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Движение в солнечных пятнах ’).
Э. К. Эпика.

Изучение изменений, происходящих в
данной группе явлений природы, является
самым могущественным средством для
обяснения их сущности. До тех пор,
пока данное явление происходит одинаково

при всех условиях, не подцаваясь воздей¬ствию никаких внешних факторов, наши
знания о нем по необходимости остаются

в рамках формальных, описательных;

примером может служить закон всемир¬наго тяготения, для котораго до сих пор
не имеется удовлетворительнаго обяснения.

Но как только в данном явлении подме¬чены какия-либо изменения, сейчас же по¬лучается возможность обнаружить причинную
связь этих изменений с другими явлениями,

возможность сделать те или иныя заключе¬ния о законах, управляющих явлением.
Ярким примером такого явления служат

солнечныя пятна. Открытыя три столетия тому
назад, они до самаго последняго времени

составляли загадку для астронома; сколько

противоречащих друг другу теорий, пытав¬шихся обяснить солнечныя пятна, было за
это время предложено! Видели в них и
острова застывших шлаков, плавающих

среди огненнаго моря; и вихри с восходя¬щим током, подобные земным циклонам;
и вихри с нисходящим током; даже, на¬конец, просто оптическия явления (теория
Юлиуса). Все это разнообразие обясняется

недостатком положительных фактов, по¬лученных из наблюдения. Ведь в сущности
требовалось обяснить один фундаменталь¬ный факт—что одна часть солнечнаго диска
темнее остальных; а ясно, что обяснений для
этого можно придумать многое множество.

Правда, в пятнах постоянно наблюдаются
изменения, притом в огромном масштабе:

они на наших глазах зарождаются, видо¬изменяются, исчезают. Но тут, при истол¬ковании изменений, видимых глазом или
запечатлеваемых фотографической пластин¬кой, представляются огромныя трудности.
Ведь пятна, будучи более темными, несо¬мннно являются и более холодными частями
солнечнаго диска (по крайней мере—на
поверхности); и вот, предположим, мы
наблюдали какое-либо изменение, хотя бы
увеличение размеров пятна; что тут про-

•) Доклад, читанный в эаседании „Московскаго
Общества Любителей Астрономии".

изошло—действительно ли темная, более

холодная материя передвинулась от цент¬ральных частей пятна и покрьила более
светлыя области? Или эга материя появи¬лась не из самаго пятна, а из глубже
лежащих слоев солнечнаго шара? Или же

никакого движения материи не было, а про¬изошло просто-напросто охлаждение, пони¬жение температуры в прилежащих к пятну
областях? Или, наконец, имело место и
то, и другое? На все эти вопросы не только

визуальныя наблюдения, но даже и фотогра¬фии не дают ответа.
Применение спектроскопа обогатило наши

знания о солнечных пятнах большим ко¬личеством новых фактов, не подвинув
однако существенно основного вопроса—что

же происходит в пятнах? И лишь в 1909 г.

^английский астроном Эвершед (Evershed)

на обсерватории Кодайканал вь Индии сде¬лал открытие, составляющее эпоху в науке
о солнечных пятнах: он обнаружил в
них д в и ж е н и е.

Явление Эвершеда состоит в следую¬щем. Представим себе пятно, находя¬щееся недалеко от края солнечнаго диска;
различныя точки такого пятна будут, оче¬видно, находигься на разных разстояниях
от наблюдателя (вследствие шарообразности
солнца): точки полутени, близкия к краю

диска, будут от нас дальше, чем про¬тивоположная часть полутени. Если на та¬кое пятно навести щель спектроскопа, на¬правиа ее поперек пятна по радиусу сол¬нечнаго диска, то большинство тонких ли¬ний- спектра, происходящих от поглощения
света парами металлов в так называе¬мом обращающем слое (т.-е. нижнем
слое солнечной атмосферы), оказываются на«¬клоненными. При этом,в части полутени,
обращенной к краю солнца и, следовательно,

более далекой от нас, все линии смеще¬ны кт* красному концу спектра, что по прин¬ципу Допплера-Физо, указывает на удале¬те. На противоположной же стороне по¬лутени смещение линий направлено к
фиолетовому концу; это значит, что ме¬таллические пары атмосферы в этом месте
приближаются к нам. Если же поставить

щель перпендикулярно к прежнему напра¬влению, то почти никакого смещения не на¬блюдается; далее, не наблюдается смещения
и в том случае,если пятно находится в
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центре диска; наконец, для одного и того

же пятна смещение тем больше, чем

больше разстояние пятна от центра диска.
Все эти явления обясняются очень просто:
достаточно допустить, что пары металлов,

дающие соответствующия темныя линии, рас¬текаются от центра пятна к перифе¬рии, двигаясь по радиусу пятна почти гори¬эонтально, параллельно сопнечной поверх¬ности. Это явление можно было бы сравнить
с земными антициклонами, но, как уви¬дим впоследствии, сравнение это лишь по¬верхностное: действительное явление гораздо
сложнее. Дапее, оказалось, что скорость
истечения для разных линий имеет разную

величину. Наконец, дпя са.чых широ¬кил и темных линий солнечнаго спектра—
для линий Н и К капыдия и для водородных,
соответствующих самым верхним слоям

солнечной атмосферы (хромосфере)—получа¬ется явление обратное: газы хромосферы не

вытекают, а втекают, вливаются в пят¬но, стремясь от периферии к центру. Ско¬рость этого радиальнаго движения, равная
нулю в центре пятна, правильно растет
и достигает максимума на самом краю
полутени, а затем опять быстро падает до
нуля; поэтому движение при истечении в
нижних слоях солнечной атмосферы должно

быть ускоренным, а при втекании, в верх¬них слоях,—замедленным. Скорость исте¬чения в обращающем слое достигает на
границе полутени, по Эвершеду, в среднем

1,57 километров в секунду, скорость втя¬гивания в хромосфере достигает 1,83
km/sec.

Более подробно явление, открытое Эвер¬шедом, было изследовано Ст. Джоном на
солнечной обсерватории на горе Вильсон
в Калифорнии. Изследовано было 11 пятен,
при чем измерению подверглись 506 линий,
принадпежащих 27различным химическим
элементам; главною целью иэслецования
было выяснение того, почему для разных

линий даже одного и того же элемента по¬лучаются скорости, разныя по величине, a
иногда по направлению, Выше мы уже вскользь
коснулись этого вопроса—мы указали, что
различныя движения относятся к различным
слоям солнечной атмосферы; да иначе и
быть не может—в противном случае
вообще надо было бы отбросить обяснения
смещения линий в пятнах принципом
Допплера:ибо невозможно, чтобы в одной и

той же точке пространства два газа, пере¬мешанные между собою.обладали различным
движением. Таким образом, уже самый
факт различия скоростей, обнаруживаемый

разными линиями спектра, указывает на то,

что эти линии должны зарождаться на различ¬ной высоте над солнечной поверхностью ‘).

Чтобы вывести зависимость скорости дви¬жения в пятнах от высоты над поверх¬ностью, надо найти какой-нибудь способ
определить хотя бы относительную высоту
паров, вызывающих данныя спектральныя
линии. Собственно говоря, точнаго значения
высоты определить нельзя, ибо поглощающие

пары располагаются более или менее тол¬стым слоем и поглощение происходит
на всем протяжении этого слоя, следова¬тельно — на разных высотах. Поэтому
вместо истинной высоты даннаго газа или

пара над солнечной поверхностью беруть

т. наз. эффективную или среднюю высоту;
она обладает тем свойством, что если
мысленно собрать все данные пары на эту
высоту, то поглощение будет происходить
совершенно так, как оно происходит ка

самом деле. При прочих равных усло¬виях признаком, по которому можно опре¬делить эффективную высоту, является чер¬нота, интенсивность спектральных линий.
Чтобы выяснить причину этого, представим
себе, как на самом деле происходит на
солнце поглощение. Излучение, исходящее из
глубоких, более раскаленных областей

солнца, проходит, прежде чем достиг¬нуть наблюдателя, через слой паров раз¬ных элементов; при этом каждый эле¬мент поглощает лучи определенной длины
волны в совершенно определенном месте

спектра; если бы дело одним только по¬глощением и ограничивалось, то в этом
месте спектра получалась бы совершенно
черная линия. Ho, по известному закону
Кирхгоффа, лучеиспускательная способность
тел равна лучепоглощательной, й раз пары
даннаго элемента поглощают определенные

лучи, они должны эти самые лучи испу¬скать; поэтому линии поглощения не будут

совершенно темными—хотя идущий от по¬верхности солнца свет и поглощается це¬ликом, но он заменяется собственным

светом, испускаемым парами даннаго эле¬мента. Если бы эти пары обладали совер¬шенно такою же температурой, как и йзлу¬чающая поверхность, то их собственный
!) 0 солнечной поверхности в собственном смы¬сле слова не может быть речи, ибо можно теперь
считать установленным, что солнце—газовый шар,
в котором все переходы постепенны, без резких
границ. Здесь слово „поверхнсеть* употреблево
условно. За солнечную поверхность мы в дальней-’

шем будем принимать поверхность т. наз. фотр¬сферы.или сферу радиусомоколо 695000 километров.
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свет целиком заменил бы собою погло¬щенный, и мы никакой темной линии заме¬тить не могли бы; если же температура
поглощающих паров ниже температуры

излучающей поверхности, то собственное

излучение паров будет слабее, и мы уви¬дрм сравнительно темную линию; линия эта
будет тем темнее, чем ниже температура
паров. Теперь не может быть сомнения,

что температура на солнце должна понижать¬ся с удалением от поверхности; а раз
это так, то чем выше будет происходить
поглощение в солнечной атмосфере, тем
холоднее, а следовательно, и темнее будут
поглощающие газы и тем чернее будет
представляться нам линия; и наоборот, по

черноте линий мы можем судить об отно¬сительной высоте того слоя, где зарожда¬ется эта линия: чем линия чернее, тем
выше слой атмосфе¬ры, которому она со¬ответствует.
Существует еще

другой способ, лоз¬воляющий непосред¬ственно определить
относительную высо

ту, на которой воз¬никаёт та или^дру¬гая линия. Это — фо¬тографирование так называемаго „спектра
вспышки* при полном солнечном затмении.

Во время этого явления бывает момент,
когда надвигающаяся луна уже закрыла весь

солнечный диск, а часть солнечной атмо¬сферы с одной стороны останется еше непо¬крытой. Если ее в это мгновение фотографи¬ровать, то она будет представляться в виде
дуги, длина которой тем больше, чем выше

простирается атмосфера; спектр же ея бу¬дет иметь вид ряда светлых дуг раз¬личной длины (рис. 1), при чем дуги бу¬дут стоять как раз в тех же местах,
что и темныя линии обыкновеннаго сол¬нечнаго спектра; по величине этих дуг
не трудно вычислить максимальную высоту,

до которой распространяется данная линия,

Два способа определения „эффективной“

высоты—по черноте линии и по спектру

вспышки—могут взаимно контролировать

друг друга. Оказывается, что они нахо¬дятся в полном согласии между собою;
для перваго способа однако можно брать
лишь линии одного и того же элемента.

Чтобы выяснить, как происходит дви¬жение в солнечных пятнах на различной
высоте над поверхностью,возьмем какой¬либо один элемент с очень большим

числом линий (Ст. Джон выбирает желе¬зо) и разобьем все линии этого элемента
на группы по их черноте или, как гово¬рят, по гинтенсивности. Для обозначения
интенсивности принята некоторая условная

шкала, введенная Раулэндом: самыя слабыя,

едва заметныя линии солнечнаго спектра

обозначают знаками 0000, 000, 00 и 0; бо¬лее темныя линии, в порядке возрастания
черноты, имеют интенсивность от 1 —10
и далее; интенсивность самых темных
линий солнечнаго спектра — водородных и
линий Н и К кальция—выражается числами,
от 40 до 1000. И вот оказывается, что
чем больше интенсивность линии, тем

меньше скорость истечения из пятна, пока¬зываемая этой линией, а для самых интен¬сивных линий наблюдается уже не истече¬ние, а втекание в пятно. Но так как воз-

Рис. 1. Спектр вспышки.

растание интенсивности указывает на уда¬ление от солнечной поверхности, то изсле¬дования Ст. Джона приводят к следую¬щему заключению: в наиболее глубоких
частях пятна, доступных нашему наблю¬дению, вещество растенается из пятна во
все стороны; по мере поднятия в более вы¬сокие слои солнечной атмосферы скорость
истечения правильно убывает, достигая нуля
на некоторой высоте; еще выше вещество
начинает уже стекаться к пятну, притом
со скоростью, возрастающею с высотой.

В таблице 1 приведены результаты изсле¬дований Ст. Джона. Первыя две строчки не
нуждаются в пояснениях; третья дает

максимальную высоту, на которой еще эа¬метно присутствие данной линии, по сним¬кам спектра вспышки, сделанным Митчел¬лем во время солнечнаго затмения в 1905
году; четвертая — скорость истечения из

солнечнаго пятна, при чем знак „минус"

указываегь на втекание. Параллельный ход

интенсивности, бысоты и скорости движе¬ния в пятнах очень ясно виден из этой
таблицы —до такой степени ясно, что можно

уже, наоборот, на основании скорости дви¬жения в пятнах, судить об относитель¬ной высоте разных линий; напр., если мы
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для какой-либо линии нашли скорость вте¬кания=1 km/sec., мы с уверенностю мо¬жем утверждать, что эффективная высота,
на которой находится газ, вызывающий эту
линию, почти такая же, как у водородной
линии Hf, или если линия дала скорость
истечения в 0,8 km/sec, то она исходит
из слоев, находящихся между железными
линиями с инсенсивностью 0 и 1. Таким

образом, движение в солнечных пятнах
неожиданно дает еще один, совершенно

неэависимый способ определения относи¬тельной высоты разных элементов и раз¬ных линий одного и того же элемента над

солнечной поверхностью;здесь перед нами
пример того, как одно открытие влечет
за собою целый ряд новых открытий и
следствий, о возможности которых нельэя
было подозревать в начале изследования.
Заметим здесь, между прочим, что хотя
в нашем распоряжении имеются уже три

способа для определения относителной вы¬соты составных частей солнечной атмосферы,
абсолютная высота остается для нас неиз¬вестной; 3-ья строчка табл. 1-ой дает лишь
предельныя значения высоты; эффективная
же высота, на основании некоторых данных,
должна быть примерно раза в 4 меньше.

Таблица и.

Связь между высотой и скоростью истечения в солнечных пятнах.

Элемент и

линия.
Ж е л

е3
0.С

а42

27

Na(
D)
Mg Ьн

тСа�

��н2, � �2. Н
аСэ.

!н8, К

зИ н т е н сив�
��н о с т ь. .. 0 0 0 1 2 3 4 5615- 40 2020- 3020 30 20� �� 40�

��Максималь¬ная высота�
��(km- ) 2 752 802 903 403 704 004 304 905 9060 0050 0070 0080 00140

00,Скорость�
��и истечения�

��(km/sec.) ..1. 020. 900. 840. 750. 690. 640. 570. 480. 280. 00—0. 06—0. 18—0. 36—0. 99—1. 32— 1. 50—1.8

9-Напряжение�
��магнитнаго�

��поля(ед.Га�
��усса ) 24� �0244 0 23 9 0 18 4018 4

0 _ � _ _

__Как известно, американский астроном�

��Д. Хэль (Hale) открыл в пятнах при¬сутствие сильнаго магнитнаго поля, прояв¬ляющагося в расщеплении спектральных�
��линий (явление Зеемана), при чем оказалось,�
��что разныя линии спектра дают разное�

��значение для напряжения поля; поэтому сра¬зу явилось предположение, что напряжение�
��' поля меняется с высотой. Изследования�
��Ст. Джона подтвердили это предположение:�
��как видно из последней строчкитабл. 1-ой,�
��напряжение магнитнаго ‘ поля с высотой�
��убывае�

�.На рис. 2 в схематическом виде пред¬ставлены результаты изследований, произве¬денных на горе Вильсон. Чертеж этот�
��представляет вертикальный раэреэ пятна;�
��вертикальная линия—так наз. „ось пятна"—�

��есть не что иное, как радиус солнца, про¬ходящий через середину пятна; так как�
��вертикальный масштаб нам совершенно�
��не изаестен, то вместо высоты слева о�

�-ложены величины скорости истечения (или�

��втекания) из пятна, которыя таким обра¬зом дают относительную высоту разных�
��слоев. В порядке слева направо даны:�
��П—максимальная высота в километрах,�
��полученная из снимков спектра вспышки;�

��V—скорость движения в солнечных пят¬нах ('„минус“ означает движение внутрь�
��пятна, а Пплюс“ — истечение); далее идет�
��самая схема движения в пятне, при чем�

��толстыя горизонтальныя ^трелки указывают�

��наблюдавшееся движение; буквы при них —�

��название линий, а числа при железных�

��линиях (Fe)—их интенсивность; пунктир¬ныя стрелки представляют вероятное на¬правление движения там, где данных на¬блюдения не имеется; горизонтальныя пунк¬тирныя линии указывают приблизительно�
��границу разных слоев солнечной атмос¬феры, названия которых даны на чертеже.�
��Наконец, справа укаэано число элементов�
��(из общаго числа 27-ми, изследованны
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Ст.-Джоном), линии которых встречаются
в соответствующем слое (циан условно

о.тнесен к числу элементов); так, верх¬няя хромосфера содержит 2 элемента из
27, или 7%, нижняя—7 эл., или 26°/0>
верхняя половина обращающаго слоя—15 эл.,
или 56°/ои нижняя—23 эл., или 85°/0. Таким

абразом, по мере опускания в глубь сол¬нечной атмосферы, химический состав ея
становится все более разнообразным; при
зтом тяжелые элементы, с большим

жгомным весом, располагаются преиму¬щественно внизу, с малым—наверху; од-

Са-

притекающей и вытекающей материи раз¬личный: из числа изследованных 27-ми
тел вливающияся массы газа содержат

лишь 7, выливающияся—26. Во-вторых,
вытекающая масса по количеству должна
превосходить притекающую в несколько
сот раз; действительно, заметив, что

количество массы над единицей поверхно¬сти пропорционапьно давлению, мы имеем,
что количество протекающей над единицей
поверхности массы газа пропорционально
произведению скорости на давление; по Ст.
Джону давление на той высоте, где скорость
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�ть.Рис. 2. Вертикальный разрез пятна; скорость движения в пятне и распределение элементо�
� нараэличной выс�

�те.нако порядок этот соолюдается дале�
�о�не стр�

�го.Постараемся теперь, на основании имею¬щагося в нашем распоряжении материал
а,�выяснить вопрос,' откуда берется и ку�

�а�девается та масса газа, которая с огром¬ною скоростью вытекает из пятна и�
�и�низвергается в него. На первый взгл�

�д�представляется весьма простым и соблаз¬нительным следующее обяснение: веще¬ство, вытекающее из пятна в предел�
�х�обращающаго слоя, возмещается приток�
�м�в верхних слоях—в хромосфере, т�

�к�что получается некоторый замкнутый кру¬гооборот; однако при ближайшем раз¬смотрении эта теория совершенно не выдер¬живает критики. Во-первых, сос

тавменяет знак, (т.-е. где прекращает�

�я�истечение и начинается втекание), не превос¬ходит 0,1 атмосферы, в обращающем �
�е�слое оно больше 10 атм.; средняя эффек¬тивная скорость притока в хромосфе�
�е�около 0,4 km/sec; а скорость истечения
в�обращающем слое более 0,8 km/sec; о�

�сю-. масса притекающ
ая 1да отношение — мен

ьшемасса вытекающа

я 200и ясно, что огромное количество вытекаю¬щаго из пятна вещества совершенно �
�е�может быть возмещено слабым приток�

�м�из хромосферы; а' раз это так, то необ¬ходимым следствием является допущени
е,�что потеря вещества возмещается приток�
�м�из ниже-лежащих слоев. С помощ�

�ю�этих соображений мы можем картину �
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жения в пятне дополнить сравнительно с

тем, что дается непосредственно наблюде¬нием. В вертикальном направлении пятно
должно состоять как бы из трех яру¬сов. Нижний ярус (на диаграмме—иии-ий)
расположенный вглубине солниа, в области,

недоступной нашим наблюдениям, являет¬ся, по всей вероятности, самым главным:
в нем нужно искать причину образования
пятна; в пределах этого яруса вещество
стекается со всех сторон к пятну и

поднимается восходящим током вертикаль¬но вверх (на диаграмме фиг. 2 все эти

гипотетическия движения обозначены пунк¬тирными стрелками). Второй ярус охваты¬вает фютосферу (которая, по новейшим
воззрениям, не представляет собою опре¬деленной поверхности, а целый слой) и
обращающий слой; в его пределах прите¬кающее из глубины вещество растекается
во все стороны; наконец, верхний, первый
ярус имеет в общем кругообороте
лишь второстепенное значение; стекающееся
в его пределах вещество опускается

вниз и снова вытекает в среднем яру¬се, но составляет лишь малую допю об¬щаго количества вытекающаго вещества.

Итак, мы пришли к необходимости до¬пустить существование вертикалных (преи¬мущественно восходящих) токов в сол¬нечных пятнах; между тем попытки
открыть это вертикальное движение спектро¬скопическим путем остались совершенно
безуспешными. Обяснение этому не трудно
найти:—именно, скорости вертикальных

токов должны быть очень малы сравни¬тельно с горизонтальными скоростями.

Здесь можно указать на аналогию с зем¬ными циклонами и антициклонами, в ко¬торых горизонтальная скорость, именно
скорость ветра. достигает 10 метров в

секунду, скорости же восходящих и нисхо¬дящих токов измеряются лишь малыми
долями метра.

Это полпжение можно обосновать и теоретически:
эффективная высота солнечной атмосферы, т.-е. та
высота, на которую она поднималась бы, если бы

обладала' повсгоду равномерной плотностью, на ос¬новании некоторых ссображений (именно, если бы
она состояла из водорода при температуре около

5500°) не превосходит 80 километров (соответ¬ствующая величина для земной атмосферы 8 km),
средний поперечник изследованных Ст. Джоном
солнечных пятен составлял 25000 километров;

таким образом, солнечнсе пятно можно предста¬вить себе в виде очень низкаго цилиндра, у кото¬раго диаметр основания в 300 раз более высоты;
заметив, что гориэонтальный поток газов, выте¬кающий из пя на (мы разсматриваем только ии-ой
ярус), проходит через боковую поверхность ци¬линдра, а восходящий ток—через основание цилинд-

ра, мы получаем условие равенства массы горизон¬тальнаго и восходящаго токов: vS=wP, где и и
ии соответственно скорости горизонтальнаго и вер¬тикальнаго тока, S и Р—боковая поверхность и

S
площадь основания нашего цилиндра; отсюда w=v . —•

S = 2тс г 7», Р = г. г2, при tи=l,6 km/sec, г=-12, 500 hm,
h = 80 km получим го = 20 метров в секунду;
такую малую скорость совершенно невозможно
открыть современными средствами.

О внутреннем механизме пятна можно

пока делать лишь более или менее ве¬роятныя предположения; не только с целью
изобразить истинное состояние вещей, сколь¬ко с целью дать систематическую связь и
общий план для наблюдаемых фактов мы

решаемся здесь привести следующую кар¬тину, удовлетворительно обясняющую на¬блюдаемыя явления. В нижнем ярусе
пятна находится область повыгиенной тем¬пературы и минимум давления, следствием
чего является восходящий ток и движение

соседних масс в направлении к пятну.

Вследствие расширения (так наз. адиабати¬ческое расширение) во время поднятия темпе¬ратура восходящаго тока быстро падает, и
если в соседних с пятном областях

понижение температуры идет медлен.нее

(это, напр., всегда имеет место при восхо¬дящих токах эемной атмосферы), то сна¬чала наступит момент, когда температура
восходящаго тока сравняется с соседними

областями, а затем она станет уже ниже

нормальной средней температуры на дан¬' ной высоте. С этим мы переходим во
второй ярус пятна—область низкой темпе¬ратуры, относительнаго максимума давления
и расходящагося во все стороны течения;

этот ярус мы преимущественно и наблю¬даем, тогда как нижний ярус с высокой
температурой остается скрытым от на¬ших взоров вследствие непрозрачности
промежуточных слоев; поэтому пятно и

представляется нам преимущественно как

область с низкой температурой.

Наконец, и-ый, верхний ярус, есть, по¬видимому, лишь следствие второго: низкая
температура этого последняго застави[яет

газы солнечной атмосферы сжаться, опу¬ститься, и таким образом над вторым
ярусом образуется как бы впадина, в
которую устремляются со всех сторон

газы хромосферы. Таким образом, солнеч¬ное пятно можно было бы уподобить зем¬ным циклонам, при чем видимая часть
пятна соответствует области над цикло¬ном, в верхних слоях атмосферы, где
поднимающийся воздух снова растекается
во все стороны. Однако в этой аналогии
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отсутствует одна существенная сторона: в

пятнах до сих пор не удалось установить

с достоверностыо вращательнаго движения.

Правда, Эвершед открыл намеки на вра¬щение, однако из-эа малости наблюдавшей¬ся скорости реэультаты эти слишком не¬уверены; но даже если вращение действи¬тельно существует в том размере, как
его определил Эвершед — он нашел
скорость вращения около 0,35 km/sec,—оно

не может быть обяснено обычным спо¬собом, т.-е. отклоняющей силой вращения

солнца; для пятен, изследованных Эвер¬шедом, эта отклоняюшая сила могла выз¬вать максимальную скорость вращения лишь
в 0,015 km/sec, т.-е. в 20 с лишним
раз меньше наблюдавшейся; ясно, что для
вращения, если оно существует, должны

быть другия причины.

В эаключение напомним, какое важное

значение имеегь изучение солнечных пя¬тен для понимания внутренняго механизма,
управляющаго жизнью самаго солнца. Из¬вестна та таинственная одиннадцатилетняя

периодичность, которой подчиняется не толь¬ко пятнообразовательная деятельность солн¬ца, но также и все остальныя проявления
деятельности нашего светила — факелы,
протуберанцы, корона. Эта периодичность
отражается даже на жизни нашей планеты;

самое важное для нас проявление сол¬нечной энергии—излучаемое им тепло —
меняется с тою же периодичностью: по

последним изследованиям Аббота (Abbot)',
во время максимума пятен солнце дает

нам тепла на 4°/0 больше средняго. Ко¬нечно, солнечныя пятна непосредственно
не могли бы вызвать это увеличение тепла—
наоборот, их присутствие должно было бы
вызвать его уменьшение, ибо пятна, будучи

областями более низкой температуры,излу¬чают меньше тепла, чем солнечная по¬верхность в среднем. Но площадь пятен
так мала сравнительно с поверхностью

солнца, что влияние их на излучение исче¬зающе мало; также и в других отноше¬ниях непосредственное влияние пятен на
жизнь солнца должно быть ничтожно;
напр., на основании данных Ст. Джона
можно вычислить, что если бы солнечное
пятно средних размеров существовало
целый год, то за это время оно успело
бы вылить из недр солнца на его

поверхность количество вещества, соста¬вляющее лишь одну трехсотмиллионную
долю массы солнца. Но солнечныя пятна

важны не своим непосредственным зна¬чением, а тем, что они являются след¬ствием одной общей причины, действую¬щей где-то в глубине солнечнаго шара,—
причины, управляющей всеми внешними
проявлениями солнечной деятельности; a

изследуя следствия, мы можем посте¬пенно дойти и до понимания самой при¬чины. В этом отношении солнечныя пят¬на, пожалуй, дают воЗможность ближе
всего подойти к решению вопроса, глубже

всего проникнуть в великую тайну, окуты¬вающую жизнь нашего дневного светила—
солнца.

О палеогеографической нарте.
A. А. Б о р и с я н а.

Задачей отдела геологической науки, ко¬торый носит название исторической геологии,
являетея построение истории земли в те

ближайшие к нам периоды ея жизни, ко¬гда на поверхности ея отлагались последо¬вательные слои морских или наземных
осадков. Эти осадки сохранили в себе

признаки, по которым могут быть в боль¬шей или меньшей степени возстановлены те

условия, при которых они образовывались,—
и в том числе остатки современнаго им
органическаго мира. Слоистая толща земной
коры представляет таким образом, как
бы колоссальную летопись, изучение которой

в конечном итоге должно привести к воз¬созданикэ последовательнойсмены физико-гео¬ирафических и биогеографических условий
минувших периодов.
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От этой цели историческая геолбгия,

впрочем, еще чрезвычайно далека; она на¬ходится пока в периоде накопления факти¬ческаго материала, и если дерзает делать
какия-либо обобщения, то еще чрезвычайно
робко. Практически это выражается в

том, что до последняго времени мы изуча¬ем лишь самыя отложенил, лишь системы
осадков, тогда как о жизни земли в по¬следователные периоды ея исторги, когда
образовались эти осадки, мы можем ска¬зать лишь очень немного.

Тем не менее это не должно остана¬вливать попыток подходить к фактическо¬му материалу с указанными выше требова¬ниями, -когда каждый разрез, каждый тип
осадков, не является чем то самодовлею¬щим, а лишь материалом для построения
картины жизщ( земли в данный периодг.

Пусть нарисованная таким образом кар¬тина неизбежно осуждена на коренную пе¬рестройку, но такой метод изследования
для стратиграфа единственно правильный и
возможный *): недостаточно изучать осадки,
лишь как таковые;—нагроможденные в
калейдоскопически сложную и непонятную
картину, они и не дают представления об

истории земли,—мы должны изучать те бас¬сейны (морские, пресноводные, воздушные),

на дне которых эти осадки некогда обра¬зовались, где они укладывались в опреде¬ленных взаимных отношениях, как по
горизонтальному направлению(пространствен¬но), так и последовательно друг за дру¬гом (по времени).

Из целаго ряда вопросов, которые при

дтом открываются пред исторической гео¬логией, одним из наиболее трудных, но
и наиболее интересных, является возстано¬вление очертаний суши и моря в минувшие
периоды истории земли. Попытки дать ответ
на него иэвестны в литературе уже давно,
но в виде самостоятельной отрасли знания
палеогеоирафия выступает лишь в конце
прошлаго века. В настоящее время она

*) Какую нибудь горную породу, например, ка¬кой-нибудь известняк, можно иэучать с точки
зрения его состава и сложения (петрографический ме¬тод); заключающуюся в нем окаменелость можно
разсматривать, как остаток животной формы, п;ед¬ставляющей определенную стадию в развитии данной
группы (палеонтологический метод),— но тот же

известняк с окаменелостями можно разсматри¬вать и как окаменелый осадок (отложение), кото¬рый образовался некогда на дне воднаго бассейна:

в нем погребены жившие на этом дне организ¬мы, и он всеми своими приэнаками, как петро¬графическими, так и палеонтологическими, характе¬ризует определенную фацию этого бассейна (метод
исторической геологии, или стратиграфический).

природа, февраль—март 1918 г.

уже насчитывает довольно значительную

литературу. Наибольшие успехи в послед¬нее время делает в этом отношении Се¬верная Америка, но нельзя не упомянуть,
что среди этой литературы видное место

занимает ряд палеогеографических по¬строений для Европейской России, которыя
были сделаны уже в 80 х годах прошла¬го века А. П. Карпинским из
всех аналогичных попыток эти постро¬ения выделяются тем, что они впервые

дали возможность наметить известную зако¬номерность в колебаниях моря; это обу¬словливается характером области Европей¬ской России, представляющей относительно
мало подвижную платформу, на которой от¬сутствовали сколько-нибудь крупные текто¬нические процессы, затемняющие палеогеогра¬фическия картины других стран.

Палеогеографическия построения сводятся
к нанесению на карту областей сушй и моря,

как они распределялись в данный мо¬мент истории земли. Иногда бывает не¬трудно установить эти области, насколько
сохранился покров соответствующих осад¬ков; но провести точно пограничную линию

между этими областями, т.-е., другими сло¬вами, возстановить древнюю береговую ли¬нию, почти всегда бывает невозможно;
как общее правило, прибрежныя отложения
не сохраняются в ископаемом состоянии,

легко разрушаясь при всяком колебании

уровня моря. Вот почему на всех палео¬географических картах бросается в глаза
неестественная простота (схематичность) их

береговых линий. Нельзя не признать по¬этому наиболее целесообразным тот прием
палеогеографических построений, который
предложен французским геологом Огом;
он ограничивается нанесением на карту

непосредственно областей, покрытых одно¬родными осадками: глубоководными, мелко¬водными, лагунными, континентальными, по¬скольку имеется для этого фактический ма¬териал; такая карта, хотя на ней нет
береговых линий, тем не менее дает не¬сравненно более ясное и точное предста¬вление об общей конфигурации поверхности
земли в данный период.

По какому бы методу ни наносились па¬леогеографическия данныя, они должны быть.
нанесены на карту; при этом основой всегда
берется современная карта земли в той
или иной из общепринятых ея проекций.

Еще не так давно это не вызывало сомне¬ний. Жизнь земной коры укладывалась в
!) См. „Природа", 1916, 12 кн.

9
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рамки хорошо всем известной контракцион¬ной теории, связанной с такими крупными
именами в науке, как Эли де Бомон,

А. Гейм, Э. Зюсс. Сущность этой тео¬рии сводится к следующему: постепенное
остывание земного шара сопровождается

уменьшением его обема, вызывающим
сморщивание земной коры (горообраэование),

наподобие сморщивания кожицы усыхающа¬го яблока, — сравнение, обошедшее все учеб¬ники и популярныя книжки. Пусть те части
земной коры, которыя представляют совре¬менную Америку или Европу, по мере умень¬шения радиуса земли, претерпели сокращение
(сморщивание) своих размеров, но вэаим¬ное их положение оставалось всегда отно¬сительно неизменным,—как не нарушали
его и перемещения суши, захватывавшей об¬ласти современных океанов, и моря, рас¬пространявшагося на области современных
континентов.

Однако, по мере накопления факгическаго
материала, эта теория постепенно теряет
свое универсальное значение. Ея наивныя

представления оказызаются несостоятельны¬ми для обяснения новых фактов; в част¬ности, известную роль здесь сыграли и па¬леогеографическия построения на современ¬ной карте, приведшия к неразрешимым
противоречиям. Надо иметь в виду, что
и новыя учения, идущия ей на смену, хотя
и бросают новый свет на явления жизни

земной коры, хотя и устраняют некото¬рыя противоречия старых воззрений,— но
и они, в свою очередь не могут дать

исчерпывающаго толкования жизни зем¬ной коры. Она слишком сложна, в ней
скрещиваются слишком многочисленныя и

разнообразныя силы, часто парализующия и
маскирующия друг друга, чтобы одна теория
могла охватить и истолковать ее целиком.

Но у нас нет иного пути, как, накопляя
факты, строя фактическую основу, освещать

эту работу теориями или гипотезами, после¬довательно сменяющими друг друга, или
совокупностью гипотез, если оне гармони¬руют между собою,-—потому что без их
света, без творческой работы ума, нет

и не может быть науки. Новые факты вно¬сят исправления в наши теоретическия по¬строения и одновременно укрепляют общую
постройку. И если современныя распдывча¬тыя очертания ея осуждены на постоянную
переделку, все же они нам нужны, как

единственная исходная точка для дальней¬шаго движения науки.
Новыя учения, по сравнению с теорией

сжатия, с гораздо болыиею смелостью до-

пускают изменения в строении земной ко¬ры. В их представлении она делается бо¬лее пластичной, более подвижной, и для
отдельных элементов ея допускаются ко¬лоссальныя перемещения друг относительно
друга. Вместе с тем отпадаег и совре¬менная карта, как основа для нанесения
палеогеографических данных. He претен¬дуя на полноту изложения, мы коснемся
здесь этих новых учений, лишь насколько

они представляют интерес с точки зре¬ния задач палеогеографии.
Изучение последовательно отлагавшихся

слоев земной коры позволяет установить,
что в доисторическгя времена.—т.-е. такия,
которыя представлены лишь столь сильно

измененными осадками, что почти не сохра¬нилось данных для их истории,—слои зем¬ной коры, собранныя в интенсивныя склад¬ки, образовали в северном полушарии три
как бы ядра будущих континентов--три
неподвижных прочных „щита“: канадский,

скандинавский и сибирский. К этим щи¬там постепенно со всех сторон нагро¬мождались горообразовательными процес¬сами более юные осадки, отлагавшиеся в
промежуточных между щитами областях

поверхности земли. Путем такого нараста¬ния постепенно вырабатывались комтитн¬тальные массивы, после ряда преобразова¬ний пришедшие к современной их форме.
Сходно протекала история континентов и
южнаго полушария.

Историческая геология довольно детально

может в настоящее время нарисовать эту

фактическую историю „лика земли11, на ко¬торой должны базироваться и все наши тео¬ретическия построения. Но уже много лет
тому назад, когда фактический матери¬ал был гораздо более скуден, обра¬щали на себя внимание некоторыя общия,
как бы закономерныя черты в строении зем¬ной поверхности, например правильность
формы континентов, заканчивающихся ост¬рыми концами к югу, — и были попытки
дать им теоретическия обяснения. Из них

до настоящаго времени не потеряли инте¬реса попытки найти геометрическое толко¬вание фигуры, к которой, остывая, стре¬мится приблизиться форма земли, и кото¬рая обусловливает очертания ея главней¬ших элементов. Такова теория тетраэдра,
которая появление упомянутых трех щи¬тов севернаго полушария связывает с
тремя вершинами тетраэдра, поставленнаго

на четвертую, совпадающую с континен¬том южнаго полюса (рис. 1). Так как
такия же ядра, или щиты, древнейших оса-
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дочных образований имеются и в южном

полушарии, то в недавнее время эта теория

получила дальнейшее развитие: надо пред¬положить, что некогда земной тетраэдр
имел обратное положение,—тогда на ме¬сте севернаго полюса была суша, а южный
представлял сплошное море. Эта теория

дает любопытныя истолкования и ряду дру¬гих явлений в истории земли, но 'она по
самому характеру своему можег иметь
лишь самое общее значение.

Несравненно ближе подходит к толко¬ванию фактической истории образования кон¬тинентальных массивов гораздо более но¬вая теория геосинклиналей.

Рис. 1.—Земной тетраэдр.

Мы видели выше, что земная поверхность

представляет области более или менее не¬подвижных щитов, постепенно разрастаю¬щихся, благодаря горообразовательным про¬цессам, за счет более пластических про¬межуточных областей, служащих местом
проявлений складчатости.

Изучая осадочныя образования и таким
путем (см. выше) возстановляя фациальныя
условия морских бассейнов минувших..

эпох, мы приходим к заключению о су¬ществовании на земной поверхности (в пре¬делах доступной нашему изследованию ча¬сти земной коры) морей двух типов. С

одной стороны, это—преимущественно мел¬кия, на обширных пространствах покры¬вавшия континентальныя плато т. наз. эпи¬континенталныя моря, с другой — это пре¬имущественно глубоководные бассейны, вы¬тянутые в виде более или менее узких
полос и заполнявшие глубокия и более или
менее узкия впадины геосинклиналеиь между
континентальными массивами. Осадки тех

и других представляют весьма поучитель¬ныя особенности. Осадки мелководных эпи-

континентальных бассейнов представля¬ют быструю и внезапную смену фаций по

вертикальному направлению, частые пере¬рывы в отложениях, перемежаемость мор¬ских и наземных слоев,—т.-е. все при¬знаки непостоянства бассейнов, то зали¬вавших сушу, то оставлявших ее; при¬том эти осадки редко бывают дислоциро¬ваны, так как принадлежат неподвиж¬ным областям земной коры. В проти¬воположность им глубокое море геосинкли¬налей отлагает в течение нередко целаго
ряда геологических периодов чреэвычайно
мощные и однородные осацки; это могло
иметь место лишь в том случае, если
эти области втече-иие всего этого времени
испытывали непрерывное опускание, так

как в противном случае оне быстро за¬полнились бы осадками. Затем, эти осад¬ки обычно весьма интенсивно дислоцирова¬ны; таковы, между прочим, осадки, слага¬ющие высочайшия современныя горы на зе¬мле. Эго указывает, что в жизни этих
областей настуаают такие моменты, когда
опускание их прекращается, геосинклиналь
эамыкается, т.-е. выполняется осадками, и

начинается обратное движение, собирающее

ея осадки в интенсивныя складки. В про¬тивоположность континентальным масси¬вам, области геосинклиналей отличаются,
следовательно, пластичностью, подвижностью

земной коры.

В течение древнейшей, палеозойской эры

упомянутыя пластическия области земной

коры имеют обширные размеры—оне пред¬ставляют широкия полосы между первичны¬ми щитами, сложенными допалезойскими
(архейскими) метаморфизованными осадка¬ми; в пределах этих полос проявление
горообразовательнаго процесса вызывает
образование складок главным образом по

их краям, т.-е. в непосредственной бли¬зосги континентальных массивов, на ко¬торые эти складки частью выворачиваются.
частью примыкают к ним, наращивая
область континентальных массивов; самая

геосинклиналь при этом, естественно, де¬лается уже. Следующее горообразовательное
движение захватывает следующую зону по

обоим краям геосинклинали В связи с

горообразовательными движениями находятся

и колебания уровня моря, то выливающагося

обширными трансгрессиями на континенты,

то собирающагося в узкия ложбины углуб¬ляющихся геосинклиналей. Этот процесс

нередко испытывает значительныя уклоне¬ния от описываемой схемы вследствие дру¬гих изменений в толще земной коры, но
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было бы неуместно входить здесь в детали

этой в высшей стеаени любопытной карти¬ны, как ее рисует современная историче¬ская геология. Нельая только не упомянуть,
что наиболее типично,— в виде узких

полос, разделяющих обширныя континен¬тальныя плато и опоясывающих по раз¬личным направлениям *) землю, — геосин¬клинали выражены в течение мезозойской
эры (рис. 2). Вслед затем, в кайнозой¬скую эру,—согласно данной выше схеме —
геосинклиналй заполняются, и на месте их

происходит энергичное горообразование, ко¬торому обязаны своим существованием
высочайшия современныя (альпийския) горныя
цепи. Вследствие этого в современную эпо-

ху ясно выраженныя геосинклинали отсут¬ствуют.
Если теория геосинклиналей дает, таким

образом, возможность уложить стратигра¬фический материал в стройную и ясную
картину, то она же ставигь целый ряд

новых вопросов, которые остаются откры¬тыми. Главнейшие из них — о причинах

указанных движений в земной коре и тес¬но связанный с ним — о постоянстве кон¬тинентов и морей на поверхности земли.
Этот посЛедний вопрос фактически, на

первый взгляд, разрешается в отрицатель¬ном смысле. В самом деле, если в

*) По толкованию некоторых авторов, эти поло¬сы совпадают сь ребрами упомянутаго выше тет¬раэдра.

области современной суши существовали не¬когда глубокия моря, точно так же как ряд
данных указывает на былое соединение

сушей разделенных ныне морем конти¬нентов, то, следовательно, распределение
континентальных массивов и океаниче¬ских впадин на поверхности земли некогда
должно было существенно отличаться от
современнаго.

Из таких древних континентальных

массивов, существовавших в течение це¬лаго ряда периодов, главнейшими являются:
северо-атлантический (рис. 2,1)-заключавший
С. Америку, север Атлантическаго океана и
Европу,т^мрско-кмтайяк»м(ии),охватывавший

северную Азию,—и обширный южный конти¬нентальный массив, или
Гондвана, протягивавшийся
от Ю. Америки через

Африку, Индостан и Ав¬стралию; позднее, с по¬явлением Мозамбикскаго
разрыва, он распадается

на два: африкано-бразил¬ский (иии) и австрало-индо¬малайский (иV). Из океа¬нов наибольшими разме¬рами и наибольшим по¬стоянством обладал Сре¬диземный, или Тетис,
тянувшийся между 2 - мя

северными и 2 мя южны¬ми континентами, от Ан¬тил!. :кихостровов,чрез
южи.ую Европу и С. Афри¬ку, вдоль юга Азии, где
он отделял С. и Ц. Азию
от Аравии и Индостана,

и существовавший с па¬леозойской эры (девона)

до начала третичнаго периода. Лишь в на¬чапе третичнаго времени происходит рас¬членение древних континентальных мас¬сивов и, затем, выполнение, благодаря
горообразовательным процессам, геосин¬клиналей, и таким образом создаются со¬временныя очертания суши и моря.
Иныя очертания материков в минувшие

периоды истории земли по сравнению с со¬временными как бы отрицают постоянство

континентальных массивов и океаниче¬ских впадин земной коры. Однако, име¬ется ряд фактов и соображений, которые
не согласуются с таким предположением

и свидетельствуют о гораздо большей слож¬ности процесса смены суши и моря, чем
это представляется на основании данных

одной стратиграфии.
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Прежде всего—куда бы делось все то ко¬личество воды, которое заполняет совре¬менные океаны, если бы суша в минувшие
периоды занимала на поверхности земли та¬кия огроиныя просгранства, как было ука¬зано выше? Затем, если бы дно моря сла¬гала опустившаяся суша, то на современной
поверхности земли сила тяжести уменыыа¬лась бьи над океаном в силу того, что
морская вода значительно легче горных

пород, слагающих сушу. Между тем это¬го нет на самом деле; следовательно,

недостаток массы чем • то компенсиру¬ется,—следовательно, дно современнаго оке¬ана должно представлять большую плотность,
должно быть сложено- более тяжелыми (с
большим удельным весом) породами,

чем та часть земной коры, которая пред¬ставляет ныне сушу. Может ли при та¬ком условии дно океана представлять
опустившуюся сушу? — Попробуем бли¬же разобраться в этом вопросе.

Теория сжатия весьма просто обясня¬ла происхождение континентов. Построен¬ная на предположении постепеннаго охла¬ждения земного шара и соответствующаго
уменыиения его обема, она знала два

типа движения земной коры, как резуль¬тат уменьшения обема ядра: тангенци¬альное, вызывавшее складчатость, и ра¬диальное, т.-е. опускание по трещинам
отдельных глыб или отдельных мас¬сивов земной коры. Опустившияся об¬ласти, или грабены, образовали океани¬ческия впадины; оставшияся на месте,
или горсты, — континентальные массивы.

Однако, на самом деле, отдельные элемен¬ты той сложной мозаики, которую в ко¬нечном счете представляет кора земли,
испытываюгь, как теперь доказано, не

только опускания, но и поднятия. Теория

сжатия оказьЗвается, следовательно, недо¬статочной и здесь, и ей на смену выдвига¬ется учение об изостазисе, по которому
отдельныя части эемной коры находятся в
состоянии как бы статическаго равновесия:
когда это равновесие нарушается тем или
иным путем, происходят перемещения,—
если данная часть перегружается (напр.,
накопляются осадки, коралловыя постройки

и т. д.), она опускается, если она освобо¬ждается от балласта (напр., ледниковаго
покрова), то начинает подниматься. Имен¬но, так обясняется наблюдаемое ныне
поднятие Скандинавскаго щита, освободи¬вшагося от ледников, которыми он был
покрыт в послетретичный период.

Естественно, что изостатическия движения

касаются лишь поверхчои. кых сп. ем¬ной коры, тогда как jonto гл;/С илии ея
части представляют госточи -.ос- ; ■ .нове¬сие. Как показывают продуктч' мзизеожения,
оне имеют и иной СОСтав; ИК'ЧНО, в

них преобладэют магнезидлькуя силика¬товыя породы (сокрацзнно - - 3 ■: и. . л -(- Mag¬
nesиum = Sиma), тогда как в :'оверхност¬ных слоях преоблада ■ глиноземныя

(Sиlиcиum Allurcmиum -- ' Ося эта сили¬катовая <ора по современ: у представле¬нию о строении земкои'о 1 ,-оа покоится на
железо никелгвом ядрг (Nи-(-Fe=^rи/e).

Геотерм.ическия успозия и мной коры позво¬ляю"г разсматригать ея иликатовую толщу,
как вязко тягучую 'К; подобие вара), при
чем sи'ииa облад&ет . гим свойством в

большей мере, чем sal: более легкие са¬личз-хие массивь; как бы плавают в си-

SиMA.

Рис. 3.—Схема соотношений салическаго покрова (кон¬тинентальных массивов) и симатической земной коры
(дно океанов).

матической массе, на подобие того, как

ледяныя горы плавают в море. Такое
представление как нельзя более отвечает
указанному выше различию в плотности

океаническаго дна, сложеннаго более плот¬ной sиma, и континентальных массивов,
которые представляют плавающия в sиma

глыбы салической массы (рис. 3). Вычисле¬ния, на основании удельнаго веса тех и

других пород, вполне подтверждают та¬кую картину, и позволяют также устано¬вить среднюю мощность таких салических
глыб в 100—150 километров при общей
мощности всей силикатовой коры земной в
1500 километров.
Такое представление о строении земной

коры делает понятными также и изостати¬ческия явления, о которых говорилось выше.
Они сводятся к опусканию или поднятию,
к погружению или всплыванию отдельных

массивов под влиянием нагрузки или раз¬грузки их. Эти движения могугь выражаться
и более разнообразно, и, в частности, при
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известном расположении отдельных мас¬сивов, слагающая движения может вы¬звать не только вертикальныя, но и горизон¬тальныя перемещения
Такия же горизонтальныя перемещения

салических массивов могут быть вызваны
и другими силами. На ьтом предположении

строится одна новейшая теория *), подкупа¬ющая тем, что она устраняет целый ряд
противоречий, из которых не могла выйти

старая теория сжатия. Надо только допу¬стить, что горизонтальныя движения, нако¬пляясь, получают колоссальные размеры.
KLH

Рис. 4. — Схематический разрез земного шара, изоб¬ражающий отношения Nиle, Sиma и Sal.
Чрезвычайно еретическим кажется на

первый взгляд представление о перемеща¬ющемся по поверхности земли целом кон¬тиненте. А между тем имеются, напр.,
факты, на основании которых можно пред¬положить, что разстояние между Америкой
и Европой постоянно увеличивается, что,
следовательно, Новый Свет, пусть медленно
и постепенно, но удаляется от Стараго.

Совершенно,следовательно, нетакневероят¬но и предположение.что некогдаоба континен¬тя составляли одно целое. Достаточно выска¬зать эту мысль, чтобы сразу представилось
поразительное совпадение по общей форме

западнаго и восточнаго берегов Атлантиче¬скаго океана. Но и помимо общей формы це¬лый ряд фактов крайне демонстративно
подтверждает тождественность их строе¬ния: эамечательное сходство систем осадков
палеозойской и мезозойской эры западнаго

берега Европы и восточнаго Северной Аме¬рики (также и в южном полушарии); обо¬рванныя европейским берегом Атлантиче¬скаго океана, эти отложения,—как и горы,
ими слагаемыя,— находят непосредственное

продолжение в С.Америке и т. п. В це-

*) Подробное изложение этой теории в свое вре¬мя было дано в „Природе" (1913 г., стр. 991).

лях обяснения мы до сих пор строили

колоссальный северо-атлантический конти¬нент, вдоль южнаго берега котораго должно
было происходить отложение однообразных

осадков,—как это ни невероятно.—на мно¬гия тысячи верст (то же для южнаго по¬лушария с его африкано-бразильским конти¬нентом). Несравненно проще и изящнее
построение ыеории юризонтальных перемгь¬щепий, которая избавляет нас от необхо¬димости строить колоссальные континенты,
вытеснявшие почти всю воду Атлантическаго

океана, не давая для ея помещения ника¬ких других бассейнов на поверхности
земли.

Затем, если мы „оттянем” несколько

к югу южный берег Азии, расправляя ко¬лосальный горный массив Глмалаев, то
в остальной области Индийскаго океана,

между Африкой и Азией, как раз поме¬стится Австралия и ближайшие к ней остро¬ва,—чтб точно так же сделает излишним
существование восточной половины Гондван¬скаго континента.
Здесь было бы неуместно приводить даль¬нейшие примеры упрощбний в толковании
многих других геологических явлений. Но

можно попытаться в двух словах резю¬мировать это новое представление о жизни
земной коры, только еще формируюгцееся

на смену отживающей теории сжатия и да¬леко еще не общепризнанное.
Нет сомнения, что салический покров

простирался некогда на гораздо большее
пространство, чем ныне,—возможно, что
первоначально он равномерным тонким

слоем (около 30 килом. толщины) покры¬вал всю поверхност земли и в свою
очередь нес однообразный (в 3 килом.)
слой первичнаго мирового океана(панталасса).

Какими причинами было вызвано, затем,

столь значительно его сокращение? He игра¬ло ли тут роль отделение спутника земли?
He имеет ли это событие отношения к

образованию тихо-океанской симатической

области, которая в течение долгих перио¬дов истории земли представляла, повиди¬мому, один обширный океан?—Эти во¬просы не имеют пока определеннаго отве¬та. Но кажется несомненным, что в те¬чение всей палеозойской и всей мезозойской
эры на противоположной Тихому океану сто¬роне земного шара находилась обширная
салическая масса, занимавшая во всяком

случае гораздо большее пространство, чем
все нынешние континенты, взятые вместе.

Этот обрывок салическаго покрова по¬степенно сокращался,—но не потому, что
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уменьшался радиус земли, как это предпо¬лагала теория Ьжатия; он сокращался на
не изменявшей своей площади поверхности
земного шара, постепенно сеживаясь и
уплотняясь: горы, возникающия на месте

геосинклиналей, сложены салическими поро¬дами, —следовательно, геосинклинали при¬надлежат также салическому покрову, пред¬ставляя более пластическия его области;
проявлением горообразовательных процес¬сов эти области салическаго покрова соби¬раются в складки,—он сеживается и
занимает все меньшее пространство на по¬верхности земного шара.

Но совершается параллельно и другой про¬цесс, уменьшающий его размеры. Это про¬цесс выветривания, который разрушает
поднявшияся горы, разрушает и удаляет

весь его поверхностный слой; продукты вы¬ветривания сносятся атмосферными водами
и дают материал для осадочных образо¬ваний. Та часть этого материала, которая
достигает океанических (симатических)

областей, теряется для нас навсегда. Одна¬ко большая его часть отлагается в обла¬сти салических же бассейнов, т.-е. в
геосинклиналях и в эпиконтинентальных

морях, и таким образом, хотя и в дру¬гом составе и другом строении, продол¬жает оставаться составной частью сали¬ческой массы.
Новыя учения более отвечают современ¬ному фактическому материалу, но и они,
как было сказано, оставляют открытыми
многие вопросы. Чем обусловливаются не
раз упоминавшияся движения в области

геосинклиналей? Если изостатически понят¬но постепенное понижение дна геосинклина¬ли по мере накопления в ней осадков,
то чем обяснить первоначальное опуска¬ние области под уровень моря, чтобы
могло начаться отложение этих осадков?

Здесь приходится искать обяснений в

условиях жизни более глубоких ча¬стей земной коры. — Еще менее понятно,

почему перегруженная осадками область гео¬синклинали, вместо того, чтобы опускать¬ся далее вниз, останавливается и начи¬нает обратно выпячиваться вверх в виде
горнаго хребта. Снова надо обращаться к
силам, действующим в глубоких частях

земной коры, и по крайней мере в пер¬вый момент направляющимся снизу вверх.

Мы, таким образом, как бы возвращаем¬ся к старым плутоническим возэре¬ниям на горообразование Л. Буха, Гумбольд¬та, Эли де Бомона. Эти силы должны быть
связаны с термическими и химическими

процессами в глубоких частях земной

коры (кристаллокинетическия явления); ими

обусловливаются и те коренныя изменения

осадков (метаморфизация), которыя наблю¬даются только в горных хребтах (или
цепях гор), т.-е. только в областях
геосинклиналей,—и те своеобразныя формы,

которыя принимает складчатость этих гор¬ных цепей (покровы, или шариажи).
He останавливаясь на других особенно¬стях областей Альпийских гор, тесно
связанных с упомянутыми процессами,

нельзя не скаэать два слова об иэмене¬ниях в общей конфигурации поверхности
земной коры, обусловленных упомянутыми
сокращениями салической массы.

Общий рельеф земной коры обычно изобра¬жается т. наз. гипсографической кривой, ко¬торая представляет среднюю профиль не¬ровностей земной коры и строится так,
что на оси ординат откладываются высоты

суши и глубины моря в метрах, а на оси

абсцисс — площади (в миллпнах квадрат¬ных километров), занимаемыя этими высо¬тами и глубинами. Для современной поверхнс¬сти земной коры эта профиль изображена на
рис. 5 и рис. 6,2; на ней между прочим видно,
что континентальные массивы продолжаются

на некотором протяжении и под уровнем

Рие. 5.—Гипсографическая кривая.

моря, образуя т. наз. континентальную сту¬пень, которая далее опускается круто падаю¬щей кр вой, отчетливо отграничивающей са¬лический массив от пологаго симатическаго
дна океанкческой впадины. Изложенная выше

история салическаго покрова заставляет

предполагать, что в минувшия эпохи гипсо¬графическая кривая имела существенно иной
характер: общая высота салическаго мас¬сива была меньше, но он растягивался на

большее протяжение (рис. 6Ч). При та¬ком очертании земной коры колебания уро¬вня моря должны были вызыватьотносительно
гораздо более значительныя перемещения

береговой линии, и этим могут быть об¬яснены те колоссальныя трансгрессии, кото¬рыя, мы знаем, неоднократно повторялись
в минувшия эпохи; этим же обясняется
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несколько иной характер ископаемых осад¬ков, по сравнению с современными пред¬ставляющих более быстрые переходы от

мелководных к глубоководным и мень¬шее различие между течи и другими в за¬висимости от большей равномерности кон¬тинентальнаго склона. — С другой стороны,
мы можем предположить, что дальнейшая
история земной коры будет сопровождаться

все более и более крутым подемом кон¬тинентальной ступени, при еще большем

Рис. 6.—Изменения гипсографической кривой во вре¬мечи: m—первоначальное состояние салическаго пок¬рова, 1—гипсографическая кривая в один из ми¬нувших периодов истории эемли, 2—современная
(ср. рис. 5) и 3—будущая гипсографическая кривая.

сокращении площади, занятой салической

массой (рис. 6,3).

Перемещения в области салическаго мас¬сива, как и всякое перемещение массы на
поверхности земли, должно отражаться на

ея движении: с моментами наибольших пе¬ремещений в земной коре есть основания
связывать и перемещение земных полюсов.

И обратно, вращение земли н& может не
оказывать влияния на движения в области
земной коры; ея несимметричное строение,
когда вся масса контннентов была собрана

по одну сторону земного шара, должно бы¬ло вызывать известныя напряжения внутри
салическаго массива, при благоприятных

условиях разрешавшияся образованием рас¬колов (трещин) и перемещением его ча¬стей.
Так, уже в самом начале мезозойской

эры образовалась трещина (мозамбикская),

которая расколола на две части южный кон¬тинент (см. выше). Еще более грандиозная
трещина расколола Америку от Африки и

Европы; как показывают стратиграфи¬ческия данныя, она появилась на юге и
постепенно распространялась на север, по¬ка не разделила Старый и Новый Свет,
которые затем стали медленно переме¬щаться в различных направлениях, стре-

мясь занять то положение, которое являет¬ся наиболее выгодным в отношении рав¬новесия земной коры. Можно думать, что
движение было обоюдным, как об этом

свидетельствуют цепи гор, нагроможда¬вшияся по восточному краю Азии и вдоль все¬го западнаго края обеих Америк. Таким
же образом в свое время произошло отде¬ление Австралии от Азии. Наконец, нельзя
не упомянуть тех трещин, по которым

еще не произошло разделения массивов;

зияя на поверхности земли, оне представля¬ют как бы начальную стадию описаннаго
процесса. Такия трещины не представляют
редкости, и наиболее замечательныя из
них находятся в пограничной области
между Африкой и Азией.

Салическая масса, некогда единая, раз¬билась таким образом на несколько ча¬стей, переместившихся и открывших обшир¬ныя области симатической коры, которая
образовала дно Атлантическаго и Индий¬скаго океанов. И мы можем, следователь¬но, сказать, что современная поверхность
земли представляет большее расчленение,
большую дифференцировку, чем это имело
место в минувшие периоды истории земли.
Итак, Тихий океан и континентальные

массивы в их совокупности, как сали¬ческий покров, должны разсматриваться,
как древние или постоянные элементы

рельефа земной коры; Атлантический и Ин¬дийский океаны—новыя образования; истори¬ческия моря, которыя мы изучаем, все рас¬положены в области салическаго массива
и представляют не более, как ингрессии

мирового океана. Таким путем устраня¬ются противоречия, связанныя с вопросом
о постоянстве, ибо постоянным является,
в сущности, лишь океан. Но и его область

растет,—т.-е. увеличивается площадь вскры¬той симатической коры,—за счет сокраще¬ния салическаго покрова, который сежива¬ется и распадается на части, раздвигающия¬ся в разныя стороны.
Историей этого покрова ограничиваются

все наши „историческия“ сведения о земле.
Его тоненькой корочкой, покрывавшей лишь
часть поверхности земли, ограничивается

место действия всех событий, понимае¬мых под „историей“ земли,—историей, ко¬торая сама, впрочем, представляст лишь
крохотный последний момент в жизни на¬шей планеты. Что же касается одновремен¬ной „истории” океана, покрывавшаго всю
остальную поверхность земли, то она извест¬на лишь, насколько о ней могут свиде¬тельствовать те небольшие его заливы, ка-
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кими являлись эписалические исторические

бассейны. Этим решается, между прочим,

целый ряд крупнейших вопросов не

только для стратиграфа, но и для палеонто¬лога. Где развивалась та фауна, внезапное
появление которой во всех морях даннаго

периода нередко так смущает изследо¬вателя? — Разсматриваемая теория дает,
увы! достаточно безнадежный ответ: в ми¬ровом океане, который навсегда скрыл от
нас все детали ея истории. С другой сто¬роны, казавшийся столь безнадежным во-

прос о развитии наземной фауны позвоноч¬ных, наиболее интересные моменты кото¬раго, как предполагалось, скрыты на дне
океана, получает в этой теории совершен¬но иное решение, побуждая с тем боль¬шим рвением и с полной надеждой про¬должать наши поиски: если сохранились
какие-нибудь остатки от переходных форм
между различными классами и группами, то

они должны быть здесь, на том неболь¬шом пространстве земной коры, которое и
сейчас доступно нашему изследованию.

Паразитирование клещей во внутренних органах
человена и высших позвоночных.

Проф. К. И. Снрябина.

Образ жизни паукообразных, обеди¬няемых в отряд клещей (A с a r и п а),
поражает своим чрезвычайным разнооб¬разием. Среди них мы встречаем формы,
обитающия и на поверхности земли, и в
воде, как пресной, так равно и морской;
наряду со свободно-живущими видами мы
знаем клещей-паразитов, поселяющихся
как на животных (позвоночных либо

безпозвоночных), так равно и на расте¬ниях, причем паразитизм клещей может
быть либо временным, либо постоянным.
Кроме того, некоторые клещи паразитируют

исключительно лишь в период своей ли¬чиночной стадии, другие, наоборот — в по¬ловозрелом состоянии. Наконец наряду с
эктопаразитами, локализирующимися на

наружных и в наружных покровах тела

хозяина, имеются типичные эндопаразиты,

живущие во внутренних органах и тканях
позвоночных.

Роль клещей в патологии человека и

животных весьма существенна и заклю¬чается не толыио в том, что многие

виды являются „возбудителями" це¬лаго ряда заболеваний (напр. разнообраз¬ных видов „чесотки"), но равно и в
том, что некоторые представители клещей

служат „п е р е н о с ч и к а м и“ многих ин¬фекционных и главным образом инвазион-
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ — МАРТ 1918 г.

ных 1) болезней (напр. заболевания домаш¬них животных маляриеподобнаго характера,
носящия название пироплазмозов и

характеризующияся внедрением одноклеточ¬ных паразитов внутрь красных кровяных
телец).

Клещи, ведущие хищнический или эктопа¬разитный образ жизни, более или менее
известны каждому из нас либо по соб¬ственным наблюдениям (нападение лесных
клещей на человека), либо по данным са¬мых элементарных учебников (о зуднях,
возбудителях чесотки, трактует любой
учебник природоведения).

Совершенно иначе обстоит дело с кле¬щами эндопаразитами, локализирующимися
в глубине внутренних органов и тканей

человека и высших поэвоночных (млеко¬питающих и птиц). Данныя о них не

успели еще проникнуть не только в по¬пулярно-научную литературу, но и в боль¬шинство учебников, предназначенных для
слушателей высших учебных заведений.

1) Инфекционными болеэнями называются
заболевания бактерийной натуры, возбудителями коих

являются растительные организмы; инвазионны¬м и же—заболевания, вызываемыя животными пара¬зитами (иэ типа Protozoa—простейших, Vermes—
червей и Arthropoda—членистоногих, к которым
принадлежат насекомыя и паукообразныя).

10
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Непопулярны эндопаразитные клещи даже

среди лиц врачебнаго персонала (иедиков

и ветеринарных врачей), хотя, как то
будет видно из последующаго изложения,
роль этих клещей в патологии весьма
своеобразна и далеко не безынтересна.
Все вышесказанное побуждает меня

собрать имеющияся данныя об эндо¬паразитных клещах воедино, чтобы вкратце
охарактеризовать современное состояние на¬ших знаний по этому вопросу.

Паразиты неловена.

В специальной литературе описаны мно¬гочисленныя наблюдения. укаэывающия на
паразитирование некоторых видов клещей

во внутренних органах человека. Впер¬вые подобное наблюдение было сделано в

1893 г. японскими врачами Миаке иСкри¬ба (Mиyake и Skrиba), которые кон¬статировали в моче больного (37-лет¬няго японца), страдавшаго воспалением
мочевых органов, 25 экземпляров кле¬щей и 6 их яичек, выделенных пациен¬том втечение 8 дней. Авторы эти назвали
паразита Nephrophagus sanguиna¬rиus (почкоед) и высказали предположение,
что клещи эти локализировапись в почках
и яалялись виновниками заболева-ия. Самцы

этих клещей достигали до 0,117 mm. длины,

а самки—до 0,36 mm.

Спустя несколько лет Марпман в

Лейпциге обнаружил в пробе мочи, пе¬реданной ему для анализа, одного един¬ственнаго клеща, длиною 0.24 mm., который
строением своего тела напоминал гиред¬стачителей сем. Tyroglyphиdae.
В 1901г. де-Гаан констатировал

на о-ве Яве в моче больного, страднвшаго

воспалением мочевого пузыря, клещей, ко¬торые были названы Банксом — Сагро¬glyphus alиenus и отнесены тоже к сем.
Tyroglyphиdae. Пациент втечение дол¬гаго периода времени регулярно производил
прополаскивание мочевого пузыря.

Случаи обнаружения клещей в моче че¬ловека описаны еще Бланком и Рол¬л е (1910) у пациента, страдавшаго также во¬спалением мочевого пузыря. и вандер
Гарстом (1903). Последний ачтор не¬скопько раз констатировал клешейв моче,
одчако во всех случаях могь доказать, что

клещи локализировались в клетках тех

прибок, которыми были закупорены сосуды
с мочей, посланные для изследования в
его лабораторию, при чем в большинстве
случаев это были вйды Tyroglyphus

putrescentиae и Glycyphagus рги¬и a t u s.
Кроме мочи, клещи у человека были

констатированы и в других частях тела.
Так, обнаружены клещи в гное из уха,
в рвотных массах женщины, страдавшей
раком желудка, в испражнениях человека,
страдавшаго дизентерией.

Наиболее интересны случаи массоваго
нахождения клещей в каловых массах

чеповека, описанные Тсунода и Тьешем.

Первый из них в 1910 г. описал

множество клещей, отнесенных им к

роди Glycиphagus, найденных в испра¬жнениях 51-летняго пациента (Япония),
страдавшаго тяжелой формой анэмии. Пара¬зиты достигали 0,053—0,083mm. длины, были
лишены трахей и глаз, при чем имелись
на лицо самцы, самки, личинки и яйца.

•В том же году Т ь е ш  описал мно¬жество клещей (самцов, самок, яичек и

личинок) в кале 3-х пациентов, стра¬давших ,,prurиgo“, при чем никаких при¬знаков желудочно-кишечнаго страдания эти
больные не обнаруживали.

Такова фактическая сторона интересую¬щаго нас вопроса, которую различные
авторы оценивают весьма не одинаково:

некоторые из них высказывают сомне¬ние в том. что здесь имеет место истин¬ный паразитизм, полагая, что клещи могли
быть введены внутрь тела случайно, напр.,
при гиомощи загрязненнаго каттетера у лиц,

страдающих болезнями мочевого аппарата.

Подкрепляют авторы свое мнение тем
обстоятельством, что во многих случаях
в моче обнаружены лишь мертвые клещи.
Известный кенигсбергский паразитологь
проф. Браун взывает к осторожной

оценке всех случаев паразитирования кле¬щей в секретах и экскретах, в особен¬ности если дело касается представителей
сем. Tyroglyphиdae, к^тбрые нередко
живут на пищевых средствах. Однако

нужно признать, что в нашем распоря¬жении имеются факты, говорящие за безу¬словную способность паразитирования кле¬щей во внутренних органах человека.
Вь 1900 г. Т руессар вскрыл полость

цисты, расположенной на семенной железе
у одного индийца, при чем в гноевидной
жидкости обнаружил большое количество
как целых клещей, так и их яичек,
относящихся к сем. Tyroglyphиdae и

названных Hиstиogaster spermatи¬cus. Далее, в 1907 г. Кастеллани
обнаружил в цисте, локализировавшейся
на большом сальнике негра, умершаго от
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сонной болезни, самку клеща длиною

0,55 mm , которая чреэвычайно напомина¬ла вид Gytoleиchus sarcoptoиdes
(Megnиn)— эндопаразита домашней курицы.

Наконец в последнее время японцами М и¬аке иСкриба сделано новое весьма инте¬ресное наблюдение: ими найден клещ
(Tyroglyphus) в цисте, локализировавшейся
на стенке полой вены у одного японца!

Эти последния наблюдения заставляют из¬следователей, скептически относившихся к
приведенным выше фактам, признать за
клещами способность быть внутренностными
паразитами человека.

Паразиты мленопитающих и птиц.

Факты, свидетельствующие о паразитиро¬вании клещей во внутренних органах

млекопитающих и птиц, настолько разно¬образны и демонстративны, что заслужива¬ют самаго серьезнаго внимания.
Впервые в 1847 г. Альман обнару¬жил клеща эндопаразита в слизистой
оболочке носовой полости одного изь тю¬леней (Halиchoerus gryphus); паразит этот
получил наименование Halarachne ha-
1 и с h о е г и (сем. Gamasиdae). Вид этот
достигает 3 mm. длины и 1 mm. ширины,
так что является самым крупным видом

из числа всех эндопаразитных клещей.

Особенный же интерес представляют

случаи нахождения настоящих эндопаразит¬ных клещей у высших млекопитающих—
обезьян. В 1900 году при вскрытии обезя¬HuCynocephalus sp. голландские ученые
де-Гаан и Гринс обнаружили в
легких узелки величиною с рисовое зерно.

Изследование этих узелков выяснило при¬сутствие в них клещиков, достигавших
0,7—0,8 mm. длины, с короткими ножками,
состоящими из 6 члеников. Клещ этот

был назван Pneumonyssus sиmи¬с о 1 a.
Вслед за тем клещики были находимы

во внутренних органах млекопитающих
и другими авторами; был описан такой
случай еще у одной обезьяны. У белки
(Otospermophиlus beecheyи) был обнаружен

в легких клещин Gytoleиchus bank¬sи. Наконец в недавнее время (1914 г.),
Ландуа и Гепке описали новаго эндо¬паразитнаго клещика — Pneumotuber тасаеи
в лёгких обезьяны Macacus rhesus.

В каждом легком этой обезьяны лока¬лизировались по 8—10 кругловатых узел¬ков, располагавшихся в паренхиме, под
легочной плеврой и не находившихся в

соединении с бронхами. Внутренность узел¬ков была размягчена и заключала в себе
8-ми-ногаго клещика, достигавшаго 0,588 mm.

длины и 0,308 mm. ширины. Г е п к е, изсле¬довавший этого клеща, отнес его к новому

роду сем. Gamasиdae, при чем выска¬зываеть следующий взгляд на способ лро¬никновения его в легкия: яички этого клеща,
вероятно, были восприняты обезьяной с
пищей, при чем клещик проделал в

ея кишечнике начальный цикл своего раз¬вития, вышедшая же из яйца личинка про¬никла в лимфатические пути брыжжейки,
откуда наконец попала через грудной
проток в кровяное русло Пстав с

кровью в легкия, личинка клещика дораэ¬вилась до своей конечной стадии.

Рис. 1. Клеш Pneumataber тасаси в ткани лет¬каго Macacus rhesus (no Ландуа и Гепке).

Интересно отметить попытку вышеупомя¬нутых авторов перенести одного клещика
на другую обезьяну: из узелка, содержа¬щаго живого клещика, последний был
отпрепарирован и помещен в физиологи¬ческий раствор поваренной соли, после
чего был впрыснут обезьяне вглубь пра¬ваго легкаго. Опыт был произэеден
26 мая 1913 г. Обезьяна эта пала 29 ноября,
при чем при вскрытш на правом легком,

в месте, соответственном произведенному

впрыскиванию, был найден узелок, кото¬рый однако не содержал ни клещика, ни
его яичек. Сам же клещик был обна¬ружен в левом легком обезьяны,

куда очевидно он проник через лимфа¬тические пути. Оиыт этот выяснил спо¬собность клещика продолжать свою жизнь
после пересадки на другого хозяина того
же самаго вида.

Особенно же характерными формами явля-
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ются эндопараэитные клещики птиц: —

имеется целое семейство клещиков—С у t о¬1и с h и п а е, представители котораго парази¬тируют исключительно в подкожкой клет¬чатке, межмышечной соедикительной ткани
или в полостях воздухоносных мешков

птиц. К числу этих клещей относится,

напр., Lamиnosиoptes gallиnarum
Мёдп., параэитирующий у куриных птиц
в подкожной клетчатке и межмышечной
соединительной ткани, где присутствие его
констатируется по кругловатоовальным

узелкам — конкрециям, величиною 0,5 —

2,0—3,0 mm., пропитанным солями извести.

В этих узелках бывает замуравлен
умерший клещик, в то время как живые
клещи медленно передвигаются по рыхлой
соединительной ткани, не будучи видимыми
невооруженным глазом, т. к. длина тела

их достигает всего лишь 0,2 (самцы)—

0,26 mm. (самки). В отдельных, исключи¬тельных случаях, при обильном распро¬странении этих клещиков в организме
птицы, может наступить общее исхудание,
истощение и даже смерть. Во время сильнаго

распространения этого клещика в птице¬водных хозяйствах Сыр-Дарьинской обла¬сти, два случая смерти кур были наблюдаемы
и описаны в 1909 г. мною.

Кроме Lamиnosиoptes gallиnarum у домаш¬них кур встречается еще один интерес¬ный эндопаразитный клещ — С у t о 1 е и¬chusnudus Vиz., локализирующийся в
грудных и брюшных воздухоносных меш¬ках птиц. При вскрытии брюшной полости
зараженных этим клещиком кур наблю¬даешь очень интересную к-артину: некоторыё
участки внутренностей как бы опудрены,
при чем частички этой пудры колышатся,
представляя собою мельчайших паразитов,
тело коих достигает 0,45—0,6 mm. длины.

В особенности резко заметны эти клещи¬ки на темно-коричневом фоне почек. Мне

удалось наблюдать случай сильнаго эараже¬ния этии паразитом у курицы в Турке¬станском крае.
Розенкранцем описана целая эпи¬зоотия кур, вызванная этим клещиком:
птицы худели до такой степени, что не
могли держаться на ногах и гибли, при
чем в брюшной полости локализировалось
множество клещей Cytoleиchus nudus.
Для полноты изложения остается еще

упомянуть об одном интересном кле¬щике — Galculиfer rostratus Buck.,

паразитирующем на голубях: половозре¬лые индивиды локализируются на поверхно¬сти тела голубей, личиночная же форма

(т. н. гипопиальная нимфа) внедряется под
кожу голубей, паразитируя в подкожной
клетчатке; впоследствии личинка эта снова

выходит на поверхность тела своего хо¬эяина и превращается в половозрелую
форму. Нимфа, паразитирующая под кожей,
до такой степени не похожа на зрелаго

паразита, что была сначала принята за са¬мостоятельный вид и описана в литера¬туре под именем Hypodectes с о¬lumbae.
Вид этот интересен в том отноше¬нии, что является как бы звеном, связы¬вающим эктопаразитов с эндопаразитами,
являясь то тем, то другим, в зависи¬мости от стадии своего развития.

Рис. 2. Клещ Plerolиchus faletger. Слева самец с
брюшной стороны, справа большая гипопиальная

нимфа (мужская; сильно увел.). (По Меньину).

Явление паразитирования клещей во вну¬тренних органах животных можно было
бы иллюстрировать еще целым рядом
примеров — однако и вышеприведеннаго

достаточно для признания за ним выдаю¬щагося интереса как с точки зрения био¬логии, так равно и сравнительной патологии.
Роль нлещей в образовании злокачественных

опухолей.

Перейдем теперь н вопросу о роли

клещей в образовании у животных зло¬качественных опухолей (рака, саркомы), ко¬торый был выдвинут за последние годЫ
целым рядом изследователей.

Опухолями в патологии называют „не¬нормальное новообразование чуждой, ати-
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пичной для даннаго места ткани, не пред¬ставляющей законченности роста и не имею¬щей никакого функциональнаго значения"
(Тальянцев), при чем „причина, побужда¬ющая клетки матерней почвы изменить нор¬мальный характер своей продуктивной
деятельности, выражающейся только в
пополнении убыли отживающих клеток,

и начать самостоятельный росгь, самостоя¬тепьное образование новой избыточной ткани,
совершенно неизвестна". Однако человек
не может мириться с этой неизвестностью
и пытается предложить различныя теории
происхождения опухолей. Согласно теории
Вирхова, появление опухолей является

следствием хроническаго раздражения тка¬ней какими либо механическими или хими¬ческими инсультами; Конгейм предло¬жил теорию происхождения опухолей из
особых клеток, в избытке образовавших¬ся под влиянием каких либо условий в
период эмбриональнаго развития. Наконец

многими авторами принимается инфек¬ционная теория происхождения опухолей,

ставящая развитие новообразований в за¬висимость от проникновения внутрь кле¬ток разнаго рода микроорганизмов (про¬стейших, дрожжевых грибков и т. п.).
За последнее время однако выдвинута тео¬рия инвазионнаго п р о и с х о ж д е н и я
опухолей, базирующаяся на нахождении

в новообразованной ткани животных па¬разитов, в частности клещей.
В 1909 году Б о р е л ь впервые обратил

внимание лиц, изучающих злокачествен¬ныя новообразования, на то, что им в
раковых опухолях человека были найдены

клещики, которых он считает предста¬вителями рода Demodex. Паразиты были
констатированы Борелем в раковых но¬вообразованиях (карциномах) только лишь
наружных покровов, величина коих не

превышала 1—3 mm. По мнению Бореля сам

клещик не может служить непосредствен¬ной причиной образования рака, но может
играть в этиологии этого заболевания роль

в том смысле, что способен быть пе¬реносчиком раковаго вируса (заразы). Не¬мецкий иэследователь злокачественных опу¬холей д-р Сауль, изучавший препараты
Б о р е л я, установил, что здесь о клещах
рода Demodex не может быть и речи, и
что если вообще можно говорить о клещах,
имеющих значение в этиологии опухолей
человека и животных, то только лишь о

представителях рода Тarsonemus или

Eryophyes (т. н. опухолеобразующие кле¬щи). Представители этих родов могут

встречаться, согласно изследованиям Сау¬л я, не только в мелких карциномах, как
то предполагал Борель, но в разнообраз¬нейших опухолях любого размера и не
находящихся притом ни в какой связи
с наружными покровами. Первый раз
Сауль выделил клещика из раковой
опухоли яичника у женщины в 1908 году;

впоследствии Саулю удавалось обнаружи¬вать как клещей, так равно и их яички
в целом ряде новообразований как зло¬качественных, так и доброкачественных:
карцином, сарком, фибром женских
половых органов человека, карциномы

мышей, саркомы собаки, в т. н. раке копыта ')
лошади и т. п., при чем во всех этих

случаях клещи оказались представителями

рода Tarsonemus. Даль, изследовав-

Рис. 3. Клещ Tarsonemus (еамка) из раковой опу¬холи яичника женщины. Микрофотография, увел. в
550 раз. (По Саулю),

ший этих клещей с зоологической точки

зрения, установил 2 различных вида: Tar¬
sonemus homиnиs — паразитирующаго
в опухолях человека и Tarsonemus

s a u 1 и—в опухолях животных. Интерес¬но отметить то обстоятельство, что многие
виды рода Tarsonemus паразитируют у
растений и вызывают у последних тоже
образование т. н. галлов, являющихся,
по существу, растительными опухолями.

Этоть факт, в связи с нахождением

клещей рода Tarsonemus в опухолях
человека и животных, и дает основание

целому ряду изследователей считать кле¬щей виновниками образования раковых и
других новообразований, при чем Сауль
высказывается в том смысле, что „энзимы

паразитических клещей могут превращать

]) Рак копыта лошадей есть по существу не
„рак“, а доброкачественная .папиллома*. К. С.
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нормальныя клетки человека и животных

в клетки опухолей“.

Эга мысль находится в полном соответ¬ствии с данными ботаника Бейеринка,

который, изучая втечение многих лет во¬прос о действии клещей на растения, при¬шел к выводу, что энзимы опухолеобра-

Рис. 4. Клещ Tarsonemus homиnиs. Слеаа — самка

из раковой опухоли яичника женщины; справа—са¬мец из фибромы яичника женщины. Увел. в 300
раз. (По Далю).

зующих клещей могут возбудить в со¬матических клетках зародышевую энергию
развития, не изменяя их физиологических

функций; вещества эти относятся к проте¬инам, при чем их энзимный характер
доказывается тем, что развивающаяся при

образовании опухолей протоплазматическая

масса не находится ни в какой связи с

величиною клеща; проникнув при посред¬стве укола клеща в одну клетку, энзим
этот может распространяться от этой
клетки на другия, вновь образующияся.

На роль клещей в этиологии опухолей,

указывает, между прочим, А ш е р , опи¬савший в 1910 году целую эпизоотию у
крыс, вызванную клещами. паразитирование

коих сопровождалось массовым появлени¬ем на крысах папилломатозных опухолей.
Клетки, в которых содержались заражен¬ные клещами грызуны, служили источником
заражения здоровых крыс папилломами!

Как ни относиться к инвазионной теории
происхождения опухолей,— считать ли клещей
непосредственными возбудителями разнаго
рода новообразований, или же предполагать,
что клещи проникли и поселились в уже

готовую, сформировавшуюся опухоль—факт

нахождения в различных новообразова¬ниях клещей должен быть признан неоспо¬римым.
Сопоставляя паразитирование клещиков

в опухолях со случаями нахождения раз¬нообразных клещей во внутренних орга¬нах человека и других животных, при¬ходится признать, что эндопаразитирование
клещей представляет собою довольно рас¬пространенное явление в природе и явля¬ется весьма интересным не только со сто¬роны биологии, но и с точки зрения сравни¬тельной пагологии, так как затрагивает
одну из важнейших ея проблем —этиоло¬гию злокачественных и доброкачественных
новообразований.

Мочевина в растениях.
Прив.-доц. A. Р. Кизеля.

Животный и растительный миры, столь раз¬личные в своих высших представителях,
морфологически, как известно, связываются
в одну непрерывную цепь существ при
посредстве своих низших форм, которыя

в целом ряде случаев с равным пра¬вом могут быть отнесены и к животным,
и к растениям.

Многообразие форм обоих царств при¬роды очень велико. Кроме клеточной струк-

туры, явлений размножения и явлений под¬держания жизни в форме поступления и
ассимиляции пищи, мы часто не находим

никаких других бросающихся в глаза

фактов, которые позволили бы нам свя¬зать представителей обоих царств в
одно целое, обязанное своим происхожде¬нием одной и той же причине. При более
близком знакомстве, на ряду с общими
чисто-морфологическими явлениями, высту-
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пают еще факты физико-химическаго род¬ства обоих царств, — прежде всего общ¬ность химическаго состава, тем более бпиз¬каго в своих частностях, чем ближе
друг к другу стоят организмы в мор¬фологическом отношении.

В настоящее время не может считать¬ся слишком смелым утверждение, что род¬дство организмов определяется не только
морфологическими, но и физиолого-химиче¬скими признаками. Это означает, что чем
ближе те химическия составныя вещества,
которыя участвуют в построении тела

двух организмов, и чем ближе те хими¬ческие процессы, которые в них происхо¬дят, тем ближе эти формы должны стоять
друг к другу в смысле происхождения
от одной родоначальной формы

На эти факты сходства и различия уже

давно обратили внимание и физиологи, и хи¬мики, и вопрос этот даже часто подвер¬гался более или менее систематическому
изследованию, затрогивающему то более
далекия, то более близкия фориы обоих
царств природы.

Термин „физиологические признаки"'), или,

правильнее „физиолого-химические“ призна¬ки, в достаточной мере может считать¬ся обоснованным, причем с этими приз¬наками, оперируют так же, как рань¬ше оперировали исключительно с приз¬наками морфологичоскими 2). К сожалению,
оперирование с химическими признаками

является несравненно более затруднитель¬ным, чем оперирование с признаками
морфологическими, так как для их уста¬новления требуется несравненно большее
количество времени и труда. Этим. конечно,

вполне обясняется большая бедность совре¬менной науки во всем, что их касается.
На ряду с этими почти безконечно разно¬образными приэнаками, отличающими виды,
роды, семейства и дальнейшия, более круп¬ныя подразделения организованнаго мира,
существует, однако, целый ряд обидих

признаков, к которым относится присут¬ствие того или иного химическаго тела во
всех без исключения формах, хотя, прав¬да,—в разных случаях в различных
количествах, а также полное тождество

химических процессов, благодаря которым
это тело образуется.

Вполне, конечно, ясно, что такое физио-

*) Из русских рабогь можно указать на серию
работ С. Л. Иванова в Сообщ. бюро по частн.
растениеводству 1913-7 г.

2) Статья К. Тимирязева в Энцикл. слов. Брок¬гауза и Ефрона „Наследственность”.

лого-химическое однообразие, подобно извест¬ному морфологическому однообраэию, долж¬но служить явным д 'казательством как
однообразия всего того, что мы называем
жизнью, так что жизнь во всех своих
проявлениях должна иметь одну и ту же
основу и одно и то же происхождение.

Во виду особой способности зеленых час¬тей растения к синтезу органическаго мате¬риала из угольной кислоты воздуха, свой¬ства, которым эти части обязаны присут¬ствию хлорофилла, дающаго им возможность
использовать солнечнуюэнергию и накоплять

ее в виде запасов сложных углероди¬стых веществ, обмен веществ живот¬ных и растительных организмов считал¬ся по существу своему различным. Правда,
и в тех, и в других находили продукты,

или близко сходные между собою, или даже

тождественные, но это не мешало процессы

их образования считать в корне различ¬ными.
Мало-по-малу, однако, стало выясняться,

что процессы, происходящие в животных

и растениях, часто настолько сходны ме¬жду собою, что их нельзя было приписать
различным причинам в том и другом

случае.

Первый шаг к сближению процессов,

протекающих в животном и растении,

был сделан открытием в животном

организме способности к синтезу, выра¬зившейся в образовании гиппуровой кисло¬ты при введении в органиэм бензойной
кислоты. Этим открытием была уничтожена

грань между животным миром, как исклю¬чительно разрушающим сложныя органи¬ческия соединения, и растительным миром,
как исключительно их создающим.

Изучение целаго ряда ферментативных

процессов показало, насколько раститель¬ный и животный мир действуют одними

и теми же путями и способами. Еще не¬давно процессы спиртового брожения в ра¬стительных организмах и процессы, об¬единяемые под названием гликолиза, в
животных, разсматривались, как процес¬сы очень далеко стоящие другь от друга:
оба рода процессов считались явлениями
характерными каждое для своего царства.

В настоящее время мы, однако, уже с пол¬ною уверенностью можем их считать
не только родственными, но и состоящими

из целаго ряда совершенно тождествен¬ных процессов, к которым присоеди¬няется только ряд побочных явлений за¬темняющих основные процессы и веду¬щих в конечном итоге к продуктам
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неодинаковым и вариирующим в различ¬ных случаях.
Примеров тождественности процессов и

продуктов, при этом образующихся, можно
было бы привести очень много из разных
отделов обмена веществ. Принимая при
этом во внимание, что в серии живых
существ одного и того же царства мы
зстречаемся с известною вариациею обмена

и что в одних и тех же условиях пи¬тания и окружающей среды различныя ра¬стения и животныя обнаруживают явно за¬метную разницу в вырабатываемых ими
продуктах, мы еще более должны склонять¬ся к представлению о том, что никакой
принципиальной и существенной разницы в
характере обмена у животных и растений

нет. Животный и растительный мир ра¬ботают в большинстве случаев одними
и теми же средствами и одним и тем

же образом. Единственным отличием для

растительнаго организма, получающаго энер¬гин> иэвне или с солнечными лучами (зе¬леныя растения), или с перерабатываемы¬ми им неорганическими веществами (нитри¬фицирующия бактерии), является лишь его
способность готовить органический мате¬риал, черпая материал для этого процесса
из неорганической природы,—способность,

до сих пор никогда еще не наблюдав¬шаяся в среде животных организмов. С
появлением же органическаго материала в

растении дальнейший путь его превращения

повидимому, уже по существу протекает

одним и тем же путем, общим и для

растений, и для животных, исключая раз¬личных частностей, которыя и заставляют

нас в ряде случаев при более поверх¬ностном знакомстве считать процессы об¬мена в животном и растении различными
по существу.

В построении тела всякаго живого су¬щества, как известно, играют преобла¬дающую роль четыре злемента (если не во
всех отношениях, то по крайней мере в

количественном). Это четыре так называ¬емые органогена: углерод, водород, кис¬лород и азот.
В отношении к последнему элементу

животныя и растения обнаруживают как
бы принципиальное различие, на котором мы
и хотим остановиться в настоящей
статье.

Животное в потребляемом км пита¬тельном материале вводит в свой орга¬ниэм количества азота в органической
форме, значительно превышающия его по¬требности в этом элементе даже во время

роста, а тем более превышающия их во
взрослом состоянии. Поэтому оно мало

бережет свои азотистые запасы, употре¬бляет их и в том случае, когда для

той же цели растение употребляет безазо¬тистые материалы, как, например, для по¬строения скелетных частей, и, наконец,
выделяет с самаго начала своей жизни

значительную часть своего избыточнаго азо¬та в наружную среду.
Выделяемый в наружную среду избы¬точный азот содержится здесь главным

образом в двух соединениях,—в мо¬чевине и мочевой кислоте, при чем отно¬сительныя количества обоих этих тел
вариируют в зависимости от того класса,

к которому относится животное. Так, у

млекопитающих, земноводных и рыб глав¬ная роль приходится на долю мочевины,
у птиц и пресмыкающихся—на долю моче¬вой кислоты.

Находясь в значительных количествах

в моче животных, мочевина и мочевая

кислота встречаются, олнако, лишь в очень
малых количествах в крови и других
животных жидкостях, равно как и в
тканях. Увеличивается их содержание здесь

лишь при известных патологических явле¬ниях, связанных для мочевины с за¬держкою выделения, а для мочевой кислоты—
и с нарушением в характере нормаль¬наго обмена, как, напр., при подагре. Впро¬чем, повидимому, в этом отношении
должны встречаться некоторыя индивидуаль¬ныя отклонения, может быть, характерныя

для определенных представителей живот¬наго царства. Так, напр.. довольно боль¬шия количества мочевины были найдены в
крови и некоторых органах акулы, а для

бабочек мы имеем указание на значитель¬ную степень участия мочевой кислоты в
составе их крыльев.

Растение по отношению к аэоту ведет
себя иначе. Помимо того, что растение в
своем питании довольствуется меньшим

количеством азота, и притом азота по пре¬имушеству минеральнаго, ни одно растение
не имеет той стадии развития, которая у
животнаго называется стадией взрослой, ни

одно растение не прекращает в нормаль¬ных условиях своего роста до самаго кон¬ца жизни. Поступивший в растение азот
не теряется, а целиком остается в нем

и идет на построение тела растения. Един¬ственныя потери азота стоят в связи с

отмиранием тех или иных частей расте¬ния, да и то в значительной степени исполь¬зуются остающимися в живых частями,
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как бы высасывающими этот азот из

отмирающих частей до их отделения от
всего организма.

В соответствии с этим у растения

нет выделительных органов животнаго

и нет тех конечных азотистых продук¬тов, которые имеются у животнаго. Азот,
прошедщий в обмене веществ растения

ряд последовательных химических ста¬дий, снова используется им: конечные
азотистые продукты, выделяемые живот¬ным, в растении снова вступают в

обмен в качестве питательных элемен¬тов и являются таким образом исход¬ным веществом для построения новых
частей растения или новых индивидуумов,

принимая одинаковое участие при обраэова¬нии новых вегетативных частей и органов
размножения.

Мочевина и мочевая кислота являются ха¬рактерными конечными продуктами обмена
животнаго организма и до сравнительно

недавняго времени считались совершенно

чуждыми растениям. По отношению к мо¬чевой кислоте такое представление сохраня¬ет свою силу и до сих пор: никогда еще
мочевая кислота не могла быть обнаружена
в растениях *). Что касается мочевины,
то она еще в 1903 году быпа впервые
выделена из растительных обектов, a

именно из плодовых тел некоторых ви¬дов дождевика, в которых количество ея
доходило даже до 3, 5 °/о сухого веса; это
количество даже и теперь, когда мочевина

известна и для других растительных об¬ектов, должно считаться исключительно
высоким.

Как эти, так и другие случаи, когда из

растительных организмов удавалось вы¬делить мочевину, еще не могли привести к

представлению, что мочевина является нор¬мальным продуктом обмена растительна¬го организма. Дело в том, что все слу¬чаи обнаружения мочевины в растениях
относились к представителям группы гри¬бов, или к случаям, когда грибы могли
быть источником мочевины в высших

растениях, как в микотрофных видах.
Мочевина во всех этих случаях могла
бы иметь своим источником почву или же

быть продуктом, характерным в расти¬тельном царстве только для грибов.
В 1911 году 2) удалось, однако, показать,

что в растительных обектах происходит
процесс, совершенно сходный с процес-

*) А. Кизель, Zeиt. physиol. Chem. т. 75, 1911.
2) там уже.
ПРИРОДа, февраль—март 1918 г.

сом, имеющим место в животных тка¬нях, который неминуемо должен был
вести к образованию мочевины и притом

не только в организме грибов, но и выс¬ших растений.
Процесс этот состоит в том, что

один из продуктов ферментативнаго рас¬пада белка, аргинин, под влиянием ши¬роко распростракеннаго фермента аргиназы
распадается на мочевину и орнитин по

уравнению:

NHa(NH)C—NH—(СНг)3—CH(NH1)COOH=NH2—СО¬NH2 -f NH2(CH2)3CH(NH2)COOH
Отсюда вполне естественно было сде¬лать эаключение, что мочевина должна быть
нормальным продуктом обмена не только

животнаго, но и растения. Отсутствие моче¬вины в растительных обектах легко
обяснялось быстрым превращением обра¬зованной мочевины под влиянием другого
фермента, уреазы,широкое распространение
котораго незадолго перед тем удалось
установить не только для бактерий, где этот
фермент был известен уже давно, но и
для высших растений и грибов.

Несмотря на очевидность сделаннаго за¬ключения о необходимости нормальнаго обра¬зования мочевины во всех растениях, в
следующем году еще мы находим утвер¬ждение *), что мочевина из растительных

обектов может встречаться только у гри¬бов, так как последние в своем пита¬нии зависят от мертвых белковых ве¬ществ, как и животныя, и поэтому мо¬гут заключать в себе такой характерный
для животнаго организма продукт, как

мочевину. По мнению выставившаго это ут¬верждение автора, грибы, имея в своем
распоряжении достаточное количество орга¬ническаго азота, могут роскошествовать и
переводить непригодные и трудно-перераба¬тываемые остатки в высоко-окисленную
форму мочевины, как конечнаго продукта.

Таким образом, автор видит в описан¬ных до тех пор случаях нахождения

мочевины в растениях случаи действитель¬наго образования отбросов азота, совер¬шенно уподобляя эти факты тому, что на¬блюдается у животных, и не считаясь с
отсутствием у растений органов, способ¬ных выводить эти отбросы наружу.
Резкий перелом в представлении о мо¬чевине, как о чисто-животном продукте
обмена, наступил, когда Фоссу, благодаря
усовершенствованной методике обнаружения

*) Н. Weyland, Jahrb. f. Wиss.Botan. т. 51, 1912, стр 1.
11
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мочевины, удалось показать самое широкое

распространение мочевины в растительных

обектах ’). Таким образом Фоссу са¬мым блестящим образом удалось непо¬средственными данными подтвердить выска¬занное мною раныие мнение о том, что
мочевина дплжна быть нормальным про¬дуктом обмена растений.

Все предыдущие авторы пользовались для

обнаружения мочевины мегодами, не поэво¬лявшими открывать малыя количества этого
тела, в особенности, когда присутствовало

значительное количество посторонних ве¬ществ. Азотнокислая и щааелевокислая соль,
в виде которых производилось выделение

и идентификация мочевины, не являлись до¬статочно мало растворимыми соединениями
и требовали для успешной кристаллизации
отсутствия более или менее значительнаго

количества примесей и относительно боль¬шого количества мочевины в растворе.
Для успешности работы по указаниям

Фосса не требуется ни того, ни другого.
Предложенное Фоссом для выделения и

идентификации мочевины соединение с ксант¬гидролом является довольно высоко-мо¬лекулярным телом, крайне трудно раство¬римым и хорошо кристаллизующимся даже
в присутствии большого количества посто¬ронних примесей, от к^торых оно очи¬щается очень легко. Счастливому открытию
этого соединения обязаны своим выяснением

еще многие другие вопросы физиологии, в ко¬торых мочевина играет решающую роль.
Изследованный Фоссом в громадном

количестве растительный материал самаго
различнаго происхождения показал почти
повсеместное распространение мочевины в

растительном царстве, правда, в боль¬шинстве изследованных случаев в очень
небопьшом количестве. Впрочем, подобное

распространение мочевины в очень неболь¬ших количествах наблюдается также и
для животных тканей и жидкостей, исклю¬чая только мочу и указанный уже случай
накопления мочевины в организме акулы.

Однако и у растений мы находим исклю¬чительные случаи накопления мочевины, при
чем мы можем указать на один случай
накопления мочевины до 4, 30 °/0 сухого
веса в зрелом плодовом теле шампиньона
Psallиota campestrиs.
Тогда как у животных причиною малаго

накопления мочевины в организме служит

') R. Fosse, Сошр. rend, de 1’ Acad. d. Sc. 155,
1912, 851 стр., сводка работ Fosse: Ann. d. Chиmиe.
Ser. 9, t. 6, 1916. стр. 13.

деятельность выделительных органов, y

растений имеется другое средство для осво¬бождения организмаот избытка мочевины,—
а именно деятельность уже упомянутаго вы¬ше фермента, уреазы, являющагося если
не исключительно, то во всяком случае

по преимуществу растительным фермен¬том; удаляя из растительнаго организма
мочевину, этот фермент одновременно по¬зволяет растению использовать для своих

потребностей тот азот, который у жиьот¬наго непроизводйтельно теряется во внеш¬нюю среду.

Присутствие уреазы в растениях явля¬ется таким образом полезным приспосо¬блением к условиям, в которыя поста¬влено растение вследствие своего экономнаго
отношения к тем запасам азота, которые

в нем имеются.

Интересно отметить, что, поскольку нам
позволяют заключить имеющиеся факты,
грибы, в которых мочевина достигает
своего наиболыиаго содержания, являются
растениями, сравнительно бедными уреазою,

во всяком случае, повидимому,более бед¬ными. чем высшия растения, в которых
содержание мочевины найдено крайне неболь¬шим. Наконец, у животных присутствие

уреазы можеть считаться еще сомнитель¬ным, и в этом отношении резко высту¬пает роль мочевины, в качестве действи¬тельно конечнаго продукта обмена живот¬ных.уже не перерабатываемаго дальше, а мо¬гущаго избежать нак пления только благодат
ря деятельности выделительных органов.

Переходя к вопросу о происхождении

мочевины в животном и растительном

организме, мы прежде всего должны указать

на общий дпя обоих царств процесс, a

именно на уже отмеченное происхождение мо¬чевины из аргинина. Размеры этого процесса

таковы, что они впилпне в состоянии об¬яснить происхождение тех небольших ко¬личеств мочевины, которыя мы находим
в растениях в большинстве случаев. У

животных этот источник мочевины спо¬собен покрыть, однако, только около одной
десятой той мочевины, которая образуется

в их теле и выделяется в мочу. Рав¬ным образом этого источника недостаточ¬но для обяснения случаев значительнаго
накопления мочевины в некоторых гри¬бах. Таким образом, наряду с указан¬ным источником мочевины должны суще¬ствовать и другие, относительно которых
мы в настоящее время не имеем еще

достаточно определенных данных.

Вполне естественно ожидать, что эти ис-
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точники тождественны для растительнаго и

животнаго организма.

Из теорий, стремящихся выяснить другие

способы происхождения мочевины, наиболее
приемлемыми являются две.

По первой, так называемой ангидридной

теории, образование иде' путем отнятия

воды от углекислаго аммония, т.-е. путем,

обратным тому, который имеет место при

действии уреазы на мочевину. В виду того,
что мы имеем теперь уже много случаев

обратимости действия ферментов, участие

уреазы в таком способе образования мо¬чевины в организме представляется весьма
вероятным.

По другой теории, теории окислительнаго
синтеза, происхождение мочевины ставится
в связь с имеющимися в организмах

окчслительными процессами. По наблюде¬ниям Гофмейстера, основателя этой теории,
целый ряд азотистых и беэазотистых

веществ при окислении хамелеоном в при¬сутствии аммиака, дают мочевину. По новым
данным Фосса, этот проиесс идет в

присутствии ничтожных концентраций амми¬ака, — концентраций, встречающихся и в
организмах. Отсюда естественный вывод,
что такой процесс образования мочевины
может иметь место и в последних,

так как здесь окислительные процессы

встречаются в большом количестве.
Конечно, еще дело будущаго решить, ко-

торая из двух теорий образования мочеви¬ны окажется правильной. Нельзя отрицать

возможности и того, что процесс образова¬ния мочевины может итти обоими указан¬ными путями. Наконец возможно, что ра¬стение работает по преимуществу первым
путем, пользуясь услугами столь распро¬страненной в растительном царстве уреа¬зы, тогда как животное, не обладающее
таким ферментом или содержащее лишь
ничтожныя количества его, прибегает к
услугам других ферментов,— ферментов
окислительнаго характера.
Как бы ни решился вопрос о том,

каким образом в животных и растени¬ях образуется мочевина сверх того коли¬чества, которое должно образоваться из
аргинина, один тот факт, что мочевина
уже не являегся исключительно продуктом
животнаго обмена, способен вызвать к
себе живейший интерес тем, что и здесь,

как уже во многих других случаях.ис¬чезает граница между внутренними физио¬логическими отправлениями обоих царств
природы.

В связи с этим можно упомянуть и о
том, что креатинин, считавшийся также

продуктом обмена исключительно живот¬наго происхождения, найден теперь и в
растениях, а с другой стороны, глютамин,

прежде считавшийся продуктом раститель¬наго обмена, обнаружен в моче человека.

Роль климата для человека и значение метеоро¬логических изследований в государственном хо¬зяйстве х).
В. Б. Шостаковича.

Климат в широком смысле слова
играет громадную роль как в жизни це-

Вступительная речь при открытии перваго Си¬бирскаго метеорологическаго сезда в Иркутске
25 октября—2 ноября 1917 г.

лых народов, так и отдельных индиви¬дуумов.
Даже и теперь, при всем прогрессе на¬ших знаний, когда наука и успехи техники
все более и более освобождают нас от

зависимости от окружающей нас природы,
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мы все-таки в большей или меньшей сте¬пени чувствуем на себе влияние климата.
Статистика и медицина учат нас, что
массовое развитие заболеваний различными
формами болезней находится в полной
связи с климатическими условиями; оне

отмечают влияние погоды на душевныя за¬болевания, указывают на зависимость числа
самоубийств от времен года: статистика

показывает, что повсюду максимум само¬убийств приходится на лето. Каждый из
нас вероятно чувствовал на себе, как

отражается погода на состоянии духа—само¬чувствии.
Массы людей до сих пор живут за¬нятиями и промыслами, находящимися в
непосредственной связи с погодой: земле¬дельцы, охотники, рыболовы... Чем ближе
человек живет к земле и природе, чем

ниже степень культуры, тем сильнее за¬висимость его от климата.

Перенесемся мысленно к тому отдален¬ному, доисторическому времени, когда наши
прародители—босые, нагие и безоружные—

должны были бороться за свое существова¬ние с окружающей их природой; легко
представить себе, какое значение имел для
них тот или другой климат.

Нет сомнения, что климат и все зави¬сящия от него проявления внешней при¬роды наложили неизгладимый отпечаток на
всю психику, на склад ума и привычки

первобытнаго человека, населявшаго ту или

другую местность. Какая раЗница во внеш¬нем облике и в душевном складе оби¬тателя наших полярных стран и жителя
тропической Индии!

Резец природы провел в душе перво¬бытнаго человека неизгладимыя черты.

Оне не стерлись и в нас—его отда¬ленных потомках, и тот или иной ду¬шевный склад любого из нас, может
быть, имеет корни в далеком прошлом,
в жизни первобытнаго человека.

Климат влиял на первобытнаго чело¬века, не только действуя непосредственно
на его душу, но и главным образом дру¬гим путем. От климата зависели род и
количество пищи, климатом же определя¬лась вся внешняя жизнь человека, способ
добывания пищи, род занятий, отсюда—все
навыки, обычаи, родовое устройство.
Следует еще указать, что различныя

климатическия условия влажности, темпера¬туры и др. оказывают и чисто физиологи¬ческое влияние на человека: так, например,
упругость водяных паров в тропических

странах так значительна, что она чрезвы-

чайно препятствует выделению влаги из

тела через кожу и легкия. Поэтому в тро¬пических странах очень затруднено ды¬хание, даже при .слабом движении и при
полном покое тела. На процесс дыхания
приходится тратить большой запас силы.
Благодаря этому, в тропиках наблюдается

быстрая утомляемость и меньшая работо¬способность, чем в холодных странах.

He этим ли обясняется общая наклон¬ность южных народов к покою, отсут¬ствие той энергии и силы, какая заметна у
народов севера?
Цвет кожи различных человеческих

рас в конце-концов тоже есть не что

иное, какприспособление к климату.Поверх¬ностный слой нашей кожи состоит из
клеток эпидермы, защищающих внутрен¬ния ткани от всех вредных внешних
условий, между прочим от глубокаго про¬никания лучей солнца. У белаго человека,
живущаго в холодном климате, где лучи
солнца не производят того эффекта, как
в тропических странах, клетки эпидермы

почти прозрачны. Если лучи солнца дей¬ствуют на эпидерму долгое время, то ея
клетки выделяют темное красящее веще¬ство, отлагающееся на стенках клеток и
защищающее их. To, что мы называем

загаром, и есть образование таких пиг¬ментов.
Кожа всех тропических народов отли¬чается особенной способностью образования
пигментов. В наибольшей степени ею об¬ладают исконные жители жарких стран —
негры, эпидерма которых образует такое

количество пигментов, что кожа их приоб¬рела черный цвет. Цвет кожи прекрасно
защищает их от палящаго зноя.

В то время, как на голом теле бело¬кожаго европейца лучи тропическаго солнца
очень быстро вызывают тяжелые ожоги и
пузыри, совершенно голый негр рядом
чувствует себя вполне комфортабельно.

Многия, непонятныя для нас особенности
быта некоторых племен обясняются
также климатом. Позволю себе привести
один пример. Жители крайняго севера—

например, наши чукчи, американские эски¬мосы—раэдеваются в своих примитивных
жилищах до-нага. Известный изследова¬тель полярных стран Нансен в этой

привычке видит инстинктивную и есте¬ственную потребность тела в притоке све¬жаго воздуха после продолжительнаго ли¬шения его. Дело в том, что в силу
климатических особенностей этих стран

их жителям приходится носить вне дома
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одежду, почти совершенно непроницаемую

для воэдуха.

Вообще, действие климата на одушевлен¬ную природу в высшей степени могуще¬ственно. Климат прежде всех остальных
причин обусловливает естественное рас¬пространение всех растений и животных
на земле; он создает новыя и уничто¬жает старыя расы. Это же относится и
к человеку. Климат так или иначе от¬разился на всей истории человечества.
Древнейшия, давно уже исчезнувшия с

лица земли, цивилизации возникали прежде

всего там, где климатическия условия по¬зволяли, даже при низкой степени культуры,
добывать достаточное количество пищи, там,

где человек мог затрачивать меньше уси¬лий на поддержание своей жизни и для со¬здания общин и государств.
Наиболее пригодными в этом смысле

ме;тностями являются подтропическия с

благодатным климатом, богатой расти¬тельностью. И мы знаем, что ряд древ¬нейших цивилизаций, древнейших госу¬дарств возникал именно в таких стра¬нах: Южный Китай, Ассирия, Египет.
С развитием культуры, вместе с тем,

как человек понемногу научался побе¬ждать природу, властвовать над нею, центры
цивилизации постепенно передвигались в

страны с более умеренным климатом:
Грецию, Италию и наконец среднюю Европу.
Одной из главнейших причин великаго

переселения народов и вообще иашествий
кочевых народов Азии на Европу были,

по всей вероятности, реэкия изменения кли¬мата. Так, например, наш русский гео¬граф Тутковский эпоху древнейшаго
нашествия на Европу относит ко времени
вскоре после ледниковаго периода.
Целым рядом фактов доказана смена

ледниковаго, влажнаго климата очень су¬хим, послеледниковым климатом. Есте¬ственным отражением такого изменения
климата были соответствующия изменения
почвы, флоры и фауны, т.-е. всех главных

элементов ландшафта. За краем отсту¬павшаго ледниковаго покрова в Европе

возникла в послеледниковую эпоху лишен¬ная растительности полоса пустынь '), а да¬лее к югу—полоса степей, простиравшаяся
от южной России до Бельгии и северной

*) Гипотеза эта, выдвигаемая Тутковским, при¬нимается далеко не всеми; напротив, значительное
большинство ученых предполагает, что за краем
отступавшаго ледниковаго покрова шла тундра, а'
сухия степи (или, м. б. даже пустыни появились эдесь
лишь впоследствии).

Франции. С возрастанием континенталь¬ности климата в Старом Свете по на¬правлению к востоку, к Средней Азии,
здесь, в области чрезвычайно удаленной

от морей, создались условия наиболее край¬ней сухости воздуха. Здесь травяная расти¬тельность степей на обширнейших про¬странствах постепенно исчезала и степи
превращались в сплошную полосу пустынь.

На цветущия степи неудержимо стала на¬двигаться страшная, мертвящая, убивающая
все живое, пустыня.

Обитавшие со времен ледниковой эпохи

в Средней Азии кочевые аборигены, кото¬рых застало такое изменение климата, про¬тив своего желания оказались неожиданно
во власти грозной, безпощадной пустыни.
He имея ни средств, ни знаний для борьбы
с постепенно надвигавшимся стихийным

изменением климата, почв и раститель¬ности, первобытные обитатели Средней Азии
вынуждены быпи искать спасения в бегстве,
в массовом переселении или вторжении в

другия страны. Куда же им можно было

бежать от все возраставшаго бедствия?
На севере от своих местообитаний они

наталкивались на огромную полосу лесов
тайги, совершенно непригодной для жизни

номадой; на юге их встречали также не¬гостеприимныя громады высочайшаго в мире
нагорья и безотрадныя необозримыя пусты¬ни; на востоке—-непроходимые для стад

хребты Хингана, Апдана, Яблоновых, Ви¬тимских, Верхоянских, Саянских и дру¬гих гор. Только к западу уменьшалась
сухость климата, только на западе, в об¬ширной Туранской низменности и далее—
в южно-русских равнинах от Волги до

Дуная, сохранились еще в то время цве¬тущия степи. Понятно, что туда именно, в

Южную Россию, и направился поток бегле¬цов от ужасов нарождавшейся мертвя¬щей пустыни. Туда неудержимо хлынули пе¬редовыя орды номадов из ближайших
мест Средней Азии. Этим нашествием,

вероятно, и обясняется установленная ар¬хеологией смена в южнорусских степях

и в Западной Европе длинноголовых або¬ригенов неолитическаго века короткоголо¬выми пришельцами.
По окончании послеледниковой эпохи в

Европе и Азии постепенно и окончательно
установился современный климат. С тех

пор, повидимому, не происходило корен¬ных изменений его в какую-нибудь одну
сторону.

Однако в 1890 г. профессор Э. Брюк¬н е р  пришел к выводу, что современ-
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ный климат в общем остается неизмен¬ным, но обнаруживает довольно правиль¬ныя, периодическия и одновременныя навсей
земле колебания своих главных элемен¬тов—температуры, осадков и т. д., при

чем средняя продолжительность периода ко¬лебаний составляет около 35 лет; сравни¬тельно холодные периоды являются в то
же время влажными и дождливыми, а теп¬лые периоды—сухими. Различие это выра¬жено тем резче, чем континентальнее
климат страны, и во время сухих перио¬дов уменьшение количества осадков по
направлению внутрь материков идет очень

быстро; иными словами, климатическия ко¬лебания дают себя чувствовать в наибо¬лее интенсивной степени в странах во¬обще континентальнаго климата и вдали от
морских берегов. Обоим этим усло¬виям отвечает именно Средняя Азия. где
колебания климата и влияние их на флооу
и фауну являются особенно подчеркнутыми.

На ряду с 35-летними периодами клима¬тических колебаний Брюкнер считает
вероятным существование периодов выс¬шаго порядка в несколько столетий.

Основанием для таких выводов послу¬жили метеорологическия данныя, накопив¬шияся в науке в течение последних стс¬летий. а также все сохранившияся в раз¬личных источниках записи об измене¬ниях в количестве дождя в разные годы
и в температурах разных годов, об

одновременных колебаниях уровня Ка¬спийскаго моря и других безсточных бас¬сейнов, о вековых колебаниях в водо¬носности рек и озер, о продолжительно¬сти их замерзания, об изменениях во
времени сбора хлебов и винограда и об

урожаях их, об особенно суровых зи¬мах в России, об изменениях разме¬ров альпийских ледников и пр.
В новейшее время М. Боголепов,

использовав обширный материап русских
летописей и западно-европейских хроник,

подтвердил существование периодов Бркж¬нера: им получены также указания на ве¬роятность колебаний чрез промежутки в
несколько столетий.

Боголепов указывает на интерес¬ную периодичность набегов кочевников на
русския земли; с 10 по- 13 столетие набеги
эти особенно усиливались в засушливыя
эпохи и ослабевали во влажныя.

Недавно проф. Брюкнер прочел лек¬цию, посвященную специально вопросу о на¬шествиях азиатских кочевников на Ерропу.
Основываясь на собранных им новых

данных, он устанавливает для Азии в

историческое время три главнейших за¬сушливых периода в 3 м, 8-м и 12м
столетиях, при чем с двумя из этих

периодов, по его мнению, оказываются свя¬занными массовыя передвижения азиатских
номадов.

В конце-концов, если принять на осно¬вании всех изысканий средний период ве¬ковых минимумов осадков в четыре с
половиной столетия и разсматривать „на¬шествия“ кочевых азиатов, не только на
Европу, но и на другия страны, то получим
следующия совпадения вероятных вековых

глубоких минимумов осадков в Средней
Азии и массовых передвижений азиатских
кочевников (Т у т к о в с к и й).

29 век до P. X. Неолитическое наше¬ствие брахицефалов (короткоголовых).
24 век до P. X. Нашествие гиксов на

Египет.

15 век до P. X. Нашествие скифов.
1 — 2 век до P. X. Завоевание гетами

культурных стран по Аму.
3—4 век no P. X. Нашествие гуннов.
8 век no P. X. Нашествие венгров
12 13 век пр P. X. Нашествие татар.
Итак, мы видим, что климат имеет

громадное и в высшей степени разнообраз¬ное влияние на человечество и человека, его
историю и купьтуру.

В настоящее время человек значительно

освободился от непосредственной зависи¬мости, от непосредственнаго влияния кли¬мата; успехи культуры, взаимное сближение
народов усовершенствование путей сообще¬ния—все это научило людей бороться с
климатическими невзгодами и вызываемыми

ими бедствиями.

Однако ослабленная и сглаженная мощь

климата и теперь проявляется и действует
на человека.

Так и в 19 столетии можно устано¬вить явления, аналогичныя великому пере¬селению народов и находящияся также в
зависимости от кратковременных коле¬баний климата и вызванных ими неуро¬жаев и голодовок.
Я говорю об эмиграции в Америку и

другия, тогда еще пиивольныя страны, с
„молочными реками и кисельными берегами“.

Волна эмигрантов поднималась и опуска¬лась в зависимости от неурожаев и
экономических бедствий.

В 1846 году в Ирландии свирепство¬вал страшный голоц и вот за десятиле¬тие 1845—54 года из Ирландии высели¬лось в Америку свыше 1.500.000 ирланд-
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цев; в этом же десятилетии, отмеченном

и для Германии обострением экономических
условий. эмигрирозали в Америку 1.200 0С0
немцев.

Разве это не великия переселения наро¬дов?
Это — нашествия, принявшия только, со¬образно изменившимся условиям, иную
форму и иное проявление.
Связь между урожаями, а стало быть и

климатическими условиями. и волной эми¬грации особенно заметна для земледельче¬ских стран.
Так в России 1890 — 92 гг. были

особенно неурожайны, 1893 — 4 гг., наобо¬рот, отличались обильным урожаем, и
вот число эмигрантов из России коле¬балось так:

1839 г. 36 тысяч. 1890 — 96 т., 1891 —
11 т.. 1892—75 т., 1893—41 т., 1894 только
18 тыс.
С расширеиием и углублением наших

знаний выя;няются совершенно неожидан¬ныя отношения между тем или иным
явлением и климатическими особенностями.

Так, например, несмотря на чрезвы¬чайное распространение хлопчато-бумажной
промышленности, оказывается, что особенно

тонкия ткани производятся только в извест¬ных местностях. В наше время наиболее
тонкия бумажныя ткани изготовляются в

Англии; в старое время до изобретения ма¬шиннаго производства, тонкими тканями
славился город Нанкин в Китае; в
Vии и в иШ столетиях индийския кисеи

из города Дакка ° Бенгалии. Другой го¬род Индии, славившийся своими тонкими

бумажными т*анями — Каликут на запад¬ном берегу Индостана. Здесь впервые вы¬садилась экспедиция Васко де Гама и от
этого города произошло название каленкор.

Получить такия же тонкия ткани в других
местах не удавалось.

Эти, странныя на первый взгляд, обстоя-

тельства обясняются климатическими осо¬бенностями упомятутых местностей.
Оказывается, что выделка очень тонкой

нитки возможна только при очень большой

влажности воздуха и как раз все ука¬занныя местности отличаются чрезвычайно
влажным климатом.

Массовый улов морских пород рыб

находится в прямой зависимости от кли¬матических условий. Так улов скумбрии
у берегов Одессы колеблется в среднем:

При темпер. воды 10°—18° ежедневный улов 3500
. 190-21» „ . 4220
. 220-240 . „ 9840

При скорости ветра 1—3 метр. „ „ 11500
4-6 . „ , 5700
7-9 . . . 5000
10—12 „ . „ 4700

„ „ „ больше 12 м. улова нет.

Зависимость между климатическими усло¬виями: температурой воды, соленостью моря
и др. установлена и в других местах,

например, у Лофотенских островов,
одном из главных центров рыбной ловли
в Западной Европе.

Наибольшее влияние в настоящее время
климат оказывает, пожалуй, как один из
важнейших факторов, обуславливающих
количество добываемых продуктов питания.

Метеоролог и статистик Кребс про¬извел ряд изысканий, из которых видно,
что климатом определяются не только го¬довыя колебания в количестве добываемых
продуктов питания, но от климата же за¬висит преобладание в данной местности
п^тательных продуктов или животнаго,

или растительнаго происхождения.

К р е б с  дает следующую таблицу, в

которой для поясов между каждыми 10 гра¬дусами широты приведено процентное отно¬шение проиэвгдимых в этой полосе ра¬стительных продуктов к добываемым
в той же полосе продуктам животнаго
происхождения.

N 60—50° 50—40° 40—30» 30—20» 20—10» 10—0» S 0—10» 10—20» 20-30» 30-40»

Процентное отно¬шение расгительных
продуктов к жи-
всгным ... 31 88 182

Коэффициент бла¬гоприятствующих ра-
стениям условий . . 62 196 380

416 833 526 264 85

800 1666 500 — —

19 10

Мы видим, что в холодных странах

решительно преобладают продукты живот¬наго происхождения, в умеренно-теплых
и тропических—растительнаго. Так между
60л и 50" с. ш. продукты растительнаго
царства составляют только 31'/0 животных

продуктов, а между 20° и 10° с. ш. расти¬тельная продуктивность преобладает над
животной; здесь она сосгавляет 833°/0 до¬бываемых животных продуктов.

При сравнении полученных отношений с
температурными условиями каждаго пояса
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оказывается, что по ту и другую сторону

от экватора продуктивность растительнаго

мира превышает животную как раз в

той полосе, где средняя температура июля

доходит до 20 и выше градусов.

Очевидно, в этом поясе земного шара

условия климата особенно благоприятны для
развития растительности.

Климатическими элементами, способствую¬щими развитию растительности, следует
считать количество солнечнаго света, темпе¬ратуру и осадки.

Принимая, что температура является до
известной степени результатом действия
лучей солнца, мы можем отношение между
количеством растительных продуктов A
и климатическими условиями выразить так

^ ТемператураХ Осадки
Облачность ’

т.-е. количество растительных продуктов

прямо пропорционально температуре и осад¬кам и обратно пропорционально облачности,
так как облачность уменьшает величину
эффекта солнечных лучей и температуры.

Принимая во внимание средния величины
облачности, температуры и осадков для
каждой взятой полосы и подставляя их в

приведенную формулу, мы получаем вели¬чины, обозначающия отношения между общим
действием благоприятствующих раститель¬ной жизни климатических факторов.

Сопоставляя эти величины с процентным
количеством растительной продуктивности
по различным поясам земли, эамечаем

полный параллелизм: колебанию климати¬ческих условий соответствуют аналогичныя
колебания растительной продуктивности.

Перехожу ко второй части моей задачи—
к выяснению значения, которое имеют

метеорологическия изследования для государ¬ственнаго хоэяйства.
Климат прежде всего определяет при¬годность данной местности для той или иной
сельско-хозяйственной культуры.
Дело в том, что путем опытных,

агрономических изысканий и физиологиче¬ских изследований определены для боль¬шинства важнейших культурных растений
те требования, которыя они предявляют

к климатическим элементам. Иными сло¬вами, известна потребность даннаго расте¬ния в тепле, влаге, продолжительности
необходимаго для созревания теплаго периода,
низшия и высшия ступени температуры, без
вреда переносимыя им и т. д. Детальное

изучение климата какой-нибудь местности

дало возможность выбрать культуры наивы¬годнейшия при данных условиях.
Особенно важно такое климатическое изу¬чение для Сибири.

Европейская Россия—сравнительно густо
заселенная страна, почти каждый клочек

которой использован той или иной куль¬турой. Здесь пригодность местности для
определенных типов сельскаго хозяйства

выяснена, так сказать, ощупью, путем
продолжительных прямых попыток и

опытов, частью конечно неудачных, но
давших в конце - концов определенный
ответ.

Совсем иначе обстоит дело в Сибири.
Сибирь страна с чрезвычайно редким

населением. В то время как на одну ква¬дратную версту в Европейской России прихо¬дится 286 человек, в Сибири плотность
населения достигает на квадратную версту:

в Томской губернии 4,7
„ Семипалатинской области . . 1,9
„ Тобольской губернии ... . 1,7
„ Забайкальской области . . . 1.6
„ Приморской области 1,1
„ Иркутской губернии 0,9
, Амурской области 0,7
„ Енисейской губернии 0,4
„ Якутской области  0,09

Таким образом в Сибири мы встре¬чаем громадныя почти не заселенныя пло¬щади. Здесь гфедварительное климатическое
изследование и определение таким образом
рациональнаго использования пустующих

мест для соответственной сельско-хозяй¬ственной культуры является делом госу¬дарственной важности.
He менее важное значение для правильно

поставленнаго государственнаго хозяйства

имеют надлежащим образом организо¬ванныя предсказания погоды. Предсказания
погоды значительно повышают доходность

сельскаго хозяйства, позволяя заблаговре¬менно предохранить культуры от предстоя¬щих резких и вредных климатических
влияний. Постановка предсказания погоды в

Америке представляет общеизвестный по¬учительный пример непосредственной и
значительной выгоды, приносимой метеоро¬логией.
Итак, правильно поставленныя метеоро¬логическия изследования должны распадаться
на две части:

1) Изучение климата.
2) Организация предсказания погоды.

Метеорологическия изследования предста¬вляют дело большой важности и для на-
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ших рек, играющих такую значительную

роль в нашей стране, прежде всего как

пути сообщения.

Как Европейскую, так и Азиатскую Рос¬сию прорезывают мощныя водныя артерии,
с большими развитыми бассейнами: Двина,
Волга, Днепр, Обь, Енисей, Лена, Амур.
Общее протяжение сплавной и судоходной

части наших рек достигает около 14300
верст. Такая длина водных путей, удобных
для транспорта, при слабом развитии у

нас железных и шоссейных дорог осо¬бенно поднимает значение рек.
Зависимость рек от климата прекрасно

определена нашим покойным ученым

А. И. Воейковым: „Реки есть про¬дукт климата".
И в самом деле весь режим рек

складывается в соответствии с климатом.

Величина весенняго половодья опреде¬ляется запасом воды в снеговом по¬крове; водоносность реки находится в
прямой зависимости от количества осад¬ков, вскрытие и замерзание рек обуслов¬ливается температурными условиями. Над¬лежащим образом поставленныя детальныя
метеорологическия наблюдения дают воз¬можность предсказывать вскрытие и замер¬зание реки, предсказывать паводки, мелко¬водья и наводнения, предвидеть высоту ве¬сенних полых вод, определять эаранее
запас воды, что особенно важно там, где,
как в Туркестане, вода рек идет на

орошение полей, ибо здесь без искусствен¬наго орошения невозможна никакая сельско¬хозяйственная культура.
Наконец, некоторые климатические эле¬менты, как напр. ветер, играют
важную роль в качестве источников ме¬ханической энергии.
Я не буду останавливаться на тех по¬ложительных результатах, которые дает

правильная постановка в широком госу¬дарственном масштабе дела метеорологиче¬ских изследований в эападной Европе и
Америке; я приведу только в заключение

несколько примеров. того, к чему приво¬дит пренебрежение изучения климата и вы¬зываемых климатом особенностей страны.

В конце прошлаго столетия наше пра¬вительство особенно усиленно старалось за¬селить Уссурийский край без предваритель¬наго изучения его. И вот новыя селения,
расположившияся по русскому обычаю на

самом берегу рек, периодически затопля¬ются сильными наЕоднениями, обычными
здесь в пору летних дождей. Многия из

селений неоднократно смывались и перено¬сились в новыя места. Незнакомство с

климатом повело к ошибкам, хотя свай¬ный характер построек туземцев—оро¬чон и манегров, живших здесь, должен
был дать известное предостережение.

При постройке ледокола для озера Бай¬кала не обратились к изучению местных
климатических особенностей, и ледокол,
разсчитанный на толщину льда Канадских
озер, оказался негоден для Байкала, так

как не в состоянии ломать толстый Бай¬кальский лед. Миллионы затрачены почти
даром: для летней навигации не нужно
было судна такого дорогого типа.

При постройке Забайкальской железной

дороги не учли возможности сильных лет¬них ливней; и вот, после выпавших обиль¬ных осадков, летом 1897 г., произошло
наводнение рек Шилки, Ингоды и Хилка,
при чем оказалось, что полотно железной
дороги, спроэктированное на 0,5 сажени

выше уровня самых высоких вод, при¬нятаго при изысканиях железной дороги,
имело недостаточную высоту на протяжении

148 верст; эти 148 верст полотна были

размыты; убытки, понесенные казной размы¬вом уже готоваго полотна, по скромному
исчислению дороги достигли 1.275.000 руб.

Отсутствие достаточнаго знакомства с

климатом повело к тому, что при по¬стройке Кругобайкальской жел. дор. приняты
были малыя нормы мостовых и иных

искусственных отверстик в насыпи. Ре¬зультат не замедлил обнаружиться, когда
в 1903 г. после сильнаго ливня было сне¬сено много мостов и размытанасыпьдороги.
Особенно много трудностей пришлось

испытать при прокладке линии железной до¬роги в области вечной мерзлоты в Забай¬кальской и Амурской области. Здесь раз¬рушались огромныя здания, построенныя на
вечной мерзлоте (Читинския железнодорож¬ныя мастерския), заплывали выемки, выры¬тыя в мерзлоте, усложнялся вопрос о
водоснабжении. Убытки при проведении только
одной Забайкальской жел. дор., вызванные

ошибками и игнорированием местных кли¬матических особенностей или, как ха¬рактерно выразился инженер Богданов,
„налог на нашу невежественность", выра¬зились крупною суммою в несколько мил¬лионов. Думается, что приведенных при¬меров достаточно, чтобы по достоинству
оценить значение метеорологических наблю¬дений для правильнаго государственнаго хо¬зяйства.

природа, февраль—маргь 1918 г. 12
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Памяти кн. Б. Б. Голицына.
Акад. A. Н. Крылова.

4-го Мая 1916 г. скончался Академик

Князь Борис Борисович Г о л и ц ы н .
Русская наука лишилась в нем

выдающагося ученаго, Главная Физиче¬ская Обсерватория незаменимаго директо¬ра и организатора, Николаевская Морская
Академия и Высшие Женские Курсы ревно¬стнаго и талантливаго профессора, наше
физическое 0-во своего давнишняго уважа¬емаго деятельнаго сочлена.
В коротких словах невозможно очер¬тить деятельность человека такой кипучей
энергии, такого трудолюбия, такой работоспо¬собности и проиэводительности на всех
поприщах, каким был покойный Борис
Борисович. Еще труднее дать даже беглый
очерк его весьма разнообразных научных

работ, поэтому я не буду и пытаться это¬го делать, ограничиваясь лишь напомина¬нием о наиболее выдающихся его трудах,
являющихся основными в целой новой на¬учной области—сейсмологии; но сперва поз¬вольте мне остановиться на характеристике
той школы, которую проходчл покойный и
которая не осталась без влияния на него.

Борис Борисович воспитанник Мор¬ского Училища, ныне Морского Корпуса, и
Николаевской Морской Академии.

Тринадцати летним мальчиком посту¬пил Борис Борисович в 1875 году в
старший приготовительный класс, я—в
1878 в младший приготовительный, таким
образом я помню Морской Корпус того
времени, учился у тех же учителей, имел
тех же начальников и командиров.

В Морском Училище того времени при
начапьнике Алексее Павловиче Епанчине,

еще не угас дух Воина Андреевича Рим¬скаго-Корсакова, проводившаго в жизнь

проникнутыя разумным гуманизмом нача¬ла, которыми незабвенный генерал-адми¬рал великий князь Константин Николае¬вич обновлял флот, а также и всю Рос¬сию, как ближайший и деятельнейший сотруд¬ник своего державнаго брата.—Надо пом¬нить что Пироговские „Вопросы Жизни"
напечатаны в „Морском Сборнике" за
1857 год...

Воин Андреевич своей педагогической
системой стремился к развитию во вверен-

f) Речь, произнесенная в заседании Физ. отделе¬ния Р. Ф.-Х. О-ва.

ных его попечению юношах прежде всего

самидеятельности, поэтому пока живы были
его заветы можно кратко сказать, что в

учебном плане Морского Училища прово¬дилось начало: ТКак можно меньииему учит,
как можио больгиему предоспиавлят учить¬ся самим“. Это не значит, что ничему или
плохо учили, или что были плохие 'препода¬ватели—напротив кто не знает имени
Александра Николаевича Страннолюбскаго,
а именно в наше пребывание в Морском

Училище был самый расцвет его дея¬тельности; мы же, воспитанники Морского

Училища, кроме того, гордились такими учи¬телями как Н. Н. Зыбин, ф. Д. Изыль¬метьев, A. А. Горенко, Я. И. Павлинов...
Одною из особенностей тогдашняго Мор¬ского Корпуса было распределение учебного
дня: с 8 ч. до 11 два урока по 1'/2 часа,
с 12и4 до 1а/4 eme один; раза два в

неделю с 2 до 3 ч. фронтовое или артил¬лерийское ученье. Зат.ем до 7 ч. вечера
совершенно свободное время, с 7 до 9 ч.
время на приготовление уроков, т.-е. надо

было сидеть у конторки и чем-либо за¬ниматься, с 91и2 желающие могли ложиться
спать, с 11 ч. обязательно ложиться спать
всем.

Вот эта-то по представлению многих:

„роскошь свободнаго времени" и способство¬вала „самодеятельности*. Всякий кадет
находил какое-либо занятие, соответствую¬щее его склонности, особенно в старших
классах, т.-е. в возрасте 17до20лети
занимался помимо обязательных предметов
тем что ему нравилась,—кто историей, кто
математикой, кто физикой — конечно, по

книге, кто модельным делом или построй¬кою шлюпки и т. п.
Ясно, что для такого одареннаго, любо¬знательнаго и способнаго юноши каким

был по отзыву своих товарищей кн. Бо¬рис Борисович, это был наиболее под¬ходящий тип школы:—она не заглушала его
способностей, а давала им свободно раз¬виваться и помогала выработке навыка
самому искать посильнаго ответа на вопро¬сы юнаго и пытливаго ума.
Совместная жизнь с товарищами круг¬лый год в продолжении пяти или шести
лет, в особенности во время летних
плаваний на прежних судах вырабатывала
и еще одну черту, которая была столь при-
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влекательна в Борисе Борисовиче—это

его неизменное самое доброжелательное

отношение ко всякому, кто бы с ним ни
приходил в соприкосновение.

По производстве в 1880 году в возра¬сте 18 лет в гардемарины кн. Борис

Борисович пошел в плавание на полу¬броненосном фрегате: „Герцог Эдинбург¬ский“.
Тогда еще тверды были традиции парус¬наго флота. „Герцог Эдинбургский“ имел
не только машину, но и полный и притом
громадный корабельный рангоут. Понятно,
что на нем парусному делу, парусному
ученью уделялось самое серьезное внимание,
к тому же на нем был такой образцовый

старший офицер как Константин Павло¬вич Кузьмич. Командиром был также
выдающийся моряк, сперва Н. Н. Новосиль¬цев, потом федор Александрович Гирс.

Чистота на корабле и безукоризненность
его внешняго вида возводились в культ,

масляное пятнышко на палубе или висящий

за бортом конец вызывали чуть что не

драму, в которой, конечно, допустивший не¬досмотр гардемарин играл страдательную
роль, недотянутая снасть возводилась чуть
что не в преступление. Короче говоря, это
был род спорта и значит надо было

иметь к нему особенное влечение, особен¬ную любовь и охоту, чтобы им довольство¬ватся, чтобы в нем совершенствоваться,
чтобы им увлекаться и получать впечатле¬ния удовлетворенности и истиннаго удоволь¬ствия, например, от лихого и дружнаго
исполнения труднаго маневра, требовавшаго
чисто морского глаэомера, сметки и навыка.

Богато одаренная, но со складом ума

направленным к совершенно другим стре¬мпениям, натура Бориса Борисовича, ко¬нечно, не находила удовлетворения в этих
элементах подготовки молодежи к морской
службе; можно думать, что на этой почзе,
в особенности в долгия ночныя вахты в

океане, произошло сближение с родственной
ему по духу натурой, плававшим на том же
фрегате вахтенным офицером в чине
мичмана великим князем Константином
Константиновичем.

У лиц, далеко стоящих огь флота, может
возникнуть сомнение, правильный ли был
взгляд на самую подготовку к службе
молодых офицеров, если такия талантливыя
натуры, как великий князь Константин

Константинович или князь Борис Бори¬сович, пройдя школу такого выдающагося
моряка как К. р. Кузьмич, оставляли
флот. На это я скажу, что правилный,—

мне достаточно назвать одного из сопла¬вателей Бориса Борисовича, это его товари¬ща по классу и выпуску Николая Оттовича
ф. Эссена, имя котораго как флотоводца
эаслужило столь почетную известность.
Значит школа, которой придерживался

К. П. Кузьмич, да и все другие моряки
того времени, указывала каждому молодому
офицеру его настоящую дорогу. Я добавлю
к этому, что плавание и морская служба

оставили еще один след на всей деятел¬ности Бориса Борисовича—они приучили его
считать, что скорое решение вопроса, реше¬ние может быть и не вполне совершенное,
но зато принятое во время, лучше медлитель¬ной нерешительности. Это особенно важно

в делах практических, к которым Бо¬рис Борисович также прилагал свой та¬лант и в которых проявил себя как
руководитель и организатор.

В 1884 году Борис Борисович посту¬пил слушателем на Гидрографический От¬дел Николаевской Морской Академии. Здесь
его преподавателями были: A. Н. Коркин,
Г. А. Тиме, Н. Я. Цингер, М. А. Рыкачев,
И. П. де Колонг, К. Д. Краевич.
Борис Борисович окончил Академию

в 1886 году одним из двух первых,

имея одинаково с М. Е. Жданко 12 бал¬лов по всем предметам на всех экза¬менах. Но уже тогда можно было отметить
зарождение его дальнейшей научной склон¬ности:—по лекциям М. А. Рыкачева им
составлен и издан курс: „Метеорологии",

пользующийся и по ныне заслуженною из¬веСтностью. Отмечу также ту особенную бла¬годарность с которою Борис Борисович
часто вспоминал лекции К. Д. Краевича.
Мне через четыре года после Бориса

Борисовича также пришлось быть учеником
К. Д. Краевича в той же Николаевской
Морской Академии, и мне вполне ясна та
прелесть, которую находил в его лекциях
Борис Борисович; ей поддавался и я и те
из моих товарищей, которые были лучше
подготовлены, пройдя, напр., предварительно

курс миннаго Офицерскаго Класса. Констан¬тин Дмитриевич не отличался ни особен¬ным красноречием и увлекательностью изло¬жения, ни особенным искусством экспери¬ментатора, ни умением с изяществом и
мастерством владеть математическим ана¬лизом как Коркин, или геометрией, как
Н. Я. Цингер, но характерною особенностью

его лекций был его оригинальный крити¬ческий аналйз полученных выводов и
результатов или их истолкования, так ска¬зать, здравый научный скептицизм. Крае-
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вич всегда предостерегал нас от увле¬чения математикой, он тщательно обращал

внимание на те скрытыя или неявно выска¬зываемыя, так сказать неподчеркнутыя пред¬положения, которыя затем воспроизводятся
формулою или уравнением. Он нам не
раз повторял на лекциях слова Гексли:

„Математика подобно жернову перемалыва¬ет то, что под него засыпают“. Вот на
эту-то „засыпку" и напирал главным обра¬зом Краевич. Правда от значительнаго

большинства слушателей тонкость и ориги¬нальность его критическаго анализа усколь¬зала, но зато остальные проникались истин¬ным уважением и благодарностью к сво¬ему профессору, делившемуся с ними не
только своими познаниями, но и сомнениями.

В числе этих немногих первое место
принадлежит, конечно, Борису Борисовичу.

Окончив курс Морской Академии, Борис
Борисович в 1887 году оставил службу
в флоте в чине лейтенанта и решил
всецело посвятить себя науке, в которой
любимою им отраслью стала физика. Он
уехал в Германию и работал главным
образом в Страсбурге под руководством
сперва Кундта, потом Кольрауша и отчасти
в Берлине; защитив в 1890 году „Summa
cum laude“ свою известную диссертацию:
„0 Дальтоновом Законе", он вернулся в
Россию и сдав магистерский экзамен стал
читать, в качестве приват-доцента, лекции
при Московском Университете.
В 1892 году им был помещен в

Московском „Математическом Сборнике®
труд под эаглавием: „Изследования no
математической физике: Часть и—Общия

свойства диэлектриков, с точки зрения ме¬ханичеекой теориитеплоты. Ч. ии. 0 лучи¬стой энериии", и в начале 1893 года пред¬ставлен в факультет как магистерская
диссертация.

Эта диссертация встретиласостороны рецен¬зентов А. Г. Столетова и А. П. Соколова весьма
суровую оценку и отзыв, который может
быть следует назвать чрезмерно строгим.
Отзыв этот получил огласку, возгорелась

полемика, в которой обе стороны прояви¬ли страстность, доставившую наверное им
обеим в последствии горькия минуты.
Борис Борисович оставил Московский

Университет и стал читать лекции в
Юрьевском.
В то время в Академии Наук стала

вакантною кафедра физики. Бывший вахтен¬ный мичман „Герцога Эдинбургскаго" за¬нимая тогда пост Президента Академии,
сумел убедит своих сочленов в вы-

сокой талантливости молодаго ученаго, ко¬тораго репутация казалась столь жестоко
поколебленной, и кн. Борис Борисович
был избран в адюнкты Академии по
кафедре физики, при чем в числе шести
Академиков подписавших представление
значится и имя гордости нашей Академии

П. J1. Чебышева. Борис Борисович пере¬ехал в Петроград и ревностно и энер¬гично ведя научную Академическую работу,
совершенствуя и дополняя в тоже время

и оборудование физическаго Кабинета Ака¬демии, он принял на себя труд чтения
лекций и ведения практических занятий по

физике в Николаевской Морской Акаде¬мии, в которой незадолго перед тем
К. Д. Краевич благодаря своей настойчи¬вости получил средства и оборудовал
физическую лабораторию.
К этому времени относится целый ряд

работ Бориса Борисовича, напечатанных

в изданиях Академии Наук, главным обра¬зом по электричеству. Избрание Бориса
Борисовича в Академию Наук не было

встречено сочувственно в широких кру¬гах русскаго ученаго мира, и первыя его
работы подвергались жестокой критике. Эта
критика, однако не подавляла энергии Бориса
Борисовича, он неослабно продолжал свою
деятельность и не стеснялся печатать свои

изыскания, может быть, и не доводя их до
желаемой степени полноты и совершенства.

Более двадцати лет, т.-е. все время препо¬давательской деятельности Бориса Борисо¬вича в Морской Академии я был его со¬членом. Участвуя иногда, как ассистент,
на экзаменах по его предмету и в сов¬местном обсуждении разного рода вопро¬сов на заседаниях Конференции, я мог
составить себе представление о взглядах
Бориса Борисовича на преподавание и на

место, которое принадлежит физике в кур¬се техническаго учебнаго заведения, каким
является Академия. Князь Голицын пред¬являл к своим слушателям в Морской
Академии весьма серьезныя требования, и
излагая термодинамику и теоретический
курс электричества, он не стеснялся в
математическом их развитии, требуя огь

слушателей как отчетливаго понимания прин¬ципов, так и умения прилагать анализ.
Борис Борисович считал,что у техни¬ка надо именно развить навык к такому
применению анализа и что физика должнапо¬путно давать образцы такого применения при

выводе логических следствий из обобще¬ния количественных законов и соотноше¬ний, устанавливаемых опытом.
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Процессу этих математических выводов

он придавал гораздо большее значение не¬жели окончательным результатам, видя в
этом процессе одну иэ главных ценно¬стей самого преподавания физики. Читал
князь быстро, курсы его были весьма обшир¬ны и содержательны, но отвлеченны, поэтому

для большинства слушателей они предста¬вляли большия трудности для усвоения, тре¬буя усиленной и серьезной работы.
Одной научной и преподавательской дея¬тельности было мало для кипучей натуры

Бориса Борисовича. Он занял ответствен¬ный и важный пост начальника экспеди¬ции заготовления государственных бумаг,
на котором и пробыл шесть лет, совер¬шенно обновив и реорганизовав дело и
оставив по себе самыя лучшия воспомина¬ния, проведя вместе с тем в жизнь ряд
полезных начинаний, направленных ко благу

рабочих, как о том было засвидетель¬ствовано в его надгробном слове.
Верненское землетрясение повело к учре¬ждению постоянной сейсмической Комиссии.
Борис Борисович был призван к уча¬стию в делах ея и вскоре по своим
трудам и работам занял в этом деле,
по общему признанию, одно из первых
мест не только у нас, но и в целом

мире.

Борис Борисович прежде всего обратил
свое внимание на методы сейсмометрии, т.-е.
определения движения даннаго места земной
поверхности при землетрясении. Принцип

служащих для этого приборов был из¬вестен уже много раньше:—чтобы полу¬чить тело, которое при движении другого
тела, служащаго ему фундаментом, в этих

движениях бы не участвовало, надо это те¬ло соединить с фундаментом такою упру¬гою связью, чтобы период его собственных
свободных колебаний был велик по срав¬нению с периодами колебаний фундамента.
На этом принципе основано множество

самых разнообраэных приборов. Борис

Борисович подверг их сперва тщатель¬ному изучению с теоретической сторонь^ за¬тем свои теоретические выводы он про¬верил опытом.построив специальную плат¬форму. После такого критическаго изучения
всего сделаннаго до него он начал си¬стематически и последовательно вводит свои
усовершенствования, как в самое устрой¬ство приборов так и в способы записи
их показаний. Переходя постепенно от
одного усовершенствования к другоиу, он

разработали осуществил наряду с опти¬тическим, так сказать электрооптический
ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ—МАРТ 1918 Г.

или гальванометрический способ эаписи, до¬ведя его до изумительной точности и при¬том не толькодля самих перемещений, но
и для их скоростей, а затем и ускорений.

Приборы Бориса Борисовича считаются клас¬сическими; ими снабжаются не только наши
станции, но их требуют и заграницу. Но
этого мало: по его плану создана целая сеть

сейсмических станций, на которых ведутся
правильныя и постоянныя наблюдения.

Выработав приборы точной сейсмометрии,

Борис Борисович указал и самое заме¬чательное их применение. Сейсмическия вол¬ны представляют упругия колебания земли
как твердаго тела, образующияся в какой¬либо обыкновенно небольшой области (эпи¬центр) и расходящияся от нея. Колебания
эти двух родов—поперечныя и продольныя;

скорость их распространения различная и

известная для каждаго из них. По про¬межутку времени между моментами дости¬жения места наблюдения волною того и дру¬гого рода можно получить разстояние от ме¬ста наблюдения до источника колебаний, т.-е.
до эпицентра.

Ясно, что для определения его' положения
в пространстве надо знать разстояния до

трех станций. Борис Борчсович вырабо¬тал приборы и способ, по которому по¬лучается не только разстояние до источника,
но и направление распространения колебаний,

таким образом по его методе для опре¬деления места эпицентра достаточно пока¬заний одной станции.
Замечательно также приложение, которое

сделап для своих приборов Борис Бо¬рисович к изучению сотрясений зданий, вызы¬ваемых работою неуравновешенных порш¬невых машин по соседству с ними.
Одною из последних работ Бориса Бо¬рисовича в этой области было изобретение
им прибора, дающаго запись быстро изме¬няющихся давлений или ускорений. Прибор
этот может иметь самыя разнообразныя

применения во многих технических вопро¬сах артиллерийскаго и морского дела, по¬чему по поручению Морского Ведомства Бо¬рис Борисович принял на себя труд
построит такой прибор по определенным
заданиям, ему сообщенным. Но это ему
не было суждено.

Работы эти занимают промежуток вре¬мени около 15 лет, и малая их доля со¬ставляет огромный фолиант более чем
в 2000 страниц. Уже по одному обему
можно судить,сколько времени потребовалобы
обстоятельное обозрение их содержания.

В 1913 годукнязь принял на себя управ-
13
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ление Николаевской Главной Физической об¬серваторией. Здесь он проявил свой та¬лант организатора, свое ревностное отно¬шение к делу и стремление развить задачи
обсерватории и из чисто метеорологической
сделать ее геофизической вообще.

Война заставила его всеми силами вве¬реннаго ему учреждения придти навстречу
нуждам армии, создавая совершенно новыя

организации и основывая мастерския точных

приборов.

Неумолимая смерть похитила Бориса Бори¬совича в самый разгар его плодотворной
и разнообразной деятельности, одной лишь
стороны которой я мог коснуться в этом
слове, посвященном незабвенной и светлой

памяти нашего безвременно угасшаго доро¬гаго сочлена.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Вторая сосЬдна нашего Солнца. Из не-
скольких сотен звезд, разстояния которых от

солнечной системы определены в настоящее время

хоть сколько-нибудь точно, самой близкой к нам,

нашей „соседкою" вь небесном пространсгве, ока¬зывалась Альфа Центавра; раэстояние ея от нас
составляет 272.000 астр. единиц, т.-е. средних
раэстояний от Солнца до Земли, соответственно ея
годичному параллаксу 0".759; она имеет значительное
видимое движение на небе 3".76 в год, под углом

283° к кругу склонения *); она интересна и как физи¬чески-двойная звезда: главная звезда имеет види¬мую яркость 0.3 зв. величины, спутник 1.7 зв. вел.
Следующей по разстоянию от нас до последняго
времени считается открытая Барнардом звезда в
соэвездии Змееносца с параллаксом 0".50, т.-е. на
разстоянии от Солнца в 410.000 астр. единиц 2), но

в октябрьском 1917 г. нумере журнала Коро¬левскаго Астрономическаго Общества в Лондоне
(Monthly Notиces of the Royal Astr. Socиety) пришло
иэвестие об открытии второй „соседки" нашего
Солнца, примечательной во многих отношениях.

Эта звеэда очень слабая, 11 ой зв. величины, распо¬ложена в том же соэвеэдии Центавра на разстоя¬нии 2° 12' от Альфы Центавра; при помощи сравне¬ния между собою фотографий этой области неба, по¬лученных в разные годы, Иннс (иnnes) на обсерв.
в иоганнесбурге в Южной Африке обнаружил у
нея значительное собственное движение 3), а это

обстоятельство служит в настоящее время доста¬точным поводом к предположению, что мы име¬ем депо со звездой сравнительно близкой к нам,
для которой стоит попытаться определить ея парал¬лакс. Это определение было произведено при по¬мощи фотографии астр. Вутом (Voute) и показало,
действительно, что звезда имеет большой парал¬лакс 0".755, т.-е. практически одинаковый с парал¬лаксом Альфы Центавра; значит, обе эти звезды
находятся на одинаковом от нас раэстоянии. Бо¬лее того, ея собственное движение оказывается рав¬ным 3"-68 в направлении 282°, т.-е. тоже одина¬ковым с движением Альфы Центавра. Трудно
приписать эти совпадения простой случайности и мо-

*) Угол считается от северной части круга склонения
по направлению, обратному движению часовой стрелки; этог
угол наз. позиционным углом или углом положения.

0 См. „Природа" 1916 г., стр. 1185.
3) См. „Природа“ 1916 г., стр. иифЗ.

жно думать почти с полной уверенностью, что обе
эти эвезды суть члены одной и той же звездной

семьи. Теперь известно уже несколько таких звеэд¬ных семейств >), из которых каждое характери¬зуется тем, что все звезды, принадлежащия к
нему, имеют одинаковое по скорости и направлению

движение в небесном пространстве. Правда, для
нашей новой соседки вследствие ея слабости еще не

может быть определена ея скорость по лучу зрения,

и об одинаковости ея движения с а Центавра в

пространстве мы принуждены судить по одинаковости
их видимых движений на небе и одинаковости их

разстояний от нас, но и эти совпадения вряд ли

могут быть случайными. По приведенным числам

не трудно вычислить, что разстояние между обеими

эвездами в пространстве составляет 10.500 астр.

единиц, т.-е. 350 разстояний оть Солнца до Нептуна.

Эта звеэдочка для глаза имеет яркость 11-ой велич.,

но фотографически она слабее, около иЗ1^ вел -, зна¬чит, она красная и по различию ея оптической (или
визуальной) и фотографической яркости она должна
иметь спектр типа М по гарвардской классификации
звеэдных спектров. Наконец, зная ея кажушуюся
яркость и ея разстояние от нас, можно определить

ея действительную яркость. Для сравнения между

собою действительных яркостей раэличных звезд

нужно вычислить для них те кажущияся яркости,

которыя оне имели бы, если все находились на

одном и том же разстоянии от нас. В качестве

такого раэстояния, одинаковаго для всех сравнивае¬мых звезд, в последнее, время все чаще прини¬мается такое разстояние, для котораго годичный парал¬лакс равен 0'М.Для разстояния.при котором парал¬лакс равен одной секунде, теперь по предложению
проф. Тёрнера принято название парсек по первым
буквам слов параппакс и секунда; один парсек

соцержит 206.265 астр. единиц длины, а разстоя¬ние, которому соответствует параллакс в 0" 1,
есть 10 парсеков или круглым числом 2.060.000
астр. единиц. Если вообразить себе какую-либо
звезду на таком разстоянии и вычислить для этого

разстояния ея кажущуюся яркость в звездных ве¬личинах, то получается то, что принято называть
„абсолютной" яркостью эвеэды. Еспи на 10 парсе¬ков отнести наше Солнце, то оно будет светить,
как эвеэда 5.0 зв. величины, т.-е. его абсолютная
яркость есть 5.0, абсолютныя яркости звезд, со-

*) См. „Природа* 1915 г. май; A. А. Михайлов. „Большая
Медв.едица".
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ставлягащих пару Апьфа Центавра, окаэываются
4.7 и 6.1 зв. вел., а наша новая соседка имеет

абсолютную яркость 15.4 эв. вел. для глаза, а фото¬графически 17.9 зв. вел.; следовательно, в действи¬тельности она представляет из себя солнце на
10.4 эв вел., т.-е. в 14.500 раз, слабее нашего
Солнца; иэ всех солнц, для которых возможно
определить в настоящее время абсолютныя яркости,
она оказывается самым слабым. Нахождение на
небе так близко двух звеэд с одинаковым
параллаксом естественно возбуждает надежду, что
в том же созвездии или вблизи него находятся и

будут найдены и другия звезды на таком же раз¬стоянии от нас и принадлежащия к той же „Цен¬тавровой" звездной семье. - -
Эиваториагаьиое уснорение во вращении

Солнца и Юпитера. В конце 1917 г. вышло

в свет интересное изследование харьковскаго астро¬нома В. Г. Фесенкова пО природе Юпитера". Автор
раэбирает в нем различные вопросы, касающиеся
физическаго устройстза Юпитера и сходных с ним
небесных тел. Одной из наиболее интересных
глав является та, в которой автор иэследует
возможцую причину того, что экваториальная часть
планеты вращается около оси быстрее, чем части,

расположенныя по обе стороны экватора. Как из¬вестно, такое явление было давно уже замечено у

Солнца и теперь очень хорошо изследовано по на¬блюдениям пятен, факелов и спектральными из¬следованиями на основании принципа Допплера-Физо.
Существует много теорий, предложенных для об¬яснения этого явления, но до сих пор оно не мо¬жет считаться обясненным, так как трудно
предпочесть одно обяснение всем другим. Фесен¬ков, именно в виду того, что такое экваториаль¬ное ускорение существует не только у Солнца,
но и у Юпитера, который по физичеекому устрой¬сгву похож на Солнце, но, конечно, не тожде¬ствен с ним, полагает, что причину этого явле¬ния следует искать не в тёперешнем состоянии
этих небесных тел, как это обыкновенно де¬лается, а в прошлой истории их развития. Подоб¬ное мнение более, чем полстолетие тому назад,
выскаэывал Секки; оно же находит себе отчасти
выражение в некоторых теориях Солнца, развитых
в последние годы. Секки думал, что сферическое

Солнце, сокращаясь в обеме, но оставаясь сфери¬ческим, должно было со временем увеличить свою
скорость вращения более в экваториальном поясе,

чем в более высоких широтах. Фесенков до¬казывает, однако, что это невозможно, и развива¬ет более сложную теорию, разбирая вопрос о по¬степенном изменении формы тела, состоящаго из
газа, плотность котораго воэрастает от поверхно¬сти к центру, и об изменении законов вращения
его поверхностных слоев по мере того, как оно

постепенно уменьшается в обеме, при чем оста¬ются неизменными его масса и момент количества
движения, как это необходимо в виду основных
теорем механики. He входя, конечно, в детали
сложнаго математическаго анализа автора, укажем
лишь последовательное развитие его разсуждений.
Сначала он доказываегь, допуская некоторый, в

сущности произвольный, закон постепеннаго убы¬вания плотности от центра к поверхнсти, что если
тело имеет малую скорость вращения и постепенно
увеличивается в обеме главным образом на
счет расширения его поверхностных слоев, так
что плотность в цр.нтре не изменяется, то оно ста-

новится постепенно все более сжатым по оси вра¬щения; затем он доказываегь, что этот вывод
справедлив и в том прелельном случае, когда
тело имеет ядро, в котором сосредоточена почти
вся масса тела и следовательно окружающая ядро

гораздо большая по обему часть тела имеет ни¬чгожную массу; при этом оказывается, что предель¬ное, наибольшее, сжатие поверхностн такого тела не
может превышать 1 /а, т.-е. отношение экваториаль¬наго диаметра к полярному не может быть более s/3.
Обрашая эту теорему, автор заключает, что если
неоднородное тело, равномерно вращающееся около
оси, постепенно сжимается так, что плотность в

центре не меняется, и если оно продолжает вра¬щаться равномерно, то его сжатие становится все
меньше и меньше. Затем, обращаясь к Солнцу,

автор полагает в основу детальнейших раз¬суждений вычисления г. Си относительно распределе¬ния давления и температуры внутри солнечнаго шара
и из них заключает, что сокращение обема

Солнца вследсгвие лучеиспускания доликно происхо¬дить глав"ым образом за счет поверхностных

слоев. „Все частицы этого слоя постепенно при¬ближаются к оси вращения, но экваториальныя час¬тицы в большей мере, чем околополярныя. Так
как для каждой частицы, поскольку мы можем
отвлечься от сил внутренняго трения, должен

иметь место интеграл площадей, то именно эква¬ториальныя части слоя должны получить наибольшее
приращение угловой скорости. В результате поверх¬ностный слой обнаружит экваториальное ускорение".
Наконец, автор проводит вычисление убывания
скорости от экватора до полюсов у небеснаго тела
при его сжатии, предполагая: 1) что первоначальное
вращение было равномерным; 2) что поверхности
уровня мало отл^чались от эллипсоидов; 3) что
сжатие уменьшалось от наибольшаго значения */# до
нуля, как теперь у Солнца. Вычисление это дает
более быстрое убывание скорости оть экватора к
полюсам, чем это получается из наблюдений;

автор приписывает это расхождение теории и на¬блюдений тому, что не с самаго начала конденсации
осуществил-сь условия, положенныя в основу его
теории. Теория В. Г. Фесенкова без сомнения очень

ингересна главным образом простотою ея осчов¬ных идей; однако было бы, вероятно, поспешным
принять ее за полное выражение действительнаго
процесса, протекшаго с отдаленной эпохи, когда

Солнце находилось в состоянии крайняго разреже¬ния. В настоящее время по невозможности еще со¬здать общую теорию Солнца, охватывающую весь мно¬гообразный и крайне сложный комплекс явлений,
которыя на нем и в нем совершаются, и точно

учесть при этом влияние разнообразных сил при¬роды, приходится подвергать теоретическому разбору

и пытаться обяснить отдельныя явления незави¬симо одно от другого и роль отдельных сип при¬роды также независимо одна от другой; а это, ко¬нечно, не может в точности соответствовать дей¬ствительности. Другия теории, предложенныя раньше,
не опровергаются этой теорией; возможно, что на

деле раэсматриваемое явление эависит от несколь¬ких факторов, относительную важность которых
невозможно оценить в настоящее время. Это со¬ображение, равно как и те упрощения, которыя
автору пришлось ввести в свои математические вы¬воды, не отнимают, однако, у теории Фесенкова
большого эначения для уяснения возиожных причин
экваториальнаго ускорения у Солнца, Юпитера и им

подобных небесных тел. ^ ^
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X И М и я.

Азотистоводородная ниелота и ея соли
(азиды). Азотистоводородая кислота N3H; открытая

немецким химиком Курциусом в 1890 г., при¬надлежит к числу замечательнейших соединений
минеральной химии. Ея натриевая соль, или азид
натрия (N3Na), легко может быть получена по

одному из следующих двух способов: 1) пропуска¬нием закиси азота над амидом натрия (NH2Na) при
нагревании примерно до 200й

N20 + NaNH2 = N3H -f NaOH

(сам амид натрия попучается при действи сухого ам¬миачнаго гаэа на|расплавленный металлический натрий
2 NH3 -j- 2 Na = 2 Na NH2 -)- Нг); 2) действием азо¬тистой кислоты (HN02) на гидразин (NH2 — NH2):
HN02+NH2. NH2=N3H -f- 2H20. Если при этом брать
не свободную аэотистую кислоту, а ея этиловый
эфир (этилнитрит С2Н50. N0), и вести реакцию
в присутствии едкаго натра, то вместо свободной
кислоты N3H получается азид натрия, и притом в
совершенно чистом состоянии.

Азотистоводородная кислота легко получается из

NsNa действием разбавленных кислот, напр., сер¬ной с последующей перегонкой:
2 Ns Na 4- На SO* = 2 N3H + Na2 SOt.

Пары N3H переходят в первых порциях пере¬гона и могуть быть обеэвожены пропусканием над
хлористым кальцием. Но опыт этот крайне
опасен и требует соблюдения тщательных мер

предосторожности, в виду необычайно сильно вэрыв¬чатых свойств безводной кислоты N3H. Последняя
представляет летучую жидкость, кипящую при 37°
и обладаюшую весьма резким запахом и сильно
ядовитыми свойствами.

Она вэрывает от нагревания, удара, иногда даже

кэк бы без всякой видимой причины с безпример¬ной силой, превращая стеклянные сосуды в тончай¬шую пыль.
Когда проф. Курциус, приготовив вместе со сво¬им ассистентом несколько капель этого соединения,
поместил его в трубочку и начал запаивать эту

Между отношением азидов, отвечающих раз¬личным металлам, к способности взрывать трудно
подметить какую-либо обшую и прямую зависимость,
хотя нельзя не отметить того факта, что менее всего

склонны детонировать азиды наиболее электропо¬ложительных металлов, тогда как азиды, взры¬вающие с наибольшей силой, отвечают тяжелым
металлам, .металличныя" свойства которых лишь
слабо выражены.

При своем раэложении азиды распадаются на ме¬тапл и на свободный азот. Это легко можно пока¬зать на примере азида натрия, поместив около

последнюю на огне, то произошел ужасный вэрыв,
сильно изувечивший обоих экспериментаторов и
едва не стоивший им жизни. Впоследствии однако
американские изследователи Деннис и Ишэем,

освоившись с техникой получения аэотистоводород¬ной кислоты, не раз повторяли ея получение в до¬вольно значительных количествах.
N3H является сравнительно слабой одноосновной

кислотой, именно она лишь немногим сильнее уксус¬ной кислоты. Она окрашивает лакмусовую бу¬мажку в красный цвет и даегь ряд характер¬ных солей, т. наз. азидов; свойства этих послед¬них в высшей степени эамечательны. Некоторыя
из этих свойств сближают кислоту N3H с
галоидоводородными кислотами HC1, НВг и Hи. Так

напр., в обоих случаях соли щелочных и щелоч¬ноземельных металлов легко растворимы в воде,
тогда как соли серебра, а также таллия, закисной
меди и свинца отличаются трудной растворимостью.
Раствор ляписа (AgN03) в одинаковой степени

дает осадок с раствором азида натрия и пова¬ренной соли. Группа атомов N3 играет роль, по¬добную атому галоида.
Еще более замечательно отношение азидов

различных металлов к степени прочно¬сти, к способности разлагаться со взрывом.
Между тем как представители одной группы аэи¬дов—сюда относятся азиды щелочных метаплов,
натрия, калия, рубидия и цеэия, а также таллия—от
удара не вэрывают вовсе, а при нагревании, хотя и

разлагаются, но дают лишь слабую вспышку, со¬ответствущия соли других металлов сильнейшим
образом взрываюг, как при нагревании, так по
б. ч. под влиянием удара. Интервсно отметить, что
из щелочных металлов литий, представляющий

переходы к ицелочноземельным металлам, нф взры¬вает от удара. Подобное же отношение показы¬вают и щелочноземельные металлы Ca, Sr и Ва, a
при нагревании их азиды, хотя и вэрывают, но

сравнительно слабо. Сильнее и легче всех ази¬дов, повидимому, взрывает азид, отвечающий
окиси меди (N3)2 Cu. Приводим температуры взры¬ва для некоторых азидов по новейшим данным
Лот. Вёлера.

*/2 грамма его в пробирку и нагревая последнюю на
голом огне. По достижении достаточно высокой
температуры, происходит совершенно беэопасная
вспышка, сопровождаемая появлением (на короткое
время)характернагосине-эеленаго пара неталлическаго
натрия: 2 N3 Na = 3 N2 + 2 Na. Этой реакцией было
даже предложено пользоваться для получения малых

количеств щелочных и некоторых щелочноземель¬ных металлов в совершенно чистом состоянии.
Этим путем был, напр., получен металлический
радий из аэида N(3)2 Ra.
Еще более важное применение нашел себе азид

Серебро Свинец Ртуть
1 (закиси)

Кадмий Цинк Медь ! Никкель
(закиси) 1

297» 327» 281» 291° 289» 174» 200»

Кобальт Марганец Барий Стронций Кальций Литий

146° 203» 152» 169°

1

158» | 245»1
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одного иэ тяжелых металлов, именно свинца,
Pb (N3)Jt легко и сильно взрывающий. Этим азидом
оказалось возможным заменит гремучую ртуть

(CNO)2Hg, которая в течение целых ста лет счита¬лась единственным в своем роде детонатором,
т.-е. веществом, которое, самопроизвольно взрывая

при ударе, способно возбудить взрыв соприкасаю¬щагося с ним пороха или взрывчатаго вещества.
Новейшие опыты покаэали, что азид свинца не только

может заменить гремучую ртуть в военной тех¬нике, а также в горном деле, но и представляет
три важных преимущества перед этой последней:

он безопаснее в обращении *), требуется в количе¬стве приблизительно раз в 10 меньшем и, нако¬нец, значительно дешевле гремучей ртути.
Взрывчатыя свойства азотистоводородной кислоты

и большинства азидов находятся в тесной связи

с громадным запасом (химической) знергии, скры¬той в этих соединениях. При раэложении их эта
энергия освобождается, превращается в теплоту и
в механическую работу. В соответствии с этим
N3H и азиды являются соединениями эндотермическими.
Обраэование их из простых тел сопровождается
поглощением тепла. Для свободной кислоты N3H на
1 грамм - молекулу ея, т.-е. на 43 грамма, эта

величина близка к 55 бопьшим калориям. На осно¬вании изучения условий образования и свойств аэо¬тистоводородной кислоты, ей можно припйсать одну
из следующих структурных формул

ии >NH N=N=N-H n/
Старая формула (Курциус) Новейшая формула (Тиле)

л. ч.

Интересньий случай хишичесиой индук¬ции. Азотистоводородная кислота N3H, как изве¬стно, обладающая сильно взрывчатыми свойствами,
при известных условиях может быть окислена до

свободнаго азота (2N3Н-f-0 = 3N2 + N20). Рашиг
недавно (1908 г.) показал, что такое окисление может

быть осуществлено при помощи иода в водном ра¬створе. При этом вместо свободной кислоты N3H
берут ея натриевую соль, или т. наз. азид натрия

N3Na, и тогда реакций выражается простым уравне¬нием (беэ участия кислорода); 2 N3Na + J2 = 3N2 +
-(- 2NaJ. Ho P a ш и г  нашел, что реакция между
иодом и азидом натрия сама по себе не идет, a

требуегь одновременнаго присутствия серноватисто¬натриевой соли Na2S203 (гипосульфита фотографов),
которая в данном случае играегь роль как бы
возбудителя химическаго процесса. Если смешать

растворы N3Na и иода и добавить кристаллик гипо¬сульфита, то тотчас же начинается шипение, вы¬деление пузырьков азота, и реакция быстро идет
до конца. Она протекает количественно и может
быть испольэована для анализа аэида натрия (для
этого достаточно отвесить определенное количество
аэида или продукта, в котором таковой содержится,
измерить обем азота, выделывающийся из по него

*) Для этого азид следует брать в виде очень мел¬ких кристалликов. Крупнокристаллический препарат,

образующийся, напр., при медленном выделении иэ ра¬створа, может быть крайне опасен. В лаборатории Л.Вб¬лера в Карльсруэ однажды произошел очень сильный
взрыв, когда один из практикантов. раэсматривая та¬кой крупнозернистый азид, находившийся под раствором
неосторожно наклонил колбу с эгим последним и тем

вероятно выэвал трение кристаллов другодруга. Экспе¬риментатор (д-р Мартин) лишился миэннца на левой
руке и едва he лотерял эрения.

реакции Р а ш и г а и эатем произвести необходимый
весьма простой расчетьи.
Главный интерес в этой реакции связан с

выяснением роли гипосульфита. Первая мысль, ко¬торая приходит в голову, та, что эта роль сводится
к катализу. Но в данном случае катализатором
не может быть сам гипосульфит, ибо он при

реакции расходуется !). В самом деле, иод вес¬ма гладко реагирует с гипосульфитом по уравне¬нию: Na2S203 + J2 = ЫагБиОб -f- 2NaJ, и эта реакция
протекает настолько гладко и быстро, что раство¬ром гипосульфита пользуются в титровальном
анализе для обемнаго определения иода в раство¬ре. Недавно Зоммером была высказана мысль, что
роль катализатора здесь играеть не сам гипо¬сульфит, а продукт, получающийся из него при
действии иода, именно тетратионово-натриевая соль
Na2Sj06. Но Рашиг опровергь эту гипотезу рядом
весьма остроумных опытов. Он показал (1915 г.),
что раствор, образующийся после взаимодействия
гипосульфита с иодом, не содержащий в избыгке
гипосульфита, не действует на азид натрия и в

присутствии иода не выделяет иэ него азота. Наобо¬рот, если к раствору гипосульфита быстро приба¬вить иода в двойном количестве по сравнению с
требуемым для полноты реакции, по приведенному

выше уравнению, то полученный раствор на ко¬роткое время, на каких нибудь 1 — 2 минуты,
сохраняет способность -вызывать разложение азида,

но очень скоро утрачивает эту способность при хра¬нении. Рашиг обясняе это, допуская, что при
действии иода на гипосульфит в первую стадию

реакции один из двух атомов натрия, содержа¬щихся в Na2S203, обменивается на иод, и мимо¬летно образуется весьма неустойчивое соединение
NaJSa03, которое при наличности избытка гипо¬сульфита, сейчас же и почти мгновенно с
ним реагирует (по уравнению: NaJS203 -)- Na2S2

03 = NaJ 4-Na2S406l, а при отсутствии такого избыт¬ка, сама распадается на иод и на тетратионовую
соль: (2 NaJS203 = Na2S406 + J2). Последняя реакция
проиеходит сравнительно более медленно, а потому
и является возможность проследить за ея течением

во времени. Что касается до роли соединения NaJS2Os,

до влияния этого соединения на азид натрия, то Ра¬шиг считает разсматриваемую реакцию каталити-
* ческой, но в этом отношении он едва ли прав.
Гораздо вероятнее допустить, что мы имеем здесь
дело с явлением химической индукции. Под этим
термином обыкновенно подразумевается воздействие,

оказываемое друг на друга двумя химическими ре¬акциями, протекающими совместно в одной и той же
среде. Одна из этих реакций сама идти неспособна,
но происходит в том случае, когда одновременно
с ней идет другая реакция, ее возбуждающая, или
ии&уцирующая.
Пример лучше всего покажет, в чем тугь

дело. Мышьяковистая кислота Н3 As 03 сама по се¬бе не окисляется бромноватой кислотой НВЮ3, хотя
первая является типичным возстановителем, a

вторая—окислителем. Но если к реагирующей сме¬си прибавить сернистой кислоты H2S03, которая са¬ма по себе окисляется кислотой НВг03, то окисле-
4) Напоминаем что под именем каталиэа в химии

поаразумевают ускорение той или иной химической реакиии,
вызываемое присутствием вещества, в продукты реакции
не переходящаго и при реакции не расходуемаго. Такова,
напр., роль мелкораздробленной платины в реакции между

кислородом и водородом, кислородом и сернистым га¬зом и до. В этих случаях пр^ достаточно ниэкой
температуре и без катализатора снорость реакции так
маль, что ее невозможно замети гь с помощью доступных
аналитических приемов.



187 Научныя новости и заметки. 188

нию подвергается и кислота мышьяковистая. Ближай¬шее иэучение этого случая сделало весьма вероятной
такую каргину явления: Когда мы наблюдаем взаи¬модействие сернистой кислоты с бромноватой, то
первая перехооит в серную кислоту, а вторая в
бромистоводородную (ЗНа S03 НВг03 = ЗН2 S04 +
-)- НВг). Но такое воэстановление происходигь не
сраэу. В первую стадию реакции взаимодействие идет

между ингредиентами молекулы на молекулу, и пото¬му НВг03 возстановляется не до НВг, а до броми¬стой кислоты НВЮ2, теряя лишь один иэ трех
атомов своего кислорода (Н2 S03-|-HBr0s=H2S01-f¬+ НВг02).

Бромистая же кислота, как тело в высшей стф¬пени неустойчивое (ее до сих пор не удалось иэо¬лировать), обладая кислородом более попвижным,
чем кислота НВЮ3, оказывется способной окис¬лять не только сернистую кислоту, но и более инерт¬ную мышьяковистую, которая при этом перехо¬дит в мышьяковую кислоту, обогащаясь одним
атомом кислорода (2H3As03 HBr02 = 2H3As04-(¬-(-2НВг). Очевидно эдесь нельэя сказать, что сернистая
нислота играет роль катализаторй по отношению к
реакции между H3As03 и НВЮ3, ибо она ведь сама

вступает в реакцию, тратится и в меру этой эа¬траты,только и действует. Говорят, что она инду¬цирует данную реакцию, или, иначе, играет по от¬ношению к ней роль индуктора. Обе реакции иногда
называюгся также сопряженными. Как видно *) из
раэсмотреннаго примера, оне характериэуются тем,

что одно иэ участвующих во взаимодействии ве¬ществ является общим для той и для другой реакцин.
Обращаясь к реакции Рашига, мы не можем

не отметить далеко идущей аналогии с только-что
разсмотренным типичньм примером химической
индукции. Едва ли можно сомневаться в том, что по

отношению к реакции между N3 Na и иодом гипосуль¬фит играет роль индуктора, а гипотетическое

вещество Na JS203 вполне аналогично ло своему зна¬чению нестойкой кислоге НВг 02. Как эта послед¬няя проявляет свою активность не только по отно¬шению к N2S03, ho и no отношению к более стой¬кой мышьяковистой кислоте, так и Na JSj Оэ в
противопдложность иоду, действует на аэид, надо

думать, по следующему уравнению: 2 Na JS203 -j¬+ 2N,Na = Na2 S,0„ + 2 Na J -)- 3 N2 «).
Детальное иэучение реакций, подобных описанной

Рашигом, потому представляет большой научный
интерес, что поэволяет нам проникать в г.амые

сокровенные тайники химических процессов, раск¬рывать их механизм и подчас выявлять длинный
ряд сменяющих друг друга процессов там, где

при более поверхностном анализе наблюдателю все

представляется необыкновенно просто и элементарно.

Проф. Л. Чугавв.

способностью обеэцвечивать краски. Между прочим
этой способности лишены кислоты сернистая H2S03
и фосфорноватистая Н3Р02, хотя оба эти соединения
и обладают реэко выраженными редуцирующими
свойствами 1).

Но если на раствор метиленовой синьки подей¬ствовать одновременно обоими возстановителями—

сернистой и фосфорноватистой кислотой, то воэста¬новление и обезцвечивание краски происходит и при¬том весьма быстро. Этоть эффект основан на
следующей реакции, огкрытой французским хими¬ком Макенном. Фосфорноватистая кислота быстро

возстановляет сернистую кислоту в гидросерни¬стую, при чем сама окисляется в кислоту фосфо¬ристую:
2H2S03 +2H3RO, =HsSjO, +2HjP03
сернистая фосфорно* гидросер- фосфористая
кислота ватистая нистая кислота.

кислота кислота

Гидросернистая же кислота обладает способностью

моментально обеэцвечивать красни. Таким обра¬эом, мы имеем эдесь типичное явление химической
индукции, причем актором можно считать сернистую

кислоту. индуктором—фосфорноватистую кислоту и

акцептором—краску. Подобно тому как и в дру¬гих явлениях химической индукции, самый факт
воздействия одной из двух „сопряженных" ре¬акций на другую и тут обясняется образованием

нестойкаго и потому крайне активнаго промежуточ¬'наго продукта. В данном случае таким продук¬том является сильный возстановитель—гидросер¬нистая нислота, тогда как во многих других из¬вестных случаях химической индукции роль такого
промежуточнаго продукта играет окислитель. (Напр.,

в случае окисления мышьяковистой кислоты бром¬новатой кислотой в присутствии H2SOs 2) промежу¬точным телом является НВЮ2).
В заключение укажем, что вышеприведенная ре¬акция весьма удобна для того, чтобы демонстриро¬вать явление химической индукции перед аудиторией.
Для этой цели в два стакана А и В наливают

разбавленный раствор метиленовой сини, приба¬вляют в один из них немного гипофосфита ка¬лия или натрия *) (КН2Р02 или Na Н2Р02), а в дру¬гой—сернистонатриевой соли и затем жидкость в
обоих стаканах подкксляюгь соляной кислртой.

Если теперь часть той и другой жидкости отлить в
третий стакан С и перемешать, то через несколько

секунд (время эависит от концентрации взятых
растворов) раствор в стакане С обеэцветится,
тогда как жидкости А и В надолго сохранят

первоначальный синий цвет. Проф л Чуга0В

Ленционный опыг для иллюстрации

явления хиничесной пндунции. Метиле¬новая синька, индиго и некоторыя другия органи¬ческия краски под влиякием сильных воэстано¬вителей переходят в так наз. беэцветныя
лейкосоединения, иэ которых краска вновь мо¬жет быть получена посредством окисления. Да¬леко нф все воэстановители обладают, однако,

*) Основное действующее вещество, участвующее в
обеих реакциях. в данном случае бромковатую кислоту,
наэывают аюпоролг, вещество же, на которое направляется

действие актора в ипдуцирувжой реакции, в нашем слу¬чае—мышьяковистую кнспоту—акцептором.
*) Здесь роль актора будет играть иод, роль акцептора—

аэид натрия.

ГЕО Л О ГиЯ.

Ас«»альтовыя оэера Ю> Анерини. Вблизи
устья р. Ориноко расположены два замечательныя
озера—одно, Бермудское, на материке, второе, Три-

*) Так, сернистая» кислота возстановляет соли окиси

меди в соли эакиси, бромноватую кислоту (Н Вг03) в бро¬мисто-водородную (НВг) и т. д- Еще более реэко выражены
редукционныя свойства у фосфорноватистой кислоты, которая
иэ> солей благородных металлов выделяет эти металлы
всвободномь состоянии, а медныя соли возстановляет даже
до водородистой меди (СиН).

•) См. нредыдущую заметку.
•) Т.-е. щелочных солей фосфорноватистой кислоты.Эти

сояи содержатся в растворе, остаюшемся после лекционнаго

опыта получения фосфористаго водорода посредством нагре¬вания желтаго фосфора с едкими иделочами.
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нидадское, на острове Тринидад. Иэ последняго
ежегодно извлекается 125,000 тонн асфальта для
Соед. Шгатов и меньшее количество для Европы;
это озеро, площадь котораго равна 114 акров, дало

уже асфальта для 170 милл. квадр. футов мосто¬вых Америки, т.-е. каждый квадр. фут его поверх¬ности дал 300 квадр. фут. асфальтовой мостовой, a
между тем уровень озера понизился только на
несколько футов, так что оно должно считаться,

отчасти, по крайней мере, самопополняющимся.

Название „оэера" не вполне соответствуеть действи¬тельности, потому что большая часть его заполнена
не водой, а массой асфальта, не жидкаго, но твердаго
и вместе с тем пластичнаго; яма, вырытая в
эгом асфапьте, заполняется в течение суток,
благодаря медленному движению массы с боков и

со дна, стремящейся в образовавшуюся пустоту, на¬рушившую условия рав¬новесия. Кроме того, вся
масса асфальта в озе¬ре подвержена каким¬то движениям; на зто
указывают искривле¬ния прямой линии эаби¬тых кольев и буро¬вая екважина, которую
пришлось бросить на
глубине 135 ф., так

как она за время ра¬боты оказалась сильно

уклонившейся от вер¬тикали благодаря пере¬мещению асфальта. Но,
несмотря на пластич¬ность массы, по поверх¬ности озера проложен
рельсовый путь, по ко¬торому движутся вагон¬чики, весом более 25
пуд. и движение нару¬шается только в не¬значительной степени
вследствие погружения

шпал в асфальт. Ра¬бочие, дфбывающие ас¬фальт и нагружающие

его в вагончики, так¬же не вязнугь. Толщи¬на слоя асфальта мини¬мум 135 ф., как ука¬зала упомянутая буровая скважина, не дошедшая
еще до дна. Так как озеро находится на высоте
138 ф. над уровчем океана, то его дно вероятно
находится иа этом уровне или ниже его.
На поверхности асфальта местами стоят лужи

воды, вокругь которых раэвивается растительность—
трава, кусты, небольшия деревья—и благодаря этому

по асфальтовому озеру разсеяны как будто зарос¬шие островки. По окраинам оэера асфальт тверже,
к центру—мягче. Сырой мягкий асфальт представ¬ляегь „эмульсию“ воды и газа (29%), битумена
(39—40%) и минеральных веществ (27%), главным

образом мелкаго песка и, менее, глины; газ со¬стоить преимущестеенно из углекислоты и метана;
кроме того, мягкий асфальт выделяет иэ себя

особый газ, существенно состоящий .из сероводо¬рода. Это выделение газа хорошо видно на поверх¬ности луж воды, собирающейся на асфальте в
виде безпрерывно появляющихся пузырей. Этоть

асфальт руками можно смять в шар; со време¬нем он постепенно твердееть. В твердом ас¬фальте много мелких пустот, оставленных гаэами.

He следует думать, что это озеро имеет высокую
температуру; при хорошем ветре поверхность его
не теплее окружающаго воздуха, но в тихий день
под отвесными лучами тропическаго солнца жара
становится невыноеимой.

Происхождение Тринидадскаго асфальтоваго озера

обясняется присутствием нефти в почве острова;

шахты, прсведенныя в окрестности оэера, обнару¬жили небольшое количество гуетой нефти; впадину

озера можно разсматривать, как естестаенную шах¬ту, пересекающую и вскрывающую слои нефтенос¬ных песков; нефть, выходя в зту впадину, сопри¬касается с ксллоидальной глиной ила на ея дне
и образуегь с последней змульсию, содержащую

также гаэы, воду и мелкий песок, которая и пред¬ставляет сырой асфальт. Между озером и бере¬гом моря имеются менее значительныя залежи ас-
фальта, более или менее

полвергавшагося вывет¬риванию и потому поте¬рявшаго часть своих
качеств; замечено, что

степень выветрелости

и ухудшения качества

в общем пропорцио¬нальна разстоянию от
озера,

Бермудское озеро за¬метно отличается от

Тринидадскаго; оно ра¬сположено не на воз¬вьишении, а на саванне,
окаймленной> болотом
с одной и холмами с

другой стороны; его

площадь гораздо боль¬ше — около 900 акров,
но слой асфальта име¬втч. максимум 9 ф.
толщины; поверхность

очень неровна — часто
видны впадины и ямы.

Аефальгь покрыт за¬твердевшей корой, тол¬щиной от нескольких
дюймов до 2 ф„ на по¬верхности которой раэ¬сеяна растительность.
Вода, входящая в со¬став сырого асфальта,

не обраэует эмульсии с битуминозным и мине¬ральным веществами, как в Тринипадском озере,
и холичество ея колеблется огь 11 до 46%; это

скорее всего случайная вода, проникшая с по¬верхности. Сан асфальт мягче, чищэ и не со¬держигь коллоидальной глины, но состав очищен¬наго асфальта обоих озер приблизительно одина¬ковый. В обоих озерах асфальть выламывается
глыбами и по рельсовым путям доставляется на
заводы, расположенные на берегах, где подвергается
очистке в больших котлах, нагреваемых паром;

при этом асфальт расплавляется и из него уда¬ляются газы и вода, превращающаяся в пар; жид¬кий асфальг наливается' в бочки, где он засты¬вает и в таком виде грузится на суда (Sclent.
Amer. Suppl., 1 Sept. 1917). „ -

Зевлстрясение и маввржение в Саи¬Сальвадории 7 июня 1917 г. Член Лондонска¬го Геогр. Общества Уочер (W a с h е г), живущий в
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Los Lagartos, Сальвадор, сообщает следующия по¬дробности об ужасной катастрофе, о которой уже
сообщалось в хронике ,Природы“ 1917 г., июль—авг.,
стр. 896 (республика Сальвадор расположена в

Центр. Америке между Гватемалой и Гондурасом): лег¬кия сотрясения почвы чувствовались за несколько дней
до праздника „Божьяго тела“, но так как это обыч¬ныя явления, на них не обратили внимания. В день
праздника сотрясения продолжались, но религиозныя

процессии состоялись, и ничто не предвещало бли¬зости катастрофы. В 6 ч. 48 м. вечера почувство¬вался толчок сильнее обычных и немедленно вслед
эа ним второй, который разрушил все строения,
исключая деревяннаго дома корреспондента; пыль от

рушившихся зданий в вечерних сумерках произ¬водила впечатление дыма и отовсюду доносился шум
падавших стен и черепиц. Удар следовал за
ударом с промежутками в немного минут, а в

7 ч. 45 м. раздался ужасающий грохот, походив¬ший на шум мчащагося поезда или бурнаго потока;
к нему сейчас же присоединились звуки сильных
взрывов, а на небе появились огромные снопы
пламени. Тогда можно было догадаться, что один

из соседних вулканов начал сильное изверже¬ние, но темнота не позволила определить, который
именно. Всю ночь и следующий день удары землетря¬сения, взрывы, дым и огонь не давали ни минуты
покоя и только на пятый день наступило улучшение.
Утром'8 июня после безсонной ночи можно было

увидеть результаты катастрофы—все дома в раз¬валинах, тяжелыя машины опрокинуты и все сооб¬щения с окрестностями уничтожены. После обеда
можно было определить, что виновником бедствия
был вулкан Сан-Сальвадор или Кветцальтепек;

он весь скрывался в тучах дыма, выбрасываема¬го несколькими новыми кратерами, а долина у его

подножия застилалась потоком дыма и огня, обусло¬вленнымирасплавленнойлавойи кипящей гряэью, кото¬рыя текли по ней. Города Неяпа, Кветцальтепек и
Армения, расположенные в этой долине, уничтожены
вместе со всем населением. Туча горячаго пепла
занесена западным ветром через гребень гор до
города Сарагосса и все плантации кофе и сахара в
прекрасной долине Санта Текла погибли; урожай в
35.000 квинталов кофе и 70.000 сахара уничтожен.
Город Санта Текла очфнь сильно пострадал и в

нем едва ли уцелел хоть один дом; горная до¬рога от этого города к жел. дороге непроходима
из-за крупных оползней и обвалов и так как
она пересекает глубокие каньоны, то сообщение по
ней сделалось невозможным до конца периода дождей
в ноябре. Город Армения был почти раэрушен во

время землетрясения 1915 г., а теперь разрушен со¬вершенно; возстановленная церковь была освящена
только 3 июня. В столице Сан-Сальвадор почти
нет неповрежденных зданий; разрушен только
что отстроенный театр и международный клуб;

много домов уничтожены пожаром и убытки до¬стигают 50 милл. пезос. Сильно пострадала жел.

дорога, и сообщение между Атеос и Неяпа прекра¬щено, вероятно, надолго. Многия богатыя семьи ра¬зорены и торговля страны, состоявшая почти исклю¬чительно в экспорте земледельческих продуктов,
особенно кофе и сахара, потерпела сильный ущерб.

Толчки эемлегрясения ночью 7 июня казались на¬правленными с Ю.-З. на С.В., а почти непрерыв¬ные удары следующих дней—как будто в проти¬воположную сторону (Geogr. Journal, September
1917 г.)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ.

Содержание маталааы вт» св*Ьтящихся
насеноныхи Согласно изследованиям Дюбуа

и др. биологов свечение различных светящихся ор¬ганизмов есть окислительный процесс. Если это
действительно верно, то окислительные процессы у
светящихся насекомых должны протекать более
интенсивно, чем у не светящихся. Работы Бюрджа
показали, что содержание окислительнаго фермента

каталазы в различных мускулах изменяется про¬порционально интенсивности происходящих в них
окислительных процессов. Если вывести отсюда,

что содержание каталазы является вообще показате¬лем энергии окислительных процессов, то сле¬дует ожидать, что у светяшихся насекомых ката¬лазы окажется больше.чем у не светящихся. Бюрдж
задался целью проверить этот вопрос и опреде¬лил содержание каталазы, с одной стороны, у аме¬риканской .огненной мухи* Photиnus а с другой—
у различных несветящихся насекомых—мух, ба¬бочек, пчел (Scиence 1917. № 1186).
Для этой цели насекомыя после взвешивания рас¬тирались с песком н вносились в сосуд с 50 к. с.
перекиси водорода. Начинался процесс раэложения
перекиси водорода, скорость котораго зависела от
внесенной с телом насекомых каталазы; при
этом иэмерялось количество выделеннаго за 10 мин.

кислорода в куб. снт. Полученныя числа перечис¬лялись на 30 миллиграммов вэятаго материала.
Оказалось, что для Photиnus такой показатель содер¬жания каталазы = 118, а для обыкновенноии мухи
только 8; ни у одного из изследованных автором

насекомых не окаэалось показателя окисления вы¬ше 25. Таким образом выяснилось, что у Photиnus
no крайней мере в 4 — 5 раз больше каталазы,
чем у не светящихся насекомых, и этот факгь

весьма убедительно подтверждает взгляд на све¬чение, как на окислительный процесс. н н

О тубернулез-Ь у рыб. В последней книж¬ке Вестника Рыбопромышленности 1917, №№ 4 и 5
А. Дирсен дает сводку главнейших данных о

туберкулезе у рыб. По взглядам большинства авто¬ров (Hormann, Morgenroth, Nиcolas и Lesиeur), бациллы

туберкулеза теплокровных животных, проглочен¬ных рыбами, не вызывают у рыб типичных кар¬тин туберкулеза. Размножение указанных бацилл
в теле рыб не имеет места, но бациллы могут

сохранить способность размножения в течении меся¬ца, если они попадуть на соответствующий субстрагь.
По данным Герцога (Herzog 1902), бациллы тубер¬кулеза теплокровных, распространяясь no всему
организму рыб и лягушек, вызываюгь у тех и

других макроскопическия и микроскопическия изме¬нения характерныя для теплокровных животных.
Интересно отметить, что укаэанныя бациллы, пройдя

череэ организм холоднокровных, являются пато¬генными только для последних: лягушка, инециро¬ванная бациллой, полученной от лягушки, погибла
через 22 дня, а морская свинка при инекции той
же самой бациллой осталась совершенно здоровой.
В других опытах Bertatellи и Boechиa (1910 г.)
инецировали золотой рыбке, бациллы туберкулеза

взятыя у птиц, рогатаго скота и человека. По исте¬чении 4-х месяцев рыбы подверглись эатем из¬следованию. В результате оказалось, что только у
одного экземпляра рыбы оказались туберкулезные
узелки на поверхности печени и на позвоночнике
вблизи жабернаго аппарата. Означенная рыба была
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инфецирована бациллой туберкулеза птиц. Делали

также прививку бациллы туберкулеэа ящерице—ме¬дянке (Anguиs fragиlиs) и ужам. У ящериц бацилла
сохраняла свои свойства и вызывала симптомы ту¬беркулеза. У ужей же укаэанная бацилла теряла
свои характерныя свойства и обнаруживала свой¬ства другого вида бактерии — так наэываемой Ba¬
cиllus tuberculosиs pиscиum.

Повидимому Bacиlus tuberculosиs pиscиum является

постоянным спутником холоднокровных живот¬ных. Кроме того, данный вид встречается часто в

илу каждаго бассейна и во мху. Обыкновенно при¬сутствие Bacиllus tub. pиscиum в теле холоднокров¬ных не вредит здоровому организму; наоборот,

для ослабленнаго организма бацилла является опас¬ной. По своей структуре, биологическим и токсило¬гическим свойствам данная бацилла резко отли¬чается от бациллы туберкулеза теплокровных ор¬ганиэмов. Из вышеизложенных данных таким
образом видно, что рыбы могут быть в течении

месяца носителями бацилл туберкулеза теплокров¬ных организмов. Заражение рыб бациллами тубер¬кулеза геплокровных животных может происхо¬дить в прудах, загрязненных выделениями чахоточ¬ных, и, кроме того, при кормлении рыб (там, где
существуют рядом молочное и рыбныя хозяйства)

остатками от центрифугирования молока, содержащи¬ми иногда массу туберкулезных бацилл. ^ ^ н

ЗООЛОГиЯ.

Лр-Ьсноводнын и солоноватоводныя
медуэы России. В „Природе" за 1917 год
(стр. 689 — 690) были отмечены случаи нахождения
медуз в пресной воде в Зап. Европе, в Азии,
Африке и Америке. В дополнение к этой заметке

укажем на медуз, которыя встречаются в прес¬ных и солоноватых бассейнах России.
В 1885 году проф. М. М. Усов подробно описал

весьма оригинальный, открытый еще в 1871 году
Овсянниковым, организм, паразитирующий в яйцах

волжской стерляди. Усов указал на принадлеж¬ность этого паразита к кишечнополостным, именно
к Hydrozoa, и назаал его Polypodиum hyd¬r и f о г ш е. Недавно биология и история развития этого
загадочнаго организма была иэследована казанским
эоологом A. Н. Липиным (Труды Казанскаго
Общества Естествоиспыт., том 47, вып. 4, 1915),
которому, сначала по сборам A. Н. Державина,

а потом и по собственным, удалось впервые изу¬чить половоэрелую свободно живущую форму Poly¬
podиum hydrиforme. В настоящее время почти все
волжския стерляди заражены полиподием, во времена

же Усова число зараженных стерлядей не превы¬шало 25°/0. Во время икрометания стерляди, т.-е. в
мае, полиподий переходит к свободному существо¬ванию, и течением его сносит в дельту Волги,
где и были в 1910 году впервые A. Н. Д"ержа¬винык найдены половозрелыя мепузы. Но никогда
их не находили в соленой воде: весь цикл жизни

полиподия протекает в Волге. Липин в своей

работе развивает взгляд, что полиподий относится

не к Hydrozoa, куда принадлежат прочия пресно¬водныя медузы, а к сцифомедузам (Scypho¬zoa). Это единственный пример пресноводной сци¬фомедузы 1). Ближайших родичей полиподия Липин
*) Сцифомедуза Crambessa tagи, которая входит в

устья р. Таго до Лиссабона,есть в сущности морская форма.

ищет в медузах, относящихся к семейству Реги¬phyllиnиdae, лишь недавно открытых в водах Индо¬Малайскаго архипелага, а также в Средиземном
море.

Другая замечательная медуза была открыта в

1911 году в Каспийском море A. Н. Д е р ж а в и¬н ы м  •), которому, как мы видели, принадлежигь
честь обнаружения в Волге свободно живущаго
полиподия 2). Каспийская медуза, Moerиsиa раи-
1 a s и, была найдена впервые в 1911 году блиэ
устьев Терека, в Аграханском заливе, в очень
опресненной воде, а затем у острова Тюленьяго,
верстах в 50 к северу от Аграханскаго залива.
Встречаегся она массами. Помимо медузы, найден

и гидроид ея. Диаметр медузы не более 3 милли¬метров. Относится она к антомедузам (следова¬тельно—к Hydrozoa). Весьма любопытно, что другой
вид рода Moerиsиa, именно М. 1 у о n s и, был
описан Б у л а н ж е (Ch. S. Boulenger) в 1908 году
из Египга, именно из озера Курун в оазисе
Фаюм (верстах в 55 к юго-западу оть Каира). По
всем вероятиям, к этому же роду принадлежиг
медуза, описанная еще в 1896 г. проф. A. А.

Остроумовым из Азовскаго моря под име¬нем Thaumantиas maeotиca и встречаю¬щаяся также в лиманах Чернаго моря и в Неа¬политанском заливе.
Огметим еще, что несколько лет тому назад

в пресноводном аквариуме петербургскаго люби¬теля г. Набатова внезапно появились очень ма¬ленькия медузки, диаметром менее полумиллиметра 3).
Вероятно, оне попали в акэариум вместе с ка¬ким-нибудь экэотическим растением. К сожале¬нию, никем из зоологов медуэы эти изследованы
не были. Н. ф. 3 о л о т н и ц к и й (1. с.) разсказыва¬ет, что недавно в аквариумах Института сравни¬тельной анатомии в Москве, тоже внезапно, обна¬ружились медузы, но мне об этом случае больше
нигде не приходилось читать. - са_

О продолжительности жиани и о при¬чииах смерти животных. Под таким
заглавием Коршельт поместил обширную статью,
содержащую сводку наших сведений по данным
вопросам в „Beиtrage zur pathologиschen Anatomиe
Bd. 63. Heft 3. иena 1917 г. стр. 412—569. В первой
главе собраны данныя о продолжительности жизни,

касающияся всех классов животнаго царства. Наи¬большее количество сведений имеем мы о млекопи¬тающих. В особой таблице сопоставлены продол¬жительность жизни, период беременности и время
достижения половой зрелости. Таблица эта поме¬щена на стр. 195.
Приведем некоторые примеры продолжительной

жизни представителей других классов.
П т и ц ы: Грйф жил в неволе в Вене 118

лет, орел 104 года; свыше 100 лет живугь кор¬шуны, совы, вороны, попугаи, лебеди и гагары. До¬машние гуси живут 80 л.; аисты 70, голуби 40—50,
кукушка 40 л., домашния куры 15—20 л., черные
дрозды 18 лет.

*) Труды Астраханской Ихтиологической Лаборатории. Т. ии,
вып. 5, 1912.

Им же в 1910 году найдена в дельте Волге, в
пресной воде, каспийско-черноморская полихета Нурапиа
иnvalиda (cm. Zool. Anzeиger, Bd. 36, 1910, p. 408).
Э)А. Набатов. Гидромедуза в аквариуме. С рис.

„Аквариум и Комнатныя Растения". Москва, 1912. Перепе¬чатано также у Н. ф. 3 о л о т н и ц к а г о. Аквариум люби¬теля, 4-ое изд. М., 1916, стр. 653—656, с 2 рис.
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Продолжи* тельность жиэни. Беремен- ность. Достижение половой зрелости.
Слон . . . 150-200 л. 201/» мес. 20—30 л.;
;Лошадь . . 40- 50 „ 11 з- 4
Осел . . . 40— 50 „ 12—13 2- 3

!Зебр . . . 22 UVj-иZ'/и •

1 Овца. . . . 10— 15 „ 5 1 'и2- 2
Верблюд . 40— 50 „ 12—13 я 5— 7- . .
; Кози.... 12— 15 „ 5

п Ч-2- 1 .
и Серна . . . 20— 25 „ 6— 7

п 2'/2 .:
Благ. олень. 30 „ 8— 9 я 1и2 .
Сев. олень . 16 . 8 1) и'/г
■Дик. свинья. 20- 30 „ 4 1'/2 .!
j Вегемот . . ок. 40 7— 8

9
2- 3

Носорог . . „ 40-45 . 17—18 п
—

иСобака . . . Ю— 12 „ 2 ок 1

1 Волк . . . 12- 15 „ 2 21и2 .
Л^сица. . . ок. 10 „ 2 1 -

Кошка . . . 9- 10, 8 нед. ок. 1 .

Лев .... 20— 25 . З1,» мес. 6— 7 „

Тигр . . . ок. 20 „ 3'/2 в
—

Медведь . . 40- 50 „ 7— 8
• 5— 6 ,

Бобр . . . ок.20—25 „ 6 нед. ок. 1 „ !
Сурок . . . 14 . 6

>»
1

Белка . . . , Ю-12 „ 4 — :

Мор. свинка. 8 . 9 в после 2 м.

Дикобраз. . ок.15—20 „ 9—10 — j
и Заяц . . . 7— 8 . 4— 5

ш после 6 , :
Крелик . . 5-7. 4

я „ 5— 8 „ и

Р е п т и л и и: Гигантская черепаха с оетрова
Эгмонта из архипелага Чагос из Индийскаго океана,
привезенная в 1737 г. в Европу, по Ротшильду,

насчитывает не менее 300 лет. Крскодипы, дости¬гающие половозрелости в 6 —8 лет, жили в Па¬рижском Естественно - Историческом музее по
Мечникову 40 легь.
А м ф и б и и: Жабы достигают вззраста 40 лет.
Рыбы: Щуки,карпы.лососи живут более 100 лет.

Коршельт приводит затем данныя о продолжи¬тельности жизни мягкотелых, членистоногих, червей,
мшанок, оболочников, иглокожих, кишечнополост¬кых и губок.
В дальнейшем материал располагается таким

образом: Глава 2. Продолжительно;ть жизни у
растений. Глава 3. Различныя причины смерти. Весьма

подробно разработана следующая глава 4—о продол¬жительности жизни у простейших; глава 5 посвя¬щена колониальным простейшим, Metazoa, вопросу
о дифференцировке тканей и их изнашивании; в

6;Ой главе говорится о регрессивном развитии и ги¬бели клеток при нормальном жиэненном процессе;
7-ая глава касается вопроса об ограничении числа
клеток в органах, следующая глава—о старении

клеток; "в главе 9 трактуется о старческйх иэме¬нениях в органах, в 10-ой о помолодении кле¬ток и тканей. В главах 11-ой и 12-ой выясняется
эначение периодов покоя, раэмножения и других

факторов для продолжительности жизни. В заклю¬чительной главе 14 затрагиваются общие вопросы о
связи продолжительности жизни с причинами смер¬ти. Заключительная мысль автора, что безсмертными
я‘вляются не отдельные инцивидуумы, хотя бы про¬стейших, так как они делятся и тем теряют
свою индивидуальность, но что безсмертие живой
субстанции надо искать в ея непрерывности с мо-

мента появления до наивысшаго развития. Бреннссть

и смертность живой субстанции не только не явля¬ются препягствием для ея дальнейшаго развития и
распространения; наоборот, оне как раз способ¬ствовали развитию того органическаго мира, который
мы видим в настоящее время. „ . ,

Тюлений промысел в Балтийском

морНЬ в*ь Финляндии. По изследованиям Э. Ве¬бермана (Вест. Рыбопр. 1917, №№ 4 и 5) в Фин¬ляндии с 1877 по 1908 г. убивалось ежегодно в
среднем по 5150 экземпляров тюленей. С 1908 по
1914 г. промысел возрос. В эти годы добывалось

ежегодно по 15 250 штук. Тюлени, служащие пред¬метом промысла, относятся к двум родам: нерпа
(Phoea foetиda Mull) и щетинистый тюлень (Halиchoerus
grypus Fabr). По водоемам промысел распределяется

так: Ботнический эалив дает около 76% экземпля¬ров всей добычи, Финский 24°/0 и Ладожское озеро

0,1 °/о- Время промысла делится. на два сезона: про¬мысловый сезон с февраля по июнь, когда добы¬вается 8О°/0 всей добычи, и непромысловый сезон,
когда добываегся 20°/0. Большинство тюленей, 87°'#,
добывается боем преимущественно из ружей
(68,5%); остальные 13% ловятся преимущественно
вершами (7,4%). н Н_н

°=ЗВ31

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

Н-Ьноторыя данныя о важнейшихэпи¬демических забол-Ьваниях-ьааи9и7 год;
наше эпидемиологичесное положение в~ь

настоящее время. Прошедший 1917 год надо
признать в смьсле эиидемических заболеваний в

общем благоприятным. Успехи, достигнутые преду¬предительной медициной, и те чрезвычайныя меры
предосторожности, кот< рыя принимались за послед¬ние годы во всех воюющих государствах, а частью
также и в нейтральных, принесли свои плоды: не¬которыя, прежде столь страшныя во время войны
эпидемическия болезни, как брюшной тиф и хо¬лера, оказались почти совершенно сведенными на
нет, благодаря энергично и в широких размерах
проведенным предохранительным прививкам. He
менее пагубные сыпной и возвратный тифы также

проявлялись и распространялись только в отдел¬ных, сравнительно немногих местах, благодаря
тому, что выяснение сиособа распространения этих

болезней, исключительно при посредстве вшей, ука¬зало и правильные способы их предупреждения—
меры чистоты и дезинсекции.

Чтобы дать представление о размерах, которые

принимали вышенаэванныя болезни, приведем неко¬торыя данныя, заимствованныя из бюллетеней ме¬ждународнаго бюро общесгвенной гигиены, создан¬наго в Париже международным соглашением 9 де¬кабря 1907 года. Цифры эти, касающияся, главкым
образом, холеры и чумы, сооиветствуют данным,
полученным в бюро с 1 января по 30 сентября,
и следовательно не явлрются исчерпывающими, но

оне все-таки дают достаточно точную киртину истин¬наго положения дел.
X о л е р а даже в своем эндемическом •) очаге,

в Индии, была сравнительно незначительной, давши
всего 34.199 смертных случаев;—это немного, если

*) Эндемическими (для данной местности) называются бо¬лезни, постоянно существующия в данной местности.



197 Научныя новости и эаметки. 198

мы примем во внимание тяжесть и эндемический
характер болезни, с одной стороны, размеры Индии
и ея населения—с другой. Интересно отметить при
этом, что большинство случаев падает главным

обраэом на население деревень и небольших горо¬дов; в таком городе, как Бомбей, отмечено всего
14 смертей, в Мадрасе 68, и, наконец, в сердце
холернаго очага, в Калькутте-642. В этом ясно

сказывается значение предохранительных мероприя¬тий, легче проводимых в болылих, более или менее

культурных центрах, чем среди деревенскаго насе¬ления. В Индокитае число смертных случаев соста¬вило всего 1.057, а на Филипинских островах 2.747.
В других местностях Азии и в Европе случаи
холеры не превосходили единиц, много—десятков.

Ч у м а сказалась гораздо сильнее: в Британ:кой

Индии заболело 429.502 и умерло 291.900. В Индо¬Китае и Египте заболевания также считались сот¬нями, а затем единичные случаи эаносились в
очень многия места. Так, например, 4 мая на ко¬рабле »Сардиния“, пришедшем с Дальняго Востока

в Лондон, было завезено 5 случаев, из кото¬рых 3 окончилось смертельно; но дальнейшаго рас¬пространения болезнь там не пол чила.
Желтая лихорадка за 1917 г. эпидемиче¬ских вспышек не давала, а наблюдались лишь ■от¬дельные случаи, что следует приписать опять-таки
установпению эпидемиологией роли комара Stegomyиa
fascиata и мерам борьбы, основанным на этом.

Точных данных относительно воюющих евро¬пейских государств привести нельзя, в виду того,
что этого рода данныя разсматриваются в большин¬стве случаев как военная тайна и не оглашаются
вовсе или с очень большим опозданием. С дру¬гой стороны, и получение специальной литературы,
особенно из враждебных государств, вообще за¬трудненное в течение войны, за последние месяцы
окончательно разладилось. И мы можем лишь, отме¬тивши вообще превосходное эпидемическое положение
Англии, Франции и Германии, привести несколько раз¬розненных данных относительно сыпного тифа

и дизентерии. Первый наблюаался особенно в Гали¬ции и Буковине и среди беженцев из этих про¬винций, всего за январь и февраль 2.553 случая; a
затем болезнь получила известное распространение
в Царстве Польском, где с 17 июня по 14 июля

отмечено 2.328 заболеваний; из них 1.495 прихо¬дится на Вчршаву; с 15 икзля по 18 авг.—2.013 слу¬чаев (1.866 в Варшаве); в осенние месяцы забо¬левания продолжались по несколько сот случаев
в неделю. Надо отметить легкость этого польскаго

сыпного тифа; смертность его не доходила, повиди¬мому, нигде до 10%, а обычно держалась на 5% и
даже ниже.

Дизентерия стала заметно распространяться
в Пруссии и в местностях, расположенньих по

Рейну(в Мангейме, Людвигсгафене, Карльсруэ, Кель¬не, Дюсельдорфе и др.), и притом в тяжелой форме,
давая от 15 до 20% смертности. В марте было
отмечено 363 случая с 70 смертельными исходами,
в июне 624 и 85, в июле 5.673, в августе 20,048.

Затем под влиянием принятых мероприятий забо¬леваемость падает; так, по отчетам, публикуемым
Mииnch. Med. Woch., с 16 no 22 сент. было 3.802 за¬эаболеваний, с 23 по 29—2.975, с 30 сентября по
6 окт. 2.840. Эта эпидемия дизентерии многими ста¬вится в евязь с современными условиями питания.
Она обратила на себя самое серьезное внимание и
вызвала целый ряд мероприятий, сводяицихся к

своевременному и правильному распознаванию, к ме¬рам строгой чистоты, особенно рук, при уходе за
больными и к надзору эа дезинфекцией испражнений.

У нас 1917 год по отношению к холере

и брюшному тифу был также вполне удовле¬творителен—мы еще продолжали пользоваться пло¬дами санитарной работы предыдушаго периода, a
именно вызванной массовыми прививками невоспри¬имчивостью. Хуже обстояло дело с сыпным и
возвраткым тифами, давшими на румын¬ском и кавказском фронтах в течение зимних и
весенних месяцев очень серьезныя эпицемическия

вспышки, которыя следуегь обяснить в значитель¬ной степени непринятием предупредительных ме¬роприятий. Успехи, достигнутые в 1915 и 1916 гг.,
несколько усыпили, к сожалению, внимание и все¬лили преувеличенное чувство безопасности, а затем,
когда эпидемия стала разыгрываться, ряд причин и

главным обраэом затруднительныя условия тран¬спорта не позволили своевременно сорганизовать
противоэпидемическую кампанию. Бороться с эпиде¬мией пришлось, когда пожар уже разгорелся, что
всегда труднее, значительно дороже и сопряжено

с многочисленными жертвами.

Широко распространилась также ц ы н г а, давшая

по всем фронтам очень большов число заболева¬ний: она встревожила и врачей с администрацией, и, в
предвидении ея вероятнаго повторения, был органи¬зован специальный сезд (см. „Природа", 1917 г.,
стр. 1181), имевший целью выработку планомерной

системы практических прогивоцынготных мероприя¬тий. Цынга, однако, занимает особое место среди
эпидемических болезней; отнести ее к заразным
болезням пока нельзя, и ее приходится свизывать

с условиями питания, с недостатком в пище не¬ноторых необходимых веществ, вероятно вита¬минов(см. ниже). (Вопросу о цынге, в виду его инте¬реса в настоящий момент, редакция предполагает
посвятить в одном из ближайших номеров спе¬циальную статью.)

Каковы же эпидемиологическия перспеи¬ктивы наступившаго 1918 г о д а? Что ка¬сается Западной Европы, то нет оснований считать
их худшими, нежели прошлогодния, и опасаться ши¬рокаго развития каких-либо эпидемий. Как общия,

так и специально санитарныя условия остаются преж¬ними; санитарныя органиэации сохраняются нетрону¬тыми, уважение к науке остается в полной силе,
внимание к вопросам народнаго здоровья не осла¬бевает—и результаты должны быть благоприятны.
He то у нас. К продолжающимся и усиливаю¬щимся затруднениям в смысле продовольствия и
транспорта, к голоду, уже сказывающемуся в от¬дельных местах и особенно для некоторых групп

населения (например, для живущих интеллигент¬ным трудом), и гроэящему принять широкие раз¬меры, к обшей дезорганизации народной жизни, к
угнетению, для очень многих групп населения, пси¬хики, являкзшемуся, как известно, важным вспомо¬гательным фактором развития различных, в том
числе и эаразных, заболеваний, надо добавить рас
пад всех почти медико-санитарных организаций,

полный упалок доверия к науке и ея представитё¬лям (его и раньше было у нас не много) и т. п.

Ясно, что при таких условиях не только о пра¬вильноП и планомерно организованной системе меро¬приятий, но и вообще о каких бы то и*и было меро¬приятиях общаго характера думать трудно, и мы, в
смысле эпидемических перспектив,отданы всецело
на волю судьбы. Она уже начинает писать свои
предостерегающие энаки: газетныя сведения говорят
о появлении в Петрограде и Москве сыпного тифа
(по старой памяти называемаго голодным); какие

размеры примегь он при теперешней грязи и ску¬ченности? В Трапезунде, в Астраханской губ., в
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Манчжурии отмечены чумныя эаболевания; пока их,
повидимому, не много, и при нормальных условиях

по поводу их можно было бы быть совершенно спо¬койным. Но теперь, при отсутствии санитарных орга¬ниэаций и санитарной (а равно и всякой другой) дис¬циплины, дело легко может принять иной оборот.
Условия питания грозят опять цынгой. Ослабление и

прекращение предохранительных прививок заста¬вляет опасаться брюшнога тифа, холеры, оспы; по¬следняя уже раэвивается во многих местах. Очень
вероятно также значительное усиление так наз. дет¬ских инфекций, скарлатины, кори и др.

Словом, если положение быстро и решительно не
будет изменено, то мы должны считать себя под
угрозой широкаго распространения эпидемических

заболеваний, которыя могугь явиться для многостра¬дальной и испытуемой столькими бедами России но¬вым тяжелым бедствием, размеры и последствия
котораго сейчас трудно предвидеть и учесть. И
долг не только врачей, но и всех, понимающих

огромную, государетвенную важность вопроса, при¬ложить все усилия, чтсбы обратить на него всеобщее
внимание и хотя бы уменьшить размеры гроэящих
бедствий, еспи уже не удастся их совсем устранить.
Кроме острых, прежде всего обращающих на

себя внимание болеэней, надо не забывать и хрони¬ческих, не менее пагубных и гроэящих тежело по¬дорвать биологическое богатство народа—его эдоровье
и наследственность. Утомление, недоедание и вообще
тяжелыя условия военнаго времени вызвали усиление

туберкулеза; возврат военнопленных после заклю¬чения мира внесет массу туберкулезной заразы. Об
этом думали, говорили. писали, намечали и самыя

меры и созыв специальнаго сезда, который дол¬жен был бы их подробно разработать и органи¬зовать, но из-за общей разрухи даже сезда не
удалось соэвать, а об организации мероприятий и
думать позабыли.

He менее, даже более страшны сифилис и вене¬рическия болезни, всегда сильно распространяющиеся
во время войны и достигшие сейчас, по инеющимся

данным, огромнаго распространения. 0 них поду¬мать успели, созвали целый ряд сездов, не только
столковались, а даже приступили к осуществлению
целаго ряда мероприятий,—но сейчас все пошло
прахом, как из-за распада врачебносанитарных

организаций, так и из-за нежелания больных подчи¬няться каким бы то ни было стеснениям и огра¬ничениям, как бы целесообразны не были они с
научной точки зрения.
К не только сейчас, в ближайшее время, но

годы и десятки лет придется расплачиваться России
болезнями и вырождением за совершаемые теперь
грехи против природы и ея законов.

Л. Тарасевич.

Витамины и амино-нислоты. Вопрос о

витаминах, как веществах, играющих самую су¬щественную рель в деле питания и обмена, был
в „Природе“ изпожен в особой статье (см. 1916 г„
стр. 221), где было разсмотрено также значение,

частью доказанное (берибери). частью предполагае¬мое (цынга, рахит и др.) с большим или мень¬шим основанием, недостатка витаминов в раз¬витии ряда заболеваний, которым К. Функ, с осо¬бенной полнотой развивший это учение, дал общее
название авитаминозов (см. также „Природа", 1918,
стр. 76—78).

Самая природа витаминов остается, однако, не¬выясненной. Функ относигь выделенный им бери¬бери витамин к пуриновым основаниям, Гульс-

гоф выделил из явских бобов какую-то ближе
не изученную „Х-кислоту“, обладающую свойством

излечивать бери-бери, т.-е. соответствующую бери¬бери витамину и т. д. Некоторые авторы склонны
считать витамины близкими к ферментам, что

опровергается теплостойкостыо ряда витаминов, раз¬рушаемых только при 125°—130®. Их способность
действовать в очень мапых количествах еще не

говорит за ферментатчвную и вообще ,живую“ при¬роду, так как мы теперь хорошо знаем, что не¬которыя соли, например, мышьяка, иода, фосфора и
др., оказывается нужными для жизни организмов
также в очень малых количествах.

В последние годы появились новыя иэследования

(Романа, Осборна и Менделя и др.), которыя ука¬зывают на возможность поддерживать равновесие
(у собак) и даже выращивать и размножать живот¬ных (мышей) при совершенном исключении иэ пищи
свежих белковых веществ и при замене их
продуктами переваривания белков, подвергнутыми

нагреванию до 125°, т.-е. как-будто лишенными ви¬таминов. В чем же дело? 0. и М. дают на это
ответ, сводящийся по существу к следуюшему:—Мы

знаем, что в процессе пищеварения вводимыя бел¬ковыя молекулы подвергаются распаду и что иэ
продуктов этого распада, главным образом из
амино-кислот, организм уже строит свои белки.

Синтезировать амино-кислоты он не может, и по¬тому для постройки всех необходимых ему белков,

ему нужен определенный запас и выбор амино¬кислот, являющихся для него исходным строитель¬ным материалом; раз некоторых видов послед¬них не хватает, то и синтез соотЕетственных
белков оказывается невозможным—организм на¬чинает страдать в силу их недостатка и может,
конечно, погибнуть, если недостаток этоть не бу¬дет пополнен.

С другой стороны, надо иметь в виду, что для

получения при пищеварении всехнеобходимых амино¬кислот нужны определенное количество и разно¬образие вводимых белковых веществ. Так, напр.,
зеин (протеин, извлекаемый из маиса) не может

один поддерживать жизнь, так как среди полу¬чающихся при его распаде амино-кислот нет бе¬зусловно необходимаго для жизни триптофана; при¬бавка последняго к маису поправляегь дело. He
способная поддерживать жизнь желатина, не дающая,

при распаде, триптофана, тирозина и цистина, ока¬зывается, по опытам КауфМана на себе и на соба¬ках, способной поддерживать жизнь и равновесие
при условии прибавления к ней небольших коли¬честв вышеупомянутых амино-кислот. (Состав
азотистой пищи в его опытах: .желатины 93%,
тирозина 4%, цистина 20/0, триптофана 1%.) Для

поддержания роста необходима амино-кислота, назы¬ваемая лизином, и исключение ея иэ пищи, даже

при избытке последней, останавливаегь рост моло¬дых крыс; прибавка лизина или веществ, заклю¬чающих его (молоко и яйца), сейчас же возстано¬вляет рост.
Исходя из этих и других подобных фактов,

Роман видит причину бери-бери, скорбута и т. п.

болезней не в отсутствин особых вешеств—вита¬минов, а в неполноте пищи в смысле ея белко¬ваго состава; организму, кроме солей, воды, углево¬дов, жиров, нужна еще определенная в смысле
полноты комбинация белковых веществ 1), хотя бы
мертвых (убитых нагреванием) или синтетически
полученных. Вещества с ферментативным, ката-

4) Подобно тому как и соли требуются вь определенной
комбинации, а именно все входящия в состав органиэма.
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литическим действием, связанныя с живой про¬топлазмой, не являются таким образом необходи¬мыми. По изследованиям румынскаго химика Урбеа¬ну, занимавшагося вопросом о пеллагре, причина
недостаточности питания маисом заключается в не¬достатке калийно-органических соединений, которыя
б данном случае и играют роль, приписываемую
Функом витаминам.
Сейчас нельэя сказать определенно, какая точка

зрения правильнее—та, которую защищают Функ
и его сторонники, или же та, которая выдвигается
только что изложенными иэследованиями. В этом
последнем случае физиология питания, в смысле

категорий питательных веществ, остается при рань¬ше установленных положениях, т.-е. никаких но¬вых категорий (витаминов) вводить не требуется.
Но как бы ни разрешился этот вопрос в бу¬дущем, эа Функом и защитниками витаминов
остается большая эаслуга: они докаэали ббльшую,

чем раиьше думали, сложность вопросов физиоло¬гии питания и невозможность ограничиваться при
оценке этих вопросов одним количественным
калорическим расчетом, а с другой стороны, они

способствовали разяснению происхождения и меха¬низма целаго ряда распространенных и важных
болезней, с бери-бери во главе. Перенесение этих
болезней из разряда отравлений (интоксикаций) и
инфекций в раэряд специальных видов голодания
(defиcиency dиseases Функа, maladиes par careme Вейля
и др.) не только интересно с теоретической точки
зрения, но и практически имеет огромное эначение,
так как благодаря этому оказалось возможным
установить целесообразные приемы предупреждения и
лечения этих болезней. В самом деле, напр.
прежде столь распространенное в Японии и на
островах Тихаго океана бери-бери теперь почти

совершенно исчеэло. Если полное основание надеять¬ся на такие успехи и по отношению к другим бо¬лезням этого же типа. „ т
Новый полезиый внд бантерий. Для

того чтобы получить в настоящее голодное время
хороший хлеб, требуется не только хорошая мука,
но и хорошия дрожжи, которыя у нас порою не

менее трудно достать, чем муку. Правда, челове¬чество очень долго—до начала средних веков—
обходилось без хлеба, да и теперь во многих
местностях употребляют в пищу больше каши

и похлебки из муки и хлебных эерен или пече¬ныя пресныя лепешки, чем хлеб. Главною осо¬бенностью хлеба является то, что он приготовля¬ется из опары, теста, поднятаго на дрожжах.
Дрожжи — грибки, производящие спиртовое броже¬ние, то-есть, превращающие сахар в спирт с
выделением углекислаго газа. Этот газ, образую¬щийся в виде мелких пузырьков, и поднимает
опару теста. Тесто превращается в пористую массу,

которая хорошо пропекаегся. При печении углеки¬слота и спиртовые пары выходят из хлеба, и на
процессы брожения теряется не менее 4 или 5°/0
всего питательнаго вещества теста.

С того времени, как Пастер изучил про¬цесс брожения, техника приготовления дрожжей
хорошо разработана; но в настоящее время орга¬низованное ранее дрожжевое производство в России
скльно разладилось, и при выделке хлеба из тепе¬решней плохой муки применяются плохия дрожжи,
вследствие чего хлеб получается самаго низкаго

качества и нездоровый с неубитыми культурами раз¬личных случайных микроорганиз.чов.

Вследствие этого для нас представляет особен¬ный интерес изследовательская работа двух спе¬циальных „хлебных лабораторий" при Канзасском
и Питсбургском университетах. Здесь был изу¬чен способ приготовления хлеба без дрожжей.

Хозяйки во всех странах знают, что иногда уда¬ется поставить опару и без дрожжей, и она под¬нимается так же хорошо, как с дрожжами. При
этом для закваски употребляется растертая в

молоке мука с примесью соли и соды, отчего са¬мый хлеб называют обыкновенно у нас „содо¬вым", а в Америке „солевым". Но способ при¬готовления такого хлеба капризен, и рецепты его
в поваренных книгах обычно не сообщаются.
Можно было бы подумать, что углекислый газ в
этом хлебе получается прямо из соды, однако

это не так. В американских лабораториях уда¬лось выяснить, что мы имеем здесь бактериальный
процесс брожения. Только здесь газ, раэвиваю¬щийся при брожении сахара, состоит на 2/3 из
водорода и лишь на и3 из углекислоты, спирта
же вовсе не образуется. Удалось получить чистую

культуру этих бактерий, и предполагается в бли¬жайшем времени выпустить эти „бактериальные
дрожжи" на рынок. К о м а н , лаборант хпебной
лаборатории Питсбургскаго у-та, утверждает в
Scиentиfиc Amerиcan Suppl. от 6 окт. 1917 г„ что эти

бактериальныя дрожжи должны произвести перево¬рот в хлебопечении. Дело в том, что бродиль¬ный процесс является здесь в 4 раза экономич¬нее, чем при обыкновенных грибных дрожжах:
на него тратится не 4—5°/0, а только 1% и даже

менее пищевых веществ теста. К о м а н  высчи¬тывает, что на сохраненныя таким сбраэом при
хлебопечении в штате Канзасе средства (3—4°/0
стоимости муки) можно содержать университет и
сельскохозяйственный институт.
Вноеь открытыя хлебныя бактерии содержатся

обычно и в муке, если не во всех, то по крайней
мере в некоторых сортах ея. К о м а н  дает
рецепт приготовления такого бактериапьнаго теста:

Вскипятить в кастрюле стакан молока и заме¬шать в кипящем молоке пять или шесть чайных
ложек белой пшеничной муки. (Очевидно, споры
бактерий брожения более стойки, чем другия дикия
бактерии муки и молока). Прибавить щепотку соды

(повидимому, бактерии должны развиваться в ще¬лочной среде). Хорошо укутав. поставить в теплоб
место на ночь, пока закваска не поднимется. Утром

в 1 */2 стаканах горячей — насколько может вы¬держать рука — воды замешать два стакана муки.
Прибавить заготовленную закваску и хорошо заме¬шать тесто. Поместить опару в теплое место
(около 36°) на и1/} часа—пока не поднимется.—При¬готовить ии4 стакана горячей, почти кипящей воды,
растворить в ней 4 чайных ложки сахара, чайную
ложку соли, две ложки сала и прибавить шесть

или семь стаканов муки. Влить в эту смесь под¬нявшуюся за это время опару и опять поставить
в теплое место на 1 или и1/, часа.
Печь хлеб сбычным образом. ^ ^

«38»

ГЕОГРАФиЯ.

Байнал и Танганьина. В „Природе" за
июль—август 1917 г. была помещена статьр В.
Б. Шостаковича о Байкале, в которой сделана
интересная сводка данных об этом глубочайшем
оэере, замечательном и по его своеобразной фауне.

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ—МАРТ 1918 Г. 14
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Г. Шостакович приводит для сравнения некоторыя

данныя о лругих больших озерах, при чем счи¬тает Байкал восьмым по величине поверхности.
Именно он располагаегь озера по величине в та¬ком порядке: Каспий, Верхнее, Виктория-Ньянца,
Аральское, Танганьика, Гурон, Мичиган, Байкал.
В этом перечне Танганьика !) является пятым
по величине, и автор определяет поверхность
этого оэера 62600 клм. при наибольшей глубине
в 300 метров и приблиэительном обеме в
5600 нуб. клм.
Автор не указывает источника приводимых

им данных о Танганьике, но по новейшим из¬следованиям в них необходимо внести поправку.
Площадь озера Танганьики значительно меньше по¬казанной у автора и равняется всего 33.000 кв.
клм. так что Танганьика уступает в величине
поверхности Байкалу и занимает в ряду озер

восьмое место, а Байкал седьмое. Наибольшая глу¬бина Танганьики, напротив того, эначительно пре¬вышает показанную у автора и составляет 1435 м.,
т.-е. немногим уступавт найденной для Байкала

(1520) 2). Вообще Танганьика из всех озер пред¬ставляет наибольшее сходство с Байкалом:
форма его также вытянутая, узкая, расположено

оно высоко над уровнем моря. и ложе его обра¬эовано также действием тектонических сил (сбро¬сами), как и ложе Байкала. Величина его поверх¬ности и наибольшая глубина также выказывают
большое сходство с найденными для Байкала; что
же касается обема озера, то эа малым числом

промеров его нельзя еще определить с достаточ¬ною точностью, но он едва ли меньше 10.000 кб.
клм. Наконец некоторов сходство представляют

оба озера и по характеру фауны, так как в Тан¬ганьике найдены тоже некоторыя животныя формы
морских типов, из рыб, ракообразных, мепуз и
губок 3).

Данныя о других озерах, приведенныя у г. Шо¬стаковича, также требуют некоторых поправок.
Прежде всего следует указать. что автор умал¬чиваегь о большом африканским озере Ньясса,
которое занимает десятое место по величине, имеет
поверхность в 30.800 лв. клм., наибольшую глубину

в 706 м. и обем—8300 куб. клм. Поэволю себе

эатем привести некоторыя данныя и о больших

озерах вообще (см. таблицу на след. странице).
Данныя об озерах Ладожском и Онежском

заимствованы мною из новейшей работы С. Сове¬това.—„Онежское озеро" П. 1917.
Распределение озер по величине поверхности, как

видно, не совпадает с их распределением по
наибольшей глубине и обему. В числе глубоких

•) Tanganyиka была описана впервые английскими путеше¬ственниками, от которых название это перешло и в гео¬графическую литературу француэов, немцев и др., при¬чем всюду оно пишется одинаково, а произносится по раз*
ному.. Но по-русски необходимо писать русскими буквами«

и вот тут-то и является эатруднение. Пишут: Танга¬найка, Танганийка, Танганьика. Один русский путешествен¬ник г. Троицкий, бывший на озерах Виктория-Ньянца и
Танганьике, говорил мне, что правильнее писать »Тан¬ганьикаи.
Данныя о Танганьике, на основании английских иэсле¬дований. сопоставлены у проф. Хальбфаса (Halbfass) в его
статье: Der gegenwarиge Stand der Seenforschung („Fortschrиtte
der naturwиss, Forschung", her. v. Abderhalden Vи Bd. 1912),
и в его же книжке „Das Sииsswasser der Erdeu. 1914.

3) Впрочем, как и для Байкала бывшая связь его с

морем теперь отрицается, так и для Танганьики после¬дующия изследования показали, что напр., фауна бассейна
Конго в ея рыбах и губках соответствует некоторым
формам Танганьими, что сходныя формы медуэ найдены

были в оз. Киву, в Виктории-Ньянце и даже в р. Ни¬гере и т. п.

Название

озера.

Площадь

в кв. ки¬лом. Наиболь¬шая глу¬бина в
метрах.

Обем

в куб.
килом.

Каспий 438000 946 88000

Верхнее 82360 422(?) 12000
Виктория .... 66500 27(?) —

Арал 63270 68 1000
Гурон 60100 — 4600

1 Мичиган .... 58150 5760
Байкал .... 34140 1523 23400
Танганьика . . . 33000 1435 10000(?)
Б. Медвежье . . 31500 300(?) �

Ньясса 30800 706 8300
Б. Невольничье . 30000 3 0

Эри 25900 0 —

Винипегь•. . . . 25530
Тсад 20000(?) —

Онтарио 18900 220 �

Ладожское . . . 18724 223 882
Балхаш .... 18400 40(?) —

Онежское .... 9890 125 295

озер имеются небольшия по площади и самыя глу¬бокия озера располагаются в таком порядке:
Байкал  1523 м.

Танганьика  1435 ,
Каспий • . . 946 .
Ньясса  706 .
Кратерное озеро (в Каскадных

горах штата Орегон с пло¬щадью в 55 кв. клм.) . . . 605 .
Матуна на о-ве Целебесе . . . 590 „
Таху в С. Америке . . . • . 501 .
Хорниндальсванд в Норвегии . 486 ,
Мьёсен там-же  452 ,
Тоба на о-ве Суматре  450 „

В западной Европе (за исключением Норвегии)

самыя глубокия озера: Комо—410 м., Лаго Мад¬жоре—372 м., Lago dи Garda—346 м„ Женев¬ское—310 м. и Loch Morar (в Шогландии)—310 м.
Д. Анучин.

НЕНРОЛОГ.

Ф. М. Флавицкий. 19 октября текущаго года в

Казани скончался эаслуженный профессор Флави¬ан Михайлович Флавицкий, один из самых вы¬дающихся русских химиков за последния 40—50
лет. Покойный родился в 1848 г.; он был пи¬томцем харьковскаго Университета, в котором и
оковчил курс по физико-химическому отделению
физико-математическаго факультета, после чего в

течение 3 легь (1870—1873 г.) работал в лабора¬тории нашего знаменитаго учителя A. М. Бутлерова
в петербургском Университете. За это время он

успел выдержать магистерский экзамен и полу¬чить звание привагь-доцента (то и другое—в Харь¬кове). В 1873 г. он поступил на службу в ка¬занский Университегь, где оставался до конца своих
дней, занимая сначала должность доцента, потом
(с 1884 г.)—экстраординарнаго.затем (с 1888 г.)—

ординарнаго и, наконец (с 1899 г.) — заслужен¬наго орд. профессора. В 1875 г. он получил
степень магистра за изследование: .Об изомерии
амиленов из аыиловаго алкоголя брожения, в
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1881 г. — степень доктора за диссертацию: .0 не¬которых свойствах терпенов и нх взаимных
отношениях".

Эти капитальные труды оба отмечаюгь собоИ пер¬вый период научной деятельносии проф. Флавиц¬каго, посвященный работам в области органиче¬ской химии. Они сразу поставили их автора в
ряду крупных деятелей науки. В своей магисгер¬ской диссертации покойный впервые точно выяснил
химическую природу спирта, полученнаго еше Вюр¬цем пугем присоединения воды к амилену (С5Н1(|)
из амиловаго спирта брожения'). Ф. М. показал,

что спирт Вюрца, получивший название амиленга¬драта, иолжен быть, вопреки мнению авторитетов
того времени, отпесен к числу третичпых и что

он обладает строени¬ем диметил-этил кар¬бинола: (СН9)2 С (С2Н5).
ОН. Вместе с Ам

Ф. М. было устано¬влено, что амиленгилра¬ту отвечает непредель¬иый углеводород, ами¬лспь, с темп. кипения
.5° (триметил - этилен

’ JH8)2C = ен.сн3), то¬гда как амиловому

спириу брожения отве¬чает изомерный ами¬лен (иэопропил - эти-
лен (СН3)2СН СН =
= СН2) с темп. кип^иия

25°. Переход от ами¬ловаго спирта брожения
через амилен с т. к.
25° в амиленгидрат
связан, следовательно,

с изомеризацией, с

перегруппировкой ато¬мов внутри химической
молекулы 2).

Докторская диссертэ¬ция проф. Флавицкаго,
по справедливости, счи¬тается классической. Ова
посвящена изучению хи¬мических реакций и

взаимоотношений в ин¬тереснейшем ря ду орга¬нических соединений, т.
наз. терпенов, изомер¬ных углеводородов,
отвечающих одной и

той же эмпирической формуле С10 Н)6 и входящих
в состав скипидара и многих других летучих
(эфирных) масл растительнаго происхождения.

Изучение этого класса веществ, которому посвя¬тили свои силы самые выдающиеся химики 19-го и
начала 20-го века (назовем голько имена Соссюра,
Дюма, Девилля, Бертло, а в новейшее время Бай-

*) Амиловый спирт брожения — главиая составная часть
т. наз. сивушнаго масла.

*) Если амиловый спирт брожения (СНа), CH. CH2 CHt OH
перевести в иодор, замещая fpynny OH иодом, а затем

от*ь последняго отнять иодистмй иодпрод при помощи ще¬лочи [(СН3)3 СН СН, CHg J -^(CHj), СН.Сги=СН0), то получа¬ется амилен с т. к. 25°, но если прямо отнимать воду из
амиловаго спирта брожения с помоицью хлористаго цинка,
при зысокой температуре, то получается смесь амиленов,
в которой есть оба углеводорода с т. к. 25° и с т. к. 36й. Т.

обр., при действии Zn С, на амиловый спирт реакция те¬чет-ь аномально, сопровождается изомеризацией. Этот важ>
ный факгь также был впераые установлен проф, Фла¬вицким.

ера, Е. Е. Вагнера, Валлаха, Брехта, Земмлера и
др.), представляется особенно интересным в виду
той легкости, с которой иерпеновые углеводороды
и их производныя переходят другь в друга

(изомеризуются), и благодаря тем в высшей сте¬пени своеобразным особенностям, которыми отли¬чаются такие переходы. К этому следует приба¬вить, что большая часть терпенов(и их производ¬ных) обладает способностью вращать -плоскость
поляризации света и что с этим обстоятель¬ством связан особый вид т. наз. оптической

изомерии, коюрая увеличивает общее число воз¬можных форм, отвечающих одной и той же эм¬пирической формуле и накладываеи свою пе¬чать на самые процессы изомеризации.
При таких условиях

определение химическаго
строения терпенов (и
их синтез) сделалось
заллчей необыкновенно

трудной и отчасти имен¬но благодаря эюму, осо¬бенно привлекательной
для изследователя.

В конце 70-ых и в

начале 80-ых годов

минувшаго столетия хи¬мия терпенов уподобля¬лась дремучему лесу, в

который вело несколь¬ко тропинок, по боль¬шей части, однако, те¬рявшихся в чаще. Бы¬ли известны отдельные
факты, были описаны от¬дельныя химическия пре¬вращения терпенов, но
между ними недостава¬ло связи; одни данныя
противоречили другим;

нередко под различны¬ми именами описьивались
соединения, между собою

тождествениыя; класси¬фикация терпенов, в

то время уже намечав¬шаяся, гл. ofcp., благо¬даря работам Бертло
и др., совершенно еще
не была разработана.

Чувствовалась аеобходи¬мость расчистить путь
для дальнейших более

деталькых и тонких изследований, Разрешение
этой задачи и выпало на долю покойнаго Ф. М,
Флавицкаго и его современника английскаго химика
проф. Авг. Тильдена. Позднее теми же вопросами
занимался О. Валлах в Германии.
В это время химиками уже было ясно сознано,

что терпеньи являются непредельными углеводоро¬дами и что как таковые, они способны присоеди¬нять к себе молекулы свободных галоидов (Си4
Вг2), галоидоводородных кислот (HC1, HBr, HJ),

воды и т. п. При этом среди терпенов намеча¬лись 2 типа. Представйтели одного оказались спо¬собными к присоединению только одной молекулы
галоидов, галоидоводородов, воды и т. д., предста¬вители другого присоединяют по 2 молекулы тех

же соединений (напр., с HC1 одни дають тела со¬става С10 Н10 НСи, другия—C1(l Hte 2 НС!, с бро¬мом первые — С10 Н19 Вг2, вторые С!0 Н18 Вг, и
т. д.). Со структурно-химической точки зрения,

Ф. М. Ф л а в и ц к и й,



207 Научныя новости и заметки. 208

первые должны иметь в молекуле одну двой¬ную (или этиленовую) связь, вторые—две таких
связи. В то время, о котором идегь речь, эти

терпены называли двухатомными и соотв. че¬тырехатомными. Различной .атомности" (т. е. спо¬собности присоединять различное число атомов,
напр., хлора) отвечаюгь и различныя физическия

свойства. Терпены двухатомные обладают темпе¬ратурой кипения, близкой к 160', и более высоким
удельным весом, тогда как терпены четырех¬атомные кипят около 180°, а удельный вес их
заметно ниже.

К первой категории терпенов принадлежитть,
напр., т. наз. пинен (две оптически деятельныя
разновидности котораго правая и левая входят в
сосив скипидара, русскаго и соответственно
французскаго); ко второй—лимонен, существенная

составная часть лимоннаго масла и многих дру¬гих эфирных масл.
Ф. М. Флавицкому принадлежит прежде всего

укрепление и развитие этой классификации, устра¬нение ряда нарушавших ея стройность противоречий

и затем установление весьма важных соотноше¬ний между упомянутымн двумя категориями терпе¬нов „двухатомными" низкокипящими, собствеиино,
„терпенами“ и „четырехатомными" высококипящн¬ми „изотерпенами“, какьих называл покойный.
Особенно следует отметить, что ему первому

удалось шаг за шагом проследить последователь¬ныН переход от терпенов к изотерпенам, при¬том в оптически деятельной их форме. Исхо¬дя из леваго терпена (1 пинена из французскаго
скипидара) при действии на него серной кислоты в
водно-спиртовом растворе, он получил сначала

третичный спиргь, левый гидрат терпена (про¬ду кт присоединения воды Си0Н16 -f- Н20 = С1иНп.ОН),
или терпинеол по современной номенклатуре, a
из него путем обратнаго отнятия воды—левый же

изотерпен (1 лимонен). Происходящее здесь пре¬вращение аналогично разсмотренному выше пере¬ходу от амилена, отвечаюшаго амиловому спирту
брожения через амиленгидрат к изомерному
амилену—триметилэтилену. Вероятно, предвидение
этой именно аналогии заставило автора приложить

реакцию, изученную им на просгЬйшем при¬мере, к более сложному случаю терпенов.

В одной из дальнейших работ Ф. М. по¬добным же образом из праваго русскаго скипи¬дара им был получен правый гидрат терпена и
правый изотерпен. Известный специалист по тер¬пенам, немецкий ученый Земмлер, отмечая важ¬ность этих наблюдений, говорит, что названное
превращение „иst Flawиtzkl иn genиaler Weиse gelun¬gen...“—похвала редкая и весьма знаменательная в
устах немецкаго ученаго.
Только-что' упомянутыми важными результатами

далеко не исчерпывается однако богатое содержание
докторской диссертации Ф. М. Мы находим в ней
массу отдельных наблюдений, ценных мыслей,

сближений и выводов, которые и были использо¬ваны последующими работниками в области тер¬пенов.
Будучи осторожным и вдумчивым ученым,

скорее классиком, чем романтиком, по извест¬ной классификации Оствальда, покойный не спе¬шил с далеко ицущими, более или менее риско¬ванными выводами из сделанных наблюдений и
по б. ч. ограничивался схематической формулировкой

заключений, непосредственно вытекавших из до¬бытаго экспериментальнаго магериала. Этим сле¬дует обяснить причину, по которой в его рабо¬тах по терпенам мы не находим ни одной

структурной формулы. И несмотря на это, Ф. М.
и одновременно с ним работавшему в> Казани
покойному профессору И. И. Канонникову, наука,
более чем кому-либо иному, обязана подготовкой
основного иоложения терпеновой химии, гласящаго,

что терпены, подобные пинену и камфену, явля¬ются бицаклическими, т.-е. содержат две кольие¬образных системы атомов и одну двойную связь,
в молекуле, тогда как в „четырехатомных" тер¬пенах, напр., в лимонене, мы имели соединения
моноциклйческия, с одним кольцом и двумя
двойными связями >).

К сожалению, Ф. М. вскоре после защиты доктор¬ский диссертаиин покинул область терпенов, обра¬ботка которой была им начата с таким выдающим¬ся успехом. Его манили другия перспективы. Уже
к концу 80-ых годов центр тяжести его работ
переносится из области ортанической в область

неорганической и физической химии, и этому на¬правлению он остается верен до самой смерти.

Весьма возможно, что внешним поводом для изме¬нения характера работ покойнаго послужило вы¬павшее на егодолю (в 1884 г) преподавание неорга¬нической химии в казанском Университете.
Работы Ф. М., относящияся к этому второму

периоду его дииятельнисти, касаются главным об¬разом вопроса о природе растворов, а отчасти
также пеииодическаго закона. Будучи сторонником

химической точки зрения на растворы, Ф. М. стре¬мился обосновать и проследмть эту сторону дела
на оныте. С этою целью, между прочим, он
изучает с одной стороны ^кристаллогидраты,

соединение солей и др. вешеств с водой, выде¬ляюицияся из растворов в твердом состоянии,
с другой—т. наз. криогидраты, или эвтектиче¬ския смеси.
Для систематики и рациональной формулировки

кристаллогидратов и других близких к ним

„молекуляриых" соединений (или соедимений „выс¬шаго порядка“) он создает особую „теорию хи¬мических форм“, опираюшуюся с одной сто¬роны на структурную теорию, с другой на пе¬риодический закон и на вытекающия из него зна¬чения валентности элементов. При этом он
широко пользуется высшими валентностями таких
элементов, как кислород, галоиды и т. п., в гех
случаях, когда, считая, напр., кислород двух, a
хлор одновалентным элементом, невозможно
построить структурную формулу того или иного

гидрата, двойной соли и т. п. Для проверки выво¬дов этой теории покойным вместе с рядом уче¬ников и сотрудников (А. Я- Богородский, Д. С.
Добросердов, П. И. Кузнецоп, Панфилов, A. М.
Васильев и др.) были предприняты систематическия

изследования над кристаллогидратами солей, отве¬чающих сходственным элементам. Таким об¬разом был собран обширный и ценный мате¬риал и установлен ряд интересных правиль¬ностей.
Ф. М. развил также своеобразныя чисто хими¬ческия представления относительно природы крио¬гидратов. На последние он смотрит, как на
продукты распада определенных, но мало прочных
гидратов, и видит подтверждение этого взгляда в
сосгаве криогидратных смесей. Свои общия идеи
о природе растворов Ф. М. развил в ряде
статей, из которых последняя, наиболее закон-

!) Этот вывод находит себе выражение в структурных

формулах трех важнейших терпенов—пинена и кам¬фена с одной стороны, лимонена—с другой, честь уста¬новления которых принадпежит другому нашему знаме¬нитому химику, покойному Егору Егоровичу Вагнеру.
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ченная, появилась всего за 3 года до кончины

автора (Химическая теория растворов, 78 стр. Ка¬зань, 1914 г.). Взгляды, высказанные в этих
статьях, частью вызвали оживленную полемику;

некоторые из них резко расходятся с обще¬принятыми в настоящее время.
Но при оценке этой стороны работ покойнаго

не следует терять из вида, что вопрос о при¬роде растворов принадлсжит к старейшим и
труднейшим во всей теоретической химии, и что

здесь по сие время много еще остается неразга¬даннаго и неяснаго. Еще не так давно так наз.

гидратная (химическая) теория растворов, доиу¬скаюидая образоаание химических соедпнений ме¬жду растворенным телом (напр. кислотой, солью)
и растворителем (напр. водой), теория защищав¬шаяся у нас Д. И. Менделеевым, а позднее
Д. П. Коноваловым, A. А. Яковкиным и др.,
вызывала к себе резко отрицаисльног отношение
со стороны рукоаодящих химических кругов,
особенно в Германии. В настоящее время однако,
благодаря новейшим работам П. И. Вальдена,

Г. Джонса и др. огромное значение начал, вы¬двигаемых этой теорией, является общепри¬знанным. А ведь горячим сторонником ея,
как мы видели, был как раз покойный проф.
Флавицкий. Уже из этого примера видно, как
неосторожно и поспешно было бы делать какие

либо окончательные выводы изь разногласий, вы¬зываемых некоторыми взглядами Ф. М.
В связи с рабэтами покоНнаго о растворах

стоит одно иэследование аналитическаго характе¬ра. Изучая реакцию между телами в твердом
состоянии и следуя в этом отношении по пути,
указанному бельгийским химиком Спрингом, Ф. М.
разработал особый метод качественнаго анализа,
осниванный на растирании испытуемаго продукта с

твердыми реагенгами, метод, годный для разве¬дочных испытаний предварительнаго характера.
К числу изследований Ф. М., связанных с

периодическим законом, как отчасти уже было

указано, следует отнести систематическия изследо¬вания над кристаллогидратами сходственных солей.

В 1887 г. покойный сделал интсресную попыт¬ку представить количественныя отношения, лежа¬щия в основе периодическаго закона, определен¬ной математической функцией. При этом авгор
останавливается на функции котангенса, исходя
из того соображения, что „изменение характера
элемента из металлическаго п неметаллический и
обратно происходит как при наименьших, так
и при наибольших (намр., F — Na) значениях",
а этим условиям удовлетворпет именно Cotg.
Общая формула, выражающая зависимость свойств
элементов от атомнаго веса р, такова: a Cotg
2 п ир (р), где а некоторая постоянная величина.
Эта формула, даюшая довольно наглядную картину
(качественную) реальных соотношений, правда,
имеет в настоящее время только исторический
интерес, но достойно внимания, что подобная же
формула была дана через 8 лет (в 1895 г.)

известным датским химиком Ю. Томсеном, не
знавшим о работе Ф. М.

Из отдельных работ Ф. М., носящих эпизо¬дический характер, укажем на открытый покой¬ным интересный факт оптической деятельности
таннина (1890 г.), на ряд статей, посвяшенных

вопросу осоотношении между температурами кнпе¬ния и некоторыми другими физическими свойствами
органических соединений с одной стороны и их
химическим строением с другой и пр.
Перу покойнаго принадлежит оригинальный

университетский курс „Общая или неорганическая
химия", выдержавший 3 издания (1-ое изд. в 1894 г.).
Ф. М. принадлежал к тому ныне редкому типу

ученых, для которых все интересы жизни со¬средоточены около науки, около лаборатории и
аудитории. За пределами этого теснаго мирка для

него в буквальномь смысле слова ничего не су¬ществовало. В течение многих легь, как свиде¬тельствует один из его учеников A. М. Ва¬сильев, он ни разу не был ни в театре, ни
в каких либо собраниях.

Будучи человеком долга, он до щепетильности

добросовестно относился и к своим педагогиче¬ским обязанностям, смысл которых он пони¬мал широко, как истинный университетский пре¬подаватель. Покойный оставил после себя большое
число учеников, из которых сколько известно

пишущему эти строки, чегверо занимают в настоя¬щее время кафедры химии: А. Я. Богородский—в ка¬занском, В. В. Курилов—в варшавском (ныне
ростовском) Университете, Д. С. Добросердов—в

киевском и П. И. Кузнецов—в Донском Поли¬техническом Институте. В течение всей своей
долгой профессорской деятельности он почти не
пропускал лекций, и когда в прошлом году ему

пришлось пропустить две подряд, то у его това¬рищей и сотрудников по лаборатории сразу воз¬никло тяжелое предчувствие Необыкновенно добро¬совестно относился он и к экзаменам и глу¬боко огорчался неудовлетворительными ответами
студентов.

Ф. М. был чужд всякой политической деятель¬ности и избегал каких-либо административных
должностей.

По своим убеждениям он примыкал скорее

к умеренно-консервативному лагерю. Это не ме¬шало ему стойко охранять достоинство науки и Уни¬всрситета в тяжелыя времена Кассовскаго режима.
В лице Флавиана Михайловича Флавицкаго на¬ука понесла тяжелую утрату, потеряла крупную
силу, изследователя с европейским именем, не¬утомимо работавшаго научно в течение всей своей
жизни, несмотря на скудость средств и на убогую
обстановку лаборатории. В истории русской науки

его имя по праву займет место вслед за име¬нами знаменитых химиков Н. Н. Зинина, A. М.
Бутлерова и A. М. Зайцева, последовательно сме¬нявших друг друга на кафедре химии славнаго
своими традициями казанскаго Университета.

Проф. Л. Чугаев.
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ПИСЬМО В РЕДАКЦиЮ.

Еще о Gagea нонопляников. В апрель¬ском номере „Природы" за прошлый 1917 годт.
(стр. 529) пишущим эии строкн было помещено

письмо в редакцию с кратким описанием но¬ваго вида Gagea, встреченнаго на конопляниках
Дмитриевскаго уезда, Курской губ., и с просьбой

к читателям „Природы“ помочь автору в выяс¬нении распространения и условий местонахождения

этого интереснаго растения путем ирисылки соот¬ветствующаго гербарнаго материала сточным и по¬дробным обозначением места и времени его сбора.
Благодаря общеизвестным затруднениям нечат¬наго дела апрельский номер „Природы" вышел
в минувшем году только в мае, когда Gagea уже
отцвела, и этим, по всей вероятности, обясняет-

ся то оостоятельство, что автор письма до сего
времени ис получил ни одной из ожидавшихся
ИМ ПОСЬиЛОК.

Решаюсь поэтому вновь обратиться к читате¬лям „Природы" с убедительнейшей просьбой
вспомнить о Gagea конопляников предсгоящей
весной. Всякий присланный материал no Gagea
может оказаться полезным и будет принят с
глубокою благодарностью. Адрес: Москва, Высшие
Женские Курсы, Лаборатория Физиологии Растений.
С. Ф. Нагибину.

Возможно, что обильное цветение ея наблюдает¬ся не ежегодно.
С. Нагибин.

19 (6) февраля 1918 г.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.
Геологичесний Инетитут-ь. Ни одно из

наших высших учебных заведений не дает в
настоящее время вполне законченнаго геологическаго

образования, как вследствие недочетов своих про¬грамм, так и по невозможности поставить доста¬точно широко практическия работы, на которых на¬чинающий ученый мог бы проделать необходимый
стаж, подтотовляясь к самостоятельным изследо¬ваниям. В особенности чувствуется отсутствие кур¬сов, которые бы обслуживали интересы специально
геологии России. Несомненно, отсутствием таких

курсов обусловливался до сих пор малый инте¬рес к этой науке в широких слоях нашего

общества и незначительное количество русских гео¬погов,—чтй может угрожать жизненным интере¬сам государства в ближайшем будущем, когда
на очередь встанут широкия агрикультурныя и про¬мышленныя задачи, тесно связанныя с успехом
геологических знаний.

В целях пополнить этот пробел, а также для

того, чтобы дать возможност практическим работ¬никам в области геологии периодически обновлять

свои знания, группой петроградских геологов осно¬вывается новое учено-учебное заведение—Геологиче¬ский Институт, которому ставится задачей создание
систематических курсов лекций по различным
отраслям геологических наук, — в дополнение и
развитие общих курсов, читаемых в высших
учебных заведениях, — и организация практических

занятий и полевых работ, сопровождаемых само¬стоятельными научными работами слушателей под
руководством специалистов.

Среди намечаемых систематических курсов

лекций могугь быть упомянуты следующие:

По исторической геологии—1) Геология России (по

системам). 2) Региональная геология России (мето¬дология изследования областей различнаго типа).
3) Сравнительная литология.

По палеонтологии — 1) Введение  палеонтологию.

2) Систематическая палеонтология (методология, си¬стематика, литература). 3) Стратиграфическая пале¬онтология (палеофаунистика, палеобиогеография).
По петрографии—1) Методика иэследований. 2)

Классификации горных пород. 3) Учение о мета¬морфизме. 4) Химическия проблемы в петрографии.
5) Региональная петрография России.

По минералогии и кристаллографии — 1) Геохимия.

2) Силикаты. 3) Металлогенезис. 4) Кристаллохи¬мический анализ. 5) Рентгеновские лучи в кри¬сталлах.
По практической геологии—1) Угли России. 2)

Нефги^ в России. 3) Рудныя месторождения России
и т. д.

Систематическия занятия в Геологическом Инсти¬туте начнутся с осенняго полугодия 1918 г. В
веееннем же полугодии 1918 г., в зависимости от
сбстоятельств, предполагается читать отдельные
эпизодические курсы, программы которых будут
своевременно обявлены.

Учредителями Геологическаго Института являются

следующия лица: А. Д. Архангельский, A. А. Бори¬сяк, В. Н. Вебер, В. И. Вернадский, К. П. Калиц¬кий, Ф. П. Левинсон-Лессинг, А. П. Павлов, A. Н.
Рябинин, П. И. Степанов, A. Е. Ферсман, Я. С.
Эдельштейн и М. Э. Янишевский.

За спразками можно обращаться к Ф. Ю. Левин¬сону-Лессингу (Петроград, Политехнический Инсти¬тут) и А. Д. Архангельскому (Петроград, Геоло¬гический Комитегь).
СНЬверо-донецная биологичесиая стан¬ция. В июне прошлаго 1917 года Харьковское О-во
Исп. Прир. открыло на берегу p. С. Дониа в Зми¬евском уезде Харьк. губ. биологическую станцию,
которой дано имя, приведенное в заголовке этой
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эаметки. Начало биологических работ на Донце

в томь месте, где помещается ныне станция, от¬носится к 1912 году, и еще весной 1914 года общее
собрание О-ва постановило открыть в данном

месте биологическую станцию, но удалось осуще¬ствить это намерение только минувшим летом.
Станция построена отчасти на деньги, собранныя

подпиской среди членов общества и лиц, сочув¬ственно относящихся к стационарному изучению
природы (2000 p.), отчасти на сумму, выданную из

М. Н. П. (1600 р.) благодаря исключителыюй отзыв¬чивости на нужды просвещения бывшаго министра
гр. Игнатьева, отчасти же на сумму в 500 p., вы¬данную из Рыбнаго Департамента М. 3. и Г. И.
Министерство Н. П. отпустило в первом году

3600 р. на содержание станиии, и это новое учре¬ждение сразу стало на ноги. He меньшую поддержку
своему научному предприятию встретило О-во и со

стороны М. 3. и Г. И. в лице Лесного Департа¬мента и краевого Управления, отведших для нужд
станции лесную и береговую площадь в 5,5 дес.
для построек и других учреждений и около 70 дес.,
как заповедник для наблюдения над его флорой

и фауной. В настоящее время поднят во¬прос о заповедании значительно большей площа¬ди, как одного из южных лесных районов,
расположенных вдоль течения важной реки южной
России—С. Донца.
Здание станции является временным. Оно должно

служить в будущем для общежития занимаю¬шихся на станции, а сама станция должна перейти
в новый дом, построенный согласно требованиям

опытнаго учреждения. К сожалению, военныя об¬стоятельства лишили М. Н. П, возможности асси¬гновать нужную для этой цели сумму. Конечно, во¬прос о будущем станции в настоящее время
остается вполне открытым, и станции приходится

приспособляться на неопределенное время к су¬ществующему помещению. Здание станции имеет
18 арш. в длину и 13 в ширину и состоигь из
большого зала в 7 окон с 7 одиночными или

14 двойными местаыи и 4 комнат, двух по од¬ному окну, одной в 2, одной в 3 окна. Во всех

комнатах столы на кронштейнах, полки и шка¬фы. При станции устроена кухня, сарай, превраща¬ющийся летом в столовую, и ледник. Станция
имеет лодку с прицепным бензиновым мото¬ром. Станционеры живут в домах окрестных
крестьян и на некоторых дачах. Продовольствие

получаюгь или ведя свое хозяйство, или же сто¬луются артельно, готовя обед в станционной
кухне.

Станция находится в заведывании особаго коми¬тета, избираемаго общим собранием О-в. Исп.
Прир. Председатель комитета является директором

станции. Кроме того, комитет приглашает асси¬стента и нанимает служителя. Все отношения идут
через директора, которым в настоящее время
является нижеподписавшийся.

Станция расположена на высоком правом бе¬регу С. Донца у начала Змиевскаго лесничества,
площадыо в 5,5 тыс. десятин, к которому при¬мыкают столь же обширные общественные леса.
Змиевское лесничсство является одним из наи¬более южных лесов, лежащих на водоразделе,
и к югу от него у ст. Лихачево Южн. дорог

уже начинается степная область, где среди распа¬ханных полей еще сохранились отдельные б. и м.
значительные островки целины.
Левый берег Донца является пойменным и

покрыт отчасти лесами, отчасти же вторые берега
представляют собой дюнные пески с сосновым

бором, а поблизости, верстах в 8—10 от стан¬ции, расположен крайне интересный водоем—т. н.
Змиевской Лиман, озеро в 7—8 в. в длину и
3 в. в ширину—место стоянки пролетных птиц

и эльдорадо охотников и натуралистов. Змиев¬ское лесничество до последняго врсмени хорошо
охранялось, и в лесах до сих пор еще сохра¬нились и дикия козы, и куницы (убита в ноябре

1917 года). Воды Донца и его бассейна необыкно¬венно богаты представителями животнаго и расти¬тельнаго мира, и первыя изследования, произведен¬ныя на станции, печатание которых, к сожалению,
сильно замедлится по общим причинам, могут
отметить богатство и интерес местной флоры и

фауны. В окрестностях станции наблюдается вы¬ход меловых и третичных пород, гл. об. пол¬тавскаго и харьковекаго ярусов, и недавно от¬крыты отложения древней третичной флоры, сохран¬ность которой, к сожалению, не из удачных и
изучение ея требует особых предосторожностей.
В виду редкости подобных остатков указываю
на них в этой беглой заметке.
Долина Донца в этом месте являлась местом

поселения древнейшаго человека, стоянки котораго
расположены вблизи станции. В них находятся
орудия и утварь самых разнообразных эпох,

яачиная от неолита и вплоть до современной, ко¬торая представлена городищами и развалинами
древняго монастыря.
Весна в нашей местности наступает рано, и

уже с конца марта или начала апреля можно на¬чинать научныя изследования, которыя могут про¬должаться до конца октября. Желаюшие посетить
станцию сносятся с дирекцией ея и едут до ст.

Змиев С. Донецкой ж. д. (35 в. от Харькова). От¬туда 10 верст на лошадяхь. До войны стоимость
проезда равнялась 2 р.,теперь около 10—12 р.

В. М, Арнольди.
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с.

Весеннее небо.

14 (1) апреля 12 ч. 14 (1) мая 10 ч.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в апреле и мае.

(Чясла по новому стилю.)

Весеннее небо. В течение весенних месяцев
картина вечерняго неба очень быстро изменяется.

Солнце все выше и выше поднимается над небес¬ным экватором и заходит каждый день (для
Москвы) приблизительно на две минуты позже;
увеличивается также и продолжительность сумерек.

Поэтому в очень короткое время исчезают в лу¬чах Солнца великолепныя зимния созвездия, как,
например, Орион, Телец, Б. Пес с Сириусом,
и сменяются весенними созвездиями, гораздо менее
блестящими. Вообще, из всех времен года весна
дает нам самую скромную картину звезднаго
неба: не видно ни множества отдельных ярких

звезд, как зимой, ни самой блестящей части Млеч¬наго Пути, который является главным украшением
летняго и осенняго неба. Наиболее заметныя в на¬ших широтах весенния созвездия—это Лев, Дева
и Волопас с яркой красноватой звездой Аркту¬ром, самой блестящей звездой весенняго неба. В
мае с наступлением темноты низко над южным
горизонтом появляется другая, менее яркая, но еще

более красная звезда первой величины. Это Анта¬рес, главная звезда в красивом созвездии Скор¬пиона которое, впрочем, в северной и средней
России видно ииЛОХО.

Планеты. Меркурий не виден.
Венера появляется лишь на короткое время на

востоке перед восходом Солнца. Условия для на¬блюдений неблагоприятны вследствие южнаго скло¬нения планеты. 20 (7) апреля находится в на-
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ибольшем удалении огь Солнца к западу, имен¬но на 46°.
Марс виден с наступлением темноты в апре¬ле на южной, в мае—на юго-западной стороне неба.
В середине мая переходит из созвездия Льва в

созвездие Девы. Движение до 26 (13) апреля попят¬ное, потом прямое. Условия для наблюдений в мае
несколько ухудшаются. Планета удаляется от Земли
и яркость ея слабеет. Диаметр диска за эти месяцы
уменьшается от 13" до 9".
Юпитер виден по вечерам в юго-западной,

а потом западной стороне неба. В конце мая
исчезает в лучах вечерней зари. Движение все
время прямое, по созвездию Тельца.
Сатурн виден с вечера до поздней ночи в

юго-западной и западной стороне неба.Находится все
время всозвездии Рака (между Близнецами и Львом)
и движется медленным прямым двнжением.

Переменныя звезды. Минимумы Алголя ((! Рег¬seи). Время среднее петроградское, счеи астрономи¬ческий, т.-е. с полудня от 0 до 24 часов. Моменты
минимумов дакы до десятых долей часа.

Апр. 12 15,6 час.
. 15 12,4 ,

Апр. 18 9,2 час.
„ 21 6,1 „
Мая 5 14,1 „
. 8 11,0 „
. 11 7,8 „
„ 28 12,7 „
. 31 9,5 ,

Указаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 дня
20 час. 49 мин.; зная его, можно определить время и

остальных минимумов. Продолжительность изме¬нения яркости около 9 часов.
Падаюшия эвезды. Около 20 (7) апреля можно

наблюдать падающия звезды, принадлежащия к по¬току Лирид; радиант его находится близ созвез¬дия Лиры. Другой поток—Аквариды—наблюдается
около 2 мая (19 апреля); радиант его находится
в созвездии Водолея. Наблюдать метеоры этого
потока можно только незадолго до разсвета, так
как точка радианта восходит очень поздно; но
зато эти наблюиения очень важны и интересны: есть

основания думать, что этот метеорный поток свя¬зан с кометой Галлея. | ^

почтовыи ящик.
Ответ подписчику В. Д — му. Описываемый

Вами случай предсгавляегь большой научный ин¬терес. Вы сообидаете, что лишились слуха семи¬летним ребенком в результате скарлатины, что
двое следующих за Вами детей Ваших родите¬лей родились глухонемыми, в то время как двое
других—нормальны. Родители же Ваши слышат
хорошо.

Причина, которою Ваша мать обясняет рожде¬ние глухонемых детей — последствие испуга —
современной наукой отвергается.

Случается, конечно, что орган слу¬ха портится вследствие случайной
болезни еще у зародыша, а г.отому
ребенок родится глухонемым. Но
допустить двукратное повторение

такой редкой случайности—малове¬роятно. Надо думать, что Ваши

брат и сестра получили свой орга¬нический недостаток от родите¬лей. Это подтверждается и тем,
что в семье имеется еще третий
глухой—Вы сами. Вы родились с
нормальным слухом и потеряли

его вследствии болезни. Но скарла¬тина лишь в редких случаях
влечет за собого глухоту, вероятно,
лишь при врожденных скрытых
пороках слуха.
Можно ли, однако, говорить о передаче глухоты

или наклонности к глухоте от родителей с
вполне нормально развитым слухом? Можно!
такая передача установлена наукой для многих
случаев наследования глухонемоты.

На прилагаемом чертеже изображено родослов¬ное дерево одной семьи с ясно наследственной
глухонемотой.

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ—МАРТ 1918 Г.

В первом поколении (ряд и) мы видим две

семьи, в каждой из которых от вполне здо¬ровых по внешности родителей на ряду с не¬сколькиминормальными детьмиродятся глухонемыя.
Как часто бывает при совместном воспитании
в приютах и специальных школах, глухонемыя

дети обеих семей вступают в брак между со¬бою; но брак их (d) несчастен, так как все
трое детей родятся глухими. Обе глухонемых до¬чери выходят замуж за глухонемых. Брак

ии о
о
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юРис. 1. Родословное дерево семьи, описанной Гаммершлагом. Большой ква>�

��драт означает мужской пол. малый квадрат—женский, крижок с по¬ставленноЙ рядом цифрой—число детей без обозначения пола. Зачерненные�
��знаки соответствуют глухонемым, Знак X означает брак, энак-Ьсо¬единяет детей одних и тех же родителе�

�.одной из них—такой же несчастный, так как�
��все шесть детей от него—глухонемые. Но брак�
��другой дочери (с) кажется счастливым—так как�

��все четверо детей от него обладают нормаль¬ным слухо�
�.Во втором ряду (ии) мы видим еще три пары�

��по внешности нормальных рэдителей, среди де¬тей которых однако оказываются глухонемыя; он
и
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роднятся с только что описанной семьей, путем

браков, весьма естественных вследствии взаим¬наго понимания и встречи в приютах.
Таким образом, в раэсмотренно.ч родослов¬ном дереве указано пять браков нормальных
по видимости родителей, от когорых родятся на¬следственно глухонемыя деги. При этом можно
установить два типа этих браковь: в одном
случае (тип a) около половины детей оказывается
глухонемыми; в других (тип ) один или двое

глухонемых при большом количестве нормаль¬ных детей. При немногих детях тот или иной
тип семьи установить трудно.
Замечательно, что тип а в данном случае

относится к семье, связанной кровным родством:
родители — двоюродные брат и сестра. Это — не
случайность, а широко раснространенное общее
правило. Конечно, не всегда при браке кузенов
рождаются глухонемыя дети. Ho по статистике
Гаммершлага их 14 наблюдавшихся им семей,
с тремя и более глухонемыми детьми каждая,

целых 8,т-е- более половины, относится к бра¬кам между. кузенами. Мы увидим вероятную
причину этого явления.
Ваша семья относится, повидимому, к типу а,

так как из 5 детей двое глухонемых от ро¬ждения, а один оглох после болезни. He являются
ли Ваши родители близкими родственниками между
собой, напр., двоюродными или троюродными?

С точки зрения теории менделистической наслед¬ственности врожденная глухота признается рецес¬сивным признаком. Это значит, что дети только
тогда родятся глухими, если получают этот орга¬нический недостаток через посредство обоих сво¬их родителей — отца и матери. Родители могут
нести этот признак и казаться на вид здоро¬выми, если сами получили его по наследству только
с одной стороны. Если в какой - нибудь род
закрался этот редкий органический недостаток,
то он встречается в скрытой форме у очень
многих кажущихся нормальными членов этой
семьи и при браке двух таких по внешностн
нормальных, но обремененных наследственно
родственников, некоторые из детей получают
этои недостаток с обеих сторон, а потому
рождаются глухонемыми.
Если обозначим буквою R врожденную глухоту,

а буквою D вполне нормальный слух, то наслед¬ственная формула нормальнаго человека должна
быть написана DD, глухонемого, получившаго R
от отца и от матери — RR, а формула Ваших

кормальных по виду, но наследственно обременен¬ных роцителей RD. По схеме менделистическаго
расщепления при браке RD X RD часть детей (при
большом числе ,/4) должны родится глухими RR,
часть (также '/«)—вполне нормальными DD и часть
(около и/2)—по виду нормальными, но наследственно
обремененными RD.

Некоторые факты наследования глухоты, в осо¬бенности избыток глухонемых в семье от.
нормальных по виду родителей (см. рис., семья

a, а также Ваша семья), и с другой стороны по¬явление нормальных по виду детей RD (?) от
глухонемых родителей RR X RR (см. рис., тип с)

заставляет несколько осложнить генетическия фор¬мулы глухонемых. Так, Плате высказывает ги¬потезу, что для проявления глухонемоты необхо¬димы кроме RR еще два наследственныхь доминант¬ных фактора СС и КК или по крайней мере Сс
и Кк.

В таком случае формула Вашей семьи может
быгь написана, иапр., так:

RRCCkk X RRccKk (норм. родители)

(глухие) RRCcKk -)- RRCckk (норм. с виду);

шансы на рождение нормальных и глухих детей
в такой семье равны.
Чго касается рождения здоровых с виду детей

от брака глухонемых (семья с родословной), то
менделистическая формула такой семьи может
быть по гипотезе Плате написана, напр., так:

RRCcKk X RRCcKk

9 глухих: имеющих одновременно гены RCK и
7 с виау здоровых: 3RCk -j- 3RcK -j- Rck.

Для того, чтобы проверить гипотезу Плате не¬обходимо собирать точныя данныя о родословных
глухонемых. Эта проверка имеет очень важное
значение для того, чтобы иметь возможность с
большею точностью ставить прогнозы о судьбе
браков, а до техь пор наши предсказания могут
быть лишь очень приблизительными.
Вы спрашиваете, как велики шансы у Вас и у

Ваших глухонемых брата и сестры при вступле¬нии в брак передать глухоту детям? Ни в ка¬ком случае не следует вступать в брак с
глухонемыми, а также с близкими родственниками,
хотя бы они и казались по виду нормальными; это

правило следует иметь в виду и Вашим здо¬ровым сестре и брату, так как возможно, что
они подобно Вашим родителям несут скрытые
задатки глухоты R или К или С. В случае же
вступления в брак с лицами, вполне здоровыми
и не обремененными наследственно, все члены Ba¬

rnett семьи дадут по внешности вполне нормаль¬ных цетей, но много шансов на то, что в скры¬том виде недостаток будет передан значитель¬ной части потомства и скажется в следующих
поколениях.

С основами современной теории наследствен¬ности Вы можете познакомиться по книге Филип¬ченко „Наследственность" (издание Природы, 1917,
цена 3 р. 50 к.).
Я охотно дам Вам более подробныя указания

по наследственности глухонемоты из работ, на¬печатанных на иностранных языках •), и прошу
сообщить Вашь адрес для личной переписки.

Вы оказали бы существенную пользу науке, если

бы постаралнсь нарисовать родословное дерево Ва¬шей семьи по схеме прилагаемаго рисунка. Очень
важно собрать сведения о родственниках Ваших
родителей, о всех Ваших дедах и прадедах и

о всех их детях и внуках как вполне здо¬ровых, так и с теми или ыными врожденными
болезнями.

При состоящем в моем эаведывании Инсти¬туте Эксперимснтальной Биологии Московскаго Науч¬наго Института (Москва, Сивцев Вражек, 41)
учреждается Бюро по изучению наследственности.
Обращаюсь к читателям „Природы” с просьбою
сообшать мне сведения о различных интересных
случаях наследственности с приложением по

возможности родословных. На подобныя сообще¬ния мною и моими сотрудниками по Институту
!) Е. A. Fay. Marrиadge of the Deaf иn Amerиca 1898; A. G.

Belle aud A. W. Clиme. Graphиcal Studиes of Marиadges of the
Deaf, Washиngton 1917. В эгих книгахт» собраны точмыя
сведения о 4471 браках межди глухими и мгжду глухими

и нормяльными людьми. Из 6782 детеЙ от этих бра¬кове 558 или 8,6б°/0 родились глухнмн.—Hammerschlag—Неге¬dиlare Taubslummheиt. Zeиtschr. fииv Ohrenheиlskunde Ы—1910.
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Экспериментальной биологии будут даваться справки
и разяснения, на страницах Природы или пугем

частной переписки. ^ Ник Кольи;ов

Чернигов М. А. Флугу. Разводку фосфоресци¬рующих бактерий (фотобактерий) по Молишу [см.
Н. Molиsch — Leuchtende Pflanzen (иena, Fиscher,

1912), стр. 61 и след.] можно получить следую¬щим образом.
Берут кусок свежаго мяса (величиной „с

детскую ладонь“) и помещают в стерилизован¬ную (хотя бы путем ополаскивания кипятком)
чашку Петри с раствором поваренной соли—
таким образом, чтобы верхняя поверхность куска
мяса оставалось не покрытой раствором. Вместо

чашки Петри можно взять обыкновенный кристал¬лизатор, накрытый вторым кристаллизатором
несколько болыиаго диаметра, или даже просто
чайное блюдце, накрытое другим блюдцем или
стеклянной пластинкой.
Сосуд с мясом ставят в помещение с

низкой температурой (не выше 9 — 12° С.; при

более высокой т-ре развитие фотобактерий подав¬ляется бактериями, вызывающими гниение). В слу¬чае присутствия фотобактерий мясо начинает све¬титься (наблюдать, конечно, в полной темноте)
через 1—3 дня.
В Праге, где производил свои опыты Молиш,

свечение купленнаго на рынке мяса наблюдалось
при описанной постановк опыта почти регулярно—

в 89-ти случаях на сто. Однако такие благопри¬ятные результаты получаются не всюду: опыты, по¬ставленные нами несколько лет тому назад в
Москве, дали отрицательные результаты. Очевидно,

не везде и не всегда имеются зародыши вызываю¬щих свечение мяса фотобактерий.
Повторение опытов Молиша в различных

местностях очень желательно —этим путем мо¬жет быть выяснено распространение фотобактерий •).
Здесь мы имеем один из многочисленных в
области естествознания примеров того, что работа
не-специалиста, простого „любителя" можот дать
интересные и ценные научные результаты.
За сообщение этих результатов ис точным

описанием всех условий опыта) редакция .Приро¬ды“ будет крайне признательна.

Получив светящееся мясо, не трудно пригото¬вить и чистую кулыиуру фотобактерий путем
обычных бактериологических манипуляций, опи¬сание которых можно найти в соответствующих
практических руководствах: Абель—Бактериоло¬гия (изд. „Сотрудник"). Проф.С. И. Златогоров—
Учение о микроорганизмах. Часть ии-я—Основные

методы бактериологических и биологических из¬следований (Петроград, 1916 г.). A'lиster—Anleиtung
zur Kultur der Mиcroorganиsmen (Berlиn, Teu'Dner,
1913 г.) и др.

Cm. также: B. Jи. Омелянский—Основы микро¬биологии (Петроград, 1917 г.), сгр. 200—207 и
И. Л. Сербинов—Общая микробиология (и часть

„Учения о микроорганизмах" проф. С. И. Златого¬рова), Петроград, 1916 г., стр’. 160—164.

Готовыя чистыя культуры микробов можно вы¬писывать из соответствующих бактериологичес¬ких учреждений. перечень которых приводится
на стр. 412 упомянутой выше книги В. Л. Омелян¬скаго.

В конце ии части руководства проф. Златогоро¬ва (стр. 387-я) приводится инвентарь—список при¬боровь, инструментов и химических материалов,
необходимых для оборудования малой бактериоло¬гической лабсратории. с Наги6ин
Подписчику г. Юношеву. Из руководств по

химическому анализу чугуна, железа и стали не¬обходимо указать:
1) Куклин. Руководство с анализу чугуна, же¬леза и сгали 236 стр., 1902. Очень хорошее, хотя
и несколько устаревшее руководство. 2) Ледебур.
Руководство для железно-заводских лабораторий.
167 стр., 1909. Более краткий курс. 3| Blaиr, Che¬
mиcal analysиs of иron, 6th ed, 1906, 328 crp. Одно
из лучших руководств. 4) Bauer, Probenahme
und Analyse von Eиsen und Stahle, 254 стр., 1912.5)
Berarlay Analysиs of stee works, 518 стр., 1902.
Очень полный, хотя устаревший курс. 6) Jonon.
Rapиd methods for the chemиcal analysиs of specиal

steels, 221 стр., 1909. Превосходный курс, oco¬бенно нужный при анализе специальных сортов
железа и стали.

— — В. Сыроноисний.

’) Более всего можно надеятьсп на успех в местностях недалеких от моря: фотобактерии — микроорганизмы
морского происхождения.

На берегу Чернаго моря (в феодосии) пишущему эти строки приходилось наблюдать чрезвычайно яркое свечение
мяса дельфинов, пойманных и убитых за сутки до этого митросами плрохода, воэвращавшагося с Кавнаэскаго рейса.
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ХРОНИНА.

В Казани огь ноябрьской бом¬РоССиЯ. бардировки города сильно пострадал
Ветеринарный Институт, в фасад

котораго попало шесть снарядов. Пострадали также
некоторыя университетския клиники. В Духовной
Академии снаряд попал в библиотечный зал.
В здании Высших Женских Курсов разбиты
все окна.

В Киеве, согласно газетным сведениям,

от январской бомбардировки особенно сильно
посградали здания Политехннческаго Института.

В Самаре Временным Правительством

подготовлялось открытие Политехникума; в на¬стоящее время принимаются меры к созданию
здесь Университета, к идее организации котораго
близко сгоит академик Стеклов,—В Воронеже

деятелями Сел.ьскохозяйственнаго Института под¬готовляется открытие Университета; по газетным
сведениям, прием прошений открывается 1 марта,
огкрытие же предполагается в первых числах
апреля.

Московский Зоологический Сад при Обще¬стве Акклиматизации вследствие тяжелаго финансо¬ваго положения стоит перед окончательным за¬крытием. Посешаемость сада платными посети¬телями упала, а расходы на содсржание большого
штата служительскаго персонала и на корм жи¬вотных и отопление зданий возросли во много раз.

Часть крупных травоядных животных уже про¬дана на мясо. Если на помошь Обществу Аккли¬матизации не придут какия-либо общественныя
организации или частныя лица, то Московский Зо¬ологический Сад, почти единственный Зоологиче¬ский Сад в России, просуществовавший уже более
50 лет (осн. в 1865 г.), может окончательно

погибнуть. А между тем за последнее время, не¬смотря на тяжелое военное положение, 3. Сад,

как учреждение научное, сильно подвинулся впе¬ред благодаря деятельности своего новаго дирек¬тора Ю. А. Белоголоваго. Недавно выпущен в
свет новмй путеводитель по Саду, составленный

А. Ф. Котсом, с большим количеством пре¬восходных оригинальных фотографий и художе¬ственных рисунков.
Окончательная гибель угрожает.повидимому,

иэвестному Зоопарку, устроенному A. С. Хомяко¬вым в его имении в Тульской губернии. В
газетах появнлись известия, что на 19 (6) марта

местными крестьянами назначена аукционная рас¬продажа всех животных, содержавшихся в
этом парке.

Вследствие недостатка средств закрылась
стеклодувная мастерская,усироенная Всероссийским
Земским Союзом при московском Научном
Институте под управлением Акад. П. П. Лазарева.

Главной специальностью мастерской было изгото¬вление максимальных и иных термометров, ко¬торыми снабжались учреждения Земскаго Союза.
В области нашей научной журналистики

приходится отметить тяжелое положение некоторых

научных изданий и даже невозможность для мно¬гих из них продолжать своф существование.
Так, в области изучения минеральных богатств

России прекратилось одно из сериозных и хоро¬ших изданий: „Поверхность и недра", успевшее
за кратковременное существование наметить пути

к экономическому и научному обследованию на¬ших горных богатств. Очень сильно задержа-

но или даже временно прекращено печатание мно¬гих других геологических изданий. Несмотря
на тяжкое время, приходится отметить появление и но¬вых органов, особеннов среде провинциапьных
рабогников.обединяющихся вокруг многочислен¬ныхнародившихся союзов научных.технических
и профессиональиых. Таков первый выпуск Тру¬дов комиссии сырья Казанскаго комитета Военно

Технич. Помощи, посвященный обследованию прн¬родных богатств Казанскаго края, и Обновлен¬ный Уральский Техник, орган союза профессио¬нальных технических организаций Урала (Ека¬теринбург, Вознесенский проспект). Приветствуя
эти издания, нельзя не пожелать, чтобы научная
издательская деятельность по возможности влилась

в более организованныя рамки и чтобы тяжкая
государственная разруха не парализовала научное
печатание, как огромную просветительную силу
научной и культурной мысли.

Насколысо тяжел современный кризис для
некоюрых изданий, видно из того, что довольно

широко распространенный журнал „Золото и Пла¬тина“,не желая прекращать издания, но и не имея
возможности бороться с все увеличивающимися
ценами на бумагу и типографский труд, перешел
на печатание на ротаторе домашним способом.

Но и при этом журнал должен был сокра¬тить свой обем, так как дороговизна бумаги.при

меньшей компакности шрифта ротатора по срав¬нению с печатью, вызывала очень значительные рас¬ходы. Приходится все же приветствовать решение
журнала, так как против всякаго прекращения

осведомительной и научно - просветительной дея¬тельности необходимо бороться самым энергич¬ным способом.
В виду огромнаго интереса, вызваннаго в

связи с военным временем по отношению к
лекарственным растениям, необходимо обратить

внимание на появившуюся в печати сводку зна¬чительной русской литературы по этому вопросу
(Бюлл. Освед. Стат. Бюро Химич. Отдела Ком.
Военно-Техн. Помощи, № 15, стр. 615). Интересно
отметить, что этот список статей, повидимому,

еще далеко неполный и обнимающий лкшь литера¬туру последнихь трех лет, насчитывает около
115 названий. Приходится только пожалеть, что
в этом полезном списке не всегда отмечен
год и место издания.

Управлением Южно-Манчжурских желез¬ных дорог, находящихся в ведении японцев,
издан атлас полезных ископаемых Сибири,

отмечающий районы их распространения и про¬мышленное значение. На атласе намечена и сеть
нужных железных дорог, особенно в обла¬стях на восток от Байкала.

„Свободная Ассоциация для развития и распро¬странения положительных наук" наметила органи¬зацию в Петрограде цикла лскций для широкихкру¬гов населения. Целью лекций является широкая про¬паганда идеи значения науки для жизни и человече¬ства. Темами намечены: невидимые враги человека,
чудесныя свойства крови, жизнь болыших планет,
работа мельчайших организмов. безпроволочная

передача, электричество как источник силы, при¬родныя богатства России и пх научное изследование.
В районе Урги в Монголии летом 1916

и 1917 года сделан ряд открытий месторождений
драгоценных камней; так, в Екатеринбург для



225 X р о н и к a. 226

огранки были доставлены партии зеленаго хризолита,
уступающаго, однако, по своей игре уральскому
денантоиду, и буро краснаго граната, с оттенком

гиацинта. Однако особую ценность не только прак¬тическаго, но и научнаго характера представляет

открытие в этом же месторождении винно жел¬тых и голубых топазов (тяжеловесов), кото¬рые уже поступили в огранку в некоторых
мастерских Урала. Повидимому, в связи с эти¬ми месторождениями находятся и скопления водя¬нопрозрачнаго плавиковаго шпата нежно розоваго,
желтоватаго и зеленоватаго цвета. [иовидимому,

в районе Внешней Монголии, как это можно бы¬ло ранее предполагать, наблюдается продолжение
той зоны пегматитовых жил с< драгоценными

камнями, которая составляет особое богатство За¬байкалья в районе Адун-Гилонга и Борщовочна¬го хребта.
-Ф- В течение лета 1917 года на изумрудных

копях на Урале, захваченных хищниками, не¬смотря на полную безпорядочность н первобыт¬ность в методах работ, было добыто много весь¬ма ценнаго ограночнаго материала, среди котораго
имеется два изумруда, ценностью в десятки ты¬сяч. Эти находки лишний раз подчеркивают

огромныя богатства изумрудных копей, заслужива¬ющия возможно скораго и полнаго научнаго обсле¬дования.
В связи с выяснившейся потребностью в

сгронциевых соедшгениях, вразных местах Рос¬сии в течение 1916 и 1917 г. были произведены
поиски стронциевых минералов, увенчавшиеся

крупным успехом. Выяснилось, что особенно бо¬гаты стронцием некоторые районы Закаспийска¬го края и Туркестана; так, очень мощное место¬рождение целестина было встречено на юг огь
залива Карабугаз и в окр. Скобелева в Фер¬ганской области. Запасы этого минерала нагтолько
значительны, что смогут вполне обезпечить рус¬ский рынок (особенно для нужд свеклосахарной
промышленности), но только при условии создания
сколько-нибудь сносных путей сообщения.

В связи с изследованием распростране¬ния селена в русских минералах, комиссией

сырья Ком. Военно-Техн. Помощи было неожидан¬но выяснено нахождение в образцах завода Алла¬верды на Кавказе теллура. До сих пор распро¬странение этого элемента в руссисих минералах
считалось очень ограниченным и только в од¬ном из заброшенных рудников Алтая были
известны в сколько-нибудь значительных коли¬чествах соединения его с серебром и свинцом.
Весьма вероятно, что дальнейшее изучение как
пыли, получающейся при обжиге медных руд,

так и шлаков, получаемых при электролитиче¬ской очистке меди, обнаружит еще большее рас¬пространение этого элемента, одного из обычных
и важных спутников золота.

Мировая добыча золота, несмотря на войну,
продолжала в течение 1915 и 1916 года держаться
на весьма высоком уровне, достигая во всем
мире 470 милл. долларов (в год), из коих 35
милл. долларов приходится на Россию, 192 на

Трансвааль и 92 на Сев. Амер. Соед. Штаты. В об¬щем война мало отразилась на добыче этого эле¬мента, но ея влияние, очевидно, скажется позднее,
так как в последние годы поиски новых ме¬сторождений не велись с прежней энергией, и ста¬рыя места вырабатывались, не заменяясь новыми.

Снаряженная проф. Яковлевым экспедиция
для изследования сланцевых месторождений в
Лапландии подверглась близ Онеги нападению во-

оруженных грабителей, отнявших все и про¬державших членов экспедиции целую неделю
без пищи в холодной избЬ. Экспедиция возвра¬щается в Вологду в самых ужасных условиях.

19 февраля (4 марта) с. г. исполнилось 60 лет

со дня рождения Николая Александровича Холод¬ковскаго, занимавшаго кафедру зоологии в Военно¬Медицннской Академии и в Лесном Институте.
Ему принадлежит ряд научных изследований,

в особенности в области энтомологии и паразито¬логии. Он известен гакже, как автор перевода

„Фауста" Гёте,—труд, за который Российская Акаде¬мия Наук присудила ему премию имени A. С. Пуш¬кина. Читателям Природы Н. А. хорошо известен
по ряду напечатанных им за последние годы

(1914 г.) статей: „Ламаркизм и Жоффруизм“, „Био¬логия тлей“ (1913 г.) и т. д.
В вышедшем в 1913 году, по случаю испол¬нившагося тогда 70-летия жизни профессора Д. Н.
Анучина, Сборнике научных статей сго учени¬ков, товарищей и почнтателей был помещен
биографический очерк юбиляра, в котором был
между прочим приведен перечень оказанных
ему, за время с 1971 по 1813 год, знаков
внимания со стороны русских и иностранных

ученых учреждений и обществ (избраний в чле¬ны, присуждений медалей, адресов и т. п.). После
того за последние четыре года Д. Н. Анучин удо¬стоился еще следующих избраний и присуждений:
в 1913 г. он был избран почетным членом
Общества Акклиматизации животных и растений,

Комитета Музея Прикладных Знаний (Политехни¬ческаго), Общества Содействия Успехам Опыт¬ных Наук имени X. С. Леденцова, Тульской
Губернской Ученой Архивной Коммиссии, Ново¬российскаго Общества Естествоиспытателей, Ни¬колаевскаго Общества Любителей Природы, Го¬сударственнаго Петроградскаго Унивсрситета; в
этом же году Анучину была присуждена за со¬вокупность его трудов в области географии Коии¬стантиновская золотая медаль от Русскаго Геогра¬фическаго Общества; в 1914 г. Анучин был
избран в почетные члены Общества изучения Ку¬банской области в Екатеринодаре и Кавказскаго
Медицинскаго Обидества в Тифлисе; в 1915 г.-—
в почетные члены Московскаго Археологическаго

Общества; в 1916 г.—в почетные члены Государ¬ственнаго Московскаго Университета, Ассоциации
(Обединения) русских естествоиспытателей и вра¬чей, Псковской Губернской Ученой Архивной
Комиссии; в 1917 г.—Ржевскаго Историко-Архео¬логическаго Общества и Киевскаго Географическаго
Института.

5/8 февраля скончался в Москве натура¬лист-художник Григорий Федорович Ярцев,
переводчик ряда важных изданий по биологии,
как „Определитель насекомых" Шлехтендаля и
Вюнше, „Рак“ Гексли и т. д. Как художник,

он стоял близко к постройке здания Универси¬тета имени Шанявскаго и преподавал на Выс¬ших женских курсах. Им была приготовлена
для „Природы" серин превосходных оригиналь¬ных рисунков по анатомии таракана, издание ко¬торых задержалось вследствие технических за¬труднений по репродукции, связанных с войной.

Окончил жизнь самоубийством, бросившись

под поез^, известный библиограф Д. В. Ульянин¬ский, отдавший всю свою жизнь изучснию книги.
За сорок лет он собрал исключительно бога¬тую библиотеку с редчайшими экземплярами. Вь
1915 году Ульянинский издал каталог своего
книжнаго собрания,—три громадных тома чуть не
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в полторы тысячи листов, с очень цепными
библиографическими указаниями. В последнее время
библиотека эта была поставлена под угрозу, так

как от Ульянинскаго потребовали очистить за¬нимаемую им казенную квартиру. Перспектива
гибели создания всей жизни подействовала угне¬тающе. И, не выдержав ея, он оборвал свою
жизнь, найдя смерть под колесами паровоэа.
~ф~ В феодосии скончался известный нсторик

Крыма, директор местн. музея древностей, швей¬царец Людовик Петрович Колли, 69 лет. Пе¬чатные труды его: „ПолитикаХаджи-Гирей-хана“,
„Кафа в период владения ею банка св. Георгия“,

„Христофоро-ди-Негро, последний консул Соль¬дайи“ и др.—в „Известиях" Таврич. уч. архивной
комиссии.

27 февраля убит красногвардейцами на своей
квартире профессор университета в Ростове на

Дону известный русскиИ физик Андрей Ро¬бертович Колли.
Несмотря на тягостную обста¬Англия. новку военнаго времени, чрсзвычайныя

усилия английских санитарных дея¬телей по охране жизни и здоровья детей дают
замечательные рсзультаты. Согласно отчету сэра

Артура Ньюсгольма (A. Newsholme) в 1914 го¬ду перевес числа рождений над числом смертей
вь Англии и Уэльсе достигал 362.354; в 1915 в
результате резкаго гтонижения числа рождений—

только 252.201. В 1916 году удалось достиг¬нуть наибольшаго уменьшения детскоИ смертности
в сравнении со всеми предшествующими годами
и хотя в этом году число рождений снова упало

на 2^.073 по сравнению с предшествующим го¬дом, все же общий прирост населения повысился
до 277.227. Ньгосгольм выражает мнение, что не
существует непреодолимых трудностей на пути
к уменьшению детской смертности еще вдвое.

Одновременно со статистическим отчетом Ньюс¬гольма вышел отчет медицинской изследователь¬ской комиссии, которой поручено было разсмотреть
условия, определяющия детскую смертносгь в
Англии (Medиcal Research Commиtee Specиal Report

Serиes № 10 October 1917). В этом отчете обра¬щает на себя особенное внимание статья д-ра
Бренда, который разделяет детскую смертность
на два соверииенно различных типа. На первом
месяце от рождения дети умирают особенно

часто от прирожденных недостатков и от за¬болеваний в течение периода утробнаго развития.
Этот род смертности Бренд называет „приро¬жденной смертностью" и полагает, что ея размеры

находятся вне нашего влияния. С течением разви¬тия выступает на первый план „смертность ран¬няго детскаго возраста", зависящая от влияния
внешних условий—питания, одежды, воздуха и т.д.

Смерть является особенно часто в результате ле¬гочных и кишечных заболеваний. Эту смертность

вполне возможно сократить до минимальных раз¬меров соответствующими гигиеническими меро¬приятиями в широком государственном масштабе.
В № 2508 Nature от 22 ноября приведены

данныя из доклада доктора Удс Гетчинсона
(Woods Hutchиnson) о смертности за текущую
войну в связи с прогрессом военной гигиены.
В предшествующия войны не более 5°/0 всех
случаев смерти на войне приходилось на смерть

от ран, остальные 95%—на заболевания, глав¬ным образом эпидемическия. За настоящую войну
на французско-английском фронте из 17 смер¬тей только одна падает на заболевания. Из тех
раненых, которые остались живыми в течение пер-

вых 6 часов после ранения, выживает 90%, из

дошедших до полевых госпиталей—95°/0, в ты¬ловых госпиталях умирает только 2% из до¬везенных сюда раненых. He более 5% раненых
остаются калеками. В особенности английская ар¬мия находится в превосходном состоянии, благо¬даря заботам о гигиене и питании. От легочных
заболеваний в траншеях умирает меньше сол¬дат, чем в мирное время в бараках. Психн¬ческих разсгройств во французских траншеях
зарегистровано 2600, т.-е. менее 0,1%, значительно
меньше обычной заболеваемости людей солдаискаго
возраста в мирное время.

Как известно, Англия является счастливой
страной, которая не знает местной, туземной
малярии. Передатчики малярии — комары анофелы
распространены здесь в некоторых местностях
довольно широко, но они остаются незараженными

в виду отсутствия малярийных больных. Но на¬плыв больных солдат с балканскаго фронта
угрожает заразить англиНских комаров и распро¬странить маляриймую заразуисрсдм людей.чтоуже

и было замечено в некоторых местиюстях. Ми:¬нистерство организует планомерную борьби п¬надвигаюшейся опасностыо, в особенности г ¬тех меятностях, где встречаются анофелы: пр..¬глашаются кадры врачей для поголовнаго иэследо¬вания крови всех приезжих и проведения обпза¬тельнаго лечения хинином.
18 октября скончался в Лондоне пр^'

Эдвард Гуль (Edward Hull) на 89-м году жизпи
Он составил себе имя изданием подробноии гсо
логической карты Ирландии и выдержавшеии пят:>
изданий книгой: „Угленосные слои Великобритлни!и“.

24 (11) окт. скончался английский химпк

Голлоуэй (Q. Т. Holloway), специалист по ми:иал¬лургии.
4 ноября (22 октября) скончался английский

физиолог и проф. клинической медицины Мак
Вейл (Sиr Davиd Me Vaиl), автор многочисленных
изследований no болезням сердца и легких.

1 ноября (19 октября) скончался английский
ботаник, специалист по грибам Уортиигтон
Смит (Worthиngton G. Smиth).

По завещанию Е. Д. Деннинга в Лондоне
учреждается фонд имени покойнаго в 167.719 ф.
стерл. на развитие механических наук в Англии.

24 (11) октября скончался сэр У. Гершель
(Wиllиam James Herschel), которому принадлежит

разработка метода установления личности по отпе¬чаткам пальцев. Покойный был внуком знаме¬нитаго английскаго астронома.
Скончался проф. горнаго дела в Универ¬ситете Глазго д-р Ч. Латам (Ch. Latham).
Согласно сведениям, сообщае¬Соед. Шт. МЫМ в сентябрьской книжке Lиttle
Journal (Бостон), красочная промыш¬ленность в Соединенных Штатах за время
войны развила энергичную деятельность. До войны
здесь было только пять заводов, изготовляющих

синтетическия краски. Теперь, не считая коксооб¬жигательных и феноловых заводов, насчиты¬вается 23 фирмы, производящих .сырые" продукты
перегонки угля, 68 заводов, приготовляющих

промежуточные продукты, и 98 заводов, на кото¬рых получается окончательный продукт. Этими
красками собственнаго производства удовлетво¬ряется уже */4 потребностей Америки, и некоторые
из продуктов готовятся уже в избыточном
количестве и предназначены для вывоза в Англию
и др. страны. Американцы разсчитывают, что при
интенсивном развитии химической промышлен-
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ности в самом скором времени и недостающие
25% будут пополнены.

Комиссия по заготовке азотистых соедине¬ний,. состояшая при военном министерстве, из
отпущеннаго в ея распоряжение фонда в 20.000.000
долларов сделала следующия ассигновки:

1) 3.000.000 долларов — на устройство завода
синтетическаго аммиака по методу General Chemиcal
С° на Ю.-З. штата Виргинии; 2) 600.000 долл.—на
завод по окислению аммония в нитрагы; 3) 200.000
долл,—на изследования по технической разработке
метода Бухера по производству цианистаго натрия

при Nиtrogen Products Cu; 4) 100.000 долл.—на из¬следования по производству различных азотистых

соединений, употребляемых в технике взрывча¬тых веществ. Вместе с тем признано необхо¬димым закупить не менее 500.000 тонн чилий¬ской селитры.
В американской армии производится в на¬стоящее время исключительный по своим разм^¬рам опыт массоваго „психологическаго" испыта¬ния рекрутов. На стр. Природы уже сообщалось
о возникновении в самом начале войны особой
„психологической" комиссии. Во главе ея встал

председатель американской психологической ассо¬циации Р.М.иеркс (R.M. Yerkes),o научных новатор¬ских изследованиях котораго в области зоопсихо¬логии разсказывается подробно в статьеМ. П. Садов¬никовой в „Природе” 1916 года, ноябрь. Комиссией
была сначала разработана программа психологи¬ческаго испытания рекрутов, пригодность которой

была проверена на 500 испытаниях, произведен¬ных в разных местах. По внесении в про¬грамму признанных необходимыми усовершен¬ствований опыт был повторен уже с 4-мя ты¬сячами офицеров рекрутов, а затем после но¬вой проверки уже со 160.000 лиц. Результаты
произведенных испыганий в ясной, доступной для
понимания форме сообщаются начальству рекрутов

и, вероятно, сыграют большую роль при распре¬делении между офицерами и солдатами служебных
обязанностей.

Американское Общество наблюдателей пере¬менных звезд, обеииняющее свыше 70 рэзсеян¬ных по Америке любителей-астрономов, опубли¬ковало огчет, согласно которому членами обще¬ства за последний год зарегистровано 15.763 на¬блюдения над 332 переменными звездами, а за
все шесть лет существования О-ва — 75.373 на¬блюдения.

Эмбриологическая наука понесла тяжелую
утрату: скончался проф. анатомии университета
Джона Гопкинса Франклин Молл (Franklиn Р.
Mall). Специальностыо этого ученаго было изучение
раивития человеческаго зародыша, и ему удалось
в этой области сделать более, чем всем его
предшественникам, в особенности с тех пор,

как он принял на себя руководство эмбриоло¬гическим отделением при Институте Карнеги в

Вашингтоне. Переданная Моллом Инсгитуту кол¬лекция человеческих зародышей полнее и разно¬образнее, чем все коллекции этого рода, вместе
взятыя. Молл умер на 55-м году жизни и оста¬вил после себя много учеников. Он был осно¬вателем трех американских журналов: Ame¬
rиcan Journal of Anatomy, Anatomиcal Record и Jour¬
nal of Morphology.

Попечительный Совет Колумбийскаго У-та
в Нью иорке уволил двух профессоров—Дана
и Мк. Кин Кателя (Н. J. L. Dana и J. Me. Keen

Catell) эа их „нелойяльное поведение, тяжко оскор¬бляющее учреждение, в котором они работали".

„Если до обявления войны можно было допускать

полную свободу суждений для всех членов фа¬культета, то после того, как война обявлена,
каждый студент и каждый профессор должны
подчиниться законам Соединенных Штатов*.

По завещанию Дж. Брэди Нью-иоркский Го¬спиталь получил 3.000.000 долларов на органи¬зацию фонда имени покойнаго для урологических
изследований.

иалский Университет получил 300.000 дол¬ларов по завещанию Ч. Гаркнесса.
Университет в Минесота получил от

братьев Майо (D-r Wиllиam и. Mayo и D-r Chas.

H. Mayo) дар в 1.650.000 долларов на учре¬ждение фонда Майодля медицинских изследований.
По завещанию Марии Эвонс фонд Роберта

Эвонса для клинических изследований и преду¬предительной медицины при Массачузетском Го¬меопатическом Госпитале получил 1.000.000 дол¬ларов.
Скончался Дж. Берген (J. Y. Bergen), автор

нескольких широко распространенных в Соед.
Штатах и Англии учебников по ботанике и физике.

. В Revue Scиentиfиque № 18 с. г.

ФраНЦиЯ. сообщаются сведения о снабжении про¬виантом Франции за три года вой¬ньи- Обычное потребление пшеницы в стране в
довоенное время 85—90 милл. квинталов в
год покрывалось даже с некоторым избытком
местным производством. После обявления войны

последнее упало: в 1915 г. до 60 милл. квинта¬лов, в 1916 до 58 милл. и в настоящем году
еще значительно более—до 39 иилл. кв. Одновре¬менно с этим упал урожай пшеницы и в др.
странах.

1915 г. 1916 г. 1917 г.

Соед. Штаты 272 м. кв. 172 м. к. 68
Канада 105 „ „ 45 9 »

—

Аргентина 40 „ , 25 Ш J)
—

Россия 203 „ , 162 » Ш
—

Урожай картофеля во Франции упал с 120 милл.
квинт. в 1914 г. до 91 м. кв. в 1916 г.; сахарной

свеклы—с 59 м. кв. до 19 м. кв. Урожай вино¬града—с 50 милл. гектолитров до 20 милл. в
1915 году. Скотоводство до войны давало
экспорт в 1.000.000 голов быков в год при
наличности в стране 15 миллионов рогатаго

скотя; из этого количества 900.000 голов доста¬лось немцам при оккупации французских земель
и к 1916 году во Франции осталось только
10.845.280 голов. Количество овец упало с
16.131.390 в 1913 году до 10.845.280 в 1916 году,
количество свиней с 7 миллионов до 4.362 тысяч.

La Nature вычисляет размеры богатства

Франции „белым углем“, по сравнению с запа¬сами гидравлической силы в других странах.
На долю Франции приходится 9.200.00Э лошадиных
сил доступной для использования в течение шести
месяцев водяной энергии, против 7.500.000 л.
сил в Норвегии, 6.750.000 л. с. в Швеции,
6.450.000 л. с. в Австро-Венгрии, 5.500.000 л. с.
в Игалии, 5.000.000 л. с. в Испании, 1.500.000 л. с.
в Швейцарии, 1.420.000 л. с. в Германии и

396.000 л. с. в Великобритании. На каждый ква¬дратный километр поверхности во Франции при¬ходится около 25 л. с. водяной энергии и только
для Норвегии соотв. цифра выше, а нменно 36,60
л. с., между тем как для Англии и Германии
2—3 л. с. Однако, только незначительная часть
этой энергии, а именно около ию утилизируется
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во Франции, м. т. к. Германия утилизирует около

Чз своей водяной энергии. Но за время войны раз¬работка водяной энергии значительно подвинулась
вперед, и есть надежда, что значительная часть
тех 30.000.000 тонн угля, которыя Франция должна
расходовать ежегодно, будет заменена водяной
энергией, запасы которой во Франции, по расчету
Луше, приравннваются к ежегодному расходу 180
миллионов юнн каменнаго угля.

Внезапно скончался известный французский

социолог проф. Сорбонны, издатель Аппёе Socиolo¬gиque Эмиль Дюркгейм, 59 лет от роду. Его

преждевременная смерть стоит в связи с по¬терей единственнаго сына, молодого ученаго, по¬гибшаго на фронте.
Директор Берлинскаго фармацевтическаго

института проф. Томс произвел з Силезии опы¬ты культуры мака (при специальном удобрении и
на подходящей почве) для добывания опиума. Ока¬залось, что полученный опиум заключает не менее
22°/0 морфия, превосходя так. обр. турецкий и бол¬гарский опиум. В виду этого Томс вычисляет,

что эта культура выгодна даже при высокой за¬работной плате и рекомендует ее для инвали¬дов. Надо думать, что и у нас можно найти под¬ходяиция места и условия для такой культуры,
и интересующимся вопросом о культуре лекар¬ственных растений следует обратить на это вни¬мание.
Фрейбургский патологический институт полу¬чил пожертвование в 100.000 марок с интересной
мотивировкой, а пменно, .в доказательство того,

что современное положение делает для предста¬вителей крупной промышленности долгом чести
содействовать культурным задачам и служит
таким образом государству и обществу".

He взирая на войну расходы на расширение

учебных учреждений в Германии не останавлива¬ются; так мюнхенский медицинский фак. получил
около 1 миллиона марок на новыя клиническия со¬оружения и т. д.

Знаменитый химик проф. Эмиль Фишер по¬жертвовал немецкому музею в Мюнхене зна¬чительную сумму для постройки отдела питатель¬ных веществ, чтобы способствовать собиранию
многочисленных данных, полученных относитель¬но возможно более совершеннаго использования
пищевых веществ в течение настоящей войны,

а также дальнейшей научной и практической раз¬работки этого важнаго вопроса.
В Kew Bulletиn № 6 1917

Др. страны. сообщается изаестие о том, что
вулканический Остров Вознесения

покрылся пышным растительным покровом—
однолетним злаком Enneapadon molls, который

разросся на низких частях острова, и по сло¬вам сэра Дж. Гукера (Joseph Hooker) „превратил
в настоящий рай до сих пор безплодную вул¬каническую почву, напоминавшую по своему виду
частью бутылочное стекло, частью кокс и пепел".
Этого злака ранее на островах эамечено не было и
семена его, очевидно, занесены ветром или птицами
из тропической Африки. Зеленый покров появился
после сильных ливней, весьма редких на острове.

Город Нельсон в Новой Зеландии полу¬чил по завещанию Каутрона 250.000 ф. ст. на
организацию научных изследований.

В Италии основан Национальный Малярий¬ный Институт, имеющий своей задачей изучение
связи между сельским хозяйством й малярией,

изследование прямых и косвенных причин не¬здороваго характера местносией и организации
борьбы с этими причинами.

5 июля (23 июня) скончался в Берне на
58-м году орнитолог Эмиль Гельди (Е. A. Goeldи)—
род. 28 (16) августа 1859, с 1884 года работавший
в Бразилии, где им создан в Пара музей,
получивший его имя: „Museu Goeldи".

6 мая (23 апреля) скончался А. Норс (Alfred

North), орнитолог национальнаго Музея в Мель¬бурне, автор труда о птичьих гнездах и яйцах
в Австралии и Тасмании, 62 лет от роду.

ТОВЯРИШЕСТВО

Е. С. ТРЫНДИНЯ С-вей,
Москва, Лубянка, 13.

ПОЛНОЕ ОБОРУДОВДНиЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ
КАБИНЕТОВ И ЛАБОРДТОРиЙ.

ПРИБОРЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ НЯУЧНАГО И ТЕХНИЧЕ-
скяго янализм физических и химических явлений.
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Ч У М А.
СОДЕРЖЯНиЕ:

Чума в прежния времена. Чума в настоящее время; очаги чумы;
пути ея распространения. Описание болезни. Причина чумы—чумная
палочка. Опыты с зара^кением животных. Чума крыс. Как
передается зараза среди животных. Как передается зараза от
животных человеку. Как передается зараза от человека
человеку. Уход за больными. Меры зашиты против чумы.

Прив.-доц. и. Ф. Полак.

ИЗМНЕШЕ КАЛЕНДАРЯ.
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Старый и новый стиль; дни недели по старому и новому стилю¬Измерение времени; сутки, месяц, год. Год не содержит цепаго
числа дней. Юлианский календарь (старый стиль); его хорошия и
плохия качества. Григорианский календарь (новый стиль). Как мы
разошлись с новым стилем на 13 дней? Как вводился новый
стиль в разных странах. Правила определения дня Пасхи по
старому стилю. Пасха по новому стилю; день Пасхи в этом году.
Когда праздновать другие праздники; когда праздновать годовщину
разных событий? Заключение: может ли быть совершенно безо-

шибочный календарь? |
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