований (Rockefeller иnstиtut for Medи¬
cal Research) получил в истекшем году 1.000.000
долларов; медицинский институт в Китае—
125.000 долл. На образовательныя цели со времени

основания учреждения по 30 июня 1915 г. израсходо¬вано 16.862,000 долл., в том числе на постройку
университетов, колледжей, лабораторий — свыше
11.000.000 долл., на вознаграждение профессоров
275.000 долл. и т. д. На 1916 год ассигновано на
образовательныя цели свыше 2.000.000 долл.

В американских университетах за последнее

время был поднят вопрос о необходимости учре¬ждения особых кафедр для профессоров изсле¬дователей (Research Professors), которые освобожда¬ются от чтения лекций, экзаменов и других пре¬подавательских обязанностей, сохраняя за собою
лишь лаборатории для собственных изследований и
для своих работающих научно учеников. В унив.

Огио на такую изследовательскую кафедру по зооло¬гии и энтомологии избран проф. Герберт Осборн.

~ф- Американский Конгресс утвердилсозданиеНа¬циональнаго Парка на Гавайских островах для охра¬нения и изучения трех гавайских вулканов: Кила¬зеа, Мауна-лоа и Галеакала. Первый из этих
кратеров находится почти в непрерывной деятель¬ности и заключает в себе обширное озеро жидкой
лавы. Мауна-лоа—самый могучий вулкан во всем
свете и раз в десятилетие дает извержение; за
за последния сто лет из’ него вылилось больше

лавы, чем из какого-либо вулкана в мире. Га¬леакала — горная м^асса в 10.000 футов высоты с
громадным—величайшим в мире—кратером в
8 миль (12 верст) в диаметре глубиною в 3000
футов с многочисленными вторичными конусами
внутри; последнее извержение этого вулкана 'было
около 200 лет тому назад.

В южных Скалистых горах Сев. Америки

в штате Колорадо на высоте 9500 футов устро¬ена горная энтомологическая станция (Pиke’s Peak),
имеющая назначением изучать периодическия явления

в жизни насекомых в связи с изменением вы¬соты над уровнем моря.
В Нью-иорке строится этнологический Муэей

Американской Индии, на постройку котораго сверх
ценнаго места в центре города пожертвоваЯо
250.000 долл. и 100.000 долл. на оборудование. В
музее будугЬ помещены этнологическия коллекции
Ж. Гейе (George G. Неуе), содержащия 400.000
нумеров.
-ф~ Известный американский зоопсихолог иеркс

(Yerkes) выступил на страницах Scиence (№ 1103) с

горячим призывом о необходимости устроить спе¬циальный институт для изучения психологии челове¬кообразных обезьян. Недавно он выпустил в
свет книгу, в которой излагает свои экспери¬менты и наблюдения над молодым орангом. иеркс
называет наиболее подходящим местом для уст¬ройства станции южную Калифорнию и определяет

ежегодные расходы в 50.000 долларов, для обезпе¬чения которых требуется капитал в 1.000.000 дол¬ларов. Он настолько убежден в высокой науч¬ной важности и необходимости для человечества по¬добных иэслецований, что обещает посвятить им
всю свою' жизнь.

Американский Конгресс недавно ассигновал

средства на учреждение десяти эксперименталь¬ных горных станций. Некоторыя из этих стан¬ций уже устроены, другия устраиваются в связи
с Вашингтонским университетом в северных
Штатах, прилегающих к Тихому океану. Одной

из главных эадач этих станций является раз¬работка рациональных способов использования бед¬ных руд. Каждая станция получает от федераль¬наго правительства 25.000 долларов ежегодно.
Ричард Кран учреждает премию в 25.000

долларов тому, кто втечение ближайшаго года ука¬жет лучший способ лечения эпидемической болезни.

известной под названием детскаго паралича, ко¬торая за последние время распространилась в Со¬единенных Штатах и отсюда эанесена в Англию.
В Америке основано Национальное Оптическое

общество для разработки вопросов теоретической и
прикладной оптики. Президентом на первый год
избран д-р Нюттинг.
-Ф- В Соед. Штатах учреждается Американское

Экологическое Общество (The Ecologиcal Socиety of
Amerиca), которое должно обединить биологов,
интересующихся изучением образа жизни и условий
существования животных и растений. Президентом

избран проф. Иллинойскаго у—та Шельфорд, вице¬преэидентоц известный мирмеколог, проф. Гарвард¬скаго университета Уилер.
Журнал The Revиews of applиed Entomology

дает следующия данныя о количестве работ по
прикладной энтомологии вышедших в 1913—1915 г.
Было напечатано работ:

1915 г. 1914 г. 1913 г.

В Австро-Венгрии. . . 41 97 48

п Австралии 81 43 39
Англии 227 166 144

Африке-Британской
(внлючая и Египет) 41 97 48

я Африке остальной • 18 28 18
Вест-Индии .... 44 43 23

щ Гавайск. о-вах . , 19

т Германии 25 117 65
я Голландии и Бельгии 11 1 259
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1915 г. 1914 г. 1913 г.
В Гонконге, Сайгоне .
и др  53
„ Дании  3
„ Индии и о-ве Цейлоне 43
„ Испании, Португалии
и холон  6

» Италии  73
„ Канаде  99
„ Малайск. полуостр. 10
„ России 318
„ Скандинавск.
полуостр  23

„ Соедин. Штат. Сев.
Амер  543

„ Франции  97
. Швейцарии .... 5
. Центр. и Ю. Амер. 30

Веего . . . 1773 1494 1037

Относйтбльно вышеприведенных данных необхо¬димо отметить следующее: хотя эти данныя и дают

в общем верную характеристику интенсивности ра¬бот в области прикладной энтомологии, но они несо¬мненно нуждаются в поправках. Сведения о числе
работ во враждебных нам странах едва ли являют¬ся точными в виду невозможности систематическаго
получения оттуда данных. Затем вышеуказанныя

цифры говорят эа то, что хотя война и отвлекла мно¬жество работников от их прямых эадач, но тем
не менее работы в области прикладной энтоиологии

несколько сократились только во Франции, а в Ан¬глии н России оне численно увеличились. Такой факт
вполне понятен. Прикладная энтомология ставит

своей задачей борьбу с вредителямн сельскаго хо¬эяйства. Эти враги одинаково страшны для человека
как в мирные годы, так и во время войны. И

потому изучение их должно вестись постоянно, сис¬тематично. Наконец, из вышеприведенных цифр
видно, что наше отечество в данной области знаний
заннмает почетное место.

В Известиях Сельскохозяйственнаго отделе¬ния Рижскаго Политехническаго Института (ии. вып.

4) помещаются биографическия сведения о преподава¬теле Института лесоводе Вальтере Густавовиче Шен¬берге, павшем 8 феврапя 1915 года на поле сражения.
30 мая погиб от германских удушливых га¬зов, выполняя ответственное поручение, подпоручик
Николай Николаевич Лебедев 31 г. от роду. По¬койный был специалист по географии, гидрологии и
зоологии, участвовал в научных экспедициях на
озеро Байкал в Каспийское море, в Финляндию, a
также работал научно в Олонецкой губернии во

время политической ссылки. Он оставил несколь¬ко печатных трудов.

4 сентября скончался профессор Император¬скаго Университета Владимир Александрович Му¬ратов, заместитель профессора □. К. Рота по кли¬нике нервных болеэней.
2 октября скончался в Москве после операции

апендицита профессор ботаники Московскаго Сель¬скохоэяйственнаго Института и МосковскихВысших
Женских Курсов Семен Иванович Ростовцев.

6 октября скончался в Москве от пиемии,
тянувшейся в течение двух лет, преподаватель

Высших Женских Курсов терапевть Алвксандр
Васильевич Никольский.
-Ф- В Москве недавно получено иэвестие о смерти

Бернарда Коллэн, вице-директора морской биоло¬гической станции в Сетге, доцента университета
в^Монпелье по кафедре протистологии. Молодой уче¬ный погиб при наступлении в Артруа 27 сентября
прошлаго года. В его лице протозоология потеряла
тонкаго изследователя, работы котораго в области

физиологии и морфологии простейших, а особенно сук¬торий, являются исчерпывающими (Etude monographи¬que sur les Acиnetиens, Arch. d. Zool. exp. v. 51, 1912).
За свою краткую научную деятельность Коллэн опу¬бликовап более 20 работ.

Схончался Пьер Дюэм (Pиerre Duhem) проф.
теоретической фиэики в университете Бордо.

29 июля убит на поле сражения молодой ан¬глийский геологь Эрик Симонс (Erиc Warr Sиmons).

7 августа скончался в Лондоне д-р Т. Гре¬гор Броди (Т. G. Brodиe), профессор фиэиологии То¬ронтскаго Университета, работавший последнее время
в качестве военнаго врача Канадской армии.:

14 августа раэдавлен поеэдом во время гео¬логической экскурсии шотландский геологь Клух
(С. Т. Clough). ;

15 августа скончался Джордж Коффей (George
Coffey) специалнсгь no доисторической археологии в
Ирландии.

-Ф- 17 августа скончался в Оксфорде' офталмо¬лог Р. У. Дойн (R. W. Doyne), род. 3 мая 1857.
30 августа в Христиании скончался проф. ме¬теорологии Г. Мон (Н. Mohn).

3 сентября скончался английский фармаколог
сэр Лаудер Брёнтон (Sиr Lauder Brunton), 73 лет
от роду.
~Ф~ 7 июля в Маниле скончался У. Лион

(W. Schrugham Lyon), известный знаток флоры
филиппинских островов.

23 июля скончался на о. Тринидад Р. Дж.

Гуппи (R. J. Guppy), известный своими изследова¬ниями по геологии третичных отложений на этом
острове, 80 лет от роду.

30 июля скончался A. М. Бромбак, проф. хи¬мии Денисонскаго у-та.
Скончался Хозе Эчегарай (Echegaray), иэвест¬ный испанский драматург, нобелевский лауреат (род.
в 1832 г.) Его первоначальною специальностью была
математяка; он состоял профессором Института
путей сообщения в Мадриде.

Скончался Людвиг Нейссер, профессор кож¬ных и венерических болезней в Бреславле, 61 го¬да от роду.
Проф. Скотть, электротехник Робертова кол¬леджа в Константинополе убит от прикосновенгя
к проводу электрическим током в 10.000 вольт.

9 (22) июня в Мюнхене скончался на 81-м
году Густав Манн, ботаник, известный своими
иэследованиями горной флоры Камеруна.

Скончался на 74-м году жиэни профессор
технологической химии в Геттингенском универси- ;
тете Фердинанд Фишер, редактор, Jahresberиchte
der Chemиschen Technologиe, Dиngler’s polytechnиsches
Journal, Zeиtschrиft fииr angewandte Chemиe, Zeиtschrиft

fur chemиsche иndustrиe, один иэ основателей rep¬манскаго Общества прикладной химии и ассоциации
германских химнков.

30 41

65 43

7 10
58 43
41 41

192 72

5 1

315 231
202 147

10 12
51 25

ПРНРОДА, ОКТЯБРЬ 1916 г.
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Зимнее небо.

16 октября около 12 ч. 1 Декабря около 9 ч,
1 ноября , 1и ч. 16 . „ 8 ч.
16 , . 10 ч. 1 января „ 7 ч.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в ноябре, дека¬бре и январе.
Зимнее небо. В конце осени картина вечерняго,

неба, долгое время остававшаяся постоянной, начи¬нает мало-по-малу изменяться: с каждым днем
все раньше и раньше поднимаются .над горизонтом
блестящия зимния созвеэдия.. Средн них . особенно

выдаются: Близнецы с> яркими звездами Касторои

и Поллунсом, великолепное созвеэдив Ориона и, ца¬конец, Большой Пес с> Сириусом, самой яркой
эвездой всего неба. Вообщэ иэ всех.времен года
зима дает нам самую красивую картину звезд*
наго неба.

Планеты. Меркурий виден только во вгорой по¬ловине декабря по вечерам на юго-западе. Лучший
день для наблюдений—20 декабря.
Вбнера видна утренней звездой перед восходом

Солнца. УсЛовия для наблюдений ухудшаются: планета
приближается к Солнцу и опускается в южное
тполушарие.

Марс виден только в южной России посЛе

захода Солнца на юго-эападе, низко над горизон¬том. 8 декабря проходит мимо Меркурия; движение
прямое по соэвездиям Стрельца и Козерога.
Юпитерг все время виден с вечера и находится

в очень благоприятных условиях для наблюдения.
До 7 декабря движется обратным движением,

после 7 декабря—прямым по соэвездию Рыб.

Сатури восходит в начале ноября около 8 ча¬сов, затем все раньше, в конце января уже сей¬час после солнечнаго захода. Условия для наблю¬двния улучшаются. Находится в созвездии Рака,
движется обратньгм движением; 30 января будет
противостоянив планеты.
Полное лунное затмфние 26 декабря будет

видимо только в западной России (начало) и на
Дальнем Востоке (конец).

Начало затмения 7 ч. 52 м. у. Петрог. вр.
„ полнаго затм. 9 „ 2 „• „

Конец „ „ 10 „ 30 „ .
Конец затиения 11 „ 40 „ „ '
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В Москве затмение начнется всего за 12 мин. до
эахода Луны и таким образом не будет видимо.
Солнечное затмение Юянваря 1917 годабудегь

видамо во всей Европейской Россия и Западной Си¬бири. УсЛовия видимости для раэных мест раэлич¬ны. В общем дпя всей Европейской России ;эа¬тмение начнется между 8 и 9 часами утра (Петрогр.
яр.),слеаовательно, вскоре после восхода Солнца,а для
Заяадной России даже до восхода. Затмение •будет

аемшюе; булет закрыто самое бЬльшее 0,72 сол¬«счнаго диаметра.

Падающия звезды. Большого числа падающих

звезд иожно сжидать около 1 ноября, когда наблю¬даются метеоры из так называемаго потока Жео¬итд, и 14 ноября (поток Биелидг). Метеоры пер¬ваго потбка направляйтся от соэвездия Льва, ато¬рого—оть созвездия Андромеды. Оба эти потока
когда-то давали настоящие „эйездныв дожди*, но в
последнев время значителыю ослабели.

Кроме этида» двух энаменитых потоков в ноя¬бре наблюдается еще поток ГемииниФг (радиант вь
соэвездии Блиэнецов), именно 27—29 ноября.

иU.

почтовыи ящин.
Кодигасчяыу № 4682. Литература по мирмекологии

<на русском яэыке невелика. Для перваго знакомства
с жиэныо и строением муравья можно указать

книгу д-ра Кнауера (1). Поляую монографию по си¬стематике и географическому распространению муравь¬ев мы имеем в прекрасном труде проф. Руз¬, скаго (2). Увлекательно написана небольшая книга
по_ биологии куравьев сэра.Джона Леббока (3), к

тому же она наталкивает на самостоятельныя иэ¬следования и эксперименты.
Психикой муравьев эанимается-Э. Васманн (4),

который сравниваетв своей книге душевную жизнь

муравьев и высших животных. Иэ иНостран¬ных сочинений укажу одну английскую, одну фран¬иузскую и одну. немецкую книги,
Уиллер в своем богато иллюстрированном

труде (5) даеть полное всестороннее описание муравья.
Нам, русским, приходится пожалеть, что материал

берется преимущественно иэ наблюдений над аме¬рнканскими муравьями,
Книга Фореля (6), который был один из первых

европейских мирмекологов, долгое время служила

единственной иастольной книгой каждаго, интересу¬ющагося муравьями, и теперь не потеряла своей цен¬ности.
Кто энает немецкий яэык, тому могу посовето¬вать вообще начать с,Эшериха (7). Книга наггисана
•счень просто и живо, снабжена-хорошими рисунками.
1) Д-р Фридрих Лмуер. Муравьи. Перев. с

немецк. В. Д. Зеленскаго. Изд. Брокгауэ—Ефрон.
С. Петербургь, Цена 1 р. 50 коп.
2) М. А. Руиский (ныне проф. Томскаго У-та).

Муравьи России. Казань, Труды Общества Естество¬Испытателей при И. Каз, Унив. том 38, вып; 4, 5
и 6, 1905 г.

3) Джон ЛеСбок. Муравьи, пчелы и осы. Наблю¬дения над нравами общежительныхь перепончато¬крылых. Пвр. с англ. Л. И. Никифорова с рис.
х 5-ые табл. Иэа, М. В, Клкжина. Москва 1898.

4) Эризл Весмтт. Итоги сравнительиой психоЛогии.
Пер.с нем.В. Караваева. Изд.Оглоблина. Киов 1906.

5) W. М. Wheeler. Ants theиr structure, develop¬
ment and behavиor. Wиth. 283 fиg. The Columbиa Unи¬
versиty. Press. New York.' 1909.
6) A. Ford. Les fourmиs de la Suиsse. Avec 2

planches. Ouvrage couronnи par la Socи6t4 helvetиque.
1873.

7) K. Esehtrиck. Dиe Ameиse. Schиlderung иhrer
Lebensweиse. Mиt 68 Abbиldungen. Braunschweиg 1906.

,   ‘J— И, Садоимяном.

Лралорщмку 8. Б. действ. аряия. 1) Обществом,

обединяющим русских химиков, является ,Рус¬ское Физтсо-Химическое Общество* (адрес , Петро¬град, Императорский университет). О-воиздаегьсвои
труды.

2) Журналом, посвященным химической промыш¬ленности вообще является: „Вестник прикладной
химии н технической технологии*. Адр. ред.: Москаа,
дом Политехиическаго о-ва, Малый Харитоньевский
' пер. Журнал издается совместно Политехническим

о-вом и Московским о-вом рижских политех¬ников. О первом выиуске этого журнала есть
библиографическая заметка в „Природе" (1916 г.
февраль стр.260). Цена для членов обоих обществ и
студентов 6 руб., для остальных 12 руб. g щ

и. А. Дз. Ст. Корфовская Уссур. жел. д. По смо¬локурению и производству канифоли можно указать
статьи проф. .С. П. Лангового в .Руководстве по

товареведению“. составлепном иосковскиии препо¬давателями, том иии. Продукты су-хой пврегонки де¬рева. Канифоль и скипидар. б) Смольи и лаки.
Цена 4 р.
Еще на русском языке: Вебер. Сяолокурение.

1898. Тиии/ешо В. Е. Канифоль и скипидар.Цена 2 руб.

В. Ш.
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Книги, поступнвшия в редакцию.

Издание Бендерскаго земстеа. — В л. Д о к т у¬р о в с к и й. Сушка растений в песке. С рнс.
. Стр. 8. 1914 г. Ц. 10 к.

— Н. Н. Жуков. Приготовление скелетов:
Лягушка. С рис. Стр. 16. Ц. 10 к.; Уж. С рис.
Стр. 8. Ц. 10 к.; Кошка. С рис. Стр. 36. Ц. 10 к.;

. Черепаха. С рис. Стр. 16. Ц. 10 к.

— А., ,Г р е к у л о в . Приготовление препара¬тов. С рис. Стр. 68. Ц. 25 к.
— Вл. Доктуровский. Болота, строение н

раэвитие их. С рис. Стр. 68. Ц. 40 к.
Издание журнала „Школьн. Экскур. и Школьн.

Музей'. Бендеры. — Проф. К. Сениг -И л е р .
План устройства школьнаго музея биологическаго
характера. Стр. 24. Ц. 10 к.

— Проф. М. Д. Сидоренко. Минералогиче¬ския экскурсии. С рис. Стр. 32. Ц. 10 к.
Книгоизд. В. Карчаиина. Москва. — И. М у р и¬нов. Галнчина. Стр. 92. Ц. 35 к.
Док-л. зоол. С. Аверинцев.— Основы зоологии.

1. Общия зоология. С 244 рис. Стр. 394. Петро¬град. 1915 г. Цена не ук.
Издание журн. „Электричество'. Петроград,—

Л. К р е п л е. Беседы по электротехнике. С рнс.
€тр. 270. 1914 г. Ц. не указ.
■ Издание земельнаго Отд. К. В. Ж. Д. Харбин.—

Б. А. Ивашкевич. Манджурский лес. Опи¬сание восточной лесной концессии. С план. и кар.
Стр. 504. 1915 г. Ц. не указ.

Вет. вр. И. М. Любомудров. Народный ле¬чсбник домашних “животных. Стр. 108. 1915 г.
С. Дысково. Ц. 40 к.

Издание Т-ва Думнова. Москва.— М. Н. Пиеа¬рев. Сибирь. Историко - геогр. очерк. С рис.
Стр. 169. 1915 г. Ц. 1 р. 10 к.
А. И. Ильин. К вопросу о мобилиз. госуд. и

общ. финансов для нужд воен. вр. Стр. 80.1914 г.
' Екатеринослав. Ц. не указ.

Издание Харьк. Губ. Cmam. Ком. Харьков.—
Харьковский календарь на 1916 г. Цена 1 р. 50 к.
Вл-мир Черкасоа. Атмосфера и ся основной

процесс. Стр. 16. Петроград. 1915 г. Цена не
указ.

Книи-во Сергеева u Чешихина. Нижний - Новго¬род.—А. Я. Курочкин. Как пнтается растс¬ние. С рис. Стр. 68. 1915 г. Цена 25 коп.
Издание Сувориных. Петроград. •—Чсрномор¬ское побережье Кавказа. Справочная книга. Сост.
ф. П. Доброхотов и др. С рнс. Стр. 528. 1916 г.

Цена 3 р. 50 к.

Издание Т-ва М. О. Вольфь.—Карты к „сбор¬нику задач и упражнений" Бобина. Маркова и
Менжинской. Азия—ц. 10 к., Африка, С. Амер., Юж.
Ам., Австр. по 5 коп.
■ Издание Т-ва И. Д. Сытина. Москва. — Ф. Н.
Индриксон. Начальныя сведения из физики.
ч. и. С рис. Стр. 122. Ц. 50 к.; ч. ии. С рис.
Стр. 176.. Ц. 65 к.
Издание Общ. Межев. Инженеров. Москва. —

Геодезический сборник. Под ред. пр.
Л. Сопоцько. Стр. 192. 1915 г. Ц. 2 р. 50 к.

— F. R. Н е 1 ш е r t. Уравновешнвание по способу
наимеиьших квадратов. Перев. с нем. инж.
Л. Сопоцько. Стр. 320. Москва. 1914 г. Цена не ук.
Издание А. Ф. Деериена. Петроград. — Э. Л.

В о л ь ф . Декоративные кустарннки и деревья для
садов и парков. С 204 рис. Стр. 462. 1915 г.
Цена 5 р. 50 к.

С. Гембицкий. Геологическая экскурсия на Воен¬но-груз. дорогу. С карт., черт. и рис. Стр. 50.
Екатеринослав. 1916 г. Цена не указ.
Издание Ф. К. Феттерлейна. Петроград. —

О. Д. X в о л ь с о н . Знание и вера в физнке
1916 г. Цена 20 коп.

Изд. И. Горбунова. Москва.—В р а ч  А. Б у т¬кевич. Человек и вино. С 30 рис. 1915 г.
Цена 20 коп.
— С. А. П о р е з к и й. — Растение и свет. Сь

42 рис. Стр. 112. 1916 г. Ц. 50 к.
— А. Притчард и Ф. Ашфорд. Школа,

где учителя живут одной душой ст> детьми.
С рис. Стр. 42. 1916 г. Ц. 35 к.
— Мария Монтессори. — Руководство к

моему методу. С 55 рис. Стр. 64. Ц. 65 к.
— И. Горбунов-Посадов. Сельский н

деревенский календарь на 1916 г. С рнс. Стр. 154.
Ц. 25 к.
Издание Тотемскаго Отдела Вологодскаго О-ва

изучения Севернаго края. — Н. Ильннский. О
лечебных травах на севере. Стр. 28. Ц. 25 к.

В. Е. Никоновичь. Научные и философские опы¬ты. Ч. ии. Стр. 52. Ц. 75 к.
Изд-во »Практическая медицина“.—В. Н. Д м и¬т р и е в . Лечение молоком и его препаратами на
южном берегу Крыма. 1913 т. Стр. 48. Ц. 50 к.
— В. Н. Д м и т р и е в . Лечение внноградом.

1913 г. Стр. 61. Ц. 50 к.

—: В. Н. Д м и т р и е в . Кефир, лечебный на¬питок из коровьяго молока. 1913 г. Стр. 84. Ц. 75 к.
— В. Н. Д м и т р и е в . Лечение морскнми купа¬ниямн на берегах Чернагоморя. 1913 г. Стр. 107. Ц. 1 р.
— В. Н. Дмитриев. Климатическия условия

южнаго берега Крыма и их лечебное эначение.
1914 г. Стр. 56. Ц. 50 к.

Изд. Императ. Никитскаго сада. — Ф. К. К а¬л а й д . Культура фисташковаго дерева Pastacиa иега
L. на южном берегу Крыма. 1916 г. Стр. 22. Ц.'35 к.
Изд. Т-ва Сидоровь, Соколовь и Я°. — Н. С.

Дрентельп; Воздух, вода—тепло. 1916 г. С
рис. Стр. 32. Ц. 40 к.
Г. В. Коршун. Курс общей химии. Ч. 2-я. Л. С.

Хотинский. Металлы. Вып. 1-й. 1916 г. С рис.
Стр. 213, Ц. 2 р. 85 к.

Проф. Jи. А. Сопоцько. Способы и средства чи¬словых вычислений. Вып. 1. Точныя вычисления.
1916 г. Стр. 185. Ц. 1 р. 50 к.
Изд. И. Д. Сытина.—С. И. О г н е в . Учебвик

эоологии. С рис. Ц. 2 р. 25 к.

Иэдатели: Изд-во „ПРИРОДА". Релактовы- ПР°^- Н* К Кольцов.
гедакторы. проф л д Тарасфвич.
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Контора журнала „ПРИРОДА“
покупает израсходованные фю номфра журнала по следующфй цене:

1-ый № 1912 года—1 р.

5-ый и 6-ой №№ 1914 г.—no 1 р.

Желающих продать просим выслать номера по адресу конторы
эаказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо-

сти пересыдки.
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Издательство „ПРИРОДА"
Проф. Е. ЛЕХЕР. Фнэичесния нартн¬ны мира. С 28 рис. Перев. под ред.
проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 к.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, миро¬вой эфир. С 32 рис. Перев. под ред.
Т. П. Кравеца. ииена 80 к.

ВИЛЬЯМ РЛМЗЛЙ. Элементын элек¬троны. Перев. под ред. Нинолая Морозо¬ва. Цена 60 к.
Ч. С. МЯЙНОТ. Современныя проб¬лемы биологии. С 53 рис. Перев. под
ред. проф. Л. А. Тарасевича. Цена 60 коп.

Проф. Л. МЕКЕНЗИ. Здоровье н бо¬лезнь. Перев. под ред. проф. Л. R. Та¬расевича. Цена 60 коп.
Проф. КИЗС. Тело человека. Перев.

под ред. fl. Я. Дешина. Цена 90 коп.
В. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в

смене времен. Перев. под ред. ft. R.
Чернова. ииена 60 коп.

СЯРРЕНиУС. Представление о строе¬нии вселенной в раэличныя вреичена.
Перев. под ред. проф. К. Л. Покровскаго.
Цена 1 р.

Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотво
рение и явления наследственности в
растительнои царстве.С 30 рис.Перев.
под ред. проф. В. Р. Заленскаго. ииена 50 к.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Раэмножение и
наследственность. С 35 рис. Перев.
прсф. Л. fl. Тарасевича. Цена 50 коп.

Ф. СОДДИ. Материя н энергия. Перев.
под ред. Николая Мороэова. ииена 70 к.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН.

Иэ истории происхождения человече¬ства. Первобытный человек до и во
время ледниковой эпохи в Европе.
С 108 рис. Перев под ред. проф. Е. fl.
Шульца. Цена 70 н.

Д-р ЭККЯРДТ. Климат и жнзнь.
Перев. под ред. ft. Я. Крубера. Цена 50 к.

Р. ФРАНСЭ. Микроскопический иир
пресных вод. Перев. под ред. Н. К.
Кольцова. Цена 80 ноп.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя расте¬ния. Перев. прив.-доц. А. Генкеля. ииена 1 р.
Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В.

МЯРКВНЛЬД Видимые и невидимые
лучи. 1иена'В0 коп.

Е5

За переплет к каждой книге доплачивается no 20 коп.
Если книгь иыписывается на сумму не менее 2 руб., то стоимость пересылки

издательство берет на себя. Подписчики журнала „ПРИРОДА“ за пересылку не
платят, и пользуются скидкой в размере Ю°и0.

= ПОДРОБНЫЙ ИЛЛЮСТРКРОВАННЫЙ ЛРОСПЕНТ ВЫСЫМТСЯ ПО ТРЕБОВАНиЮ БЕЗШТНО. =
АДРЕС ИЗДАТЕЛЬСТВА: Москва, Моховая, 24.
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КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ ПОСТАВЩИКА

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНиЙ, БИБЛЮТЕК, ЗЕМСТВ И ГОРОД¬СКИХ УПРАВЛЕНиЙ

И. Ф. КОСЦОВА.
ПЕТРОГРАДи Литейный проспект, 28.

Аккуратно и на выгодных условиях пополняю библиотеки: школьныя,

ученическия и учительския, общественныя, публичныя, городския, земския, пол¬ковыя, для общественных собраний, клубов, обществ трезвости и проч.
Условия высылаются безплатно (только учреждениям и библиотекам).
Исполнение заказов тщательное и добросовестное.
Высылаю все вышедшия и вновь выходящия книги.

Удешевленно продаются и высылаются с наложенным платежом (цены
без пересылки)

следующия книги:

В. Бельше. Любовь в природе. История раз¬вития любви. Пер. Пименовой. 3 т„ 1270 стр. за
4 р. 50 к.

Крепелнн. Биология. Пер. под ред. В. Фау¬сена. 362 стр. за 1 р. 50 к.
Спутник химнка, справоч. книга. Сост.

А. Альмеяннген. 652 стр. за 2 р.
Фаусен, В. Биодогнческие этюды. 472 стр.

с портр. и 56 рисун. за 1 р. 50 к.
Красота женщнны. Расовая женская красота

д-ра Штраца. 357 стр. с 242 автотип. по фотогр.
с натуры. Роскошное издание. Вм. 4 р. 75 к. за 3 р.

Ратцель, проф. Земля и жизнь. Сравнитель¬ное землеведение, 2 т., изд. Т-ва „Просвещение".
2000 стр. с рисунк. черными и в красках, в
полукож. переплете. Вм. 21 р. за 14 р.
Вселенная и человечество. Природа и ея

силы на службе у чеЛовека. Поя ред. Г. Кремера.
3 т. в одной книге больш. форм. 1560 стр. с
863 рисун. Вм. 6 р. заЗр. 50.
Пласс, д-р. Женщина в естествоведении

и народоведении. 2 т. до 1100 стр. Роскош.
иллюстр. иэдание эа 4 р.

Гюи де Мопасаи. Полное собрание сочи¬вений с портр. в перев. А. Булгакова, Негрес¬нул и др. 15 т., 4470 стр. за 5 р.
Человек в его прошлом н настояшем.

Составили: лроф. Г. Обермейер, Ф. Бнрхнер.
2 роскошких тома. Псров. с немоцк. Ги. Ю.
Шмидта, п<йи ред. профи А. Меа»Иимии’~^й&^ и.
Г. Обермейер, .ДоясторнческиА человеигь*.

С 4 картами, 12 цветкыми и 17 чернымитавлй¬цами и 404 рисункаии в тевегЬ. Том-ь И. Ф.
Биркнер, .Расы н народности человечества". |

С 8 картами, 11 цветными, 9 чернымн таблн¬цами и 564 рисунками в тексте. 2 т. Вм. 14 р.
за 9 р.

Э. Ренан- История нзранльскаго народа.
В 1 больш. томе 1080 стр. Вм. 7 р. за 4 р. 50 к.

Судебная медицина расгления. Атлас рнсун.
проф. Беллина, текст Никитнна. Вм. 3 р. за 1р.50 к.

Двадцать три года под солнцем, и среди
бурь Южной Африки. А. Шилля. 481 стр. с рисун.
и картами. Вм. 3 р. за 1 р. 75 к.

и. Ранке. Человек. Перев. под. ред. Д. Короп¬чевскаго. 2 т. и. Соврем. и донстор. расы. ии. Раэ¬внтие, строение и жиэнь челов. тела. До 1300 стр.
с раскраш. и черными рисунк. в полукожан.
перепл. Вм. 19 р. за 12 p..

Мироздание. Астрономия в общепон. изло¬жении В. Мейера. Перев. под ред. проф. Глазе¬напа. Большой том 675 стр., роскошн. изд. с
рнсун. в красках и черными в полукож. перепл.
Вм. 11 р. эа 7 р. 50 к.

П. Федотьев, проф. Технический анализ
ииыеральных веществ. 458 стр. с 78 рясун.
.1906 г. Вм. 3 р. за 2 р.

Мир ЖНВОТНЫХ ЕврОПЫ.Их жизнь и нравьи.
Проф. Гаахе. 595 стр. с 240 рис. Болшой том
за 2 р.
- Народоведение проф. Ратцеля. Перев. под

ред. Д. Коропчевскро. 2 т. до 1500 стр. со мно¬жеств., расираш. таблици и ао 1000 рисун. в
тексте в лолукожан. перепл. Вм. 20 р. за 12 р.

' " А. Форель. Половой вопрос. Естественно¬научное .изследов. Перевод пой ред. проф. Спе¬ранскаго. 2- т.. 600 стр. с рисун. за 2 р. 25 к.

Пополнение всевозможныу библиотек.

ПРНРОДА. ОКТЯБРЬ 1916 г.



ОбявлениИ; журнала „Прцрояа“

г
, ИЗДЛТЕЛЬСТВО НАУЧНЫХ И ПОПУЛЯРНО¬НЯУЧНЫХ СОЧИНЕНиЙ ИЗ ОБЛДСТИ

ФИЗИКО-МАТЕМЯТИЧЕСКИХ НДУК.

ВЕБЕР, Г. и ВЕЛЬШТЕЙН, У. проф. Энциклопедия элементарной мате¬матики. Под ред. прив.-доц. В. Ф. Кагана. Том ии, книга ии и иии.
Трнгонометрия, аналитическая геометрия н стереометрия. 2 р. 75 к.

ВЕБЕР, Г*н ВЕЛЫииТЕЙН, У., проф. Эншгклопедия элементарной математикн. Под ред.
пряв.-доц. В. Кагана. Том и. Элементарная алгебра и апелиз.4 р.50 к. Том ии.
Элементдрная геометрия. Книга и. Основания геометрии. 3 р. 30 к.

АППЕЛЛЬ, П. проф., и ДОТЕВИЛЛЬ, С., проф. Курси теоретической механнки. Под ред.
првв.-доц. С. О. Шатуповскаго в двух томах. и.—2 р. 75 к., ии-—2 р. 75 к.

БОРЕЛЬ, Э., проф. Элементарная татеЬиатнка. Под ред. грив.-доц. В. Ф. Кагана.
и.—Арифметика н алгебра. 3 р. 30 к. ии.—Геометрия. 2 р. 25 к.

ДЗиОБЕК, О., проф. Курс аналитической геометрпи Под ред. и с примеч. проф.
В. LLи м а р ф , Т. и. 2 р. 50 к., т. ии. 2 р. 50 к.

ДЗЫК.Б. Г. Сборннк стерометрических задач на комбинацин геометрическкх тел.
Под ред. прив.-доц. Я. В. Успенскаго. 85 коп.

КОВАЛЕВСКиЙ, Г., проф. Основы дифф-еренцианальнаго н интсралыиаго исчисленТй. Под
ред. прив.-доц. С. 0„ Щатуповскаго. 3 р. 50 к,

ФИЛИППОВ, А. О. Четыре арифметнческия действия. Числа натуральныя. 70 коп.

ЧЕЗАРО, Э. Элементарный учебник алгебранческаго анализа и нсчисления безконечно¬малых. Под ред. проф. К. А. П о с с е. Т. и. 5 р. 50 к., т. ии. 4 р. 50 к.

иГЕОЛОГиЯ и МИНЕРЯЛОГи�
�.Учебныя коллекци» минералов, горныхь пород и ископаемых для реальных училищ,�
��гимназий, сельско-хозяйственных, технических, коммерческих, военных и др, школ�

��и институтов. Образцы можно иметь из любой местности и иа разиыя цевь�

�.САМЫЙ БОЛЬШОЙ СКЛАД В ЛОНДОН.�
��Натуральные кристаллы, мфтеориты, приборы и про�

�.Прейс-куранты даром о�
�:James R. GREGORY & С°.�

��Mиneralogиsts &, G *
1.139. Fulham Road, South Kensиngton London P.‘W. ,�

��Можно писать по-русск�

� .

aaS

EEиироф. П. П. Лазарев.

.иОННАЯ ТЕОРи
ЯЧацггь пциин.

.■■ ТЕОРиЯ И ЗЯКОНЫ РЛЗДРЯЖЕМЙ МЫШЦ, НЕРВОВ и концейых�
��ЯГТПЛРЯТОВ ОРГЛЙОВ ЧУВСТ�

�.Иэдание Московскаго Научнаго Института в память 19 февраля 1861 г.�

��ЦНА 2 ру�
�.'■ " '• j�

��Снлад издания в кнйгоизаательстве „ПРИРОДА". Выпнсываюидие со склада (Моховая, 24) за псрес. не платя�

�.|тта|и_5_,_ ..5SSS^=====. ■ , ; �



Обявления журнаииа „Природа*.'

КАЛЕНДАР
РУССКОИ ПРИРОЛЫ

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСК1Й СПРЯВОЧНИК.

Редакторы: Н. Л\ Кольцов, Н. М. Кулагин, JL A. Тарасе&ич.

СОДЕРЖЯНиЕ:
и. Ф. ПОЛЯК. История календаря. Н. М. КУЛЯГИН. Календарныя данныя
П. Л. БЬЛЬСКиЙ. Мсяцеслов. о появлении и развитии главнейших
и. Ф. ПОЛНК. Небесныя явления. вредителей полеводства.
С Л. СОВТОВ. Метеорологический ка- Я. J1. БРОДСКиЙ. >Кизнь пре.сной воды.
лендарь Европ. Рскисии. 1 Я. П. KRЛИТИНСКиЙ. Ярхеологическия рас-

Н. Ф. СЛУДСКиИ. Календарь растений. копки.
1 Грибы. В. Л. ЛЕВИЦКиЙ и Л. Я. ТЯРЯСЕВИЧ.
Г. И. ПОЛЯКОВ. Птицы, Календарь эпндеичических болеэней.
Ф. Л. СПИЧЯКОВ. КаленДарь рыбовода П, И. КУРКИН. Календарь естественнаго
и рыболова. двнжения населения.

С. С. ЧЕТВЕРИКОВ. Бабочни. Л. Л. ЧУГЛЕВ. Химия.

Из отзывов печати: „Рус. Вед.и, № 125..

; „Появление на книжном рьинке .Календаря русской природы“ представляет несомнен¬; но, оченьотрадное явление, такь какответит насущной потребности каждаго любшпеля,
■ не говоряуже про наблюдателя русской природьи... Подобныа справочник в рукахь неопытнаго
^наблюдателя может явиться незамтнимымь руковрдипиелемь наблюдений, точно распреде-
и ляющим характер послгднихь no определенным лиьсяцамь года. Сколько излшиних
, трудов и напрасных потерь времени может избегнутьблагодарядатам такого календаря
начинающий изследователь! ,Календарь русской природы“, изданный журналом „Природа“,

; м общем, аполнгь. 0(петьчает»~тнЯ*игелекнымь перед* -под&бными цзданиями требованиямь..."
Цена 2 р. 25 к. в переплете

Выписшающие из кднпгоры. издат. за пересылку не платят.
\ Длн подпнсников журнада ииЛри|)Одиии цегиа в перепл. без перес. t руб. ЗВкоп., с перес. 1 руб. 60 коп.
ДЬ— — — -   ' . . . 1- ■ . и 1 ■ _

/ш~.—

• ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА Н A 1916 г.
НА ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ШУРНАЛ

ИСТОРиИ иИСТОРиИ ЛИТЕРАТУРЫ

ГОЛОС МИНУБШАГО.
Под рфдакцией С. П. Мфльгунова и В. И. Семфвскаго.

Вышла июльсная-августовская (7-я) книга.
Содержание:

В. Керженцев. Парнель и его время. Е. Н. Водовозова. К свету. (Из жизни людей
60 гг.) И. П. БелОКОНСКий. Отрывки из воспоминаний. ии. Орловская жизнь. П. Л. Лавров. Письма
к Е. А. Штакеншнейдер из Парижа в 1870—73 ги. П. Л. Лйвров. Рождество Христово.
(Стихотворение.) С. И. Сычугов. Нечто в роде автобиографии. V. В университете. Н. и. Шатилов.
Иэнедавняго прошпаго. иии. Московская художественная школа 70 гг. С. А. Ефремов. В
полосе апатии и эастоя. (Из истории возрождения Галичины).'Н. А, Качалов.Запирки. ии. В морском
корпусе. М.А. Цявловский. Петербургь—Москва—провинция. (Сатирическая характеристика России и
русс. общества 50 гг.) Й. М. Херасков, Франко-прусская война и масонство. и. AM, Патриархальный
министр. А. Аренберг. Из новейшей истории Финляндии. ии. Ф. Л. Гейден. А. В. Васильев.
Прогрессивный подоходный налог 1812 г., и. падение Сперансиаго. МассоН. Мемуары России
иV. Фавориты. В. КордТ. Описание посольства в России датскаго посланника Ольделанда 1659 г.,

с9ставлен. посольск. секретарем А. Роде. Н. С. Клестов. Магериалы для истбрии русской журнали¬стики. и. Писи?ма Н. С. Лескова к В. А. Гольцеву. И. Е. Репнн. О К. Е. Маковском. Рецензии:
П. С. Когана, И. Н. Розапогат В. М. Фишера, В. В. Водовозова, М. С. Грушевскаго,
П. И. Власова.

иСЛОВиЯ ПОДПИСКИи с доставкой и пересылкой в России на год 12 p., на года 6 р.,

за границу иS p., из г°Да 8 р.

ПОДПИСК.А П Р ИН ИМАЕТСЯи:

в конторе журнала: Москва, М. Никитская, 29. Склад кн-ва „Задруга". >
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,ДиРИРОДА“
ПРЕДПРИНИМАЕТ НОВОЕ ИЗДАНиЕ ПОД ОБЩИМ ЗАГЛАВиЕМ:

„ШССИКЯ ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ".
Отдельньие выпуски этого издания составять серию, в которую войдут

избранные научные труды no естествознанию, в первую очередь русских ученыхь.

Каждому ученому предполагается посвятить отдельный выпускь, но вь некото¬рых случаяхь трудьи ученыхь той или иной школы могут быть обединены в
одном сеодном еыпуске, задачей котораго явится изложение и характеристика
определеннаго научнаго течения.

Статьи, напечатанныя на иностранныхь языках, даются вь русском

переводгь. Все выпуски будут одного и того же формата, в однообразныхь пере¬плетахь и составять библиотеку классиков естествознания.
П ринймая во внимание то обстояглельство, что работы русских ученых е

большинствгь случаевь разбросани no различным русским и иностранным пе¬риодичгскчмь изданиям, а если иногда и издавались отдельно, то стали библио¬графической редкостью, вследствие чего являются часто недоступными не только
для широкой публики, но и для специалистов, издательство .Природа* полагает,

что приступая кь настоящему изданию, оно удовлетворит назревшей потребно¬сти систематическаго ознакомления сь тем, что дала русская наука е общей
културной работе человгьчества.

Дпя характеристики иэдания приведем имвна некеторых русскихт» ученых,
работьи которых войдут в серию:

Ф. А. Бредихин, A. М. Бутлеров, С. Н. Внноградский, А. О. Ковалев¬ский, В. О. Ковалевский, П. Н. Лебедев, М. В. Ломоносов, Д. И. Менделеев,
И. И. Мечников, Н. И. ииирогов, И. М. Сеченов, А. Г. Столетов и др.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЯЮТСЯ К ПЕЧАТИ:

и. И. И. Мечников. Лекции по сравнительной патологии воспаления. Под ред.
и с пред. проф. Jl. А. Тарасевича.

ии. И. П. ПавЛОв. Лекции о работе главных пищеварительных желез.
иии. Ф. А. Бредихин. Избр. работы под ред. С. К. Костинскаго, проф.

К. Д. Покровскаго и и. Ф. Полака.
иV. А. Г. Столетпов. Актино-электрическия изследования. Под ред. и с

пред. проф. П. П. Лазарева.

V. В. В. Петров, Н. А. Ладыгин и П. Н. Яблочков. (Русская элёктро¬техника.) Под ред. и с пред. К. И. Шенфера.
Условия подписки.

Цена отдельных выпусков будет опреде- Выспанные 10 рублей погашаются стоимостью
ляться в зависимости от их обема и вообще (эа соответ. скидкой) высылаемых по мере их
стоимости издания. выхода выпусков издания, после чего дальней-

Подписчики „Природы“ пользуются на это шая «ыеыпк. прекращается до получения от под-
издание скидкой с номинальной цены в раэ- писчика следующаго десятирублеваго вэноса, о
“ ипо/ чем подписмик извещается издательством.
Р Подписка принимается лишь на выпуски в
Лица, желающия обезпечить себе своевремен- порядке их выхода из печати, а не по вы-

ное получение отдельных выпусков по мере их бору подписчика, при чем редакция не может
выхода в свегь, вьисылают 10 рублей, после вэять на себя обязательство, что выпуски будугь
чего вносятся в число подписчиков на это выходить именно в укаэанном выше порядке.
издание. Подпнсныя деньги высылаются почтовым пе-

Подписчики на это издание пользуются скидкой реводом по адресу: „Издательство „Природа“,
с номинальной цены в раэмере 10°/0. Если они Моховая, 24, Москва“, при чем указывается

одновременно состоят подписчикаии и нажурнал на отр ывном бланке точный адрес отпра-
„Природу“, то они пользуются скидкой в 20°/#. вителя и назначение пересылаемой суммы.

ип—  -----   пииып^-.--   -—    —тф



^дОСТАВЩИКТа ВЕЛИЧПСТВд

ЛЬОРА Клго

иэготовляет

аля. нужл ла¬заретов а боль

ниц всиь необ¬хода^иыя хирур¬гическия u лр аз¬дглия иэрезаны,
эбонита проре¬зиненной та*
терии ц проч.


