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Необходимость реорганизации „Природы* в конце 1932 г. была вызвана рядом обстоятельств:
журнал не отражал общего поворота советской науки и, в частности, поворота Академии Наук СССР
к социалистическому строительству, идеологические позиции журнала не были достаточно четкими
и твердыми, профиль журнала был неясен, отделов в редакции не было, материал поступал стихийно
и т. д. В основу реорганизации журнала были приняты следующие положения: а) „Природа" популяри¬
зирует современные достижения теоретического естествознания в СССР и за границей и освещает наи¬
более принципиальные проблемы техники и медицины; журнал разъясняет наиболее актуальные про¬
блемы теоретического естествознания, их научное значение и связь с социалистическим строительством;
б) опираясь на авторов, стремящихся к овладению методом диалектического материализма, сплачивая
вокруг себя естественников-материалистов и атеистов, наиболее передовых высококвалифицированных
естественников-специалистов, „Природа" борется со всеми разновидностями идеализма, с реакцион¬
ными теориями в науке, с враждебными марксизму-ленинизму направлениями в теоретическом есте¬
ствознании; в) журнал рассчитан на научных работников и аспирантов следующих категорий: есте¬
ственников, общественников и преподавателей естествознания высших и средних школ; не снижая теоре¬
тического уровня журнала по сравнению с прошлым периодом, необходимо статьи излагать в такой
форме, чтобы они были понятны естественникам-неспециалистам в трактуемой области; г) на ряду
с печатанием эмпирического материала считать необходимым давать синтетические статьи, трактующие
большие принципиальные, методологические проблемы; д) реферировать на страницах „Природы" ино¬
странную естественно-научную литературу, практикуя перепечатку статей полностью в случае, когда
они имеют исключительное научное значение.

Три года выхода реорганизованной „Природы" были годами Дальнейшей реконструкции Акаде¬
мии Наук СССР и углубления ее поворота к нуждам социалистического строительссва, годами роста
научно-исследовательских кадров СССР, углубления их культурных и научных интересов, подъема их
материального благосостояния. В связи с этим выдвигается настоятельная потребность дальнейшей пере¬
стройки „Природы" в соответствии с новыми условиями. Эта перестройка в основном движется
по руслу, намеченному три года назад. В текущем году будет усилен раздел неорганических наук, раз¬
вертывается отдел географии, расширяется отдел истории и философии естествознания. Редакция
ставит себе целью давать читателю быструю, обширную и разностороннюю информацию о новостях
науки, о жизни отечественных и иностранных научно-исследовательских учреждений. В помощь науч¬
ному работнику редакция намечает давать в каждом номере журнала критические разборы новых
естественно-научных сочинений, рефераты (а в исключительных случаях и перепечатку) иностранных
публикаций, пространные обзоры всех наиболее значительных естественно-научных журналов совет¬
ских и заграничных, широкую библиографию естественно-научных изданий на русском и иностранных
языках. Соответственно реконструируется техника издания „Природы". Общий объем журнала до¬
водится до 10 печатных листов, что дает возможность значительно расширить отделы, богаче предста¬
влен иллюстративный материал, лучше подобраны шрифты.

Журнал рассчитан на научных работников и аспирантов: естественников и общественников,
на преподавателей естествознания высших и средних школ. Журнал стремится удовлетворить запросы
всех, кто и нтересуется современным состоянием естественных наук, в частности широкие круги работ¬
ников прикладного знания, сотрудников отраслевых институтов: физиков, химиков, растениеводов,
животноводов, инженерно-технических, медицинских работников и т. д.

Редакция обращает внимание авторов и сотрудников на необходимость стремиться к более до¬
ступному и упрощенному изложению материала. Редакция убедительнейшим образом просит иметь
в виду популяризационный характер журнала. В соответствии с этим необходимо, чтоб и размер, как
правило, не превышал установленных норм: для статей общего порядка — 30 ООО печатных знаков
(включая литературу — возможно общего значения — и иллюстративный материал), для статей,
по истории науки — 20 ООО печатных знаков, по отделу критики и библиографии —10 ООО печатных
знаков, реферативных и информационных сообщений — 5000 печатных знаков.

Последовательное проведение в жизнь намеченных выше мероприятий возможно при единодушии
всех сотрудников журнала, при сохранении систематической и неослабной связи с массами работников
советской науки, нужды которых призвана удовлетворять „Природа".
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РЕЧЬ ТОВАРИЩА СТАЛИНА НА ПЕРВОМ ВСЕСОЮЗ¬
НОМ СОВЕЩАНИИ СТАХАНОВЦЕВ И ЗАДАЧИ РАБОТ¬

НИКОВ НАУКИ

В. Я. ЧУБАРЬ

Товарищи, я буду исходить из предположения, что все присутствующие,
во-первых, внимательно следили за работами Первого Всесоюзного совещания
стахановцев промышленности и транспорта и, во-вторых, не только прочитали,
но уже основательно обдумали речь, произнесенную на этом совещании нашим
руководителем, любимым вождем трудящихся всего мира, вдохновителем стаха¬
новского движения в нашей стране, великим гением Пролетарской революции
товарищем Сталиным. (Бурные продолжительные аплодисменты.)

Стахановское движение, по выражению товарища Сталина, прорвало пре¬
грады, сдерживающие его, и разлилось широкой волной по нашей Советской
стране.

Стахановское движение приковало к себе внимание всего мира, ибо оно
{стахановское движение) имеет колоссальное историческое значение, показываю¬
щее воочию преимущества социалистической системы над капиталистической.
Оно не может не интересовать как наших друзей, так и наших врагов.

Вся Страна Советов изо дня в день следила и следит за теми передовиками,
революционерами в нашем социалистическом производстве, которые, сломав тех¬
нические нормы, поставили рекорды производительности труда, превышающие
.достижения передовой техники, достижения имеющего многовековой опыт про¬
мышленного производства капиталистических стран.

Стахановское движение проникает во все уголки Советского Союза, во все
слои трудящихся города и села, оно затронуло и людей науки.

Но не только в нашем Советском Союзе это движение вызывает заслужен¬
ный интерес. Вне пределов Советского Союза тысячи и десятки тысяч людей
интересуются этим историческим явлением. Там одни с радостью, другие с беше¬
ной злобой встречают победы социалистического труда, мировые достижения
наших скромных рабочих — Стаханова, Бусыгина, Виноградовых и сотен других.

Нужно сказать, что не все в нашей стране сразу поняли всю суть, весь
смысл и все значение стахановского движения. Пожалуй, не будет большой
ошибкой утверждать, что даже сегодня, после Всесоюзного совещания стаханов¬
цев промышленности и транспорта, значение стахановского движения еще крепко
не вошло в сознание всех. Оно должно войти в сознание всех потому, что этому
помогает историческая речь вождя народов Советского Союза товарища Ста¬
лина на совещании стахановцев.

Товарищ Сталин замечательно просто и гениально глубоко осветил значе¬
ние стахановского движения, корни этого движения, вскрыл роль новых людей
и новой техники и поставил ближайшие задачи, вытекающие из стахановского
Движения.

Для нас, граждан Советской страны, не раз видевших проявления трудового
героизма на всех фронтах борьбы за социализм, это новое проявление борьбы за
высокую социалистическую производительность труда в нашей промышленности
не должно являться чем-то неожиданным.

Доклад заместителя председателя СНК и СТО товарища В. Я. Чубаря на общемосковском
собрании научных работников 2 декабря 1935 года.
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К сожалению, стахановское движение началось без должного руководства
со стороны администрации наших предприятий. Однако трудящиеся Советской
страны должны чувствовать глубочайшее удовлетворение от того, что созданы
были предпосылки, обеспечивающие бурное развитие этого революционного движе¬
ния. Не могло бы так быстро развиться это величайшее движение, если бы наша
Большевистская партия, если бы Советская власть, если бы диктатура пролета»
риата не обеспечили тех материальных и технических предпосылок, которые
создают условия для невиданных в мире достижений.

Это движение — результат упорной и настойчивой большевистской борьбы
за перестройку нашей страны, за создание мощной передовой социалистической
индустрии. Это результат борьбы за; повышение культурного уровня миллионных
трудящихся масс, это результат борьбы за настоящее массовое использование
достижений Великого Октября.

Речь товарища Сталина на Всесоюзном совещании стахановцев показала
не только трудящимся Советского Союза, но и трудящимся всего мира, как нужно-
бороться за лучшее будущее человечества.

Речь товарища Сталина осветила путь дальнейшей борьбы за социализм
как партийных, так и беспартийных большевиков нашей великой родины; путь
борьбы за социализм не только передовых стахановцев, но и всех трудящихся
Советского Союза, страны диктатуры пролетариата, страны, где руководство всеми
процессами борьбы, всеми процессами строительства и развития общества, при¬
надлежит партии Ленина — Сталина, Партии коммунистов, партии, несущей
в массы и претворяющей в жизнь учение Маркса — Энгельса — Ленина —
Сталина. (Аплодисменты.)

- Только в нашей стране возможны проявления такого трудового героизма*
преданности делу социализма и понимание задач, стоящих перед каждым трудя¬
щимся, ибо у нас господствует пролетариат, труд свободен, социализм победил

• в городе и на селе, обеспечено завершение строительства социалистического
общества на одной шестой части земного шара.

Призыв товарища Сталина о развитии стахановского движения найдет
в массах трудящихся Советского Союза такой же живой отклик, как его слова
о кадрах, о технике и другие. Он вызовет новый подъем, новый прилив сил, энер¬
гии на всех участках работы. Он вызовет новые, невиданные образцы проявления
героизма, он даст новый подъем самодеятельности масс, проявления инициативы
как отдельных трудящихся, так и целых коллективов.

Лозунги Партии, выраженные в словах товарища Сталина о кадрах и
о том, что техника и люди, овладевшие техникой, решают на данном этапе все,,
вызвали небывалый подъем, небывалое проявление инициативы во всех уголках
нашего Советского Союза. Еще больший подъем, еще большее наступление на
наши недостатки вызовет призыв вождя народа о необходимости расчистки дороги
стахановскому движению, о необходимости возглавления стахановского движения,
руководства им и всемерного развития его на всех участках работы.

Товарищ Сталин в своей исторической речи подчеркнул, что
„стахановское движение нельзя рассматривать, как обычное движе¬
ние рабочих и работниц. Стахановское движение это такое движение
рабочих и работниц, которое войдет в историю нашего социалистиче¬
ского строительства, как одна из самых славных ее странидм.
Действительно, это движение — „новый высший этап социалистического

соревнования" — показало, что стремление работать социалистическими методами,
социалистическими темпами, стремление отдать делу социалистического строитель¬
ства все свои знания, все свое уменье, все свои способности захватило передовых

работников многих и многих отраслей производства.
Стаханов в Донбассе, Бусыгин в машиностроении, Виноградовы в текстиль¬

ной промышленности, тысячи других стахановцев почти одновременно, как искры
4 электрического тока, зажглись во всех концах нашей страны.



Первые рекорды производительности стахановцев через неделю, через две
были перекрыты другими стахановцами, другими передовыми рабочими. Сегодня
уже ставятся новые рекорды. Предела борьбы за высокие производственные
нормы еще не видно.

Вчера только происходило совещание комбайнеров, в большинстве своем
колхозников. Один из этих комбайнеров товарищ С. В. Полагутин дал на комбайн
1005 гектаров уборочной площади за сезон. Какие конструктора, какие научные
институты, какие плановики могли представить себе такую производительность
труда? А ведь этот комбайнер работает не так уже давно, притом на новой ма¬
шине, которая начала внедряться в массовом порядке в наши колхозы и совхозы
лишь два—три года тому назад.

Стахановское движение будет одной из славных страниц борьбы за социа¬
лизм. И товарищ Сталин, раскрывая смысл и значение стахановского движения,
указывает нам, что „ ... значение состоит еще в том, что оно подготовляет условия
для перехода от социализма к коммунизму".

Наша страна борется с отсталостью, борется за окончательное построение
социалистического общества. В этой борьбе мы имеем уже значительные успехи.
Мы перегнали в экономическом отношении не одну из считавшихся передовыми
капиталистических стран. Но нам нужно нашу вековую отсталость, наследие
царизма, полностью ликвидировать и обогнать все капиталистические страны
в кратчайшие исторические сроки. Эта задача поставлена Партией большевиков
перед трудящимися Советского Союза. Эту задачу взялись решить многомиллион¬
ные массы народов нашей Советской страны, и эта задача решается успешно.

Вторую пятилетку мы выполняем так же успешно, как и первую. На сове¬
щании рабочих-стахановцев не один голос слышался о том, что отдельные отра¬
сли промышленности выполнят вторую пятилетку в 4 года. Залогом этого является
бурный рост стахановского движения, рост культурного уровня трудящихся масс;
залогом этого является и то, что Партия большевиков, Советская власть в состоя¬
нии овладеть стахановским движением, ввести его в организованное русло, напра¬
вить его по пути, который обеспечивает правильное использование этого вели¬
чайшего подъема, этой величайшей инициативы низовиков, рабочих производства,
рабочих колхозных и совхозных полей.

Наши успехи бесспорны и они видны на каждом шагу. На базе этих успехов
мы можем и обязаны ставить новые задачи и, решая их, двигать вперед дело
социализма, дело укрепления нашей страны, первой в мире страны диктатуры
пролетариата, находящейся во враждебном капиталистическом окружении.

Партия Ленина — Сталина ведет массы от победы к победе. Партия
Аенина — Сталина делает все для того, чтобы победное шествие стахановцев
превратить в победное шествие всего многомиллионного трудящегося населения
нашей великой Советской страны. (Аплодисменты.)

Товарищ Сталин очень метко, в коротких определениях, выразил причины
и источники такого бурного роста стахановского движения. Он сказал, что „осно¬
вой стахановского движения послужило прежде всего коренное улучшение мате¬
риального положения рабочих. Жить стало лучше, товарищи. Жить стало весе¬
лее". И тысячи стахановцев, присутствовавших на совещании, бурно приветствовали
это меткое, глубоко правильное определение тех сдвигов, которые за последний
год произошли в нашей стране и которые явились результатом проведения поли¬
тики Партии и всей той практической работы, которую Партия вела среди массы
трудящихся.

Товарищ Сталин отметил и то, что
„вторым источником стахановского движения является у нас отсутствие
эксплуатации. Люди работают у нас не на эксплуататоров, не для обо¬
гащения тунеядцев, а на себя, на свой класс, на свое, советское общество,
где у власти стоят лучшие люди рабочего класса. Поэтому-то труд имеет
у нас общественное значение, он является делом чести и славы".



В стране строящегося социализма, в стране диктатуры пролетариата сво¬
бодный труд в союзе с наукой ведет наступление на пережитки старого строя,
ведет наступление на вековую отсталость народов, населявших царскую Россию,
крепит позиции социализма, уничтожает остатки старого капиталистического
строя и готовит могилу капиталистическим врагам, организующим нападение на
социалистическое отечество трудящихся всего мира.

Германский и мировой фашизм, взявшийся за спасение капиталистического
строя, написал на своих знаменах призыв к борьбе против марксизма, против
коммунизма, против большевиков. Для того, чтобы облегчить себе эту борьбу, он
разгромил науку, он разгромил ученых, сжег прекрасные образцы литературы и
искусства, он концентрирует внимание населения на одной задаче—вооружиться для
борьбы за господство германской нации, для борьбы за господство капитализма.

Фашизм, котЬрый прикрывается названием „национал-социализма", ведет
в мировом масштабе пропаганду и борьбу по организации всех враждебных сил
против Советской страны. Но пусть знают враги социализма, враги трудящихся,
враги свободного труда, что их отживающая, гнилая система капитализма не
может победить в борьбе с новыми революционными силами, выращиваемыми на
почве диктатуры пролетариата под руководством марксистов, большевиков,
коммунистов.

В борьбе двух миров победа за коммунизмом, за марксизмом. Стахановское
движение, имеющее не только социалистическое содержание, но и подготовляю¬

щее условия для перехода от социализма к коммунизму, является ярким показа¬

телем того, что дело социализма находится в твердых, крепких руках, что социа¬

листическая производительность труда обеспечит такую силу и мощь пролетарскому
государству и его вооруженным частям, что всякий фашизм разобьет себе голову
о твердые границы нашей великой социалистической родины. (Аплодисменты.)

Товарищ Сталин говорил, что

„третьим источником стахановского движения следует считать наличие
у нас новой техники. Стахановское движение органически связано
с новой техникой. Без новой техники, без новых заводов и фабрик, без
нового оборудования стахановское движение не могло бы у нас
зародиться".

У нас выросла техника в промышленности и в сельском хозяйстве, у нас
выросла техника обороны страны. Технику мы не только приобрели в передовых
капиталистических странах, мы научились создавать технику у себя и создаем
ее такими темпами, что недалеко то время, когда заграничная техника будет пле¬
стись в хвосте нашей советской социалистической техники (аплодисменты),
созданной собственными руками наших пролетариев и наших советских ученых.

Однако, говорит товарищ Сталин,

„на одной лишь новой технике далеко не уедешь. Можно иметь перво¬
классную технику, первоклассные заводы и фабрики, но если нет людей,
способных оседлать эту технику, техника так и останется у нас голой
техникой. Чтобы новая техника могла дать свои результаты, надо иметь
еще людей, кадры рабочих и работниц, способные стать во главе техники
и двинуть ее вперед".

Такие люди у нас создаются. В создании этих людей величайшая роль при¬
надлежит товарищу Сталину, указывавшему на всех этапах нашей борьбы, как
нужно выращивать людей, как нужно воспитывать передовиков борьбы за социализм.

Действительно, вспомните предложение товарища Сталина о подготовке
кадров, о разделении единой системы образования на систему специальных
институтов, переданных отдельным ведомствам и учреждениям. Казалось бы, это
предложение носило узко организационный, технический характер. На самом деле
в этом предложении было заложено глубочайшее предвидение необходимости



создания кадров, способных овладеть передовой техникой. Товарищ Сталин
видел, что при бурном росте народного хозяйства нам нужны тысячи и тысячи
людей, изучающих технику, изучающих науку. Он видел, что нужно спешить
с подготовкой людей и он крепко нажимал на всех, кто не понимал этого, кто
сопротивлялся этим мероприятиям.

Мы имеем сейчас тысячи молодых советских ученых. Сегодня здесь при¬

сутствует только часть научных работников, созданных и воспитанных, а частью
перевоспитанных новыми условиями, новыми задачами, новыми требованиями,
предъявляемыми Партией и Советской страной к нашим научным работникам.
Я говорю, что здесь присутствует часть, и притом не особенно большая часть,
научных работников, потому, что даже Москва, с ее насыщенностью научными
учреждениями, является только частицей в той густой сети научных учреждений,
которая имеется в Стране Советов, на одной шестой части земного шара.

Советская власть создавала научные кадры, внедряла науку во всех райо¬
нах нашего необъятного отечества. В угольном Донбассе, в нефтяном Баку, во
второй угольно-металлургической базе на Урале и в Кузбассе, на Дальнем
Востоке, в далекой Арктике, всюду и везде есть научные работники, ведется
упорная научная работа, изучаются процессы производства, наша экономика,
обогащаются отдельные участки теоретической науки.

Наука у нас получила все предпосылки для того, чтобы бурно развиваться
и расцветать, чтобы в сочетании с трудом обогащать миллионные массы в борьбе
за высокую производительность труда, за освоение новой техники, за решение
новых сложнейших задач.

Наука и труд в СССР идут в общем нога в ногу, разрыва йет. Однако,
нужно прямо ^сказать в порядке самокритики, в порядке вскрытия недостатков,
что наука у нас, особенно в части прикладных дисциплин, частенько отстает от
требований жизни. Как показало развитие стахановского движения, она не всегда
идет в ногу с передовиками производства, которые открывают новые возможности,
закрытые для некоторых наших научных учреждений. Эти недостатки стоят
и будут стоять в центре нашей большевистской самокритики.

В то же время мы должны твердо подчеркнуть, что организационные недо¬
статки в повседневной работе не могут опровергнуть того, что наша советская
наука и в области теории и в области прикладных дисциплин на многих участках
стоит на уровне высот, достигнутых мировыми учеными передовых капитали¬
стических стран. Мы имеем крупнейших ученых и старых и молодых. Мы имеем
достижения в приложении науки на практике. Можно было бы назвать не одно
открытие, которое стоит впереди достижений ученых передовых капиталисти¬
ческих стран. Взять хотя бы синтетический каучук, являющийся продуктом работы
наших ученых, наших научных институтов.

В наших советских условиях наука может и должна играть крупнейшую
роль в развитии стахановского движения, должна помочь стахановцам овладеть
новыми высотами производительности труда, внедрить высокую производитель¬
ность труда в каждое предприятие.

Людям науки Союза Советских Социалистических Республик по пути со ста¬
хановским движением, ибо мы заинтересованы в том, чтобы поднять на недося¬
гаемую высоту производительность труда рабочего, облегчить этот труд правильным
применением и использованием машин, химических средств и т. п. Мы все заин¬
тересованы в том, чтобы техника двигалась вперед и вперед, так как мы боремся
за социалистическое общество, боремся за освобожденный труд, боремся за со¬
кращение рабочего времени, за сокращение расходования энергии человека.

В капиталистических странах многие ученые не могут работать над
техническими проблемами такого порядка, ибо там огромная безработица, там
капиталисты не заинтересованы в применении и распространении достижений
техники в целом ряде производств. Они заинтересованы только в сохранении
своей прибыли. Они часто заинтересованы в том, чтобы душить новую техни- 7
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ческую мысль. Имеется немало примеров того, как в капиталистических странах
душат технические новшества и как на этом общем фоне удушения инициативы
и технической мысли поощряют только мысль, направленную на создание средств
уничтожения людей, мысль, обогащающую капитализм орудиями борьбы против
масс, против рабочего класса, против пролетарской революции.

Наша наука имеет перед собой другие задачи. Наши научные работники
имеют все предпосылки для того, чтобы идти в ногу со стахановцами, взяться,
засучив рукава, за скорейшее приспособление научных достижений к нашей прак¬
тике, к нашей повседневной борьбе.

А в этой части у нас есть что критиковать. Очень многие наши институты
работают медленно, поворачиваются туго, не вооружают соответственные отрасли
производства тем, в чем есть особо острая нужда.

Можно привести немало примеров такой, не совсем удовлетворительной
работы. Взять хотя бы работу нашего автотракторного института, разрабатывав¬
шего почти три года конструкцию нового гусеничного трактора. Или взять наш
институт лесной промышленности, который очень часто не доводит до конца
того, над чем работает.

Может быть, встречаются какие-либо затруднения в распространении научных
достижений? Это не так. Если научный работник понимает смысл, полезность
и необходимость своей работы, он находит пути для того, чтобы свою работу
претворить в жизнь немедленно, как только он приходит к соответствующим
выводам.

Можно назвать также целый ряд институтов легкой промышленности, кото¬
рые ушли с головой в неактуальные проблемы и просмотрели важнейшие участки
работы. А некоторые рабочие, инженеры, изобретатели, которые нашли удачные
решения задач, не встретили достаточного отклика, достаточной поддержки в том,
чтобы эти решения распространить на производство.

Перед нами, например, стоял вопрос о том, как увеличить производствен¬
ную мощность нашей льняной промышленности, потому что растущий колхозный
строй обеспечивает все больший и больший приток сырья. Как будто бы это
актуальная задача. Решение ее многие видели в раздувании плана капитального
строительства. Вместе с тем годами мариновалось приспособление инженера
Вершинина, которое на 50"/0 (а Вершинин считает, что на 80°/о) увеличивает про¬
изводительность льнопрядильной машины.

Такие факты, нужно прямо сказать, являются позором для нашей практики.
У нас решаются величайшие проблемы, мы осваиваем такие вещи, как синтети¬
ческий каучук, мы освоили производство сложнейших измерительных приборов,
мы проделали в области машиностроения колоссальнейшую работу. И вместе
с тем на этом общем фоне хорошей работы у нас еще много прорывов, много
недостатков. Ликвидация этих недостатков вдвое, втрое, может быть, в пять раз
повысила бы эффективность работы наших научных институтов, в сотню раз повы¬
сила бы их роль и значение в деле подъема нашей социалистической промы¬
шленности на уровень, который оставит позади уровень производства капита¬
листических стран.

Нам нужно нашу вековую отсталость преодолеть в 10—20 лет. Мы имеем
все условия для того, чтобы эту задачу решить успешно. Но над решением этой
задачи должны работать не только рабочие-стахановцы: должны работать все
наши научные учреждения и весь тот многотысячный коллектив нашей пролетар¬
ской технической интеллигенции, который уже вырос, который растет в повсе¬
дневной борьбе и который систематически пополняется новыми молодыми силами
из рабочего класса. (Аплодисменты.)

Никита Изотов, известный орденоносный забойщик Донбасса, пошел попол¬
нять свои знания в Промакадемию. Артюхов, давший рекордную добычу угля,
свыше 300 тонн на отбойный молоток, сейчас готовится дома с теми же учите-

S лями, которые готовили Изотова, чтобы тоже поступить учиться в Промакадемию



или в какой-нибудь другой вуз. Все стахановцы, которые выступали на совещании,
говорили о жажде к учебе. Это является залогом того, что в ряды научных
работников будут вливаться новые силы из пролетариев, прошедших школу произ¬
водства, с их пролетарской настойчивостью, пролетарской напористостью, кото¬
рой еще не хватает некоторым ученым.

Эта пролетарская большевистская напористость является обязательным ус¬
ловием осуществления передовых, необходимых пролетарскому государству
технических открытий, технических новшеств.

Товарищ Сталин в своей речи подчеркнул, что

„данные науки всегда проверялись практикой, опытом. Наука, порвав¬
шая связи с практикой, с опытом, — какая же это наука? Если бы
наука была такой, какой ее изображают некоторые наши консерва¬
тивные товарищи, то она давно погибла бы для человечества. Наука
потому и называется наукой, что она не признает фетишей, не боится
поднять руку на отживающее, старое и чутко прислушивается к голосу
опыта, практики".

Нашим научным работникам, нашей технической интеллигенции недостаточно
рукоплескать стахановцам, передовым революционерам производства. Нужно
помочь стахановцам вооружиться еще больше, помочь им использовать в борьбе
за высокую производительность труда все достижения науки, все знания, какие
есть у наших научных работников и в архивах наших научных учреждений.

Нам нужно поддерживать, развивать, расширять стахановское движение. Нам
нужно метод Стаханова, метод вдумчивого, сознательного отношения к своей
работе перенести в лаборатории, в институты, в научные учреждения.

К научным работникам больше чем к кому бы то ни было относится указа¬
ние товарища Сталина:

„Вот почему я думаю, что наши инженерно-технические и хозяй¬
ственные работники, успевшие уже порядочно поотстать от стаханов¬
ского движения, сделали бы хорошо, если бы они перестали цепляться
за старые технические нормы и перестроились по-настоящему, по-науч¬
ному, на новый, стахановский ладм.

Эту задачу нужно решать, к ней нужно подойти организованно. Надо, чтобы
каждый научный коллектив поставил перед собой конкретную задачу: чем можно
вооружить рабочих-энтузиастов для того, чтобы закрепить наши достижения, дать
трудящимся возможность скорее освоить ту высокую производительность труда,
какую освоили передовики, революционеры социалистического производства.

Каждый научный коллектив, каждый научный работник может и должен
поставить перед собой задачу: чем я могу быть полезен в деле борьбы за пере¬
нос стахановских методов, перенос высокой социалистической производитель¬
ности труда в многомиллионные массы трудящихся, чем я могу помочь в деле
закрепления стахановского движения, подготовляющего условия для перехода
от социализма к коммунизму?

Научные работники Советского Союза могут и обязаны взяться за решение
задач, посильных только нашей великой славной стране. Партия Ленина —
Сталина не ставит непосильных задач: Партия Ленина — Сталина ставила
и ставит задачи, решение которых по силам организованным трудящимся. Задача
расширения стахановского движения, задача превращения его в движение мил¬
лионов, задача вооружения стахановцев всем необходимым как со стороны орга¬
низации производства, так и со стороны вооружения дополнительной техникой, —
эти задачи стоят как боевые, и эти задачи мы можем и должны решать.

-Задачи, которые ставит Партия, подхватил Ленинский комсомол. Характерно,
среди стахановцев очень много нашей советской молодежи, сверстников
ря, молодежи, воспитанной Ленинским комсомолом, молодежи, воспитанной 9



Партией Ленина — Сталина, молодежи, выпестованной нашим великим учи¬
телем — гениальным Сталиным. (Аплодисменты.)

Эту молодежь мы имеем не только на производстве, она есть и в наших
научных институтах, она есть на всех участках нашего социалистического строи¬
тельства. И задача, которая стоит перед институтами, должна быть поднята
и той молодежью, которая в области науки может дерзать4и осваивать новые
проблемы так же смело, как дерзал Стаханов, как дерзали другие из молодежи,
ломая технические нормы, ломая старые навыки, ломая все то, что стояло на
пути их революционного движения.

Научные работники, и молодые и старые, могут и должны сделать советскую
науку мощнейшим орудием в руках миллионных масс, передовиков-стахановцев
социалистической стройки.

Задачи, которые стоят перед нашими научными институтами, не могут быть
сформулированы, охарактеризованы в одном докладе, универсально для всех наших
научно-исследовательских организаций, но одна общая задача стоит перед вами:
задуматься над производительностью вашего труда, задуматься над эффектив¬
ностью работы ваших коллективов, ваших учреждений, над результатами и эффек¬
тивностью затрачиваемого вами труда, затрачиваемых вами средств.

Вскрыв все недостатки своей работы, сметая на своем пути все препятствия,
вы станете стахановцами научной работы, вы станете теми передовиками, рево¬
люционерами борьбы за социализм, которыми хочет вас видеть Великая Партия
и Советская власть. (.Аплодисменты.) Для этого есть все данные. Со стороны
Партии и Советской власти будет оказано такое же внимание стахановцам научной
работы, какое оказано стахановцам-производственникам за высокую социалисти¬
ческую производительность труда. (Аплодисменты.)

Позвольте же пожелать вам успеха в этой организованной борьбе научных
учреждений за развитие стахановского движения, за увеличение выпуска промыш¬
ленной продукции, зз богатую счастливую жизнь в СССР. Позвольте также вы¬
разить надежду, что научные работники Москвы под руководством Московского
комитета Партии большевиков, под руководством Партии Ленина — Сталина
сумеют занять в деле развития стахановского движения передовые позиции, что

московские научные работники смогут по-революционному откликнуться на призыв
вождя народов Советского Союза товарища Сталина помочь развернуться ста¬
хановскому движению, помочь этому великому историческому процессу и помочь
тем самым скорейшему разрешению тех задач, которые стоят перед нашей страной.

Наш вождь, учитель, товарищ Сталин всегда внимательно следит за рабо¬
той, за успехами, за достижениями на научном фронте. Из всей жизни, из всей
нашей многогранной работы ой умеет взять то ценное, то здоровое, что заслу¬
живает внимания и требует поддержки.

Я уверен, что, если научные работники московских научных учреждений, наши
ученые, инженеры, техники, конструктора возьмутся серьезно, по-большевистски
за работу, они выйдут победителями и помогут социалистической стройке, помо¬
гут развитию социалистического общества, помогут окончательной победе социа¬
лизма над капитализмом. (Бурные аплодисменты, все встают, зал стоя аплоди¬
рует.)

W
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ПЯТЬ ЛЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО
КАУЧУКА В СССР

В. А. КОМАРОВ

В феврале 1936 г. наполняется пять
лет одной из самых молодых в СССР
и единственной в мире промышленности
синтетического каучука.
Пять лет назад на опытном заводе

синтетического каучука „Литер Б“ в Ле¬
нинграде была впервые произведена
первая партия синтетического каучука.
С тех пор, выполняя прямое указание
товарища Сталина — обеспечить Со¬
ветский Союз собственным сырьем для
резиновой промышленности, — произ¬
водство СК сделало огромные успехи,
прочно завоевав себе одно из ведущих
мест в нашей химпромышленности.
В связи с этим интересно рассмотреть
пройденный производством СК путь.
Огромная важность создания соб¬

ственной каучуковой сырьевой базы для
экономической независимости и оборо¬
носпособности СССР не подлежит ника¬
кому сомнению. Достаточно вспомнить,
что автомобильным и авиационным
транспортом невозможно пользоваться
в случае отсутствия каучука; что целый
ряд разнообразных машин нуждаются
в резиновых прокладках, шлангах и т. д.;
что даже медицина будет вынуждена
коренным образом перестроиться в этом
случае.
Учитывая огромную важность каучука

и отсутствие в СССР собственных
источников каучукового сырья, ВСНХ
в 1926 г. объявил мировой конкурс
на способ производства синтетического
каучука. Постановлением жюри конкурса
1 ООО ' г

в ivzo г. из всех представленных спо¬
собов производства СК премируется
лишь один, принадлежащий С. В.!Ле-
б е д 6 в у, профессору Военно-Медицин¬
ской академии в Ленинграде. С. В. Ле¬
бедев является крупнейшим и авторитет¬
нейшим химиком-органиком, научная
деятельность которого отличалась за¬
мечательной глубиной и целеустремлен¬
ностью. Сразу после окончания универ¬

ситета (1900 г.) С. В. Лебедев начинает
самостоятельную работу по органи¬
ческой химии, в области, связанной с во¬
просом синтеза каучука. Многолетняя,
чрезвычайно глубокая и обширная ис¬
следовательская работа в областях
гидрогенизации и полимеризации непре¬
дельных соединений сделала С. В. Ле¬
бедева исключительным знатоком этой
области химии, позволила внести ему
свое новое, оригинальное и обеспечила
успешное разрешение проблемы синтеза
каучука.

С. В. Лебедев не был ученым, замы¬
кавшимся в тесном кругу научных работ
своей лаборатории. После получения
премии на международном конкурсе
ВСНХ за предложенный им способ
синтеза каучука из спирта, путем полу¬
чения из спирта дивинила и полимери¬
зацией его в каучук в присутствии
натрия, С. В. Лебедев принял энер¬
гичное участие в организации нового
производства, возглавив научное руко¬
водство работой построенного по рас¬
поряжению Правительства Государствен¬
ного Опытного завода синтетического
каучука „Литер Б“. В результате интен¬
сивной работы Опытного завода, ру¬
ководимого С. В. Лебедевым и его
ближайшими учениками В. П. Краузе,
Г. Г. Коблянским и др., удалось быстро
проверить способ в заводском масштабе
и приступить к проектированию и строи¬
тельству больших заводов СК. Старые
работники Опытного завода с большой
теплотой вспоминают первые годы ра¬
боты завода, годы напряженной работы
и творческого пафоса, когда в борьбе
с частичными неудачами выковывался
советский синтетический каучук. Слова
товарища Сталина на Первой Все¬
союзной конференции работников социа¬
листической промышленности в феврале
1931 г.: „У нас есть все, кроме разве
каучука, но через год-два и каучук
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Фиг. 1. Опытный завод синтетического каучука лит. „Б". Опытная установка для
получения дивинила из спирта.

будем иметь в своем распоряжении",1
обязывали работников завода к интен¬
сивной творческой работе. Большое
участие в создании промышленности
синтетического каучука принимал вождь
ленинградского пролетариата С. М. Ки¬
ров, безвременно погибший от руки
обнаглевших троцкистско-зиновьевских
последышей. Бессменные руководители
Опытного завода „Литер Б“ директор
Г. В. Пеков, технический директор
В. П. Краузе и другие старые работники
завода с благодарностью вспоминают
живой интерес Сергея Мироновича к ра¬
боте завода, ту струю бодрости и воли
к победе, которую так умел вселять
в других Сергей Миронович в дни
неудач и неполадок.
Как только были получены благо¬

приятные результаты на Опытном за¬
воде, сразу же было приступлено к проек¬
тированию, а затем и строительству
больших заводов СК — в Ярославле,
Воронеже, Ефремове, а позднее в Ка¬
зани.

1 И. Сталин. Вопросы ленинизма. Иад.
12 девятое, дополн. Парт, издат., 1933 г., сгр. 579.

Для руководства всеми работами,
связанными с созданием новой отрасли
промышленности, было образовано в си¬
стеме Наркомтяжпрома специальное
управление промышленности синтетиче¬
ского каучука, во главе которого был
поставлен железный большевик и испы¬

танный командир как на полях граж¬
данской войны, так и на хозяйственном
фронте товарищ О. П. Осипов-Шмидт.
На долю последнего выпала нелегкая
задача — в невиданно короткий срок
создать новое сложное химическое про¬
изводство на основе преимущественно
лабораторных работ, не подвергнутых
за недостатком времени тщательной
проверке в заводском масштабе. Дело
совершенно новое, поэтому воспользо¬
ваться каким-либо опытом в СССР или

за границей было невозможно, опытных
кадров тоже не было. Большие затруд¬
нения встречались также и в отношении
снабжения строек необходимыми мате¬
риалами и оборудованием, так как про¬
мышленность СК являлась одной из
многочисленных поправок к первой пяти¬
летке и никакими планами потребности
ее не были предусмотрены.
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Фиг. 2. Опытный завод синтетического каучука лит. „Б". Цех опытной поли¬
меризации.

Несмотря на все эти трудности, про¬
мышленность СК пришла к концу первой
пятилетки с двумя большими заводами
в пусковом периоде (Ярославль, Воро¬
неж); третий (Ефремово) 'заканчивался
монтажем, и было начато строительство
четвертого завода в Казани. Это было
огромной победой. Однако основная
задача была впереди — освоить новую
технику, полностью научиться владеть
сложным технологическим процессом
производства СК.
Объединенный пленум ЦК и ЦКК

ВКП (б) подвел итоги первой пятилетки
социалистического строительства, вы¬
полненной в 4 года и 3 месяца. Одним
из этих итогов было создание новой

промышленности синтетического кау¬
чука в СССР.
Вместе с тем пленум определил, что

„в отличие от первой пятилетки —
вторая будет по преимуществу пятилет¬
кой освоения новых предприятий в про¬
мышленности, пятилеткой организацион¬
ного укрепления новых предприятий
в сельском хозяйстве — колхозов и

совхозов, что, конечно, не исключает,

а предполагает дальнейшее развитие

нового строительства", что вторая пяти¬
летка должна дополнить нынешний
лозунг нового строительства новым
лозунгом — „освоения новых предприя¬
тий и новой техники" (из резолюций
пленума).
Приведенные выдержки полностью

определяют задачи, ставшие перед про¬

мышленностью СК на вторую пятилетку.
Созданное по инициативе товарища
Сталина производство СК необхо¬
димо было освоить как в отношении

повышения выходов СК, так и разно¬
образия получающихся при основном
процессе ценных побочных продуктов.
Дальнейшая работа промышленности

СК есть, по сути дела, практическое
выполнение директив пленума на его

конкретном участке работы. Результа¬
том явились крупные успехи в освоении
производства СК. Так, при пуске Яро¬
славского завода в первые месяцы его

работы выход каучука на разложенный
спирт составлял всего 5%. Критическое
освоение опыта пуска Ярославского
завода, введение соответствующих по¬

правок дали возможность иметь первое
время работы Воронежского завода уже
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Фиг. 3. Опытный завод синтетического каучука лит. „Б“. Одна из лабораторий
научно-исследовательского отдела.

10% выхода каучука; тот же завод
в первом квартале 1935 г. уверенно
держал выход каучука в 23% от затра¬
ченного спирта, а на 1936 г. Наркомом
товарищем Орджоникидзе перед
промышленностью СК поставлена основ¬
ная задача: добиться выходов в 33%
каучука на затраченный спирт.

Эти качественные успехи обусловили
количественный рост продукции СК.

Что обеспечило' столь осязательные
успехи промышленности СК?

Это, прежде всего, — освоение тех¬
нологического процесса работниками
заводов, ведение операций в наивыгод¬
нейших условиях с целью получения
максимальных выходов, борьба с произ-
водственным^ потерями во всех звеньях
технологического процесса. Наконец,
это — быстрое доведение результатов
научно-исследовательских работ в про¬
изводство.

Постановка научно-исследователь¬
ской работы в системе СК представляет
неплохой образец организации, обес-
лечивающей быстрое осуществление
результатов научно-исследовательских
изысканий в промышленном масштабе.

Л4 Исследовательская работа, кроме цен¬

тральных лабораторий больших заво¬
дов, ведется на двух опытных заводах

„Литер А“ и „Литер Б“, представляю¬
щих собой комбинаты научно-исследо¬
вательских лабораторий с опытными
установками и установками заводского

масштаба. Каждая научно-исследова¬
тельская работа, давшая существен¬
ные для производства СК результаты,
сразу же проверяется на установках

Опытног о завода и затем переносится
при участии работников Опытного завода
на большие заводы СК. Быстрая про¬
верка результатов лабораторных работ
в большом производственном масштабе,
живая связь между работниками опыт¬
ных и больших заводов СК выгодно
отличают организацию научно-исследо¬

вательской работы в системе СК.
Отмечая успехи промышленности СК,

необходимо остановиться на ее кадрах,
работающих сейчас в промышленности
СК. Средний возраст этих людей сейчас
25 лет, а в момент начала работы си¬
стеме СК он был всего — 21 год.
90% инженерно-технического персонала
заводов, в том числе и начальники

цехов — люди, окончившие наши совет¬

ские ВТУЗы в 1930, 31, 32 гг. Все эти
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люди не имели почти никакого опыта,
никакой производственной закалки.
В процессе стройки и освоения произ¬
водства СК они прошли хорошую школу
и овладели „секретами" своего произ¬
водства.

Успешное разрешение поставленных
на 1936 г. задач обеспечивается мощным
развертыванием стахановского движе¬
ния в системе СК, поднимающим на но¬
вую высшую степень борьбу каждого
аппаратчика и инженера за лучшее освое¬
ние своего рабочего места, за лучшее
проведение каждой операции. Обеспе¬
чивается оно также результатами на¬

учно-исследовательских работ завода
„Литер Б" за 1935 г., которые дадут
возможность в 1936 г. значительно повы¬
сить продукцию каучука, выпускае¬
мую большими заводами. Среди этих
работ, как наиболее существенные,
необходимо отметить получение нового
катализатора для процесса каталитиче¬
ского разложения спирта, дающего боль¬
шее количество “дивинила; новый метод
полимеризации дивинила, дающий воз¬
можность проводить этот процесс более
просто, с меньшими потерями дивинила
и давать каучук лучшего качества; уве¬
личение выхода синтетического каучука
за счет использования некоторых побоч¬
ных продуктов; решение проблемы реге¬
нерации каучука из резиновых изделий.
Особо важным является решение

проблемы использования побочных дро-
дуктов, так как лишь ее рациональное
решение сможет сделать наш советский

синтетический каучук самым дешевым

в мире. Переработка побочных продук¬

тов промышленности СК обеспечит
дефицитными высококачественными рас¬
творителями ряд отраслей промышлен¬
ности — лакокрасочную, кожсуррогат-
ную и т. д. Промышленность СК по про¬
грамме выпуска каучука сможет дать

к 1937 г. этил-ацетат, бутил-ацетат,
этилен-гликоль, метил-этил-кетон и

целый ряд других растворителей в коли¬
честве, способном почти полностью
обеспечить потребность в них. Вместе
с тем из побочных продуктов СК кроме
растворителей вырабатывается целый
ряд ценных продуктов, как эджерайт-
стабилизатор для каучука, некоторые
ускорители вулканизации и т. д. При
выпуске каучука в определенном коли¬
честве тонн можно получить допол¬

нительно столько же побочных про¬
дуктов.

Настоящий 1936 г. принесет новые
победы производству синтетического
каучука. Порукой тому — развертывание
стахановского движения среди кадров
промышленности СК, уже выросших для
преодоления сложнейших задач химиче¬
ской техники.

В борьбе за то, чтобы наш синтети¬
ческий каучук был самым лучшим и
дешевым в мире, работники заводов
СК постоянно помнят, что инициатором
и создателем промышленности СК был
великий Сталин, что они, борясь
за это под руководством любимого
Наркома товарища Орджоникидзе,
каждый на своем конкретном участке
работы укрепляют обороноспособность
и экономическую независимость своей
великой социалистической родины.
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ИЗУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ КОРОНЫ ПОМИМО
СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНИЙ

В. П. ВЯЗАНИЦЫН

Солнечная корона — самая внешняя
атмосферная оболочка Солнца—пред¬
ставляет для астрофизики громадный
интерес. Но решение связанных с нею
многочисленных проблем продвигается
вперед сравнительно медленно. Это
объясняется тем, что корона может быть
наблюдаема только в редкие моменты
полных солнечных затмений, т. е., в сред¬
нем, 1—2 минуты в год, причем эти
наблюдения требуют снаряжения спе¬
циальных экспедиций, в которых, между
тем, применение больших и сложных
инструментов ограничено, в виду труд¬
ностей транспорта и установки. Поэтому
уже в течение полустолетия делались
многочисленные попытки найти способ

наблюдения короны помимо затмений—

с одной стороны, фотографирование ко¬
роны (непосредственно или через свето¬
фильтр), с другой стороны, обнаружение
инфракрасного излучения короны по¬
средством болометра или термостол¬
бика. Но все эти попытки до последнего
времени оставались безуспешными.

Главное затруднение состоит в том,
что интенсивность коронального излуче¬

ния слишком ничтожна по сравнению
с интенсивностью рассеянного солнеч¬
ного света. Происхождение последнего
обусловлено тремя причинами: 1) рас¬
сеяние солнечного света газообразной
атмосферой Земли, 2) рассеяние посто¬
ронними твердыми частицами, находя¬

щимися в земной атмосфере, а также

перистыми облаками, состоящими из
ледяных кристалликов, и 3) инструмен¬
тальное рассеяние. Атмосферное рас¬
сеяние — обратно пропорционально
4-й степени длины волны рассеиваемых
лучей (закон Рэлея). Следовательно, вы¬
деляя светофильтром наименее рассеи¬
ваемые лучи — красные и инфракрас¬
ные, — можно было бы в значительной
степени уничтожить яркий фон, вызван-
ный этой причиной. Гораздо большую

помеху создают две последние причины,

обусловливающие появление около сол¬
нечного диска яркого ореола, маскирую¬
щего корону. Впрочем, на вершинах гор,
когда нет перистых облаков и воздух
лишен посторонних частиц (напр, после
падения снега), влияние первой из них
исчезает почти совершенно.

Самой важной причиной вредной осве¬
щенности является рассеяние солнечных
лучей в самом инструменте, вызванное
отчасти отражениями от поверхностей

линз, отчасти несовершенством изгото¬
вления стеклянной массы, из которой

приготовлены линзы или зеркало — су¬
ществование свилей (неоднородность
стекла), пузырьков, пылинок и т. п.
Ореол вокруг солнечного изображения,
вызванный инструментальным рассея¬
нием, в обычных условиях легко дости¬
гает интенсивности, в 1000 раз боль¬
шей интенсивности короны. Если упо¬
треблять простую линзу, то вредное
освещение много меньше, чем в случае
объектива из нескольких линз или в слу¬
чае зеркала; все же оно достаточно,
чтобы совершенно скрыть корону.
Решение проблемы наблюдения коро¬

ны вне затмений было дано всего лишь

несколько лет назад французским астро¬
номом Б. Лио (Bernard Lyot, Медонская
обсерватория). Специально сконструиро¬
ванные им инструменты и глубоко про¬
думанная методика наблюдения позво¬
лили ему впервые исследовать корону
вне затмения. Правда, результаты, до¬
стигнутые Лио, являются лишь первым
приближением; инструменты его ну¬
ждаются в дальнейшем усовершенство¬
вании. Ниже дается краткий очерк ис¬
следований Лио.
Первые увенчавшиеся успехом опыты

Лио по наблюдению короны вне затме¬
ния были произведены им летом 1930 г.
на горе Пик Миди (Pic du Midi), где
осуществляется сочетание исключи¬
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тельно благоприятных для решения этой
задачи условий. В частности, благодаря
большой высоте, над головой наблюда¬
теля остается только 7з массы нашей
атмосферы; нижние же ее слои, наибо-
лее мутные и отягощенные пылью,
а также облака, остаются под ногами,
что обеспечивает идеальную прозрач-
ность воздуха и частую безоблачность.
Первые наблюдения Лио состояли

в следующем. Изображение Солнца по¬
лучалось посредством оптической си¬
стемы, рассеивающей очень мало света,
на металлическом диске, слегка превос¬

ходящем по размерам солнечное изобра¬
жение. Загораживаясь этим
диском от ослепляющих
солнечных лучей, наблю¬
датель мог исследовать

в окуляр, помещенный за
диском, окрестности Солн¬
ца до 30" от края. При этих
условиях Лио видел и (за¬
меняя окуляр фотокаме¬
рой) фотографировал яркие выступы
солнечной атмрсферы около края сол¬
нечного диска, так называемые проту¬

беранцы, которые обычно могут быть
наблюдаемы лишь в спектроскоп, осла¬
бляющий, благодаря его дисперсии,
яркий фон неба, на который проекти¬
руются эти выступы. Вокруг черного
диска, даже при лучших атмосферных
условиях, был виден легкий ореол, ко¬
торый, по предположению Лио, был вы¬
зван отчасти рассеянием света земной
атмосферой, а отчасти солнечной ко¬
роной. Для обнаружения последней Лио
применил, с одной стороны, так наз.
поляриметр, с другой стороны — спек¬
троскоп.

Из наблюдений короны во время за¬
тмений известно, что свет короны ча¬
стично поляризован, т. е. световые ко¬
лебания совершаются в определенной
плоскости, тогда как в обыкновенном,
неполяризованном свете эти колебания
происходят во всех направлениях, пер¬
пендикулярных к направлению луча.
Поляриметр дает возможность выделить
и измерить количество поляризованного
света, что и было проделано Лио в раз¬
ных точках неба и на разных расстоя¬
ниях от солнечного края. Поляризация
света была тем больше, чем более про-

Природа № 2

зрачен воздух; напротив, прохождение

даже легких облаков сводило ее к нулю,
что указывает на то, что эта поляриза¬
ция— не атмосферного происхождения.
Следовательно, это — поляризованный
свет короны.

Посредством спектроскопа Лио смог
увидеть наиболее яркие корональные
линии, зеленую (длина волны 5303 онг-
стрем) и красную (6374 онгстрем),
определить их длины волн и изучить их
интенсивность на разных расстояниях
от солнечного края и границы их види¬
мости. Спектроскопические наблюдения
хорошо согласуются с поляриметриче¬

скими, и спектральные линии имели,
напр., максимум яркости в тех точках,
где наиболее сильная поляризация;
в связи с этим и форма короны, полу¬
ченная двумя этими методами, в общих
чертах — одна и та же.

Вторая, наиболее важная по своему
значению, серия наблюдений Лио, про¬
веденная также на Пик Миди с июня по
сентябрь 1931 г., имела целью непосред¬
ственное фотографирование короны,
а также наблюдение ее посредством
спектрогелиографа. Для первой цели
Лио сконструировал коронограф, схема
которого дана на фиг. 1.
Главной частью этого инструмента

является плосковыпуклая линза А с диа¬
метром 13 см и фокусным расстоянием
3.15 м. Эта линза была изготовлена из
специально отобранного высококаче¬
ственного оптического стекла и бьгла

исключительно тщательно обработана^ &

так что не имела в своей центральной^!
части никаких дефектов, как свили,
зырьки, царапинки и т. п. Она образурР
изображение Солнца на диске В из за¬
черненной латуни, который выступает
за край Солнца только около 15".
Линза С, помещенная за диском, обра¬
зует изображение А А линзы А на диа¬
фрагме D, в центре которой помещается /7

2

С *]е,5г В'

Фиг. 1.
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маленький экран Е. Края диафрагмы за¬
держивают свет от краев линзы А,
вкран же Е задерживает свет солнеч¬
ных изображений, произведенных отра¬
жением от поверхностей линзы. Нако¬
нец, позади диафрагмы помещается за¬
щищенный от рассеянного света переис-
правленный объектив F, образующий
в В'В'' ахроматическое изображение ко¬
роны. Вся оптика заключена в деревян¬
ную трубу G длиною в 5 м. На много¬
численных деталях прибора, имеющих
целью сведение до минимума количества

Фиг. 2.

рассеянного света и пыли, нагревания

воздуха в нем и т. п., останавливаться

не будем.
Посредством этого коронографа Лио

получил ряд снимков короны через
красный светофильтр, а также протубе¬
ранцев и хромосферы (солнечная атмо¬
сфера). Центральная часть фиг. 3 пред¬
ставляет один из снимков короны.

Несмотря на все принятые предосто¬
рожности, изображение короны проекти¬
руется на светлый фон неба, яркость
которого равна около 4 миллионных
яркости Солнца. Из этой яркости фона
неба от 1/г Д° 3U обусловлено инстру¬
ментальным рассеянием, так что прибор
должен быть еще более усовершенство¬
ван в этом отношении.

Для наблюдения корональных линий
в 1931 г. Лио сконструировал установку,
состоящую из большого коронографа
и двух спектрографов, один из которых
мог быть превращен в спектрогелио¬
граф. Общая схема установки дана на
фиг. 2. Спектрографы установлены
внутри трубы телескопа G' длиною 6 м.
Верхнее отверстие трубы N' наглухо за¬
крыто, на другом же конце N помещена
щель R и приспособление для передви-

18 жения фотопластинки, общее обоим

спектрографам. Ахроматический объек¬
тив F коронографа на фиг. 1 здесь за¬
менен простой линзой F', образующей
изображение короны на щели R спек¬
трографов, после отражения от двух
призм полного отражения О и О’. За
второй призмой помещается свето¬
фильтр Р, изолирующий нужную спек¬
тральную область, и затем линза Q,
дающая изображение диафрагмы D на
дифракционной решетке S или на
призме Т, в зависимости от наклона
призмы (У.

Один из спектрографов содер¬
жит вогнутую Роуландовскую ре¬
шетку S, дающую изображение
спектра на фотопластинке в Z;
сходящиеся лучи пересекают лин¬

зу W, исправляющую сильный
астигматизм,1 введенный решет¬
кой, и уменьшающую ширину
спектра (и, следовательно, экспо¬
зицию). Другой спектрограф со¬
держит призму Т, плоское зер¬
кало U и простую линзу V;

когда употребляют этот спектрограф,
линза W удаляется. Последний спектро¬
граф легко может быть превращен
в спектрогелиограф, для чего перед
пластинкой помещают вторую щель,
которая выделяет нужную спектральную

линию или часть спектра. Смещение
изображения короны на первой щели
достигается вращением призмы О вокруг
ее оси, смещение же пластинки — сколь¬

жением в салазках Z. Такова общая
схема установки Лио.
Посредством спектрографа с решет¬

кой и спектрогелиографа Лио смог по¬
лучить ряд снимков зеленой и красной
корональных линий, показывающих по¬
ведение этих линий вокруг Солнца. При
снимании спектрогелиографом изобра¬
жение короны и фотопластинка смеща¬
лись после каждой экспозиции на 2 мм,
так что получался снимок, пример кото¬

рого дан на фиг. 3 (внешняя часть).
Тогда как темные Фраунгоферовы сол¬
нечные линии остаются неизменными при

снимании в разных точках короны, яр¬
кие корональные линии сильно меняются,

1 Недостаток объектива или решетки, за¬
ключающийся в том, что для точек, удаленных
от оптической оси, лучи собираются не в один
общий фокус, а в две отдельных фокусных линии.
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согласуясь в общем с распределением
интенсивности в короне, полученным
по непосредственным снимкам.

Как известно из наблюдений короны
во время затмений, форма короны ме¬
няется с 11-летним циклом солнечной
деятельности. В годы максимумов сол¬
нечной деятельности корона более или
менее равномерно расположена вокруг
Солнца. В годы же минимумов она имеет
форму более вытянутую в плоскости
солнечного экватора. Изображейия ко¬
роны, полученные Лио в 1931 г. посред¬
ством спектрогелиографа, показали, что
зеленая линия очень слаба или неви¬
дима на высоких гелиографических
широтах. Наоборот, она — максимальной
интенсивности вблизи экватора, что соот¬
ветствует ожиданию, поскольку наблю¬
дения производились около минимума
идущей к убыванию солнечной деятель¬
ности (бывшего в ноябре 1933 г.). Для
изучения того, как должно повлиять на
форму короньГ возрождение солнечной
деятельности — начало нового 11-лет-
него цикла, — Лио в августе 1934 г.
повторил на Юнгфрау наблюдения ко¬
роны в зеленой и красной линиях. Для
наблюдений служил легкий коронограф
в комбинации со спектроскопом прямого
зрения (наблюдения визуальные). На¬
блюдатель определял точки, где линии
появлялись и исчезали, оценивал их ин¬
тенсивности и положения максимумов и
минимумов. В результате наблюдений
был получен ряд графиков, дающих ин¬
тенсивности красной и зеленой коро¬
нальных линий вокруг Солнца до 55" от
края. Зеленая линия обладала в 1934 г.
совершенно отличным от 1931 г. рас¬
пределением: выступы короны, более
многочисленные, имели много большие
широты, на экваторе же часто не были
видны.

Заканчивая этот беглый очерк работ
Лио, отметим, что (об этом говорилось

19
2*

Фиг. 3.

уже в начале статьи) его исследования
являются лишь первым удачным опытом
по наблюдению солнечной короны вне
затмений. Предложенные им инстру¬
менты нуждаются в дальнейшей разра¬
ботке и усовершенствовании, будучи
пригодными в настоящем своем виде

лишь в случае идеальных атмосфер¬

ных условий, подобных условиям на

Пик Миди и Юнгфрау. Подтвержде¬
нием этого может служить, напр., тот
факт, что спектрогелиографическая уста¬
новка конструкции Лио, установленная
на Маунт-Вильсоновской обсерватории
(Калифорния), также отличающейся пре¬
красными атмосферными условиями, не
оправдала себя и никаких следов короны
с ее помощью обнаружить не удалось.

В настоящее время астрономом Пул¬
ковской обсерватории Н. Г. Пономаре¬
вым сконструирован коронограф типа
Лио, представляющий во многом более
совершенную конструкцию в отношении
уничтожения инструментального рассея¬
ния, чем это было первоначально у са¬
мого Лио. Предполагается испытать
этот коронограф в предстоящем полном
солнечном затмении 19 июня 1936 г.;
с ним предположено фотографирование
короны во время полной фазы и непо¬
средственно до и после затмения.
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РАЗДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ РТУТИ ФОТОХИМИЧЕСКИМ
ПУТЕМ

В. И. ЧЕРНЯЕВ

Если какой-либо элемент представ¬
ляет собою смесь изотопов, то нередко
на спектральных линиях этого элемента
можно обнаружить так наз. „изотопиче¬
ское смещение", т. е. линии такого эле¬
мента состоят из нескольких компонент,

немного сдвинутых друг относительно
друга и принадлежащих отдельным изо¬
топам.1 Сверхтонкая структура линий,
происходящая от изотопического сме¬

щения, часто маскируется сверхтонкой
структурой, возникающей от расще¬
пления компонент отдельных изотопов

в свою очередь на несколько компонент,

если ядра этих изотопов обладают ме¬
ханическим (и связанным с ним магнит¬
ным) моментом. Воздействие магнитного
момента ядра на электронную оболочку
атома приводит к появлению некото¬
рой добавочной энергии, которая ведет
к расщеплению некоторых энергетиче¬

ских уровней (термов) атома на несколько
подуровней. Спектральные линии, возни¬
кающие в результате перехода между

различными энергетическими уровнями

атома, если последние расщеплены, бу¬
дут состоять из нескольких компонент.

Четные изотопы (т. е. обладающие чет¬
ным атомным весом) имеют магнитный
момент ядра, равный нулю, и потому их
линии нерасщеплены, но часто сдвинуты

относительно друг друга вследствие

изотопического смещения, природа кото-

т 200 202 204

„ ►* И > .

10,4 11,5 10 тА

Фиг. 1.

1 См. С. Э. Фриш, Атомные ядра и спектры,
вып. XXVIII „Проблемы новейшей физики", или

20 С. Э. Фриш, Атомные спектры, ГТТИ, 1934.

рого пока не может считаться вполне
выясненной.

Ртуть представляет собою смесь, по
крайней мере, семи изотопов, в следую¬
щих относительных количествах:

Атомный
вес

196 .

198 .

199 .

200 .

201 .

202 .

204 .

Изотоп 196 присутствует в малом ко¬
личестве, и потому спектральные линии,
которые он испускает, будут обладать
небольшой интенсивностью. В дальней¬
шем этот изотоп мы не будем принимать
во внимание. В таком случае те линии
ртути, которые обнаруживают изотопи¬
ческое смещение, должны состоять из
четырех интенсивных компонент, со¬

ответствующих четным изотопам, и не¬

скольких более слабых компонент, про¬

изошедших от расщепления линий не¬
четных изотопов. На фиг. 1 изображено
сверхтонкое строение линии Hgl длины
волны 2537А (резонансная линия ртути).
При этом указаны лишь положения про¬
стых линий четных изотопов. Расстояние

О

между ними дано в тысячных долях А
(тА). Компоненты расщепления линий
нечетных изотопов на чертеже не ука¬
заны, некоторые из них лежат между
линиями четных, а остальные отстоят

дальше от центра картины. Несмотря
на чрезвычайно малые разности длин
волн между отдельными компонентами,

структуру такого изотопического строе¬

ния линий удается разрешить при помощи

приборов высокой разрешающей силы.

°/о

0.10

9.89

16.45

23.77

13.67

29.27

6.85
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В приборах небольшой разрешающей
силы» напр, в обычных призменных
спектрографах, линии ртути предста¬
вляются простыми.
Если бы удалось из обычной ртути

выделить один какой-либо четный изо¬
топ в чистом виде, то все его спек¬
тральные линии были бы простыми.
Можно, однако, упростить сложный со¬
став спектральных линий ртути и не
отделяя изотопов друг от друга. Уста¬
новку, позволяющую это сделать, осу¬
ществил в 1930 г. М р о з о в с к и й.1

Известно, что если поместить источ¬
ник света в магнитное поле, то многие

спектральные линии обнаруживают рас¬
щепление на несколько компонент; это
расщепление имеет ту же физическую
природу, что и расщепление, происхо¬
дящее, от наличия магнитного момента
ядра. Это явление (явление Зеемана)
имеет место не только для линий испу¬
скания, но и ддя линий поглощения. Если
газ, поглощающий какую-либо спек¬
тральную линию поместить в магнит¬

ное поле то вследствие расщепления

энергетических уровней линия эта в по¬

глощении будет также иметь вид рас¬
щепленной, при этом „центр тяжести"
компонент расщепленной линии будет
совпадать с положением нерасщеплен-
ной линии в отсутствии поля. Расстояние
между компонентами пропорционально
напряжению магнитного поля.

Если мы имеем спектральную линию,
состоящую из нескольких компонент,
принадлежащих отдельным изотопам,
то каждая такая компонента от действия
внешнего поля будет расщеплена на свои
компоненты. При этом мы можем подо¬
брать напряжение поля таким образом,
чтобы какая-либо компонента расщепле¬
ния линии одного из изотопов точно
накладывалась на положение линии ка¬

кого-либо другого изотопа, при отсут¬
ствии внешнего поля.

1 ^Мrozowsky. Bull. del’Acad. Pol.des Sci.,
«яр. 464, 1930. В сущности метод, которым поль¬
зовался Мрозовский, далеко не нов. Еще в 1910 г.
■вкад. Л. И. Мандельштам описал совер¬
шенно тот же метод в применении к резонансной
линии натрия; этим методом пользовалась сотруд-
ица Л. И. Мандельштама Г. У б и ш. См. L. Мап-

PKv.lm4Phj:sik Ztschr.il, 752, 1910; G.V.Ubisch,
35, 790 19П П’753' 1910: Annalen der Phys.

Мрозовский помещал сосуд с парами
ртути в магнитное поле и освещал его

линией 2537 А от ртутной дуги. При от¬
сутствии магнитного поля, линия 2537 А
поглощалась парами ртути целиком.
Если же магнитное поле включалось, то
линии отдельных изотопов в поглощении

расщеплялись, и через поглощающий
сусуд проходили те компоненты линии
2537 А, которые не совпадали по длине
волны ни с одной компонентой расщеп¬
ленного изотопического строения этой
линии в поглощении.

Остальные компоненты нерасщеплен-
ной (в испускании) линии 2537 А, совпа¬
дая с' положением некоторых компонент

расщепления линии 2537 А в поглоще¬
нии, поглощались отдельными изото¬

пами ртути.

Таким образом Мрозовскому удалось
создать фильтр, позволяющий отделить
часть изотопических компонент сверх¬

тонкого строения X 2537 А^от других.
Если смесь паров Hg- и 02 подверг¬

нуть облучению резонансной линией
ртути (2537 А), то атомы pvyra прихо¬
дят в оптически возбужденное состоя¬
ние и приобретают способность соеди¬
няться с кислородом, производя окись

ртути. Без действия линии 2537 А реак¬
ция окисления при обычных температу¬
рах не идет. Если мы сможем тем или
иным способом заставлять поглощать
свет только некоторые изотопы ртути
(т. е. возбуждать только их), то только
они и должны вступать в реакцию, при

условии, что происходит лишь прямая

реакция соединения возбужденной ртути
с кислородом без всяких побочных
реакций. При этом в остатке паров не¬
прореагировавшей ртути должно быть
наблюдено увеличение относительного
количества тех изотопов, которые не

поглощали свет.

Для опыта такого рода естественно
воспользоваться „фильтром Мрозов-
ского", что и было осуществлено Цу-
б е р о м.1 Цубер направлял 2537 А, по-

1 К. Z и Ь е г, Неlv. Phys. Acta 8, 488, 1935.
Цубер называет этот фильтр фильтром Мрозов-
ского. Однако, как уже указывалось, подобный
фильтр был описан акад. Л. И. Мандельштамом
задолго до Мрозовского. Сам Л. И. Манделыцтам 27
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лучаемую от охлаждаемой (для того,
чтобы линии были возможно более уз¬
кие) кварцевой ртутной дуги, через
фильтр Мрозовского, с магнитным по¬
лем, подобранным таким образом, чтобы
через него непоглощенными проходили
только компоненты изотопов 200 и 202.

За фильтром автор ставил свой реак¬
ционный сосуд, в котором находилась
смесь кислорода и паров ртути при
комнатной температуре. Этот сосуд мог
быть тоже подвергнут действию магнит¬
ного поля.

Когда поле, действующее на реакцион¬
ный сосуд, равнялось нулю, то свет
должен был поглощаться только изото¬
пами 200 и 202, т. е. только они должны
были вступать в реакцию. После облу¬
чения смеси, находящейся в магнитном
поле Н = 0, в течение от 10 до 30 мин.,
измерялось поглощение оставшимися

свободными парами Hg тех же компо¬
нент 200 и 202. По уменьшению погло¬
щения по сравнению с поглощением

в начале реакции можно было опреде¬
лить отношение количества изотопов

200 и 202 после реакции к их количе¬
ству до реакции. Затем реакционный
сосуд подвергался действию магнитного
поля в 5000 гаусс. При таком поле рас¬
щепление линий поглощения изотопов
198 и 204 как раз таково, что по одной
компоненте этого расщепления совпа¬
дает с линиями изотопов 200 и 202, па¬

дающими на реакционный сосуд. Рас¬
щепившиеся же линии поглощения изо¬

топов 200 и 202 теперь пропускают не-
расщепленные линии испускания тех же
изотопов (200 и 202) источника света.
Б таком случае свет X 2537 А должны
поглощать только изотопы 198 и 204.
При помощи измерения поглощения до
и после этой реакции определялось отно¬
шение количества изотопов 198 и 204
после реакции к тому же количеству до

реакции. Результаты опыта представ¬
лены графически на фиг. 2. По оси орди-

указывает на Кёнига, который еще в 1897 г.
пользовался подобным методом для демонстрации
качественной стороны явления Зеемана. Вслед¬
ствие того, что Цубер пользовался установкой,
аналогичной установке Мрозовского, мы все же
будем употреблять название „фильтр Мрозов¬
ского", тем более, что это относится к ртути и

22 иыенно к А 2537 X.

Фиг. 2.

нат отложены числа, пропорциональные

количеству атомов изотопов 198 и 204
(N 198, 204), а по оси абсцисс числа,
пропорциональные числу атомов изото¬
пов 200 и 202 (N 200, 202).

Точка А соответствует состоянию до
первоначального облучения. Если бы при
первом облучении (при Н = 0), окисля¬
лись только изотопы 200 и 202, то сле¬
дующая точка должна была бы лежать
на горизонтальной прямой, проходящей
через А. Если бы, с другой стороны,
все изотопы вступали в реакцию в оди¬
наковых отношениях, то следующая
точка лежала бы на прямой, проходящей
через А и начало координат (пунктир¬
ная прямая на фиг. 2).
В действительности же следующая

точка лежит между обоими этими край¬
ними случаями, т. е. преимущественно
вступают в реакцию непосредственно
поглощающие свет изотопы.

Следующие точки до В соответствуют
дальнейшему обеднению смеси относи¬
тельным количеством N 200, 202.

В точке В при облучении было вклю¬
чено магнитное поле Н = 5000 гаусс.
При этом, как указывалось, возбужда¬
лись изотопы 198 и 204 (надо, однако,
указать, что здесь некоторое участие
в поглощении принимали также изотопы
199 и 201, по одной компоненте тонкого
строения линий которых при Н = 5000
гаусс лежат для линии 2537 близко от
нерасщепленных компонент изотопов

200 и 202).
Если бы здесь имело место полное

разделение, то следующая точка должна
была бы лежать на одной вертикали с В.
В действительности она лежит несколько
правее вертикали, что указывает на то,
что при продолжительном освещении
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соединение HgO опять разлагается на
составные части.
Не очень чистое разделение изотопов

происходит, вероятно, потому, что неко¬
торые возбужденные атомы, не успев
соединиться с кислородом, отдают свою

энергию возбуждения другим атомам
ртути при столкновении-с последними,
а эти последние уже вступают в реакцию

с кислородом. При этом энергия воз¬
буждения может быть передана другому
изотопу, что приведет к соединению
с кислородом изотопа, первоначально

* не поглотившего свет.

Цубер далее проделал такой опыт.
К реакционному сосуду были припаяны
два сосуда А и В, которые могли со¬
общаться с реакционным сосудом при
помощи кранов. После облучения кран,
ведущий к А, открывался, и свободная
ртуть вымораживалась в А жидким воз¬
духом. Затем А закрывался, и образо¬
вавшийся в реакционном сосуде HgO
разрушался. Для получившегося пара
Hg определялись N 200,202 и N 198, 204,
а затем этот пар вымораживался в со¬
суд В.

Те же величины измерялись и для па¬
ров ртути, находившихся в А. Резуль¬
таты, полученные автором, таковы:

Сосуд N 200,202
N 198,204

А . . . 1.96

В .. . 3.18

Таким образом в сосуде ф получено
заметное увеличение концентрации (в
1.5 раза) изотопов 200 и 202 относи¬
тельно изотопов 198 и 204.

Помимо очень интересной методики
работа Цубера представляет еще инте¬
рес в том отношении, что это, в сущ¬

ности, только вторая удавшаяся попытка
разделения изотопов фотохимическим

путем. Первыми удавшимися опытами
этого рода являются опыты Куна и
Мартина,1 которые разделяли изотопы
хлора, пользуясь реакцией разложения
фосгена под воздействием света.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИРОДУ воды
Э. X. ФРИЦМАН

Одним из основных могущественных
факторов жизнедеятельности природы
является вода и водные растворы. Вода
выполняет самые разнообразные функ¬
ции в геологических, метеорологических
и биологических процессах. Приписы¬
ваемая ей простая химическая формула
Н20 ни в какой мере не отражает самого
существенного явления, что вода удо¬
влетворяет всем предъявляемым ей тре¬
бованиям, вследствие чего она должна
быть единственным в своем роде веще¬
ством со сложной и своеобразной струк¬
турой. Поэтому все наши представления
о воде и ее соединениях в корне следует
считать ложными, а \ это должно отра¬
зиться на многих отраслях естество¬
знания. Эти соображения послужили

толчком к созданию нового учения
о воде.2

Настоящий очерк имеет своей целью
дать основные положения новой картины
природы воды.

Вода отличается от всех других жид¬
костей рядом аномалий, т. е. отклонений
в своих физических свойствах, как,
напр., в явлениях расширения, тепло¬
емкости, вязкости, преломления, капил¬
лярности, волнообразного движения,
в величинах теплоемкости, теплот пла¬
вления и испарения, диэлектрической
постоянной и т. д. Наиболее порази¬

1 Ztschr. fur Physik. Chem. 21, 93, 1933.
2 Новый взгляд ва природу воды подробно

развит в монографии: Э. X. Фридман, „Природа
воды. Тяжелая вода“, ОНТИ, Лгр., 1935.
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тельным отклонением следует считать
объемное отклонение воды с повыше¬

нием температуры в интервале 0—4°
и объемное расширение на Ю°/0 в мо¬
мент замерзания воды. П а р р о (1827)
впервые привел эти отклонения в связь
с изменением молекулярного состава
воды.

Для объяснения последних двух ано¬
малий возможно лишь одно допущение:
молекулы льда очень объемисты и при
плавлении переходят в более плотные
образования; процесс названной молеку¬
лярной перестройки протекает, главным
образом, в пределах 0—4°, где эффект
перестройки превосходит эффект нор¬
мального расширения жидкости.

Уайтинг впервые (1883) вывел тео¬
ретически, что вследствие различных
скоростей твердения и ожижения в жид¬
ком теле всегда содержится некоторое
количество твердых и газообразных
частиц, и в связи с этим теоретически
вычислил ряд физических констант для
воды. Рентген (1892) популяризиро¬
вал идею Уайтинга, что вода есть вод¬
ный раствор льда, причем объяснил на
этой основе ряд аномалий воды.

К началу XX в. появилось несколько
молекулярных теорий воды, носивших
уже количественный характер. Сюда
относятся теории Сэзерлэнда,
Армстронга,1 Бусфильда и Ло¬
ури. В 1910 г. Фарадеевское общество
назначило генеральную дискуссию о
строении воды. В итоге считали, что
лед есть (Н20)3, пар — Н20, а вода —
(Н20)2 с различным^содержанием льда
и пара, зависящим от температуры
и давления.

В течение первой четверти XX в. раз¬
ными методами установлено, что вода
является1 еще более сложной смесью.
Сюда относятся: 1) криоскопические
исследования растворов воды в различ¬

ных органических растворителях, даю¬
щие величину молекулярного веса до
36, т. е. (НаО)2; 2) статистические дан¬
ные о 180 солевых кристаллогидратах,
указывающие на преимущественное со¬
держание образований (НаО)3 или его
кратных; 3) изучение явлений расшире-

1 Э. X. Фрицман. Новые идеи в области
24 химии воды. Природа 1934, № 2, стр. 21—29.

ниА и сокращения объема, вязкости
и сжимаемости водных растворов уре-
тана, эфира, метилацетата и других
веществ, также доказывающее наличие

в воде полимерных молекул, т. е. (Н20)п;
4) многочисленные исследования снеж¬
ных кристаллов, приводящие к гексаго¬

нальной структуре воды в твердом
состоянии, т. е. указывающих на наличие
молекул (Н20)в.
Далее, исследования Бриджмена

и Таммана по льду доказывали суще¬
ствование нескольких молекулярных раз¬
новидностей последнего, причем одна
группа легче, другая тяжелее воды.
Теоретические вычисления разных авто¬
ров, исходивших из различных фактов,
дали для содержания водяных молекул
в воде (при 20°) сходные величины:
Ричардс иЧадуэль (1925 г.)—28%,
Тамман (1926 г.) — 22 %> Дюкло
(1912 г.) — 20% > Сэ зе рлэ н д (1901) —
32%• Кроме того, Тамман и Дюкло
вывели, независимо друг от друга, для

молекул льда формулы (Н20)в и (Н20)9.
Со второй четверти XX в. расшири¬

лись физические методы исследования
структуры химических веществ (рент-
гено-, рамано- и ультракраснографиче-
ские), углубились представления о про¬
цессах полимеризации, ассоциации и
диссоциации и т. д. В связи с этим
возникли еще более сложные структур¬
ные теории воды, как теории Б а р н е л я
и Фоулера, Кинслея и С п о н -
с л е р а, а также упрощенные теории

(Рамана Р а о).
Выведенное в монографии автора

(см. стр. 23, сноску 2) новое представле¬
ние о природе воды опрокидывает ряд
основных понятий, связанных с водою,

как видно будет из дальнейшего изло¬
жения.

Гидроль. Для молекулы (Н20)! мы
примем название гидроль, предложенное,
вероятно, Уайтингом и часто приме¬
няемое исследователями. Самое назва¬
ние гидроль показывает, что молекуле
Н20 приписывают наличие гидроксиль¬
ной группы ОН (аналогично карбиноль-
ным или спиртовым соединениям).

Действительно, до сих пор рассматри¬
вают состав Н20 как Н-ОН, желая
этим объяснить нейтральную реакцию
воды, образование щелочей при действии
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щелочных и щелочноземельных метал¬
лов и т. д. Поэтому пишут реакцию
H20-+-Na = NaOH-i-H, т. е. в воде
замещается металлом один лишь Н.
Кроме того, воду рассматривают как
окисел нейтрального или амфотерного
(двойственного) характера и обозначают
ее просто НгО.
Однако такого рода взгляды в корне

ложны. Воду нельзя считать за обычный
окисел, так как Н и Не в периодической
системе занимают обособленное поло¬
жение и не входят ни в какие периоды

вследствие особого строения электрон¬
ной оболочки. Во всяком случае, окись
водорода должна была бы одеди окислов
занимать тоже обособленное положение.
Далее названия всех бинарных соеди¬

нений составляются так, что электро¬
положительный элемент выражается
существительным, а электроотрицатель¬
ный— прилагательным, напр. НС1, H2S,
Н3В — хлористый, сернистый, бористый
водород. Следовательно, Н20 есть
кислородистый водород, а окись водо¬
рода — историческое недоразумение.
Ясно, что Н20 следует отнести к гидри¬
дам или водородистым соединениям.
Физические свойства гидроля, как

гидрида шестой группы, тогда легко
вывести на основе периодического
закона, если взять соседние элементы.
Как видно из приводимой ниже та¬
блицы, гидроль газообразное вещество
с температурой кипения, лежащей
около 10°, а не жидкое тело с темп,
кип. 100°. На это же указывает сопо¬
ставление одноатомных предельных

спиртов, по химизму близких к воде, но
иначе ассоциированных: С3Н7ОН = 97°,
С2Н5ОН = 79°, СН3ОН = 65°; с пере¬
ходом же к НОН должен происходить
сильный скачок температуры вниз вслед¬
ствие исчезновения группы СН3.
По своей структуре гидроль пред¬

ставляет трехатомную молекулу, у кото¬
рой все три иона в равновесном состоя¬
нии образуют равнобедренный треуголь¬
ник с центральным ионом, способным
к поляризации (кислород). У кислорода
всегда устанавливается угол 100—110°
не только в трехатомных молекулах, но
и в более сложных органических соеди¬
нениях. Структура гидроля установлена
в результате многочисленных спектраль¬
ных анализов. Отсюда ясно, что ника¬
кого гидроксила (ОН) в воде не суще¬
ствует. Последний, как уже указано (При¬
рода, 1934 г., № 2, стр. 22), создан слу¬
чайно органической химией и является-
в данном случае историческим пережит¬
ком, затемнявшим простую химическую
природу гидроля.
По химическим свойствам гидроль'

относится к непредельным кислотам,
которым свойственны реакции присо¬
единения и в редких случаях реакции
замещения. Для воды известны бесчис¬
ленные случаи присоединения (напр,
гидраты, растворы...) и лишь немногие
случаи замещения Н щелочными и
щелочноземельными металлами и гало¬
генами.

Одно из общих положений периоди¬
ческого закона состоит в том, что

каждый элемент первого ряда в извест-

IV V VI VII 0

CHi NHg

1

X to о HF1 Ne
—161° —33° не выше (—10°) не ниже (—30°) —246°

SiH4 PH8 H2S HC1 Ar

—112° —86° —60° -85° —186°

GeH4 AsHg H2So HBr Kr

—90°. —55° —42° —67° —151°

SnH4 SbH3 H2Te HI X

—52° —17° —2° —35° —109°

1 Темп. кип. Н20 и HF фактически составляют 100 и 20° вследствие ассоциации. 25
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ной степени предвосхищает свойства
соседа последующей группы. Следова¬
тельно, кислород (VI группы) по своему
характеру приближается больше к F
(VII группы), т. е. в нем должны высту¬
пать уже свойства галогенов. Кроме
того, кислород и сера представляют
в своих соединениях полное качествен¬

ное и количественное сходство. Отсюда
следует, что кислород, подобно хлору,
сере и т. п., с металлами образует соли,
кислородистые металлы, аналогичные

хлористым, сернистым и т. д. Другими
словами, Н20 есть газообразная кислота,
подобно HCl, HsS и т. д., в которой оба
водорода замещаемы металлами: напр.
Н20 -ь 2Na = NaaO + Н2.
Получившаяся соль, кислородистый

натрий, как соединение первого порядка,
образует с Н20 соединение второго
порядка: Na20 -+- Н20 = NazO ■ Н20,
т. е. гидрат кислородистого натрия. Из
таких солевых гидратов гидроль, есте¬

ственно, должен вытесняться при обык¬
новенной температуре ангидридами
слабых кислот, как С02, что в действи¬
тельности и наблюдается: Na20 • Н20 -+-
C02 = Na20,C02-«-H20. С повыше¬
нием температуры и ростом диссоциации,

наоборот, гидрольная кислота вытесняет
многие кислоты, вплоть до серной.

Следовательно, наши обычные взгля¬
ды на соли тоже устарели и фактически
не соответствуют действительности. Это
и понятно, если вспомнить историю раз¬

вития наших воззрений на природу со¬
лей: виной современной путаницы
является укоренившийся взгляд Либиха,
что солью является вещество, напоми¬

нающее по своим свойствам поваренную

соль и потому, несомненно, состоящее

из металла и солеобразующего ради¬

кала (способного с Н давать кислоту).
В частности, между оксидами, хлори¬
дами, нитридами и т. д. нет существен¬

ной разницы, а между тем не все они

соответствуют определению соли Ли¬
биха.

Отсюда ясно, что наши представления
об основаниях и кислотах тоже непра¬
вильны. Но в этой области уже начата
реформа: имеется учение Бренстедта,
по которому основанием является моле¬
кула, способная присоединить Н, а

26 кислотою — молекула, способная отще¬

пить Н, т. е. мы имеем схему: S (кис¬
лота) В (основание) -+- ф (протон),
аналогичную схеме R(восстановитель)^

О (окислитель) -+- О (электрон); в дан¬
ном случае — Н20 О -+- 2 ф.
Причина большого сродства гидроля

заключается в его ненасыщенности или
в наличии значительного остаточного

сродства, что можно объяснить четы-
рехвалентностью кислорода (наблюде¬
ния Б р ю л я), либо побочной валент¬
ностью (Вернер), или дипольной при¬
родой гидроля (валентность поля,
поляризуемость кислорода).
Установив основные свойства и при¬

роду строительной единицы воды -—
гидроля, как сравнительно энергичной
газообразной кислоты непредельного
характера, перейдем к вопросу о при¬
роде и структуре воды.
Гидроль больше всего содержится

в водяном паре, который многие иссле¬
дователи склонны рассматривать как
чистый гидроль на основании величины
молекулярного веса водяного пара, рав¬
ного 18 (по плотности). С падением
температуры и с ослабеванием моле¬
кулярных сил отталкивания в газообраз¬
ном состоянии молекулярные силы
сцепления начинают постепенно про¬
являться все сильнее, и вместе с этим

растут преобладание химического срод¬
ства и стремление гидролей к взаимному
соединению. В итоге гидрольные моле¬
кулы, при переходе в жидкое состояние,
испытывают ассоциацию, причем с даль¬
нейшим падением температуры насту¬
пает образование все более сложных

комплексных молекул, притом по различ¬
ным схемам и с численным усложнением
самой молекулы.
Структура воды. Вследствие

своей ярко выраженной непредель-
ности гидроль не может существовать
в газообразном состоянии и должен по-

лимеризоваться или ассоциироваться
подобно родственному воде газообраз¬
ному формальдегиду, причем в обоих
случаях этот процесс осуществляется
при помощи кислородных атомов. На
сложность ассоциации указывает огром¬

ная, по сравнению с другими жидко¬
стями, величина скрытой теплоты испа¬
рения воды (600 к/кал. при 0°, или
538 к/кал. при 100°), причем главная ее
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масса (92%) идет на разрушение (или
обратно на постройку) сложных молекул
воды до гидроля: оно выражается рабо¬
той в 210 кг/м на 1 г воды.
В виду сложного разнообразия функ¬

ций воды в природе структура ее должна
быть одновременно весьма сложной
и весьма гибкой. Это достигается разно¬
образием сочетания как в отношении
числа гидролей, так и в отношении
типов ассоциации. Действительно, по¬
добно формальдегиду, для которого
известно не менее восьми полимеров,
для одного лишь льда известно шесть
различных молекулярных разновидно¬
стей. На основании изложенного мы счи¬

таем возможным осуществление в воде
ассоциации троякого рода, причем два
типа носят органический характер,

а один — неорганический.
I. Первый тип ассоциации.

Исходной точкой для этого типа является
аналогия между четырехвалентностями
кислорода и углерода. Впервые эта кон¬
цепция была выдвинута Армстрон¬
гом, основные положения которого
нами были раньше рассмотрены в „При-
роде“, 1934 г. (№ 2, стр. 22—23). В своем
дальнейшем развитии она привела
к представлениям о кольчатых образо¬
ваниях ароматического и гетероцикли¬
ческого характера:

(1) н2о = он2
Дигидроль

(2) н2 II
о

H, Н„

О О

(3) н2=о о=н9

На = О——-О = н
Схема тригидроля

(Армстронг)

О о

н9 ня

Схема гексагидроля
(Биллинг)

/н /0=°\
аналог

хо=сг
Н^

Карбоновая
кислота

примыкают и

допускающего

молекул Н20,

К этим воззрениям
взгляды Рамана Ра о,
лишь существование

(Н20)2 и (Н20)3.
И. Второй тип ассоциации.

Исходной точкой для этого типа является
аналогия между тетраэдрическими кон¬
фигурациями кислородного и углерод¬
ного атомов. Здесь возможны две кон¬
цепции.

Первая концепция блестяще развита
Пенниквиком. Молекула гидроля
представляет собою описанный вокруг
центрального кислородного атома те¬

траэдр, на вершинах которого вра-
Н

:о:
.. н •• н ..

н :о: I :о: н

щаются попарно электроны: две вер¬
шины заняты 2Н, а остальные две
с двумя парами электронов свободны.
Ассоциация молекул может происходить
в виде линейных цепей:

:о: н :о: н :о: н :о: н:о : н

н н н

схеме фактор ассоциации п

Н Н
По этой

может принять какие угодно значения.
По этой же схеме могут образоваться
и шестичленные кольца, т. е. (Н2О)0,
если принять во внимание кольчатые
образования в решетке льда:

Н

аналогично : С : Н
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Л = Г.

Фиг. 2. Модель решетки алмаза. Л—С.

Последняя система находит очень вес¬
кое обоснование в поразительном сход¬
стве рентгенограмм льда и алмаза (фиг. 1
и 2) по данным Б р а г г а.

Действительно, стоит только в модели
алмаза углеродный атом заменить ки¬
слородным, а водородным один угле¬
родный между каждой парой кислородов
в каждой параллельной плоскости, —
и получится структура льда, которая
лишь более правильна и пустотела, чем
у алмаза.
Этой схемой замечательно легко

объясняется ряд свойств воды, как то:
эффект давления, температура наиболь¬
шей плотности, теплота плавления и
испарения, растворение, кристаллиза¬
ционная вода, ионизация, диэлектриче¬
ская постоянная, ненормальная подвиж-

28 ность ионов Н и ОН и т. д.

Вторая концепция развита К и н-
слэем и Спонслером и исходит
из кристаллической решетки льда на
основе рентгенограммы Барнеса.
Строительной единицей является диги-
дрольная молекула, образованная сочета¬
нием двух тетраэдрических кислородных

атомов и четырех водородных атомов
в виде бипирамидальной конфигурации
(фиг. 3); при этом оба кислорода нахо¬
дятся в центрах тетраэдров, три водоро¬
да расположены по вершинам срединного
треугольника (слившиеся основания),
а четвертый, обособленный, находится
вне конфигурации, удерживаясь лишь
электростатически. Схема ассоциаций
весьма оригинальна и приводит к обра¬
зованию молекулярных линейных цепей,
доходящих до размеров, граничащих
с коллоидными частицами: благодаря
обособленному четвертому водороду
бипирамидальные группы Н309— распо¬
лагаются в виде цепи, образуя колонну
таких единиц, чередующихся с обособ¬
ленным Н"н. Таким путем могут возник¬
нуть бесконечные нейтральные цепи, так
что в целом вся решетка представляет
собою гроздь линейных цепей из диги-
дрольных единиц. Картина такой ассо¬
циации и ее отдельные моменты пред¬
ставлены на фиг. 4, 5, 6, 7.
В состоянии равновесия Н^вслед-

ствие своего симметричного расположе¬

ния на полпути между двудо группами
н3о2- не может б17гь определенным
образом связана с ними. Получающиеся
образования представляют особые агре¬
гаты, которые не могут быть названы
молекулами в строгом смысле слова:
грозди различной величины являются
подвижными единицами, образующими
различные ассоциаты. Эта концепция
так же хорошо объясняет многие свой¬
ства воды.

III. Третий тип ассоциации.
Исходной точкой служит аналогия между
тетраэдрическими системами из трех¬

атомных молекул. Концепция этой ассо¬
циации развита Бэрнелем и Фоу¬
лером и в свое время нами подробно
обсуждалась в „Природе" (1. с.). По этому
типу ассоциация происходит, на основе
конфигурации иного расположения мо¬

лекул, а не атомов и ионов. Прототипом
ее могут служить координационные си-
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стены двуокиси кремния (SiOs), для кото¬
рой известны три формы: кристобалит,
тридимит и кварц. Тетраэдрическая ко¬
ординация гидрольных молекул осуще¬
ствляется таким образом, что четыре
молекулы Н20 окружают одну централь¬
ную, располагаясь вокруг последней
в виде тетраэдра (фиг. 8). Такая анало¬
гия приводит к существованию трех
форм воды: ледотридимитообразной
(вода I), кварцеобразной (вода II) и аммо¬
ниеобразной (вода III).
Последний тип в корне отличается

от двух предыдущих и носит чисто не¬
органический характер: ассоциация ве¬
дет к образованию простейшего соче¬
тания из пяти гидролей вместо обычных
шести. Последняя концепция дает пред¬
ставление о неопределенности очерта¬
ний ассоциатов, причем жидкость пред¬
ставляет лишь среднее расположение
молекул, более или менее напоминая
одну из трех форм воды. В итоге и здесь
возможно образование агрегатов или
куч молекул, приближающихся к вы¬
сокомолекулярным коллоидным части¬
цам с кратковременными неопределен¬
ными очертаниями.
Из сказанного следует, что в нор¬

мальном состоянии вода представляет
собою смесь ассоциированных комплек¬
сов, находящихся в определенном рав¬
новесии при данной температуре и да-
влении.

Учитывая все разновидности водорода
и кислорода, мы можем, на основании
сказанного, дать воде такое определе¬
ние: вода есть сложная равно¬
весная смесь численно и струк¬
турно разнородных молекул
и молекулярных агрегатов, по¬

Фиг.З. Дигид рольная Фиг. 4. Цепи по оси с ре¬
единица Н)Оо тетки льда. Вид модели

А, В, С — Н. Ось с. перпендикулярно к оси с.
• - о, о - н.

строенных из газообразного
химически деятельного гид¬
роля, представляющего, в свою
очередь, переменную смесь
изотопных соединений кисло¬

рода и водорода.
Структура растворов. Спек¬

тральные исследования показали, что
под влиянием растворенных электро¬
литов происходят сильные изменения
в структуре воды, аналогичные действию
температуры: происходит разрушение
и упрощение ассоциационных комплек¬
сов воды. Установлено, напр., что в при¬
сутствии хлоридов вода становится бо¬
лее однородной смесью ассоциатов, т. е.
общая степень ассоциации воды падает;
в присутствии же нитратов вода не ста¬
новится более однородной смесью, а

деполимеризуется за счет одного ассо-

Фиг. 5. Цепи по оси с ре¬
шетки льда. Вид модели
вдоль оси с. ф—О, О—Н.

Фиг. 6. Основные плоско¬
сти рететки льда (доба¬

вочная модель).

Фиг. 7. Гексагональная
структура решетки льда
(добавочная модель).
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циата, вероятно наивысшего, тогда как
низшие остаются без изменения. Раз¬

лично действуют разные катионы, в за¬
висимости от величины ионного радиуса.
При этом изменение растворимости ве¬
ществ зависит от ассоциационного со¬
става воды или смещения Армстронгова
оавновесия (H20)n п Н20. Следова-

Фиг. 8. Тетраэдрическая коор¬
динация четырех молекул HjO

вокруг одной центральной.

тельно, дезассоциированная в различ¬
ной степени вода обладает и различ¬
ными свойствами.

В связи с новым учением о воде ряд
наших старых представлений о раство¬
рах оказываются тоже ложными. Раство¬
ряемое вещество упрощает структуру
воды, т. е. увеличивает количество гид¬
роля; получается более концентрирован¬
ный раствор гидроля в воде, где гидроль
усиленно диссоциирует на ионы:1 элек¬
тропроводность воды увеличивается,

что обычно приписывается диссоциации
растворенного вещества. Следова¬
тельно, объяснение электролиза воды
вторичным действием электролита на
воду излишне; фракционное обогащение
тяжелой воды не требует сложных
объяснений: оно основано на меньшей
диссоциации дейтоля (D20). В осмоти¬
ческом давлении значение будет иметь
одно уже то, что чистая вода, с одной
стороны, и вода в растворе, с другой
стороны, обладают разными структу¬
рами и свойствами и разными запасами
остаточного сродства.

1 Это положение существенно важно для гео-
30 логии и геохимии.

Значение структуры воды
в биологии. Обратимся теперь к об¬
ласти биологии. Каковы здесь послед¬
ствия от нового учения о воде, являю¬

щейся фундаментальным фактором
жизни?
Лед обладает наиболее высоко орга¬

низованной структурой, притом сильно
отличающейся от основной структуры
жидкой воды. При плавлении льда про¬
исходит разрушение его структуры, но
частично она сохраняется; получается
как бы раствор льда в воде или жидкий
лед. Назовем эту воду ледообразной.
При 20° в воде ее содержится 20—22%.
т. е. 200 г в литре (вблизи 0° ее коли¬
чество уменьшается на 4 г, при нагре¬
вании на 1°). Кроме того, следует учесть,
что процессы молекулярной перестройки
при изменении агрегатного состояния
протекают в жидкости медленно; поэтому
свежеталая вода при низких температу¬
рах содержит больше всего ледообраз¬
ной воды. Переохлажденная вода имеет
совершенно иную структуру.
Следовательно, ледообразная вода

с максимально организованной структу¬
рой должна брльше всего отличаться
по своим химическим и физиологическим
свойствам по отношению к представи¬
телям организованного мира.

Фиг. 9. Кварцеобразная структура воды.

Уже то обстоятелство, что в северных
и высокогорных областях вегетационный
период весьма короток, а весною наблю¬
дается бурный рост, должно привести
к заключению, что противодействием
холоду, как фактору понижения жизне¬
деятельности организмов, является
леДообраэная вода, с которой растения
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находятся долгое время в соприкосно¬
вении в течение таяния снега и льда,

причем систематические заморозки обо¬
гащают ее содержание. Действительно,
ыы имеем ряд наблюдений, повидимому
подтверждающих этот вывод. Так, Бар¬
нес наблюдал более быстрый рост
спирогиры и эйглены в свежеталой воде
и указал на богатое содержание планк¬
тона в арктическом море. Мои собствен¬
ные наблюдения за последние два года

указывают на то же: елка (50 см), пере¬
саженная в горшок и перенесенная
в комнату, обнаружила почкование лишь
в мае, тогда как отдельные ветки ели,
снятые во время морозов и погруженные
в воду, через месяц дали светлозеленые
ростки (до 1 см). Далее, ветки от моло¬
дой сосны (1—1.5 м), снятые в декабре,
частью до морозов, частью после мороза
(разрезы показывали кристаллы льда),
и перенесенные в комнату в водопро¬
водную воду, .дали различный эффект:
первые не обнаружили почкования через
месяц, вторые же дали через месяц
почки в 1—2 см, несмотря на неблаго¬
приятные условия освещения. Еще более
поразительны наблюдения Е. А. П р е-
снякова и Н. Н. Афанасьева
(частное сообщение) в Иркутске из
области вечной мерзлоты: молодые
ростки растений, находящиеся месяц
и больше в талой почвенной воде,
с наступлением тепла начинают чрезвы¬
чайно быстро развиваться и в течение
1—2 мес. достигают большею частью
огромных размеров; так, напр., лен, без
всякого особого ухода, нормально до¬
стигает метровой высоты, тогда как
в нашей области такой лен с большим

трудом может быть выращен. Вообще
гигантизм форм составляет общераспро¬
страненное характерное явление в се¬
верных широтах и высокогорных обла¬
стях. Этими же авторами наблюдалось
усиленное развитие ветки фикуса в ме¬
сте впрыскивания ледообразной воды
(эффект возможен и от раздражения
и т. п., почему необходим параллельный
опыт с свежеперегнанной водой).

Невольно возникает мысль, что ледо-
образная вода является веществом
с особым физиологическим эффектом,
катализатором или фактором, ускоряю¬
щим жизненные (энзиматозные) про¬

цессы, в противоположность тяжелой
воде. Явления яровизации приобретают
новый смысл, и изучение их должно
вестись в совершенно новом направле¬

нии и привести к блестящим результатам
в смысле ускорения роста,v увеличения
и ускорения жатв и т. д.

С другой стороны, возникает вопрос
о том, не связано ли селективное усвое¬

ние растениями определенных ионов

с их различным каталитическим эффек¬

том на дезасдоциацию воды: не потому ли

хлориды малоценны, что упрощают

структуру воды; наоборот, характерен
факт, что нитратная группа, имеющая
громадное значение в деле усвоения
азота, дезассоциирует воду лишь насчет
одного (наивысшего) ассоциата; что
калиевый ион, с большим ионным ра¬
диусом, легче внедряется и разрушает

структуру воды, чем натриевый или
литиевый, и т. д.

По всем признакам видно, что струк¬
тура воды имеет колоссальное значение.

До сих пор биологи совершенно упус¬
кали из виду этот важнейший фактор
жизненных явлений. Будем надеяться,
что с созданием нашего нового учения

о воде биологи и биохимики обратят

на это самое серьезное внимание.1
Далее, ледообраэная вода, повиди¬

мому, обладает целебными и другими
физиологическими свойствами. Обще¬
известен факт, что люди весьма пре¬
клонного возраста часто подчеркивают
свое полное пренебрежение к чаю, т. е.
к нагретой воде, пользуясь лишь холод¬
ной родниковой водой. Н. В. Конды-

р е в (проф. хим. Лгр. лесн. акад.) сооб¬
щил мне, что при его проезде мимо
Байкала местные жители предлагали ему
купить целебную воду; по наведенным
им справкам она оказалась водой из
ручейков, питаемых талой водой с Бай¬
кальских гор. С другой стороны, из¬
вестно ядовитое действие дестиллиро-
ванной воды. Далее встречаются в тун¬
дре (Сибирь) источники с переохлаж¬
денной водой (—1°5), представляющие

1 Отметим, что это учение важно и для гидро¬
логов, для которых вопрос усложняется фактом
существования нескольких разновидностей льда—
следовательно, и ледообразной воды —~ в условиях
глубоководных бассейнов, где имеются низкие
температуры и громадные давления.
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оригинальную картину: среди окружаю¬

щей зелени место истока покрыто белым
инеем. У бурят вода таких источни¬
ков считается вредной (по сообщению
П. И. Толстихина). С точки зрения
нашего учения нагревание воды равно¬
ценно разрушению физиологически цен¬
ной ледообразной воды и аналогично

нагреванию пищи вызывающее разруше¬
ние физиологически ценных витаминов.
Физиологам также необходимо обра¬

тить весьма серьезное внимание на

природу воды и значение ее структуры

в биопроцессах.
Вообще — очень много таинственных

и интересных явлений, заключающихся
в воде и лишь случайно обнаруживаемых.
Так, напр., те же Е. Пресняков
и Н. Афанасьев, замораживая и
оттаивая не выше 2° дестиллированную
воду в заплавленной пробирке около
80 раз, заметили появление голубой
окраски и запах озона при вскрытии.
Повторный опыт не удался, вероятно,
потому, что, не будучи знакомы с новым
учением о воде, они не учли ряда

обстоятельств. С другой стороны, в Си¬

бири общеприменим метод беления и
оинения белья путем выставления его
на сильный мороз: действительно полу¬
чается побелка и посинение, и при от¬
таивании наблюдается запах озона.
Далее Н. Кондырев сообщил мне,
что во время переезда по бухте Посьета
он попал в небольшую полосу такого
концентрированного озона, что всех
душил сильный кашель; при этом стоял
негустой, но сухой туман. Это явление
образования озона и голубой окраски,
несомненно, связано с водою: либо здесь
играет большую роль поляризуемость
кислорода (а не атмосферно-электри¬
ческие явления), либо здесь возможно
возникновение озона из Н20 с образо¬
ванием допускаемых мною гидридов,
НвО и Н40. Во всяком случае перед
физикой и химией встает совершенно
новая проблема.
Итак, мы видим, что новое учение

о воде разрушает ряд старых ложных
представлений и ставит перед разными
отделами естествознания новые и суще¬
ственные проблемы, разрешение кото¬
рых сильно подвинет вперед науку.

ИЗ ОБЛАСТИ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ

ЗАБЛУЖДЕНИЙ
Проф. н. М. книпович

Истекшие тридцать пять лет настоя¬
щего века и самый конец предшествую¬
щего ознаменовались в области изуче¬
ния моря громадным прогрессом как
в количественном, так и в качественном

отношении. Это относится и к изучению
морей СССР — в частности. В неслы¬
ханных размерах развилось между про¬
чим коллективное изучение морей в ме¬
ждународном масштабе большими объ¬
единениями государств; достаточно от¬
метить деятельность уже на протяжении
33 лет Международного совета по мор¬
ским исследованиям (Conseil Permanant

32 International pour l’exploration de la mer),

в котором до 1914 г. включительно
принимала участие и Россия.

Многие моря, представляющие боль¬
шой научный интерес, частью имеющие
громадное экономическое (промысло¬
вое) значение, были до того едва затро¬
нуты научными исследованиями. Мы
несравненно лучше, полнее знаем те¬
перь Мировой океан в целом, т. е. со¬
вокупность всех океанов и относящихся
к ним морей разных категорий, зани¬
мающую, как известно, около 71% всей
поверхности земного шара (хотя и в этом
отношении остается еще сделать очень

и очень много). Особенно бросается
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в глаза более глубокое изучение при¬
роды морей и океанов. Так, мощное раз¬
витие получило возникшее на пороге
нового века специальное глубокое из¬
учение роли тех составных элементов
солевой массы вод, которые, входя в со¬
став этой массы в сравнительно очень
малых количествах, даже в количествах,
кажущихся совсем ничтожными, играют
часто громадную, даже решающую роль
и в общей продуктивности органического
мира водоемов (т. е. в общем количе¬
стве органического вещества, какое они
могут производить) и в продуктивности
промысловой.
Говоря о прогрессе работы челове¬

чества в области океанографии в широ¬
ком смысле этого слова, мы должны, ко¬
нечно, иметь в виду не только физику
и химию моря, но и биологию, так как
между физическими и химическими явле¬
ниями, с одной стороны, и совокупностью
биологических, с другой, существует не
только тесная связь, но и глубокая взаим¬
ная эависимостьгМожно констатировать,
что точно так же, как не может быть
действительно научного изучения орга¬
нического мира вод без учета влияния
суммы физических и .химических факто¬
ров, так не может быть полного науч¬
ного изучения физических и химических
явлений в водах земного шара без учета
влияния факторов биологических. Ко¬
нечно, и здесь наши знания еще недо¬
статочны, но сделано очень много, и все¬
стороннее глубокое изучение моря стоит
на твердой базе и быстро прогрессирует.

На фоне громадного общего прогресса
в области океанографии в широком
смысле этого слова особенно резко вы¬
ступают, как какие-то уродливые недо¬
разумения, частичные рецидивы научной
безграмотности, странные заблуждения
отдельных исследователей, даже лиц,
имеющих серьезные научные заслуги.
На одной характерной серии таких за¬
блуждений я и хочу остановиться в виду
того, что грубые заблуждения не были
у нас поняты надлежащим образом и были
пущены в обращение в популярной ли¬
тературе.

Я имею в виду некоторые статьи до¬
вольно известного французского иссле¬
дователя Эдуарда Ле Дануа (Ed. Le Da-
nois). У него есть серьезные заслуги —

Природа № 2

интересные океанографические исследо¬

вания у берегов Зап. Европы с учетом
биологии промысловых рыб, интерес¬
ные научно-промысловые исследова¬

ния в районе Ньюфаундленда („Тегге
Neuve“ французских авторов); в каче¬
стве председателя Комитета по изуче¬
нию Континентального плато Атланти¬
ческого океана в упомянутом выше
Международном совете по морским ис¬
следованиям он дал ряд сводных отче¬

тов; он является директором Office de
Peches Maritimes в Париже.
Бесспорный интерес и серьезное на¬

учное значение представляют его ра¬
боты по так называемым океаническим

трансгрессиям („Transgressions осёа-
niques“) — наступаниям и отступаниям
масс атлантической воды с высокой тем¬

пературой и высокой соленостью по от¬
ношению к прибрежным водам; эти
трансгрессии сопровождаются соответ¬
ственными передвижениями масс неко¬
торых промысловых рыб и множества
пелагических организмов и соответ¬
ственными изменениями в ходе и мас¬

штабе промысла.
К сожалению, стремление придать

своему учению об океанических транс¬
грессиях во что бы то ни стало широкое
общее приложение, объяснять ими явле¬
ния совершенно иного характера при¬
вело Ле Дануа к созданию совершенно
необоснованных вспомогательных гипо¬

тез, причем он с изумительной бесце¬
ремонностью отбрасывает твердо уста¬
новленные взгляды, заменяя их явно не¬
состоятельными построениями, ничем
не обоснованными.

Свои „теории" он изложил в двух
статьях под одним и тем же заглавием

„Transgressions oceaniques"; первая по¬
явилась в 1933 г. в Бюллетенях Океано¬

графического института в Монако (Bul¬
letin de l’lnstitut Oceanographique, № 613),
вторая, более подробная, в 1934 г. в Re¬
vue des Travaux d’Office de Peches Ma¬

ritimes, Т. VII, Fasc. 4, № 28.
He входя в обсуждение вопроса, в ка¬

кой степени приемлемы и надежны дан¬
ные Ле Дануа схемы океанов геологи¬
ческого прошлого, я ограничусь оцен¬
кой океанографических основ его схем.

Первое, что прямо поражает читателя,
серьезно знакомого с океанографией, 33
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в первой из указанных статей, это —
следующее категорическое заявление
(привожу его в буквальном переводе):
„Воды с разными температурами и соле¬
ностями не смешиваются между собою,
когда они в большой массе". Это за¬
явление, конечно, — просто нелепость.

Всякому человеку, обладающему хоть
скромными сведениями в физике, едва ли
придет в голову утверждать, что две
массы воды с разной температурой и со¬
леностью, придя в соприкосновение, мо¬
гут не смешиваться. А между тем из
первой нелепости у Ле Дануа выра¬
стает новая, более грандиозная —
„принцип несмешиваемости" (principe
de I’immixlbilite), с которым автор и
носится на протяжении обеих статей

4 (1933 и 1934 гг.).
Повидимому, автор, обогативший науку

таким изумительным принципом, и сам
до некоторой степени спохватился, что
„хватил через край". Во второй статье
он поясняет: „Этот принцип должен рас¬
сматриваться, как постулат для понима¬
ния океанических трансгрессий. Не сле¬
дует, очевидно, принимать его абсо¬
лютно, буквально, так как на краях
большие массы воды, какие заключают
океаны,... способны к известному сме¬
шению, но э^о смешение касается только
ограниченных количеств этих вод". Воды,
значит, смешиваются, но „принцип не¬

смешиваемости" остается неприкосно¬
венным. Удивительные бывают научные
„достижения"!
Но в чем же дело и зачем понадоби¬

лись эти забавные научные фокусы?
Дело очень простое. Если встречаются
две большие сплошные массы воды
с разной температурой и разной соле¬
ностью (напр., когда мощная масса воды

> Гольфштрома вливается в воды Атлан¬
тического океана), то, конечно, они не
перемешиваются сразу во всей толще,
но степень смешения, конечно, лишь

вопрос времени. Мы и видим, что Гольф-
штром на своем пути все более и более
изменяется под влиянием смешения

с другими водами, как и его продолже¬

ние — Атлантическое теплое течение,
которому обязаны своим мягким клима¬
том и западные и, отчасти, северные бе¬
рега Европы, имеет совсем не такую со-

34 леность, как вполне выраженный Гольф-

штром и особенно его начало — Фло¬
ридское течение.

Отмечу, что Ле Дануа иногда и сам,
в сущности, хоронит свой „принцип не¬
смешиваемости", не замечая этого. Он
пишет: „Гольфштром, или Флоридское
течение, оканчивается к 40-му градусу
к западу или юго-западу от Ньюфаунд-
ленлекой банки, где его воды сливаются
с громадной массой трансгрессивных
вод". Не стану останавливаться на том,
что едва ли среди серьезных океаногра¬
фов найдется много таких, которые со¬
гласились бы с этой фразой. В данном
случае интересно то, что, по словам
Ле Дануа, массы воды Гольфштрома
сливаются, а следовательно, и смеши¬

ваются с громадными массами транс¬

грессивных вод. Куда же в таком случае
девалась несмешиваемость двух боль¬
ших масс воды? Она существует, когда
это нужно для Ле Дануа, и исчезает,
когда не нужно?

Не стоит останавливаться больше на
„принципе несмешиваемости". Я сравни¬
тельно долго остановился на этом, бо¬
лее чем странном, научном „достиже¬

нии" потому, что оно составляет основу
всех измышлений и схем Ле Дануа.
В его статье не мало и других „перлов"
такого же научного творчества, о кото¬
рых надо сказать несколько слов.

На стр. 3 второй статьи он решительно
утверждает, что новые океанографиче¬
ские исследования экспедиций на судах
„Дана" и „Метеор" установили факт
существования в океанах Атлантическом
и Тихом на значительных глубинах „об¬
ширных морских пространств, совер¬
шенно лишенных кислорода". Ле Дануа
довольно смело искажает здесь резуль¬
таты работ названных экспедиций.

Констатировано, что в жарком поясе
наблюдается на довольно значительной

глубине слой воды с сильно понижен¬
ным содержанием кислорода, причем
в некоторых местах содержание его
очень малое и даже приближается к нулю
или доходит до нуля. Причины этого
явления совершенно ясны и не воз¬

буждают в среде серьезных океаногра¬
фов каких-либо сомнений. Мощный по¬
верхностный слой воды, очень сильно
нагретой и потому сравнительно легкой,
исключает возможность обильной пере-



1936 ИЗ ОБЛАСТИ ОКЕАНОГРАФИЧЕСКИХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ № 2

дачи в более глубокие слои кислорода,
поступающего в воду из атмосферы.
Слой, о котором идет речь, лежит так
глубоко, что в нем не может быть такого
количества света, какое необходимо для
процессов фотосинтеза, при которых
происходит, как известно, выделение
свободного кислорода. Между тем кис¬
лород в слое, о котором идет речь, не¬

прерывно потребляется при дыхании ор¬
ганизмами и при гниении органических

веществ. Очевидно, что следствием та¬
ких условий и должно быть пониженное
содержание кислорода, а местами и его
отсутствие. Как бесцеремонно посту¬
пает Ле Дануа со своими читателями,
показывает следующий пример. В статье,
напечатанной в 1934 г., он поместил
гидрологический разрез через часть Ти¬
хого океана с сбйсационной надписью
„La mer sans oxigene du Pacifique" (море
без кислорода в Тихом океане). Между
тем на разрезе нанесена лишь на глу¬
бине 500 м прослойка с содержанием
кислорода менее 5% насыщения.
А затем следует очень „оригинальное"

заявление. Ему известно (указанное
выше) научное объяснение существова¬
ния в тропических частях океанов про¬
слойки с пониженным содержанием кис¬

лорода, но он, не приводя никаких до¬
водов, просто заявляет: „Я позволю себе
вовсе не следовать этой концепции и счи¬
тать моря, лишенные кислорода, йа на¬
стоящие ископаемые моря (mers fossiles),
потерявшие свои свойства, питающие
жизнь (qualites nourricieres de la vie),
и оставшиеся древними свидетелями, пе¬
режившими животный мир, который они
поддерживали в своем лоне в течение
геологических периодов." Фраза эта
является рекордным образчиком необуз¬
данной болтовни. Прежде всего Ле Дануа
нашел „моря, лишенные кислорода". Та¬
ких морей нет, и Ле Дануа не может не
знать этого. В тропическом поясе океа¬
нов Атлантического и Тихаго найдена
пР°слойка с сильно пониженным содер¬
жанием кислорода, местами приближаю¬
щимся к нулю или доходящим до нуля,
и притом прослойка, не лишенная жи¬
вотной жизни (это Ле Дануа тоже не
может не знать). На каком основании он
промежуточному слою с пониженным
Держанием кислорода и скудной фау¬

ной прилагает довольно нелепый термин
фоссильного, ископаемого моря? Очень
характерно и отношение Ле Дануа
к научно вполне обоснованному объяс¬
нению причин образования слоя, о ко¬
тором идет речь.

Так же „научен" подход Ле Дануа
и к ряду других вопросов. Для его ги¬
потез и схем неудобен бесспорно уста¬
новленный факт существования Атлан¬
тического теплого течения, идущего
к Европе, — он без всяких оснований,
без всяких доказательств просто отри¬
цает его; пйчему-то пришло ему в го¬
лову, что „моря полярного происхожде¬
ния" являются элементом инертным, пас¬
сивным, а „моря экваториального проис¬
хождения" — элементом активным, —
готово новое нелепое „достижение"

о двух водах, борющихся между собою.
Я думаю, совершенно ясно, что науч¬

ная ценность ряда рассмотренных выше

обоснований схем, даваемых Ле Дануа,
равна нулю. Все эти бессильные потуги
создать что-то новое, сенсационное, вы¬

зывают лишь чувство жалости к автору

и тем более, что у него вместе с его
сотрудниками есть бесспорные заслуги
и в области океанографии, и- в области
биологии морей, и в области биологии
промысловых рыб. Ценными являются,
в частности, работы его по вопросу об
океанических трансгрессиях. К сожале¬
нию, и ценность этих работ значительно
понижена стремлением относить к влия¬

нию трансгрессий и такие явления, ко¬
торые вовсе не объясняются таким обра¬
зом. С учением о трансгрессиях он тесно
связывает также ряд своих гипотез,
частью, как мы видели, совершенно не

обоснованных. Объективно, критически
относиться к своим гипотезам Ле Дануа,
очевидно, совсем не способен и ради них
готов отвергать твердо установленные
действительные научные достижения.

Первая статья Ле Дануа об океани¬
ческих трансгрессиях, попавшая в руки

проф. Б. Л. Личкова, видимо, очаровала
его, и он поспешил поднести ее читаю¬

щей публике в виде популярной статьи
(в № 4 Природы) в качестве новых
и важных достижений науки.
Переходя к нескольким замечаниям,

относящимся уже не к произведению

Ле Дануа, а к „популяризации" проф. 35
3*
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Личкова, позволю себе прежде всего
обратить его внимание на курьезную
ошибку, которая и была причиной вели¬
чайшей путаницы в статье профессора.
Переводя буквально очень известный
французский географический термин
„Terre Neuve“ (Ньюфаундленд), проф.
Личков и отнес к нашей Новой Земле

то, что Ле Дануа писал о Ньюфаунд¬
ленде. Ле Дануа предполагал ошибочно,
что Гольфштром оканчивается у Нью¬
фаундленда, а у Личкова место пред¬
полагаемого окончания Гольфштрома
переехало градусов на 120 на восток
и градусов на 20 на север. Не стоит
останавливаться больше на этом курьезе.
Трудно только понять, как мог сам проф.
Личков не заметить, какую чепуху он
пишет в популярной статье.
Проф. Личков принял за научную

истину все, что нашел в статье Ле Дануа,
но он прибавляет кое-что в том же роде
и от себя. Об этом, не входя в детали,
я должен сказать несколько слов.

Проф. Личков, очевидно, не имел слу¬
чая ознакомиться серьезно с гидроло¬
гией морей Средиземного, Черного
и Каспийского, которая во всем глав¬
ном выяснена уже довольно хорошо. Он
убедился бы, без сомнения, что гидро¬
логические особенности этих водоемов
вполне понятны и легко объясняются не

геологическим прошлым, а теми усло¬

виями, которые мы констатируем в них

сегодня. Геологическим прошлым объ¬
ясняется лишь рельеф дна, распределе¬
ние глубин и степени изолированности
этих водоемов, а вовсе не их термиче¬
ский, солевой и газовый режим. На
стр. 12 статьи проф. Личкова мы нахо¬
дим очень решительные, но и очень не¬
осторожные заявления. „Сероводород¬
ное заражение глубин, — пишет он, —
сохранившееся в Черном море и Каспии,
уже не существует в Средиземном море.
Надо думать, что это стоит в связи
с замкнутостью первых двух морей; в них
этому явлению не так легко было, по¬
этому, рассосаться даже в фазу некото¬
рого ослабления создающего -это зара¬
жение процесса". Проф. Личкову все
ясно: все три моря были сероводород¬
ными, но в одном сероводородные явле¬
ния „рассосались", так как оно стояло

36 в связи с океаном, а в двух других явле¬

ниям этим было „не так легко рассо¬
саться". Очень просто, ясно и... ровно
ни на чем серьезно не основано, и у лю¬
дей, компетентных в океанографии, мо¬
жет вызвать только улыбку. Проф. Лич¬
ков, повидимому, не понимает, что при
тех гидрологических условиях, какие мы
наблюдаем в указанных трех водоемах,
Средиземное море не может быть
сероводородным, а Черное
и, в меньшей степени, Каспийское н е
могут не быть сероводород¬
ными и именно в той степени, в какой
мы наблюдаем. Думаю, что, если проф.
Личков потрудится ознакомиться с со¬
временной литературой (но хорошенько),
он без большого труда усвоит это.
Были ли эти моря сероводородными или
не были, это к их современному гидро¬
логическому состоянию никакого отно¬

шения не имеет. Искать тут „ископае¬
мых вод" незачем.
Объяснение указанных различий между

морями Средиземным, Черным и Кас¬
пийским по отношению к содержанию
сероводорода очень простое. В глубо¬
кой части Средиземного моря на протя¬
жении от Гибралтарского пролива до
восточного берега нет резких и устой¬
чивых различий между соленостью верх¬
них слоев и слоев глубоких, так как
в него поступает относительно мало

пресной воды, а испарение очень сильное.

Нет, поэтому, и резких различий плот¬
ности воды между верхними и глубокими
слоями. В холодное время года разности
плотностей между верхними и глубо¬
кими слоями совершенно незначительны,

и вертикальная циркуляция вследствие
охлаждения верхних слоев приносит

большое количество кислорода до са¬

мого дна, или почти до дна, и в областях

очень больших глубин. Сероводород —
вещество, очень легко окисляемое,
и скопление его в слоях, обильно снаб¬

жаемых кислородом, просто невозможно.

Черное море представляет противопо¬
ложную крайность. Приток масс пресной
воды (и сильно опресненной воды из
Азовского моря) вызывает сильное
опреснение верхних слоев, а непрерыв¬

ный приток в глубокие слои воды очень
высокой солености, приносимой из глу¬
боких слоев Мраморного моря нижним
Босфорским течением, поддерживает зна-
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чительно более высокую соленость глу¬
боких слоев Черного моря. Получается
крайне резкое различие плотностей,
и вполне развитая сильная вертикальная

циркуляция, приносящая много кисло¬

рода, простирается в разных частях Чер¬
ного моря лишь до глубин от 25—50 до
100—125 м; дальше располагается про¬
межуточный слой с содержанием кисло¬
рода, пониженным и быстро уменьшаю¬
щимся с глубиною, а, начиная с глубин
от 125 до приблизительно 225 м, его,
как правило, и вовсе нет. Между тем глу¬
бина Черного моря до 2242 м. При та¬
ких условиях приблизительно 85°/0 всей
?^ассы воды этого моря и ^представляют
сероводородную область. Каспийское
море занимает по отношению к серово¬
дороду промежуточное положение между
морями Средиземным и Черным. Мощный
приток пресной воды сильно опресняет
воду Каспия. Притока извне воды с вы¬
сокой соленостью нет, но в самом море
есть фактор, поддерживающий несколько
большую соленость глубоких слоев: под
влиянием сильного испарения на поверх¬
ности Южного Каспия, в менее резко
выраженной форме и Среднего, а также
на мелководиях вдоль восточного берега
образуются массы воды с повышенной
соленостью, которые при охлаждении
опускаются в глубокие придонные слои.
Вертикальная циркуляция под влиянием
охлаждения верхних слоев простирается
здесь в резко выраженной форме глубже,
чем в Черном море, некоторое количе¬
ство кислорода уносится в глубокие при¬
донные слои, но на очень большой глу¬
бине кислорода очень мало или и вовсе
нет. При таких условиях мы и видим,

что в Среднем Каспии, начиная с глубин
в 600—700 м, а в Южном Каспии гораздо
глубже, существуют слабо развитые
сероводородные слои. Вот в кратких,
общих, чертах изложение этого вопроса.
Я думаю, что из приведенных данных
вытекает с полной очевидностью, что
Средиземное море не может быть серо¬
водородным, Черное не может не быть
в чрезвычайно высокой степени серо¬
водородным, а Каспийское—не может
не быть в слабой степени сероводо¬
родным.
Отмечу еще один курьез: проф. Лич-

ков возвел Черное море в ранг замкну¬
тых, вероятно забыв о существовании
Босфора и босфорских течений верхнего
из Черного моря в Мраморное и ниж¬
него из Мраморного в Черное, которые
в гидрологии Черного моря играют, как
мы видели, очень важную роль.
Отмечу в заключение оценку „тео¬

рии" Ле Дануа одним из работников бер¬
линского Института мореведения (Insti-
tut fur Meereskunde) (О. v. Schubert. Die
Theorie der Transgressionen von Le Da-
nois und ihre Beziehung zum Golfstrom-
Problem).1 Признавая большую ценность
собранного Ле Дануа материала по
трансгрессиям, Шуберт решительно от¬
казывается примкнуть к „построенной
на чистой интуиции теории Ле Дануа,
лишенной всякого физического обосно¬
вания, часто даже стоящей в противо¬
речии с элементарными познаниями
в области физики".

1 Annalen der HydrogTaphie und der Maritimen
Meteorologie. Jahr. 63, Heft IV, 1935.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О ПЕРЕНОСЕ С02 КРОВЬЮ

Проф. Е. М. КРЕПС

Если порцию крови, взятую от живот¬
ного, подкислить и поместить в вакуум,
то она будет освобождать С02. Каждые
100 см8 крови дают 40—60 см8 двуокиси
углерода. Говорят, что кровь содержит
40—60 объемных процентов общей или
тотальной С02. Из этого количества
только небольшая доля находится в виде

физически растворенной двуокиси угле¬
рода, главная же часть содержится
в химически связанном состоянии.

За последние два десятилетия вопрос
о состоянии С02 в крови и о способах
переноса ее кровью привлекал большое
внимание физиологов. Блестящие ра¬
боты ряда исследователей и прежде
всего американских физиологов Г е н-
д ерс она, ван Сляйка и их сотруд¬
ников внесли, казалось, полную ясность

в этот вопрос. Было установлено, что
С02 существует в крови в трех формах:
1) в виде растворенной двуокиси угле¬
рода (свободная С02), 2) в виде уголь¬
ной кислоты Н2С08 и 3) в виде бикар-
бонатных ионов НСО^~.
Когда С02 поглощается водой или

водными растворами, то при этом rtpo-
текают следующие реакции: COs -+-
-+-Н20 Н2СОв <-* Н+ -+- НСО^. Отно¬
сительные скорости этих реакций таковы,
что в чистой воде весь процесс мало
продвигается в правую сторону. В крови
же благодаря наличию буферов и свя¬
зыванию Нойонов равновесие настолько
сдвигается в правую сторону, что около
95% поглощенной С02 оказывается
в виде ионов НСО^\ Главным буфе¬
ром, действующим в этом направлении,
является гемоглобин или, точнее, щелоч¬
ная соль гемоглобина — ВНЬ (прежде
всего калиевая), находящаяся в эритро¬
цитах. Диссоциация этой соли дает
ионы НЬ—, которые связывают водо¬
родные ионы, образуя малодиссоцииру-
ющую молекулу ННЬ. То же самое, но
в меньшей степени, проделывают белки
плазмы и находящиеся в плазме ионы

38 НРОГ-

Как известно, в тканях кровь захва¬
тывает СОа и одновременно теряет
кислород. Оксигемоглобин превращается
в восстановленный гемоглобин. А вос¬

становленный НЬ представляет менее
сильную кислоту, чем оксигемоглобин
и, следовательно, может связывать еще
большее количество Нойонов. Таким

образом, восстановление гемоглобина
увеличивает способность крови удер¬
живать С02 в связанном состоянии.
Считается, что свыше 50% способности
крови переносить С02 надо отнести за
счет этого явления.

События, разыгрывающиеся в крови
при связывании угольной кислоты, осло¬
жняются еще следующим процессом.

Концентрация буферных солей (КНЬ
и др.) в эритроцитах выше, чем в плазме.
Поэтому когда кровь набирает С02> то
концентрация НС03 в шариках увели¬
чивается больше, чем в плазме. Это
ведет к нарушению Доннановского рав¬
новесия между эритроцитами и плазмою,

и часть ионов НСО^ выходит из ша¬
риков в плазму в обмен на ионы С1~,
мигрирующие из плазмы в красные
тельца. Обмен ионами продолжается до
восстановления Доннановского равно¬
весия.

Этот процесс, так называемый „chlo¬
ride shift", (хлоридный сдвиг) ведет
к увеличению способности плазмы пере¬
носить С02 и к увеличению ее буферной
емкости. В отношении буферных свойств
плазма почти сравнивается с шариками
благодаря этому, так называемому, „вто¬
ричному буферному действию". Описан¬
ный ионный обмен связан с известными

осмотическими изменениями, которые
в свою очередь ведут к небольшому
переходу воды из плазмы в эритроциты
при накоплении С02 в крови.

В легком, где кровь отдает С02 и на¬
бирает 02, все процессы идут в обрат¬
ном направлении. Они могут быть изо¬
бражены в виде следующей схемы
(фиг. 1).

/
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В таком виде представлялся механизм

переноса С02 кровью примерно к 1928 г.
Но ряд интересных и неожиданных на¬
блюдений и открытий, сделанных за
последние семь лет, заставил пересмо¬

треть этот, казалось, так твердо уста¬
новленный механизм с новой точки зре¬
ния.

Два момента привлекли особое вни¬
мание исследователей. Первое — это
скорость, с которой газообразная С02
может образовываться из ионов НСОд
в легочных капиллярах при существую¬

щих там условиях pH и температуры-
Второе — это возможность того, что СОг
существует в крови еще в какой-то осо¬
бой химически связанной форме, помимо
Н,С08 и бикарбонатах ионов.

Обратимся сначала к первому вопросу.
1. Фермент угольная анги-

д р а з а. Все процессы, изображенные
на фиг. 1, были-изучены в опытах, в ко¬
торых порции крови (или раствора гемо¬
глобина и т. п.) приводились в особых
сосудах, сатураторах, в равновесие
с определенными газовыми смесями,
содержащими разные количества СОа.
Такое эквилибрирование требует обычно
не менее 15 минут для достижения со¬
стояния равновесия. Однако выводы из
этих опытов безоговорочно переноси¬
лись и на процессы, происходящие в ка¬
пиллярах легкого или тканей, где кровь
протекает быстро и задерживается не
более чем на 1 секунду. Впервые Н а г t-
ridge и, Roughton (1925), зани¬
маясь кинетикой быстротекущих реак¬
ций между кислородом и гемоглобином
в крови, указали на желательность

изучения кинетики реакций, в которых
участвует С02. Однако настоящим пио¬
нером этого вопроса надо несомненно

считать маститого копенгагенского фи¬
зиолога Henrique s’a.
Почти все химические реакции, изо¬

браженные на фиг. 1, принадлежат к типу
так называемых простых ионных реакций
(диссоциация молекул на ионы и обрат¬
ное соединение иоыов в недиссоцииро-
ванную молекулу), которые считаются
в физической химии реакциями, проте¬
кающими практически моментально,
менее чем в Yiooo секунды. Но реакция
дегидратации угольной кислоты Н2СОэ
в Двуокись углерода С02 и обратно, т. е.

ЭРИТРОЦИТ ВОЗДУХ

Фиг. 1. Основные процессы в крови, связан¬
ные с отдачей СОа в легких. Взгляд 1928 г.

(По Roughton.)

HjjCOg С02-нН20 не относится к ка¬
тегории простых ионных реакций. Кине¬
тика этой реакции была изучена рядом
авторов, из которых наиболее обстоя¬
тельное исследование принадлежит F а-
u г h о 11 (1924). Метод исследования ки¬
нетики этой реакции основывается или на
смешении раствора бикарбонатов с под¬
ходящим буферным раствором или на
смешении буферного раствора с газо¬
образной СОа. В первом случае наблю¬
дают за освобождением С02, во втором—
за ее поглощением и связыванием. Раз¬
ные методы дали более или менее со¬
гласные результаты. Оказалось, что
реакция H2COs «?С02 -+- Н20 не при¬
надлежит к числу быстрых реакций.
Henriques (1928) был первый, кто

подсчитал, сколько С02 может освобо¬
диться из крови при прохождении ее по

капиллярам легкого. Принимая, что pH
крови в легком равна 7.4, темпера¬
тура = 37° С, что кровь проводит в ле¬
гочных капиллярах в среднем 1 секунду,
и экстраполируя для 37° скорость ре¬
акции дегидратации Н2СОа С02 -+-

Н20 из работы Фаургольта, Хенри-
кес высчитал, что из всей С02, выде¬
ляемой в легких, только 16.6 °/0 может
успеть образоваться по реакции Н2СОя«^
^Н,0-+-С02. В 1934 г. Roughton
указал на несколько неточностей и упу¬
щений в рассчетах Хенрикеса и дал зна¬
чительно меньшую .цифру. По вычисле¬
ниям Roughton’a не более 2°/0 С02
может доставляться реакцией Н2СОа

С02-ьН20. Табл. 1, составленная по
данным Roughtoiv'tioKaabiBaeT, что если
кровь в легких действительно приходит
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в равновесие с альвеолярным воздухом,

то реакция освобождения СОа должна
протекать раз в 150 быстрее, чем это
следует из теоретических расчетов.

Совершенно те же рассуждения при¬
менимы и к процессам захвата С02
в тканях.

Когда расчеты привели Хенрикеса
к выводу, что реакция Н2СОэ ^ С02
-+- Н20 протекает слишком медленно для
того, чтоб ею можно было объяснить
процесс газообмена в легких, он поста¬
вил ряд экспериментов, в которых in
vitro измерил скорость отдачи С02
кровью в вакууме. Хенрикес нашел, что,
тогда как кровяная сыворотка ведет

себя как раствор бикарбонатов и от¬
дает С02 со скоростью, которая отвечает
константе скорости этой реакции при
данной температуре и данном pH, рас¬
творы гемоглобина освобо¬
ждают С02 с гораздо большей
скоростью. Это было наблюдение
огромной важности, которое послужило
толчком для целой серии исследований,
преимущественно в Англии и в Дании.
Для объяснения найденного им факта

Хенрикес выдвинул две теории: 1) что
эритроциты содержат специальный ката¬
лизатор для реакции Н2СОв С02 -+-
-+- Н20 и 2) что гемоглобин вступает
с С02 в особую обратимую химическую
связь, подобную связи гемоглобина
с кислородом. Сам Хенрикес считал
первую теорию менее вероятной, однако
появившиеся очень скоро работы других
исследователей показали ,что обе теории
были совершенно правильными.

Первое подтверждение находке Хен¬
рикеса дали van S1 у k е and Hawkins
(1930), которые нашли, что даже при
двадцатикратном разведении кровь зна¬

чительно ускоряет выделение С02 из

раствора бикарбонатов; из этого наблю¬
дения они заключили, что дело не обхо¬
дится без катализатора.
В 1931 г. Brinkman и Margaria

показали, что кровь или растворы гемо¬
глобина даже в разведении 1 на 20000
еще заметно ускоряют выделение С02
из растворов бикарбонатов при физиоло¬
гических pH. Они предположили, что
каталитическое действие принадлежит
самому гемоглобину, так как даже диали¬
заты крови и в большом разведении
сохраняют ускоряющее действие.
Но в следующем году Brinkman,

Margaria, Meldrum и Roughton
нашли, что при расщеплении гемогло¬
бина на гематин и глобин вся активность

сохраняется за глобиновой фракцией.
Далее оказалось, что если сравнивать
крови различных животных, то катали¬

тическая активность и содержание гемо¬

глобина не обнаруживают никакой про¬
порциональности. Так, кровь рыб или
амфибий на единицу содержания гемо¬
глобина показывает гораздо более сла¬
бое каталитическое действие, чем кровь
млекопитающих, а содержащая НЬ кровь
дождевого червя или моллюска Planor-
bis практически лишена катализатора.
Эти наблюдения заставили сделать вы¬
вод, что гемоглобин не является
самим катализатором. Тогда
Meldrum и Roughton поставили
перед собой задачу выделения этого
катализатора (1932, 1933).

Старания их быстро увенчались успе¬
хом, и они выделили из отмытых эри¬

троцитов крови млекопитающих препа¬

рат, который в наиболее очищенном виде
обнаруживал каталитическую активность
в 2000 раз большую, чем активность
целой крови. Одна весовая часть этого
препарата, разведенная на 7 000 000

Таблица 1
(По данным Roughton)

% С02, который мог бы выде¬
литься в легких по реакции

Н3С03^С03-1-Н20

Время, необходимое для образо¬
вания 90% той С02, которая
выделяется легкими по реакции

Н2С03^Н20ч-С02
плазма эритроциты плазма эритроциты

Покой . . 0.8 1.6 304" 142II
Работа . . . 1.3 1.9 227" 121К
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частей воды, удваивает скорость осво¬
бождения С02 из стандартной буферной
смеси бикарбонатов и фосфатов. В 1934 г.
van G о о г сообщил о получении им
препарата еще в три раза более актив¬
ного, чем лучший из препаратов Мельд-
рум и Роутона.
Биохимические свойства ка¬

тализатора. Найденное вещество яв¬
ляется, повидимому, ферментом, в пользу
чего говорят следующие его свойства:
1) оно относительно плохо диализирует,
2) термолябильно: разрушается нагре¬
ванием до 65° в течение 30 мин., 3) устой¬
чиво в зоне pH от 4.0 до pH 12.0, но
при pH кислее 3.0 и щелочнее 13.0 раз¬
рушается за 30 мин., 4) наиболее очи¬
щенный препарат дает обычные белко¬
вые реакции, 5) активность его полностью
или частично подавляется обычными
ферментными ядами, как цианиды, суль¬
фиды, соли Си, Ag, Zn, Hg, а также
окисью углерода.

Повидимому, был найден новый осо¬
бый фермент, который по предложению
P. Е g g 1 е t о п’а был назван уголь¬
ной ангидразой (carbonic anhyd-
rase). Это название своей первой поло¬
виной заостряет внимание на образова¬
нии со2 из гидрата — угольной кислоты.
Фермент ускоряет также и обратный
процесс — образование Н2СОэ из уголь¬
ного ангидрида С02 и воды и назван
поэтому ангидразой, по субстрату, на
который действует (аналогично липазе,
эстеразе и т. д.).
Единица ферментативного дей¬

ствия. Meldrum и Roughton изме¬
ряли каталитическую активность фер¬
мента по его влиянию на скорость вы¬
деления СОа из смеси 2 см3 фосфатного
буфера, имеющего pH 6.8, с 2 см8 т/5
раствора NaHCOj (pH 9.0) при энергич¬
ном взбалтывании смеси. Авторы мано¬
метрически следили за выделением С02
в газовую фазу, делая отсчеты каждые
15 сек. За одну ферментную единицу
/1°НИ ПРИНЯЛИ количество фермента

в 4 см8 фрсфатно-бикарбонатной смеси
пРи условии, что

R0 ~
при 15°, где

R°=-^ и r=-L,

причем Т'о — время, необходимое для
того, чтобы выделилась вторая четверть
всей освобождающейся СОа в отсут¬
ствии катализатора, а Т—то же время
в присутствии катализатора.
Распределение фермента —

угольной ангидразы в живот¬
ном мире и в разных тканях.
Изучение этого распределения предста¬
вляет большой интерес с точки зрения
проблемы эволюции дыхательной функ¬
ции и переноса С02 по организму. Во¬
прос остается, однако, еще очень мало

изученным.

Угольная ангидраза содержится в кро¬
ви, но совершенно отсутствует в плазме
крови. В крови плода содержание фер¬
мента ничтожно. Баркрофт (1933) по¬
нимает этот факт с той точки зрения,
что в сосудах плаценты находится зна¬
чительная часть всей крови плода, и

поэтому каждый кровяной шарик про¬
водит в плаценте весьма долгое время.
Следовательно, потребность в ускорении
реакции освобождения С02 тут менее
велика. Как обстоит дело с захватом СОа
в капиллярах тканей плода — вопрос
еще неясен.
Молоко, желчь, моча не содержат

угольной ангидразы. Экстракты из мышц,
хорошо промытых Рингером, содержат
очень небольшое количество этого фер¬
мента. Бринкман (1933) и ван Г о о р
(1934) сообщают, что панкреатическая
железа богата угольной ангидразой, со¬
держание которой в вытяжках железы
может быть даже выше, чем в крови.
Этот факт представляет интерес, если
вспомнить, что секрет поджелудочной
железы представляет собой в основном
раствор бикарбонантов, в котором содер¬
жатся ферменты. Исследования экстрак¬
тов нервной системы, легких, сердца,
почек, кишечника, печени, селезенки на

присутствие угольной ангидразы дало
отрицательный результат.
Количество фермента — угольной ан¬

гидразы в крови различных млекопи¬
тающих приведены в табл. 2.
Что касается распределения уголь¬

ной ангидразы в мире беспозвоночных,
то Бринкман дает следующую та¬
блицу на основании своих исследова¬
ний на Гельголандской морской станции
(табл. 3).



1936 ПРИРОДА № 2

Таблица 2

Угольная ангидраза в крови млекопитающих (по Roughton)

Е — количество ферментных единиц в 1 мм3 крови

Вид Число слу¬
чаев

Е Е среднее

Коза (взрослая) и ч 1.30—6.10 2.80

Плод козы 9 0.04—0.10 зависит от

возраста

Бык ... 6 0.06—1.80 1.10
8 0.37-0.68 0.55

Кролик 2 1.71—0.72 1.21
Лошадь  .... 1 0.64 0.64
Крыса 1 1.70 1.70

1 1.40 1.40

Таблица 3

Распределение угольной ангидраэы в мире беспозвоночных

(По Brinkman)

Вид животного
Род жидкости

Содержание
ПримечаниеТипы

или растения
угольной
ангидреяы

Бурая водо¬ Fucus serratus . . Сперматозоиды
росль

Aurelia aurita и дру¬
гие медузы . . Полостные жидко¬

Кишечнопо - сти и экстракты
лостные

Alcyonium digita-
tum

тканей

То же и 1-

. Metridium dianthus
II

н—н НЬ нет

Aslerias sp. . . . Сперма ч-

Иглокожие ' Морские ежи . . . Полостные жидко¬
сти

—

1 п п ' • • Яйца

Aphrodita ер. ■ • • Экстракт нервной
системы

— НЬ есть

н .... Полостная жид¬
кость

— НЬ нет

Черви
Nereis pelagica . .
Arenicola marina .
Lumbricus terrestris

Кровь
»

о

Н 1—н

Ч 1—г- НЬ есть

Nephtus sp Экстракт тканей НЬ нет

Ophelia
Harmatoe sp. . . ■

Кровь
— НЬ есть

Экстракт тканей н—н НЬ нет

Buccinum sp. . • • Кровь — НСу есть

Моллюски
R .... Экстракт глоточной

мускулатуры

{ • НЬ есть

n .... Экстракт мускула*
туры ноги

ч- НЬ нет
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Рассмотрим теперь физиологическое
значение фермента угольной ангидразы
в отдаче С02 в легких и в захвате С02
кровью в тканях.
Двуокись углерода, выделяемая кро¬

вью при прохождении по капиллярам

легкого, происходит из нескольких источ¬

ников. Забегая несколько вперед, отме¬
тим, что

70% происходит из бикарбонатных ионов,

10°/о „ „ растворенной С02,

20% » » карбаминового соединения

СОд с гемоглобином.

Из 70% С02, которые происходят
из бикарбонатов, плазма может дать
лишь ничтожнейшие количества, так
как она не содержит угольной ангид-
разы.* Практически можно считать, что
эти 70% С02 берутся, во-первых, из
бикарбонатов, уже находившихся в эри¬
троцитах до того, как кровь до¬
стигла легкого, и, во-вторых, из бикар¬
бонатов, что проникли в эритроциты из
плазмы во время прохождения крови по
капиллярам легкого. Достаточно ли
велико содержание угольной ангидразы
в крови, чтобы обеспечить необходимое

v образование свободной двуокиси угле¬
рода в нужное время? Ответ на этот
вопрос дает табл. 2, которая показывает,
-что среднее содержание фермента
в крови человека равно 0.55 единиц на
кубический миллиметр крови. Такое
количество энзима дает ускорение ре¬

акции в 5000 раз при температуре 15°
или в 1500 раз при 38°. Приведенный
выше расчет показывал, что для физио¬
логических «. целей достаточно было бы
ускорения реакции в 150 раз.
Дело обстоит сравнительно просто

с бикарбонатами, уже находящимися
в эритроцитах: им легко войти в контакт
с угольной ангидразой. Но по данным
Роутона в эритроцитах содержится
только около Vs бикарбонатов крови.
Остальные % бикарбонатов, отдающих
'■'Оа в легких (что отвечает 50% всей
отдаваемой в легких СОа), находятся
в плазме и должны проникнуть в красные
ШаРики, дабы вступить в контакт с уголь¬
ной ангидразой. Можно было бы пред¬
положить, что катализ реакции Н2СОа

**20 -+- СОа происходит на поверх-
аости эритроцитов. Но опыты Мельд-

рум и Роутона (1933) показывают,
что разведенная суспензия эритроцитов
обнаруживает очень ничтожную катали¬
тическую активность. Если то же коли¬
чество эритроцитов подвергнуть гемо¬
лизу, то каталитический эффект воз¬
растает в 1000 раз. Это наблюдение
говорит против катализа на поверхности

красных шариков.
Возникает вопрос: за время короткого

пребывания крови в капиллярах легкого
успеют ли бикарбонаты плазмы про¬
никнуть в красные шарики? С какой
скоростью происходит обмен ионами
СГ и НС07 между плазмой и эритро¬
цитами? Единственные прямые экспери¬
ментальные данные по этому вопоосу

принадлежат-Dirken и Моок (1931),
которые смешивали суспензии эритро¬

цитов с кровяной сывороткой, насыщен¬
ной С02, и следили за изменениями
в концентрации растворенной С02, би¬
карбонатов и ионов хлора в жидкости,
омывающей эритроциты. Авторы нашли,
что обмен С1—-ионов и бикарбонатных
ионов между эритроцитами и внешней
жидкостью завершается на 90% уже
в 1.3 секунды. Хотя опыты эти делались
in vitro и нельзя результаты их безого¬
ворочно переносить на живой организм,
но во всяком случае мы видим, что ре¬
акция обмена ионами протекает с боль¬
шой скоростью. Реакция эта приобре¬
тает сейчас первостепенное значение,
поскольку 50% СОа, выделяемой лег¬
кими, зависит от нее.

Не менее велика роль угольной анги-
дразы в захвате С02 кровью в тканях.
Образующаяся в тканях двуокись угле¬
рода, в виде растворенных молекул С02,
проникает через стенки капилляров
в плазму. Так как в плазме нет фермента,
ускоряющего реакцию С02 -+- Н20

Н2С03, то лишь ничтожные количества
СО, превращаются тут в бикарбонат.
Главная масса С02 проходит в эритро¬
циты, и тут только при содействии фер¬
мента гидратируется в Н2С08, которая
тотчас же отщепляет ионы НС03.
Ионы HCOjT частично выходят в плазму
в обмен на ионы С1 ; процесс протекает
в направлении, обратном тому, что в лег¬
ком. Совершенно ясно, что роль уголь¬
ной ангидразы и значение быстрого об¬
мена ионами между плазмой и эритро-
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цитами одинаково важны, как в отдаче,

так и в захвате СОа.
Как уже говорилось выше, ткани

(кроме панкреас) очень бедны угольной
ангидразой. Если бы этого фермента
было много в тканях, то С02 уже там
превращалась бы в бикарбонаты. А диф¬
фузия ионов HCOiJ- в сосудистое русло
должна протекать с гораздо меньшей
скоростью, чем диффузия молекул СО,.
Угольная ангидраза была бы не помощ¬
ником, а тормозом газообмена. Таков,
повидимому, биологический смысл ма¬
лого содержания фермента в тканях.
2. Состояния С02 в крови.Когда

Henriques занимался изучением ско¬
рости отдачи С02 растворами гемогло¬
бина, он заметил, что С02 выделяется
в две фазы: первая быстрая фаза, зани¬
мающая не более 5 секунд и вторая —
медленная фаза. Эта вторая фаза отдачи
С02 протекает с той же скоростью, что
и отдача СОа кровяной сывороткой или
растворами бикарбоната при физиоло¬
гическом значении pH.

Henriques решил, что быстрая фаза
объясняется распадом какого-то нестой¬
кого соединения С02 с гемоглобином.
(Этому соединению он дал старое, пред¬
ложенное еще Boh г’ом, название карб-
гемоглобина.) Хенрикес резонно откло¬
нил предположение о каком-либо катали¬
заторе, ускоряющем реакцию H2COs<^

С02 Н20, так как трудно было объ¬
яснить, почему катализатор действует
первые 5 секунд, а затем прекращает
свое действие.

Meldrum и Roughton (1933), по¬
вторяя опыты Н е n г i q u е s ’а, не полу¬
чили двухфазной кривой отдачи С02,
гемолизированной кровью или раство¬
рами гемоглобина. Вся С02 отдавалась
быстро и по плавной кривой. Но если
отравить кровь м/10 KCN и таким обра¬
зом вывести из строя угольную анги-
дразу, то получается кривая, как в опы¬
тах Хенрикеса: отдача С02 идет в две
фазы. В этих условиях ничем неуско-
ряемая реакция Н2СОэ С02 -+- Н20
протекала медленно, а первая быстрая
фаза доказывала правильность взгляда
Хенрикеса на существование особой
формы связи С02 с гемоглобином. По¬
видимому, в опытах Хенрикеса угольная

44 ангидраза была чем-то отравлена или

как-то выведена из строя, чем и объ¬
яснялось освобождение С02 в две фазы.
Что касается природы связи между

СОа и НЬ, то Хенрикес тогда же выска¬
зал взгляд, что это должна быть реакция
типа карбаминовой, т. е. реакция между
С02 и NH2 группой белка: С02-ь
-+- PrNH,^PrNHCOOH^ PrNHCOO-н-
-Н-(а):
Физическая химия этого типа реакции

была тщательно изучена работами S i е g-
fried (1905), Faurholt (1925), Mel¬
drum и Roughton (1933). В карбами-
новую связь вступает только С02, но не
H2C08, НС07 и С07- С другой сто¬
роны, С02 не образует карбаминового
соединения с веществами, содержащими

NH^ группу, а только с NH2-rpynnofi.
Реакция соединения С02 и группы NH,
протекает с чрезвычайной быстротой.
Сродство группы NH2 и С02 умень¬
шается с повышением температуры.

Как понятно из уравнения (а), в ще¬
лочной среде, где связываются ионы Н+,
реакция идет слева направо. Наоборот,
при сдвиге в кислую сторону равновесие
перемещается влево, происходит распад
карбаминового соединения, освобожде¬
ние С02. Для целей исследования очень
существенно, что карбаминовые соеди¬
нения образуют растворимые соли бария
и кальция, что дает легкий способ раз¬
деления их от карбонатов, образующих,
как известно, нерастворимые бариевые
и кальциевые соли.
В 1933 г. Meldrum и Roughton,

изучая поглощение газообразной С02
кровью, гемолизированной и лишенной
С02, показали, что 1) кровь, ничем не
отравленная, быстро, в одну фазу, по¬
глощает С02; 2) кровь, отравленная
цианидами, забирает С02 в две фазы.
Медленная фаза относится к некатализи-
рованной реакции С02 -+- Н20 <?Н2С03.
Количество СОг, поглощенное в быстрой
фазе, значительно выше, чем может
быть отнесено за счет физически раство¬
ренной С02. Эта фаза и есть выражение
карбаминово-связанной С02. Быстрая
фаза составляет от 5 до 20% всей за¬
хваченной кровью С02.
Карбаминово-связанная С02 обра¬

зуется, повидимому, гемоглобином, что
доказывается рядом фактов: окисленная
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кровь захватывает меньше этой небикар-
бонатной химически связанной С02, чем
восстановленная кровь. В плазме коли¬
чество этой небикарбонатной, быстро
образующейся, связанной С02 практи¬
чески равно О. Наконец, тщательные
химические исследования Roughton
и его сотрудников позволили выделить

из крови и изучить эти предполагаемые

карбаминовые соединения. Оказалось,
что эти выделенные из крови соединения
С02 обладают всеми свойствами типич¬
ных карбаминовых соединений. Взаимо¬
отношения между карбаминовой С02 и
другими формами С02 в крови пред¬
ставлены на фиг. 2.
Физиологическое значение

карбаминовых соединений в
транспорте С02 кровью изучено еще
мало. Единственные экспериментальные
данные по этому вопросу принадлежат
Ferguson и Roughton (1934). Ав¬
торы эти исследовали количество общей
С02 в растворах окисленного и восста¬
новленного гемоглобина при физиологи¬
ческих условиях (т. е. температуре 37°,
pH от 7.0 до 7.4 и напряжение С02 от
30 до 60 мм), т. е. кривые диссоциации
С02 на ряду с содержанием в этих рас¬
творах карбаминово-связанной С02.
Исследования эти показали, что карба-
миново-связанная С02 составляет лишь
небольшую часть — не выше 1О°/0 —
всей СОа. Но физиологическая роль ее,
вероятно, очень велика, так как по дан¬

ным Ferguson и Roughton выхо¬
дит, что разница в содержании С02
между артериальной и венозной кровью
человека на 15—20% обусловлена раз¬
ницею в содержании карбаминово-свя¬
занной со2.
Еще больший вес приобретает эта

форма связи С02 для эритроцитов,
Для которых разница между арте¬
риальной и венозной кровью на 40%,
повидимому, должна быть отнесена за
счет карбаминовых соединений. Техни¬
ческие трудности не позволили пока
авторам установить, содержат ли другие
белки крови, помимо гемоглобина, — т. е.
белки плазмы и белки стромы эритро¬
цитов С02 в карбаминово-связанной
форме. Но по косвенным данным можно
думать, что количество этой СОа должно
быть очень незначительно.

Общая СО,
[пвдкисление, Ваяууп]

И,0-
IчгопЬиар

тН* Общая связанная
СП

Растворенная

+

UcOj'-T
У-связан. -

СО,
Карбаминовая

С0г
1смоглобин ■

Фиг. 2. Формы, в которых СО» находится в крови,
и их взаимоотношения. (По Roughto

Не сделано еще точных измерений
скорости карбаминовой реакции между
С02 и НЬ, но по аналогии с реакцией
между С02 и простыми аминами можно
думать, что реакция эта должна быть
достаточно быстра для того, чтобы до¬
стигать завершения за время пробегания
крови по капиллярам.

Все эти данные позволяют предпола¬
гать, что в крови млекопитающих около
15—20% всей выделяемой в альвеоляр¬
ный воздух С02 связано с карбаминовым
механизмом транспорта С02, который
обходится без участия фермента—уголь¬
ной ангидразы. В тех случаях, где уголь¬
ная ангидраза вообще отсутствует, на¬
пример в крови плода, карбаминовый
механизм приобретает еще большее зна¬
чение. Велико значение этого механизма

должно быть у холоднокровных живот¬
ных, так как низкая температура благо¬
приятствует образованию карбаминовых
соединений.
Другие формы связи С02 (или

HCOJT) с гемоглобином. Имеются
данные, которые позволяют думать, что
свободные бикарбонатные ионы и карба-
миново-связанная С02 еще не исчерпы¬
вают всех форм химически-связанной
С02 в крови. Если измерить концентра¬
цию бикарбонатных ионов и к величине
бикарбонатной С02 прибавить карбами-
новую СО,, то это не дает еще в сумме
всей той химически-связанной С02, ко¬
торую получают, если подвергают ваку¬
уму подкисленную кровь. Остается еще
какой-то остаток, какое-то небольшое
количество химически-связанной С02
помимо свободных бикарбонатов и кар-
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Фиг. 3. Основные процессы в крови, связанные
с отдачей COj в легких. Вэгляд 1935 г.

баминовых соединений с НЬ. Эту фрак¬
цию Roughton называет У-связан-
ной СОа. Имеются данные, которые
позволяют думать, что эта У-связанная
С02 представляет собой бикарбонатные
ионы НСОз, находящиеся в прямой
связи *с молекулой гемоглобина. По
новым, очень точным, исследованиям
Adair и др. следует, что гемоглобин
вступает в прямую химическую связь
с анионами С1_, Н2РО^ и др. Очень
возможно, что такая же связь возможна
и с ионами НС07- Пока ничего опре¬
деленного о количестве и физиологи¬
ческой роли этой У-связанной С02 ска¬
зать нельзя, по крайней мере для крови
млекопитающих. Не лишено, однако,
интереса наблюдение W i 11 ш е г’а (1934)
над кровью некоторых рыб, обитающих
в кислых водах тропических болот. Кровь
этих рыб имеет часто весьма кислую
реакцию, достигая РН 5.5 6.5. Если эту
кровь привести в равновесие с газовой
-средой, в которой двуокись углерода
имеет напряжение 25 мм ртутного столба,
то pH этой крови на 1.0 ниже, чем сле¬
довало бы по уравнению Henderson —
Hasselbalch’a, основанному на предпо¬
ложении, что все бикарбонатные ионы
находятся в виде свободных ионов
НСО^. Опыты W i 11 m е г’а получают
естественное объяснение, если допустить
существование У-связанной С02.

В начале настоящей статьи мы при¬
вели схему, которая суммирует процессы,
связанные с 'отдачей СОя в легких и
которая выражает взгляды исследовате¬

лей примерно к 1928 г. Эта схема при¬
надлежит Roughton'у. В прекрасной
обзорной статье, посвященной транс¬
порту СОа кровью (1935), Roughton
дает и вторую схему, выражающую со¬
временные взгляды на этот процесс

(фиг. 3). В эту схему автор ее не включил
У-связанную С02, так как нет еще до¬
статочно данных для оценки ее физиоло¬
гической роли. Не может быть сомнения
в том, что кроме этого „второго изда¬
ния" схемы понадобятся третье и сле¬
дующие- издания, по мере роста наших
знаний о формах связи С02 в крови и
способах ее переноса.
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НОЗЕМАТОЗ ШЕЛКОВИЧНЫХ ЧЕРВЕЙ

Проф. Э. Ф.' ПОЯРКОВ

Нозематоз шелковичных червей, из
различных названий которого на раз¬
ных языках у нас укрепилось француз¬
ское „пебрина", приобрел себе широкую
печальную известность катастрофиче¬
ским падением шелководства, вызван¬
ным им в середине прошлого столетия
в западноевропейских странах; само
существование культуры шелкового во¬
локна в этих странах было при этом
поставлено под угрозу. Спасение было
найдено лишь в методе целлюлярного
гренажа, указанном Пастером. Ге¬
ниальное открытие последнего было
подготовлено работами его предше¬
ственников, о которых нелишне здесь
напомнить.

В 1849 г. Гэринменвиль откры¬
вает в гемолимфе больных пебриной
шелковичных червей споры ноземы,
в которых он видит причину заболева¬
ния червей. До того причиной болезни
считалось действие неблагоприятных
климатических факторов. В 1854 г.
О с и м о приходит к заключению, что
микроскопические эллиптические' тельца
пебрины встречаются не только на на¬
ружной поверхности, но и внутри яиц
шелкопряда; Осимо высказывает пред¬
положение, что заразное начало пере¬
дается в яйца из тела матки и рекомен¬
дует в целях профилактики микроскопи¬
ческое исследование как яиц, так и
самок шелкопряда. В 1859 г. Вита-
д и н и устанавливает, что яйца, отклады¬
ваемые нозематозной самкой, содержат
в себе тельца пебрины, число которых
постепенно увеличивается по мере раз¬
вития яиц; Витадини предлагает для
распознавания качества грены предва¬
рительную ускоренную ее инкубацию и
микроскопическое исследование вы¬
ходящих из грены червячков. В том же
1859 г. К о р н а л и а рекомендует нося¬
щий его имя способ контроля грены
Для установления степении ее заражен¬
ности тельцами пебрины.

Таким образом к 1865 г., когда Пастер
начинал свои знаменитые исследования

над пебриной, мысль о том, что зараз¬
ное начало передается из тела бабочки
матки в грену, была высказана; необхо¬
димо было только точными наблюде¬
ниями прочно установить этот факт и
сделать вывод о необходимости выделе¬
ния и уничтожения кладок от зараженных

маток, показав практическую целесо¬
образность этого мероприятия; это
могло быть сделано только Пастером,
указавшим, кроме того, на необходи¬
мость дезинфекционных мероприятий
в борьбе с пебриной.
Но биологическим значением самих

спор пебрины Пастер интересовался
мало — он их просто называл „корпуску¬
лами" — тельцами. Принадлежность воз¬
будителя пебрины к простейшим живот¬
ным была установлена лишь Б а л ь-
б и а н и в 1884 г., назвавшим возбудителя
пебрины Microsporidium Bombycis;
в науке, тем не менее, удержалось на¬

звание Nosema Bombycis, данное
в 1854 г. Н э г е л и, ошибочно относив¬
шим возбудителя пебрины к раститель¬
ным микроорганизмам. В 1894 году
Т е л о а н, подтверждая протозойный
характер возбудителя пебрины, описы¬
вает в спорах паразита полярную кап¬
сулу и полярную нить.
Мастерское изучение строения спор

ноземы было дано в 1909 г. Штемпе¬
лем, установившим также и цикл раз¬
вития этого микроорганизма. После¬
дующие тщательные исследования
Оомори (1914 г.), Кудоо (1915) и
Мит та ни (1915) подтвердили в основ¬
ном результаты исследований Штем¬
пеля, дав расхождения лишь в деталях,

Споры ноземы по Штемпелю пред¬
ставляют собою блестящие, овальные
по большей части тельца от 2 до 4 ми¬
крон в длину и от 1.5 до 2 микрон
в ширину. Наружная оболочка споры
образована очень толстой скорлупкой 47
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Фиг. 1. Прорастание споры ноземы. А — амебо¬
идный зародыш, N— ядра зародыша, Р—прото-
плазмическое тело зародыша в споре, Ро — по¬
лярная капсула, Pol— полярная нить в споре (1)

и в выброшенном из споры состоянии (2, 3).
(По Ивабуци.)

в полмикрона толщины, внутри споры
находится колбообразная полярная кап¬
сула, заполняющая своей расширенной
частью почти всю внутреннюю полость
споры в этом месте и примыкающая
своей суженной частью к противопо¬
ложному полюсу споры; в этом месте
в оболочке споры находится проход,
обычно закрытый (фиг. 1). Вокруг
суженной части полярной капсулы
в споре расположен двуядерный прото-
плазмический зародыш, имеющий таким
образом вид пояса.

В канал упомянутого прохода в обо¬
лочке споры включена основная не¬
сколько расширенная часть полярной
нити, идущей затем по длинной оси
споры к противоположному концу, за¬
гибающейся в этом месте обратно и за-
кручивающейся вокруг самой себя спи¬
ралью; описав вокруг своей осевой
части несколько более 10 оборотов,
полярная нить заканчивается в полости

споры свободным концом. По Оомори
полярной капсулы нет, и полярная нить
расположена просто в вакуоли внутри
споры.

Когда спора ноземы, проглоченная
вместе с кормом, попадает в кишечник

червя, протоплазмический зародыш на¬
бухает, и каждое из находящихся в нем

двух ядер делится на два. Полярная
нить, выворачиваясь, как палец пер¬
чатки, выбрасывается наружу (по

_ Кудоо просто выталкивается), задер-
48 живая спору в кишечнике червя до ее

прорастания. Длина выброшенной по¬
лярной нити по Штемпелю более
30 микрон, по Кудоо — от 57 до
72 микрон, в редких случаях 98 микрон.
По Оомори длина полярной нити
может достигать 140, по Миттани —
130 микрон. Толщина полярной нити изу¬
мительно ничтожна—не более 0.068 [/.
(по Ш т е м п е л ю). На дистальном конце
выброшенной полярной нити, по наблю¬
дениям Оомори и Ивабуци, на¬
ходится маленькое клейкое тельце,
с помощью которого нить может при¬
клеиться к стенке кишечника и задер¬

жать в нем спору.
Через отверстие, образовавшееся

в скорлупке на одном полюсе споры
при выбрасывании полярной нити, на¬
ружу выползает амебоидный зародыш,
содержащий в себе лишь два ядра; дру¬
гие два ядра остаются внутри споры;
по Оомори протоплазмический заро¬
дыш все время является двухядерным,

никогда не бывая четырехядерным;
Миттани в этом отношении примы¬
кает к изложенному выше мнению
Штемпеля.
Два ядра выползшего из споры аме¬

боидного зародыша вскоре сливаются
вместе, и мы получаем теперь уже одно¬
ядерное амебоидное тельце, способное
свободно блуждать в теле червя при
помощи амебоидных движений и полу¬
чившее по этой причине от Штем¬
пеля название планонта.

Описанный процесс прорастания
споры, по мнен'ию Ш т е м-п е л я, может
происходить лишь в том случае, если
споры из тела хозяина, в котором они
образовались, попадают в кишечник
другого червя. Кудоо же допускает,
что споры ноземы, образовавшиеся
в клетках кишечника, попадая при раз¬
рушении этих клеток в просвет кишеч¬
ника, могут под действием кишечного
сока червя прорасти в теле того же
хозяина и повысить степень его зара¬
жения. По мнению Миттани, такое
явление автоинфекции имеет место, но
случается не особенно часто.

Планонты представляют собою весьма
мелкие тела — диаметром всего около
1 микрона; медленно перемещаясь при
помощи амебоидных движений, они раз¬
множаются делением на два сначала
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в кишечном соке червя; затем они

проползают между клетками кишеч¬

ного эпителия, проникают в гемо¬

лимфу (фиг. 2) и продолжают в ней
размножаться также делением на два.
Ток гемолимфы разносит планонты
по всему организму гусеницы; по
истечении некоторого времени пла¬
нонты пройикают в клетки различных

тканей червя. Проникнув в клетку
хозяина, планонт несколько меняет

свои свойства — окружается на своей
поверхности более толстой пеллику¬
лой, теряя способность к амебоидным
движениям. Эта внутриклеточная ста¬
дия паразита получила от Штем¬
пеля название меронта; К у д о о не
делает различия между планонтом и

меронтом.
Размножение меронтов по Штем¬

пелю и Кудоо происходит путем
деления на два, на четыре и путем

почкования; при запаздывающем деле¬

нии протоплазмы временно могут полу¬

чаться многоядерные четковидно взду¬

тые образования (фиг. 3).
По Оомори размножение меронтов

происходит только одним способом:
ядро меронта последовательно делится
на 8 ядер, затем это образование рас¬
падается на 4 двухядерных клетки, из
которых каждая, затем, делится на две.

Размножение меронтов длится до
истощения протоплазмы пораженной
клетки; ядро последней при этом деге¬
нерирует, не подвергаясь непосред¬
ственному поражению со стороны ме¬
ронтов.
Еще до окончания размножения ме¬

ронтов в пораженной клетке начи¬
нается процесс спорообразования. Ме-
ронт при этом переходит в стадию
спорозоита; от ядра спорозоита от¬
деляется одно маленькое ядро, вскоре
делящееся на два — это скорлупные
ядра, участвующие в образовании скор¬
лупки споры. Затем от главного ядра
спорозоита отделяется еще одно малень¬
кое ядро, служащее для образования
полярной капсулы с ее нитью; выпол¬
нив свою функцию, эти ядра дегенери¬
руют; Оомори не был в состоянии
наблюдать их образование.
Ядро спорозоита после отделения

яАра полярной капсулы делится на два,
Природ* 2

Фиг. 2. Размножающиеся пла¬
нонты в гемолимфе шелко¬
пряда. h — гемоцит, р — пла¬

нонты. (По Ивабуци.)

Фиг. 3. Размножаю¬

щиеся меронты в
зараженной клетке

шелкопряда.
(По Штемпелю.)

образуя два ядра протоплазмического
зародыша споры.
Весь путь от споры к споре может

быть, по данным Штемпеля, пройден
в 4 суток.

Гистопатологические изменения пора¬
женных клеток шелкопряда, изученные

Ивабуци и Миттани, сводятся:
а) к набуханию пораженной клетки;
б) к приобретению пораженной клет¬

кой молочно-белого оттенка, если
только клетка, подобно клеткам жиро¬
вого тела или мальпигиевых сосудов,
не имела такого оттенка ранее;
в) к потере протоплазмой клетки

своего строения и способности вы¬
полнять свою функцию (напр., к потере
мышечными волокнами способности со¬

кращаться);
г) к дегенерации ядра клетки, умень¬

шающегося в объеме;
д) к разрыву оболочки клетки и из¬

лиянию ее содержимого вместе с мерон-

тами, с образовавшимися к тому мо¬
менту спорами и дегенерировавшим
ядром самой клетки в полость кишеч¬
ника (эпителий среднего кишечника),
в канал органа (мальпигиевы сосуды,'
слюнные железы), в общую полость
тела (трахеи, жировое тело, гиподерма);
пораженные нервные клетки проры¬
ваются лишь изредка, изливая свое со¬

держимое в общую полость; что же
касается клеток шелкоотделительных

4
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желез, то при поражении ноземой они
не изливают своего содержимого ни
в общую полость тела, ни в канал
железы; поэтому шелк, выделяемый
пебринозными червями, свободен от
спор ноземы, если только не бывает
загрязнен ими извне.

Поражение ткани ограничивается по
большей части лишь теми клетками,
в которые проникли планонты, -—ме-
ронты лишены способности переходить

из одной клетки в другую через клеточ¬
ные оболочки. Но если зараженная
клетка находится в начальной стадии
своего поражения и не утратила спо¬
собности делиться, то в результате
деления этой клетки зараженными уже
оказываются обе дочерние клетки
хозяина. Этот способ распространения
паразита по телу хозяина получает осо¬
бое значение в период метаморфоза
шелкопряда, когда происходит образо¬
вание новых имагинальных органов

благодаря размножению зачаточных
имагинальных клеток — в этом одна из

причин более сильного заражения имаго
спор ми ноземы по сравнению со ста¬

диями личинки или куколки.

Но и помимо периодов деления пора¬
женных клеток хозяина переход мерон-
тов из одной клетки в другую оказы¬
вается возможным — именно в тех слу¬
чаях, когда клеточные оболочки бы¬

вают не особенно плотны (жировое
тело) или когда между клетками ткани
отсутствуют межклеточные оболочки
(гиподерма, соединительная ткань) —
в этих случаях заражение одной клетки
может повести к образованию в дан¬
ной ткани значительного очага пора¬
жения.

При образовании таких сплошных
обширных очагов поражгния в гипо¬
дерме часть набухшего вещества гипо-
дермальных клеток вместе со спорами
ноземы может обособиться и отделиться

хитиновой прослойкой от главной

массы очага; оказывающиеся при этом
включенными в толщу кутикулы споры

ноземы дегенерируют, желтеют, обусло-
вл ? ая появление в данной точке кожи

червя одного из тех темных накожных

„перечных" пятен, от которых сама
болезнь получила французское назва-

50 ние» напоследок над пораженным местом

желтеет, дегенерируя, и хитиновая кути¬
кула червя (Ван-дер-Флаас).

Поражение ноземой различных тканей
червя протекает по данным Миттани
в известной последовательности. В тече¬
ние первых четырех суток после зара¬
жения гусеницы спорами ноземы через

рот поражение обнаруживается лишь
в эпителии среднего кишечника; по

истечении четырех суток оно обнаружи¬
вается в мышцах кишечника и в некото¬

рых случаях также и в кожных мышцах;

на шестой день свежие очаги заражения

кроме указанных выше тканей обнаружи¬

ваются также и в жировом теле, на седь¬

мой день поражаются мальпигиевы со¬

суды, трахеи, шелкоотделительные

железы, половые органы и гемоциты; по

истечении семи дней очаги поражения

обнаруживаются в гиподерме; позже
всего — на девятый день после зараже¬
ния поражаются спинной сосуд и нерв¬
ная система. Нозема поражает, таким
образом, почти без исключения все ор¬
ганы и ткани шелкопряда.
Симптомы заболевания при нозема¬

тозе зависят главным образом от функ¬
циональных нарушений пораженных
органов. Поражение среднего кишечника,
расстройство функции питания и обмена
веществ приводят к исхуданию червей,
к запаздыванию линек и к различным
ненормальностям в процессе линяния;
поражение мышц и нервной системы
порождает вялость д зижений червя; след¬
ствием поражения шелкоотделительных
желез является завивка коконов со сла¬

бой шелковой оболочкой, выделение
шелка скатертью и даже полная потеря
червем способности построить кокон;
в этих двух последних случаях черви
окукливаются голыми; поражение гипо¬
дермы приводит к образованию описан¬
ных выше накожных черных пятен.
Больные куколки не обнаруживают по
большей части никаких внешних сим¬
птомов, за исключением небольших на¬
кожных черных пятен на брюшке в не¬
которых случаях. На больных бабочках
обнаруживаются широкие свинцовые
пятна на крыльях, на брюшке, малень¬
кие черные пятна на крыльях, на
брюшке, недоразвитость крыльев, выпа¬
дение чешуек, обожженный вид заднего
конца тела и некоторые другие укло¬
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нения от нормы. Ни один иэ перечислен¬
ных симптомов не является характерным
для пебрины — решающим является
микроскопическое исследование боль¬

ного насекомого на наличие в нем спор
пебрины. При отсутствии микроскопа
убедиться, что червь действительно
болен пебриной, можно следующим обра¬
зом: исследуемого червя разрывают,
вытягивают шелкоотделительные же¬

лезы и кладут их в блюдце с водой—■
у здоровых червей или у червей, боль¬
ных иными болезнями кроме пебрины,
шелкоотделительные железы являются

равномерно прозрачными; если же червь

болен нозематозом, то на шелкоотдели¬
тельной железе местами будут наблю¬
даться мутнобелые вздутия.

Так как нозематоз протекает медленно
и больные им черви долго живут, отста¬
вая в развитии от здоровых, то для но¬
зематоза весьма характерен следующий
групповой симптом — неравномерность в
росте червей одной и той же выкормки.
Чем ранее произошло заражение

червя и чем оно было сильнее, тем
отчетливее и чаще бывают выражены
описанные выше индивидуальные симп¬
томы болезни, с особенной ясностью
наблюдающиеся при наследственном
заражении или при сильном заражении
червей в течение первых двух возрастов.
При легком заражении червей в течение
первых двух возрастов или при зара¬
жении их в третьем возрасте внешние
признаки заболевания наблюдаютсялишь
в двух последних возрастах; черви же,
заразившиёся в течение д ,ух последних
возрастов, вообще не выказывают на
стадии гусеницы никаких видимых внеш¬
них симптомов болезни. Смертельный
исход от нозематоза вообще наблю¬
дается лишь при наследственном зара¬
жении червей или при сильном зараже¬
нии в течение первых двух возрастов.
Споры в экскрементах выделяются

с первых дней жизни лишь наследственно
зараженными червями; если же червь
заражается нозематозом после своего
вылупления из яйца, то в течение одного-
двух дней после заражения у него вы¬
водится из кишечника часть проглочен¬
ных им и нераскрывшихся в его ки¬
шечнике спор ноземы; выделение же
в экскрементах спор, вновь образо¬

вавшихся в теле червя, начинается зна¬
чительно позднее —при заражении в пер¬
вом возрасте в большинстве случаев
начиная лишь с третьего возраста; при
заражении во втором возрасте, выделе¬
ние вновь образующихся спор проис¬
ходит лишь в пятом возрасте; черви,
заражающиеся в третьем возрасте, лишь
в редких случаях выделяют в пятом
возрасте споры в экскрементах, а
черви, заражающиеся в течение двух
последних возрастов, вообще не выде¬
ляют образующихся в их теле спор но¬
земы в экскрементах.
Источниками заражения шелковичных

червейпебриной являются споры ноземы,
высвобождающиеся из трупов пебриноз-
ных индивидов после их смерти, или
споры, содержащиеся в экскрементах
червей, в жидких экскрементах бабочек,
в чешуйках бабочек, в обламывающихся
волосках червей; шкурки, сбрасываемые
при линьках больными червями, кроме
дегенерировавших, могут содержать
в себе и вполне вирулентные споры.
Жизнеспособность спор ноземы до¬

вольно значительна. При хранении
в темном месте вирулентность спор

ноземы заметно слабеет в течение пер¬

вого года, но затем в течение пяти лет

остается почти постоянной, заметно
вновь понижаясь лишь на седьмом

и вполне уничтожаясь лишь на восьмом

году хранения. На рассеянном свету
споры ноземы быстрее утрачивают свою
жизнеспособность, тем не менее и при
этих условиях по истечении года они

бывают иногда способны вызвать зара¬
жение у 50% червей. Хранение спор
ноземы в течение 60—75 дней в воде ни
в малейшей степени не ослабляет их

вирулентности. При хранении в навозе
вирулентность спор ноземы под дейст¬
вием теплоты брожения быстро слабеет,
оставаясь еще значительной после трех
недель нахождения в навозе. В земле
жизнеспособность спор ноземы сохра¬
няется несколько лучше. Споры ноземы
могут, не теряя своей жизнеспособности,
проходить через пищеварительный
канал птиц, рыб, хищных насекомых,
поедающих зараженные куколки и ба¬
бочки тутового шелкопряда. Текучий
пар убивает споры пебрины в течение
30 мин., но сухой жар в 90—100° С 51
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после 30 мин. оставляет некоторую
незначительную часть спор ноземы еще
неубитой.
Чтобы вызвать заражение шелкович¬

ных червей, споры ноземы должны по¬
пасть в кишечник червя через рот;
возможность заражения через кожные
поранения, допускавшаяся старыми
авторами, должна считаться более чем

' сомнительной. При спаривании зара¬
жённый самец может загрязнить содер¬
жащимися в сперме спорами ноземы

самку или наружную поверхность откла¬
дываемых ею яиц, но вряд ли в этом

случае происходит действительное зара¬
жение самки; что же касается яиц,

откладываемых самкой после спарива¬
ния с зараженным самцом, то внутрь
этих яиц заражение от самца ни в коем
случае не может передаться как вслед¬
ствие малой толщины сперматозоида,
неспособного вместить в себе и внести
в яйцо заразное начало на той или иной
стадии его развития, так и вследствие
специальной структуры микропилярного
аппарата яйца, через узкие изогнутые
канальцы которого могут пройти спер¬
матозоиды шелкопряда, но не нозема,

хотя и на стадии планонта. Червячок,
прогрызающий при своем вылуплении
скорлупу яйца, может при этом прогло¬
тить споры ноземы, находящиеся на

наружной поверхности яйца, и оказаться

таким образом зараженным с момента
своего появления на свет (В. П. И в а-
н о в).
На ряду с заражением через рот

весьма важным является также наслед¬

ственный или, точнее говоря, псевдо-
наследственный способ передачи зара¬
жения и? тела матки в откладываемые

ею яйца и представляющий собою
вообще весьма редкое явление в мире
животных.

Экспериментально этот путь передачи
заражения точно установлен еще
П а с т ер о м, но гистологически он
прослежен лишь Ивабуци и Мит¬
тани в 1912 г. При этом оказалось,
что заражение яйца может произойти
тремя способами: 1) путем проникно¬
вения планонтов непосредственно в

яйцевую клетку (в ооцит); 2) путем
предварительного заражения питающих

32 клеток и последующего затем перехода

ноземы из питающих клеток в яйцевую
вместе с теми питательными веществами,
которые переходят из питающих клеток
в яйцевую через особый „нутритивный
проход" в оболочке яйцевой клетки;
3) тем и другим путем одновременно.

В первом случае меронты, образую¬
щиеся из планонтов, непосредственно

проникших в яйцевую клетку, размно¬
жаются если не до полной, как обычно,
то до весьма значительной и в данном

случае степени истощения протоплазмы
пораженной клетки, образуя большое
число спор, располагающихся главным
образом в периферическом слое яйцевой
клетки; центральная же часть яйца
занимается питательным материалом,

переходящим из питающих клеток в

яйцевую; такие яйца в огромном боль¬

шинстве случаев оказываются неспособ¬

ными к развитию и погибают, не обра¬
зовав серозной оболочки и не изменив
своей соломенно-желтой окраски на
более темную (так называемая, „неопло-
дотворенная грена"тренеров). Во втором
случае планонты проникают в одну или
в несколько из семи питающих клеток

яйца; размножение меронтов и образо¬
вание спор происходит в питающих
клетках, и лишь затем имеет место

переход этих меронтов и спор из питаю¬

щих клеток в яйцевую; число переходя¬

щих отдельностей паразита может быть
более или менее значительно, смотря по
числу пораженных питающих клеток,

времени их заражения и т. д., но в общем
их число бывает менее велико, чем

в первом случае; к тому же паразит

при этом сосредоточивается в централь¬

ной части яйца и таким образом не
препятствует развитию зародыша шел¬
копряда, располагающегося в перифери¬
ческой части яйца. Вследствие этих двух
причин яйца, заражающиеся ноземой
через посредство питающих клеток, во
многих случаях не погибают, а оказы¬
ваются способными дать вполне сфор¬
мированных, хотя и зараженных чер¬

вячков (фиг. 4). Наконец, при совмест¬
ном заражении яйцевой клетки непо¬
средственно и через питающие клетки
яйца шелкопряда содержат в себе во

всех своих частях — ив центре и по
периферии — большое число спор но¬
земы; эти яйца обречены на гибель.
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Фиг. 4. Способы заражения яйцевой клетки. Слева —
непосредственно, справа — через посредство питающих
клеток, ccg — ядро, ес — протоплазма яйцевой клетки,
ер — оболочка яйцевой трубки, ct — соединительно-ткан-
ные клетки / — фолликулярный эпителий яйцевой камеры,
т — меронты, пс — питающие клетки, пеп — их ядро,
по — отверстие, через которое питательный материал по¬
ступает из питающих клеток в яйцевую' s — споры ноземы.

(По Ивабуци.)

Ноэема, оказавшаяся внутри
яйца, может быть вынесена из
яйца лишь развившимся жизне¬
способным червячком в его
теле; иначе нозема остается
замурованной внутри яйца
шелкопряда и обреченной на
гибель вместе с ним. Штем¬

пель наблюдал в зараженных
яйцах шелкопряда лишь цен¬
тральное положение спор но¬
земы, при котором наличие
спор в яйце шелкопряда не
является препятствием для раз¬
вития червячка. Штемпель был
весьма поражен этим обстоя¬
тельством и усматривал в нем
специальное, целесообразное
приспособление со стороны но¬
земы, каким-то чутьем, инстинк¬
том ориентирующейся в массе
яйца и занимающей в ней как
раз то положение, которое
обеспечивает вц будущем выход
ноземы из яйца шелкопряда на
белый свет. Мы видим теперь,
как просто и естественно объ¬
ясняется это загадочное на

первый взгляд явление. Мнение
Штемпеля, не лишенное налета
мистики, представляет собой
весьма поучительный пример нередкого,
к сожалению, в истории биологии оши¬
бочного, поспешного заключения, по¬
строенного на неполном изучении во¬
проса.

В кладках зараженных бабочек-маток
зараженными являются в большинстве
случаев не все яйца, но лишь часть их;
в общем, чем сильнее заражена сама
матка, тем выше и процент откладывае¬
мых ею зараженных яиц, причем, по
данным Хлебниковой, наблюдается

почти прямолинейная зависимость между
интенсивностью заражения матки и про¬
центом зараженных яиц в ее кладке.
Сильно зараженные матки могут отло¬
жить все 100 % яиц зараженными; слабо
зараженные матки могут отложить на
общее число в несколько сот яиц лишь
несколько и даже всего лишь одно зара¬
женное яйцо.

Восприимчивость шелкопряда к забо¬
леванию нозематозом зависит до неко¬

торой степени от породы шелкопряда;

моновольтинные породы тутового шел¬
копряда более восприимчивы к нозема¬
тозу, чем би- или поливольтинные по¬
роды: из моновольтинных пород евро¬
пейские легче заболевают нозематозом,
чем японские или китайские породы.
В общем, чем крупнее размеры, дости¬
гаемые при созревании гусеницами дан¬
ной породы, чем больше гусеницы пожи¬
рают листа за период своего развития,
чем продолжительнее период жизни гу¬
сеницы, тем восприимчивее данная
порода шелкопряда к заболеванию нозе¬
матозом.

Из „европейских" пород, по мнению
некоторых японских авторов, к заболе¬
ванию нозематозом особенно воспри¬
имчива распространенная в Советском
Союзе так называемая Багдадская по¬
рода тутового шелкопряда.
Порода шелкопряда оказывает также

влияние на степень заражения кладок

зараженных бабочек-маток. Так, по дан¬
ным Миттани, в кладках сильно зара- S3
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женных маток европейских пород
в среднем заражено около 80% отло-
женйых яиц; в кладках столь же сильно
зараженных маток японских пород зара¬
жено в среднем около 8%, а в кладках
китайских пород лишь около 4% всего
числа яиц в кладках.

Если эти интересные данные подтвер¬
дятся, то они дадут объяснение следую¬
щему историческому факту. Мы уже
упоминали, что эпизоотия нозематоза,
развившаяся в середине прошлого сто¬

летия в западноевропейских шелковод¬
ных странах, вызвала катастрофическое
падение шелководства в Западной

Европе и что спасение было найдено
лишь в целлюлярном методе гренажа.
Между тем Китай, в котором шелко¬

водство существует около 5000 лет
и который до недавнего времени совер¬
шенно не знал целлюлярного гренажа,
никогда не испытывал подобной ката¬

строфы шелководства, хотя нозематоз

в Китае, видимо, издавна существовал.
Японские архивы позволяют установить,
что в Японии нозематоз шелковичных

червей существовал в 1712 г., т. е.
задолго до открытия доступа в Японию
европейцам. Но если в зараженной грене
китайских пород шелкопряда не может
быть более 4% зараженных яиц, то
пятитысячелетнее существование в Ки¬
тае шелководства несмотря на отсут¬
ствие целлюлярного гренажа находит
себе в этом обстоятельстве естествен¬

ное и вполне достаточное объяснение,

так как грена с 4% заражения может
быть выкормлена с некоторым успехом,
особенно если для выкормки взяты мало
восприимчивые к нозематозу китайские
породы шелкопряда. Однако завоз
китайской грены в свое время не спас
французское шелкозодство от гибели,
которую ему принес нозематоз шелко¬

вичных червей.

Бабочка тутового шелкопряда откла¬
дывает около 90% кладки в течение
первых суток по своем выходе из кокона,
вынося остальные 10% в течение сле¬
дующих одних-трех суток. Заражен¬
ные яйца в зараженных кладках концен¬
трируются в этой последней порции
откладываемых яиц, причем, чем ниже

интенсивность заражения самки, а сле-

54 довательно, и общий процент заражен¬

ных яиц в кладке, тем сильнее заражен¬

ные яйца концентрируются в последней
порции кладки и при некотором слабом
заражении матки и кладки зараженные
яйца могут быть только в последней
порции кладки и полностью отсутство¬

вать в первой порции яиц. Это объяс¬
няется тем, что позже откладываемые

яйца позже созревают, позднее окру¬
жаются скорлупой и долее остаются
доступными для проникания в них но¬
земы; это обстоятельство используется
в практике японского гренажа, где

утилизируются лип^. порции первого
дня откладки, а порции следующих дней

откладки уничтожаются.

Мы можем теперь дать общую харак¬
теристику нозематоза, каким он пред¬
ставляется в глазах большинства совре¬
менных наблюдателей.

Нозематоз — инфекционное, не остро
протекающее заболевание, не носящее
интоксикационного характера, не закан¬
чивающееся быстрым смертельным ис¬
ходом, представляющее собою своего
рода инвазию, при которой пораженный
организм страдает не столько от инто¬
ксикации или от расстройства обмена
веществ, сколько от того, что все боль¬
шая часть территории организма окку¬
пируется паразитом и выключается из
общей экономии организма. Патологи¬
ческая картина ногематоза складывается
из отвлечения паразитом части пита¬
тельных веществ хозяина на себя и из
функциональных нарушений работы
органов и тканей хозяина, поедаемых
изнутри ноземой, но не выделяющей
при этом особых токсинов, которые
вызвали бы общее отравление организма
шелкопряда. Сам мнимонаследственный
способ передачи заражения ноземой из
поколения в поколение тутового шелко¬

пряда возможен именно вследствие ин¬
вазионного, не интоксикационного ха¬

рактера заболевания.
Но при отсутствии выделения токси¬

нов со стороны ноземы нет предпосы¬
лок и для выработки антитоксинов со
стороны организма тутового шелко¬
пряда; нозема, так сказать крадучись,
вползает в организм шелкопряда, не
вызывая с его стороны ни гуморальной,

ни фагоцитарной ответной реакции.
Поэтому организм шелкопряда не
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в состоянии оказать сопротивления

вторжению в его организм ноземы.

В каком бы физиологическом состоянии
ни находился организм червя, в нем

неминуемо возникает заболевание нозе¬
матозом, если в его кишечник попадают

жизнеспособные, раскрывающиеся под
действием кишечного сока черия споры
ноземы, выпускающие амебоидного за-

( родыша.
Планонты, затем, размножаются

в организме шелкопряда, не встречая
с его стороны себе сопротивления.
Поэтому, думают некоторые, невоз¬
можно существование слабых степеней
заражения спорами ноземы сухих, умер¬
ших своей смертью бабочек — ведь
между самым последним возможным

моментом заражения шелкопряда спо¬

рами ноземы через рот (последний день
поедания гусеницей корма) и моментом
его естественной смерти истекает срок
в 25—40 дней, а этот срок достаточен
для того, чтобы нозема, проникшая
в организм шелкопряда даже в ничтож¬
ном количестве, успела в значительной
степени размножиться в теле шелко¬
пряда и образовать огромное количество
спор.

При таком характере взаимоотношений
между организмами тутового шелко¬
пряда и ноземы попадание спор ноземы
в организм шелковичного червя — необ¬
ходимое и достаточное условие для
возникновения нозематоза. Поэтому
вполне эффективные меры борьбы
с нозематозом должны заключаться

в уничтожении спор пебрины на поверх¬
ности различных предметов путем дезин¬
фекции и в теле зараженных бабочек
и яиц — методом целлюлярного гренажа;
состояние же здоровья самого червя,
его крепость играют при борьбе с пеб-
риной второстепенную, если не совер¬
шенно ничтожную роль.
Изложенная точка зрения является,

как мы увидим далее, механистической;
но она до того вкоренилась в умы
современных наблюдателей, что,' даже
встречаясь с фактами, указывающими
на наличие некоторого иммунитета
шелковичных червей к нозематозу,
авторы предпочитают давать этим фак¬
там механистическое объяснение; напр.,
Миттани объясняет меньший процент

заражения кладок японских и китайских
пЪрод тем, что весь метаморфоз и,
в частности, период созревания яйцевых
клеток протекают в этих породах
быстрее, чем в европейских породах
шелкопряда, и потому яйца этих пород
имеют больше шансов ускользнуть от
заражения. Однако некоторые неожи¬
данные факты, наблюдавшееся нами
при выполнении работы, поставленной
в 1933 г. при Ср.-Аз. научн.-иссл. инсти¬
туте шелководства для проверки ука¬
занного выше мнения о невозможности

слабых заражений бабочек спорами
ноземы, указывают, что обычная совре¬
менная точка зрения на нозематоз должна
быть несколько изменена.

Чтобы установить дозу заражения,
при которой достигается слабое зараже¬
ние бабочек, при указанной работе
впервые в истории изучения нозематоза
было произведено дозированное зара¬
жение шелковичных червей спорами
ноземы следующим найденным нами
простым, но вполне точным способом.
В четвертом и пятом возрасте червь
ест тутовый лист с края, выгрызая полу¬
круги; в тот момент, когда червь

начинает выгрызать переднюю часть

полукруга, в задней части полукруга на

край полукруга наносят каплю жидкости

определенного объема, содержащую

в себе определенное число спор ноземы;

когда голова червя доходит до этой
капли, она задерживается здесь на
некоторое время, и червь выпивает
каплю, т. е. производит одни лишь гло¬

тательные движения, не сопровождая

их жевательными. Выпив каплю, червь
съедает то место листа, на которое она

была нанесена и таким образом пол¬
ностью, без остатка поглощает содер¬
жимое капли.

Указаний, что шелковичный червь
может пить жидкости, мы не встречали

ни в французской, ни в итальянской, ни
в японской, не говоря о русской, шелко¬
водных литературах; возможно, что это
явление наблюдалось нами впервые.
Японские авторы, желавшие ввести шел¬
ковичному червю более или менее опре¬
деленное количество бактерий, посту¬
пали более сложным и менее точным

способом — нижняя сторона тутового

листа смазывалась разводкой бактерий; 55



1936 ПРИРОДА № 2

лист разрезался затем на кусочки опре¬

деленной поверхности и затем добива¬
лись, чтобы червь съедал такой кусочек
листа полностью.

Не всякую жидкость червь пьет; от
капель свежей гемолимфы, взятой у дру¬
гих червей, или, по наблюдению
Е. Н. М и х а й л о в а, от капель непро¬
мытой культуры бактерий чэрвь отказы¬
вается, трясет головой и переходит на
другое место. Это обстоятельство
позволяет изучить физиологию вкуса
шелковичного червя.
Но капли чистой воды, по крайней

мере, в сухом климате Средней Азии,
червь гьет охотно. В Средней Азии
червь несколько страдает от жажды. На
этот основан предложенный нами спо¬
соб кормления червей при летне-осенних
выкормках на смоченном водою тутовом
листе; этот способ все более и более
внедряется в практику; возможно, что
он окажется небесполезным и при
весеннем червекормлении, позволяя при
наличных размерах кормового фонда
и выкармливаемой грены повысить уро¬
жай коконов на 20—25%. Определение
степени жажды червя указанным выше
способом явится, быть может, небеспо¬
лезным приемом, позволяющим су¬
дить, когда и при каких условиях
следует производить увлажнение корма
водой.
Описанным способом весной 1933 г.

было подвергнуто заражению 4950 чер¬
вей Багдадской породы дозами в 82, 246
и 820 спор ноземы на червя; микроско¬
пическому исследованию было, однако,
подвергнуто лишь 3360 экземпляров
шелкопряда на разных стадиях разви¬
тия.

Исследование, производившееся с
большой степенью внимания к работе,
обнаружило существование слабых за¬
ражений бабочек; заражение бабочек
в некоторых случаях оказывалось на¬
столько слабым, что могло быть обна¬

ружено лишь после предварительного

центрифугирования растертой массы
шелкопряда.

Таким образом вопреки мнению неко¬
торых современных шелководов слабые
заражения бабочек спорами ноземы су¬
ществуют, и центрифуга должна войти

56 в обиход грензаводов, претендующих

на выпуск грены, абсолютно свободной
от заражения.1
Мало того — произведенная работа

доставила также объяснение, почему
возможны слабые заражения бабочек
спорами ноземы.

На помещаемой таблице (стр. 57) при¬
ведены данные по 30 опытным партиям,
показывающие число спор ноземы на

одно поле зрения микроскопа (Цейс, ок.
15, об. 40), обнаруженное при микроско¬
пическом исследовании куколок в воз¬
расте 7—18 дней, живых бабочек в день
их выхода из кокона, и мертвых, сухих

бабочек, умерших своей естественной
смертью. Каждое исследуемое насеко¬
мое растиралось в 6 куб. см воды;
В приведенных таблицах каждая цифра
представляет собою среднее из 15—56
наблюдений за исключением цифр, по¬
ставленных в скобки и являющихся
средними из 5—11 наблюдений; каждое
наблюдение заключалось, если обнару¬
живались споры, в просчете спор в 3 по¬
лях зрения микроскопа и выводе сред¬

ней из суммы трех цифр.

Рассмотрение этих таблиц дает воз¬
можность сделать следующие два за¬
ключения.

А. Срок заражения в пределах двух
последних возрастов личиночной жизни
шелкопряда, несмотря на разницу
в 18 (!) дней между самым ранним и
самым поздним моментами произведен¬

ных заражений, не оказывает определен¬

ного влияния на число спор ноземы,

развивающихся в теле зараженных осо¬

бей. Правда, при исследовании, произ¬
веденном в хронологически точно опре¬
деленный момент жизни шелкопряда—■
в день выхода бабочек из кокона —

замечается некоторое понижение в числе
развившихся спор по мере того, как мы

переходим от более ранних сроков зара¬
жения к более поздним, но это пониже¬
ние не очень значительно, не вполне

постоянно и, может быть, по нашему
мнению, с полным основанием припи¬

сано автоинфекции. Именно, на цифрах,
указывающих число спор в теле бабо¬
чек в день их выхода из кокона, эаме-

1 Эпизоотология нозематоза еще содержит
много неясного и должна подвергнуться дальней¬
шему изучению.
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№
S

Срок
заражения

Число спор ноземы, содержавшихся в теле У

О
о

S
а воз¬

день куколок
бабочек в день их
выхода из кокона

сухих, мертвых
бабочек

№
*•
3

раст

воз¬
п р и д о з е з а р а ж е н и я

о
раста

82 243 820 82 246 820 82 246 820

II IV 1 3.2 36.4 32.4 10.3 35.6 57.6 20.8 74.8 131.3

II IV 3 4.1 13.4 47.2 7.2 34.6 62.4 33.4 47.4 129.5

II V 1 8.6 28.8 43.8 7.8 21.7 64.9 46.3 89.2 148.8

I V 3 4.9 12.7 10.7 14.9 22.4 46.1 (18.9) 75.6 125.4

II V 3 3.1 13.5 42.7 11.1 25.4 55.6 20.8 65.0 146.6

I V 4 0.4 1.6 3.5 1.1 2.9 9.6 (4.6) 6.8 37.6

II V 5 5.1 10.9 32.6 11.3 27.5 34.4 54.0 58.9 124.6

I V 7 1.8 11.5 20.2 2.4 19.0 31.8 (4.9) 25.1 124.2

11 V 7 4.0 8.6 39.6 4.2 29.9 44.8 29.2 81.7 119.0

II V 10 1.8 9.1 30.9 1.9 5.8 23.6 7.1 19.8 47.1

Среднее . . 3.1 12.2 25.8 7.3 22.7 42.8 27.6 55.1 103.0

Отношевие 1.0 3.9 8.3 1.0 3.1 5.9 1.0 2.0 3.8

чается некоторый скачок при переходе
от заражений, произведенных в четвер¬
том и первой половине пятого воз¬
раста, к заражениям, произведенным
во второй половине пятого возраста;
а в последнем случае автоинфекция
не могла сказаться, так как для ее раз¬
вития требуется не менее 4—5 дней.
Ясное же понижение числа спор, раз¬
вивающихся в организме шелкопряда
при заражении гусениц в последний
день перед завивкой кокона, должно
быть приписано процессам побочного
характера — энергичному опорожнению
кишечника гусеницы перед завивкой,
смене эпителия среднего кишечника
в период метаморфоза и т. д.

Б. Доза заражения оказывает, наобо¬
рот, весьма отчетливое и ясное влияние
на количество новых спор, развиваю¬
щихся в теле шелкопряда. Отношение
развивающихся интенсивностей зара¬
жения, вызванного различными дозами,
тем ближе к теоретическому отношению
1:3:10 (отношение взятых в опыте доз
спор ноземы), чем моложе та стадия, на
которой производилось исследование
(ср. последнюю строку таблицы). Можно
думать, что картина была бы еще более

отчетливой, если бы не замешивалось
всегда возможное стороннее заражение
опытных партий (контрольные партии
показали от 12 до 23 % зараженных
особей).
Указанные выше два обстоятельства—

отчетливое влияние дозы заражения и
отсутствие влияния срока заражения на
количество новых спор, развивающихся
в теле хозяина, — могут быть объяснены
только на основе предположения, что
размножение ноземы в теле шелкопряда
отнюдь не беспредельно, а ограничено
некоторыми определенными, хотя и
меняющимися в зависимости от разных
условий, пределами. Если мы примем,
что одним полем зрения микроскопа
в условиях нашей работы охватывался
объем жидкости в 0.0025 куб. мм, то мы
можем легко рассчитать, что в среднем
каждая спора ноземы, проглоченная
в наших опытах гусеницами шелкопряда,
произвела в организме хозяина около
одного миллиона новых спор; амебоид¬
ный зародыш ноземы, проделав в виде
планонта и меронта, около 20 последо¬
вательных делений на два, переходил
затем к спорообразованию. А так как
у ноземы за спорообразованием следует 57
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половой процесс, протекающий в виде
слияния двух ядер амебоидного заро¬
дыша, выползающего из споры, то есте¬
ственным образом напрашивается мысль,
что ограничение размножения ноземы
в организме шелкопряда вытекает из
необходимости чередования бесполого
размножения с половым. Этого одного
обстоятельства уже достаточно, чтобы
объяснить возможность существования
слабых заражений бабочек спорами
ноземы.

Но, кроуе того, размножение ноземы
в организме шелкопряда встречает не¬
которое ограничение со стороны орга¬
низма самого хозяина; в этом убеждает
нас рассмотрение изменчивости полу¬
чившихся интенсивностей заражения
шелкопряда в результате произведен¬
ных нами экспериментальных заражений
его гусениц.
На таблице отчетливо выступают

колебания средней интенсивности зара¬
жения шелкопряда по опытным пар¬

тиям; еще более резки индивидуальные
колебания интенсивности заражения
с возможной амплитудой от 0 до 250 спор
ноземы на 1 поле зрения микроскопа.
Таким образом различные особи шелко¬
пряда, относительно которых не может
иметь места никакое сомнение в том,

что они проглотили одно и то же коли¬
чество одинакового инфекционного

материала, могут в зависимости от

каких-то обстоятельств то совершенно

избежать заражения, то дать картину
сильнейшей степени инфекции. Мало
того, шесть опытных партий из II серии,
зараженные тремя различными дозами
на 4-й и 5-й день четвертого возраста,
не включенные нами в таблицу, пока¬
зали как весьма низкую среднюю интен¬

сивность заражения (1.1—3.5 спор но¬
земы на поле зрения микроскопа при

исследовании в стадии сухой бабочки),
так и весьма низкий процент заражен¬
ных особей: 1.1% в стадии куколки,
2.3 % — в стадии живой бабочки и
61.9%—'В стадии сухой бабочки. По¬
добные же явления, но в более слабой
степени, были обнаружены тремя опыт¬
ными партиями из I серии, зараженными
на 4-й день 5-го возраста, низкая сред¬
няя интенсивность заражения которых

58 видна из таблиц и процент заражения

которых был найден равным в стадии
куколки—18.0%, в стадии живой ба¬
бочки— 64.1% и в стадии сухой ба¬
бочки— 65.5%* По остальным 27 опыт¬
ным партиям незараженных оказа¬
лось npli дозе заражения в 82 споры на
червя —16.6%» при дозе в 246 спор —
11.7% и при дозе в 820 спор — 8.6% ПРИ
почти равном проценте заражения на
всех трех стадиях, как оно теоретически
и должно быть. Если же ь 9 выше особо

отмеченных партиях процент заражения
на более молодых стадиях оказался

ниже, чем на более поздних, то, оче¬

видно, в этих партиях не только про¬
цент и интенсивность заражения оказа¬
лись низкими, но и само вызревание
спор протекало замедленным темпом,
вследствие чего на более ранних ста¬
диях споры далеко не во всех случаях
могли быть обнаружены.

Таким образом нозема,' попадая в ор¬
ганизм шелкопряда, в зависимости от

каких-то невыясненных еще обстоя¬
тельств может в нем размножаться то
более, то менее энергично, то более
быстрым, то более медленным темпом,
обусловливая заражения то более, то
менее значительного числа индивидов

шелкопряда. Организм шелкопряда не
является для ноземы готовой питатель¬

ной средой, в которой ноэема может
беспрепятственно развиваться; при по¬
падании ноземы в организм шелкопряда,
несмотря на отсутствие в последнем
обнаруживаемых специфических фагоци¬
тарной или гуморальной реакций, все же
между организмами хозяина и паразита
завязывается борьба, исход которой мо¬
жет быть различен. На результате этой
борьбы могут механически отражаться
различные обстоятельства — напр, дли¬
тельность периода созревания яйцекле¬
ток или случайности в прохождении
заглоченных спор ноземы через пище¬
варительный канал шелковичного червя;
на возможность влияния последнего

обстоятельства указывают вышеприве¬
денные цифры, показывающие, что при
более высоких дозах заражения меньше
индивидов шелкопряда остаются неза-
раженными. Но в основном все же
борьба между организмами шелкопряда
должна носить характер более сложного
биологического процесса, имеющего, по
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всем вероятиям, свою специфику и от¬

личающегося от того, который разыгры¬
вается при вторжении бактерий в орга¬
низм шелкопряда.
Наше представление о нозематозе

должно получить таким образом более
живой характер, более соответствующий
естественной диалектике рассматри¬
ваемого явления природы; это пред¬
ставление является в то же время более
действенным, более плодотворным.

В самом деле, если нозематоз—борьба
между двумя организмами, то создается
возможность теми или иными средствами
повлиять на исход этой борьбы и до¬
биться средствами экологического,
физиологического или генетического
порядка выработки у тутового шелко¬
пряда если и не абсолютного, то весьма
сильного иммунитета по отношению
к ноземе.1

Дело только за подробным исследог
ванием того процесса борьбы, который
завязывается между организмами Вот-
Ъух mori L. и Nosema bombycis Nagel.
Метод же дозированного заражения
шелковичных червей открывает широкие
возможности для этого изучения.
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ЗАКОН АДАПТИВНОЙ РАДИАЦИИ ОСБОРНА
И СОВРЕМЕННЫЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕОРИИ

С. А. СЕВЕРЦОВ

I

Когда крупный исследователь, рабо¬
тающий в специальной области, делает
большое обобщение, часто современ¬
ники обращают внимание на одну из
сторон. Другие остаются в тени и за¬
бываются со временем; в связи с раз¬
витием смежных дисциплин эта забы¬
тая сторона может опять выступить на
первый план. Повидимому, нечто подоб¬
ное случилось с законом адаптивной
радиации Рсборна.
Недавно скончавшийся глава амери¬

канской палеонтологической школы
Генри Файрфильд Осборн обладал
способностью охватить и осмыслить

огромную массу палеонтологического

1 При Ср.-Ая. н.-и. институте шелководства
т. Карахан cl 932 г. ведет опыты по иммуни¬
зации шелковичных червей против пебрины и,
-видимо, не безуспешные.

материала, в добывании и обработке
которого он принимал такое деятель¬
ное участие. Изучая историю фауны
Америки, он не ограничивался исследо¬
ванием какой-нибудь одной группы, но
прослеживал эволюцию и распростране¬
ние класса в целом. Глубокий интерес
к эволюционной проблеме сделал Ос¬
борна одним из крупнейших теорети¬
ков эволюционного учения, и закон
адаптивной радиации является наиболее

широким из его обобщений. Об этом
законе вспоминают, когда говорят, что

эволюция позвоночных носит приспо¬

собительный характер; но вторая сто¬
рона, та, которую Осборн подчеркивает
в статье о законе адаптивной радиации
(1902 г.) и в последних своих рабо¬
тах — образование параллельных групп,
остается в тени. С параллелизмами
обычно связывается имя другого круп¬
ного американского палеонтолога Уду-
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арда Д. Копа, имя же Осборна забы¬
вается, хотя в его понимании паралле¬

лизмы приобретают совершенно иное
и более правильное значение, чем
у Копа.

Осборн касается закона адаптивной
радиации во многих своих сочинениях,
начиная с ранних специальных работ и

кончая огромной монографией о титано-
териях (1929 г.), увенчавшей длинный
жизненный путь ученого. Что особенно
ценно — он применяет этот закон к ана¬

лизу эволюции всех исследованных им

групп позвоночных. Просмотр работ по¬
казывает, что начиная с 1902 г., когда
в журнале „American Naturalist" была
опубликована специальная статья, посвя¬
щенная этому закону, и кончая работой
о титанотериях, в которой содержится
особый отдел об адаптивной радиации,
автором не было внесено ничего суще¬
ственно нового в формулировку закона.
Он только прослеживается на разном
материале. Что же видел сам Осборн
в своем законе? Он пишет, что рабо¬
тами Дарвина, Гекели, Копа, Оуэна и
других исследователей было устано¬
влено расхождение признаков в тече¬
ние эволюции, процесс, который обычно
называют дивергенцией.

Этот термин Осборн заменяет терми¬
ном „Адаптивная радиация", который,
по его мнению, является более широ¬
ким и полноценным понятием, так как

указывает на эволюцию во всех возмож¬

ных для данного организма направле¬

ниях. Он считает, что идея радиирую-
щих из общего корня ветвей стимули¬
рует воображение, так как предполагает
существование, кроме уже открытых и
известных, еще и неизвестных ветвей, ко¬

торые должны были существовать. Наи¬
более замечательным фактом является
то, что дальнейшие палеонтологические
изыскания действительно доказывали су¬
ществование таких предполагаемых вет¬
вей.

В статье 1902 г. Осборн пишет, что
в блестящей, хотя затемненной неудач¬
ной и путанной терминологией, книге
Копа „Origin of the Fittest" дается ясная
иллюстрация закона. Под названием
гомологичных групп и гетерологии Ко-
пом описаны параллелизмы в далеких

60 систематических группах у амфибий,

рептилий, сумчатых и плацентарных
млекопитающих. Осборн прямо говорит,
что явления, обозначавшиеся терминами
гомоплазия, параллелизм и конверген¬
ция, в которых некоторые исследователи,
начиная с Копа, думали найти доказа¬
тельство внутренних причин эволюцион¬
ного процесса, существование эндоген¬
ных факторов эволюции, являются ре¬
зультатом приспособления животных к
сходным условиям внешней среды.

Таким образом суть своего закона Ос¬
борн видит в том, что потомки одной ро¬
доначальной формы расселяются в раз¬
ные места, приспособляются к ним, меняя
свое строение, и в процессе адаптивной
радиации дают формы, аналогичные фор¬
мам иного происхождения, радиировав-
шим или в другой стране или в раз¬
ные геологические эпохи. Поясняя свою

мысль, Осборн начинает фактическую
часть статьи о законе адаптивной радиа¬
ции цитатой из более ранней специальной
работы 1893 г. (Происхождение млеко¬
питающих Северной Америки). Мы при¬
водим эту цитату целиком.

„В слоях Пуэрко (нижний палеоцен)
мы находим существенно архаическую
фауну, которая может считаться завер¬
шающей стадией (climax) первого пе¬
риода дифференциации плацентарных,
первой попыткой природы создать насе¬
комоядные, хищные и растительноядные
формы млекопитающих. Эта попытка
началась в меловую эпоху. Часть их
вымерла в Пуэрко, часть дожила до эпохи
Вазатч и Бриджер, и только немногие хищ¬
ные дожили до миоцена. Наиболее суще¬
ственно выразить идею, что эта функцио¬
нальная радиация во всех направлениях
старой фауны Пуэрко привела к созда¬
нию форм, подобных современным насе¬
комоядным, грызунам, медведям, собакам
и кошкам, обезьянам, ленивцам, буно-
донтным, селенодойтным и лофодонтным
копытным. Это была независимая радиа¬
ция плацентарных, подобная радиации
австралийских сумчатых. Эта фауна не
пережила Пуэрко, но некоторые ее члены
дожили до миоцена и дали вторую, боль¬
шую радиацию плацентарных. Первая на¬
чалась в мезозое и кончилась в Пуэрко,
вторая и современная радиация достигла
расцвета в миоцене и в наши дни кло¬

нится к упадку". Исходным типом всех
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радиаций млекопитающих, пишет Ос¬
борн, были несомненно мелкие, назем¬
ные, обладавшие когтями, насекомоядные
или всеядные формы. И действительно,
только насекомоядные среди плацентар¬

ных и опоссум среди сумчатых сохранили
тип зубов, наиболее близких к предкам

первичных млекопитающих.
Осборн насчитывает 5 больших ра¬

диаций:

1. Радиацию сумчатых в Австралии,
2. Третичную радиацию плацентарных

в северном полушарии, Сев. Америке,
Азии и Европе,
3. Третичную радиацию плацентарных

в Южн. Америке,
4. Радиацию плацентарных Сев. Аме¬

рики в меловую эпоху,”
5. Юрскую радиацию плацентарных

и сумчатых.

Иллюстрируя свое изложение кар¬
тами, Осборн пишет, что изоляция раз¬
ных частей суши в третичную эпоху была
такова, что в Арктогее, в которую вхо¬
дят наиболее обширные и связанные
между собою территории, образовалось
14 отрядов млекопитающих, в Неогее—4,
происшедшие от примитивных предков
арктогейской радиации, в Нотогее имела
место радиация всего двух групп: сумча¬
тых и однопроходных, причем последние
сравнительно быстро вымерли. Радиа¬
цию такого масштаба Осборн называет
континентальной или общей и противопо¬
лагает ей локальную радиацию, которая
приводит к образованию групп мень¬
шего систематического значения (от¬
ряда или семейства). Она происходит
тогда, когда на сравнительно неболь¬
шом пространстве сосредоточены весьма
разнообразные зоны обитания.
Если примером общей адаптивной

радиации является радиация класса или
подкласса млекопитающих, то примером
локальной является радиация титаноте-
риев или современных антилоп в Африке.

Описывая эту радиацию, Осборн поль¬
зуется широко распространенным терми¬
ном полифилия, которую он считает не¬
посредственным результатом адаптивной
радиации. Полифилетическая эволюция,
пишет Осборн, констатирована в таком
количестве случаев, что монофилетиче-
ская является скорее исключением. Из

всего контекста видно, что термин по¬
лифилия употребляется им в совер¬
шенно ином смысле, чем обычно. Он

просто обозначает этим факт, что про¬
исшедшие от общего корня группы

виды, роды или семейства (монофилети-
чески в обычном словоупотреблении),
занявши различные стации, в дальнейшем
существуют как особые филогенетиче¬
ские ветви на протяжении значительных

промежутков времени, составляя все вме¬
сте систематическую группу высшего по¬

рядка. Поэтому Осборн может говорить,
что полифилия непарнокопытных в ниж¬
нетретичную эпоху была значительнее,
чем теперь. С былым разнообразием
представителей, хотя бы одной группы
титанотериев, может сравниться теперь
только обилие и разнообразие антилоп

в современной Африке. Высокое цен¬
тральное плато экваториальной Африки,
прорезанное речными долинами и по¬
крытое саваннами и лесами, по мнению
Осборна, представляет тесную парал¬
лель ландшафту тех областей Сев. Аме¬
рики в эоцене и олигоцене, которые
были заселены титанотериями.

Населяющие эту область современные
антилопы разделяются на 7 подсемейств
и 133 вида, связанные не менее чем
с 17 типами ландшафта. Каждый тип тре¬
бует соответственного изменения про¬
порций и размеров туловища, конечно¬
стей, шеи, головы и приспособления
зубной системы. Первичная радиация
группы дала родоначальников 7 подсе¬
мейств. Потомки каждой группы подверг¬
лись вторичной радиации и в каждом
подсемействе независимо образовались
роды и виды, приспособленные к за¬
сушливым, степным, лесным, болотным
и горным стациям.

Так, в процессе приспособления к су¬
хой пустыне аналогичные признаки при¬
обрели Addax из Gippotraginae и газели,
принадлежащие к Antilopinae. Берега
рек и лагун заняли некоторые Cervi-
caprinae Lechwes и Cobus, а из Trage-
laphinae — Situtunga. Одни семейства
дали крупные тяжелые формы, как,
напр., антилопы Канна и буйволы,
другие очень мелкие формы ростом
с зайца.
Мы не можем подробно останавли¬

ваться на описании приспособления под¬
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семейств и родов и поэтому ограни¬
чимся схемой Осборна, где показана
первичная и вторичная радиация анти¬
лоп, отмечены их способ питания
и основные стации (фиг. 1, схемы
а и Ь).

Приспособление копытных к различ¬
ным стациям прослежено Осборном на
полорогих, титанотериях и других ко¬
пытных.

Первоначальными являются формы,
с конечностями средней длины и брахи-
донтными зубами. Они превращаются
в более легкие и быстрые формы
с длинными конечностями или в живот¬

ных тяжелого типа.

В процессе приспособления веду¬
щими органами могут быть не только
конечности, но и зубы. Питание древес¬
ными побегами и листьями связано

с брахидонтными зубами. Переход на
преимущественное питание травой ведет
к гипсодонтизму. С изменением зубов
в первую очередь связано изменение
шеи и черепа, с изменением конечно¬
стей — пропорции туловища. Сходная
пища может встречаться в самых различ¬

ных стациях. Например, злаки могут
быть и в степи и в лесу, так же, как на
открытых местах может развиться ку¬

старниковая растительность. Поэтому в
процессе приспособления могут осуще¬
ствиться самые различные комбинации
строения зубов, черепа и шеи, с одной
стороны, и пропорций конечностей и ту¬
ловища — с другой. Все зависит от того,
каково было строение родоначальника
группы и какой момент определял радиа¬
цию его потомков.

Изучая преимущественно скелеты жи¬
вотных, так как только они сохраняются

в ископаемом состоянии, Осборн с вели¬
чайшим вниманием следит за порядком
появления приспособлений в разных вет¬
вях млекопитающих и показывает, что

каждый признак может изменяться неза¬

висимо от других. Это является условием
большой гибкости процесса эволюции.
Можно подметить, что в одних случаях
периоду адаптивной радиации предше¬
ствовало изменение зубов, в других слу¬
чаях — конечностей. Следовательно, в
одних случаях общим признаком отряда
или семейства, признаком предка, будут

Питающиеся нежными листьями

и побегами на равнинах

в перелесках и кустарниках

черная и чалая антилопы

Питающиеся листьями,

корой и ветвями е лесу,

пестрая лесная антилопа,

дукер

Питающиеся жесткими злакам*

на засушливых возвышениях

газель, аддас» сайгак

Питающиеся нежными травами

во влажной местности

и ка болотистых равнинах,

пуку коб, болотный козел

Питающиеся нежными листьями,

и кустарником лесостепи

кустарниковый козел

62

Питающиеся сочными водяными

растениями в болотах

ситутунга, лехвес

Фиг. 1а. (Из Осборна, 1929 г.)
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конечности — органы движения, в дру¬

гих случаях органы захватывания и из¬

мельчения пищи — зубы. В данной статье
мы не можем подробно излагать работы
Осборна, в которых, исследуя пере¬
ходы от примитивных представителей
каждого ствола к более прогрессивным,
он шаг за шагом следит за изменением

зубов, размеров и пропорций тела и
конечностей.

Попытаемся дать общее представле¬
ние об его концепции на более знако¬
мом и не требующзм подробных описа¬
ний материале. В книге Осборна о про¬
исхождении и эволюции жизни есть

очень интересная таблица, позволяющая
проследить его идею достаточно полно
(фиг. 2).

На этой таблице родословное дерево
млекопитающих нанесено на таблицу био¬
логических зон, по которым они расселя¬

лись в процессе адаптивной радиациц.
Биологические зоны Осборна характери¬
зуются не их собственными-свойствами,
а приспособлениями к ним животных
(млекопитающих), что и может вызвать
справедливые нарекания современных
экологов, пользующихся тем же терми¬
ном.

1) Воздушная зона характеризуется
летучими мышами, 2) Воздушно-древес¬
ная зона (собственно кроны деревьев)
занята летучими белками с их плани¬
рующим- полетом. Далее идут древесная
зона (обыкновенная белка), наземно-
древесная, наземная—-занятая многими

формами копытных, хищных и грызунов,

наземно-подземная — где живут многие

мыши и, наконец, подземная, свойствен¬

ная кроту. Затем указаны водные зоны от
пресных водоемов до пелагической и
абиссальной зон моря, куда спускаются

БЕГАЮЩИЕ

передвигающиеся на большие пространства

гаэель. орикс, (пассаи),
аддас

ПРЫГАЮЩИЕ

скачущие и прыгающие

горный скакун,
антилопа—серна

ПОЛУДРЕВЕСНЫЕ

залезающие

*а ветви деревьев
импалв

РОЮЩИЕ

копающие и

вырывающие корни

ЗЕМНОВОДНЫЕ

живущие в болотах и реках
болотный и водяной коэел

пуфг, коб

ФОРМЫ

СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ

животные среднего размера-
S черная и чалая антилопы,

гну

КРУПНЫЕ ФОРМЫ

тяжеловесные животные-

большой нуду,
канна

ВОДНЫЕ

частично водные преимущественно
Питающиеся и ищущие спасения в воде

ситутунга »лехбес

Фиг. 1Ь, (Из Осбор на, 1929 г.) 63



Фиг. 2, Смена функций, сопровождающая смену местообитаний приспособления к движению у различных млекопитающих в сходных биологических зонах.Адаптивная радиация млекопитающих- (Из Осборна, 1918 г.)
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некоторые киты. Эти зоны последова¬
тельно занимались потомками первич¬

ных млекопитающих. Просматривая на¬
звания форм, характерных для каждой
зоны, мы видим, что они принадлежат
к разным отрядам, и, вспоминая их при¬
знаки, замечаем, что каждый представи¬
тель сохраняет свои первоначальные
особенности, сдеды более ранней радиа¬
ции и приспособляется к новой среде
по иному.
Осборн показал, что существует

какая-то обязательность. Каждая обо¬
собившаяся группа стремится заселить
всю биосферу и в процессе радиации
дает новые и новые формы, которые

в то же время сохраняют основные
черты строения предка, полученные
в процессе предшествующего цикла
адаптации. Каждый род как бы стре¬
мится повторить радиацию семейства,
семейство — отряда и класса.
Устремляя свое внимание на завое¬

вание радиирующими группами позво¬
ночных различных биологических зон и
образование ими параллельных и ана¬
логичных приспособлений, Осборн не
ставит вопроса, почему каждая группа,
приспособившаяся к определенной зоне
и находящая, поэтому, наилучшие усло¬
вия существования именно в ней, пере¬
ходит в другие зоны, к которым она не
приспособлена. Не ставит он вопроса и
о том, как возможно, вторжение живот¬
ных в новую зону, уже заселенную
ранее приспособившимися к ней фор¬
мами— дериватами более древних ра¬
диаций, напр, радиации млекопитающих,
которые, как показывает его собствен¬
ная таблица, вселялись в зоны, уже
занятые рептилиями. Ответа на эти
вопросы теория Осборна дает, она
только констатирует факт, что так было
и что в стремлении заселить эти зоны
наблюдается какая-то - обязательность.
Пути к разрешению поставленных во¬
просов намечены только за последние
годы морфобиологической теорией ака¬
демика А. Н. С е в е р ц о в а, изложенной
им впервые в 1929 г. и затем разрабо¬
танной в более подробном и полном
виде в 1931 г. (Morphologische Gesetz-
massigkeiten der Evolution) и в 1934 г.
(„Главные направления эволюционного
процесса").

Прврода ЛЬ 2

А. Н. Северцов подошел к своей
теории на основании изучения фило¬
генеза низших позвоночных, что позво¬
лило ему совершенно по-новому по¬
ставить проблему прогрессивной эволю¬
ции.
В следующей главе мы кратко

изложим основные положения А. Н.
Северцова, а затем попытаемся про¬
анализировать его теорию и закон

Осборна с точки зрения эволюционной
биологии и борьбы за существование.

II

А. Н. Северцов обращает особое
внимание на биологическое значение

адаптаций. Рассматривая классификации
приспособлений, данные Осборном и
Плате, он находит, что внимание авто¬
ров обращено главным образом на целе¬
сообразность мутаций, на соответствие
между различными органами животных

и окружающей средой. Между тем
к приспособлениям можно подойти с дру¬
гой точки зрения и поставить вопрос
о том, как различные приспособитель¬
ные изменения отражаются на дальней¬
шей эволюции животных. Он находит,
что многие недоразумения в вопросе
о прогрессивней эволюции происте¬
кают от смешения биологиче¬

ской и морфологической сто¬
роны эволюционного про¬
цесса. А. Н. Северцов вводит строгое
различие между понятиями биологиче¬
ского и морфофизиологического про¬
гресса и регресса.

Группа, идущая по пути биологиче¬
ского прогресса, характеризуется: 1) чи¬
сленным увеличением особей данной
систематической группы, 2) прогресси¬
рующим расселением, т. е. захватом

новых ареалов обитания, 3) распадением,
по мере того как животные попадают

в новые условия существования, на
подчиненные систематические единицы

(разновидности, группы и т. д.).
V. Обратный биологическому прогрессу
процесс называется биологическим ре¬
грессом и приводит к сужению ареала
распространения, уменьшению числа

подчиненных групп и особей и при про¬
должении этого процесса ведет к вы¬

миранию.

5



1936 ПРИРОДА № 2

Биологический прогресс достигается
морфофизиологическими изменениями,
которые идут разными путями, но в рав¬

ной мере ведут к победе за существо¬
вание.

1. Морфофизиологический прогресс
или ароморфоз (от аро — повышать,
морфоз — изменение), т. е. приспосо¬
бительные изменения, при которых
общая жизнедеятельность вида повы¬
шается.

2. Идиоадаптация, т. е. изменения,
приспособительные к конкретным усло¬
виям среды, при которых энергия жизне¬

деятельности взрослых потомков не
повышается, но и не понижается.

3. Ценогенезы, т. е. приспособитель¬
ные изменения зародышей и личинок
животных, при которых общая энергия
жизнедеятельности не изменяется, но

возрастает число потомков.1
4. Общая дегенёрация, т. е. при¬

способительные изменения взрослых
потомков, при которых общая энергия
жизнедеятельности понижается.

По сравнению с биологическим про¬
грессом все эти 4 пути эволюции имеют
подчиненное значение, представляя

собой лишь способ, которым и дости¬
гается биологический прогресс.

А. Н. Северцов приводит много при¬
меров ароморфозов, но из них мы
возьмем немногие. Так, ароморфозом
является эволюция сердца, повысившая
энергию жизнедеятельности, обусло¬
вившая прогрессивное развитие цен¬
тральной нервной системы и органов
чувств. \
Другими примерами могут служить

прогрессивная эволюция легких от ам¬
фибий к птицам и млекопитающим,
появление костного скелета у рыб,
заменившего хрящевой скелет их пред¬
ков, бугорчатые зубы млекопитающих,
повысившие способность к усваиванию
пищи, и т. п.

Примеров идиоадаптаций в сущности
можно бы не приводить, — настолько
это общепонятно. А. Н. Северцов указы¬
вает на плоскую форму тела у скатов,
как на приспособление к донному образу

1 Точнее говоря, повышается норма дожива-
66 НИЯ до взрослого состояния. — С. С.

жизни, на редукцию боковых пальцев
у копытных, образование роющей конеч¬
ности крота и т. п. Все покровитель¬
ственные окраски также являются идио-
адаптациями. Большая часть примеров,
приводимых Осборном, по терминологии
Северцова относится к идиоадаптациям,
или, если они носят очень узкий харак¬
тер,-—специализациям. Примеров эмбри¬
ональных приспособлений можно назвать
очень много. Таковыми будут образо¬
вание желтка и зародышевых оболочек
в яйцах рептилий и птиц, плацента
у млекопитающих и тому подобные
образования.
При дегенерации мы встретим обрат¬

ное развитие органов движения, органов
чувств и других приспособлений к актив¬
ному образу жизни, которые редуциру¬
ются у таких форм, как асцидии, пере¬
шедшие к сидячей жизни или к паразит¬
ному питанию, столь распространенному
в классе червей.

Различая ароморфозы, идиоадаптации,
дегенерации и эмбриональные приспосо¬
бления, А. Н. Северцов дает совершенно
оригинальную классификацию приспосо¬
блений организма к окружающим усло¬
виям, отличающуюся от классификаций
других авторов тем, что им вводится
новый принцип различения адаптаций.
Последние рассматриваются с точки
зрения их значения для дальнейшей
эволюции группы. Поэтому особенно
важен путь ароморфозов, значительно
повышающий общую жизнедеятельность
организма и позволяющий ему лучше
функционировать. Подчеркивая универ¬
сальный характер ароморфозов и их
значение при самых различных условиях,
А. Н. Северцов пишет, что такие измене¬
ния оказываются очень стойкими. Они
сохраняются неизменными в своих
основных чертах, даже при дальнейшей,
иногда очень длительной прогрессивной
эволюции. Напротив, развитие приспо¬
соблений специального характера, при¬
уроченных к одному или немногим видам
функций, как бы останавливает про¬
грессивную эволюцию. Формы, пошед¬
шие по пути идиоадаптации (приспосо¬
бления к конкретным условиям среды),
могут благополучно существовать в те¬
чение долгого периода, не становясь
вышеорганизованными.
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А. Н. Северцов не только приводит
примеры всех типов приспособлений,
которые он выделил, но и прослеживает
их появление в филогенезе позвоночных,
что дает возможность установить чередо¬
вание периодов эволюции по типу аро-
морфоза с периодами адаптивной эво¬
люции. „Обычно, — пишет он, — вслед
за периодом ароморфозов следует период
дивергентной идиоадаптации, который,
по крайней мере для некоторых ветвей,
может смениться новым периодом аро-
морфоза или морфофизиологического

регресса." Он иллюстрирует свою кон¬
цепцию смены адаптивных и ароморфо-
тических периодов особой схемой
(фиг. 3).
Схема эта построена в нескольких

плоскостях, находящихся на различном

уровне. На эти плоскости нанесено
теоретическое родословное дерево

млекопитающих. Переход из одной
плоскости в другую, более высокую,
соответствует периоду ароморфоза, пе¬
реход на другую, более низкую, —
дегенерации. После каждого перехода
ствол разветвляется в одной'плоскости,
давая различные ветви, характеризую¬
щиеся идиоадаптациями.

Нетрудно видеть, что идиоадаптивная
фаза эволюции А. Н Северцова соответ¬
ствует адаптивной радиации Осборна.
Именно в этой фазе происходит при¬
способление животных к различным
жизненным зонам, заполнение ими всех

доступных им стаций и образование
ветвей аналогичных, параллельных или
конвергентных. Период ароморфоза,
прогрессивной эволюции, выпал из поля
зрения Осборна. Северцов же показы¬
вает, что каждая крупная ветвь живот¬
ных, в течение некоторого начального
периода своего развития, шла по пути
морфофизиологической прогрессивной
эволюции. В течение этого периода
слагались признаки классов. Затем она

переходила на путь идиоадаптации или,
в некоторых случаях, на путь общего
регресса (дегенерации).

В том, что биологический' прогресс
достигается и путем ароморфоза и путем
идиоадаптации, А. Н. Северцов находит
объяснение удивительного факта, что
современная фауна состоит из форм,
по высоте и характеру своей организа-

Фиг. 3. Смена периода ароморфозов или деге¬
нерации периодом идиоадаптивной эволюции.

(По А. Н. Северцову, 1931 г.)

ции принадлежащих к самым различным
по времени эпохам существования земли.
В любом морском бассейне мы находим
одновременно костистых рыб или десяти¬
ногих раков, принадлежащих к самым
прогрессивным группам животного мира,.
и в то же время акуловых рыб, пред¬
ставляющих сравнительно мало изменен¬
ные остатки силурийских форм, руко¬
ногих кораллов и медуз, являющихся
пережитками невероятно отдаленной от
нас докембрийской фауны и, наконец,
многочисленных одноклеточных, остат¬

ков первичных протерозойских времен
существования земного шара.
По А. Н. Северцову, изменение пути

эволюции, напр, ароморфоза на идио-
адаптацию, происходит в результате
биологически важных перемен в усло¬
виях существования (в среде) данного
вида, которые являются стимулом к из¬
менению организации. Характер этих
перемен, количественное и качествен¬
ное нарушение соотношений между сре¬
дой и строением и функцией организма
определяют направление, в котором
пойдет эволюция вида в данную эпоху.

Этот вывод получен автором в резуль¬
тате изучения филогенеза и анализа не¬
которых теоретических случаев борьбы
за существование.
Северцов, Осборн и большинство

других эволюционистов не работали
в области экологии животных, а биологи
и экологи крайне мало интересуются
эволюцией и практически не знают
эволюционных теорий.
Поэтому многие чисто биологические

стороны теории эволюции очень мало
разрабатывались со времени Дарвина.
Мы попытаемся, насколько позволяет
место, наметить некоторые из этих
проблем и пути к их разрешению на
основании личных исследований.

5*
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III

А. Н. Северцов совершенно справед¬
ливо связывает вариации направления
эволюционного процесса с изменениями

среды, в которой живет вид. Эти из¬
менения могут зависеть от того, что
вид активно переселяется в другие
условия, или от того, что изменяется

сама среда в связи с тектоническими

процессами, переменами климата и т. п.
В течение геологических периодов про¬
исходили самые различные изменения

внешних условий, но, как реагировали
на hvx непосредственно животные,
остается неизвестным.

Осборн отмечает, что в то время, как
млекопитающие радиирсвали весьма

интенсивно в третичную эпоху, рептилии
почти не изменялись; то же можно

сказать и о млекопитающих в мезозое,

когда радиировали рептилии.
Следовательно, одних изменений

внешней среды еще недостаточно, что¬
бы объяснить адаптивную радиацию
класса.

Если мы обратим внимание на характер
изменения зубов и конечностей, описы¬
ваемые Осборном, или примеры, при¬
водимые А. Н. Северцовым, когда он
указывает на редукцию глаз у пещерных
животных и глубоководных рыб, то нам
станет ясно, что изменение среды в этих
случаях вызвано переселением вида в но¬
вую для него стацию, несомненно суще¬

ствовавшую на ряду со стацией, которую
заселяли его предки. То же можно ска¬
зать и о переходе от наземно-древесного

к древесно-воздушному образу жизни.

Переход от наземных стаций к водным
также был вызван активным переходом
животного в новую збну, так как водоемы
существовали на ряду с сушей во все
времена истории земли. Но радиации
в эти зоны происходили не непрерывно,
а в определенные моменты филогенеза.
Вид в этих случаях мог приобрести при¬
способления для жизни в новой зоне,
только уже существуя в ней и в течение
некоторого периода выдерживая борьбу
за существование, не имея специальных
приспособлений. Это представление на¬
ходится в противоречии с огромным запа¬
сом фактического материала, накоплен-

68 ного' экологией животных и растений,

которая подзывает, что каждый вид
занимает строго определенное место

в природе:

1. Он может существовать только
в известных пределах температуры
и влажности или — для водных организ¬

мов — при определенном химическом
составе воды. Правда, мы различаем
виды стено- и евритермные, галинные
и т. д.; все же для каждого вида имеются
свои оптимальные и пессимальные

границы экологических факторов.

2. Каждый вид связан с окружающим
его биоценозом всем комплексом своих
приспособлений: защитной окраской,
устройством и развитием органов чувств,
органов движения и т. д. Он связан
именно с тем комплексом условий,
к которым приспособлен. Каждый вид,
как говорят экологи, занимает свою

нишу, которая определяется условиями

питания, размножения, наличием сопер¬

ников и врагов. Распространение вида
ограничивается по существу распростра¬
нением стации и биоценоза, в котором
он живет, а отсюда следует несомнен¬
ный, хотя далеко не всеми биологии
осознанный вывод, что границу распро¬
странения вида образует зона, в которой
смертность выше естественного при¬

роста населения. Вид не распростра¬
няется за пределы своего ареала не

потому, что особи туда не проникают,
а потому, что в ней коэффициент смерт¬
ности настолько высок, что выселив¬

шиеся вымирают в более или менее
короткий срок. Часто распространение
вида останавливается биологией молоди,
которая является более стенотопной,
чем взрослые особи, но и для взрослых
имеется свой набор экологических факто¬
ров, без которых они не могут обойтись.
Отсюда понятно эволюционное значение
закона экологического минимума, по
которому распространение вида остана¬
вливает тот из многочисленных факторов
внешней среды, который имеется в мини¬
мальном количестве. Лимитирующие
моменты для разных членов биоценоза
будут неодинаковы, но и распростране¬
ние одного и того же вида в разных
участках ареала задерживается различ¬
ными моментами.

Класс в целом занимает более широкие
пределы, чем отдельные семейства, роды
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и виды, которые часто связаны с более
узкой амплитудой колебаний экологи¬
ческих факторов. Но и здесь легко по¬
добрать примеры, где адаптация, общая
большой систематической группе, лими¬
тирует распространение всей группы.
Например, кожное дыхание амфибий
является приспособлением, компенсиру¬
ющим недостаточную функцию легких
при выходе на сушу, где дыхание должно
быть интенсивнее. Но это же приспособ¬
ление не позволяет им, на ряду со спо¬
собом размножения, распространиться
в засушливые районы или в соленые
водные бассейны. Для рептилий с их
более развитыми легкими, делающими
кожное дыхание излишним (кожа по¬
крыта роговым слоем), эта граница от¬
падает, однако пойкилотермность реп¬
тилий не позволяет классу заселить
холодные районы. Эти задерживающие
моменты снимаются только у млеко¬

питающих и птиц.
Для многих более мелких системати¬

ческих групп переход в новую стацию
лимитируется биотическими факторами.
Древесное животное не может быстро
и легко передвигаться по земле, как это
необходимо для успешного спасения от
врагов или добывания пищи, недоста¬
точная приспособленность неизбежно
должна повысить смертность вне привыч¬
ной стации. Следовательно, для них
переход связан с обладанием компен¬
сирующих приспособлений других си¬
стем органов. В случаях, когда животные
из наземно-древесных делаются древес¬
ными или из наземных водными, оче¬

видно, чЛ лимитирующими факторами
были именно подобные моменты, а не
температура, влажность и другие абио¬
тические факторы. Мы знаем, что на¬
личие или отсутствие пищи, к которому
животное приспособилось, является
часто решающим моментом для его
существования в данной местности.

Чтобы выйти за г.раницу своей стации,
каждая систематическая группа должна
приобрести новые приспособления (аро-
морфозы или адаптации) и приобрести
их в прежних условиях. Понятно, что
в новой стации вид не может с самого
начала обладать всеми приспособле¬
ниями, которые у него разовьются
впоследствии (идиоадаптации).

Поэтому огромное значение приобре¬
тает качество приспособлений: то раз¬
личие между ароморфозом ^адаптацией,
которое ввел А. Н. Северцов; недоста¬
ток же приспособлений должен ком¬
пенсироваться общей, более совершен¬
ной, организацией.

Чтобы дать понятие о том, как может
произойти ^переход из одной стации,
к которой вид приспособлен, в другую,
для которой у него еще нет специаль¬
ных приспособлений, рассмотрим явле¬
ния рождаемости и смертности вида

в пределах его стации.

Изучая динамику стада млекопитаю¬
щих, птиц и рыб в свободной природе,
вне влияния человека, мне удалось уста¬

новить, что убыль поколения, достиг¬
шего половой зрелости, протекает 'по
нисходящей экспоненциальной кривой,
согласно уравнению

f=N(-k).
Это значит, что скорость убыли поколе¬
ния в малую единицу времени dt пропор¬
циональна численности этого поколения

и значению некоторого постоянного

коэффициента, который зависит от

эффективности приспособлений вида.
Поэтому для каждого вида к будет иметь
свое значение. Интегрируя это уравне-
-ние, мы получаем

Nt = N0 e~ht,

из которого можем определить t — вре¬
мя, в течение которого происходит отми¬
рание поколения; или, зная время отми¬
рания, вычислить коэффициент гибели.
Мы видим, что время t, иначе продолжи¬
тельность жизни поколения, является
обратной функцией от коэффициента
смертности и может быть принято как
измеритель стойкости вида в борьбе за
существование.

Совершенно очевидно, что эмбрцоны,
личинки и, наконец, молодые особи,
не достигшие еще свойственных виду
размеров и не получившие характер¬
ных для взрослого адаптаций, имеют и
более высокий коэффициент смерт¬
ности.

В результате своих исследований над
смертностью у диких птиц, я пришел
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к выводу, что и для молодых неполово¬

зрелых особей действительно уравнение,
которое мы привели выше, но только

на коротких отрезках времени, в тече¬

ние которых развивающиеся особи
могут считаться, по отношению к своим

преследователям, неизменными.

Если мы учтем значение этих фак¬
тов, то нам легко сделать следующий
вывод.

Поскольку строение и эмбрионов
и взрослых для каждого вида специ¬

фично и константно, постольку и коэф¬
фициенты смертности в борьбе за суще¬
ствование будут постоянны.

В результате, при ежегодно повторяю¬
щихся процессах размножения, каждый
вид растет в числе с большой правиль¬
ностью по определенной экспоненциаль¬
ной кривой, пока не достигнет некоторой
предельной численности.

В то же время каждый вид подвержен
нескольким категориям гибели. Мы
различаем гибель индивидуальную от
хищников, случайных причин и незараз¬
ных болезней, гибель массовую от
заразных болезней и гибель массовую,
вызванную стихийными явлениями,
вроде особо суровой зимы, глубоких
снегов, летних засух и т. д.
Биологическое значение каждого из

этих видов гибели неодинаково. Стихий¬

ная гибель, — явление, повторяющееся
время от времени. Она вызывается
такими отклонениями климата от сред¬
них, которые превышают стойкость
вида. При этом выживание каждой
отдельной особи зависит от случая, но,
чем больше особей насчитывал вид
перед депрессией, тем большее число
имеет шансы пережить ее. Следова¬
тельно, вид должен обладать такой
плодовитостью, при которой он
в промежуток между двумя депрес¬
сиями может достичь достаточной чи¬
сленности.

Частота депрессий в ареале вида
устанавливает нижний предел плодови¬
тости вида. Две другие категории
гибели вызываются биотическими факто¬
рами. Гибель индивидуальная от хищных
зверей уносит огромное количество
особей; но, поскольку плотность на¬
селения хищников зависит от количества

70 добычи, хищники не останавливают

роста стада, а лишь задерживают

скорость его увеличения.
Гибель от заразных болезней носит

явно периодический характер. Развитие
эпизоотии зависит от видовых особен¬

ностей каждого из вступающих во
взаимодействие видов хозяина и воз¬
будителя болезни. Но наследственно
определенные особенности мы можем
считать постоянными, переменной же
величиной является плотность населе¬
ния хозяина. Когда она достигает не¬
которого предела, создаются условия
для легкого переноса заразы, и разви¬
вается эпидемия. Размножение бактерий
определяется обилием пищи, в данном
случае — плотностью населения хозяина.
Этот же фактор способствует размноже¬
нию любого позвоночного. Болезнь
сводит плотность населения к минимуму,
при котором прерывается контакт между
больными и здоровыми особями, и тогда
эпизоотия оканчивается.

В результате гибели от стихийных
причин или эпизоотий численность
каждого вида подвергается постоянным

волнообразным колебаниям, причем пе¬
риод волны, срок ее нарастания и высота
зависят от плодовитости животного

и его коэффициента индивидуальной
смертности в единицу времени. Отсюда
следует, что прирост стада зависит от

смертности (коэфф. к) и рождаемости.
Оба определяются морфофизиологи¬
ческими особенностями вида и изме¬
няются с их изменениями. При этих
коэффициентах отбираются мутации,
и приспособленность вида растет.
Теперь представим себе, что вид

приобрел какое-либо новое приспособ¬
ление. Это значит, что в меру действия
этого приспособления произошло сниже¬
ние смертности или, что то же, повыше¬
ние долговечности особи вида. Резуль¬
татом явится возрастание скорости
прироста стада и учащение падежей от
заразных болезней, следовательно,
усилится отбор иммунных особей,
и падежи сделаются менее резкими.

Тогда средняя плотность населения
вида повысится, что усилит конкуренцию
между особями. Здесь мы должны
указать на до сих пор, насколько мне
известно, неотмеченную качественную

разницу между конкуренцией (внутри¬



1936 ЗАКОН АДАПТИВНОЙ РАДИАЦИИ ОСБОРНА №2

видовой борьбой) и прямой борьбой за
существование (межвидовой).
Еще Дарвин писал, что наиболее

острой является борьба между особями,
принадлежащими к одному и тому же
виду, благодаря соперничеству за жиз¬
ненные блага. Это, конечно, справед¬
ливо, но дело в том, что конкуренция
имеет совсем иной характер, чем меж¬
видовая борьба. Прямая борьба за суще¬
ствование влечет непосредственное

уничтожение особи и тем самым осво¬
бождает место и увеличивает количе¬
ство жизненных благ для остающихся.
Конкуренция не влечет непосредствен¬
ной гибели, но создает недостаток
в излюбленной пище, лучших местах
гнездовья и т. п. и тем самым снижает

общий жизненный уровень вида.
Недостаток в пище неизбежно при¬

водит к переходу на пищу викарную
или пищу по нужде и стимулирует пере¬
ход из стации, где условия существова¬
ния стали хуже вследствие перенаселе¬
ния, в соседние стации. Переход в новую
стацию изменяет направление процесса
отбора и приводит к образованию но¬
вых подвидов, а затем и более круп¬
ных систематических групп. Усиление
прямой борьбы ведет к прогрессивной
эволюции в том направлении, в кото¬

ром вид развивался до этого мо¬
мента.

Усиление конкуренции стимулирует
адаптивную радиацию. При этом вид,
получивший стимул к переходу в новую
среду, должен преодолеть биологиче¬
скую границу смертности. Он может ее
перейти только в том случае, если
прежде, приобретенные приспособления,
которые и вызвали радиацию, повысив
стойкость организма в своей стации,
действительны за ее пределами. Как
только увеличившееся при переходе
в новую зону сопротивление среды по¬
высит смертность до прежнего уровня,
радиация должна прекратиться, и нач¬
нется процесс усовершенствования орга¬
нов и приспособления к новым усло¬
виям среды.

На примере радиации хищных, тита-
нотериев или антилоп, которые мы рас¬
сматривали в начале статьи, мы видим,
что во многих случаях стимулом радиа¬
ции локального или местного значе¬

ния является приспособление к новому
роду пищи или усовершенствование
к усвоению таковой. Это приспособле¬
ние заставляет потомков радиировать,
переходить в новые стации и приспо¬
собляться к ним, причем в процессе

этого приспособления изменяются глав¬
ным образом конечности, способ пере¬
движения в новых условиях. Среди
Pseudocreodi и Acreodi мы находим вод¬
ные, наземные и древесные формы.
'Среди растительноядных копытных мы
находим формы горные, равнинные-
лесные и степные, что связано с раз¬
мерами животного, быстротой движе¬
ния и т. д.
Можно привести и другие примеры,

когда органы движения окажутся веду¬
щими. Крыло птиц, вероятно, пра¬
вильно считать основным изменением

класса, вызвавшим адаптивную радиа¬
цию, на ряду с теми ароморфозами, ко¬
торые указывает А. Н. Северцов. Что же
происходит, когда вид не имеет воз¬

можности выселиться, в новую среду,

когда стация оказывается слишком изо¬

лированной, или приспособление черес-

чур узким? Как я указывал в ряде ра¬
бот, это приводит к редукции плодови¬
тости. Плодовитость снижается до тех
пор, пока не установится скорость при¬
роста стада, отвечающая новой долго¬
вечности.

Осборн отмечает значение сильной
расчлененности местности и наличия

разнообразных стаций для широкой

радиации вида. Это, конечно, важное
условие, но оно имеет большее значе¬
ние для локальной радиации, так как
его же примеры показывают, что в слу¬
чае континентальной радиации формы
были в состоянии распространиться
очень широко и занять все доступные
им зоны. Очевидно, что в течение гео¬
логических периодов они имели доста¬

точно возможностей, чтобы приспосо¬

биться и заселить самые разнообразные
стации. Ограничения адаптивной радиа¬
ции коренятся не в возможностях рас¬

селения, а в самом характере адап¬
таций.

Значение сделанного А. Н. Север-
цовым разделения на ароморфозы и
идиоадаптации заключается и в том,
что оно позволяет объяснить диапазон
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адаптивной радиации потомков. Он по¬
казал, что каждую крупную группу
позвоночных (класс, подкласс) харак¬
теризуют определенные ароморфозы,
т. е. приспособления, повышающие
жизнеспособность организмов и не нося¬
щие характера приспособления к опре¬
деленным условиям среды. Однако
ближайшее рассмотрение ароморфозов
показывает, что с точки зрения биоло¬
гического прогресса провести строгую
границу между ними и приспособле¬
ниями к широко распространенным
условиям среды — трудно. Зубы млеко¬
питающих можно считать ароморфозом
и в то же время идиоадаптацией, благо¬
даря пластичности тритуберкулярного
зуба,, сложного уже в своей перво¬
начальной форме. Ароморфозы лежат
в основе радиаций классов позвоноч¬
ных потому, что, повышая общую орга¬
низацию, они не ограничивают напра¬
вления последующей радиации.

Другие пути эволюции, указанные Се-
верцэвым, как то: идиоадаптация и деге¬

нерация, всегда в той или иной мере огра¬
ничивают число стаций, в которые вид
может перейти, и тем самым -— последую¬
щую радиацию. Наконец, последний тип
приспособлений, именно эмбриоадапта¬
ции имеют cqBepiueHHO особое значение.
Они сходны с уароморфозами в том от¬
ношении, что нё предопределяют радиа¬
ции взрослых и в то же время в силь¬

нейшей мере увел^ивают прирост
численности вида, т. е. усиливают кон¬

куренцию и стимулируют радиацию

взрослых. Исследуя динамику стада
позвоночных, я установил, что у птиц

смертность приплода достигает 80 про¬
центов, а у растительноядных млеко¬

питающих, в связи с живородностью

и лактацией, всего 50 процентов родив¬
шихся в год. Само собой понятно, что
это колоссально повышает быстроту
прироста взрослых. Анализ порядка
появления прогрессивных признаков

у млекопитающих (как я уже отмечал
в 1928 г.) показывает, что животнород-
ность развилась у них позднее, чем
другие признаки класса, в течение
верхнемеловой эпохи. Это эмбриональ¬
ное приспособление и было непосред¬
ственным стимулом их раннетретичной

72 радиации, во время которой вымерли

рептилии и яйцекладущие мезозойские
млекопитающие.

Если мы обратим внимание на другие
классы позвоночных, то заметим, что

каждая большая группа обладает
эмбриональным приспособлением, кото¬
рое имело аналогичное действие.
У рептилий плотные яйцевые обо¬

лочки и большое количество желтка
обеспечили более быстрое развитие за¬
родыша. У птиц амнион и аллантоис
снизили раннюю смертность, и, кроме
того, высиживание и забота о потом¬
стве сократили срок индивидуального
развития.

У амфибий такие приспособления,
общие всему классу, указать трудно.
Для их радиации большее значение
имело скорее завоевание взрослыми
суши, но для костистых рыб и селахий
можно указать эмбриональные приспо¬
собления. Такими являются для кости¬

стых рыб большое количество икринок,
а для акул — твердая^скорлупа и боль¬
шое количество желтка.

А. Н. Северцов склонен видеть в этих
приспособлениях у акул ту особенность,
которая позволила им конкурировать

с костистыми рыбами, но с этим трудно
согласиться. Основной возрастной груп¬
пой стада являются все же взрослые
рыбы, а не эмбрионы. Если бы они
в смысле адаптированности уступали
другим группам, то кривая поколения,

снижаясь, быстро достигла бы возраста
половой зрелости, и вид вымер, так как
и для акул смертность молодых рыб
выше, чем взрослых. Эмбриональные
приспособления могут объяснить только
адаптивную радиацию акул, этих очень
широко распространенных рыб, но не
их способность к конкуренции с кости¬
стыми.

Попытаемся резюмировать ход наших
рассуждений.
Осборн выразил в законе адаптивной

радиации чрезвычайно важный эволю¬
ционный факт, заключающийся в том, что
потомки каждой обособившейся группы
быстро дивергируют, заселяют самые
разнообразные жизненные зоны и ста¬
ции и приспособляются к ним, а затем
дают долговечные стволы форм. В про¬
цессе приспособления радиирующие
формы образуют ветви, параллельные,
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аналогичные и конвергентные к ветвям

других кустов, т. е. к группам разного

систематического происхождения.

А. Н. Северцов, изучая филогенез
позвоночных, установил различие между

биологическим и морфофизиологиче¬

ским прогрессом. Он показал, что вновь
приобретенные адштации стимулируют
биологический прогресс и в основе
адаптивного периода эволюции группы
лежит ароморфоз или процесс дегене¬

рации.
Таким образом оба автора, на основе

громадного филогенетического мате¬
риала, показали, как протекает процесс
эволюции. Биология современных форм,
изучение процессов рождаемости и
гибели животных в борьбе за суще¬
ствование позволяют сделать дальней¬
ший шаг и установить, как самый про¬
цесс приобретения новых приспособле¬
ний, изменяя соотношение конкуренции
и прямой борьбы за существование, не¬
избежно приводит к адаптивной радиа¬
ции или прогрессивной эволюции в уже
принятом направлении.

Приобретение новых приспособле¬
ний, снижающее смертность, вызывает
расселение в новые стации, а связан¬

ное с расселением изменение экологи¬

ческих условий приводит к образованию
новых видов. Изменения среды, не за¬
висящие от вида и повышающие смерт¬
ность, а следовательно,и интенсивность

отбора, ведут к прогрессивной эволю¬
ции в уже принятом направлении.

Это — процесс специализации усовер¬
шенствования приспособлений, имею¬
щий место в тех ветвях, которые по
Осборну тянутся через многие геологи¬
ческие эпохи и частью вымерли, частью

существуют и ныне.

Если данная форма по плану своей
организации не может достигнуть сте¬
пени морфо-физиологического про¬
гресса, которой достигают ее конку¬
ренты, она вымирает.
Мы приходим, таким образом, к во¬

просу о биологическом регрессе и вы¬
мирании видов, но это уже особа® про¬
блема, которой мы не можем касаться
в настоящей статье. Заметим только,
что с нашей точки зрения пути к ее раз¬
решению, на основе борьбы за суще¬
ствование и естественного отбора, на¬
мечены В. О. Ковалевским и более
точно-—Абелем в его теории оши¬
бочных приспособлений.
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
СССР

НИРОВОв ОПЫТ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО ОСВОЕНИЯ
ВЫСОКОГОРИЙ1

Акад. Н. И

Исторический процесс развития земле¬
делия на различных континентах мира
шел чрезвычайно своеобразно. Наи¬
более легко освояемые под земледелие
пространства плодородных земель степ¬
ных и предгорных областей, характери¬
зующиеся плодородными черноземными
почвами, исторически осваиваются под
земледелие только в самые последние
столетия и даже десятилетия. Богатые

земли нынешних Азово-Черноморского
и Северо-Кавказского краев (бывшей
Новороссии) еще недавно, к началу
XIX в., переживали первые этапы
земледельческого освоения.

Как это ни странно, самые лучшие
земли нашей страны, наиболее удобные
для земледелия, только в самое недав¬

нее время начинают осваиваться земле¬

дельческим населением.

То же имело место и в других стра¬
нах. Освоение плодородных степных
пространств Северной и Южной Аме¬
рики, таких стран как Канада, США,
Аргентина, относится к последним де¬
сятилетиям девятнадцатого века.
Максимального развития в прошлом

земледелие достигло не в областях и
районах, наиболее легких с нашей со¬
временной точки зрения для освоения,
а как раз наоборот, в условиях суровых
горных районов, в пустынях Египта,
Месопотамии, в прибрежном пустынном

1 Доклад на конференции Академии Наук
СССР по сельскохозяйственному освоению Па-
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. ВАВИЛОВ

Перу, граничащем с бесплодной Атакам¬
ской пустыней.

Как отметил еще Маркс, наибольшей
высоты культуры человечество дости¬
гало там, где завоевание природы да¬
валось с трудом, где нужно было при¬
кладывать большой коллективный труд,
где нужна была напряженная воля кол¬
лектива.

Величайших достижений в земледель¬
ческом промысле, так же как и в искус¬
стве, человечество в прошлом достигло

не в богатейших по природным ресур¬
сам низменных субтропических и тро¬
пических районах с их могучей расти¬
тельностью, а, наоборот, на границе
пустынь, в горах, преодолевая огромные
препятствия, завоевывая каждый клочок
земли.

Исторические и археологические дан¬
ные определенно показывают, что на¬

ступление на пустыню, так же как и на

высокогория, со стороны земледельче¬

ского населения началось уже тысяче¬

летия тому назад. Уже во времена глу¬
бокой древности, в период доклассового
общества, междуплеменные и междуро-
довые войны оттесняли отдельные
группы, заставляли их уходить в горы,

искать там пристанищ. Для этой цели
горные изолированные районы, в осо¬
бенности для небольших групп населе¬
ния, представляли благоприятные усло¬
вия в смысле безопасности. Сюда со
времен далекой древности начинают на¬
правляться волны обездоленных — ни¬
щих земли. Здоровый климат высоко¬
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горий, несомненно, также способство¬
вал их заселению.

Основные очаги древнейшего высоко¬
горного земледелия приурочены в общем
к основным мировым очагам земледе¬

лия, которые в свою очередь приуро¬

чены преимущественно к горным райо¬

нам тропиков и субтропиков. Наши ис¬
следования очагов мирового земледелия

и центров происхождения культурных

растений, одомашнивания животных по¬

казали, что очаги первоначального зем¬

леделия и введения в культуру расте¬

ний приурочены главным образом к гор¬
ным районам Передней и Южной Азии,
Средиземноморья, к горной Восточной
Африке и Кордильерам, Центральной и
Южной Америке и Южной Мексике.1
Большая часть основных районов

древнего высокогорного земледелия
приурочена к Южной Азии, где земле¬
делие поднимается на большие высоты,
доходя в Гималаях до 3900 м, а по Гин-
дукушу в Афганистане до 3400 м.
Еще более высоко оно поднимается

на плоскогориях Тибета, доходя до край¬
них высот. Последняя точка, освоенная
под земледелие по сей день, достигает
здесь огромной высоты в 4660 м2
(в округе Омбо на берегу оэ. Дангра-
Юм под 31°15// с. ш.).
Даже культура абрикосов поднимается

на западных окраинах Тибета до 4 тыс. м
(селение Спитий). В столице Тибета
Алхасе на высоте 3658 м отмечена куль¬
тура персиков и даже апельсинов,
последние плодоносят не ежегодно.

В Ладаке яблони, груши и шелковицы
доходят до 3700 м.
В Центральном Китае земледелие до¬

ходит до высоты в 3500 м над ур. моря.
В Гималаях, в Кашмире, в Непале

и других районах земледельцы давно
уже, во всяком случае столетия и, ве¬
роятно, тысячелетия, поднялись своей

культурой на высоты почти до 4000 м.

1 Н. И. В а в и л о в. Ботанико-географические
основы селекции, Лгр., 1935 г. В этой книжке
приложена новая составленная нами карта миро¬
вых очагов культурных растений.

2 См. работы по высокогорному земледелию
Г. В. Ковалевского, в которых приводится мно¬
жество интересных данных о современных преде¬
лах культуры отдельных растений (опубликованы
з „Трудах по прикладной ботанике" и других
изданиях).

В северозападных Гималаях, в Ба-
шахре (б. Куновар), даже виноградная
лоза отмечена в культуре на высоте
3500 м.

Пересекая в 1924 г. Афганистан по
горным хребтам в различных направле¬
ниях, нам приходилось убеждаться в том,
что земледелие здесь издавна уже суще¬

ствует на больших высотах, до 3000
и более метров. По границе с Советским
Памиром земледелие в Афганистане,
в Бадакшане, достигает обычно высот
3000 и 3250 м.

Большие пространства заняты в Ба¬
дакшане под посевы около Ишкашима
с противоположной афганской стороны.
Высоко земледелие поднимается также
в Малой Азии, доходя до 2500 м и выше.
В пределах нашего Памира земледе¬

лие дэходит, как известно, до больших
высот — 3300 и 3500 м. Культурные на¬
носные почвы в отдельных участках
Памира, там, где ныне нет земледелия,
показывают, что в прошлом земледель¬
ческая культура здесь поднималась еще
на большую высоту.

В пределах Советской Армении край¬
ние высоты культуры — 2700 м.
В Дагестане посевы ячменя и озимой

пшеницы доходят до 2500 м. Наши иссле¬
дования земледельческих поселков Да¬
гестана и состава культур показывают
несомненную древность земледелия и
в- этой стране, во всяком случае суще¬
ствующего здесь много столетий и ха¬
рактеризующегося особыми эндемич¬
ными сортами ячменя, пшеницы, льна
и бобов.

В северной французской Африке,
в горном Атласе, значительные посевы
пшеницы и ржи, а также других культур
поднимаются до 2000 м. Набор культур¬
ных сортов здесь чрезвычайно оригина¬
лен, как, напр., легко обмолачиваемая
твердая пшеница, неизвестная в других
странах.
В Сиерра-Невада в Испании посевы

доходят до 2700 м.
Горная Восточная Африка, давшая

приют эфиопской культуре, характери¬
зуется высоким поднятием земледелия,
доходящего в горах Симиена, по лите¬
ратурным данным, до 3700 м. Огромные
посевы сосредоточены в этой стране
главным образом на высотах между 2000 75
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и 3000 м. Даже крупные селения и го¬
рода расположены в Абиссинии на этих
высотах.

О том, что земледелие здесь является
исключительно древним, существующим
несколько тысячелетий, свидетельствует
оригинальная агротехника, орудия и со¬
вершенно своеобразный набор культур¬
ных растений, неизвестных в других
странах мира, как, напр., хлебный злак
тэфф, фиолетовозерная пшеница, ма¬
сличный нут и другие, несомненно
именно здесь самостоятельно введен¬

ные в культуру.

В пределах Нового Света земледелие
в основном было приурочено в отдален¬
ном прошлом также к высокогорным

районам в Кордильерах. В Гватемале
и Мексике посевы кукурузы и фасоли
нередко поднимаются до 3000 м.
Доинкские цивилизации создали само¬

стоятельную земледельческую культуру
на высотах, доходящих в Перу и Боли¬
вии до 4000 м и даже выше над уров¬
нем моря. ^
Основная эндемичная земледельче¬

ская культура в Южной Америке, дав¬
шая начало таким растениям, как карто¬

фель, лебеда-киноа и ряд клубненосных
растений, приурочена к „пуне“, т. е.
степным районам, высокоприподнятым,
в среднем, на высоту 31/2 тыс. метров.
Здесь также были одомашнены ламы
и альпаки.

Мы знаем в настоящее время, после
сравнительных ботанико-географиче-
ских исследований, что все культурные
растения Нового Света являются само¬
стоятельными, незанесенными культу¬
рами. Они введены в культуру на месте
в Новом Свете—-в Кордильерах, в пре¬
делах Мексики, Центральной Америки
и в Кордильерах (Андах) Южной
Америки.

Характерно, что все безусловно энде¬
мичные культуры древней Южной Аме¬
рики, специфические для доинкской
культуры, как раз приурочены к высоко-
гориям, включая большой набор видов
картофеля и других клубненосных рас¬
тений.

Уже в более позднее время, во вре¬
мена инкской цивилизации, хотя, воз¬
можно, и в более ранний период, пред-

76 шествующий инкам, земледелие начи¬

нает спускаться в низины, подходит
к берегам Атлантического океана в то
время, когда уже человек стал приме¬
нять орошаемое земледелие, начал со¬
оружать замечательные каналы для
орошения пустынных пространств.
Таким образом из этого перечня

основных областей развития древнего
горного земледелия можно видеть ши¬
рокую дисперсию земледелия еще во
времена далекой древности.
Во всяком случае, уже тысячелетия

назад многие высокогорные районы
тропических и субтропических про¬
странств и даже более суровых умерен¬
ных районов Тибета, Гималаев, Гинду¬
куша, Пиренеев и Атласа были освоены
под земледелие отдельными группами
человечества. Этот факт имеет решаю¬
щее значение в учете дальнейших пер¬
спективно развитию горного земледелия.
Осваивая высокогорные районы со

времен глубочайшей древности в совер¬
шенно различных условиях климата,
почв, растительности и животного мира,
различные народы самостоятельно выра¬
батывали свои навыки, вводили в куль-
туру различные растения, одомашнивали
различных животных, создавали свою

агротехнику и таким образом накапли¬
вали огромный опыт в их историческом
развитии.

Учет этого огромного мирового опыта
древнего земледелия, его сопоставление,
планомерное изъятие видовых и сорто¬
вых ресурсов из различных очагов ста¬
рого горного земледел'ия имеет решаю¬

щее значение в будущем развитии вы¬
сокогорного земледелия в СССР. -
Естественно, что уже из самой дис¬

персии древнего земледелия по пяти
континентам можно ждать специфиче¬
ских особенностей в развитии отдельных

очагов горного земледелия. На самом
деле как состав культур, так и живот¬
ных показывает разительные отличия,
характерные для отдельных континен¬
тов. Для контраста начнем с Нового
Света. |
Характерным для всего древнего зе¬

мледелия Центральной Америки, Мек¬
сики и горной Южной Америки является,
прежде всего, важнейший факт, именно,
что здесь в развитии земледелия живот¬
ные не играли почти никакой роли. Цен¬
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тральная Америка и Мексика, за исклю¬
чением индейки и особого рода пчел,
вообще не имели домашних животных,
и все земледелие производилось вруч¬
ную.
До сих пор при исследовании райо¬

нов, примыкающих к замечательным

раскопкам Чечен-Ица на Юкатане,
можно видеть в натуре все примитивы

земледелия, характеризовавшие куль¬

туру майя. При помощи деревянных
палок, вручную, убираются камни со
склонов, проделываются ямки в почве,

в которые закладываются зерна куку¬
рузы, фасоли и других растений. Для
помола служат простые камнетерки.

В Перу и в Боливии, так же как
в Эквадоре и отчасти в Колумбии, как
известно, были одомашнены ламы и
альпаки, морские свинки и мускусная
утка.

Но и ламы и альпаки, хотя и являются

крупными животными, все же по слабо¬
сильности не могут быть использованы
для плужной тяги. Ламы не могут быть
использованы также для верховой езды,
ибо не переносят тяжести более 80,
максимум 100 фунтов|.
Как ламы, так и альпаки исполь¬

зуются, главным образом, для мяса,
шерсти; первые используются также
для переноса небольших тяжестей.

Так же, как в Центральной Америке,
в Перу и Боливии все высокогорное
земледелие производилось вручную, и
даже сравнительно сложный, так назы¬
ваемый „ножной плуг", широко исполь¬
зуемый здесь до настоящего времени
индейцами, в высокогорьях Перу и
Боливии, по существу представляет
собой ручное орудие.
Больше того — надо отметить, что

даже металл не играл никакой роли
в развитии земледельческой культуры
и цивилизации майя. Хотя восбще ме¬
таллы и были известны майя, в особен¬
ности золото, но сельскохозяйственные

орудия из них не приготовляли. Тем не
менее, как известно, цивилизация майя
достигала исключительной высоты как

в области искусства, так и астрономии.
Календарь майя является одним из наи¬
более совершенных. В Чичен-Ице ре¬
ставрируется в настоящее время астро¬
номическая обсерватория времен майя.
»

В области архитектуры, скульптуры,
барельефов, употребления красок, ори¬
гинальной письменности независимая

культура майя соперничает с величай¬
шими средиземноморскими древнейшими
культурами.
Несомненно, больших успехов куль¬

тура майя достигла и в области земле¬
делия, введя впервые в культуру ряд
ценнейших растений, как кукуруза,
фасоль, хлопчатник-упланд.
Земледелие майя носило сравни¬

тельно интенсивный характер, ибо фак¬
тически без животных могли быть
обрабатываемы только небольшие
клочки земли. Приходилось тщательно
ухаживать за растениями.

Изучая старый ассортимент культур,
приходится поражаться результатам

отбора как в Перу и Боливии, так и
в Мексике и Центральной Америке.
До сих пор современная американская
и европейская селекция не превзошла
в селекционном искусстве древних ин¬

дейцев, которые вывели замечательные
по крупности сорта перувианской куку¬
рузы „Куско", длинноволокнистый хлоп¬
чатник.

В использовании растений можно
видеть различие мексиканской и перу¬
вианской культур. В то время как в Перу
.и Боливии кукуруза употребляется глав¬
ным образом в виде намоченного на¬
бухшего зерна, используется в сыром
виде, в Центральной Америке и Мексике
из нее изготовляются лепешки „тор-
тилла".

Изучая в настоящее время сохранив¬
шуюся первобытную культуру индейцев
в высокогорных районах Перу и Боли¬
вии, приходится изумляться разнообра¬
зию выделенных сортов картофеля,
особенно сложной хозяйственной клас¬

сификации, которая существует среди
индейцев. Практика выработала здесь
особый способ сохранения картофеля
для продовольствия на долгие сроки,
в виде так называемого „чунио" — про¬
мороженного и затем промытого водой
и высушенного картофеля, который
может сохраняться многие годы без
порчи.

Южная Азия, как ныне точно устано¬
влено, является родиной большинства
крупных домашних животных, как рога-
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того скота, лошадей, коз и овец, и
поэтому здесь уже тысячи лет тому
назад было известно плужное зем¬
леделие. Для обработки почвы ис¬
пользовался сначала рогатый скот
в разных его видах, позднее лошади и,
отчасти, верблюды.
Плужное земледелие дало возмож¬

ность охвата культурой больших пло¬
щадей и соответственно создавало более
экстенсивный тип земледелия.
Когда изучаешь виды и сорта куль¬

турных растений югозападной Азии,
поражает их примитивность. Сорта
хлебных злаков, зерновых бобовых
Афганистана, Северной Индии и даже
Ирана отличаются мелкосемянностью,
мелкоплодностью. В этом отношении
значительно выше стоят средиземно¬
морские культуры, а также Китай, где
уже сказывается весьма заметно ре¬
зультат большой тысячелетней селекции
культурных растений.
Помимо животных земледельцы

Южной Азии со времен глубокой древ¬
ности начинают пользоваться метал¬

лом— сначала бронзой, позднее желе¬
зом— для изготовления сельскохозяй¬
ственных орудий. В этом огромное
отличие старосветских древних земле¬
дельческих культур от новосветских.
Заметим, что старая классическая

схема эволюции земледелия как одного

из этапов, идущих последовательно

через собирание семян диких растений,
охоту, скотоводство, — при сравнитель¬
ном изучении мирового земледелия
требует значительных исправлений. При
сопоставлении перечисленных основных
очагов древнего земледелия особенно
наглядно видно, как своеобразно идет
развитие земледельческой культуры на
разных континентах.
В пределах Перу и Боливии, по всей

вероятности, развитие скотоводства
шло одновременно с развитием расте¬
ниеводства. В высокогорной ковыль¬
ной степи, в „пуне“, до сих пор можно
видеть диких родичей современных лам
и альпак и здесь же концентрируются
в поразительном разнообразии дикие
родичи культурного картофеля и других
эндемичных клубненосных растений
Перу и Боливии. Некоторыми видами и

78 сортами картофеля питаются до сих пор

в сыром виде. Вытаскивая клубни, раз¬
рыхляя землю и отбрасывая при еде
наружные части клубней с почками,
первобытные обитатели этих высоко¬
горий незаметно переходили к земле¬
дельческой культуре.
Самое одомашнивание лам и альпак

не представляло больших трудностей
в силу легкой приручаемости этих жи¬
вотных и локализации их в больших
количествах на этих высокогориях,
отделенных хребтами, покрытыми веч¬
ными снегами.

Весь процесс развития земледелия и
одомашнивания животных происходил

здесь на высоких плоскогориях между

пустынным побережьем океана и гор¬
ными массивами восточной стороны,

покрытыми лесами.

Скотоводство в Перу и Боливии,
таким образом, неотделимо от земле¬
делия и в силу ограниченности про¬

странства и в силу наличия здесь ис¬
ходной биологической субстанции в виде
диких видов картофеля и других клуб¬
неносных растений и соответствующих
прародичей современных лам и альпак.
В Центральной Америке и Мексике

скотоводство вообще выпадает как
стадия, ибо здесь не было соответ¬
ствующей биологической субстанции.
Изумительно то, что при выпадении

таких крупных и как будто решающих
элементов культуры, как металл, как
железное орудие, как домашние живот¬
ные, необходимые для плужного земле¬
делия, тем не менее земледельческая

культура доходила на разных конти¬

нентах до высоких ступеней развития.
Весьма существенно различие отдель¬

ных высокогорных культур также
в смысле климата, почвенных условий
и исходной растительной субстанции.

В одних областях высокогорное земле¬
делие является, как правило, полив¬
ным, что имеет место в Центральной
Азии, 9> Гималаях, в Тибете, по Гинду¬
кушу, у нас в Средней Азии, на Памире.
Здесь количество осадков или недоста¬
точно или мало, поэтому по существу
вся культура является орошаемой.

Наоборот, в других областях, мира на¬
блюдается классическая зональность —
увеличение дождевых осадков с подня¬
тием в горы. Эта последовательность
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в увеличении количества осадков про¬
является наглядно на Кавказе, и здесь
с поднятием в горы сосредоточивается
преимущественно неполивная куль¬
тура, соответственно с чем меняется
для тех или других условий тип куль¬
турных растений и сортов. -

Неполивная культура в высокогор¬
ных районах встречается на Кавказе:
в Армении, в Грузии, в Дагестане,
в высокогорных районах Абиссинии,
в Эритрее. Абиссиния вообще не знает
поливного земледелия. Также преиму¬
щественно неполивной является высоко¬
горная культура в Перу, Боливии, Ко¬
лумбии, Эквадоре, Центральной Аме¬
рике и Мексике, и только в более
низких горных районах земледелие
здесь является орошаемым.

Соответственно глубоким климатиче¬
ским отличиям высокогорных районов
отдельных стран выделились различные
типы сортов, что имеет исключительное

значение при подборе ассортиментал
Это обстоятельство еще недоста¬

точно учитывается современной селек¬
цией, только в последние годы начинаю¬
щей понимать его значение. Так, напр.,
разительно отличие между видами и
сортами культурных растений, хлебных
злаков высокогорий Средней Азии,
Памира и нашего Кавказа. В то время
как на Кавказе — в Дагестане, в Арме¬
нии, Грузии — зерно сортов и видов
пшеницы и ячменя отличается исклю¬

чительной стойкостью к прорастанию

и может лежать месяцами в снопах

под дождем не прорастая; наоборот,
пшеницы и ячмени Памира, Средней
Азии, Тибета, как правило, легко про¬
растают при увлажнении осенью. Обычно
под Ленинградом и Москвой в условиях
сырой осени среднеазиатские сорта
легко прорастают и дают целые щетки
зеленых побегов на колосьях.

Каждому из перечисленных очагов
древнего горного земледелия свой¬
ственны отдельные виды и роды куль¬
турных растений. Число высокогорных
растений и разновидностей, введенных
самостоятельно в культуру во всех
очагах, очень велико и определяется

сотнями видов. Во всяком случае, среди
мирового разнообразия наблюдается
большое число хлебных растений, начи¬

ная с пшеницы, ячменя, овса, ржи,
включая большую группу масличных
растений, как лен, горчица, нут, боль¬
шое число зерновых бобовых, как горох,
чечевица, чина, фасоль, и кончая боль¬
шим набором овощных культур как
листовых, так и корнеплодных.

Единственная группа, сравнительно
слабо представленная в высокогорных
районах, это сахаристые растения,
хотя, как известно ныне из исследований
И. И. Туманова на Памире, высоко¬
горные условия, особенно наших сред¬
неазиатских республик и Киргизии,
являются особенно благоприятными для
накопления сахаров в листьях. Как вы¬
яснено физиологическими исследова¬
ниями, сено на Памире имеет в три-
четыре раза больше сахаров, чем в дру¬
гих районах.

Сортовой состав высокогорных куль¬
турных растений чрезвычайно велик
и в то же время своеобразен. Как и можно
было ожидать, в горных изоляторах
путем инцухта или мутаций выделяются
нередко своеобразные рецессивные
формы включительно до безлигульных
форм ржи и пшеницы. Высокогория Кав¬
каза, особенно Дагестана, а также Сред¬
ней Азии, Памира, Тибета и Гималаев
отличаются сосредоточением здесь пре¬

имущественно рецессивных (по зерну)
голозерных ячменей; в Дагестане —
двурядных, в Средней Азии — шести¬
рядных.

Высокогорные формы часто являются
весьма скороспелыми, что естественно

в силу отбора здесь наследственных
форм, укладывающихся в своем цикле
развития в короткое лето.

При исследовании высокогорий в по¬
следние годы на Кавказе, в Средней
Азии, так же как и в других странах,
найдены исключительно ценные формы
культурных растений, отличающихся
высокими качествами, большой продук¬
тивностью.

Голозерные крупноколосые, крупно¬
зерные ячмени горного Дагестана вы¬
деляются своими высокими качествами

и продуктивностью. Большой урожай¬
ностью отличаются также шестирядные

голозерные ячмени Памира, Тибета.
Некоторые из этих ячменей отличаются
быстрым ростом в начале развития, 7.9
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уходя от повреждений шведской мушки.
Ячмени Абиссинии и Дагестана отлича¬
ются исключительной крупноэерностью.
В условиях высокогорий Перу и Боли¬
вии картофель достигает огромных раз¬
меров, нередко в два и больше раз пре¬
восходящих размеры наших обычных
форм.
Гигантизмом особенно выделяется

своеобразная яровая рожь Шугнана,
Рошана и Дарваза (Таджикистан), от¬
личающаяся^" исключительно крупным
колосом, крупным зерном и пыльниками,
в два раза превосходящими обычные
европейские формы ржи.

Некоторые голозерные ячмени, най¬
денные нами на Памире в 1916 г., в на¬
чале развития резко отличаются мощ¬

ностью среди всех других сортов яч¬
меня, несколько напоминая издали по

всходам кукурузные растения.

Многие абиссинские сорта зерновых
бобовых нисколько не уступают нашим
культурным формам, и некоторые из
них нами вводятся в широкую культуру
в Ленинградской обл.

В Афганистане на Гиндукуше, на высо¬
тах до 2500 м и боХьше, нами выделены
особенно скороспелые сорта персид¬
ского клевера (Trifolium resupinatum),
превосходящего все остальные формы
по своей скороспелости.
Нам не известны более скороспелые

культурные растения и сорта, чем па¬
мирская масличная сурепка (Brassica
campestris var. pamirica Sins k.), вызре¬
вающая иногда в наших обычных се¬
верных европейских условиях в 40 дней.
Оригинальный высокогорный хлеб¬

ный злак Абиссинии — тэфф является,
повидимому, превосходным кормовым
растением в некоторых наших южных
районах, в особенности при поливной
культуре.
Тщательный анализ и подробное эко-

лого-географическое изучение много¬
образия высокогорных сортов, собран¬
ных экспедициями Института растение¬
водства за последние 10 лет в пределах
Азии, Африки, Северной и Южной
Америки и Европы, обнаружило исклю¬
чительный практический интерес высо¬
когорных сортов как для перенесения
их из одних горных районов в другие,

80 так и использования их в непосредствен¬

ной культуре на нашем севере и для
целей гибридизации.
Совершенно определенно выяснено

в настоящее время, что многие высоко¬
горные сорта картофеля, ячменя, зерно¬
вых бобовых могут итти превосходно
у нас на крайнем севере, даже около
полярного круга, на Кольском полу¬
острове, по Енисею и в Колыме, не¬
смотря на то, что экологически эти
сорта переносятся в иные условия —
вместо короткого дня южных районов
попадают в условия непрерывного
дневного освещения за полярный кру¬
гом и тем не менее и здесь прекрасно
произрастают и дают высокие урожаи.

Огромный интерес представляют
не только введенные в культуру в раз¬
личных высокогорных очагах земледе¬
лия растения и сорта, но и самый тыся¬
челетний агротехнический опыт древ¬
них земледельцев высокогорных райо¬
нов. В их агротехнике можно найти
много оригинального и поучительного.

В Перу, Боливии и у нас в Дагестане
можно видеть интенсивную террас¬
ную культуру, идеальное использо¬
вание для культуры рельефа гор, макси¬
мальное использование каждой пяди
земли для земледелия. Можно учиться
умению рационально использовать каж¬
дый клочок ценной земли.
В Дагестане, около Ботлиха, можно

видеть изумительное террасное земле¬
делие, расположенное многими десят¬
ками этажей применительно к рельефу,
огромными амфитеатрами.
Вряд ли можно лучше использовать

землю, чем это делают в горном Даге¬
стане.

В смысле ирригации многому можно
поучиться у древних земледельцев

высокогорных' районов. Выводные ка¬
налы в Перу и Боливии, о решающие
пустынные низины, поражают своей
прочностью. Отведение ручьевых вод,
создание небольших запасных резервуа¬
ров делается нередко с поразительным
искусством. В горном Афганистане и
Таджикиетане ручьевое орошение при¬
меняется всюду в высокогорных доли¬
нах, где только возможно заниматься
земледелием при недостатке дождей.
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К устройству ручьев горные жители
приложили весь свой многовековой
опыт. Приходится удивляться, с каким
искусством проводится вода по высоким
карнизам для орошения самых крутых
склонов и переброски ее. В Перу прак¬
тиковалась уже давно облицовка кана¬
лов в целях экономного использования
воды.

Применяются различные типы ороше¬
ния, как напуском струями, полузато-
плением, орошение с валиками поперек
ската и т. д.

При копке каналов в Афганистане
(в Бадакшане) применяются своеобраз¬
ные лопаты.

В целом надо отметить значитель¬
ную разработанность оросительных се¬
тей и орудий, употребляемых при обра¬
ботке полей для орошения во многих
районах орошаемого высокогорного зе¬
мледелия.

Заслуживают специального сравни¬
тельного изучения орудия как обра¬
ботки, так и молотьбы и помола. На
разных континентах творчество шло
разными путями и давало нередко раз¬
личные, а иногда и сходные результаты.
Совершенно своеобразен набор обра¬
батывающих орудий Абиссинии. При мо¬
тыжной обработке здесь применяется
для увеличения силы тяжести приде¬
ланный к мотыге каменный груз. Со¬
вершенно своеобразны здесь особые
дерноснимы, которых нам не приходи¬
лось видеть нигде в других странах при
наших многочисленных Путешествиях.
В Афганистане можно видеть целый

ряд типов мельниц с остроумными при¬
способлениями. Мы уже упомянули
выше своеобразный ручной плуг, до сих
пор еще распространенный у индейцев
Перу и Боливии в высокогорных районах.
Типы плугов резко отличны в раз¬

ных странах, и по ним можно отличать

отдельные земледельческие культуры.

Абиссинии свойствен плуг, характери¬
зующийся чрезвычайно длинным гряди¬
лем. Среднеазиатские культуры харак¬
теризуются „омачом". Совершенно от¬
личен массивный китайский плуг.
Горные районы, примыкающие к сре¬

диземноморским странам, в том числе
I рузии, Армении, Кабилии, широко при¬
меняют для молотьбы своеобразную
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доску с набитыми ^камнями (кремнями),
движимую животными. Нигде в Персии,
Афганистане, Западном Китае, так же
как у нас в Средней Азии, нам не при¬
ходилось видеть этой доски. Как и
в большинстве других стран, обмолот
здесь является примитивным, при по¬
мощи прогона скота по разостланным
снопам хлеба. Около Кабула обмолот
пшеницы производится при помощи
особых палок вроде цепов.1
Как в Афганистане, так и в Совет¬

ском Бадакшане характерен перенос
стогов хлеба на спине при помощи досок.

Самая культура ограниченных участ¬
ков заставила применять огромный труд
в горных районах — тщательный сбор
камней. В изолированном Кафиристане,
на границе между Афганистаном и Чи-
тралом, высокогорные деревни пора¬
жают своей прибранностью, хорошо
обработанными полями.
Отметим своеобразные способы

борьбы с сорняками в высокогорной
Абиссинии путем озеленения куч зара¬
женных корневищами сорных злаков.
В целях борьбы с насекомыми в Абис¬
синии нередко практикуется сжигание

лугов на огромных пространствах.
В Самой культуре растений обращает

внимание широкое распространение
смешанных посевов. Они обычны

в Абиссинии, где часто сеют хлебные

злаки вместе с бобовыми, где нередко
можно видеть в посеве вместе несколько

бобовых, как горох, нут, бобы. То же
самое встречается и у нас в Бадакшан-
ской области.

В Центральной Америке и в Мексике,
как правило, практикуются совместные

посевы кукурузы и фасоли. На Памире
обычен посев голозерного ячменя вме¬
сте с горохом.
Это смешение посевов во многих

случаях является вполне рациональным

в смысле повышения урожайности полей.
Самое использование одних и тех же

культурных растений различно у раз¬
ных народов в разных высокогорных

районах. Так, Абиссиния, возделываю¬
щая в значительном количестве лен,
не знает его как волокнистое или мас-

1 См. Н. И. Вавилов и Д. Д. Букинич. Земле¬
дельческий Афганистан, 1929“г.

6
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личное растение, а использует его ис¬

ключительно как хлебное растение,
приготовляя из высушенных семян пи¬
тательную муку, необходимое питание
при длинных путешествиях.

В горном Дагестане лен также исполь¬
зуется не для масла и волокна, а для

приготовления из него своеобразной
жидкой массы, смешиваемой с салом
и используемой для питания. Наоборот,
как известно, {"орные районы Передней
Азии используют лен преимущественно
ках масличное растение.

Словом, в тысячелетнем опыте древ¬
них земледельцев высокогорий есть
много поучительного, могущего быть
использованным.. Сравнительное изуче¬
ние и сопоставление земледельческих

культур 'отдельных континентов может'
дать важные выводы для развития на¬

шего высокогорного земледелия.

Развитие земледелия в Старом Свете
в различных очагах связано с различ¬
ными видами сельскохозяйственных жи¬
вотных.

Высокогориям Памира, Г индукуша,
Тибета свойственен як, несомненно
здесь же одомашненный и здесь же
встречающийся в большом разнообра¬
зии форм. В Тибете и в Гималаях
известны и дикие формы яка.
Ламы и альпаки Андов Южной Аме¬

рики являются специфическими живот¬
ными высокогорных районов. 'Эти жи¬
вотные заслуживают большего внимания
для интродукции и в наши высокогор¬

ные районы. Несмотря на то, что Перу
и Боливия имеют уже большие стада
овец, вывезенных из Азии и Европы,
до сих пор ламы и альпаки сохранились
здесь йо многих сотнях тысяч, и неко¬

торые породы с превосходной шерстью,
в особенности альпак, могут предста¬
вить значительный интерес и для наших
высокогорий.

Совершенно своеобразные виды и под¬
виды овец и коз свойственны как гор¬
ным, так и ниэинйтам районам Абисси¬
нии и Эритреи. В пределах Передней
Азии отдельные изолированные районы
высокогорного земледелия характери¬
зуются различными породами рогатого

82 скота, овец и коз.

Словом, как в области растениевод¬
ства, так и в области животноводства
в мировом опыте освоения высокогорных
районов имеются исключительного зна¬

чения результаты, которые должны быть
всемерно учтены в дальнейшем освое¬
нии высокогорного земледелия.

Советский Союз включает на своей

периферии огромные территории горных (
районов, подлежащих замледельческому

освоению. Это диктуется необходимо¬
стью всемерного использования горных
районов для животноводства, к чему
имеются здесь особенно благоприятные
условия — наличие больших пастбищ;
здесь сосредоточены рудные богатства,
на базе которых развивается горная
промышленность, и, наконец, земледель¬

ческое освоение ряда высокогорных

районов обусловливается необходимо¬
стью усиления периферии обороноспо¬
собности нашей страны.
Для развития горного животновод¬

ства необходимо обеспечение продо¬
вольствием населения, а в зимнее время
кормами животных.

Некоторые высокогорные районы Со¬
ветского Союза сравнительно давно
уже освоены человеком. В этом отно¬
шении на первое место, вероятно, при¬
ходится поставить горную Армению,
Дагестан, Западный Памир, Тянь-Шань,
Алтай. Но, во всяком случае, еще де¬
сятки тысяч га, а в целом — сотни тысяч

га высокогорий Советского Союза под¬
лежат земледельческому освоению.

Высокогорное земледелие связано
с интенсивными формами, с применением
орошения (там, где недостает влаги),
с применением удобрений, с тщательной
культурой ограниченных земельных про¬
странств. Тысячелетний опыт населения
наших горных районов Армении, Памира
сделал его исключительно трудолюби¬
вым. Кого не поражало здесь собирание
груд камней для освобождения ничтож¬
ных площадок под земледелие, огром¬

ный труд, вкладываемый человеком
в землю.

Современная наука должна притти
на помощь земледельцам высокогорий.
Она прежде всего должна снабдить зе¬
мледельцев наших высокогорных райо-
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нов наилучшим набором культурных рас¬
тений со всех частей мира. Она должна
по-новому организовать дело интродук¬
ции, в кратчайшее время провести ра¬
циональный подбор видов и сортов.
В этом отношении мы имеем исключи¬
тельные возможности.

До сих пор еще высокогориям всего
мира, в том числе и высокогорным
земледельческим районам Советского
Союза, свойственна поразительная изо¬
лированность. Когда путешествуешь
по Кавказу, по Дагестану, Кабардино-
Балкарии, Грузии, Армении, постоянно
видишь, как резко выявляется обосо¬
бленность отдельных видов и сортов

культурных растений. Несмотря на благо¬
приятные условия для развития яровой
пшеницы в Кабардино-Балкарии, здесь
ее нет, хотя за 100 км к югу, по другим
горным хребтам, Кавказ характери¬
зуется наличием оригинальных эдне-
мичных видов яровой пшеницы. В то
время как в южном горном Дагестане
мы не могли найти даже примеси „Пер¬
сидской пшеницы", в среднем и север¬
ном горном Дагестане находится основ¬
ное сосредоточение этого эндемичного
кавказского вида яровой пшеницы.
Мы бы могли привести множество

аналогичных примеров из наших иссле¬
дований различных горных стран. Вспо¬
минаем наше путешествие по Абиссинии
в 1927 г. В отличие от нашего пред¬
шественника, американской агрономи¬
ческой экспедиции доктора Харлана,
нам пришлось итти не обычным путем
из-за'трудности получения визы на въезд
в Судан. В результате изменения нашего
маршрута в этой сравнительно неболь¬
шой стране на севере нам пришлось
обнаружить целую группу замечатель¬
ных форм безостых твердых пшениц,
не известных науке, не попавших в поле
зрения американской экспедиции.

Надо сделать доступным нашим гор¬
ным районам Кавказа и Средней Азии,
Киргизии, Казакстана и- Алтая весь
ценный набор культур и сортов. Надо
тщательно сравнить их и выбрать наи¬
лучшие. Это — первая основная задача,
которая вполне под силу советской
науке. В нашем распоряжении в настоя¬
щее время находится весь набор вы¬
сокогорных культур всего мира, который

должен быть максимально использован
в предстоящие годы. В прошлом наука
почти не тронула земледелия высоко¬
горий, земледельцы эмпирически добы¬
вали знания.

В кратчайшее время надо разработать
вопросы агротехники, типы удобрений.
Надо облегчить труд горных земледель¬
цев. Возможность использования элек¬
тричества ставит на очередь применение
электрификации сельского хозяйства,

вполне осуществимой, как показывает
весьма интересный новейший опыт
земледелия Франции. В условиях, где
более чем достаточно водной энергии,
нужно подумать об этих новейших
современных способах использования
энергии в целях земледелия. На смену
ручному обмолоту и примитивному по¬
молу должны притти современные ма¬

шины и орудия — молотилки, веялки,
мельницы. Большое внимание должно
быть уделено борьбе с эрозией путем
закрепления растительностью склонов,

террасирования.
Добытые в последние годы советской

'наукой знания высокогорных районов
выявили гораздо большие возможности,
чем подозревалось в прошлом. В наших
горных районах возможна культура мно¬
гих растений. Закалка, естественная
яровизация растений проходит здесь
чрезвычайно своеобразно. Биохимизм
культурных растений здесь совершенно
оригинален.

Будущее развитие промышленности
и общий рост советской социалисти¬
ческой культуры ставят на очередь но¬
вые подходы: возможность использова¬

ния защищенного грунта, применение

дополнительного искусственного осве¬

щения, тепловой подгонки. Можно ждать
многого от применения яровизации,
в особенности для целей семеноводства,
в смысле получения однолетних расте¬
ний из двухлетних.
Расположенные на периферии Совет¬

ского Союза высокогорные районы
являются авангардом социалистического

наступления. Победы на этом фронте
несут новую весть народам соседних
Афганистана, Индии, Читрала.

Задачи увлекательны, и нет сомнения,
что ' советская культура и советская
наука решат их в самое короткое время.

6*
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАУКА НА СЛУЖБЕ ОСВОЕНИЯ
ВЫСОКОГОРНОГО ПАМИРА

•Ч>

Проф. П. А. БАРАНОВ

Третий год на Памире работает экспе¬
диция Среднеазиатского Государствен¬
ного университета над разрешением
важнейших задач преобразования дале¬
кой, отсталой в экономическом отно¬

шении окраины в передовой район
Союза.

Памир — страна высочайших в Союзе
гор, величайших ледников, страна, где
на самых высоких в Союзе точках над
уровнем моря обитает человек. Памир—
аванпост советской культуры на край¬
нем юго-востоке Союза.
Суровые холодные долины высоко¬

горного Памира расположены на 3600—
4200 м над уровнем моря. Климат этих
высокогорных долин характеризуется
отрицательной средней годовой темпе¬
ратурой, небольшим безморозным перио¬
дом (в местах работы экспедиции от 16
до 25 дней был безморозный период,
когда вода не замерзала на поверхности

почвы), исключительной сухостью воз¬
духа, ничтожным количеством осадков

(в среднем около 60 мм в год), напря¬
женной солнечной радиацией. Резкая
континентальность климата, когда днем

настолько тепло, что можно работать
раздевшись, а ночью так холодно, что
вода замерзает, и температура падает
даже в самые теплые месяцы до —10°,
является самым характерным признаком
высокогорного климата Памира.

Почвообразовательные процессы, рас¬
тительный и животный мир соответ¬
ствуют этим суровым условиям. Вся со¬
вокупность природных факторов высоко¬
горного Памира заставляет относить его
к холодным высокогорным пустыням
центральноазиатского типа, таким же,

как Тибет, Ладак и другие высокогорья
Центральной Азии.
Социалистическое строительство по¬

ставило на очередь подчинение этой
суровой природы воле человека, оно

поставило на очередь во всю широту 84

проблему сельскохозяйственного освое¬
ния высокогорного Памира.
Партия и Правительство Таджики¬

стана направили на Памир экспедицию
Среднеазиатского университета для раз¬
решения задачи освобождения Памира
(Горно-Бадахшанской области Таджик¬
ской республики) от необходимости за¬
воза хлеба через трудно доступные гор¬
ные перевалы и для изыскания путей
для перехода от кочевого хозяйства вы¬
сокогорных киргиз к оседлым формам
хозяйства; в целом — для изыскания пу¬
тей превращения Памира из потребляю¬
щей области в производящую.

В более теплой западной части Памира
(Западный Памир) земледелие насчиты¬
вает уже много сотен лет своего суще¬
ствования. Но там за всю свою много¬
вековую историю человек мог освоить
под земледелие с огромным трудом лишь
9000 га. Этой площади при экстенсивном
характере хозяйства далеко недоста¬
точно, чтобы прокормить все возрастаю¬
щее население области.

Имея эти задания, Памирская экспе¬
диция Среднеазиатского университета
широко развернула маршрутные геогра¬
фические обследования растительности,
животного мира и сельского хозяйства—
как земледелия Западного Памира, так
и животноводства всей области. Кроме
того, она организовала в разных зонах
Памира опытные поля для испытания
разнообразных культур и для разреше¬
ния вопросов агротехники горного земле¬
делия.

Наконец, она развернула и экспери¬
ментальную работу по изучению законо¬
мерностей развития растений в высоко¬
горных условиях (стадийность развития,
обмен веществ, накопление витаминов
и др.).
Были изучены и почвообразователь¬

ные процессы на Памире и выявлены
земельные массивы, пригодные для
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Фиг. 1. Работы физиологов по ассимиляции на стационаре у os. Яилъ-Куль. 3800 м.

земледелия. Были изучены также усло¬
вия и характер деятельности почвенных

микроорганизмов (бактерий, простейших
животных и грибов).

Сочетание указанных методов позво¬
лило экспедиции за двухлетний период
своих работ разрешить ряд вопросов,
стоявших перед ней, и предложить кон¬
кретный план хозяйственных мероприя¬
тий как по линии улучшения существую¬
щего сельского хозяйства (растение¬
водства), так и по внедрению земледелия
в высокогорные области и по использо¬
ванию естественных природных ресурсов
(торф, рыба).

Учитывая поставленные перед экспе¬
дицией задачи, мы направили в первую
очередь свое внимание на продвижение
земледелия в высокогорные долины Па¬
мира, где имеются большие пустующие
массивы земель, пригодных для этой
цели.

Человек, иранский земледелец Запад¬
ного Памира, и сам раньше обращал
свои взоры к этим массивам. Душащее
его малоземелье толкало его на путь
искания счастья в высокогорных до¬
линах.

Экспедиция в ряде пунктов высоко¬
горья установила следы когда-то бывшей
земледельческой культуры. Это—следы
смелых попыток овладеть высокогорной
природой. Но слабы были силы древнего
земледельца. Он был вооружен прими¬
тивной дедовской агротехникой, обла¬
дал крайне ограниченным ассортиментом
культур. Пшеница, рожь, ячмень и неко¬
торые бобовые культуры, с которыми
он явился в высокогорные долины, сразу

же проявили свою неспособность про¬
израстать в суровых условиях высоко¬
горья. Только один ячмень мог вызре¬
вать в лучшие годы. Обычно же мест¬
ный памирский ячмень не дозревает
в этих условиях, и ничтожен был урожай,
собиравшийся на высокогорных полях.
Это заставило отступать, возвращаться
на старые места малоземельного Запад¬
ного Памира. Повидимому, не раз под¬
нимался человек со своим стремлением

освоить высокогорье и не раз отступал
назад.

Современная наука накопила много
агротехнических приемов, обогатила
сельское хозяйство многочисленными

сортами культурных растений. И по-но- 85
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вому вооруженный выступает теперь
, человек на борьбу с высокогорной при¬
родой.
Несколько тысяч форм различных

культур собрала экспедиция, пользуясь
главным образом ценнейшими фондами
мировых ресурсов Всесоюзного инсти¬
тута растениеводства. И после первого
года работ стало ясно, что могут быть
найдены в этом мировом разнообразии
форм культурных растений такие формы,
которые будут приспособлены к суро¬
вым условиям высокогорья.
После двух лет работы экспедиция

выявила большое разнообразие ячменей
и других злаков, картофеля, овощей
и кормовых культур, дающих обеспе¬
ченный урожай на высокогорном Памире.
Теоретические соображения и непо¬

средственный опыт указали экспедиции,
откуда ей брать исходный материал для
внедрения в высокогорье. Как это ни
парадоксально звучит, но лучшими, наи¬
более быстро развивающимися в суровых
условиях высокогорного Памира ячме¬
нями явились ячмени из жарких тропи¬
ческих стран — Абиссинии, Эритреи,
тропической Индии и др. И наоборот,
такие культуры, как кормовые, оказались

лучшими для высокогорья, если они

происходят с севера.

В чем тут дело? В тропических стра¬
нах более короткий день, а для созре¬
вания ячменя благоприятно более про¬
должительное освещение, которое на

ряду с другими факторами и встречает

на Памире этот тропический ячмень.
Более длинный памирский день ускоряет
наступление генеративной стадии в раз¬
витии растения. Прославленный обита-
*'тель высокогорных полей Тибета и
других горных земледельческих райо¬
нов— голозерный ячмень (гималайское
жито—Hordeum coehste var. hyhialaiense)
оказался сильно отстающим по скоро¬

спелости в сравнении с ячменем из тро¬
пической Индии и Абиссинии. Он имел
вегетационный период от всходов до
полного созревания 96 дней, в то время
как тропические формы имели 80—
83 дня. Этот выигрыш во времени имеет
решающее значение не только для освое¬

ния высокогорных зон, но иф(ля замены
голозерных ячменей в тех земледель-

86 ческих районах Памира, где почти еже¬

годно указанный ячмень вымерзает в том
или ином проценте.

Обратная картина с кормовыми куль¬
турами, где важнейшей частью растения,
в смысле его использования, является

вегетативная часть, и северное растение,

перенесенное из условий длинного дня
в условия сравнительно короткого па¬
мирского дня, испытывает замедляющее
влияние последнего на развитие генера¬
тивной сферы, но зато вегетативная
сфера развивается очень быстро и до¬
стигает большого объема. Так, напр.,
белый донник в условиях высокогорья
на высоте 3600 м достигал высоты

в 160 см и, давал урожай сена не ниже
чем в равнинных условиях.
Зная эти закономерности, мы имеем

возможность предвидеть характер раз¬
вития того или иного растения в новых
для него условиях высокогорья, в зави¬
симости от того, откуда оно взято.
Важнейшим вопросом, который стоит

перед исследователем, разрешающим
задачу освоения новой территории,
является вопрос о преодолении неблаго¬
приятных воздействий на организм ве¬
дущих природных факторов. Для высо¬
когорья Памира важнейшим фактором,
который может восприниматься как фак¬
тор, ограничивающий наши возможности
в продвижении земледелия, является
фактор температурный. Мы уже гово¬
рили, что очень немного дней в высоко¬
горных долинах Памира, когда вода не
замерзает на поверхности почвы. Каза¬
лось, что наша первая задача подобрать
для Памира из мировых ресурсов наи¬
более морозостойкие формы. Но каково
было наше удивление, когда такая не¬
стойкая против заморозков культура,
как картофель, у которого ботва в обыч¬
ных равнинных условиях вымерзает при
—0.5, —1?0, на Памире оказалась
способной переносить заморозки в —6,
—7 и даже —8°. А такая культура, как
китайская капуста, переносила замо¬
розки без всякого для себя ущерба
в —15 и -18°.

В чем тут дело? Отмеченная выше
1 резкая континентальность климата Па¬
мира определяет собой то, что в теплые
дневные часы растение чрезвычайно ин¬
тенсивно ассимилирует; в холодные же

вечерние, ночные и утренние часы десси-
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Фиг. 2. Опытное поле с городами в Джаушангоза— 3600 м. Видны здания
племхоза Памир и Памирской биостанции САГУ.

милиционные' процессы, процесс дыха¬
ния и связанного с ним сгорания веще¬
ства идут крайне земедленно.
с одной стороны, определяется то, что
растение в условиях высокогорного кли¬
мата имеет возможность накопления зна¬

чительного количества" сухого вещества,
урожая. С другой же стороны, низкие
температуры, повидимому, препятствуют
преобразованию первичных продуктов
ассимиляции сахаров и приводят к на¬
коплению огромных количеств их в тка¬
нях растений. Анализ вегетативной
массы ячменей, выросших в условиях
высокогорья, показывает небывалые
цифры накопления сахара — до 35%.
Сахар, содержащийся в клетках,
является водоудерживающим веществом
и в силу этого критические температуры,
при которых лед образуется в клетках
растений, резко снижаются. Накопление
сахара и объясняет, почему столь низкие
температуры, как —10 и —1.5°, в усло¬
виях высокогорья не являются губитель¬
ными для подавляющего большинства
культур. Каждое растение, независимо
от своего происхождения, попадая в су¬
ровые условия высокогорья, с первого же

дня после прорастания подвергается ре¬
гулярному воздействию низких ночных
температур. Оно, как Тговорят физио¬
логи, закаливается, эта закалка в те¬

чение всего онтогенеза и приводит

к тому, что, несмотря на ничтожный
безморозный период, многие растения
в условиях высокогорья могут вызревать.

Интересно отметить, что морозостой¬
кость растений в разные периоды его

^ жизни различна. Так, высокой степенью
морозостойкости растение с/бладает на
первых стадиях своего развития, т. е.
в первые недели лета, и на последних
этапах развития, т. е. в конце лета и
в начале осени. Средние же этапы раз¬
вития характеризуются пониженной мо¬
розостойкостью. Это можно объяснить
тем, что период пониженной морозостой¬
кости совпадает с отсутствием замороз¬
ков или с незначительными заморозками,

и, следовательно, закалка растения в это

время ослабевает.
Зная столь богатое накопление сахара

в тканях высокогорных растений, можно
предположить, почему в условиях вы¬

сокогорья так быстро нагуливается скот
после зимней голодовки, а также можно
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Фиг. 3. Картофель, вызревший на биостанции САГУ в Джаушангоэе,
вые. 3600 м. Слева — юбель, ср. урожай с куста 400 г, посреди — центи¬
фолия, ср. урожай 514 г, справа — эпикур X (Chancha X Bukasovii),

ср. урожай 588 г.

понять, почему лошади и прочие транс¬
портные животные обладают там высо¬
кими показателями работоспособности.

И если в начале наших работ мы счи¬
тали важнейшей задачей подбор наи¬
более морозостойких форм, то теперь
нам ясно, что основной задачей является
подбор наиболее скороспелых форм.
Основное направление при селекцион¬
ной работе для высокогорья должно быть
направление на скороспелость, что и на¬
мечено экспедицией проводить в своих
дальнейших работах.

Отмеченный ранее момент соотноше¬
ния ассимиляционной и дессимиляцион-
ной деятельности, приведшей к накопле¬
нию значительных количеств сухого
вещества в растении, может быть иллю¬
стрирован такими цифровыми показате¬
лями. Несмотря на всю суровость усло¬
вий места, где культивировался нами
картофель (Джаушангоэ, высота 3550 м),
он давал урожай на склонах до кило¬
грамма с куста, а в самой долине в более
холодных условиях до 800 г. Рожь, ко¬
торая неизменно в наших опытах оказы¬
валась бесплодной, стерильной в силу
замерзания пыльников (рожь — хазмо-
гамное, открыто цветущее растение,
в отличие от ячменя и пшеницы — клей-
тогамных растений), давала огромное
количество сухого вещества в своей
вегетативной части. Урожай с гектара
ржи может быть определен в 160—
180 ц соломы, причем высота ее стеблей
достигала 2 м.
Чрезвычайно интересным теорети-

88 чески'и очень важным практически ока¬

залось, по исследованиям экспедиции,
накопление витамина С в разных зонах
Памира. Выяснилось, что, чем выше мы
поднимаем в горы культуру, тем больше
процентов витамина в ней образуется.
Если зона в 2200—2300 м дает единицу
накопления витамина С, то зона в 3800—
3900 м дает накопление в 1.5—2 единицы.

Опытная полевая работа экспедиции,
ее экспериментальные работы показали
возможность преодоления суровой при¬
роды высокогорья и наметили конкрет¬
ные пути для сельскохозяйственного
освоения ряда высокогорных районов.

На основе этих данных с 1936 г. по
постановлению СНК Таджикской рес¬
публики должны будут начаться работы
по хозяйственному освоению двух боль¬
ших массивов площадью в 3000 га, что
даст прирост в 35% к существующей
земельной площади Горно-Бадахшанской
области.

Проверка практикой предложений
экспедиции дала положительные резуль¬
таты. Посевы кочевников-киргиз на вос¬
точном Памире, разбросанные в 1935 г.
в разных точках, дали в большинстве
случаев возможность собрать урожай.

Памир явился ареной первых в мире
научно поставленных работ по освоению
высокогорья. Естественно, что этот
опыт, который мы получили в своей
борьбе за освоение Памира, должен быть
перенесен и на другие высокогорья
Союза. У нас имеются целые респу¬
блики, ландшафт которых в основном
является высокогорным — Киргизия,
Кавказ, Ойротия.
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Организованное во Всесоюзном инсти¬
туте растениеводства бюро освоения
высокогорий Союза уже в текущем году
приступает к развертыванию работ по
растениеводческому освоению на Кав¬
казе и. на Алтае. Можно быть уверен¬

ным, что плановое наступление на вы¬

сокогорья даст нам тысячи и десятки

тысяч гектаров для земледелия, даст

нам лучшие условия для животноводства

в тех районах, где человеку наиболее

трудно живется.

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМУ
ОСВОЕНИЮ ПАМИРА

О. А. КРАУШ

23—29 января н. г. в Ленинграде, в б. кон¬
ференц-заде Академии Наук СССР, состоялась
созванная Среднеазиатским Государственный
университетом (САГУ — Ташкент), по поручению
Ученого комитета ЦИКа СССР и СНК Таджик¬
ской СССР, Конференция по сельскохозяйствен¬
ному освоению автономной Горно-Бадахшанской
области Таджикской ССР.

Автономная Горно-Бадахшанская область
Таджикской ССР (АГБО) расположена на тер¬
ритории, исторически получившей наименование
„Памира — высочайшего мирового нагорья11 (37 и
39 Vs0 сев. ш. и 72 и 721/g° вост. д. Гринвиче-
ского меридиана), площадью около 60 ООО кв. км,
приподнятого на высоту 3500—4000 м над уров¬
нем моря и состоящего ид обширной системы гор¬
ных хребтов средней высоты 5000—6000 м с от¬
дельными пиками до 7000 м.

Вблизи Памира идут границы Китая и Афга¬
нистана; северо-западная граница Индии нахо¬
дится от него в нескольких километрах.

Орографически Памир делится на две основ¬
ные своеобразные по климату и ландшафту
области: Восточный Памир и Западный Памир.

Ландшафт Вост. Памира законсервирован
и слабо расчленен: дно его главнейших долин
лежит на высоте 3500—4200 м и падает полого.
По климату Вост. Памир тяготеет к пустыням
центрального азиатского типа: холоден, сух и
обладает чертами, сближающими его с Тибетским
нагорьем, представляя собой область крайне
континентального климата — с отрицательной
средней температурой года (от 1.0 до 5?0 для
долин) с резкими колебаниями температуры
(в пределах около 60° суточной амплитуды на
почве и 102°5 амплитуды крайних годовых),
с резкими колебаниями и недостатком относи¬
тельной влажности (в отдельные дни 21—12—14
или 100—11—7 и т. п.). Для большинства мест
Вост. Памира 6—7 месяцев в году средняя месяч¬
ная температура отрицательна.

На Вост. Памире распространено наличие
вечно мерзлого горизонта, присутствующего
почти повсюду по дну долин, под полосой низин¬
ных лугов (нередко на 0.6—1.0—1.5 м), что при¬
дает большую специфику луговому микрорельефу.

Солнечная радиация высока на Вост. Па¬
мире — в некоторых местах она доходит до 1.61;

ничтожная облачность (средняя — 45 пасмурных
дней в году), ясность воздуха и его чистота
создают специфические условия облучения —
чрезвычайно велика роль лучей ультрафиолето¬
вой части спектра.

Зап. Памир — рассеченная, омоложенная
эрозией страна. По климату тяготеет к пустыням
средиземноморского типа и характеризуется
более мягким и теплым климатом, хотя средняя
годовая температура все же невелика, около 9°
(Хорог — центр Зап. Памира 8?9, Ванч-Рохарв —
ближайшая станция в Дарвазе — 9.2—10°3).

Общее количество осадков по сравнению
с Вост. Памиром значительно больше — средняя
многолетняя Хорога 191; Ванч-Рохарв — 223—
227.

Континентальность климата на Зап. Памире
заметно смягчена, наибольшее количество осадков
выпадает за зимне-весенний период, лето почти
сухое.

Отдельные части Вост. и Зап. Памира
являются своеобразными климатическими обла¬
стями: частая облачность, обильные осадки, даже
дожди, очень большие снегопады с длительноле-
жащим снежным покровом (проф. И. А. Райкова,
геолог С. И. Клунников).

Вся многовековая история аемледельческого
освоения Памира дала лишь около 9000 га пахот¬
ной площади из 57 ООО кв. км всей территории,
находящейся в наиболее теплых зонах на высоте
от 3000 до 4000 м над уровнем моря, и основ¬
ная нужда населения Памира (АГБО) — малозе¬
мелье.

Памир изучается более или менее системати¬
чески с середины XIX в. По путям отдельных
исследователей (ботаников, зоологов и геологов),
изредка проникавших в труднодоступные районы
Памира, в 1932 г., широко охватив всю террито¬
рию Памира, прошла Таджикско-памирская экспе¬
диция под руководством Н. П. Горбунова, основ¬
ной своей задачей ставившая изучение горных
богатств страны.

И уже в 1933 г. по следам ТГ1Э и при бли¬
жайшем ее содействии Среднеазиатский универ¬
ситет, по инициативе проф. П. А. Баранова,
руководителя кафедры ботаники САГУ, послал
на Вост. Памир первую рекогносцировку, в ре¬
зультате которой САГУ была поставлена перед



1936 , ПРИРОДА № 2

собой задача — создать в АГБО условия для
оседлой на высокохозяйственном уровне жизни.
Возможность разрешения этой задачи подтвер¬
ждал опмт человека в соседних высокогорных
районах Гималаев.

В 1934 и 1935 гг. работала на Памире экспе¬
диция САГУ под руководством проф. П. А. Бара¬
нова и проф. И. А. Райковой. Результаты этой
работы были заслушаны на конференции 23—
29 января н. г.

От имени Академии Наук СССР конферен¬
цию приветствовал вице-президент Академии
Наук акад. В. Л. Комаров, отметивший в своем
слове серьезное значение результатов, достигну¬
тых экспедицией САГУ.

.Главный источник растительной лизни —
солнечный луч. А разве солнечных лучей мало
на Памире! Ведь это самая южная точка СССР.
Вот эти лучи надо уметь использовать" (акад.
В. Л. Комаров).

В работах конференции принял широкое уча¬
стие Всесоюзный институт растениеводства, Бота¬
нический институт Академии Наук, Таджикская

Qn база Академии Наук и другие институты Акаде-
^ мни Наук СССР, а также ряд специальных на¬

учных учреждений Ленинграда, Москвы, и пери¬
ферии СССР.

Акад. Н. И. Вавиловым был сделан доклад, об¬
общающий мировой опыт освоения высокогорья.

Работы конференции шли по четырем основ¬
ным темам:

1-я тема: „Естественно-исторические условия
освоения Памира" (проф-ра И. А. Райкова,
М. А. Орлов, Е. П. Коровин, В. О. Таусон, Б. А.
Федченко и ДР-)-

2-я тема: „Растениеводство на Памире1' (проф.
П. А. Баранов).

3-я тема: „Животноводство и использование
естественных животных ресурсов" (проф - ра
Д. Н. Кашкаров, Я. Я. Лус, И. А. Райкова, уч.
спец. П. Н. Овчинников и др.).

4-я тема: „Задачи научно-исследовательских
работ на Памире" (проф-ра П. А. Баранов,
Е. П. Коровин, В. Я. Яроцкий, Л. В. Ошанин.
А. Ю. Якубовский, Е. Э. Бертельс и др.).

В порядке работ конференции состоялось два
совещания, организованных совместно с ленин¬
градскими научными учреждениями: 1) Гощгд.
Геогр. о-вом и О-вом естествоиспытателей и 2) Бо¬
таническим институтом Акад. Наук СССР.
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Заседание конференции 29 I 1936. Доклад проф. П. А. Баранова.—-Перспективы
нтучно-исследовательской работы на Памире. Докладчик — проф. П. А. Баранов,

^ нач. Памирской экспедиции САГУ.

В цент£е — председ. конференции проф. В. Я. Яроцкий, ректор САГУ. Слева от
него— проф. И. А. Райкова, зам. нач. Памирской экспедиции САГУ.

Основные результаты работ экспедиции так
характеризованы в решениях конференции.

Выполнена задача — нахождение путей осво¬
бождения АГБО от завоза хлеба и создания
условий для перехода от примитивного кочевого
хозяйства киргизов на Вост. Памире к оседлым
формам хозяйства, а в целом — нахождение пу¬
тей превращения АГБО из потребляющей области
в производящую.

Выяснен земельный фонд пахотноспособных

земель, до сих пор не известных и расширяющих

возможность развития земледелия и создания

искусственного кормового травосеяния.
Работы экспедиции по изучению климата дают

надежную ориентировку для развертывания рпыт-

ной растениеводческой работы.
Исследование почвенного покрова дало объек¬

тивные материалы, выявляющие особенность
почвообразовательных процессов.

Выявлены растительно-культурные ресурсы,
проведен опыт двухлетнего испытания на опыт¬
ных полях многочисленных культур и форм
(свыше 3000 образцов) злаков, бобовых, овощ¬
ных, технических и кормовых в различных зонах.
Установлена возможность преодоления малозе¬
мелья. Отобраны разновидности пшениц АГБО
и установлен источник снижения урожайности —
смешанные посевы. Установлена целесообраз¬
ность внедрения озимой пшеницы во все районы
АГБО, где зимой имеется достаточный снежный
покров.

Установлено, что существующие в АГБО
разновидности я меня являются лучшими для

всей территории АГБО кроме небольшой части
некоторых районов.

Определены болезни широко распространен¬
ных в АГБО бобовых и установлены сорта более
устойчивых (нут, фасоль, соя). В более высоких
зонах — признано возможным внедрение гороха,
бобов и чины.

Признаны благоприятными условия для куль¬
туры овощей в АГБО, в настоящее время почти
отсутствующих.

Признано возможным скорейшее внедрение
культуры картофеля во все хозяйства области.

Установлена возможность расширения кормо¬
вых культур. \

Определено рациональное размещение куль¬
тур по зонам.

По вопросам животноводства на Памире при¬
знано, что количественные и качественные пока¬

затели его в данный момент не отвечают имею¬

щимся природным возможностям. Выявленные
естественные кормовые ресурсы позволяют про¬
кормить значительно большее поголовье, а созда¬
ние искусственной кормовой базы обеспечивает
дальнейший рост поголовья и качественное его
улучшение.

Намечены мероприятия по улучшению дород:
яка, овцы и коз, крупного рогатого скота, лошади,
осла, верблюда и др.

Обращено внимание на возможность поста¬
новки пушного промысла (сурок и куница).

По вопросам рыбного * хозяйства — поста¬
влен ряд задач по выяснению условий его раз¬
вития.
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Проблема естественного кормодобывания
в итоге исследований распределения ресурсов
приобретает конкретные формы и дает удовле¬
творительные данные для его улучшения.

Поставлена задача изучения топливных ресур¬
сов Памира и рационализации лесоводства.

Конференция наметила ряд практических
мероприятий опытного, агротехнического и орга¬
низационного характера, необходимых для закре¬
пления результатов работ экспедиции.

Конференция признала, что для правильной
постановки и разрешения вопросов, связанных
с освоением высокогорных районов Таджикистана
в Памира, необходимо всестороннее изучение
человека в его конкретной социальной обстановке
(в прошлом и настоящем) и приняла решение
просить Таджикистанскую базу Академии Наук
СССР организовать совместно с соответствую¬
щими научными учреждениями Лениграда, Москвы

и Ташкента работы по антропологическому, этно¬
графическому, лингвистическому и историческому
изучению этнических групп населения Памира.

Для наиболее успешного выполнения этой
работы конференция признала необходимым опу¬
бликование всех библиографических материалов
по Таджикистану и Памиру, имеющихся в БАН
и у отдельных библиографов (А. Г. Бисяека и др.).

Работы экспедиции САГУ ярко иллюстриро¬
вала размещенная в залах Академии Наук СССР
обширная выставка, чрезвычайно любопытная
по экспонатам и заслуживающая специального
описания.

Конференция, точно выполнив намеченную
программу своих работ, приняла решение срочно
опубликовать резолюции (выполнено 13 II1936)
и печатать труды конференции в Ленинграде
(Изд-во ТПЭ или АН СССР).

ЛАГУНА ЭХАБИ

ОДИН ИЗ ТИПИЧНЕЙШИХ ЗАЛИВОВ ВОСТОЧНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ
ОСТРОВА САХАЛИНА

А. В. ПЕТРОВ

Среди ряда невыясненных вопросов в про¬
цессе нефтеобразования — вопрос о происхо¬
ждении исходного нефтеобразующего вещества
остается также еще не вполне разрешенным.

Органическое вещество, происходя из отмер¬
ших растительных и животных организмов,
накапливается, повидимому, путем отложения
в донных осадках морских водоемов различного
типа. Выяснение состава исходного вещества,
а также типа водоемов, в .которых происходило
его отложение, имеет немаловажное значение не

только с теоретической, но и с практической

точки зрения, помогая разобраться в стратигра¬
фии нефтеносных отложений, имеющих иногда
очен1г сложную и запутанную структуру.

Только тщательное и всестороннее изучение
втих отложений дает возможность вести правиль¬
ную добычу нефти и полностью использовать
эксплоатируемые районы.

Одним из нефтеносных районов, освоенных
в последнее десятилетие, имеющим большую
будущность, является район восточного побе¬
режья о.\ Сахалина, основные нефтеносные гори¬
зонты которого относятся к низам плиоцена

(окобыкайская свита). Эти горизонты отложи¬
лись, повидимому, в условиях прибрежных частей
мелководного холодного плиоценового моря, пред¬

положительно очень похожего на современные

мелководные заливы восточного побережья
о. Сахалина.

Большая сложность и запутанность страти¬
графической картины плиоценовых отложений
восточного побережья о. Сахалина, скудость

ту* ископаемой фауны (особенно микрофауны),
Sr& а также ряд теоретических соображений, выдви¬

нули в качестве вспомогательного метода изуче¬
ние условий образования донных отложений,
состава флоры и фауны в современных заливах
того же района. Это изучение при надлежащей
постановке могло бы пролить некоторый свет на
условия образования донных отложений в бывшем
здесь плиоценовом море.

С этой целью в 1932 г. Сахалинской экспеди¬
цией ленинградского отделения Нефтяного гео-
лого-разведочного института (научный руководи¬
тель Д. И. Дамперов) был изучен ряд заливов
восточного побережья о. Сахалина, представляю¬
щих собой сильно опресненные лагуны, находя¬
щиеся в различных стадиях отделения от моря.

Наиболее типичным из изученных заливов
является залив Эхаби, расположенный ва восточ¬
ном побережье о. Сахалина, приблизительно
в 30 км к югу от г. Охи (фиг. 1 и 2). Он пред¬
ставляет собой почти круглый бассейн площадью
26 кв. км, соединенный с морем очень узким,
около 60 м, проливом, длиною около 0.25 км.
Этот пролив иногда замывается осенними штор¬
мами, и залив отделяется на часть года от моря.

С диаметрально противоположной проливу
стороны в залив впадает небольшая речка Эхаби
с живым сечением русла около 1 кв. м и несколько
очень небольших ручьев.

Берега залива низменные; во время отлива
дно залива оголяется, оставляя осушенной полосу
шириною в 1—Р/а км (фиг. 2). За литоральной
зоной берега, сохраняя свой низменный характер,
покрыты густой луговой растительностью (фиг. 3),
особенно в западной части залива. Дальше, на
расстоянии 1 км, берега повышаются, и по¬
является, густая смешанная тайга (фиг. 4). Вое-
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Фиг. 1, Залив Эхаби при отливе. Вид с береговой косы на северо-запад.

точные берега залива образуют косу, отделяю¬
щую залив от моря. В северовосточной части
залива она представляет собою песчаную намыв¬
ную косу, а в юговосточной части залива — тре¬
тичную террасу (В. В. Ишерский) высотою около
15 м. Терраса обрывается довольно круто в сто¬
рону Охотского моря и залива Эхаби и совер¬
шенно отвесно в сторону пролива (пролив, пови¬
димому, постепенно перемещается к югу).

Глубины залива очень невелики. Наблюдались
лишь отдельные точки с глубиной в 1.5 м в цен¬
тральной части залива. Средняя же глубина залива
около 0.5 м.

I

Значительная часть залива, главным образом
западная, покрыта зарослями Zosiera Imarina L.
и Potamogeton (фиг. 5). В восточной части залива,
куда постоянно с приливными течениями про¬
никают морские воды, и соленость всегда при¬
ближается к морской, развиты в значительной

мере водоросли: Enteromorpha, Scytosyphon,
Cladophora и Dictiosyphon (по определению
Е. С. Зиновой). Фауна залива состоит из значи¬
тельного количества Amphipoda, fsopoda, Deca-
poda, Pisces и Mollusca (Mytilus edulis L. и Tellina
baltica F.) и Foraminifera. Обнаружены также-Dia-
tomeae. Сюда же приливным течением заносится

Фиг. 2. Залив Эхаби при отливе у устья речки Эхаби. На горизонте видна
береговая коса, отделяющая залив от моря. Область темносерого ила.
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Фиг. 3. Луговая растительность по берегам речки Эхаби у ее устья.

значительное количество морских пелагических

форм, как то: Medusae и Ctenophora, быстро отми¬
рающих в полуопресненных водах залива.

Наблюдения позволяют также предполагать

значительное количество животного и раститель¬

ного планктона, населяющего воды залива.
Все вышесказанное дает возможность допу¬

стить, что биомасса водоема как растительная,

так и животная достаточно разнообразна, и про¬

дукция исходного органического вещества, посту¬

пающего в донные отложения, значительна.
Дно залива Эхаби в большой своей части,

главный образом центральной, устлано черным,

полужидким илом с сильным запахом H2S.
Анализ образцов черного ила с поверхности

дна центральной части залива дал следующие
результаты.

Механический анализ

Фракция < 0.01 мм  100%
Химический анализ

Общее количество N   0.1438
рао5   0.0661

Гумус ' 4.7300
Гигроскопическая Н20   1.4800

Итого  6.4199

Зола   93.5801

Всего  100.0000

Числа даны в процентах в пересчете на абсо¬
лютно сухой ил. -

Зольную часть надо, повидимому, отнести за
сч^т глинистых компонентов ила.

Таким образом мы имеем для самого характер-
иого донного отложения залива Эхаби достаточно

■S’» полные анализы.

Они показывают, что содержание органиче¬
ского вещества в донных отложениях залива до¬

вольно значительны, и их можно отнести к типу
сапропелевых глин.

Залив Эхаби, обладая вышеприведенными
характерными свойствами, сосредоточивает в себе
почти все типичные особенности других заливов
восточ ого побережья о. Сахалина и потому,
изучая его, мы получаем ясное представление
о строении всех остальных заливов этого района.

Ванна залива Эхаби образована, повидимому,
третичными породами; глубина ее нами не уста¬
новлена. Ванна заполнена иловыми осадками,
состоящими в главной массе из черного ила.
Черный ил, как говорят вышеприведенные ана¬
лизы, содержит значительное количество органи¬
ческих веществ, которые, очевидно, накопляются
в донных отложениях залива из года в год, входя
в их состав. 4

Наблюдая жизнь указанных заливов и изучая
в них процессы илообразования, можно устано¬
вить, что кроме обычных и исходных материалов,
служащих для накопления органогенных элемен¬
тов ила, как-то организмов растительных и живот¬

ных, развивающихся в водоеме, большую роль
играет следующее явление, специфическое только
для водоемов данного типа.

Каждые сутки с м'оментом наступления при¬
лива, который достигает на восточном побережье
Сахалина высоты око^о! м, через проливы устре¬
мляются в заливы большие массы морской воды.
При незначительной ширине проливов течения
в них достигают значительных скоростей. Устре¬
мляющиеся в заливы воды несут с собой много
планктонных и пелагических организмов,которые,
попав в заливы, быстро отмирают в необычных
для них гидрологических условиях.

Так, в заливе Эхаби и особенно в заливе
Набиль наблюдались дни, когда Medusae и Gte-
nophora, засасываемые приливным течением,
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Фиг. 4. Тайга на берегах залива восточного побережья о. Сахалина. На гори¬
зонте видно море.

устремлялись в заливы сплошным потоком во всю
ширину проливе в течение нескольких часов под¬
ряд. То же, конечно, можно сказать и о планктоне,
хотя непосредственное наблюдение его затруд¬
нительно. Попавшие в залив организмы, как это
наблюдалось для Medusae и Ctenophora, быстро
гибли, разбиваясь волнами и путаясь в зарослях
Zostera. Гибель организмов вызывалась, очевидно,
резким скачком гидрологических условий. Погиб¬
шие организмы быстро оседают на дно, погре-
баясь в осадках. Наблюдение над отливными те¬
чениями показало, что в них почти отсутствуют
видимые на глаз взвешенные в воде организмы.

Правда, отливные течения несут с собой, повидн-
мому, достаточное количество детрита, который
быстро оседает вне входа в пролив за баром, где
скорость течения быстро уменьшается. Так, у за-
лива Набиль, в открытом море за баром, был
обнаружен черный ил, очень похожий по внеш¬
нему виду на ил залива Набиль. Этот ил был
густо чмселен морскими ежами Echinarachnius
oarma Gray, (по определению В. П. Аргамаковой).

Указанные наблюдения устанавливают, с од¬
ной стороны, занос значительного количества
организмов в заливы, а с другой — вынос не¬
которого количества осадков и детрита в море.

Фиг. 5. Залив Эхаби. Заросли Zostera.
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Фиг. 6. Схематический разрез дна залива Эхаби от устья речки Эхаби к проливу,
соединяющему залив с морем.

Но, если учесть, что при незначительной глубине
заливов (3,5 м для средней части залива На-
билъ и 1.0 м для залива Эхаби) отмирающие
организмы быстро переходят в придонные слои
воды, где гидродинамические условия иные, чем

в поверхностных слоях, можно утверждать, что
значительная часть органического вещества,
принесенного в залив поверхностными слоями
приливного потока, переместившись "в ниже¬
лежащие слои воды, уже не сможет быть выне¬

сена обратно. К этому надо еще прибавить за¬
стревание отмерших организмов в зарослях
Zostera и Potamogeton, сильно заселяющих из¬
учаемые заливы, а также в литоральной зоне.

Исследование береговой линии, а так;ке
состав береговой растительности указывает на
постепенное обмеление заливов и отступание
береговой линии.

Обмеление заливов совершается несколькими
путями:

1. Происходит постоянное отложение осадков,
содержащих большое количество органического
вещества. Эти осадки образуют массы черного
ила, наполняющие все заливы, главным образом
в их центральной части.

2. С материковой стороны залива черный ил
перекрывается наступающим на него темносерым
илом, который состоит из пелитовых терригенных
пород. Область темносерого ила наступает со
стороны суши, из года в год погребая под собой
черный ил (фиг. 6). Границы темносерого ила
совпадают с областью распространения Zostera.

3. С морской стороны залива черный ил ана¬
логично погребается наступающими береговыми
дюнами, которые двигаются внутрь материка.
У подножия дюн лежит полоса в несколько десят¬

ков метров, состоящая из или¬
стого песка, который образуется
за счет примешивания песка,
сдуваемого ветром с береговых
дюн, к илу.

Таким образом донные отло¬
жения заливов восточного побе¬

режья о, Сахалина в настоящее
время из года в год пополняются

как продуктами осаждения из вод
залива, так и значительным

количеством терригенных эле¬

ментов, которые сносятся водами

и ветром с берегов.

Приведенные выше условия
накопления органических ве¬

ществ в заливах восточного по¬

бережья о. Сахалина чрезвычай¬
но специфичны, так как заливы,
благодаря своему оригинальному
расположению и связи с морем,
являются как бы ловушками
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организмов прилежащего моря, проливы же,
соединяющие их с морем, — инжекторами, кото¬
рые постоянно засасывают органическое веще¬
ство из моря в заливы.

Все вышеприведенные особенности наиболее
ярко выражены в заливе Эхаби, который яв¬
ляется типом заливов восточного побережья
о. Сахалина.

Кроме того, в заливе Набиль, который распо¬
ложен южнее залива Эхаби, а, судя по картам,
и в заливах Ный и Чай, наблюдаются еще сле¬
дующие факты, проливающие некоторый свет на
их происхождение. Старые гидрографические
карты указывают, что залив Набиль имел с морем
два соединения: одно в северной части (оно со¬
хранилось до сих пор) и другое в южной части
у устья залива Старый Набиль. За последние
десятилетия южный проход был замыт, и залив
Набиль почти отделился от моря, соединяясь
с ним лишь узким проливом, тянущимся вдоль

береговой косы с выходом в море на севере.
Кроме того залив Набиль (фиг. 7) имеет ряд
островов, отделяющих главную площадь залива
от вышеуказанного пролива. Эги острова пред¬
ставляют собой, повидимому, остатки косы, отде¬
лявшей когда-то залив от моря. Современная коса
является уже вторичной косой, отделившей новую
часть моря и имеющей своим происхождением
морской бар у устья пролива, некогда соединяв¬
шего залив с морем. В данный момент образуется
новый бар, достигший уже почти поверхности
воды, который при продолжающемся, повиди¬
мому, отступании моря в дальнейшем прибавит
к заливу новую площадь. Аналогичные бары
наблюдались у устья всех исследованных заливов.

Здесь был высказан ряд гипотез, основанных
на немногочисленных наблюдениях над жизнью
указанных заливов. Насколько они оправдаются
в дальнейшем, — покажут детальные работы
будущего.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

И СТРОИТЕЛЬСТВО

СССР
ТРОЙНОЙ ГИБРИД БАНТЕНГ * ЗЕБУ •< ЯК

А. Е. МОКЕЕВ

Частная генетика бантенга, зебу и яка
изучена совершенно недостаточно. Сте¬
пень половой изоляции этих форм друг
от друга также представляет большой
интерес для гибридйзатора.

С этой точки зрения заслуживает вни¬
мания тройной гибрид бантенг X зебу X
X як, полученный в 1934 г. в Институте
гибридизации и акклиматизации сельско¬
хозяйственных животных в Аскании-
Нова.

Гибридная телочка „Бритва" (фиг. 1)
родилась 3 августа 1934 г. от чисто¬
кровного самца бантенга „Мальчика"
(фиг. 2) и полукровной гибридной коровы
зебу -+- як „Загадка" (фиг. 3).
Это скрещивание у нас является

в известной мере продолжением работ
Московского зоопарка, описанных в свое
время проф. М. М. Завадовским в его

Природа J* 2

двух статьях: „Скрещивание яка и зебу"
(Труды лаборатории экспериментальной
биологии Московского зоопарка, том I,
1926 г.) и „Бесплодие самцов, плодови¬
тость самок и материалы по генетике

гибридов зебу -l-як" (Труды по динамике
развития, том VI, 1931 г.).

Скрещивание зебу и яка в Московском
зоопарке велось с 1914 г. Всего в зоо¬
парке за 15 лет было получено гибридов
зебу-як F, и Fe 14 голов. В числе других
гибридов первой генерации от скрещи¬
вания серого быка зебу „Ганга" (фиг. 4)
с темнобурой коровой як в 1926 г. была
получена также упомянутая корова
„Загадка", которая с 1931 г. приобретена
Асканией-Нова, где и находится в настоя¬
щее время.

Интересующая нас корова „Загад¬
ка" — черной масти, с несравненно более

7
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Фиг. 1. Межтрехродовой гибрид „Бритва"—
бантенгХзебуХяк, возраст 1 г. 5 мес., жи¬

вой вес 202 кг (Аскання-Нова).

коротким, чем у яка, но с более длин¬
ным, особенно зимой, чем у зебу, одно¬
тонно окрашенным волосом. Хвост —
типа яка, хотя и обросший по остову
более короткими волосами, чем у по¬
следнего. Образуемый удлиненными
остистыми отростками спинных позвон¬
ков холм по типу также приближается
к ячьему. По спине проходит светлый
ремень. Рога несимметричны: левый
больше направлен вперед и короче, чем
правый. Носовое зеркало черное, во¬
лосы, хотя и не так значительно, как

у яка, спускаются книзу между ноздрей.
Зад округлый, хорошо заполненный, но
некоторая свислозадость от зебу все же
сохранилась.

Полученный тройной гибрид соеди¬
няет в себе особенности всех трех
исходных родительских форм, но с неко¬
торым преобладанием,однако, признаков
бантенга, от которого он несет половину
своего хромосомного комплекса (если
различие в геномах между исходными
формами не связано с различием в числе
хромосом). Особенно хорошо пере¬
даны бантенгом его внешние формы
телосложения.

Масть гибридной телочки темнобурая.
Вдоль спины проходит темный (на холке
рыжеватый) ремень. Пуха и ости в воло¬
сяном покрове мало, больше промежу¬
точного волоса. Шерстинки, в большин¬
стве своем, однотонные темные; часть

волос (меньшая — темные с небольшими
рыжими кончиками; подшерсток рыже¬
ватый. У телочки, таким образом,

98 несомненно сказывается гетерозигот-

ность по масти, при некотором, частич¬
ном, доминировании темнобурой масти
яка над рыжей окраской бантенга.

Наоборот, типичная для бантенга бело-
эадость проявилась у гибрида, как доми¬
нантный признак, что говорит о вероят¬
ном определении этого признака совер¬
шенно самостоятельными факторами,
отличными от генов общей окраски
туловища.

По типу оброслости туловища тройной
гибрид больше повторяет мать зебу-ячку.
Волос на туловище густой, более длин¬
ный по сравнению с зебу и бантенгом,
а на ногах и голове короткий, как у них.
Гибридная телочка имеет хорошо оброс¬
ший по всей длине хвост, напомина¬
ющий, как и у матери „Загадки", по типу
оброслости хвост яка.
Вывод проф. М. М. Завадовского

о полудоминантном характере обро¬
слости хвоста яка над типом оброслости
хвоста зебу подтверждается и в нашем
случае, при скрещивании зебу-нячки
с бантенгом, хвост у которого покрыт
короткими волосками на всем протяже¬
нии, за исключением конца, где более
длинные волосы образуют кисть. В то же
время длина хвоста „Бритвою" явно
наследуется от бантенга. Если у „За¬
гадки", у которой хвост по длине
является промежуточным между зебу,
последний позвонок хвоста кончается
приблизительно на половине расстояния
между седалищными буграми и скака¬
тельными суставами, то у „Бритвы"
хвост уже сейчас относительно длиннее,
чем у матери и не доходит до скакатель¬
ного сустава всего на 1—2 см, как это

Фиг. 2. Бантенг.
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мы наблюдаем и у одновозрастных бан-
тенгов.

Остистые отростки спинных позвон¬
ков образуют у тройного гибрида над
холкой и спиной небольшое продольное
горбовидное возвышение, напоминаю¬
щее подобное гребневидное возвышение
бантенгов, но менее резко выраженное,
чем у них. Таким образом, если при
скрещивании зебу с яком доминирует
тип горба яка, то при скрещивании зебу-
ячки с бантенгом полудоминирует форма
горба от бантенга. Объемистые округ¬
лые рога, широко развернутые в сто¬
роны, с чуть загнутыми назад кончи¬
ками, также наследуются от бантенга,
только они более грубого мужского,
а не коровьего типа.
Профиль головы у гибридной телки

почти прямой. Морда узкая, круто
спадающая к щекам, приближающаяся
к форме лицевой части черепа бантенга,
только с более резко выраженнойкосу-
лемордостью, в то же время как у матери
зебу-ячки морда плоская, широкая и
длинная, несколько расширенная в конце.
От бантенга же тройной гибрид насле¬
дует вибрисы (чувствительные волоски
на щеках и между челюстями) и слабо
развитый подгрудок.

Ареа светлая, с желтоватой каемкой
сверху. Углы рта белые. Нижняя губа
тоже светлее, чем ареа. Светлое кольцо
вокруг носового зеркала у гибрида
следует приписать наследственному
влиянию матери зебу-ячки.

Окраска носового зеркала у гибрида,
как и у обоих родителей черная. По форме
носовое зеркало у „Бритвы" напоминает

Фиг. 3. Полукровная корова зебу-ячка
„Загадка", 9 лет, живой вес 235 кг.

Фиг. 4. Зебу „Ганг" из Московского
Зоопарка. (По М. М. Завадовскому.)

форму носового зеркала матери „За¬
гадки". Волосы сверху вдаются вниз
между ноздрями, чего мы не наблюдаем
у бантенга, у которого верхняя граница
волосяного покрова проходит горизон¬
тально, на уровне верхних углов храпков,
и голая, лишенная волос, поверхность
носового зеркала поэтому гораздо
больше.

По характеру рисунка, образуемого
извилинами на носовом зеркале, тройной
гибрид стоит ближе к отцу бантенгу.
Бантенги, как и вообще, повидимому,
Bibovinae, имеют рисунок, который
можно назвать „деревом".
Извилины у „Бритвы" образуют та¬

кое же, как и у бантенга, отчетливое
дерево, чего нет у зебу-ячки, причем
прямой „ствол" его также высоко под¬
нимается, проходя от основания почти

через все носовое зеркало (фиг. 5).
Гемноокрашенный сверху язык ма¬

тери „Загадки" доминирует у гибрида
над непигментированным светлым язы¬

ком отца. Окраска нёба и подъязычной
поверхности у „Бритвы", как и у роди¬
телей, бледнорозовая.

Туловище у гибрида бочкообразное,
компактное, крепкого телосложения.
Хорошо выраженные мясные стати, осо¬
бенно широкий ровный круп, великолеп¬
ные заполненные окорока, тонкий лег¬
кий костяк несут на себе явные следы
наследственного влияния бантенга. От
него же гибридная телка унаследовала
ту нежность и особую строй-гость и кра¬
соту сложения, которая сближает это
своеобразное животное с некоторыми
видами антилоп. Телочка хорошо раз-

7*
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t{ Бантенг 5 1Е£,«*вчи*.

Тронной гибрид
У ЬАИТЕИГ^ЗеЬ^-ЯН.

Фиг. 5. Наследование рисунка носового
веркала при скрещивании О бантенга

с полукровной зебу-ячкой.

вивается и в обычных условиях корм¬
ления, содержания и ухода достигла
в 1 год 5 месяцев живого веса 202 кг.

По своему нраву описываемый гибрид
исключительно добродушное, привязчи¬
вое, кроткое, ручное животное, вопреки
своей злобной по характеру матери зебу-
ячке. Отметим еще одно интересное
обстоятельство. Корова зебу-ячка „За¬
гадка" не мычит, а хрюкает, т. е. эта
особенность голосовых звуков яка доми¬

нирует над способностью к мычанию
со стороны зебу. Наш тройной гибрид
мычит, как бантенг, т. е. в данном случае
признаком доминирующим оказывается
уже, как будто бы, не хрюкание, а мыча¬
ние.

Гибридная телочка „Бритва", на¬
сколько нам известно, является един¬

ственным в СССР экземпляром, получен¬
ным в результате скрещивания таких

трех далеко отстоящих в таксономиче¬
ском отношении представителей семей-

Фиг. 6. Телочка „Бритва" в трехмесяч¬
ном возрасте (зимний наряд).

ства быков, как зебу (Bos indicus), як
(Poephagus grunniens) и бантенг (Bibos
Sondaicus). Заслуживает большого вни¬
мания уже самый факт плодовитости
коровы зебу-ячки при столь отдаленном
скрещивании, как скрещивание ее
с бантенгом. Еще больший интерес
представляет вопрос о плодовитости

полученного тройного гибрида, который
подлежит изучению в дальнейшем.
Телочка уже с 6—7 месяцев начала
регулярно приходить в охоту.

Кроме указанного тройного гибрида
в Аскании-Нова получен в 1934 г. тоже
редкий в нашей стране гибрид як -+- бан¬
тенг -+- зебу, в 1935 г. нами предпринята
смелая попытка изучить гибридов между
подсемействами Bovinae (быков) и
Tragelaphinae (антилоп) и проводятся
скрещивания для получения гибридов
остфриз -ь зебу-як, абердин-ангус X
X зебу-як, бантенг X як, буйвол X зебу-
як, абердин-ангус X зубро-бизон и др.»
имеющие научно-теоретический и мето¬
дический интерес в связи с проводимыми
в Институте широкими работами по
созданию новых высокопродуктивных
форм крупного рогатого скота на основе
межрасовой, межвидовой и межродовой
гибридизации.
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НОВОСТИ НАУКИ
АСТРОНОМИЯ

Исключительный болид.1 Тихим летним вече¬

ром 6 августа 1935 г., около половины девятого
часа вечера, когда еще было довольно светло
(солнце зашло в этот день в 8 час. 22 мин.
вечера), на юговосточной части неба неожиданно
загорелся необычайно яркий болид, который был
виден на огромном протяжении и во многих

странах Западной Европы: от севера Италии до
севера Бельгии. По мнению всех тех, кто его
видел, этот болид имел необыкновенный блеск.
Один из старейших заграничных наблюдая елей
К. Дюпра (С. Duprat) говорит, что с 15 сентября
1877 г. он не видел ничего подобного. Другой
наблюдатель сообщает, что, если бы была ночь,
этот болид осзетил бы все как лунным светом.
Он имел форму огненного шара, голубовато¬
белого цвета, сопровождаемого светящимся ярко-
зеленым хвостом. Полет его длился — по оценкам
различных наблюдателей — от 5 до 12 сек.; неко¬
торые очевидцы отметили шум, свист, шипенье
и тому подобные звуки. Этот болид угас внезапно,
пробежав около половины неба. Это необычайное
явление пораэило_множество астронjMOB-прсфес-
сионалов, и астрономов-любителей, а также и
просто лиц самых разнообразных профессий.
Французское Астрономическое общество в Па¬
риже получило буквально тысячи подробных и
восторженных сообщений об этом редкостном
событии. Общее впечатление всех наблюдателей
такое, что, пролетев через верхние слои земной
атмосферы, болид 6 августа накалился и сгорел,
превратившись в светящийся гаа и не успев
достигнуть земной поверхности.

По мнению ряда специалистов, после знамени¬
того тунгусского метеорита, упавшего в Сибири
в 1908 г., болид 6 августа 1935 г. является вели¬
чайшим изо всех падающих „небесных камней",
который привелось видеть ныне живущему поко¬
лению людей.

Предстоящее исчезновение колец Сатурна.2
28—29 июня 1936 г. земля проходит в точности
через плоскость колец Сатурна.

По причине незначительной толщины — не
больше 60 км — кольца становятся невидимыми
в течение нескольких дней. С другой стороны,
28—29 декабря 1936 г. солнце пройдет через
плоскость колец Сатурна, и поэтому они не будут
им освещены и станут снова невидимыми в тече¬
ние нескольких дней. Явление исчезновения ко-
лец Сатурна наблюдается каждые 15 лет. Это
исчезновение было особенно интересно в 1907,
1908, 1920, 1921 гг. При этом часто наблюдаются

1 ^ Astronomie, №№ Septembre, Octobre 1935
и бельгийские источники.

1 „.Л Annuaire Astronomique Camille Flammarion,

с обеих сторон диска Сатурна светлые сгущения
или придатки| которые объясняются тем, что
частицы, составляющие кольца Сатурна, распре¬
делены неравномерно, и кольца, видимые в „ре¬

бро", производят впечатление светлых конден¬
саций.

Невидимое кольцо вокруг Юпитера.1 Из¬
учение кривых интенсивности света спутников

Юпитера вблизи их затмения выявляет ослабле¬
ние яркости, которое согласно изысканиям астро¬

нома М. Линке (Ыпске) может быть объяснено
наличием вокруг планеты невидимого кольца,
аналогичного „креповому" кольцу Сатурна. Его
диаметр на 20% больше диаметра Юпитера.
Оказываемое им поглощение света спутников
Юпитера достигает от 5 до 10%.

Оно, вероятно, имеет корпускулярную при¬
роду. В обычных условиях яркий блеск Юпитера
скрывает от нас это гипотетическое кольцо.

Л. Андренко.

ФИЗИКА

Получение пространственной решетки для
оптических лучей. На страницах „Природы"2
уже сообщалось, что К. Шеферу и Л. Бергманну
удалось получить пространственную решетку для
оптических лучей и воспроизвести с ее помощью
интерференционную картину, вполйе аналогич¬
ную диаграммам Лауэ. Для этой цели Шефер
и Бергманн воспользовались ультразвуковыми
волнами: располагая взаимно перпендикулярно
три одинаковые кварцевые резонатора, колебав¬
шиеся с одной и том же частотой, они получили
в жидкости, находившейся между этими резона¬
торами, систему стоячих волн, действие которой
на световые лучи оказалось совершенно тожде¬
ственным действию пространственной кристалли¬
ческой решетки на лучи Рентгена. Недавно в пе¬
чати появилось сообщение о несравненно более
простом способе получения пространственной
решетки для оптических лучей.3 Способ основан
на явлении, использованном для получения цвет¬
ных фотографа i Липпманном. Как известно, если
налить на зеркало светочувствительную эмульсию
с достаточно мелким (ультрамикроскопическим)
зерном и осветить ее нормально падающим моно¬
хроматическим светом, вследствие интерференции
между падающим и отраженным пучком, в про¬
странстве перед зеркалом возникнет система
стоячих световых волн. Геометрическим местом
пучностей при этом будут служить плоскости,

1 Annuaire Astronomique Camille Flammarion,
1936.

2 Природа, 1934 г., № 8, стр. 65.
3 W. Kramer. Phys. Ztschr., 36, 841 (1935);

Ztschr, techn. Phys., 16, 447 (1935).
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параллельные поверхности зеркала и располо¬
женные на расстоянии Я/2 друг от друга (Я —
длина волны монохроматического света, исполь¬
зованного для освещения). При проявлении осве¬
щенной таким образом эмульсии серебро выпадет
только в пучностях.

Для получения пространственной решетки
достаточно спроектировать в монохроматическом
свете на светочувствительный слой, нанесенный
на зеркало, плоскостную решетку, состоящую из
ряда взаимно перпендикулярных равноотстоящих
полос. Как легко видеть, каждая из плоскостей,

в которых лежат пучности световых волн, распа¬
дется при этом на ряд точек, совокупность кото¬
рых образует в желатине простую тетрагональную
решетку. В качестве плоскостной решетки был
использован обычный растр с примерно 250 про¬
зрачными точками на см3. В качестве объективов
были использованы микропланар Цейсса и мик-
росуммар Лейца. Для получения хорошего изо¬
бражения растра, оказалось необходимым, чтобы
объектив захватывал и лучи, диффрагируемые
растром, ограничиваясь одним только нулевым
и первым порядками. Воспользовавшись линией

ртути Я 546 т[Л, Крамеру удалось получить про¬
странственную решетку размерами в 7 X 7 X
0.05 мм с постоянными 6 X 6 X 0.16 эта решетка
содержала 1019 точек. С ее помощью удается де¬
монстрировать как Брэгговское отражение, так
и ряд других явлений, наблюдающихся при интер¬
ференции рентгеновских лучей в кристаллах.

Я. Ларионов.

Полет американского стратостата „Экспло-
pep-IP1. Как известно из газет, в ноябре три офи¬
цера воздушного флота США на большом стра¬
тостате „Эксплорер-П“ совершили удачный полет
в стратосферу, поставив новый мировой рекорд
высоты.1 Согласно официальной информации
Национального географического общества (Ва¬
шингтон) наибольшая высота, достигнутая стра¬
тостатом, составляла 72 395 фт. (13.71 миль), что
в переводе на метры дает 22 070 м. Эта высота
была установлена вычислением в Bureau of Stan-
darts (Вашингтон) на основании показаний при¬
боров, которые запечатанными были установлены
на стратостате специальной комиссией. Высота
вычислялась соответственно так наз. „стандарт¬
ной атмосфере11.

В прессе уже отмечалось удачное и уверенное
осуществление всего полета американцев. За
время полета, повидимому, была выполнена на¬
меченная программа научных наблюдений. По¬
лет, как известно, был организован Националь¬
ным географическим обществом Америки.

До сих пор в печати не появилось еще отчета
о результатах научных наблюдений, производив¬
шихся со стратостата, так как их обработка должна
занять несколько месяцев. Известно только, что
в программу научных наблюдений входило, кроме
обычной регистрации температуры и давления,
еще фотографирование солнечного спектра с по¬
мощью кварцевого спектрографа, подвешенного
вне стратостата, измерение интенсивности косми¬
ческих лучей на разной высоте, взятие проб воз¬
духа на разной высоте и, наконец, некоторые оп-

102 " 1 Природа № 10, 1935 г., стр. 73.

тические наблюдения (над рассеянным светом
неба). Подобная программа наблюдений стала
теперь уже обычной для стратосферных полетов;
однако благодаря очень большой высоте подъема
результаты этих наблюдений должны представить
большой научный интерес

Опубликование результатов научных наблю¬
дений ожидается в ближайшее время.

Мы приводим фотографию, на которой зафикси¬
ровано начало полета стратостата „Эксплорер-IP1.
Внизу под стратостатом видна круглая стартовая
площадка, с которой стратостат начал свой полет.
Этот снимок редакция National Geographic Maga¬
zine снабдила следующей восторженной надписью:
,,«Эксплорер-Н» начинает свой полет, во время ко¬
торого он проник на самую большую высоту,
когда-либо достигавшуюся человеком'1.

Снимок этот сделан с самолета фотокорреспон¬
дентом журнала National Geographic Magazine сер¬
жантом Джильбертом.

Ел. Гордон.

ХИМИЯ

Современное положение добычи и пере¬
работки каучука. Известный специалист по
каучуку проф. Е. А. Гауэер (Е. A. Hauser)
совершил поездку по Америке, Японии, Китию,
Ост-Индии и Цейлону с целью ознакомления
с современным состоянием добывающей и пере¬
рабатывающей каучук промышленности указан-
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ных стран. Путевые впечатления печатались
в виде корреспонденций в венском журнале
„Gummi und Asbest Zeitung" за 1935 г. Кроме
чрезвычайно ценных для резинщиков сведений
корреспонденции содержат очень много интерес¬
ного и для неспециалистов.

Ниже мы приводим наиболее существенное
из этого научного репортажа.

США

Общий тяжелый хозяйственный кризис,
который последние годы пережила Америка,
резко сказался также и на резиновой промышлен¬
ности: часть фабрик закрылась, другая резко
сократила объем работ. Отсутствие сбыта заста¬
вило искать целый ряд новых применений для
каучука.

Чрезвычайно развилось применение латекса—
естественного сока каучуконосных растений.
Кроме известных уже ранее применений латекса
для пропитки волокон, закупорки консервных
банок и т. д. латекс сейчас широко применяется
в производстве изделий без шва — хирургические
перчатки, купальные принадлежности, лучшие
сорта изящной обуви. Весьма интересным яв¬
ляется производство из латекса тонких резиновых
нитей, которые покрываются снаружи шелком
или хлопком. Ткани, изготовленные из этих
нитей, имеют то преимущество, что при носке
платья сохраняют хороший вид вследствие
способности материала растягиваться и вновь
приобретать прежнюю форму. Ряд заводов произ¬
водят из латекса искусственный велюр и кожу
для обивки мебели и стен н для изготовления
галантерейных товаров. Представляет интерес
производство высококачественной подошвы из
бумаги, заключающееся в основном в пропитке
латексом особых сортов бумаги. Латекс проник
и в нефтяную промышленность, где он приме¬
няется как добавка к некоторым сортам смазоч¬
ных масел с целью улучшения их свойств.

Все эти очень интересные производства,
показывающие возможность чрезвычайно широ¬
кого применения каучука для самых разнообраз¬
ных целей, имеют все же сравнительно небольшой
удельный вес во всей резиновой промышленности
США.

Основная область применения каучука —
производство автопокрышек — целиком связана
с положением автомобильной промышленносги
и пережила вместе с ней тяжелый кризис. Механи¬
зация и автоматизация процессов производства
покрышек достигла высокой степени; здесь
сказалось отчасти влияние соседства с механи¬
зированными автозаводами.

Требования, которые предъявляются потреби¬
телями к резиновым изделиям, непрерывно
увеличиваются. Возрастающая скорость движения
и. увеличение размеров грузовых машин и авто-
усов приводит к более сильному разогреванию

авюпокрышек во время работы. Потребность
в теплостойкой резине и в резине, стойкой по
отношению к различным растворителям и хими-
еским воздействиям, все более возрастает.

спехи в технологии резиновой промышлен-
чай™ Позволили» благодаря применению чрезвы-
и по ° Э^Фективных ускорителей вулканизацииДходящнх наполнителей, снизить количество

серы в резиновых смесях и приготовлять резины,
очень устойчивые по отношению к теплу и старе¬
нию. Вошли в промышленность синтетические
каучукоподобные продукты, имеющие в некоторых
отношениях преимущество перед естественным

каучуком. Это, прежде всего, „дюпрен” — продукт
полимеризации хлоропрена, полученный в резуль¬
тате длительной работы химиков фирмы Дюпон.
Дюпрен обладает эластичностью, характерной для
естественного каучука, превосходит последний
устойчивостью по отношению к температуре, но
уступает в отношении сопротивляемости истира¬
нию. Применение дюпрена для изготовления
шлангов для бензина и масел, для различных
прокладок в насосах, машинах и т. д. безусловно
имеет преимущество перед естественным каучу¬
ком.

Вторым синтетическим каучукоподобным про¬
дуктом является „тиокол", продукт реакции дву¬
хлористого этилена с чегырехсернистым натрием.
Он уступает в отношении механической проч¬
ности и эластичности природному каучуку, но
отличается исключительной устойчивостью в от¬
ношении масел и бензина.

Весьма интересным достижением является

производство галлоидных производных каучука,
обладающих разнообразными свойствами.

Сюда относятся так наз. „плиоформ4‘ —
продукт реакции каучука с хлоридами олова —
термопластическая масса, „плиолит44, нашедший
себе применение в области красок, стойких
к химическим реагентам, и „плиофильм*1, являю¬
щийся продуктом действия на каучук хлористого
водорода, представляющий абсолютно прозрач¬
ные пленки, отличающиеся непроницаемостью
для влаги, невоспламеняемостью и стойкостью
к химическим агентам.

ЯПОНИЯ

Потребление Японией сырого каучука быстро
возрастает, увеличившись за последние 4 года
более чем вдвое (в 1930 г. — 32 90J т, в 1934 г. —
70 687 т).

Крупная японская резиновая промышленность
сосредоточена в трех округах Токио-Иокогама,
Кобе-Осака и Куруме-Фукуока, на самом южном
острове Киучу. Первые две компании — с участием
иностранного капитала, последняя — чисто япон¬
ская. Это — крупные предприятия, имеющие
несколько тысяч рабочих и оборудованные по
последнему слову техники. Оборудование резино¬
вых фабрик — первоклассные машины, кон¬
вейеры — за некоторым исключением произ¬
водятся японской машиностроительной промы¬
шленностью. Кроме указанных крупных пред¬
приятий по всей стране раскиданы более мелкие,
производящие обувь и предметы широкого по¬
требления.

Продукция японской резиновой промышлен¬
ности рассчитана не только на внутренний рынок,
но в основном на экспорт в Китай, Индию,
Африку и т. д. Благодаря значительно более
дешевым ценам и неплохому качеству японские

резиновые товары уже завоевали рынок указан¬
ных стран.

Японский демпинг объясняется жесточайшей

эксплоахацией японского рабочего класса в со¬

единении с использованием передовой машинной
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техники. Девятичасовой и более рабочий день,
широкое применение труда женщин и детей при
нищенской зарплате — вот что дает преимущество
японским капиталистам в их конкуренции
с капиталистами других стран. Используются все
возможности для удешевления продукции: на
Цейлоне, Суматре и других местах японские
фирмы имеют собственные плантации каучуковых
деревьев; закупка сырого каучука производятся
централизованно, чтобы предупредить излишние
расходы на посредников, перевозка сырого
каучука на родину производится исключительно
на японских судах, так как фрахт их стоит значи¬
тельно дешевле.

У советского читателя вызовет только улыбку
стремление маститого профессора затушевать
эксплоатацию рабочего класса, как основную
причину японского демпинга. Чего стоят такие
замечания, как: „народ доволен условиями

работы ...„японец довольствуется низкой за¬
работной платой ..." и „на фабрике предпринима¬
тель в известной степени почитается рабочими,
как отец, а он их рассматривает, как своих
детей". Все эти замечания остаются на совести
автора; н той же корреспонденции достаточно
приведено фактов, подтверждающих наличие
жесточайшей эксплоатации в соединении с искус¬
ной системой религиозного одурманивания
рабочих масс.

КИТАЙ

Китайская резиновая промышленность еще
моложе японской и находится в весьма жалком
состоянии. В Шанхае около сотни небольших
предприятий, занимавшихся производством рези¬
новой обуви; большая часть их вынуждена была
закрыться вследствие японской конкуренции,
другая влачит незавидное существование. Техника
производства на этих предприятиях весьма
примитивна: целый ряд операций, обычно произ¬
водящийся машинами, выполняется на них
вручную. Соответственно этому продукция не
отличается хорошим качеством при достаточно

высокой себестоимости, несмотря на нищенскую
зарплату и продолжительный рабочий день
китайских рабочих.

В других местах Китая предприятия резиновой
промышленности еще более редки и имеют
незначительное местное значение. Исключение

представляют производства, организуемые
в Манчжоу-Го и Сев. Китае, находящиеся целиком
в руках японского капитала.

МАЛАЙЯ

Центром „каучуковой" жизни малайских
стран является безусловно Сингапур. Несмотря
на свое чрезвычайно важное стратегическое
значение, как узлового морского и воздушного
порта Дальнего Востока, Сингапур живет каучуком,
являясь чувствительным барометром, отмечаю¬
щим пульсирование жизни на каучуковом рынке

и состояние каучуковых плантаций в прилегаю¬
щих районах. Кризис последних лет и введение
ограничения на производство каучука определяют
в настоящее время состояние плантаций.

Основными достижениями в эксплоатации
насаждений гевеи является селекция семян и при¬

вивка, имеющие целью культивирование наиболее
продуктивных деревьев. Представляют интерес
плантации типа „лесных насаждений". Раньше
при насаждении плантаций тщательно выкорче¬
вывали всю растительность, так что плантации

представляли голые ряды каучуконосной гевеи.

Оказалось, что это является неудобным, так как
тропические ливни легко размывают почву,
которая, затем, быстро высыхает под палящим
солнцем. Более целесообразным оказалось удалять
только те растения, которые определенно вредны
для гевеи, которую к тому же насаждают значи¬
тельно гуще, чтобы было возможно впоследствии
удалить более худшие экземпляры деревьев.
Такие плантации благодаря своей густой расти¬
тельности сильно напоминают природный лес.

Практическое осуществление последних дости¬
жений науки в области культивирования гевеи
тормозится ограничительным соглашением.
Последнее запрещает насаждение новых план¬
таций, ограждая тем самым старые от реоргани¬
зации на новых, более рациональных, началах.
Это имеет целью искусственное взвинчивание
цен на каучук для обеспечения наибольшей при¬
были владельцам каучуковых плантаций. Высокие
цены на каучук служат явным тормозом к рас¬
ширению его применения. Здесь следует указать
на имеющее большие перспективы производство
резиновых полов и резиновых дорог; последние
часто изготовляются из смесей латекса с гранит¬
ными осколками, нефтяными битумами }< т. д.
Указанные производства имеют, однако, лишь
опытный характер вследствие высоких цен на
каучук. Ограничительный закон имел следствием
в некоторых местах ликвидацию насаждений
гевеи.

ЦЕЙЛОН

Цейлон является родиной плантационного
каучукового хозяйства. Первые экземпляры гевеи,
выросшие из семян, контрабандой доставленных
из Бразилии в 1874 г., были посажены в Цейлон¬
ском ботаническом саду. Проф. Гаузер лично
видел дерево, посаженное в 1876 г., дающее до
сих пор латекс. Таким образом, плантации гевеи
на Цейлоне — старейшие в мире. На них были
разработаны методы наиболее рациональной
подсочки. Кора старых экземпляров является
явным доказательством произведенных с этой
целью опытов.

Плантации на Цейлоне, расположенные часто
на скалистой неудобной почве, на косогорах
и в лощинах, еще в большей степени не эксплоа-
тируются, чем плантации Малайи. И здесь дей¬
ствует ограничительный закон.

В. Комаров.

БИОЛОГИЯ

Бнохимия

Биохимические процессы в желудочной
стенке. В желудочной сгенке совершается не
только всасывание пищевых веществ и перера¬
ботка их при помощи энзимов, выделяемых сли¬
зистой оболочкой желудка, но происходит целая
серия разнообразных биохимических превраще¬
ний.
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Желудочная стенка способна подобно печени
дезаминировать аминокислоты (Kanae Wakasugi;
Matsuoka и Ikeda). Это может быть обнару¬
жено в эксперименте длительного прополаски¬
вания желудка кровью, содержащей прибавку
аланина.

При 3-часовом трансфундировании нормаль¬
ной крови через желудок собаки содержание
в ней аминокислот упало с 10.19% до 9.28 мг %,
а количество молочной кислоты возросло
с 19.58 мг о/о до 23.32 мг %. Мочевинный азот
уменьшился на 1.92 мг % и насголько же воз¬
росло содержание аммиака. Мышечный слой
желудочной стенки содержит 74.40 мг % мо¬
лочной кислоты, а слизистооболочный слой
73.80 мг % молочной кислоты.

При трансфузии крови с прибавлением к ней
1 г аланина наблюдалось по истечении 3 часов
уменвшение аминоаэота крови с 58.43 мг % до
38.6 мг % и увеличение содержания молочной
кислоты с 20.24 мг % до 38.53 мг %.

Мышечный слой желудочной стенки содержит
68.0 мг % молочной кислоты, а слизистая обо¬
лочка 128.2 мг %; содержание аммиака в послед¬
ней возросло вдвое.

Ив прибавленного аланина только 95 мг пре¬
вратилось в молочную кислоту, а остальная часть
была удержана желудочной стенкой, и, повиди¬
мому, испытала преобразование в пептидные
соединения (Sumida).

На основании работ Inatsugu в желудочном
соке всегда содержатся мочевая кислота и ал-
лантоин, причем последний в довольно зна¬
чительном количестве. После внутривенной
инъекции мочекислой соли у собаки на 3 день
появляется усиленное выделение аллантоина
в желудочном соке. Преобразование мочевой
кислоты в аллантоия до сих пор наблюдалось
главным образом в печени.

В крови голодной собаки встречается
16.8 мг % аллантоина и только следы мочевой
кислоты; а в слизистой оболочке желудка содер¬
жание аллантоина составляет 23.3 мг % мочевой
кислоты. После трансфузии нормальной крови
через желудок в крови содержание аллантоина
достигало 24.8 мг %, в желудочном соке 38.1 мг%,
в слизистой оболочке желудка 82.7 мг %. В крови
и в желудочном соке мочевая кислота находилась
в виде следов, а в слизистой в количестве

1.8 мг о/0.
После 3-часовой трансфузии через желудок

крови с прибавлением к ней 500 мг мочевой
кислоты содержание аллантоина в крови соста¬
вляло 910.1 мг, мочевой кислоты 292.2 мг; аллан¬
тоина в желудочном соке было 26.9 мг, в сли¬
зистой оболочке 156.9мг.

В желудочной стенке, кроме превращения
мочевой кислоты в аллантоин, еще совершается
распад нуклеиновых кислот. В слизистой обо¬
лочке желудка происходят не только урвколити-
ческие процессы, но и процессы нуклеолитиче-
ские (Tatsuhachiro Tsutsui).

Ikeba обнаружил в нормальном желудочном
с»ке наличие ацетоновых тел, которые могли
возникнуть либо из лейцина, либо из алифатиче¬
ских Жирных кислот. До сих пор известно, что
образование ацетоновых тел или ацетона и
кислот Р-оксимасляной и ацетоуксусной происхо¬
дит главным образом в печени.

После 3-часовой трансфузии крови через
желудок собаки Nagao Tsuru в случае прибавле¬
ния к крови жирных кислот с четным числом

углеродов (масляная, капроновая, каприловая,
каприновая) обнаружил значительное нарастание
количества ацетона и ацетоуксусной кислоты.
В случае прибавления жирных кислот с нечетным
числом атомов углерода наблюдалось уменьшений
количества ацетона и ацетоуксусной кислотик,
находившихся в нормальной крови.

Желудачная ртенка способна окислять жир¬
ные кислоты до ацетона через стадию ^-окси-
масляной кислоты согласно правилу Кноопа.

Schinobu Muraoka установил превращение
аргинина в желудочной стенке в орнитин и мо¬
чевину и в гистидин. Аргинин обладает свойством'
усиливать секрецию желудка; последний содер¬
жит аргинин, расщепляющий энзим, аргиназу,
которая была обнаружена главным образом в пе¬
чени, и гистидазу, энзим, вызывающий превра¬
щение аргинина в гистидин.

При самопереваривании крови собаки было
найдено содержание в ней: 1.38 мг °/о аргинина;
I.41 мг о/о гистидина; 1.67 мг % орнитина; после
трансфузии нормальной собачьей крови через
желудок собаки в крови было найдено 3.49 мг %
аргинина; 3.28 мг % гистидина и 1.22 мг о/0 орни¬
тина. В слизистой оболочке желудка количество
аргинина составляло 15.6 мг %; гистидина
4.6 мг %; орнитина 10.5 мг %; в мышечнем слое
было аргинина 85.8 мг %; гистидина 5.5 мг %;
орнитина 17.2 мг %.

После прибавления 1 г аргинина к трансфу-
зионной крови в конце срока трансфузии через
желудок кровь содержала 195.3 мг % аргинина;
II.88 мг % гистидина и 10. 07 мг % орнитина. '

Аргинин испытал при трансфузии через же¬
лудок преобразование в размере 66%.

Таким образом установлено превращение ар¬
гинина в стенке желудка в орнитин и мочевину,
с одной стороны, что обусловлено наличием ар¬
гиназы, и в гистидин — с другой стороны. Все
эти вещества сецернируются с желудочным соком
или поступают в мышечный слой для дальней¬

ших биохимических преобразований.
Yoshiro Hong-o установил превращение креа-

тинина в креатин в стенке желудка. Креатин и
креатинин являются нормальными составными
частями желудочного сока и поступают в него не

из крови, а образуются в стенке желудка.

Было известно, что креатинин образуется из
креатина в печени.

При трансфузии через желудок собаки нор¬
мальной крови наблюдается увеличение количе¬
ства креатинина на 0.05 мг % и потеря креатина
на 0.02 мг %• В желудочном соке, отделяемом во
время трансфузии, было найдено 1.39 мг % креа¬
тина и 1.8 мг % креатинина. В слизистой оболочке
желудка находится 3.09 мг % креатинина и
1.90 мг % креатина. —

При .нагрузке трансфузионной крови креати¬
ном наблюдается при трансфузии через желудок
снижение содержания креатина с 38.53 мг % до
15.65 мг % и нарастание количества креатинина
с 1.73 мг % до 2.38 мг % и даже до 5.4 мг °/0.

В желудочном соке содержание креатинина
составляло 6.16 мг %, а креатинина 1.4 мг %;
в слизистой обвлочке было найдено 3.64 мг °/0
креатинина и 4.53 мг % креатина; в мышечном
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слое 5.47 мг % креатинина и 4.64 мг °/о креа¬
тина.

Креатиннн образуется в желудочной стенке
из креатина, но значительная часть креатина
разлагается иным образом или испытывает иного
рода превращения, повидимому синтетического
характера.

Креатин в организме возникает не только из
аргинина, но из бетаина, мочевины и холина.

Опыты трансфузии аргининсодержащей крови
через желудок собаки показали, что аргинин
превращается в стенке желудка в креатин и
креатинин (Yoshiro Hongo). При прибавлении
к трансфузирующей через желудок крови 0.5 г
хлористого холина и 0.5 г мочевины было обна¬
ружено нарастание содержания креатина на
1.24 мг «/0. При раздельном прибавлении либо
одного холина, либо одной мочевины увеличение
содержания креатина после трансфузии через
желудок не происходило. Следовательно, в стенке
желудка совершается синтез креатинина из хо¬
лина и мочевины.

При прополаскивании желудка собаки Рингер-
Локковским раствором, содержащим прибавку
мочевины, было обнаружено образование ам¬
миака вследствие наличия в желудочной стенке
уреазы, энзима, расщепляющего мочевину на
аммиак и углекислоту.

В случае прибавления мочевины к Рингер-
Локковской жидкости после 3-часового пропола¬
скивания желудка было констатировано уменьше¬
ние мочевины с 34.8 мг % до 25.58 мг % и
появление аммиака.

Уреаэа была обнаружена в слизистой оболочке
отделов желудка cardia, fundus и pylorus.

В duodenum урмагического действия не наблю¬
дается.

В результате исследований японских авторов
из клиники медицинского факультета Нагасаки
установлена весьма сложная и многообразная
биодинамика стенки желудка, в которой участ¬
вуют много различных энзимов, совершаются
окисление жирных кислот, преобразование ами¬
нокислот и целый ряд синтетических процессов,
которые до сих пор считались принадлежностью
биодинамики преимущественно печени. В связи
с этим и состав желудочного сока приобретает
еще больший интерес, ибо этот состав может
отображать те глубокие биодинамические про¬
цессы и потрясения, которые возникают как по¬
следствие секреюрной функции пищеварительных
желез при воздействии внешних возбудителей.
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II.1 Пигменты и витамины глаза.2 G. Wald
исследовал отношение каротиноиДов к процессу

1 См. Природа № 9, 1935 г., стр. 86.
Ifl/T 2 George Wald. Carotenoids and the vita-
/t/О min-A cycle in vision. Nature (Lond.), II, 65, 1934.

зрения. Пигментный слой и сосудистая оболочка
глаза лягушки (Rana esculenta или pipiens), имею¬
щие около 2.2 мг сухого веса, содержит около 4 f
или 4 микрорамма витамина А и 1 "Г каротиноида'
который по своей растворимости и спектроскопи¬
ческим свойствам напоминает ксантофилл. Эти
количества не изменяются как при адаптации

к свету, так и при адаптации к темноте.
В сетчатке глаз животных, адаптированных

только к темноте, вовсе нет ксантофилла и встре¬
чаются только следы витамина А. Хлороформные
экстракты содержат, однако, третий каротиноид—
ре тинин, не обладающий полосами поглоще¬
ния в видимой части спектра и имеющий желтую
окраску.

В экстрактах из сетчатки наблюдается слабый
максимум абсорбции при 410 m.u., более сильный
при 310 и 280 т|Л. Ретинин дает синюю реакцию
с треххлористой сурьмой, причем полоса погло¬
щения синего раствора приходится при 655 mjJ..

У животных, адаптированных к свету, нет ре-
тинина, но содержится витамин А в количестве
0.3 Т на каждую сетчатку. Если изолировать
темноадаптированную сетчатку, облучить светом
и тотчас извлечь выцветшую сетчатку хлорофор¬
мом, то в хлороформном экстракте находится
такое же количества ретинина, как и у темно¬
адаптированной ткани при полном отсутствии ви¬
тамина А.

Но, если облученную выцветшую от света сет¬
чатку хранить некоторое время при комнатной
температуре, она утрачивает желтую окраску
(зрительный желтый пигмент) уже в течение
однЬго часа и показывает полное исчезновение
ретинина при появлении 0.8 у витамина А.

Разложение'зрительного желтого пигмента
происходит как на свете, так и в темноте; в по¬
следнем случае, однако, вновь образуется немного
зрительного пурпура. При 0° зрительный желтый
пигмент не выцветает при сильном освещении;
таким образом мы имеем дело не со световым,
а с термическим разложением зрительного жел¬
того пигмента. Так как совершенно выцветшие
сетчатки содержат больше витамина А, чем
у светоадаптированных животных, то следует
считать, что при зрительном акте часть вита¬
мина А утрачивается.

Регинин в сетчатке связан с белком, ибо он
не извлекается из сетчатки ни хлороформом, ни
сероуглеродом, хогя в обоих этих веществах сам
по себе является легко растворимым. Хлороформ
вызывает разложение белкового комплекса с обра¬
зованием ретинина; термическое воздействие
производит разрушение витамина А. В отличие
от других растворителей хлороформ влияет обес¬
цвечивающим образом как на зрительный пур¬
пур, так и на зрительный желток. Зрительный
пурпур, повидимому, представляет собою протеид
витамина А, последний образуется при разруше¬
нии зрительного желтка; при посредстве пигмент¬
ного слоя при участии витамина А вновь возни¬
кает зрительный пурпур. Потери витамина А
должны быть покрыты извне, иначе нарушается
химизм зрительного акта. При авитаминозе меха¬
низм зрительного пурпура преходит в расстрой¬
ство и наступает так наз. ночная слепота.

В. Садиков.
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Экспериментальная морфология

Об изменении полярности у аксолотля.
Явление изменения полярности давно известно
в биологии как в области растительного, так
и в области животного мира.

Например, ботаники Клебс, Фёхтинг и др.
наблюдали извращение полярности у растений.
При втыкании в землю ветви растений в обрат¬
ном направлении (базальным кондом вверх,
а апикальным в землю) корни выростали па апи¬
кальном, воткнутом в землю конце, а на базаль¬
ном развивались в. тви. Получить извращение
полярности над животными впервые сделал по¬
пытку Лёб. Поместив отрезок ствола сидячего
гидроида Antenularia в песок апикальным концом,
он получил на этой, апикальной, части развитие
столона, а на базальном конце развитие веточек
с головками. Подобные опыты'Йыли проделаны
различными исследователями' над рядом других
животных. С явлением изменения полярности мы
встречаемся и при трансплантации. Правда,
с растениями здесь дело обстоит хуже. У расте¬
ний полярность выражена несравненно сильнее,
чем у животных. Если, напр., нам легко удается
срастить веточки груши или яблони при нор¬
мальном их положении, т. е. без изменения поляр¬
ности, что мы наблюдаем так часто в фруктовых
садах при различных прививках, то, изменив
полярность прививаемой веточки, нам не удастся
эту веточку прирастить. Зато у животных подоб¬
ные сращивания удаются сравнительно легко
и при этом тоже наблюдается изменение поляр¬
ности. Над гидрами такие опыты делала Кинг.
Кинг у двух гидр обрезывала гипостомы с щу¬
пальцами и сращивала их оперированными
концами. После того, когда гидры срослись, она
удаляла часть одного из компонентов, как по¬
казано на фиг. 1, делая разрез близ сросшегося
места. При обыкновенных условиях этот конец,
являвшийся прежде базальным, должен был
регенерировать подошву, но в данном случае
вместо подошвы регенерировал гипостом с щу¬
пальцами. Л. Морган ^подобные операции делала
над планарией и добивалась тоже изменения
полярности, получая регенерацию головы вместо
хвоста. Аналогичных явлений удавалось добиться
Рутлову у дождевого червя. Еще большего инте¬
реса заслуживают опыгы Моргана и Гаррисона
с головастиками Rana virescens.

Морган и Гаррисон в противоположность Кинг
и Рутлову сращивали головастиков не передними,
а задними концами, как показано на фиг. 2,
и после окончания процесса сращивания удаляли
значительную часть одного из компонентов так,
чтобы осталась его лишь незначительная часть,
после чего оставшаяся приросшаяся часть давала
регенерацию не передней части головастика,
а наоборот—регенерировал хвост. Но если у голо¬
вастиков мы имеем изменение полярности, то
У аксолотля, обладающего большой регенерацион-
иои способностью, согласно имеющимся данным
трансплантированный диск с измененной поляр¬
ностью регенерации не дает. Например, в своей
работе „Детерминация регенерации конечности
аксолотля", помещенной в „Докладах Академии
Наук СССР" (1934) Ю. Ю. Шаксель в п. 5
Указывает: „После полной экстирпации диски
поперечных разрезов конечностей реплан¬

Фиг. 1. Опыты Кинг с гидрами.
Из Филипченка. А—-гидры, сро-
щенные передними концами;
В — значительная часть одного

из компонентов отрезана; С—■ на
свободном, изначально базаль¬

ном, конце обрезанного компо¬
нента регенерируют щупальца.

тируются своей дистальной стороной (перемена
полярности). После приживления дистальной сто¬
роны свободная проксимальная сторона зарубцо¬
вывается и регенерации не происходит. Таким
образом, регулятивной перемены полярности
не наблюдается".

Будучи командированным ^ июле 1935 г-
в Лабораторию механики развития Академии
Наук СССР, которой руководит Ю. Ю. Шаксель,
для ознакомления с работой лаборатории и повы¬
шения своей квалификации, я вместе с рядом
других операций, которые показал Ю- Ю.
Шаксель, ознакомился также с операцией пере¬
садки дисков, что, собственно говоря, и натол¬
кнуло меня на размышление о полярности.

В указанных выше случаях для получения
изменения полярности надо было отрезать часть

Фиг. 2. Опыты Моргана и Гаррисона с голо¬
вастиками Rana virescens.(ИзФилипченка.)
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Фиг. 3. А — трансплантация диска с изме¬
ненной полярностью на место эксартику-
лированной левой передней ноги. В — ре¬
генерационная почка образовалась как на
свободном—изначально проксимальном(1),
так и на неприросшем краю изначально

дистальной (2) стороны диска.

' Фиг. 4. На место экс-

артикулированной пе¬
редней левой ноги чер¬
ного аксолотля транс¬
плантирован диск с из¬
мененной полярностью
ноги белого аксолотля.

Происходит регенера¬
ция двух ног.

Фиг. 5. На место задней ле¬
вой конечности черного аксо¬
лотля трансплантирован диск
с измененною полярностью
ноги белого. От транспланти¬
рованного диска исходит реге¬
нерация трех ног. Кроме того
регенерация исходит от им¬

плантата.

708

одного из компонентов, иначе желаемых резуль¬
татов не получилось бы, и это понятно: ведь
изменение полярности и появление соответствую¬
щих органов может произойти только в процессе
соответствующих изменений, сопровождающихся
делением клеток и рядом других явлений; здесь,
собственно говоря, необходим процесс регене¬
рации. Как известно, регенерация не может про*
изойти без раневой поверхности, и, если мы,
ампутируя хвост или ногу аксолотля, закроем
рану кожей, то регенерация хвосга или ноги,
как это установлено Торнье, Шакселем, Годлев¬
ским и др., не произойдет, и подобно этому для
получения головы у срощенных передними

концами червей необходимо сделать раневую
поверхность, отрезав часть одного из компонен¬

тов, что является одним из необходимых условий
регенераций. Но что является причиной измене-
ния полярности, благодаря чему вырастет вместо
хвоста—голова? Сращенные кусочки червей всту¬
пают между собой в определенные связи и взаимо¬
действие, в них проходят различные физиологиче¬
ские процессы, и при отрезании части одного из
компонентов оставшаяся приросшей небольшая

часть его подвергается воздействию со стороны
оставшегося целым; при этом первый компонент

в силу целого комплекса биологических процес¬

сов превращается в составную часть последнего,
претерпеваег ряд изменений, в том числе и изме¬
нение полярности, благодаря чему дает регене¬

рацию вместо хвоста—головы...

Почему же тогда реплантированный диск
ноги аксолотля дистальным концом не дает реге¬

нераций? Безусловно, проросший ^дистальным
концом диск подвергается воздействию со сто¬
роны целого организма; он включается в ком¬
плекс биологических процессов аксолотля, и все

это должно вызвать в связи с соответствующей

перестройкой и изменение полярности; регене¬
рации здесь же не происходит, очевидно, потому,
что тем временем, пока проходит в диске со¬

ответствующая перекройка под влиянием сово¬
купности биологических процессов, пока успеет
измениться полярность и дать начало регенера¬
ции, свободный ранее проксимальный конец диска
успевает зарубцеваться, что и мешает образова¬
нию регенерационной почки и регенерации ноги.
Следовательно, если такое рассуждение пра¬
вильно, то при вторичном нанесении раны на за¬
рубцованной прежде проксимальной, а теперь уже
по сути—дистальной, стороне должен начаться
регенерационный процесс. Первый такой опыт
был произведен мной на аксолотле, привезенном
из лаборатории Ю. Ю. Шакселя, на котором
Ю. Ю. Шаксель показывал пересадку дисков
с измененной полярностью. Операция сделана
Ю. Ю. Шакселем 15 июля. Диски, реплантирован¬
ные на левой стороне передней и задней конеч¬
ностей, зарубцевались и регенерации не дали.
7 августа мной нанесена рана на поверхности
дисков путем среза бритвой тонкого зарубцован¬
ного слоя. Через 7 дней уже ясно было видно на¬
чало регенерации. 21 августа дифференцировались
пальцы. 23 августа мной вторично ампутировались
регенерировавшие ноги с частью реплантирован¬
ного диска, и через 5 дней уже ясно было видно
образование регенерационной почки. 31 августа
аксолотль погиб, выпрыгнув из кристаллизатора,
в котором он помещался. Таким образом опыт
над аксолотлем № 1 закончился. Попутно с этим
подобные опыты были поставлены еще над
8 экземплярами, давшими тоже положительные
результаты, причем для удобства наблюдения
мы черным аксолотлям трансплантировали диски
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белых и одному белому—диск черного. Вторично
рана наносилась на поверхности диска через
Ю—12 дней после первой операции, и во всех
случаях происходила регенерация. Вместе с тем
был и такой случай (опыт № 5): черному аксо¬
лотлю на место передней и задней левых конеч¬
ностей трансплантированы диски с переменой
полярности белого аксолотля. (Операция произ¬
водилась 22 августа.) Через 9 дней—31 августа
образована раневая поверхность путем среза
бритвой вершины диска, трансплантированного
на место левой задней конечности; передний диск
остался нетронутым. Во время перемены воды
аксолотль, оставшийся в пустом кристаллизаторе
на некоторое время, прыгая, ударялся диском
о стенку кристаллизатора, вследствие чего поверх¬
ность неоперированного вторично диска легко
поранилась, диск наполнился кровью, и на вер¬
шине его остался сгусток свернутой крови, вид¬
невшийся еще несколько дней. После указанного
случая дней через семь на переднем диске по»
явился регенерат, и впоследствии регенериро¬
вала нога.

Таким образом, регенерация ноги аксолотля
при подобных операциях может произойти и при
помощи саморанения, так как здесь не требуется
нанесения большой раны; напр., у подопытного
аксолотля № 7 на одном из дисков нанесена
небольшая рана уколами иголки, и регенерация
после этого началась. }%:ходя из того, что здесь
играет, как видно, важную роль зарубцовывание
проксимального конца прежде чем успеет про¬
изойти соответствующая перестройка в дискс, —
это и мешает началу регенерации — можно до¬
пустить, что при известных условиях, при которых
может затянутьс^ зарубцовывание свободной
поверхности параллельно с нормальным прижив¬

лением диска, регенерация может начаться и без

нанесения раны или самопоранения.
При повороте диска с измененной поляр¬

ностью на 90 или 180° мы имели в наших опытах
то же самое, что и в опытах Ю. Ю. Шакселя,
а именно—регенераты обнаруживали такой же
поворот. В своих опытах при реплантации диска
с изменением полярности Ю. Ю. Шаксель, со¬
гласно указанию в упомянутой нами работе
в том же 5 пункте, получил такую картину: „при
разрыхлении места пересадки имплантата, не¬

редко наблюдаются регенеративные многообраэо-
вания, а именно: регенерация исходит как от
основы, так и от изначально дистальной стороны
реплантата. Подобные двойные образования
представляют собою два самостоятельных регене¬
рата. Тройные образования возникают из раз¬
двоения одного из этих регенератов, который мы
здесь не изучаем, четверные образования из
раздвоения обоих регенератов14.

Подобные явления мы получили и в своих
опытах. У подопытного аксолотля № 5 регене¬
рация началась при такой операции на краю
изначально дистальной стороны диска, а также
и с проксимальной стороны, после нанесения
раны. Таким образом регенерационные почки
образовались с обеих сторон трансплантирован¬
ного диска. В связи с повторной операцией, про¬
изведенной над этим аксолотлем, он погиб, и
вследствие этого не удалось довести до конца
данный процесс; удалось лишь зафиксировать
и порезать диск с 2 незакончившими развития

регенератами, как показано на фиг. 3. Имел
место также один случай, тождественный описан*
ному Ю. Ю. Шакселем, — исход регенерации как
от основы, так и от изначально дистальной сто¬
роны реплантата.

У одного из аксолотлей (№ 2) на диске, транс¬
плантированном из ноги белого аксолотля с из¬
мененной полярностью, произошла регенерация
на свободной,изначально проксимальной, стороне ^
двух ног после среза поверхности этого диска без
всякого повторного вмешательства, причем вто¬
рой регенерат образовался позже дней на 8—10»
что показано на фиг. 4.

Более интересный процесс наблюдается у аксо¬
лотля № 3. Черному аксолотлю после эксарти-
куляции левых конечностей, произведенной
22 августа, трансплантировались изчноги белого
аксолотля диски с изменением полярности,
из которых передний отпал, а задний прирос.
30 августа на диске, трансплантированном на ме¬
сто удаленной задней конечности, нанесена
на поверхности свободного, прежде проксималь¬
ного, конца рана, путем среза бритвой тонкого
слоя диска. 5 сент^ря уже было заметно образо¬
вание на поверхности диска регенерационной
почки, причем на краю проксимального (из¬
начально-дистального) конца в том месте, где диск
не прирос к телу имплантата, тоже начала образо¬
вываться регенерационная почка. 12 сентября
на поверхности диска стало заметно образование
еще 2 регенерационных почек; регенерацион¬
ная же почка, которая начала было образовы¬
ваться на краю изначально-дистальной, а сейчас
проксимальной стороны диска, уничтожилась»
и впадина, где образовывалась указанная почка»
заросла. Дней через пять уже хорошо была видна
регенерация трех конечностей. К 1 октября, т. е»
через 40 дней после операции, мы имели следую¬
щую картину: на дистальной (изначально прокси¬
мальной стороне, т. е. на свободном конце) диска,
регенерировало 3 ноги, как показано на фиг. 5»
причем средняя нога целиком белая, на двух же
остальных по краям проходят черные полоски—
свидетельство того, что в их образовании при¬
нимали определенное участие ткани имплантата
(хозяина). Кроме того, в отличие от других здесь
происходит как бы двойная регенерация»
а именно —виден процесс регенерации, исходя¬
щей от основания имплантата, благодаря чему
проксимальная часть регенерировавшей ноги
черная, остальная же часть общей ноги белая»
начиная от трансплантированного диска, а также
белые три регенерировавшие на диске ноги,
за исключением черных полосок на двух крайних
регенератах, о чем упоминалось выше.

Выводы

1. При эксартикуляции ноги аксолотля и ре¬
плантации диска поперечного разреза конечности
своей дистальной стороной (с изменением поляр’
ности) у приживленных дисков, как правило,
свободная проксимальная сторона зарубцовы¬
вается, и регенерация* не происходит.

2. При отсутствии в таких случаях регенерации
еще не значит, что в приживленном диске не про¬
изошли соответствующие изменения, связанные
с изменением полярности при регенерации, реге- //}Q
нерация же не происходит, очевидно, вследствие ' ^
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того, что, прежде чем совершится такая пере¬
стройка приживленного диска, успевает зарубце¬
ваться его свободный конец, закрывается раневая
поверхность, а без последней, как известно,
вообще регенерация не возможна.

3. Регенерацию в таких случаях можно вызвать
ори нанесении раны на зарубцевавшейся поверх¬
ности путем среза поверхности диска или просто
уколами иглы.

4. Бывают случаи регенерации и при само-
ранении приживленного диска. Допустимо также,
что при известных условиях, при которых за¬
тянулся бы процесс зарубцовывания, регенерация
может произойти и без нанесения тем или иным
образом раны.

5. В случаях изменения полярности нередки
явления гетероморфоза.

М. Савчук.

Зоологин

Белые ласточки и ястреба. В Зоологическом
музее Академии Наук УССР хранятся два экзем¬
пляра деревенских ласточек (Hirundo rustica L.),
полные альбиносы, добытые при чрезвычайно
интересных обстоятельствах.

Первый экземпляр, добытый в окрестностях
Киева 23 августа 1908 г., в течение двух дней
наблюдался в большой пролетной стае ласточек.
Как 23 августа, так и накануне этого дня, ла¬
сточку упорно преследовал и тщетно пытался
поймать ястреб-перепелягник (Accipiternisus L.).
Удачным выстрелом были убиты и ласточка
и преследовавший ее хищник, оказавшийся сга-
рой самкой-перепелятником. Вторую ласточку,
убитую в устье Припяти в конце августа 1935 г.,
тоже пытался поймать из большой стаи ласточек

ястреб-перепелятник. Эти случаи интересны,
так как относительно плохо лехающий перепе¬
лятник обычно не преследует ласточек. Для них
опасны лишь соколки: чеглок (Falco subbuteo L.)
и дербник (Falco columbarius regulus Pall.). При¬
веденные случаи, вероятно, можно объяснить
-тем, что перепелятника привлекала белая окраска
птиц.

Еще Хедэон писал, что „всякий раз, как им
'(т. е. хищникам) представляется выбор между
яркоокрашенными и невзрачными серенькими
видами, они всегда предпочитают нападать на
белых и яркоокрашенных птиц".1 У Дарвина на¬
водим такое высказывание: „известно, что
ястребы руководствуются зрением, так чго во
многих местах континента предупреждают не
держать белых голубей, как наиболее истребляе¬
мых хищниками".2 Наблюдения над белыми ла¬
сточками и ясгребами-перепелятниками вполне
согласуются с приведенными литературными
данными. В больших стаях ласточек объектами
для преследования ястреба выбирали именно
белых птиц.

Следует предположить, что хищники, истре¬
бляя в первую очередь альбиносов, способствуют
сохранению нормальной окраски птиц.

1 Натуралист на Ла-Плате.
2 Естественный отбор. Изд. 1907 г., т. I,

Пи стр. 121.

Залет фламинго на Украину. Фламинго
или краснокрыл (Phoenicopterus roseus Pall.) — за¬
летная птица УССР. С начала XX столетия за¬
леты фламинго на нашей территории наблюда¬
лись лишь дважды: 10 (23) октября 1906 г. пара
молодых птиц была добыта в окрестностях Киева,
в пойме Днепра (Шарлемань, 1909), второй слу¬
чай встречи фламинго произошел тоже в окрест¬
ностях Киева, в пойме Днепра, в октябре 1923 г.
(Шарлемань, 1925).

До 1935 г. фламинго наблюдались у нас чрез¬
вычайно редко парами и одиночными экземпля¬
рами. В ноябре 1935 г. у нас имел место новый,
довольно значительный залет. Так, 2 ноября из
стайки в четыре птицы было добыто два моло¬
дых краснокрыла вблизи г. Бердянска на побе¬
режье Азовского моря. Научный сотрудник Бер-
дянского городского музея Г. В. Махотин,
сообщивший мне о встрече фламинго, свидетель¬
ствует, что появлению птиц предшествовал
шторм с i о сто ка, достигавший между 31 октября
и 4 ноября силы в 9 баллов. Очевидно, этот
шторм сбил с пути на обычные зимовки фла¬
минго на Каспийском море. Довольно значи¬
тельное количество птиц были загнаны ветром
далеко на запад. Почти одновременно с бердян-
ским случаем фламинго наблюдались и в других
местах УССР. 3 ноября одиночную молодую
птицу добыли вблизи Змиева к югу от Харькова
охотники тт. Соловьев и Малышев. Я имею све¬
дения о том, что в начале ноября 1935 г. фла¬
минго видели на Днепре вблизи устья и добыли
на Десне вблизи Чернигова.

Вероятно, залет краснокрылов на запад
в 1935 г. был довольно велик

Осенние бури и штормы нередко являются
причиной уклонения ряда птиц от нормального
направления пролетов. Известны случаи залета,
вследствие штормов, некоторых птиц из Европы
в Америку и американских птиц в Европу.

Н. Шарлемань.

Микробиология

Нахождение в морской воде бактерий,
расщепляющих мочевину. Микроорганизмы,
способные расщеплять мочевину, играют боль¬
шую роль в цикле превращения азотистых
соединений в почве и имеют близкое отношение

к ее плодородию. Эти микроорганизмы встреча¬
ются постоянно в навозе, в сточных водах

и в питьевой воде. Недавно были обнаружены
и в морской воде бактерии, расщепляющие
мочевину; образцы воды были собраны с борта
корабля при применении предосторожностей,
исключающих возможность всякого загрязнения
проб наземными микроорганизмами. Пробы
морской воды были привиты на избирательную
среду, состоящую из фильтрованной морской
воды, содержащей 2% мочевины и 0.'г% глице¬
рина, глюкозу и молочнокислый кальций. Нужная
концентрация водородных ионов (pH 8.2) сооб¬
щалась питательной среде посредством прибавки
углекислого магния.

Относительное обогащение морской воды
мочевину-расщепляющими бактериями определя¬
лось степенью разбавления прививаемой пробы.
Уролигические бактерии были обнаружены на глу-
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<5ине 50 м в Тихом океане в районе Scripp’овското
Океанографического института. Изредка ати
бактерии попадались на глубинах до 500 м и даже
свыше 100Э м. Уролитические бактерии находятся
в сопровождении с кожной слизью и кишечным
содержимым морских рыб. Было выделено
12 чистых культур уробактерий, различных между
собой морфологически и физиологически и не
похожих на наземные формы уробактерий.
Морские уробактерии являются туземными
обитателями моря, а не случайными, наносными
с суши формами.

Морские уробактерии вырабатывают уреаэу,
которая выделяется из клеточного содержимого.
Температурный оптимум ее активности лежит на
несколько градусов выше оптимума произраста¬
ния культуры уробактерий. Бактерии размножа-4
ются и образуют аммиак из мочевины при минус
4°, а изолированная из них уреаза уже утрачи¬
вает активность при -(-5°. Повидимому, эта
потеря активности была вызвана отсутствием
какого-то ко-энзима, который был в наличии
у уробактерий и не извлекался из них вместе
с уреазой.

Согласно исследованиям Рубентчика Uroba-
cillus psychrocartericus обладает наибольшей
активностью при минус 2?5 С.

Из моря были выделены различные типы
уробактерий: 1) одни из них хорошо растут на
средах, не содержащих других источников азота
помимо мочевины, но они не выделяют большого
количества аммиака; 2) другие, живя на мочевине,
выделяют большие количества аммиака, сообщая
воде щелочную реакцию (pH 9.7); эти бактерии
вызывают осаждение карбоната кальция из
морской воды; 3) третьи не могут развиваться
в чисто мочевинной среде без наличия небольших
количеств аммиака, аминокислот и пептонов;
разложение мочевины они производят после
первоначального роста на других азотистых
соединениях. ' j

±В. Садиков.

Литератур a.J
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Гидробиология

Умбра в p. Днестре. К роду Umbra при¬
надлежат небольшие рыбки из особого семейства,
близкого к щукам. В этом роде всего два вида,
с.ве.сьма Удивительным распространением: Umbra
iimi обитает в восточных штатах США, Umbra
crameri — в Дунае и Днестре.

В пределах СССР Umbra известна лишь из
ииаовья р. Днестра. В ископаемом состоянии
p. Umbra указывается Богачевым для р. Крынки,
притока Сев. Донца. Несмотря на большой инте¬
рес, какой представляет эта рыбка, сведений по
иологии и распространению ее в бассейне

Р" Днестра крайне мало.
об в ®ассейне Днестра (в пределах СССР)

нтает в водоемах, расположенных между с. Чоб-

ручи на севере и северной частью Днестровского
лимана на юге; стало быть, на протяжении почти
100 км. В большом количестве она обнаружена
в озерах, находящихся у с. Беляевки (Квашеное,
Круглое, Кривое и Др.), у с. Троицкое (Долгое,
Большой Лак, Свинное, Рамазан и др.) и у с. Ко-
ротное, т. е. в таких частях плавни, где находится
значительное количество небольших озер. Нахо¬
ждение умбры в pp. Днестре и Турунчуке, равно
и в больших озерах, как, напр., Белое, Тудорово,
Путрино, Кучурганский лиман и в Карагольском
заливе, является чисто случайным. В этих во¬
доемах она не живет и попадает туда, главным

образом, во время полойодья.
Водоемы, служащие умбре местом обитания,

являются озерами типа стариц. Последние обычно
соединены длинными, но неглубокими протоками
с рекой, либо большими озерами. Глубина их от
полуметра до 3 м. Берега топкие, с обильной
растительностью (Phragmites, Thypha и др.). Дно
илистое и иногда с массой перегнившей расти¬
тельности. Цвет воды бурый. Температура воды
летом на глубине несколько ниже, нежели в от¬
крытых больших озерах.

Живет умбра чаще совместно с такими ры¬
бами, как вьюн, карась, горчак, верховка, в неко¬
торых озерах, и с красноперкой, евдошкой Leucis-
cus borysthenicus и другими. В сентябре 1928 г.
молодой экземпляр умбры был обнаружен в Бе¬
лом озере совместно с массой колюшки Pungitius
platygaster, не указанной для бассейна Днестра,
мелких бычков и морской иглы Syngnathus nigro-
lineatus.

Питается умбра мелкими рыбешками и бес¬
позвоночными. Так, в декабре—феврале она
поедает верховок, горчаков, массы рачков Asel-
lus aquaticus, клопов Corixa, жучков, личинок
Chironomus и других насекомых. В летнее время
в ее желудке встречаются рыбки, водные бес¬
позвоночные, а иногда остатки растений.

Половой зрелости умбра достигает к концу
первого года жизни, имея размеры около 50 мм
и вес 1.4—2.0 г. В зимнее время (декабрь—
февраль 1929/30 г.) почти все рыбки от 50—
115 мм длиной имели икру, либо молоки в ста¬
дии третьей и четвертой, т. е. должны были ме¬
тать икру весной. Икринки у нее крупные от 1
до 1.25 мм в диаметре. Количество икринок
(у 25 экземпляров) колеблется от 1582 у рыбы
82 мм абсолютной длиной до 2707 (104 мм). Про¬
цесс икрометания не наблюдался, но, веро¬
ятно, происходит в марте—апреле. В июне—июле
у рыб наблюдалась уже вторая стадия зре¬
лости половых продуктов.

Рост умбры происходит медленно. Возраст
умбры, определенный по чешуе, оказался сле¬
дующим. На втором году жизни (июль) самки
имеют размеры 55—65 мм, а к концу второго
года (декабрь) от 65 до 80 мм.

Почти трехлетние (декабрь) рыбки достигают
длины 85—100 мм (иногда 100——105). Экземпляры
свыше 100 мм длиною являются обычно четырех¬
летними и пятилетними. Наибольшей величины
и возраста (обработан совместно с А. И. Стояно¬
вым) оказалась рыбка из оз. Долгого, выловлен¬
ная в декабре 1929 г., при пятилетием возрасте
длина ее оказалась равной 115 мм, а вес 27 г.
Наименьшей из найденных рыбок оказалась
сеголетка от 12 сентября 1928 г.; размер ее —
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28 мм, а вес — 0.18 г. Самки умбры крупнее сам¬
цов. Взятые в декабре 1929 г. из оз. Долгого
самки в возрасте около трех лет имели размеры
от 90 до 100 мм а самцы того же возраста —
от 83 до 85 мм. Первые встречаются в эначи- ’
тельно большем количестве, нежели последние.
Так, напр., в зиму 1929/30 гТ в уловах из
оз. Долгого самки составляли 92%, а самцы 8%,
из озера Квашеного — самки 85%, а самцы —
15%.

Крупные экземпляры умбры порой идут
в пищу населению. Мясо их имеет сладковатый
вкус. Лов этой рыбы производится исключи¬
тельно Камышевыми ловушками, так называемыми
„котцами". Попадается она совместно с вьюном.
Хорошему лову способствуют холодные зимы,
в которые ее в большом количестве выбирают
из „котцов". Умбра очень живуча: на протяже¬
нии двух с лишним суток (в зимнее время) рыбки,
оставленные без воды, сохранялись живыми.
Летом выловить умбру много труднее, нежели
зимой.

Принятое в литературе для умбры название
„евдошка" на Днестре присваивается Leuciscus
borysihenicus, а умбру обычно называют „хал-
до дом" и „бабошкой".

А. К. Макаров.
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Gambusia affinis Baird & Gir. в водоемах
Абхазии. Представители семейства Cyprino-
dontidae, как, напр., виды Girardinus poeciloides,
Gambusia affinis, G. holbrooki и некоторые другие
рыбы, за последнее время в ряде стран с успехом
используются в качестве истребителей личинок
комаров, в частности личинок малярийного
комара.

Особенно широко были поставлены эти
опыты, а затем и акклиматизация видов рода
Gambusia, в Италии, где с 1922 г. рыбки эти
стали распространяться по всем водоемам, и в
настоящее время имеется уже большая специально
посвященная вопросу истребления личинок ко¬

маров рыбами литература (см., напр., Chiappi,
1928; De Buen, 1922; Gioseffi, 1926; Grassi, 1923;
Parenzan, 1928/29; Petragnani e Castelli, 1927;
Remotti, 1926/28; Sella, 1926; Supino, 1908; Dul-
zetto, 1935).

Инициатива в деле акклиматизации гамбузии
в водоемах СССР и самая пересадка этих рыб
принадлежит д-ру Н. П. Рухадзе (б. директору
Тропического ин-та в Сухуме). 18 VII 1915 г. из
Италии были перевезены 153 беременных самки
Gambusia affinis Baird & Gir. и рассажены
в различные водоемы в окрестностях г. Сухума

71 'у (резервуары в декоративных садах, цистерны
> с дождевой и родниковой водой, колодцы и ка¬

навы). Как сообщает д-р Рухадзе,1 в 1926 г. в во¬
доемах Абхазии можно было насчитать уже де¬
сятки, если не сотни, тысяч гамбузий, зиму
1925/26 г. они перенесли хорошо, и надо полагать,
что опыт акклиматизации их в Абхазии разрешен
в положительном смысле.

Сейчас на очереди чисто гидробиологические
проблемы, которые требуют дальнейших иссле¬
дований. Учитывая чрезвычайную плодовитость
гамбузии (при температуре не ниже 20° каждые
2 месяца самка рождает от 50—80 мальков), ее
прожорливость, легкую приспособляемость к раз¬
нообразным условиям 2 (переносят даже некото¬
рое присутствие керосина в водоеме), а равно
и непригодность ее в пищу человеку, — можно
предположить, что в ближайшем будущем все
наше Закавказье (как западное, так и восточное),
вероятно также персидское побережье Каспия,
возможно, некоторые южные районы Туркестана
с успехом будут заселены ею. Необходимо только
выяснить сейчас ее влияние на отдельные био¬

ценозы в различных типах водоемов, возможные
изменения в составе организмов в этих водоемах,
собрать точные данные по питанию при самых
разнообразных естественных условиях, установить
ее отношение к гидробиологическим, гидрохими¬
ческим и другим факторам. Надо точно выяснить
условия ее перезимования: при каких точно
температурах, когда, куда, на какую глубину
и т. д. она опускается на дно водоемов, опреде¬
лить быстроту роста, продолжительность жизни,
влияние на других рыб и т. д.

Установив все эти данные, вероятно, возможно
будет выработать определенные штандарты ко¬
личества экземпляров рыб, потребного для успеш¬
ного (в смысле уничтожения личинок комаров)
заселения единицы площади данного водоема.

В сентябре 1930 г. я имел возможность на¬

блюдать гамбузию в некоторых водоемах в окре¬

стностях сел. Гудауты. При ловах обычным сач¬
ком в мелких водоемах вдоль моря по бассейну
речки Абзлагатки я нашел ее в довольно боль¬
шом количестве. Почти каждый лов давал 1—2
экземпляра. Фауна этих водоемов состояла из
простейших (Difflugia, Arcella), коловраток (Мо-
nostula bulla, Lecane luna, Brachionus urceola-
ris, Euchlanis triquetra, Scaridium longicaudatum),
небольшого количества низших раков (Cyclops
juv.), Nematodes и личинок поденок.

Выловленные экземпляры были длиною
в 25.5—26.0 мм (juv. в 8.00 мм) и содержали
в кишечнике: 1) самка с незрелыми яйцами
(25.5) — одно перепончатокрылое насекомое дли¬
ною в 4 мм и немного растительного остатка;
2) самка с большим количеством незрелых яиц
(26.0): 6 статобластов Plumatella, 2 лич. Chiro-
nomid, одну взрослую Diptera и несколько полу-
переваренных нитей синезеленых и зеленых

1 Н. П. Р у х а д з е. Gambusia affinis и ее воз¬
можная роль в борьбе с малярией на'побережье
Черного моря и в Закавказье. Труды X Всес.
съезда бактер., эпидем. и санит. врачей, Харьков,
1927, и труды Центр, станции тропич. медиц,
вып. I, Тифлис, Управление Закавк. ж. д. 1927.

Он же. „Гамбузия" в т. VI, Большой медиц.
энцикл., Москва, 1927.

2 Они не переносят только присутствия
железа.
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водорослей. Таким образом мы видим, что наши
гамбузии весьма прожорливы (насекомое в 4 мм
длиною!) и, видимо, поедают все, что им попа¬
дается.

В сентябре 1935 г. я снова имел возможность
наблюдать за гамбузией в некоторых водоемах
Абхазии (Инкит, Анышхцара, мелкие водоемы
окрестностей Сухума). В таких относительно круп¬
ных водоемах, как пицундзские озера Инкит
и Анышхцара, гамбузии встречаются в огромных
количествах, до нескольких десятков экземпляров

в один лов сачком с берега. Питание их в этих
озерах, как показали вскрытия, состоит в Инките
из остракод (особенно часто Cypridopsis vidua),
ветвистоусых раков (Alona rectangula, Graptole-
beris testudinaria, Camptocereus rectirostris), цик¬
лопов и, реже, личинок хироном ид и нитчатых
водорослей, а в Анышхцара, своеобразном во¬
доеме дистрофного типа, — из богатого органи¬
ческими остатками, главным образом растениями,
ила с примесью простейших и нитчатых водо¬
рослей. Этот водоем, повидимому, сейчас пере¬
населен гамбузией, и она, уничтожив в нем почти
все мелкое население, вынуждена кормиться

органическими остатками, содержащимися в илу.

А. Бенинг.

Палеозоология

фауна Гонцовской палеолитической
стоянки. Гонцовск^я палеолитическая стоянка
(с. Гонцы Лазирского р. Харьковской обл.) является
первой палеолитической стоянкой, открытой на
Украине (в 80-х годах прошлого столетия). Первые
исследования стоянки производил Ф. И. Камин¬
ский (1) и К. М. Феофилактов (2, 3), позже ее
исследовал В. А. Городцов (4) и др. В 1935 г.
раскопки Генцовской стоянки производились
Институтом истории материальной культуры АН
УССР и Московским Государственным истори¬
ческим музеем. Благодаря этим последним рабо¬
там, значительно дополняющим и исправляющим
данные, опубликованные предыдущими авторами,
удалось выяснить настоящий характер фауны
Гонцовской стоянки, а также выяснить специфи¬
ческие для этой стоянки геологические условия
ее существования и захоронения.

Гонцовская палеолитическая стоянка располо¬
жена между сс. Г онцы и Духовая на второй (над¬
пойменной) террасе правого берега р. Удая
в 1.2 км от современного русла этой реки. Высота
второй террасы над современным летним уровнем
р. Удая 9—12 м. Культурный слой залегает на¬
клонно на северо-восток на глубине от 2
до 3.8 м от поверхности террасы, т. е. на высоте
7—8 м над современным уровнем р. Удая.

Самой характерной особенностью Гонцовской
стоянки является типичноленточный характер
суглинка, слагающего вторую террасу и содержа¬
щего культурные остатки.

Происхождение этого суглинка, видимо,
оверно-аллювиальное; он прослеживается по пра¬
вому берегу р. Удая и далее вниз по течению
современной реки в пределах с. Гонцов.

иднако характер слоистости и наличие вну¬
тренних^ Междуслойных, „карманообразных" ди¬
слокаций (микрогляцио дислокаций) этого су глинка
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свидетельствуют о мерзлотном режиме, бывшем
во время накопления отложений, слагающих
нынешнюю вторую террасу р. Удая.

Подтверждением этого служит отсутствие по¬
добных дислокаций в современном „ленточном"
аллювии,специально исследованном нами в 1935 г.
по р. Днепру на всем протяжении между Киевом
и Херсоном, а также тождество гонцовских дисло¬
каций с подобными внутренними дислокациями,
наблюдающимися в типичных ленточных глинах
[ср. фотографии в работах Янишевского (б), Мар¬
кова и Краснова (7) и пр.]. В нескольких местах
подвергся „карманообразным" дислокациям
н культурный слой, причем смещение его по вер¬
тикали достигает 0.5 м при полной нетронутости
накрывающих и подстилающих слоев, которые
в свою очередь обнаруживают подобные дисло¬

кации в других местах и на разных уровнях. Таким
образом культурный слой (в том числе и много¬
численные кости) были отложены на мерзлотной
поверхности, или на поверхности с погребенными
илом кусками льда, который, растаяв уже впо¬
следствии, дал упомянутые выше частые кармано¬
образные дислокации слоев, в том числе и куль¬
турного. В связи с этим, как будет видно ниже,
аналогию в отношении происхождения танатоце-

нова Гонцовской стоянки можно видеть в усло¬
виях современной ленско-колымской части северо-
восточной Сибири, с той только разницей, что
существование Гонцовской стоянки совпадает
с временем отступания глетчеров, т. е. с потепле¬

нием на европейском юге СССР, а современные
восточносибирские условия, обусловливающие
существование мерзлотной толщи пород и ре-
центно-фосснльного танатоценоза с трупами ма¬
монтов и прочих крупных животных, по нашему
мнению, явились в результате сравнительно не¬
давнего (после европейского оледенения) похоло¬
дания этой части Азии.

Нужно отметить, что на самой Гонцовской
стоянке вопреки некоторым литературным дан¬
ным, совершенно нет лёсса в настоящем пони¬
мании этого слова. Первые два метра (считая
от поверхности) суглинка, слагающего вторую
террасу и имеющего лёссовидный характер,
являются тем же ленточным суглинком, утра¬
тившим, и то не совсем, слоистость под влиянием
иллювиальных процессов, связанных с современ¬
ной почвой.

Типичный для с. Гонцов палево-желтый лёсс
с хорошо заметной слоистостью в базальной
части составляет самый верхний горизонт четвер¬
тичных отложений мощностью 4—5 м. Под этим
горизонтом лёсса залегает коричневый суглннок
мощностью около 3 м, переходящий ниже в иско¬
паемую темную болотно-луговую почву, мощно¬
стью до 1.5 м. Эта ископаемая почва сформиро¬
вана на морене красного и местами желтоватого
цвета. Морена имеет среднюю мощность 2 м,
но местами достигает 20 м, опускаясь в таком
случае до уровня второй террасы (напр., в самом
с. Гонцах).

Под мореной залегает слоистый светлопале¬
вый суглинок, достигающий 15 м. В базальной
части этого суглинка, имеющей многочисленные
конкреции и марганцовистые включения, найдены
остатки крупного копытного (мамонта?) в одной
из ближайших расчисток вне стоянки; кроме того,
с этим же суглинком связана находка остатков

8



1936 ПРИРОДА

медведя на песте раскопок.1 Подстилается под¬
моренный суглинок красными плотными глинами,
видимо плиоценового возраста. К этой красной
глине и к накрывающему ее подморенному су¬
глинку прислонены „ленточные" суглинки, сла¬
гающие вторую террасу. Морена в окрестности
Гонцов одновозрастная, но так как она залегает
на разных уровнях и местами (в с. Духовая)
вых «дит на поверхность на высоких точках

рельефа, то в некоторых местах создается впе¬

чатление о наличии двух горизонтов морены,

1 По всем признакам, эти кости гораздо древ¬
нее костей культурного слоя (где также есть мед¬
ведь); не исключена возможность принадлежности
их так наз. мустьерской эпохе археологической
датировки.

о чем, как известно, до сих пор ведется спор,

после указания на двуярусность гонцовской мо¬
рены у Феофилактова.

Таким образом Гонцовская стоянка была рас¬
положена у подножия древнего обрыва третьей
террасы р. Удая, остатки которой можно усматри¬
вать в выступах подморенных суглинков вблизи
стоянки. Ландшафтные условия существования
гонцовского человека, отчасти охарактеризован¬
ные выше, особенно видны из состава фауны.

Во время работ экспедиции 1935 г. мы имели
возможность просмотреть также весь остеологи¬
ческий материал из Гонцовской палеолитической
стоянки, хранящийся в Полтавском музее (из
раскопок 1910—1916 гг.).

В результате сведения воедино старого и но¬
вого материала удалось установить следующий
состав гонцовской фауны:

Место хранения и время добычи материала

Название животных
Полтавский музей,

1910—1916 гг.'

Раскопки ИИМК,
АН УССР и

Московск. ист.
музея 1935 г.

В с его

костей особей костей особей костей особей за
все годы

Мамонт (Elephas primigenius Blum.)
Бизон (Bison priscus Bos.)
Свинья (Sas scrofa) (?)
Северный олень (Rangifer tarandus L.)
Медведь (Ursus arcios L.)

Волк (Canis lupus L.)
Песец (Vulpes lagopus L.)
Рысь (L\;nx lynx L.)
Байбак (Marmota bobak Mull.) . . .
Заяц (Lepus sp.) - ...
Рыжеватый суслик (Citellus rufescens
Keys, et Bias.)

Крапчатый суслик (Citellus suslicus
Giild.) .

Водяная крыса (Arvicola amphibius L.)
Слепыш (Spalax microphthalmus Giild.)
Птичка (Az/es)

601
2
4

958
5
1

22
45
■ 1
35

484

1
8
5
1

15*
1
1

10
2
1
3
3
1
5
10

1
4
2
1

2380
3

33

4
22
23
1
2

30

15

1

32
1

4

1
2
9
1
1
6

1

1

2981
5
4

991
5
5

44
68
2

37
514

15

2
8
5
1

53**
2
1

14
2
2
5

12
2
6

16

1

2
4
2
1

Всего

(Unio sp.) фрагм.
2173

3
60
3

2514 59 4687**»
3

125
3

* К сожалению, вполне точного учета числа особей мамонта за все годы раскопок дать нельзя
из-за разбросанности и, может быть, частичной гибели материала. Поданным В. А. Городцова, за все
время раскопок по 1916 г. включительно, в Гонцах добыты остатки 40 особей мамонта. В целях
сохранения единства метода подсчета мы приводим свои данные, полученные в результате про¬
верки фактически имеющегося материала. Однако не подлежит сомнению» что общее количество
костей, сохранившихся от старых рчскопок, меньше того, что было в действительности, но в то же
время раньше возможны были преувеличения при подсчете числа особей. В это число особей ма¬
монта нами включены три особи, остатки которых хранятся в Московском Историческом музее. Под¬
счет особей сделан по бивням и по нижним челюстям.

** В это число включено 6 особей, указываемых в работе Феофилактова.
*** В это число не вошло около 5000 мелких обломков костей, в большей степени пережжен-

Шных, составлявших так нав. костный детрит культурного слоя. В этом именно детрите найденыостатки рыси и других мелких животных.
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1) насыпная аеыля, 5) лёсс с кротовинами» 9) валунная глина, 13) микрогляциодислокации,
2) делювии, 6) лёсс желто-палевый, 10) слоистый светлоаалевый суглинок, 14) культурный слой,
3) аллювий, *7) коричневый суглинок, 11) светдокраеная третичная глааа, 15) слоистый песок,
4) современная почва» 8) ископаемая почва, 12) ленточный суглинок, 16) кости мустьерского (?) аременв*

Схематический геологический разрез правого берега р. Удая в SN направлении от плато, через
террасы, Гонцовскую палеолитическую стоянку до русла. Длине профиля 1.5 км, высота 30 и.
Белые места — породы, не пройденные шурфами. Депрессия на поверхности плато — степной под.

Из числа животных, перечисленных в выше¬
приведенном списке: слепыш, 1экз.крапчатого су¬
слика и, видимо, водяная крыса являются рецент-
ными; северный олень, песец, россомаха, волк,
рысь, байбак, заяц и, видимо, рыжеватый суслик
являются настоящим!* охотничьими животными и
современниками гонцовского человека; мамонт,
а также, видимо, бизон являются „бифоссиль-
ными" формами, т е. вторично захоронены в гон¬
цовской стоянке после использования их готовых
костей (или мерзлых трупов), находимых гонцов-
ским человеком в готовом виде. Это не исклю¬
чает возможности существования в то время жи¬
вых мамонтов и бизонов несколько южнее от гон¬
цовской стоянки, вне пределов оледенения. Очень
показательно то, что как по количеству костей,
так и особей доминирует ыамонт при ничтожном
количестве быков и при совершенном отсутствии
носорога и лошади и других крупных животных.

Подобное явление было бы не совсем ясно,
если бы в Гонцах существовал весь биоценоз
мамонтовой фауны, в состав которого должны
были входить носороги, лошади и быки, о чем
нам говорят находки остатков доледниковой ма¬
монтовой фауны. Большое нагромождение костей
мамонта в одном местей наличие при этом опре¬
деленной сортировки костей, напр., скопление
лопаток, „штабеля" бивней и трубчатых крупных
костей (на что указывал в свое время и Город-
Цов), скопление ребер и т. д., а вместе с тем и
наличие остатков сравнительно полных (судя по
выкопанному материалу) скелетов, главным обра¬
зом молодых животных,1 нам кажется, свиде¬

1 Под понятием „молодые животные" мы объ¬
единяем возрасты Juvenis и sabadultus. Судя по
бивням, в Гонцах действительно много молоды*
особей мамонта, но в то же время есть вполне
достаточное количество взрослых и старых живот-
вых- Таким образом наш вывод о большом коли¬
честве молодых особей никоим образом не гово-
рит еще о том, что это явление связано с спе-
Циальным отбором в результате охоты. Как в Гон-

тельствует об использовании этих костей как
хозяйственного сырья, обильно встречавшегося
в готовом виде в окрестностях стоянки. Что же
касается охоты, то она в окрестностях Гонцовской
стоянки безусловно существовала на более мел¬
ких животных: зайцев, байбаков, песцов, север¬
ных оленей; при этом количество найденных ост
татков этих животных никоим образом не отра¬
жает всего их, так сказать, стада, так как остатки
мелких животных найдены главным обаазом
в детрите из пережженных костей, т. е. являются
типичными „кухонными" остатками, всегда даю¬
щими сильно уменьшенную картину использован¬
ных животных. Сохранность же костей мамонта
благодаря их большой величине всегда обеспе¬
чена.

Полное отсутствие овцебыка, может быть не
является особенностью фауны, а скорее есть ре¬
зультат спорадичности его появления в районе
стоянки (где он должен был быть).

В числе животных стоянки Городцовым ука¬
зан был еще лось (Alces alces L.), однако наличие
в Гонцах этого типично лесного животного не
подтвердилось. Что же касается дикой свиньи
(Sus scrofa ferns) (также важного показателя нали¬
чия лиственного леса, главным образом дубо¬
вого), то несколько фрагментов зубов, может быть,
относящихся к этому виду, действительно имеются
среди гонцовских материалов, хранящихся в Пол¬
тавском музее. По некоторым признакам, эти
зубы могли быть более позднего происхождения,
поэтому, до выяснения условий их залегания,
оценить действительное значение гонцовской
свиньи невозможно.

Не настаивая на том, что все вышеизложен¬
ные положения, касающиеся гонцовской стоянки,
бесспорны, мы считаем, однако, возможным отме-

цах, так и в Мезине и других стоянках мы имеем
наличие веет возрастов, начиная от эмбрионов;
ближайший анализ возрастов даст, видимо, нор¬
мальную картину слоновьего стада, каким по
сути были стада мамонтов.

8*
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Образец микрогляциодислокации в ленточной
породе,заключающей культурные остатки Гон¬
цовской палеолитической стоянки. Крестиками
обозначен дислоцированный культурный слой.

Фот. А. Я. Брюсова,

тить не только желательность дальнейшего из¬

учения материалов и продолжения дальнейших
исследований этой стоянки, но уже теперь изло¬
жить некоторые выводы, вытекающие из приве¬
денных выше данных.

Прежде всего культурный слой Гонцовской
стоянки оказался погребенным, как указано, не
в лессе, а в „ленточных" отложениях, имеющих
следы микрогляциодислокации. Это ставит Гон-
цовскую стоянку в особое положение, дающее
нам возможность ближе подойти к выяснению
ландшафтных условий, имевшихся в окрестностях
стоянки. По нашему мнению, время существова¬
ния Гонцовской стоянки относится к ранней фазе
отступания днепровского ледникового языка.
Начало накопления „ленточных" отложений и

основание стоянки произошли при наличии по

крайней мере остатков глетчеров на плато в бли¬
жайших окрестных пунктах.

Об эгом можно судить по типу „ленточности"
и вообще по характеру аллювия, слагающего вто¬
рую террасу. Кроме микрогляциодислокаций и
арктических форм животных, в этом аллювии на¬
ходимы были также отдельные валунчики и про¬
слойки валунного гравия, которые можно рассма¬
тривать как материал, происходивший из еще дей¬
ствующих хотя и отступающих глетчеров.

Наличие в Гонцовской стоянке рыси свиде¬
тельствует о существовании каких-то лесных

участков, приуроченных, возможно, к пойме тог¬
дашней реки. Однако эти лесные стации были,
по всей вероятности, не столь развиты, чтобы
обеспечить существование других лесных живот¬
ных (лось, благородный олень, коэуля, бобр), ко¬
торых и не оказалось в Гонцовской стоянке не¬
смотря на огромный добытый костный материал.

Эти данные о составе фауны красноречиво
говорят о том, что ландшафтные условия в то
время не обеспечивали существования животных,
связанных главным образом с широколиственным
лесом. Поэтому мы можем думать, что около-
ледниковая зона, в пределах которой существо¬
вала Гонцовская стоянка, могла напоминать со¬
временную редколесную тундру с преобладанием
открытых арктолуговых и арктостепных участков.

Такие животные, как байбак, рыжеватый су¬
слик, могли существовать и в составе арктического

комплекса (подобно современным Marmota bun-
gei и Citellus buxtoni), но, по всей вероятности,
рыжеватый суслик был также одним из первых
пионеров формировавшейся степной фауны юга
СССР, занявшей освобожденные глетчерами пло¬
щади и дошедшей почти в полном составе до
наших дней, за исключением самого рыжеватого
суслика и некоторых других степных форм.

И. Г. Пидопличка.
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ХИМИЧЕСКОМ
ЭЛЕМЕНТЕ

Проф. Б. Н. МЕНШУТКИН

Представление о химическом элемен¬
те, подобно другим химическим предста¬
влениям, изменяется во времени. Чтобы
проследить последовательные стадии
этой эволюции, надо прежде всего дать
определение элемента. Элементами во¬
обще называют составные части, из ко¬
торых можно воссоздать первоначальное
целое. Составные части познаются в ре¬

зультате анализа, который приводит
к продуктам, -не разлагаемым данным
приемом анализа. Такие неразлагаемые
составные части в свою очередь могут

послужить материалом для выработки
представлений о предположительных
элементах.

Элементы, получающиеся в резуль¬
тате анализа, являются неразлагаемыми

лишь в данный момент времени: разви¬
тие науки связано с непрерывным улуч¬
шением методов анализа, а усовершен¬
ствованные приемы анализа могут фак¬
тически разложить то, что было нераз-
лагаемо прежними способами, и таким
образом дать новые элементы, заменяю¬
щие старые.

Химия занимается изучением природ¬
ных и полученных искусственно тел и

тех веществ, из которых они состоят:
эти составные части и являются эле¬

ментами химии. Согласно сказанному
выше химические элементы должны быть
неразлагаемы применяемыми методами
химического анализа; как составные
части тел они должны взаимно соче¬

таться с образованием первоначальных
веществ, т. е. воспроизводить эти веще¬
ства синтезом. Так как вопросы о том,
что такое вещество, из чего сложены
природные тела, занимают внимание

философов с глубокой древности, то
история развития представлений о хими¬
ческих элементах насчитывает свыше

двух тысяч лет; само собою разумеется,
что я могу здесь коснуться лишь глав¬
ных моментов этого развития.

Исследование природных тел путем
изучения их свойств и умозрительный
анализ вещества начаты были еще за
много веков до нашей эры философами
Греции. О результатах их работ дают
представление сочинения их и выдержки
из этих сочинений, дошедшие до нас.
Повидимому, более старым является

мнение о зернистом строении вещества:
элементами считались атомы, недели¬
мые частички единой материи, которые
находятся в непрерывном движении.
Представители этой школы признавали
существование пустоты, в которой дви¬
гаются атомы; одним из выдающихся
атомистов был Демокрит (V в. до на¬
шей эры). Атомы в то время были эле¬
ментами предположительными, и учение
о них было основано на небольшом чи¬

сле фактов. Атомное учение в течение
многих веков оставалось в том же со¬

стоянии и начало развиваться уже в но¬
вое время, с конца XVI в., особенно
в XVII в.; оно нашло себе отражение
в физике уже в XVII и XVIII столетиях,
но химики приняли его лишь в XIX сто¬
летии, как об этом сказано дальше.

В древности параллельно с атомным
учением существовало и другое воззре¬
ние на элементы — воззрение, считав¬
шее элементы носителями оедбых ка¬

честв тел. Элементы-качества, опирав¬
шиеся до некоторой степени на данные
непосредственных наблюдений, были / /7
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Фиг. 1. Четыре противоположности
(contraria) Аристотеля.

Обозначения:
Calidus горячий, ignis огонь,
humidus влажный, аег воздух,
frigidus холодный, aqua вода,
siccus сухой, terra земля.

Рисунок заимствован из книги Петра
Доброго „Новая жемчужина" (ок. 1330 г.).

приняты химиками как древнего, так и
более нового времени вплоть до XIX в.,
а физиками — и до настоящего века.
Более подробно описал элементы-каче-
ства Аристотель (384—322 гг. до н. э.),
и из его сочинений можно составить
себе представление о них.

Аристотель считал, что свойства тел
познаются ощущением; основные каче¬
ства — те, которые можно так открыть.
Главными качествами являются те, ко¬
торые раскрываются в ощущениях те¬
плоты, холода, влажности и сухости.
Эти качества составляют две пары про¬
тивоположностей; но так как одна и та же
стихия не может обладать противополож¬
ными качествами, то Аристотель уста¬
новил прежде всего четыре элемента-
стихии, каждый из которых объединяет
два качества: огонь — теплоту и сухость;
воздух — теплоту и влажность; вода —
холод и влажность; земля — холод и су-

118 хость. Эти четыре элемента являются

составными частями всех тел. Кроме
того, он принимал существование еще
пятого элемента, более благородной
природы, некоторого духовного начала
или сущности, которое было названо
последователями его квинтэссенцией
(quinta essentia, пятая сущность).

Элементы Аристотеля получили рас¬
пространение и у арабов, имевших пе¬
реводы сочинений его на арабский язык,
и среди ученых Восточной Римской им¬
перии, а затем — в средние и новые
века — среди ученых на Западе и по
существу сохранились до XIX столетия.
Так как каждый элемент объединял два
качества и из них одно было общим для
двух элементов, то принималось, что
элементы могут переходить друг в дру¬
га, как показывает прилагаемая схема.
Все тела считались происходящими пу¬
тем взаимного соединения названных

четырех элементов.

Повидимому, четыре элемента Ари¬
стотеля не вполне удовлетворяли хими¬
ков первых веков н. э., и ими были
предложены новые элементы-качества,
более отвечавшие химическим наблюде¬

ниям. Теперь, за неимением сочинений
этих первых химиков, трудно сказать,

кто именно первый выдвинул их. О двух
из них говорит (около 800-го года н. э.)
арабский химик Джабир ибн Гайян, по
мнению которого металлы состоят из

двух элементов-качеств: серы и ртути,

причем это — не обычные вещества, но¬
сящие соответствующие названия, но
„философские" сера и ртуть. Сера была
элементом, вызывающим свойства обжи-
гаемости металла и вообще изменяемо¬
сти его, а ртуть — элементом, сообщав¬
шим металлам их Механические качества,
ковкость и тягучесть. Т. Б. фон Хохен-
гейм (Парацельз) умножил число новых
элементов-качеств еще солью, которая
сообщала телам свойство землистости,
свойство оставлять при прокаливании
огнестойкий остаток (около 1520 г.).

Эти три элемента-качества — сера,
ртуть и соль — были приняты почти
всеми алхимиками в XVI и XVII столе¬
тиях; лишь немногие из них говорят
о других элементах. Так, И. Б. фанГель-
монт (начало XVII в.) считает основным
элементом воду, которая мож$т перехо¬
дить в землю.
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В конце XVII в. И. Бехер (1635—
1682) предложил заменить три алхими¬
ческих элемента „землями": горючей
или жирной (сера), ртутной (ртуть) и
стеклующейся (соль). Предложение
И. Бехера развил его ученик Г. Э.
Шталь (1660—1734), назвавший горю¬
чую землю, сообщавшую свойства го¬
рючести и обжигаемости, флогистоном,
произведя это слово от выражения Ари¬
стотеля флогиста (по-гречески значит—
горючее). Флогистон имел большое
значение для химии XVIII в., так как
при помощи этого элемента впервые
были объединены Г. Шталем явления
обжигания металлов и их восстановле¬

ния, а его последователями — все боль¬
шее число разнообразных фактов и
явлений химии: все это „искусство", как
тогда называли химию, во второй поло¬
вине XVIII столетия по существу сде¬
лалось учением о флогистоне.

В течение этого века в воззрениях
химиков на природу химического эле¬

мента наблюдается сдвиг, делающийся

с течением времени более глубоким,
как результат соображений, высказан¬
ных Р. Бойлем, о которых говорится
в следующей главе. Этот сдвиг заклю¬
чается в том, что элементы-качества на¬

чинают уступать место вещественным

элементам—простым телам. Веществами
начинают считать и элементы-каче¬

ства: первый Иоганн Юнкер (1683—
1759) в 1730 г. говорит о веществе
флогистоне, которому он и его после¬
дователи приписывают любопытные
свойства: вещество это находится во
всех телах, расширяет их, обусловли¬
вает их горючесть, обжигаемость; само
оно невесомо, но чем больше его нахо¬
дится в каком-нибудь теле, тем легче
делается последнее.
Стремление получить вещество фло¬

гистон свободным привело во второй
половине этого века к открытию и из¬
учению . многочисленных газообразных
веществ; но среди таких веществ фло¬
гистона не оказалось, и даже самый
легкий горючий газ, водород, был при¬
знан химиками-флогистиками не чистым
флогистоном, хотя и заключающим
в себе много флогистона. К этому вы¬
воду пришел Г. Кэвендиш (1766) на том
основании, что водород имеет некото-

А A V V
огонь воздух вода земля

А Д 0 $
сера Флогистон соль ртуть

Фиг. 2. Обозначения элементов-качеств
алхимиков.

рый, вполне определимый вес. Все это
подготовило почву к окончательному

введению вещественных элементов,

неразлагаемых простых веществ, что и
было сделано главным образом француз¬
скими химиками с А. Лавуазье (1743—
1794) во главе.

Работы А. Лавуазье (1773—1789 гг.),
о которых говорится в дальнейшем из¬
ложении, были направлены не столько
против прежних элементов-качеств (ко¬
торые к тому времени были накануне
естественной смерти), сколько против
элементов-веществ того же наименова¬
ния: против огня, воды, земли, воздуха,
флогистона. В одном из самых первых
своих исследований Лавуазье доказал,
что вода не может переходить в землю,
как это тогда еще принимали; затем он же
исторически важными опытами доказал,
что воздух есть смесь двух газов, а не
элемент; наконец, что вода — не элемент,

но соединение водорода с кислородом.
А очень многочисленные количествен¬

ные опыты Лавуазье над горением фос¬
фора, серы, угля, над обжиганием ме¬
таллов доказали, что флогистон-веще¬
ство не существует, что считавшиеся
прежде сложными веществами металлы,

сера, фосфор — на самом деле простые
вещества, при процессе горения и обжи¬
гания соединяющиеся с кислородом.
Наконец, он же показал, что некоторые
из земель, число которых в XVIII в. зна¬
чительно увеличилось и которые уже
Жоффруа в 1709 г. признал за химически
различные вещества, являются соеди¬
нениями металлов с кислородом.
Приведя много фактов, говоривших

против существования принятых в его
время элементов и заменяя их новыми,
вещественными, Лавуазье, однако, не / /Р
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провел эту реформу до конца. В самом
деле: во главу списка новых химических
элементов-веществ он в 1789 г. ставит
два невесомых вещества: свет и тепло-

твор (calorique). В этом, вероятно, ска¬
залось влияние физиков того времени,
которые охотно прибегали к неве¬
сомым жидкостям для объяснения
разных явлений. Как именно Лавуазье
смотрел на невесомое начало тепло-
твор, показывают следующие выписки

из его „Элементарного курса химии"
(1789):

„Даже не надо предполагать,что это—
вещество; достаточно, как это будет
видно из дальнейшего, допустить, что
это есть некоторая разъединяющая при¬
чина, которая удаляет друг от друга
молекулы вещества. Так как это тон¬
чайшее вещество проникает в поры
всех тел, какие только мы знаем; так

как не существует сосудов, через кото¬

рые оно не проходило бы, а следова¬
тельно, нет и сосуда, который мог бы
хранить его без потери, то можно узнать
свойства его только по его действиям,
которые по большей части очень быстро
протекают и трудно наблюдаемы. В ка¬
ждом виде газа надо различать тепло-
твор, который играет роль как бы рас¬
творителя, и вещество, с ним соединен¬

ное и образующее „основание" газа.
Этим-то основаниям газов мы и должны
дать названия... Теплоемкость тел есть
свойство их удерживать в себе тепло-
твор. Изменения термометра показывают
перемещения теплотвора...“ Упругая
сила воздуха обусловлена отталкива-
тельными силами между молекулами;
силы эти сообщаются теплотвором. Три
состояния тел зависят от количества

находящегося в них теплотвора.

Свойства теплотвора, как очевидно
из этих слов, имеют большое сходство
со свойствами флогистона-качества. Во¬
обще нельзя не заметить, что и некото¬
рым другим элементам Лавуазье при¬
писывал характер элементов-качеств:

достаточно упомянуть кислород, кото¬
рый, соединяясь с другими элементами,
обязательно сообщал новому соедине¬
нию кислотные свойства. Конечно, здесь
проявлялось и общее миросозерцание
ученых конца XVIII в., которое не могло

120 не отразиться и на Лавуазье.

Невесомые жидкости физиков просу¬
ществовали много десятилетий в XIX в.,
и химики считали своим долгом даже

в первой половине прошлого столетия
ставить их среди химических элементов.
Так, в „Основаниях чистой химии" Г. И.
Гесс в 1831 г. говорит о четырех неве¬
сомых элементах: светотворе, тепло-

творе, положительном и отрицательном

электричествах, и те же элементы мы

находим в „Химии" Н. Т. Щеглова
1841 г. Свет как невесомая жидкость
исчез из химии в 1840-х гг., теплород
десятью годами позже, электричество

в 1860-х гг., но в учебниках физики
электрические невесомые жидкости
встречаются до конца XIX в.

Приложение химического анализа
к выявлению вещественных химических

элементов, как последних, неразлагае-
мых анализом, составных частей тел,

было сделано, вероятно, в конце XVI
или в начале XVII в. Указания на это
мы встречаем, напр., в одном из сочи¬

нений Иохима Юнгиуса, гамбургского
профессора математики, около 1654 г.,
где он говорит: „верна аксиома: тело
состоит из веществ, получающихся из
него при идущем до конца разложении".
Не будучи сам химиком, И. Юнгиус на
эти элементы смотрел лишь с точки

зрения философа.

Гораздо подробнее и яснее говорит
о вещественных химических элементах

Роберт Бойль в 1661 г. в своей книге
„Скептический химик". Здесь среди
других вопросов он спрашивает: каково
число элементов или начал? Три начала
Парацельза? Или четыре начала Ари¬
стотеля? Как вывод из своих исследо-
дований он делает заключение, что опыт
не может ответить на этот вопрос, так
как неизвестно, какие продукты разло¬
жения следует считать действительно
последними, т. е. элементами; резуль¬
таты опытов разложения делают весьма
сомнительным, чтобы все тела были сло¬
жены лишь из небольшого числа начал.

Далее Р. Бойль указывает, что основ¬
ной вопрос, требующий ответа, такой:
из скольких элементов или начал при¬
рода составляет сложные тела? Для по¬
лучения ответа на этот вопрос он начи¬

нает с определения элемента: „Я пони-
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маю под элементами некоторые перво¬

начальные или простые тела, вполне не¬

смешанные, которые не состоят из ка-

ких-либо других тел, или друг из друга,
и являются теми составными частями,

из которых непосредственно сложены
все вполне смешанные тела и на кото¬

рые последние в конце концов распа¬
даются". Для нахождения этих конеч¬
ных продуктов разложения необходимо
делать анализ природных тел, разлагать

их со специальной целью найти те пер¬
воначальные тела, из которых они сло¬
жены.

Сколько можно судить по работам
химиков конца XVII в., эти мнения
Р. Бойля сперва не оказали большого
влияния, да и сам он считал, напр., огонь

элементом и даже весомым (увеличение
веса при обжигании металлов он припи¬
сывал соединению их с материей пла¬
мени). В то время вообще еще было
слишком мало распространено среди

химиков взвешивание; работы И. Нью¬
тона, выяснившие в 1686 г. все значе¬
ние веса как показателя массы вещества,

были мало известны. Главным же пре¬
пятствием было, вероятно, общее миро¬
созерцание ученых того времени, когда
постоянно прибегали, для объединения

физических явлений, к разного рода не¬
весомым веществам и к грубо механи¬
ческим представлениям о способах взаи¬

модействия отдельных частичек друг
с другом.

В течение XVIII в. вещественные хи¬
мические элементы, простые тела, не
разлагаемые химическим анализом, как
мы уже и отметили раньше, распростра¬
нялись все шире среди химиков; вместе
с тем совершенствуются и приемы хи¬
мического анализа, который один мог
дать ответ на вопрос: является ли дан¬
ное тело разлагаемым, или нет, т. е.
сложное оно или простое. В последней
четверти этого века анализ достигает
уже значительной степени совершенства
и результаты его становятся более до¬
стоверными. Как уже сказано, главная
роль в введении вещественных элемен¬
тов принадлежит А. Лавуазье; посмот¬
рим, что он говорит о них.
Характеристика химических элемен¬

тов находится главным образом в „Эле¬
ментарном курсе химии" 1789 г. Здесь

Лавуазье пишет: „Если названием эле¬
ментов обозначать простые и недели¬
мые молекулы, составляющие тела, то
таковых мы, вероятно, не знаем; но
если со словом элемент или начало свя¬

зать мысль о последнем пределе анализа,
то всякое вещество, которое мы еще
не разложили каким-либо способом, для
нас — элемент". Поразительна та осто¬
рожность, с какой он говорит о нераз-
лагаемости тел: „Химия идет к своей
цели, к полному совершенству, разделяя,
подразделяя и еще подразделяя тела, и
мы не знаем, каков предел ее успехов.
Мы не можем поэтому утверждать, что
тело,считающееся сегодня простым, дей¬
ствительно простое: мы можем только

сказать, что данное вещество есть те¬

перешний предел химического анализа

й что при современном состоянии наших

знаний анализ дальше не может разде¬
лить его".

Приведя впервые список простых ве¬
ществ в 1789 г., А. Лавуазье разделяет
его на такие отделы: а) простые тела,
„которые можно рассматривать как эле¬
менты тел", т. е. вполне несомненные

простые вещества: свет, теплотвор,

кислород, азот, водород; б) простые ве¬
щества неметаллические, окисляющиеся

и дающие кислоты: сера, фосфор, угле¬

род, радикалы соляный, плавиковый,
буровый (неизвестные простые веще¬
ства, в соединении с кислородом даю*

щие соответствующие кислоты); в) про¬
стые тела, металлы, окисляющиеся и

дающие кислоты (Лавуазье считал все
окислы кислотами): сурьма, серебро,
мышьяк, висмут, кобальт, медь, олово,
железо, марганец, молибден, ртуть, ни¬
кель, золото, платина, свинец, вольфрам,
цинк; г) простые вещества солеобразую¬
щие и земли: известь, магнезия, барит,
глинозем, кремнезем. Он далее указы¬
вает, что земли скоро перестанут быть
простыми телами, так как они не со¬
единяются с кислородом, очевидно по¬

тому, что уже насыщены им; что он не
помещает постоянных щелочей (едких
натра и кали), так как они — несомнен¬
ные соединения, составные части ко¬

торых еще неизвестны.

Все эти предвидения Лавуазье о вре¬
менном характере элементов, устано¬
вленных при помощи химического ана-
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лиза, вполне оправдались. Все тела ка¬
тегории г оказались окислами, а ще¬

лочи — гидратами окисей щелочных

металлов. Затем были открыты и ради¬
калы соляной, борной кислот.
Лавуазье же дал и критерии, приме¬

няя которые можно доказать, что дан¬

ное тело — простое: первый признак

отрицательный — химическая неразла-
гаемость, признак ненадежный, как это
понимал и сам он. Второй критерий со¬
стоит в том, что простое тело должно

образовывать при химических реакциях
продукты, всегда имеющие больший вес,
чем простое тело. Но и этот признак
сам по себе ненадежен; легко убедиться
что, напр., окисел металла дает в ре¬
зультате химических взаимодействий
продукты, весящие больше его. Поэтому
к этим двум признакам необходимо при¬
соединить еще очень тщательное изуче¬
ние химических реакций простого тела
и получаемых продуктов. Без этого во¬
прос о том, простое данное тело или нет,

не может быть правильно решен. Вот при¬
мер этого. „Простое тело" уран было
открыто М. Клапротом в 1798 г., опи¬
савшим его как металл, цветом напоми¬

нающий медь. Но в 1841 г. молодой
французский химик Э. Пелиго показал,
что на самом деле это — окисел урана,
не восстановляемый углем.
Затем Лавуазье особливо говорит об

„основаниях“ газов. Он считал, что ка¬
ждый газ есть соединение „основания"
с теплотвором: в состоянии газообраз¬
ном вещество соединено с наибольшим
возможным количеством теплотвора.
Вот его слова: „Слово газ есть для нас

родовое название, обозначающее по¬
следнюю степень насыщения вещества
теплотвором: это — обозначение извест¬
ного состояния тел. Затем требова¬
лось обозначить каждый вид газа, и мы
достигли этого, давая второе название

основанию его. Мы будем называть вод¬
ным газом воду, соединенную с тепло¬
твором в состоянии упругой воздухооб¬

разной жидкости... Мы дали основанию
той части воздуха, которая поддерживает
дыхание, название кислорода, произведя

его от двух греческих слов dgu? кислый
и yeivofocu, образую, так как действи¬
тельно одно из самых общих свойств

122 этого основания — образовать кислоты,

соединяясь с большинством веществ. Мы
назовем газом кислородом соединение

этого основания с теплотвором".
Сопоставив все изложенное, мы ви¬

дим, что Лавуазье считал элементами:
а) простые тела, вообще вещества, не
разлагаемые химическим анализом;
б) „основания" (bases), соединяющиеся
с теплотвором в простые тела и друг
с другом в сложнее тела. Эти основа¬
ния, конечно, также нераэлагаемые ве¬
щества, химические элементы, образую¬
щие простые и сложные тела. Примером
их Лавуазье приводит (кроме „основа¬
ний" газов) „основание углерод" (саг-
Ьопе), входящее в состав и алмаза, и
древесного угля, и углекислого газа.
В 1799 г. Гийтон и Клуэ в результате
тщательного исследования нашли, что
„основание алмаза то же, что и древес¬

ного угля", а затем они же обнаружили
основание углерод в графите и коксе.
Эти же основания Лавуазье называет
и началами (principes); в) простые и не¬
делимые молекулы тел, которых мы,
вероятно, не знаем.

Мы остановились подробнее на взгля¬
дах Лавуазье, так как они оказали гро¬
мадное влияние на развитие предста¬
влений о химическом элементе в XIX в.

Он не дал однозначного определения
химического элемента, но считал, пови¬

димому, более правильным взгляд на
элемент как на простое вещество: это
был руководящий лозунг химической
революции. Но среди его простых ве¬
ществ находились и невесомые жидко¬

сти физиков со свойствами элементов-

качеств, так что революция не была им
проведена до логического конца.

Взгляды химиков на химические эле¬
менты в XIX в. представляют собою по
существу развитие трех точек зрения
Лавуазье. Они с течением времени объ¬
единяются и приводят к более точному
определению химического элемента. Мы
их рассмотрим последовательно.

а) Химический элемент есть простое
тело или простое вещество. На этой
позиции, занятой Р. Бойлем в 1661 г.,
в течение всего XIX столетия — и сей¬
час— стоит большинство химиков всех

стран и народов, за некоторыми исклю¬
чениями. За примерами ходить недалеко:
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достаточно взять какой-нибудь новей¬
ший курс химии, особенно заграничный,
чтобы увидеть, что автор его считает
простые тела химическими элементами;
при этом даже не употребляют выраже¬
ния „простое тело", считая, что оно
отжило свой век. Так, в недавно вышед¬
ших руководствах Реми, Эфраима; в по¬
следнем томе дополнений к таблицам
Ландольта-Бёрнштейна, появившемся
в конце 1935 г., под заголбвком „Свой¬
ства химических элементов" описы¬
ваются и приводятся свойства простых
тел. v
А между тем еще в конце XVIII в.

были открыты факты, несовместимые
с взглядом на химические элементы

как на простые тела. Мы уже говорили
о работах Лавуазье и Гийтона, показав¬
ших, что простые тела: алмаз, графит,
yfOAb состоят из одного и того же осно¬
вания или начала, не тождественного
ни с одним из них. В первой половине
XIX столетия аналогичные факты стали
учащаться. Так, Э. Митчерлих в 1823 г.
открыл одноклиномерную серу, отлич¬

ную от обыкновенной; Э. Франкенгейм
в 1840 г. описал каучукоподобную серу,
а еще с древности была известна аморф¬
ная сера под названием серного молока.

Все эти серы при горении образуют
один и тот же продукт — сернистый газ,
следовательно состоят из одного и

того же вещества. Именно после опытов
Э. Франкенгейма И. Я. Берцелиус для
„разных состояний простых тел, в кото¬
рых последние принимают различные

свойства", ввел название аллотропия
(1841).

С тех пор случаи аллотропии наблю¬
даются все чаще и чаще; в настоящее
время аллотропных простых тел из¬

вестно свыше двухсот. Авторы, считаю¬
щие элементами простые тела, описы¬
вают их как аллотропные формы хими¬
ческих элементов, принимая таким
образом, что один и тот же химический

элемент может существовать в разно¬
образных формах! Эти авторы не учи¬
тывают, что элемент, по определению,
есть не только неразлагаемое химиче¬
ским анализом вещество, но и слагаю¬
щая часть тел, содержащих его. В слож¬
ных же телах нет простых тел — еще
м. В. Ломоносов говорил, что в кино¬

вари „ни сквозь самые лутчие микро¬
скопы" нельзя увидеть ни ртути, ни
серы как таковых.

6) Параллельно с этим взглядом
в XIX в. начинает мало-по-малу распро¬
страняться и другая точка зрения — что
химический элемент есть именно осно¬

вание или начало Лавуазье. Это лучше
всего отражено в „Системе химических
знаний" А. Фуркруа (1801); приведем
несколько выдержек, начиная с характе¬

ристики химического элемента кисло¬

рода:
„Долго скрывавшийся от химиков,

как бы избегающий прежних способов
анализа; хотя и вполне реальное веще¬

ство, ясно отличимое от каждого дру¬
гого, тем не менее не легко дать о нем

ясное представление и его точно опре¬
делить, так как это тело никогда не

может быть получено свободным и чис¬
тым — оно всегда входит в состав соеди¬

нений. Однако его взвешивают, изме¬
ряют, соединяют, выделяют; но во всех
этих случаях его изучают вместе с ка¬
ким-нибудь иным веществом, в соедине¬
нии с другим телом... Необходимо рас¬
сматривать его как отвлеченное, мета¬
физическое существо... в нем должно
видеть одно из начал, наичаще встре¬
чающееся и самое обильное из находи-

димых химиками при анализе".
Об углероде А. Фуркруа говорит так:

„Название углерод было дано француз¬
скими химиками простому или неразла-

гаемому веществу, в изобилии содержа¬

щемуся в разных известных видах углей,

но которое никак нельзя смешивать

с собственно углем... Чтобы хорошо
представить себе природу углерода,
надо высказать мнения, аналогичные

сообщенным в предыдущих статьях
о кислороде, водороде, азоте. Чистого
углерода также нёт ни в природе, ни
в произведениях искусства, как и на¬
званных трех веществ; по крайней мере,

если углерод и существует где-нибудь
на земном шаре свободным и чистым,
то химики его еще не нашли".

Из этих слов очевидно, что предста¬
вление о начале более отвлеченное, чем
представление о простом веществе.
Начало (я дальше применяю это старин¬
ное выражение) есть химически нераз¬
лагаемое вещество, образующее про-
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стые тела и входящее в состав сложных

тел; оно не может быть выделено из
них как таковое (фактически продуктом
этого выделения является всегда про¬
стое тело). Мы делаем заключение
-о химических свойствах начала по свой¬
ствам простых и сложных тел. Начало
вполне отвечает представлению о хими¬
ческом элементе: оно химически нераз¬
ложимо и является химически последней
составной частью тел.

Такое представление о химическом
элементе, более распространенное у нас,
принято теперь и небольшим числом
иностранных ученых. К числу таких
принадлежат, напр., Ф. Панет, в 1931 г.
предложивший называть начало первич¬
ным веществом (Grundstoff), и П. Урбэн,
отличающие простое вещество от
начала.

Химики, принимающие простые тела
за химические элементы, в то же время
обыкновенно называют химическими

элементами и начала, когда, напр.,
говорят о периодической системе эле¬
ментов, которая построена именно для
начал, а не для простых тел. Такая двой¬
ственность в воззрениях и в названиях

(нельзя две разных вещи, простое ве¬
щество и начало, называть одним и

тем же словом — элемент) создает тот
хаос, который' окружает понятие о хи¬
мическом элементе в глазах современ¬

ных химиков; в общем получается впе¬
чатление малой продуманности вопроса
о сущности химического элемента.

в) Наиболее же характерным для
XIX столетия является то развитие,
которое получили в течение его пред¬
ставления об элементах как о простых
и неделимых молекулах тел, по мнению

Лавуазье для нас недоступных. Здесь,
главным образом, изложено развитие
этих представлений и их отношения
к простым телам и к началам.
Неделимые крайне мелкие частички

или атомы, как конечные составные

части всех тел, были, как мы видели,

предложены еще древними философами.

В самом конце XVIII в. атомы были
привлечены для объяснения факта, уста¬
новленного еще Лавуазье: факта обра¬
зования двух или большего числа соеди¬
нений между двумя началами. Лавуазье

124 принял это во внимание при разработке

новой химической номенклатуры; но
первый ирландский химик В. Хиггинс
в своей книге, вышедшей в 1789 г.,
указал на очень важное обстоятельство.
Если одно и то же простое тело (сера,
азот) образует, напр., несколько окислов,
то, приняв весовое количество соответ¬

ствующего начала в каждом окисле

одним и тем же, находим, что весовые

количества кислорода в них относятся

друг к другу как простые целые числа.

Это В. Хиггинс объяснил тем, что
в сложных телах находятся атомы

простых тел; когда два простых тела

дают несколько взаимных соединений,
то атом первого из них может соеди¬
няться или с одним, или с двумя, или
с тремя и т. д. атомами второго.
Теория В. Хиггинса не обратила на

себя внимания ученых; получила же рас¬
пространение высказанная почти два¬

дцатью годами позже теория Дж. Даль¬
тона (1808). Вполне аналогичная теории
В. Хиггинса, последняя разработана бо¬
лее подробно и, что самое важное,
основана на некоторых новых хими¬
ческих фактах. Действительно: в про¬
межутке времени между появлением
книги В. Хиггинса и книги Дж. Даль¬
тона были установлены законы посто¬
янства состава (1803) и закон кратных
отношений (открытый, как уже и ска¬
зано, В. Хиггинсом, но формулирован¬
ный Дальтоном).
Дальтон считает последними состав¬

ными частями всех тел весьма мелкие

частички, далее не делимые и не разла¬

гаемые, атомы простых тел. Соединения
образуются путем взаимной связи ато¬
мов одного простого тела с атомами

другого (других). В простейшем случае
это совершается между одним атомом

первого и одним атомом второго про¬

стого тела: тогда вес первого простого

тела в соединении относится к весу

второго, как вес одного атома первого

относится к весу одного атома второго
тела. Так можно находить относитель¬
ный вес атомов, определять, во сколько
раз один атом легче или тяжелее вто¬

рого. Атомы разных простых тел раз¬
личаются по весу, а атомы одного и
того же простого тела все совершенно
одинаковы и по величине и по весу.
Путем взаимного соединения простые
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атомы дают сложные атомы соединений.

Химический анализ, по Дальтону, есть
отделение атомов друг от друга; син¬
тез — взаимное соединение атомов, при¬

чем вес образовавшегося сложного
атома равен весу связавшихся друг

с другом простых атомов, так как вес

последних при химических реакциях не
изменяется. Естественно, что Дальтон
смотрел на простое тело как на сло¬

женное непосредственно из одинаковых
атомов.

Итак, Дж. Дальтон принял атомы
простых тел за химические элементы,
конечные составные части всех тел;
последние разлагаются на атомы и по¬
лучаются синтезом из атомов. Особенно
надо отметить то новое, что он внес

этим представлением в науку: как и его

предшественник, В. Хиггинс, Дальтон
признает существование не атомов еди¬
ной первичной материи, но атомов раз¬
ных простых тел, т. е. не атомов одного
рода, а многих видов атомов, различаю¬
щихся по своим свойствам. Именно
этим допущением он объяснял названные
выше химические законы и видел в раз¬
личном весе характеристику каждого
вида атомов. По существу атомная тео¬
рия Дж. Дальтона представляла собою
попытку связать два представления
о химическом элементе: как о простом
теле и как об атоме. Связь эта выра¬
жалась в том, что каждое простое тело
принималось сложенным из определен¬
ных атомов, обладающих одним и тем же
весом, которые входили в состав слож¬
ного атома соединений.
Как известно, Дж. Дальтон затем

слелал попытку определить для каждого
вида атома его характеристику — отно¬
сительный вес. Для этого надо было
знать число атомов каждого простого
тела в сложных атомах соединений; но
этого ни сам он, ни его последователи
не умели определять. Они прибегали
к предположениям, которые, как потом
оказалось, не отвечали действитель¬
ности; поэтому в течение нескольких
десятилетий не было правильных отно¬
сительных весов атомов.

Основные же мысли Дальтона об
атомах, как об элементах всех тел,
-встретили хороший прием у его совре¬
менников. Так, его теорию тотчас же при¬

нял И. Я. Берцелиус, весьма выдающийся
химик первой половины XIX в. В своих
сочинениях, напр, в книге о химических

пропорциях, где он специально говорит
о конечных составных частях тел, он

считает этими телами „элементарные
частички", которые наиболее рацио¬
нально называть „простыми элементар¬
ными атомами", взаимным соединением
которых образуются все тела. Он упо¬
требляет как равнозначащие выраже¬
ния — атом и элемент, напр, называет
сложный атом — сложным элементом,,

состоящим из нескольких разных ато¬

мов. Иногда И. Берцелиус даже простые
тела приравнивает к атомам; так, он

дает „каждому простому телу особый
знак, представляющий собою относи¬
тельный вес его атома...; символы, ко¬
торыми обозначают каждое простое
тело... применяются для атомного

обозначения тел" (designation atomique).
Однако уже указанный недостаток

теории Дальтона— отсутствие приемов
нахождения действительных относитель¬

ных весов атомов — требовал дальней¬
ших разработки и уточнения ее. Истори¬
чески это было проведено при помощи
представления о молекуле, как о наи¬
меньшем количестве каждого тела,

обладающем химическими свойствами

всего тела. Представление это, данное
в работах А. Авогадро в 1811 г., затем
было развито М. А. Годэном (1831),
Ш. Жераром и О. Лораном в 1840-х гг.
и окончательно разработано С. Канниц¬
царо в 1858 г.; по предложению лослед-
него оно было принято на международ¬
ном съезде химиков 3—6 сентября
1860 г. в Карлсруэ.
Приведем определения атома и моле¬

кулы, как они были формулированы
на этом съезде, со слов одного из чле¬

нов съезда — Д. И. Менделеева (кото¬
рый всегда называл молекулу русским
названием ее — частица, предложенным
Ломоносовым): „частицею тела назы¬
вают количество его, вступающее в ре¬

акцию ... вес химического атома эле¬
мента есть наименьшее количество эле¬

мента, входящее в частицы его соеди-
нений“ (Д. И. Менделеев, Органическая
химия, 1861). Эти определения приняты
в химии и сейчас, лишь уточненные:
частица или молекула есть наименьшее
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количество химически чистого вещества,

химического индивида, вступающее в хи¬

мические реакции, или — что то же —

обладающее химическими свойствами
всего данного химического индивида;

атом — наименьшее весовое количество

химического элемента, начала, находя¬

щееся в молекулах его соединений. Все
химические индивиды, вообще все тела,
с тех пор считаются состоящими из
молекул, но не непосредственно из ато¬
мов. Изменилось и введенное Дж. Даль¬
тоном изображение химических реакций:
последние с 1860 г. представляются как
процессы, идущие между молекулами,
которые распадаются на атомы, связы¬
вающиеся затем в новые молекулы.
Молекулы, таким образом, химически
разлагаются, атомы — нет. При каждом
взаимодействии общее число первона¬
чально взятых атомов не изменяется:

именно это и выражает химическое ра¬
венство (равенство числа атомов взятых
молекул и числа их в молекулах про¬
дуктов реакции). Явление аллотропии
простых тел получило разъяснение в том,
что молекулы аллотропных видоизмене¬

ний простых тел, образованных одним
и тем же началом, состоят из разного
числа атомов, или (при одном и том же
числе атомов) различно сложенных
в молекулы.

Со времени съезда 1860 г. передовые
химики приводят .атомы в связь не

с простыми телами, как это делал
Дж. Дальтон, но с химическими элемен¬
тами-началами. Атомов химических
начал, различающихся по весу, столько
же, сколько разных химических элемен¬
тов-начал, т. е. около 60 в 1860 г.

Вместе с тем яснее наметилось разли¬
чие между простым телом и химическим

элементом-началом. Один из первых
указал на это Д. И. Менделеев в таких
словах, повторяющихся в каждом изда¬
нии „Основ химии" вплоть до послед¬
него:

„Нередко понятие о простом теле
смешивается с понятием об элементе;
однако эти понятия должно резко раз¬

личать, чтобы предотвратить путаницу
в химических идеях. Простое тело есть
нечто материальное, металл или неме¬
талл, одаренное физическими свойствами

J26 и химической деятельностью. Понятию

о простом теле отвечает молекула,

состоящая из атомов... Напротив того
надо называть элементами те материаль¬
ные составные части простых и слож¬

ных тел, которые обусловливают их
физические и химические отношения.

Элементу отвечает понятие об атоме".
Различие между химическим элемен¬

том-началом и простым телом дано
в этих словах недостаточно ясно — не

указано, что главное различие между
ними в том, что простое тело есть
вполне реальное тело, для которого

можно изучать всевозможные свойства;
химический же элемент-начало является

представлением более отвлеченным и по
существу дела не обладает, и не может
обладать, многими физическими свой¬
ствами, присущими простому телу.
Как бы то ни было, точка зрения Д. И.
Менделеева была принята почти всеми
русскими химиками, многие поколения
которых учились по его „Основам хи¬
мии". Но нельзя не указать, что сам
Менделеев далеко не всегда делал то
„резкое различие", которого требовал
от других, по отношению к простому
телу (простому веществу) и химиче¬
скому элементу-началу.
Установленная на съезде 1860 г.

связь между началами и атомами, между
атомами и молекулами простых и слож¬
ных тел, оказалась крайне плодотворной.
Учение об атомах и молекулах стало
неотъемлемой частью химии и настолько

вошло в обиход химиков, что атомы и

молекулы приобрели в глазах химиков
совершенно реальные очертания: все
в химии сводилось к атомам и молекулам,

все обстояло так, как если бы они су¬
ществовали на самом деле.

Казалось бы, что все это должно
было окончательно привести химиков
к представлению о химическом элементе

как о начале в смысле Лавуазье и
Фуркруа. Нонет—большинство оста¬
лось при прежнем взгляде на химиче¬

ские элементы как на простые тела,

хотя считает одновременно и начала
тоже химическими элементами. Такая

двойственность во взглядах на-лицо и

по-сейчас, несмотря на удивительные
достижения нынешнего века, вполне

уяснившие природу химических элемен¬

тов. Мы закончим наш очерк кратким
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изложением соответствующих фактов
и выводов из них.

Конец XIX в. и начало нынешнего
принесли ряд новых данных, сделавших
молекулы и атомы вполне реальными.

Прежде всего было доказано существо¬
вание молекул; достаточно напомнить,
что число молекул в одной граммоле-

куле определено более чем десятью
совершенно различными способами, и
всюду получена одна и та же величина,
около 6 X Ю23. А затем свойства радио¬
активных химических элементов, из¬

ученных весьма основательно, дали дока¬

зательства существования и атомов.

С тех пор этих доказательств прибави¬
лось еще не мало, и химики стали чув¬
ствовать под атомами и молекулами

твердую почву. Вместе с тем неожи¬
данно была обнаружена и новая состав¬
ная часть тел.

Действительно, наиболее веским до¬
казательством существования атомов

в природных и искусственно получен¬

ных телах надо считать результаты ис¬

следования кристаллов при помощи

рентгеновых лучей. Первый М. Лауе
в 1912 г. показал, что эти лучи претер¬
певают преломление и интерференцию
при прохождении через кристалл и что
по фигурам интерференции можно точно
определить размеры и расположение
частичек, образующих кристаллы. Даль¬
нейшее усовершенствование этого ме¬
тода, новый прием рентгеновского ана¬
лиза кристаллов, разработанный Брэг¬
гами в Англии (1914), позволили,
в конце концов, находить не только раз¬
меры и взаимное отстояние отдельных
частичек в кристалле, но и природу их.
Результаты рентгеновского анализа

показали, что кристаллы сложены из

атомов, ионов, молекул (в свою очередь
составленных из атомов). Таким обра-
зоц последними составными частями тел,
т. е. элементами, оказываются атомы
и происходящие из них ионы — конеч¬
ные продукты нового, рентгеновского,
анализа. Выдающееся значение этих
фактов как будто недостаточно учтено
и оценено химиками, по крайней мере
если, судить по современным курсам
и учебникам химии. Ведь теперь мы
можем вполне объединить химические

элементы-начала (которые сохраняются
во всей неприкосновенности и сейчас,
как составные части всех тел, не раз¬
лагаемые химическим анализом) с эле¬
ментами, обнаруженными рентгеновским
анализом, с атомами и ионами: хими¬
ческий элемент есть начало в виде ато¬
мов и ионов.

Большую роль в деле уточнения пред¬
ставления о химическом элементе сы¬

грало порядковое число химиче¬
ского элемента-начала — число, опреде¬
ляющее положение каждого элемента
в общем ряде элементов и имеющее
важное физическое значение. Введенное
И. Ридбергом в 1897 г. (в связи с най¬
денными им законностями в длинах

волны линий видимого спектра) поряд¬
ковое число, как показал Г/Мозелей,
может быть легко определено для каж¬
дого элемента на основании линий рент¬
геновского спектра его (1913). Этот
спектр для любого элемента очень прост,
состоит из немногих серий, содержащих
каждая очень небольшое число линий.
Длина волны, так же как и частота глав¬
ной линии каждой серии, позволяет
вычислить порядковое число элемента.

Сам Г. Мозелей определил порядко¬
вые числа многих элементов и получил

результаты, выдающиеся по своему зна¬

чению. Он нашел, что порядковое число
самого тяжелого химического элемента,

урана, 92 — следовательно, всего с ура¬
ном должно существовать 92 химических
элемента-начал. Затем он внес полную
ясность в вопрос о редкоземельных

элементах, число которых до того вре¬

мени вообще не было известно. Он
показал, что их всего 15, с порядковыми
числами 57—71. Наконец, он определил,
каких химических элементов, с какими

порядковыми числами, еще не хватает

в общем списке их, и предсказал их от¬
крытие; это предсказание, кстати ска¬
зать, и исполнилось впоследствии вре¬
мени.

Порядковое число есть основная кон¬
станта каждого химического элемента,

точнее каждого его атома и каждого

иона. Г. Мозелей высказал предположе¬
ние, что оно связано со строением атома,

представляя собою число элементарных
положительных электрических зарядов
ядра атома. Это предположение было
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подтверждено на опыте в 1919—1920 гг.
Э. Рётерфордом и Дж. Чэдвиком (в ноя¬
бре 1935 г. получившим за свои работы
над нейтронами премию Нобеля). Кроме
заряда ядра порядковое число показы¬
вает и число электронов электронной
оболочки атома. Порядковое число одно
и то же для всех атомов данного эле¬

мента и для ионов, образующихся из
этих атомов путем присоединения элек¬
тронов к последним (анионы) и путем
отнятия электронов от атомов (катионы).
Одинаковый заряд ядра атома и проис¬
ходящих от него ионов и обусловливает
то, что электрически незаряженный
атом дает ионы, всегда имеющие извест¬
ный электрический заряд — положи¬
тельный (катионы) и отрицательный
(анионы).
Далее последние 15 лет принесли

с собою новый факт, совершенно не
подозревавшийся химиками: а именно,
что атомы одного и того же химического

элемента-начала нередко обладают не
одинаковым весом, как это принимал
Дж. Дальтон и все после него до 1920 г.,
но разным. Это было доказано Ф. Ас¬
тоном, выработавшим прием определе¬
ния массы каждого атома в отдельности.

Способ его состоит в том, что при про¬
пускании положительных лучей (потока
катионов) элемента через поля электри¬
ческое и магнитное, поставленное пер¬

пендикулярно к первому, отдельные

катионы, движущиеся со скоростью

порядка 20000 км в секунду, откло¬
няются от прямолинейного пути про¬
порционально частному от деления элек¬
трического заряда катиона на его массу.
Заряд каждого катиона известен, и по
величине отклонения его от прямоли¬
нейного пути точно определяется его
масса, а по ней — масса и вес атома,

пропорциональный массе. Так получают
„спектр массы" данного элемента.
Современные приборы позволяют делать
эти определения с точностью до 0.0001
от определяемой величины. Все эти ис¬
следования Ф. Астона являются еще
одним, и очень убедительным, доказа¬
тельством действительного существо¬
вания атомов и производящихся от них
ионов.

Результаты таких определений, сде-
128 ланных в настоящее время для всех хи¬

мических элементов (кроме имеющих
порядковые числа 43, 61, 85, 87), пока¬
зали, что большинство элементов-начал
имеет атомы разного веса. Всего так
открыто около 300 видов атомов, причем
многие виды атомов имеют одинаковое

порядковое число, т. е. один и тот же

заряд ядра, различаясь весом; некото¬

рые же имеют один и тот же вес, но

различный заряд ядра. Каждый вид ато¬
мов, обладающих одним и тем же заря¬
дом ядра и одинаковым весом, образует
один изотоп, элемент-начало. Элементы-
начала, имеющие атомы одинакового

веса, но различного заряда ядра, назы¬

ваются изобарами; химические свойства
атомов одинакового веса изобаров со¬
вершенно различны.

Все изотопы одного и того же поряд¬
кового числа, в природе всегда находи¬
мые совместно (за исключением свинца),
составляют элемент-плеяду (К. Фаянс,
1913); все атомы плеяды имеют один и
тот же заряд ядра, одно и то же число
электронов, образующих тождественные
электронные оболочки, но различные
веса. Химические свойства их одни и

те же, физические же немного разли¬
чаются. Атомы каждого из изотопов

могут давать ионы, так что общее число
атомов и ионов, т. е. элементов, порядка
тысячи.

Это громадное число элементов
можно легко привести в систему. Так
как ионы представляют собою атомы
с ненормальным числом электронов, то
необходимо сделать систематизацию

только атомов, что и достигается при

помощи порядкового числа их, лежащего

между 1 и 92. По этому числу все атомы
разделяются на 92 коллектива, каждый
из которых охватывает, все атомы
(и ионы) с одним и тем же зарядом ядра.
На деле таких коллективов даже меньше,
так как неизвестно ни одного атома

порядкового числа 85, 87 и, повидимому,
61. Все коллективы объединяются перио¬
дическим законом Д. И. Менделеева
в периодическую систему.
Каждый коллектив атомов и ионов

одного и того же порядкового числа
представляет собою один химический
элемент-начало, который можно опре¬
делить так: химический элемент
есть начало (первичное веще¬
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ство, не разлагаемое химиче¬
ским анализом), все атомы и
ионы которого имеют одно и

то же порядковое число, т. е.

тождественный заряд ядра.
Такое определение учитывает постано¬
вления международной комиссии по
атомным весам, вынесенные ею в 1923 г.
по отношению к химическому элементу:
„П орядковое число. Элемент

определяется его порядковым числом.
Это число дает избыток положительных
зарядов ядра атома над отрицательными;
теоретически порядковое число изобра¬
жает также число электронов, обращаю¬
щихся около центрального положитель¬
ного ядра атома. Каждое порядковое
число также указывает место, занимае¬

мое элементом в периодической системе
Менделеева...“

„Элементы (простые и с л о ж-
н ы е). И з о т о п ы. Если принять данное
выше определение, то каждый элемент
может быть простым или сложным в за¬
висимости от того, все ли атомы егф

одинаковой массы, или нет. В последнем
случае элемент состоит из стольких

изотопов, сколько различных масс имеют -
его атомы. Сложный элемент есть смесь
изотопов...”

„Обозначения. Элементы,простые
или сложные, обозначаются обыкновен¬
ными знаками атома. Для обозначения
какого-нибудь изотопа его атомная масса
пишется как показатель справа вверху
знака атома. Так С185 показывает изо¬
топ хлора с атомной массою 35. Это
число обозначает относительную массу
его атома, причем атом кислорода
(простой элемент) принимается за 16“.

По поводу этих постановлений заме¬
тим, что атомная масса есть величина,

определяемая Ф. Астоном в его при¬
боре, в спектрографе массы, пропорцио¬
нальная весу атома в кислородных еди¬
ницах. Затем выражение — сложный по
существу дела не может быть присвоено
элементу; поэтому я давно уже предло¬
жил, вместо простого и сложного, назы¬
вать элементы однородными и раз¬
нородными. Далее кислород, как
найдено в 1932 г., есть элемент разно¬
родный, состоящий из трех изотопов 01е,
О , О38, и поэтому в настоящее время

№ 2

вопрос о единице для атомных весов

обсуждается в заинтересованных кругах.
Пока обыкновенно массу атомов отно¬
сят к О16, а атомный вес к прежней
кислородной единице.
Данное мною выше определение хи¬

мического элемента учитывает и нужды
рядового химика, который имеет дело
с элементами-плеядами, а не с отдель¬

ными изотопами. Его не интересует вес
каждого изотопа в отдельности, но

именно атомный вес элемента-плеяды,

т. е. произведение эквивалента, опре¬

деленного возможно точно химическим

анализом, на валентность данного эле¬
мента. Так как относительные коли¬

чества отдельных изотопов в элементе-

плеяде одни и те же независимо от про¬

исхождения его, как доказано многочи¬

сленными исследованиями последних

десяти лет, то атомный вес элемента
может быть вычислен из веса атома

каждого изотопа, принимая во внима¬

ние относительное содержание изото¬
пов в элементе. Так вычисленная вели¬
чина есть „физический атомный вес“,
который для элементов-начал отли¬
чается от хими^Ьского атомного веса
в сотых долях кислородной единицы,
в большинстве же случаев совпадает
в пределах точности определений.

Мы показали, как в результате длин¬
ного исторического развития выявилось
представление о современном химиче¬
ском элементе. Для полноты картины
отметим еще, что химические элементы
не являются в настоящее время послед¬
ними элементами вещества: и атомы и
ионы состоят, в свою очередь, из неко¬
торых общих составных частей, как то:
протонов, нейтронов, электронов. Сей¬
час они;—конечные элементы атомов;

однако непрерывное совершенствова¬
ние методов анализа заставляет пред¬
полагать, что и эти элементы будут,
в свою очередь, разложены. Химия пока
не заинтересована этими элементами,
которые можно назвать ультрахимиче-
скими; последними элементами химиче¬
ских операций являются атомы и ионы.
В заключение считаю приятным дол¬

гом принести признательность проф.
С. Ф. Васильеву, давшему мне ряд цен¬
ных указаний.

Природа № 2 9
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Г. ГАРИГ (G. HARIG) — Макс Планк.
Физика в борьбе за миросозер¬
цание. Доклад, прочитанный 6 марта
1935 г. в Доме Гарнака (Берлин).
Изд. Амвросия Барта в Лейпциге.
(Max Planck. Die Physik im Kampf
um die Weltanschauung’. Vortrag, gehal-
ten am 6. Marz 1935 im Harnack-Haus in

Berlin. Johann Ambrosius Barth Verlag,
Leipzig).

Уже Гельмгольц, Дюбуа-Реймон и
другие ведущие немецкие ученые имели
обыкновение держать в торжественных
случаях речи о главных современных
им вопросах их науки. С этими речами
они обращались к широким кругам вы¬
сокообразованной публики. С первого
десятилетия нынешнего века этому
обычаю продолжал следовать Макс
Планк, как один из виднейших пред¬
ставителей официальной немецкой
науки. В силу традиции у него, при
этом, выступали на первый план не
мелкие научные вопросы и не стре¬

мление просветить широкие круги насе¬

ления, трактуя о конкретных исследо¬
ваниях в области ' естествознания,

а стремление дать должную оценку

результатам исследований в разрезе их
идеологического содержания и распро¬

странять углубленное понимание есте¬
ственно-научных вопросов в кругах

буржуазной интеллигенции.
Планк остался в своей должности

также и в гитлеровской Германии.
Он продолжает председательствовать
в Обществе поощрения наук имени
кайзера Вильгельма. Нижеприведенный
доклад, прочитанный 6 марта 1935 г.
в Доме имени Гарнака, представляю¬
щем собою нечто вроде клуба естество¬
испытателей и служащем для приема
иностранных ученых, а также для пред¬
ставительства Общества кайзера Виль¬
гельма, является его первым докладом
со времени прихода к власти фашистов.
Этот переход власти, как известно,
имел следствием варварское изувече¬

ние германских научных исследований,
где не на последнем месте оказалась

теоретическая физика. Заголовок до¬
клада позволяет, поэтому, предпола¬
гать, что Планк, этот интернационально

130 известный ученый, желает высказаться

по поводу актуальных вопросов иссле¬

дования физики.

Как известно, Планк в учении о при¬
роде, в области своей науки, должен,
скорее всего, причисляться к „стыдли¬
вым материалистам", о которых говорил
еще Энгельс. В общих же вопросах
мировоззрения Планк имеет совершенно
идеалистическую установку. В данной
своей речи он остаетсявернымэтой точке
зрения. Так, напр.,онбезобиняковпишет:
„Теоретическая физика покоится на
предположении существования реаль¬

ных явлений, независимых от восприя¬

тий внешних чувств. Это предположе¬
ние должно быть сохранено во что бы
то ни стало" (стр. 13). Он определенно
высказывается также против субъекти¬
визма Маха, что, в виду ясно выражен¬
ного неомахиэма Венской школы, ни¬
чего не потеряло в своей актуальности.
Совершенно в духе этого направления
Планк энергично отрицает положение
принципиальной возможности наблюде¬
ния, что имеет для определенного на¬

правления в современной физике фун¬
даментальное значение.

„Ничто не является более непра¬
вильным,—заявляет Планк,—как утвер¬
ждение, что мыслительный эксперимент
обладает лишь постольку значимостью,
поскольку он может быть осуществлен
путем измерения... Мыслительный экс¬
перимент является, конечно, абстрак¬
цией, но эта абстракция столь же не¬
обходима при исследовательской работе
физика — будь то экспериментатор, будь
то теоретик — как и абстракция, что
существует реальный внешний мир"
(стр. 20—21).
В связи с этим утверждением Планк

переходит к проблеме причинности.
Он высказывается против попыток тео¬
ретиков идеалистического толка, отри¬
цающих причинную связь в природе,

и переносит эту связь в область чело¬
веческого рассудка.

Он говорит:
„Если рассматривать раскрытие за¬

кономерных отношений между реаль¬
ными процессами в природе как задачу
физической науки, то причинность при¬
надлежит, по своему существу, к фи¬
зике, а принципиальное устранение рас¬
смотрения причинности должно считать
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по меньшей мере мероприятием весьма
сомнительного свойства" (стр. 16—17).
Попытки Планка решить эти основ¬

ные затруднения современной теорети¬
ческой физики представляют, в их осто¬
рожно взвешенной формулировке, боль¬
шой интерес. В его предшествующих
докладах о подобных проблемах у него
замечался известный консерватизм
в том смысле, что Планк, вопреки со¬
временным требованиям, охотно подчер¬
кивал значение классической физики
и ее методов. Эту же тенденцию мы
встречаем в данной его речи. С дру¬
гой стороны, мы, однако, знаем, что
Планк — создатель квантовой теории —
не боится делать радикальных научных
выводов. В своем разборе современных
проблем Планк идет совершенно само¬
стоятельными путями, не зависящими от
спекуляции Копенгагенской и Кэмбридж-
ской школ, и достигает временами таких
формулировок, которые подготовляют
новое понимание квантовых процессов.
Планк, бессознательно исходящий

из материалистической точки зрения,
не является, однако, столь последова¬

тельным, чтобы охарактеризовать во¬
прос о конкретной форме причинности
как физическую, т. е. эмпирическую,
задачу, которая в будущем должна быть
решена подобно тому, как решила
свою задачу теория относительности,
превратив пространство и время из аб¬
страктной величины в величину физи¬
ческую. По крайней мере, цитованные
выдержки из доклада Планка не содер¬
жали в себе указаний на eVo отношение
к такому последовательно материали¬
стическому пониманию. Но его выска-
зывания в иных местах идут совершенно
в этом направлении. Так, он говорит,
что „недостаточность причинности"
покоится на „ошибке образования по¬
нятий" и может быть сочтена „за при¬
знак действия некоторой новой законо¬
мерности". Но эту „новую закономер¬
ность" он оставляет без более близ¬
кого рассмотрения. Он возражает лишь
против того, что эта закономерность
является исключительно статистической
закономерностью и приходит к следую¬
щему весьма общему, заключению:

„Очевидно, ничего иного не остается,
*ак разделить несомненно сюда подхо¬

дящее радикальное предположение, что
-элементарные понятия классической
физики являются недостаточными в об¬

ласти атомной физики" (стр. 23).
Именно подобные формулировки

вновь подтверждают указание Ленина
на то, что таким физикам недостает
знания диалектики, чтобы подойти
к правильному пониманию процессов
в природе, и говорят о гениальной про¬
зорливости Ленина при оценке совре¬
менной ему физики:

„Современная физика, — говорит он,1
лежит в родах. Она рождает диалекти¬
ческий материализм".
Планк говорит в своем докладе не

только о проблемах атомной физики,
ентр тяжести лежит в другой области,
своих докладах он именно здесь де¬

лает впервые указание на близкую
связь, имеющуюся между миросозерца¬
нием и исследованием, между филосо¬

фией и наукой, между идеологией от¬
дельного исследователя и его научной
работой. Планк утверждает следующее:
„Подобно тому как всякая наука

в своих корнях исходит из жизни, так
и физика никогда не может быть пол¬
ностью отделена от занимающихся ею
исследователей. В конечном счете каж¬
дый исследователь является в то же

самое время личностью со всеми ее
интеллектуальными и этическими свой¬
ствами. Поэтому миросозерцание ис¬
следователя всегда будет оказывать
влияние на направление его научной
работы. Само собой понятно, что,
в свою очередь, результаты его иссле¬
дований не могут не влиять на его
миросозерцание. Главной задачей моего
сегодняшнего доклада и является рас¬

смотрение этого заключения в прило¬

жении к физике" (стр. 4).
Ни в коем случае нельзя недооцени¬

вать эту установку Планка. Ведь здесь,
таким образом, принципиально отри¬
цается столь охотно подчеркиваемая
независимость „чистой" науки, лежащей,
якобы, в иной плоскости, чем все осталь¬
ные явления, и развивающейся лишь
по присущим ей законам, независимо от

1 В. И. Л е н и н. Сочинения. Том XIII. Мате¬
риализм и эмпириокритицизм. Гос. изд-во. М.—Л.,
1928 г., стр. 256.
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общества и экономики. Конечно, Планк
полностью "остается в рамках буржуаз¬
ной направленности, и его высказывания
должны были бы быть перевернуты
„с головы на ноги", если бы эта операция
уже не была давно произведена маркси¬
стами. Планк не видит или не хочет видеть
связи между обществом и исследова¬
нием, между социально-политической
структурой общества и наукой, между
социально-экономическим положением

исследователя и его научной работой.
В своем докладе он делает упор на по¬
знанную им связь лишь в этико-аб¬
страктном отношении. Таким образом,
Планк останавливается на полупути
и не может сделать полного логиче¬

ского вывода из добытых им результа¬
тов. Наоборот, в этом вопросе, он вра¬
щается в фарватере дешевых фашист¬
ских разговоров о связи между наукой
и жизнью. Что он кантианец, это осо¬
бенно ясно видно из его трактовки
этических принципов, которые им рас¬
сматриваются совершенно неисториче¬

ски как строго разграниченные абстракт¬
ные категории.
Планк в своем докладе подробно

разбирает требование истинности и
любви к правде, предъявляемое физикой
к каждому научному работнику, ищу¬
щему действительного успеха. В связи
с этим Планк находит слова, которые,
в виду очевидной лживости известных
национал-социалистских кругов, заста¬
вляют, по меньшей мере, насторо¬
житься. Что должны мы думать при чте¬
нии следующих высказываний?
„Безнравственное начинается лишь

там, — говорит Планк, — где имеется
намерение обмануть собеседника, дать
ему неправильные представления. Здесь
призваны, в первую очередь, к безжа¬
лостной борьбе и к подаче хорошего
примера те люди, которые занимают
ответственные должности" (стр. 30).
Что должны мы также думать при

чтении его высказываний по связанному
с предыдущей темой вопросу о его
абстрактно понятой справедливости?
„Подобно тому как законы природы

действуют неизменно и в строгой после¬
довательности — будь то в большом,
будь то в малом, — так и совместная

J32 жизнь людей требует одинакового права

для всех, для высоких и низких, для

знатных и простолюдинов. Горе той
общественности, если у нее начинает
колебаться чувство правовой уверен¬
ности, если при судебных разбиратель¬
ствах принимается во внимание положе¬

ние и происхождение. (Почему не раса,
господин профессор? Г. Г.), если без¬
защитный не видит помощи со стороны
власть имущих при нападках на него

более мощного соседа, если очевидные

правовые нарушения прикрываются ясно

уловимыми утилитаристическими моти¬

вами" (стр. 30—31).
Планк уклоняется от решительных вы¬

сказываний касательно того, является ли
он защитником или противником нацио¬

нал-социализма, защитником фашизма.

Однако он затрагивает национальный
вопрос, который теперь в Германии
очень актуален; Планк говорит следую¬
щее:

.„Наука, которая неспособна или не
желает выходить из рамок своего на¬

рода, не заслуживает названия науки"
(стр. 29).
Но Планк не думает говорить о по¬

литике. Из несколько выше приведен¬
ной цитаты он выпускает хорошо под¬
ходящее слово „раса" и оставляет себе
открытой еще одну проходную дверь,
характеризуя в ином месте „так назы¬

ваемую конвенциональную ложь", как
„безобидную ложь“ и как такую, „без
которой трудно обойтись". Но кто же
решает, какая ныне ложь в Германии
является „трудно обходимой" и какая
ложь должна 'считаться „безнравствен¬
ной"?
Также и по отношению к националь¬

ному вопросу он ищет путей согласо¬
вания своей точки зрения с точкой зре¬
ния национал-социализма. Он утвер¬
ждает следующее:

„Каждая наука, так же как и каждое
искусство и каждая религия произросли
на национальной почве. Что это было
в продолжение некоторого времени за¬
быто, горько отозвалось на нашем на¬
роде" (стр. 28).
Именно это последнее предложение

должно производить впечатление пол¬
ного оправдания фашистской болтовни
о крови и почве, так как эта фраза ли¬
шена всяких комментариев.
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В конце своего доклада Планк нахо¬
дит следующее „прочное якорное место
в житейских бурях", которому присуща
„вечная ценность", а именно: „чистый
образ мыслей и добрая воля" (стр. 32).

У этого вообще столь добросовест¬
ного ученого отсутствует — что сле¬

дует отметить — объяснение, какой образ
мыслей с точки зрения культуры и обще¬
ства может называться „чистым". Этак
и нынешние властители в Германии могут
выставить притязание на подобные свой¬
ства. Таким образом в виду отсутствия

мужественных и твердых высказываний,
которые заграничные друзья Планка на¬
деялись от него услышать, также и дан¬

ная его речь держится, объективно го¬
воря, в плоскости столь излюбленной
ныне в Германии демагогии, которая в
ответ на внутренние и внешние протесты
против национал-социалистского вар¬
варства путем кажущихся уступок ста¬
рается ввести в обман самое себя
и окружающий мир.

Перев. с немецкого М. С. Дмитревский.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В 1830 г.

(По архивным материалам)

К. В. СИВКОВ

В 1830 г. на Сев. Кавказе произошло земле¬
трясение, которое интересно своей продолжитель¬
ностью: начавшись в конце февраля, оно продол¬
жалось до конца ноября. Краткие данные об этом
землетрясении содержатся в донесениях коман¬
довавших в то время войсками на левом фланге
Кавказской линии генералов и в одном донесении
коменданта Анапы. Донесения эти лаконичны, но,
видимо, точны. Определения силы подземных
ударов и их направления делались по ощущению
и в приблизительных выражениях, но время
толчков указывалось всегда определенно. Ду¬
мается, что для выяснения природы землетрясе¬
ний, их характера и такие ваписи имеют немалое
значение, и потому мы даем их выборку из
обширных военных реляций тогдашних покори¬
телей Кавказа.1

Землетрясение 1830 г., видимо, ощущалось
преимущественно на северо-востоке Кавказа,
в районе нижнего Терека и нижнего Сулака. По
крайней мере, все донесения относятся к кре¬
пости Внезапной (на левом берегу р. Ахташ,
к западу от Сулака) и к городу Андрееву, вблизи
нее (на другом берегу р. Ахташ), отчасти захва¬
тывая Кумыкское владение (к северу от Внезап¬
ной), а также Салатовское и Гумбетовское владе¬
ния (к югу от Внезапной), и только последнее
донесение, ноябрьское, говорит об Анапе.

В первом донесении от 29 февраля сообща¬
лось, что землетрясение произошло 26 февраля
в 23 минуты первого часа пополудни; первые
2 удара, последовавшие один за другим, были
столь сильны, что от них все казармы в кр. Вне¬
запной разрушились, батареи и брустверы во
многих местах были сильно повреждены; 10 ниж¬
них воинских чинов были придавлены обрушив-

!мВ°^Н0'ученый аР“в (Москва), № 6237,
41, 46 и сл. до 180.

шимися стенами; „но, — сказано в донесении, —
тотчас им подана была медицинская помощь, и
есть несомненная надежда к их выздоровлению";

несколько лошадей было убито разрушившимися

конюшнями и сараями, и много боевой аммуни-
ции совершенно непорчено и изломано. „Со
времени первых ударов, — говорилось дальше
в донесении, — до трех часов по полуночи дру¬
гого дня, почти беспрерывное, через 15, 30 и
40 минут, землетрясение еще продолжалось, хотя
удары были слабее первых, и в 20 минут 9-го часа
по полуночи последовали 2 удара, один почти за
другим, довольно сильные". Гарнизон кр. Внезап¬
ной по случаю холодного времени был помещен
в нагайских кибитках. В г. Андрееве, по первым
полученным оттуда сведениям, до 900 саклей и
8 мечетей были разрушены, 40 человек убиты
и многие ранены.

В рапортах от 2 и 6 марта ген. Розен доно¬
сил, что в окрестностях укрепления Таш-Кечу
(у р. Аксай, к северу от Внезапной), а также
в районе этой крепости и г. Андреева землетря¬
сение беспрерывно продолжается (с 1 по 4 марта),
не причиняя, однако, особенного вреда, ибо
удары были гораздо слабее прежних; дальше он
сообщал: „хотя же в горах и значительна от
землетрясения потеря в людях, но достоверных
сведений о том не имеется".

По сообщению от 10 марта землетрясение
в окрестностях кр. Внезапной все еще продолжа¬
лось, но было слабее прежнего; в рапорте же от
16 марта сообщалось, что 12 и 13 марта в кр. Вне¬
запной и в г. Андрееве было опять довольно
значительное землетрясение и что в 5 верстах
от Андреева в урочище Чумлы сделалась рассе¬
лина в горе, по направлению к г. Андрееву.
„Расселина сия, — сообщалось в рапорте, — имеет
в ширину около 6 вершков, а длиною прости¬
рается прямою линиею на 2 версты. Сверх сего и
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по речке Яман-Су, близ дер. Ауховской Сату-Бал,
в нескольких местах сделались в земле трещины,

и выступила вода довольно значительным ручьем;

по прошествии же суток вода скрылась, и оста¬
лись только трещины, в половину засыпанные

песком. В дер. Салатовской Ихе, сверх разруше¬
ния домов, обрушился овраг, коим задавило стада
рогатого скота и несколько лошадей, бывших на
пастбище. Землетрясение сие, — заканчивал
автор рапорта, — имело большое влияние на
суеверных горцев; большая часть из них полагают
оное знаком гнева божиего за неисполнение

в точности всех правил, предписанных шариатом".
Из дальнейших донесений видно, что „суеверные
горды" решили для отвращения „гнева божиего"
восстать против русских, и 20 марта ген. Розен
сообщал, что „по иввестиям, полученным от при¬
верженных людей и лазутчиков", он должен был
^предпринять меры к воздержанию суеверного
народа от ложных суждений, на щет бывшего
землетрясения происходивших", и что он к во¬
дворению между жителями спокойствия, нарушен¬
ного появлением Кази-Муллы (один из предше¬
ственников Шамиля), составил отряд из 800 чел.
пехоты и 300 линейных казаков с 6-ю орудиями,
„дабы сим показать жителям, что имеются'войска
в готовности для наказания их при малейшем
согласии с противными нам". Так царские гене¬
ралы боролись с „суевериями" горцев и водворяли
среди них „спокойствие"!

Рапорты от 31 марта и 2 апреля дают такие
(ведения о землетресении: „На 26-е число марта,
в ночи, землетрясение было в деревнях Янги-
Юрте и Ахташ-Аухе, Кумыкского владения, и
в Салатовской дер. Чиркей (к югу от Внезапной),

2 раза, довольно сильное. По замечанию жителей,
гул слышен был со стороны моря, а не от гор,
как было при прежних землетрясениях; в ла¬
гере же, расположенном при Ахташе, и далее по
плоскости, едва было заметно".

В апреле и мае землетрясение возобновлялось
относительно редко, и толчки были мало заметны.

Сильное землетрясение в кр. Внезапной по¬
вторилось 13 июня „в три четверти 11-го часа по
полудни, коим причинены следующие поврежде¬
ния: в некоторых домах, лазаретных палатах и
артиллерийском парке осыпалась замазка, у две¬
рей парка подалась вперед завалина и у блокгауза
наружная правая стена, пристроенная к воротам,
обрушилась на 3 саж.“.

Со 2-й половины июня до сентября землетря¬
сение повторялось 4 раза, но заметным было
только 22 июня, когда было 3 сильных удара,
причем пострадали как некоторые крепостные
строения во Внезапной, так и в г. Андрееве
у некоторых домов потрескались стены; при этом
за 4 минуты до землетрясения был слышен от
западной стороны шум с ветром.

Такой же, примерно, характер имели толчки
18 сентября и 4 октября. Наконец, согласно
рапорту анапского коменданта от 30 ноября,
22 ноября, в 9-м часу пополудни „было ощущаемо
в кр. Анапе и в окружности оной сильное земле¬
трясение, продолжавшееся более 1 минуты, и не
причинившее, впрочем, никакого вреда, кроме
нескольких трещин, обнаружившихся потом в кре¬
постных вданиях".

На этом заканчиваются сообщения генералов
о кавказском землетрясении 1830 г., которое,
видимо, в конце ноября прекратилось совсем.
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ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ

ЛАБОРАТОРИЙ
Научно-исследовательский химический

институт Ленинградского Государственного
университета (НИлИ ЛГУ). Научно-исследова¬
тельский химический институт Ленинградского
Государственного университета учрежден 1 июня
1932 г. на основе специальных лабораторий Хи¬
мического факультета, организованных еще про¬
фессорами Менделеевым, Бутлеровым, Меншут-
киным, Коноваловым.

Институту поставлены в основные задачи:
1. Разработка теоретических и практических

проблем из различных отделов химии в связи
с социалистическим строительством в СССР.

2. Подготовка высококвалифицированных кад¬
ров химиков для замещения должностей старших
научных сотрудников научно-исследовательских
институтов и преподавателей высших учебных
заведений СССР.

НИХИ ЛГУ сестоит из четырех отделений:
1) общей и неорганической химии, 2) органиче¬
ской химии, 3) физической и коллоидной химии,
4) аналитической и технической химии.

Научные кадры института, ведущие научную
и учебную работу, состоят из 32 человек: 7 дей¬
ствительных членов (2 академика, 5 профессо¬
ров) и 25 научных сотрудников (18 старших,
7 младших). Кадры института комплектуются
приглашением выдающихся ученых из числа про¬
фессоров и молодых химиков Союза, преимуще¬
ственно ленинградских.

Научные работы, которые ведутся в инсти¬
туте, имеют преимущественно теоретический
характер, с большим или меньшим уклоном
в сторону практических применений в зависи¬
мости от специальности каждого отделения
института.

Направление работ дается профессорами,
заведующими отделениями, и профессорами-
руководителями соответственно их собственной
специальности, в соответствии с вопросами, вы¬
двигаемыми наукою, и требованиями, предъявляе¬
мыми соцстроительством.

Так, Отделение общей и неорганической химии
до 1934—1935 г., когда находилось в заведывании
проф. И. И. Черняева, работало в области изуче¬
ния комплексных соединений платиновых и дру¬
гих металлов VIII группы периодической системы
и в своей работе было связано с Институтом
платины Академии Наук СССР. После переезда
проф. И. и. черняева в Москву оно перешло
в заведывание проф. С. А. Щукарева. который
поставил две основных проблемы:

Сравнительное изучение бинарных соеди¬
нении элементов с точки зрения периодической
системы Менделеева, термодинамики и учения
о строении материн, причем на первую очередь

поставлено изучение гидридов и дейтеридов ще¬
лочных и щелочноземельных металлов.

2. Изучение химических процессов, протекаю¬

щих в растворах (кинетика реакции в смешанных

растворителях, скорость растворения металлов
в кислотах и пр.).
Отделение физической и коллоидной химии

(заведующий — проф. И. И. Жуков) разрабаты¬
вает темы из областей электрохимии, термохимии,
коллоидной химии:

1. Тензиметрическое изучение гидридов н дей¬
теридов платиновых металлов.

2. Изучение электро- и термохимических явле¬
ний в смешанных растворителях: вода — спирт,
вода — глицерин, вода — этиленгликоль.

3. Изучение потенциалов металлов в растворах
чужих ионов.

4. Исследование явлений адсорбции газов и
паров на адсорбентах из окислов металлов.

5. Исследование электроосмотических явлений
(изучение чисел переноса в зависимости от при¬
роды диафрагм, исследование физических и элек¬
трохимических свойств трубчатых диафрагм).

Эти работы представляют не только теорети¬
ческий, но и практический интерес: онн расши¬
ряют наши сведения об адсорбентах, о процессах
в аккумуляторах, а некоторые из них имеют
и прямое отношение к промышленности (электро-
осмотическая очистка природных вод, ивыскание
новых адсорбентов для промышленности).

Отделение органической химии (заведую¬
щий — акад. А. Е. Фаворский) продолжает иссле¬
дования в области развития и уточнения класси¬
ческой теории строения органических соединений,
которые А. Е. Фаворский ведет более 50 лет,
воспитывая на них своих многочисленных учени¬

ков. Изучаются и таутомерные превращения,
явления полимеризации непредельных углеводо¬
родов с сопряженной двойной и тройной связью,
реакционные свойства непредельных систем,
реакционная способность галоидопроиэводных
жирного ряда. Некоторые из втих работ имеют
прямую связь с промышленностью (синтетиче¬
ский каучук, пластмассы, новые органические
растворители). Своими работами Отделение орга¬
нической химии связано с заводом синтетического

каучука.
К числу достижений отделения надо отнести

также разработку синтеза витамина С.
К числу работ по органической химии следует

отнести и работы по изучению сравнительного
гидрирования пиразолового и имидазолового
ядер, которые ведутся под руководством проф.
К. А. Тай пале.

В Отделении аналитической и технической

химии (заведующий — акад. В. Е. Тищенко, руко¬
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водитель — проф. А. Ф. Добрянский) ведутся
работы по изысканию новых методов анализа
и по изучению химизма некоторых производств,
напр, некоторых отделов лесохимии (синтез кам¬
форы — В. Е. Тищенко), изучение механизма
крекинга нефтяных углеводородов (А. Ф. Доб¬
рянский). Этими работами отделение связано
с Ленинградским научно-исследовательским лесо¬
химическим институтом, заводом Химгаз и др.

По договору с Ленмедснабтрестом при отде¬
лении организована особая лаборатория для при¬
готовления наркозного эфира, которым снаб¬
жаются больницы Ленинграда и Ленинградской
области.

Почетная, но весьма ответственная и трудная
обязанность института — подготовка кадров для
высшей школы и научно-исследовательских инсти¬
тутов, которая требует от руководителей, профес¬
соров и их сотрудников, постоянного, напряжен¬
ного внимания для воспитания поручаемых ин¬
ституту аспирантов.

За 4 года существования института в нем
закончили аспирантуру 31 аспирант. Из них
к 1 января 1936 г. 14 получили ученую степень
кандидата химических наук и уже занимают места
преподавателей высшей школы или старших науч¬
ных сотрудников научно-исследовательских ин¬
ститутов.

Работы института печатаются в журналах:
Общей химии, Прикладной химии, других хими¬
ческих журналах, Трудах Ленинградского Госу-
дарственного университета, Докладах Академии
Наук СССР и реферируются во всех главнейших
иностранных химических журналах.

НИХИ ЛГУ не богат новейшим химическим

оборудованием, но понемногу его приобретает.
Ценное приобретение составляет большая уста¬
новка для получения электролизом тяжелой воды,
сооруженная при участии и материальной помощи
Государственного Гидрологического института,
пущенная в ход в конце 1935 г.

В. Вдовенко.

Работы Всесоюзного института сельскохо¬
зяйственной микробиология на 1936 год. Все¬
союзный институт сельскохозяйственной микро¬
биологии является центром, объединяющим
научно-исследовательскую работу по сельско¬
хозяйственной микробиологии всех институтов
и лабораторий системы ВАСХНИЛ, НКЗ СССР
и наркомземов союзных республик.

Общее руководство институтом осуще¬
ствляется директором А. Л. Левенберг и замести*
телем директора по научной части К. И. Рудако¬
вым.

Для проведения непосредственной научно-
исследовательской работы в составе института
функционируют следующие лаборатории:

1. Лаборатория общей микробиологии и Музей
живых культур.

Руководитель доктор сельскохозяйственных
наук О. Г. Шульгина.

2. Лаборатория почвенной микробиологии.
Руководитель доктор биологических наук

К. И. Рудаков.
3. Лаборатория бактериальных и органических

удобрений.
Исп. об. руководителя — старший научный

сотр. Л. М. Доросинский.

4. Лаборатория бактериозов сельскохозяй¬
ственных растений.

Исп. об. руководителя — старший научный
сотрудник Л. П. Старыгина.

5. Лаборатория бактериального метода борьбы
с вредителями сельского хозяйства.

Руководитель кандидат биологических наук
М. П. Голубева.

6. Лаборатория первичной обработки лубо-
волокнистых растений.

Руководитель доктор сельскохозяйственных
наук Г. Л. Селибер.

7. Лаборатория микробиологии кормов.
Руководитель действительный член института,

кандидат биологических наук Л. А. Гардер.
8. Лаборатория микробиологии молока.
Руководитель доктор сельскохозяйственных

наук А. Ф. Войткевич.
9. Лаборатория микробиологии первичной

обработки и хранения плодов и ягод.
Руководитель старший научный сотрудник

Т. А. Чистович.
В 1936 г. институт поставил в центре своего

внимания решительное внедрение в практику
социалистического сельского хозяйства всех
научных достижений по сельскохозяйственной
микробиологии, дающих возможность повышения
урожайности, способствующих развитию живот¬
новодства, или повышающих качество продуктов
сельскохозяйственного производства.

Под руководством института сельскохозяй¬
ственной микробиологии осуществляется нитра-
гинизация бобовых культур (свыше 200 тыс. га);

внедряется бактериальный метод истребле¬
ния мышевидных грызунов (на площади 1300
тыс. га);

проводится силосование кормов, с примене¬
нием закваски из чистых культур молочнокислых

бактерий, в колхозах и совхозах Московской,
Ленинградской и Харьковской областей;

в практику агрохимических лабораторий МТС
вводится проверенная, упрощенная, микробиоло¬
гическая методика определения потребности от¬
дельных почв в удобрениях;

широко проверяется эффективность предла¬
гаемого институтом бактериального удобрения
„азотоген" под небобовые культуры;

проверяется эффективность бактериальных
заквасок для мочки льна, оборудуется опытный
завод для проверки нового способа фермента¬
тивной мочки льна.

Особое внимание уделяет институт работе
по повышению урожайности ведущих сельско¬
хозяйственных культур за счет разработки
и практического приложения микробиологиче¬
ских принципов к агротехнике.

Далее идут работы по микробиологической
методике определения потребности почв в удоб¬
рениях, бактериальным удобрениям, приемам
бактеризации почв и органических удобрений
(торфа) и т. п.

Впервые в 1936 г. институт широко разверты¬
вает работу по изучению бактериальных заболе¬
ваний растений.

Углубленной проработке подвергаются бакте¬
риальные методы борьбы с сельскохозяйствен¬
ными вредителями и вопросы первичной обра¬
ботки сельскохозяйственных продуктов (мочка
льна, переработка плодов и ягод).
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Большое внимание уделяет институт проблеме
повышения качества силоса на основе изучения
оптимальных условий ускорения молочнокислого
процесса при силосовании и качества молока
путем изучения бактерицидных свойств его
и применения рациональных методов дезинфек¬
ции доильных машин.

Большая работа проводится по подбору,
хранению и поддержанию активности микро¬
организмов, имеющих как практическое, так
и теоретическое значение (молочнокислых, клу¬
беньковых, азотобактера, амилобактера и др.).

Музей живых культур института оказывает
большую помощь различным7 организациям,
обеспечивая их культурами микроорганизмов

для практических, научно-исследовательских и
учебно-показательных целей.

Помимо своей непосредственной научно-
исследовательской работы, институт осуще¬
ствляет общее методическое руководство сетью
научно-исследовательских учреждений и опыт¬
ных станций, занимающихся исследовательской
работой но вопросам сельскохозяйственной
микробиологии.

Руководство микробиологическими лабора¬
ториями этих учреждений персонально закре¬
пляется за отдельными специалистами института.

М. Макарова.

ПОТЕРИ НАУКИ
ПРОФЕССОР А. Г. ЛЕБЕДЕВ

27 I 1936 г. от болезни сердца скон¬
чался один из виднейших советских
ученых в области общей и прикладной
энтомологии, доктор с.-х. наук по за¬
щите растений, доктор биологических
наук, профессор Александр Георгиевич
Лебедев.

В лице А. Г. советская наука лиши¬
лась крупного исследователя по вопро¬
сам морфологии, систематики и биологии

насекомых (в первую очередь вредите¬
лей сельского и лесного хозяйства)
и по другим вопросам защиты растений,
руководителя и воспитателя целой школы
энтомологов (вышедшей из Киевского
Политехнического, позже С.-Х. инсти¬
тута, и из научно-исследовательской
кафедры и Института зоологии в Киеве),
крупнейшего авторитета и знатока-
библиографа энтомологической литера¬
туры» старейшего профессора зоологии
и энтомологии Киевских ВУЗов.
А. Г. Лебедев родился в 1874 г.

В 1ЖНН* ГДе и окончил гимназию
и в 1899 г. университет, после чего пе¬
решел в Киев на должность лаборанта
кабинета зоологии Политехнического
института. В Киеве же протекала и вся
дальнейшая деятельность А. Г. как пре-
П<100>1ателя П°литехнического института,
с 1У21 г. профессора Киевского С.-Х.
института, с 1930 г.—Лесотехнического
института. С 1926 г. А. Г.-действи¬

тельный член Киевской научно-исследо-
вательской кафедры зоологии, с 1930 —
руководитель отдела экологии Инсти¬
тута зоологии и биологии Академии
Наук УССР, с 1935 г. — профессор Киев¬
ского Государственного университета.
А. Г. являлся крупным знатоком си¬

стематики, географии и биологии насе¬
комых, в особенности по своим специаль¬
ным группам — по жукам и пчелам. Им
опубликованы крупные работы по фауне
жуков б. Казанской губ., описан ряд
новых видов из семейств короедов,
пластинчатоусых, слоников, чернотелок;

опубликованы фауна пчел Киевщины,
статьи по биологии пчел и даны описа¬

ния новых видов из родов Halictus,
Anthidium, Andrena и др.
Из морфологических работ отметим

анатомические работы по прямокрылым
и жукам-слоникам.

Большое внимание А. Г. привлекала
прикладная энтомология, в частности
биология вредных насекомых, и по этим
вопросам А. Г. дал ряд работ по биоло¬
гии красного рапсового жука, амбар¬
ного долгоносика, большого соснового
слоника, соснового шелкопряда, мучной
моли и др.

В этих работах получено много новых
данных по развитию, питанию, кормовым
нормам и другим вопросам биологии
этих вредителей; в частности проведена
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экспериментальная работа по использо¬
ванию сексуального чувства некоторых
вредных шелкопрядов для борьбы с ними
в саду и в лесу. Вопросам экономиче¬
ского значения насекомых и очередным
задачам с.-х. энтомологии посвящена

работа А. Г. „Потери от вредных насе¬
комых в США и России" (Киев, Нар-
комзем, 1919).
Быстрый рост и расширение научно-

исследовательской работы в годы первой
и второй пятилеток, в частности созда¬
ние с 1931 г. в составе Института зоо¬
логии АН УССР отдела экологии с са¬
мостоятельными заданиями, персоналом
и лабораторией, позволило приступить
к работе по более общим вопросам при¬
кладной энтомологии, именно по неко¬
торым вопросам массового размножения
вредных насекомых и прогноза этого
явления. Эти явления, столь важные
практически, дают прекрасный материал
для многих экологических исследова¬

ний; в то же время исследование общих
и частных закономерностей в этой обла¬
сти начато лишь в самое недавнее

138 время.

Из работ А. Г., связанных с этими
вопросами, отметим работы по из¬
учению состава и фенологии энто-
мофауны лиственного и соснового
леса и по некоторым вопросам про¬
гноза. Работы по энтомофауне леса
представляют собой результаты
длительного систематического из¬

учения состава и фенологии неко¬
торых групп насекомых в течение
ряда лет; полученные доныне дан¬
ные уже позволяют наметить ряд
интересных закономерностей в ди¬
намике этих групп; работы эти
остались, к сожалению, незакон¬
ченными.

В последнее время А. Г. заин¬
тересовался вопросом о влиянии
электромагнитного поля на насе¬
комых и построил оригинальную

гипотезу о роли этого фактора
в процессах формообразования
животных и растений.

Вместе с тем А. Г. в последнее
десятилетие уделил большое вни¬
мание лесной зоологии и энтомо¬

логии, много поработав над созда¬
нием этого курса в Лесотехниче¬

ском институте и ведя исследователь¬

скую работу по биологии лесных вре¬
дителей (златки, усачи, короеды).
А. Г. был общепризнанный знаток

и библиограф обширной энтомологи¬
ческой литературы, автор нескольких
десятков критических статей, рефератов
и рецензий. С1921 г. под редакцией А. Г.
выходил „Энтомологический вестник",
журнал Киевского общества любителей
природы.
В результате многолетней педагоги¬

ческой работы А. Г. составил курс
зоологии (ГИЗ, 1931), 2 руководства по
лесной зоологии и энтомологии (на
правах рукописи), несколько учебников
для средней школы. Общее число науч¬
ных, организационных и популярных

работ А. Г.—134.
Особо остановимся на роли А. Г. как

организатора педагогической работы,
как воспитателя и руководителя мо¬
лодежи.

В Зоологической лаборатории Поли¬
технического, позже преемственно Сель¬
скохозяйственного и Лесотехнического

института в период 1899—1935 гг. А. Г.
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провел огромную работу по организации
лаборатории и Зоологического музея;
труд этот, выполненный им с громадной
настойчивостью и любовью, привел
в результате к созданию первоклассной
лаборатории, как прекрасной базы для
научной работы, и музея.
Еще свыше 20 лет назад в зоологи¬

ческой лаборатории Киевского Поли¬
технического института под руковод¬
ством А. Г. работал ряд молодых энто¬
мологов; с 1914 г. начала работать
организованная А. Г. при КПИ энтомо¬
логическая станция, существовавшая до
1925 г. За этот срок создалась целая
школа („Киевская школа") энтомологов,
большая часть из них работала или
работает ныне на самостоятельной прак¬
тической или научной работе (Н. В.
Курдюмов, А. А. Сопоцько, А. В. Зна¬
менский, В. А. Гросгейм, Н. А. Гросгейм,
М. А. Рябов, Б. С. Денисьевский, В. М.
Телигульский и ряд других лиц). Осо¬
бенно интенсивно работала лаборатория
А. Г. в КСХИ в годы после Октябрьской
революции, а также аспирантура и науч¬
ные сотрудники научно-исследователь¬
ской кафедры зоологии и позже—инсти¬
тута: здесь также сформировался кадр
молодых работников. Всего из лабора¬
тории А. Г. вышло около 30 научных
работников.
Говоря об А. Г., как руководителе

молодежи, надо сказать, что его лабо¬
ратория недаром всегда привлекала
в течение стольких лет молодежь. Вся

постановка дела в лаборатории, серьез¬
ная, строго деловая, научная атмосфера
в ней и редчайшие личные качества
А. Г., как человека и исключительно

преданного своему делу ученого, обла¬
дающего огромной эрудицией, тактом
и уменьем помочь начинающему, — все
это создавало прекрасные условия для
молодых работников.

Несомненно, десятки товарищей-эн-
томологов, прошедших „лебедевскую
школу" и получивших превосходную
научную и методическую подготовку
для самостоятельной работы, добром
вспоминают ту исключительную обста¬
новку, какая существовала для молодежи
в лабораториях А. Г.: это была в полном
смысле слова серьезная научная школа,
объединявшая в себе солидную теоре¬

тическую подготовку с непосредствен¬
ным приложением ее к вопросам при¬
кладной зоологии и энтомологии.
За свою беспрерывную и высоко цен¬

ную работу, проводимую несмотря на
многолетнюю тяжелую болезнь, с гро¬
мадной настойчивостью и энергией, А. Г.
был неоднократно премирован советской
общественностью и администрацией
Лесотехнического института и Академии
Наук УССР.

А. Г. был человек сильной воли и ред¬
ких личных достоинств. Почти 20-летняя
тяжелая болезнь не сломила его глубо¬
чайшей любви и преданности своей
работе, своим обязанностям советского
ученого и советского гражданина, не
сломила его энергии и железной настой¬
чивости в труде.

Среди своих многочисленных учени¬
ков, товарищей и сотрудников А. Г.
пользовался громадным авторитетом,

всеобщим уважением и любовью, как
большой человек, старший товарищ и
учитель в самом лучшем и высоком
значении этого слова.

А. Г. горячо принимал к сердцу все,
что касалось нашей высшей школы, со¬
ветской науки, глубоко верил в ее гро¬
мадное значение для социалистического
строительства и сам был примером
настоящего исследователя, воспитателя
советских кадров, человека воли и со¬
ветского гражданина.

А. Г. очень много дал советской науке
и высшей школе, работая неустанно и
беспрерывно вплоть до последнего дня.
Пусть же светлая память об А. Г.

будет для всех его учеников и товари¬
щей примером подлинного трудового ге¬
роизма: нет сомнения, что все сделанное
А. Г. для нашей науки и высшей школы —
его труды и созданные им лаборатории
и кадры — будут быстро расти и разви¬
ваться для общего нашего дела—строи¬
тельства социалистической науки и со¬
циалистического общества.

Акад. И. Шмальгаузен, проф.
Д. Белит, С. Парамонов, М. Ле-
витт, Д. Руднев, В. Пархо¬
менко, М. Тарануха, С. Иванов,
Е. Емчук, Ф. Трейман, К. Кар-
лаш, 3. Савицкая, Ю. Музы-
ченко, А. Савенков.
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Памяти первой советской альпинистки.
Минула третья годовщина смерти известной аль¬
пинистки Марии Павловны Преображенской.

М. П. Преображенская родилась в Костроме
23 мая 1863 г., образование получила в Москве,
потом служила в Петербурге. На Кавказе посе¬
лилась в 1895 г. В 1900 г. поднялась в первый
раз на Казбек. В 1902 г. ею был установлен на
вершине Казбека градусник для измерения мини¬
мальной температуры, а в 1912 г. поставлена
метеорологическая будка по заданиям Геофизи¬
ческой обсерватории. В 1918 г. предположено
было поднять метеорологические приборы с само¬
пишущими механизмами еще большей силы
и продолжительности, но они погибли, как и вся
квартира М. П. Преображенской, во Владикав¬
казе во время пожара в гражданскую войну.

После революции М. П. состояла председа¬
тельницей по охране культурных ценностей
и Музея Терской области. В 1920 г. поднималась
на вершину Казбека для передачи метеорологи¬
ческих приборов вновь организованному Грузин¬
скому метеорологическому обществу. По случаю
25-летия деятельности М. П. Преображенской
в 1925 г. она получила приветствие от Академии
Наук СССР.

В годы 1924—1927 М. П. руководит массо¬
выми экскурсиями по массиву Казбека, а потом
в Теберде.

Умерла 28 декабря 1932 г. в Орджоникидзе
(б. Владикавказе) от сыпного тифа.

Уже из этого краткого очерка видно, в чем
заключалась заслуга М. П. Преображенской. Она
была первою русскою женщиной, поднявшейся
на Казбек, положившей вместе с другими начало
систематическому изучению кавказских горных

вершин.
Главною целью изучения была метеорология,

желание разгадать законы атмосферных движе¬
ний, причины засушливости районов и т. п. Гео¬
логические исследования вершин также интере¬

совали М. П. Преображенскую, и так как она не
имела специального образования, то эти работы
велись под руководством известного исследова¬
теля И. В. Мушкетова.

Научный энтузиазм альпинистов трудно
понять рядовому человеку. Сколько усилий они
употребляют для поднятия на вершины гор для
определения высоты, строения их, для занесения
на карту, на фотографирование! И сколько таких
фотографических снимков осталось у М. П. Прео¬
браженской. Ее квартира — это целая научная
лаборатория.

Попутно с этими исследованиями проходило
изучение горной растительности и животного
мира. Мне припоминается, как М. П. Преобра¬
женская преподнесла нам, при посещении Девдо-
ракского ледника на Казбеке, высокогорные
цветы — рододендроны, которые растут у самого
снежного хребта. В другой раз пришлось при
посредстве подзорной трубы и указаний М. П.
Преображенской наблюдать за глубокими гор¬
ными обрывами-пропастями на других верши¬
нах горных туров, которые были совершенно
незаметны в кустарниках.

Эта горная зоология особенно ясно рисуется
в кинофильме „В горах Северного Кавказа".
В этом фильме М. П. Преображенская снята
во всеоружии альпинистов, с ледорубами, кош¬
ками и веревками на Сухумском перевале. Там же
можно наблюдать и горного кавказского медведя,
потревоженного этой экскурсией.

Особенную услугу М. П. Преображенская
оказала массовому альпинисту, по руководству
массовыми экскурсиями. Если в настоящее время
альпиниады стали частым явлением, если уче¬
ные горные экспедиции на Эльбрус, Памир,
Казбек и др. сделались обычными, то как не
вспомнить тех инициаторов этого трудного дела,
которые при других, худших условиях дореволю¬
ционного времени полагали начало этим горным
научным экскурсиям, а многие и совсем поги¬
бали.

Материалы М. П. Преображенской по изуче¬
нию кавказской природы печатались в трудах
Кавказского географического общества. Очерки
горных экскурсий, написанные М. П. Преобра¬
женской, печатались в „Вестнике Знания", „Ком¬
сомольской Правде" и местных изданиях.

Г. П. Миролюбов.

Труды М. П. Преображенской:

1. Восхождение на вершину Казбека. Изв.
Русск. Географ, о-ва, т. XXXVII, вып. 1.

2. Метеорологическая будка на вершине Каз¬
бека. Изв. Кавказск. отд. Русск. Географ, о-ва,
т. XXI, № 3.

3. Кистинское ущелье. 1903 г.
4. К западным истокам Арагвы. 1904.
5. На алмазной вершине Казбека. Вестн. Знан.

1923 г., № 8 и др.
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ГОНЕНИЕ НА НЕГЕРМАНСКИЕ ТЕРМИНЫ В УЧЕБНИКЕ
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ1

Проф. В. Г. ФРИДМАН

В номере от 28 сентября 1935 г. ан¬
глийского журнала „Nature" была по¬
мещена рецензия на учебник теоретиче¬
ской физики проф. Георга Иооса, вышед¬
шем в свет (вторым изданием) в 1934 г.
Рецензент (Е. N. da С. А.) отметил стран¬
ный факт, что целый ряд физических
терминов, давно общепринятых в физике,
изгнан из этого 2-го издания и заменен
сугубо немецкими. Так, термин „абсорб¬
ция" заменен термином Verschluckung
(проглатывание, в переводе на рус¬
ский яз.), термин Elastizat (эластич¬
ность)— термином „Dehnbarkeit", тер¬
мин „капиллярность"— термином „Нааг-
rohrchenkraft".

Эта рецензия пришлась весьма не по
вкусу проф. Иоосу, и тот выступил
с резким протестом, указывая (в спе¬
циальном письме редакции „Nature"),
что он заменил негерманские термины
лишь потому, что многие учащиеся гер¬
манской высшей школы не знают

ни латинского, ни греческого языков и
что он вовсе не имел в виду гонения
на негерманские языки. В ответ на это
письмо редакция „Nature" (в номере
от 26 октября 1935 г.) не без тонкой

иронии отметила, что в таком случае
Иоосу следовало бы подвергнуть замене
и такие негерманские термины, как,
напр., „физика" или „электричество";
редакция указала на то, что термин
„Electricitat" следовало бы, если быть
последовательным в заботе о незнающих
греческого языка немецких студентах,
заменить термином „Bernsteinreibungs-
kraft" (сила от трения янтаря). В конеч¬
ном итоге редакция правильно подчерк¬

нула, что комическое действительно
бывает комичным.. Профессор — фашист
Иоос получил уничтожающую отповедь
по заслугам.
К слову сказать, в том же номере

„Nature" от 26 октября 1935 г. отмечено,
что известный немецкий физик Арнольд
Берлинер (автор переведенного на рус¬
ский язык курса физики) недавно отстра¬
нен от редактирования известного жур¬
нала „Die Naturwissenschaften" за „не¬
арийскую политику". Надо заметить,
что А. Берлинер основал этот журнал
23 года назад и был его бессменным
редактором в течение 23 лет! Коммен¬
тарии здесь излишни.

Девятый Международный конгресс по
фнлософнн (конгресс, посвященный Декарту),
имеющий состояться в Париже с 1 по 6 августа
1937 г. Первый философский конгресс состоялся
в Париже в 1900 г. по инициативе Ксавье Леона
(Xavier Leon).

Девятый Международный конгресс собирается
праздновать трехсотлетие появления в свет
nDiscours de la methode" (Рассуждение о методе)
Декарта. Конгресс и устанавливает в этом аспекте
TeMjI и дискуссий.

1. Современное состояние изучения картези¬
анства.

19351' Nature’ SePt 28- 1935; 2. Nature, Oct. 26,

II. Единство науки; „Метод" Декарта и методы.
История этой проблемы. Ее современное состоя¬
ние.

III. Логика и математика.
IV. Причинность и детерминизм в физике

и в биологии. Вероятность и статистика.
V. Рефлексный анализ и трансценденталь-

ность: идея души, душа и тело, душа и бог.
VI. Ценность, нормы (логические, моральные

и юридические, эстетические) и реальность.
Все сообщения, направляемые конгрессу,

должны быть получены в секретариате конгресса
не позднее 1 февраля 1937 г. Сообщения эти,
написанные обязательно на пишущей машинке,
могут быть составлены по-французски, по-англий¬
ски, по-итальяцски или по-немецки. Каждое иа
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них не должно превышать по размеру 2500 букв.
Они будут отпечатаны за месяц до открытия
конгресса и розданы всем его участникам при
открытии заседаний. Впоследствии они будут
составлять том актов конгресса.

Уже теперь комитет по организации конгресса
просит всех конгрессистов, имеющих намерение
сделать сообщение, указать заглавие намечае¬
мого доклада, пользуясь для этого следующим
адресом: Monsier Raymond Bayer. 26, avenue
Theophile-Gautier, Paris XVI-e (France).

Почетный председатель комитета — Генри
Бергсон (Henri Bergson), член Французской
Академии. Фактическим председателем является
Эмиль Брейэ (Emile Brehier), а секретарем —
Рэмон Байер.

Съезд асоодиации научных конгрессов Ин¬
дии.1 С 2 по 8 января 1936 г. должен был со¬
стояться двадцать третий годовой съезд „Indian
Science CongTess Association" под президентством
Rai Sir Upendranath Brachmachori Bahadur. Пре¬
зидентами отдельных секций являются следую¬
щие ученые: 1) секции математики и физики —
Dr. Т. Royds, 2) секции химии — Dr. Р. С. Guha,
3) секции геологии и географии — В. Rama Rao,
4) секции ботаники — Dr. S. R. Bose, 5) секции
зоологии — Dr. Н. К. Mookerjee, 6) секции антро¬
пологии — Н. С. Chakladar, 7) секции сельского
хозяйства — А. К. Yagna Narayan Aiyer, 8) сек¬
ции научных исследований по медицине и ветери¬
нарии — Lieut. Col. Н. Е. Shortt, 9) секции физио¬
логии — Dr. W. Bnrridge, 10) секции психоло¬
гии — 1. М. Sen.

Фотография и научные исследования.
Фирма Цейсс-Икон в Дрездене с 1935 г. при¬
ступила к изданию журнала под заголовком „Pho¬
tographic und Forschung", имеющего целью
ознакомление с возможностями применения фото¬
графии для съемки естественно-исторических объ¬
ектов, преимущественно при помощи вновь вы¬
пущенного этой формой аппарата „Контакс". Раз¬
мер снимка, даваемого этой камерой, 24X36 мм.

Особенностью аппарата является наличие
к нему 12 объективов, смена которых позволяет
использовать этот аппарат как для обыкновен¬
ных ландшафтных снимков, портретов и пр., так
и для съемки естественно-исторических объектов,
микрофотографий, рентгеновских снимков, уда¬
ленных объектов и др. Помимо этого, аппарат
может быть использован как проекционный
аппарат.

В вышедших четырех номерах указанного
журнала рядом известных научных работников
помещены статьи о применении ими этого аппа¬
рата в своих работах; эти статьи сопровождаются
прекрасными снимками, действительно свидетель¬
ствующими об универсальности этого аппарата
при съемке самых разнообразных естественно-

исторических объектов. Е. Вульф.
1 Nature, vol. 137, № 3458, 4 I 1936 г.

Применение газов при консервировании
пищевых средств.1 Пищевые вещества вслед¬
ствие порчи теряются в количестве свыше 10%.
Поэтому не угасает стремление в изыскании все
новых и новых приемов для предохранения от
порчи. В последнее время стали применять в ряде
отдельных случаев газы для консервирования.
Хранение мяса производят во влажной атмосфере
при 0° при наличии озона. Яйца хранят по
новому французскому способу в холодильнике
в герметических ящиках, наполненных газовой
смесью из 88°/о углекислоты и 12°/о азота.

В Англии хранят яблоки в течение года
и более в холодильнике при -j~5° в атмосфере
газа, состав которого держится в секрете. ''

Как известно, этилен способствует созреванию
зеленых плодов, но в то же время ускоряет
порчу яблок, томатов, лимонов и бананов.

Синильной кислотой пользуются для ускоре¬
ния роста (выгонка) овощей в парниках, угле¬
кислый газ применяется как удобрительное
средство. Область применения газов может быть
весьма расширена при тщательном подборе
соответствующих смесей газообразных и паро¬
образных соединений.

В. Садиков.

О вирусе кори. В Микробиологическом
институте Академии Наук СССР в отделе уль¬
трамикробов и фильтрующихся вирусов проф.
Л. А. Зильберу и д-ру Е. И. Воструховой мето¬
дом Танигуши, Госокава, Кига и Терада удалось
получить легко пассируемый на кроликах и вы¬
зывающий у них отчетливую картину заболева¬
ния штамм коревого вируса, основные биологи¬
ческие свойства которого уже изучены авторами.
Получение такого штамма вируса открывает
возможность всестороннего изучения коревого
вируса и разработки методов иммунизации про¬
тив кори.

Проф. Г. Бург виц.

Цветение растений в январе в г. Симферо¬
поле. В г. Симферополе в эту теплую зиму при¬
шлось наблюдать в январе (27—31) массовой
цветение следующих растений: звездчатка сред¬
няя, мокрица—Stellaria media Vill., одуванчик
лекарственный — Taraxacum officinale Wigg.,
крестовик обыкновенный — Senecio vulgaris L.,
аистник (грабельки) цикутолистный — Erodium
cicutarium L. Herit., пастушья сумка—Capsella
bursa pastoris Moench., перелеска однолетняя—
Mercurialis annua L., вероника—Veronica, ярутка
полевая—Thlaspi arvense L. и орешник, лещина—
Corylus.

Проф. П. Христюк.

1 R. Freitag. Zeit. f. Volksernahrung 10, 90,

-а—-я—*
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Э. X. Фридман. Природа воды. Тяже¬
лая вода. Онти. Химтеорет.Лгр., 1935 г., стр. 314.
Ц.Тр.

Поразительные открытия последних лет —
получение „тяжелой воды", орто- и пара-модифи¬
каций водорода, применение новых методов по
исследованию молекулярной структуры воды
и т. д. —- сделали настоятельно необходимым
появление общего руководящего обзора совре¬
менного состояния исследований н знаний каса¬
тельно химической природы воды в ее современ¬
ном понимании. Книга Э. X. Фридмана весьма
удачно выполняет эту насущную задачу. Автор
знакомят прежде всего с историей учения о при¬
роде воды с древнейших времен до нашего вре¬
мени, реферируя подробнее исследования послед¬
них десятилетий.

Далее излагаются современные изыскания
касательно молекулярной структуры воды, осно¬
ванные на новейших данных — теории Арм¬
стронга, Гейзенберга и Гундта, Бернеля и Фоу¬
лера, Кинслэя и Спонслера, Рамана Рао. Несмотря
на частные разногласия, общим элементом совре¬
менных теорий является признание полимеризо-
ванности молекул воды — в комплексные моле¬

кулы вида (НаО)п, построенные из „гидроля"
HgO. С помощью такого допущения удается
уяснить ряд особенностей и „аномалий", пред¬
ставляемых водой. Спорной остается структурная
формула полимеризованных молекул, и здесь
исследования не могут считаться законченными.

Далее в книге излагаются поразительные
результаты исследования воды с помощью био-
процессов (опыты Барнеса и Др.), из которых
следует, напр., что химически чистая вода, раз¬
личным образом термически обработанная (талая,
свевеперегнанная и т. д.), производя различные
биологические действия, должна обладать, по¬
видимому, и различной тонкой молекулярной
структурой — факт, могущий иметь важные при¬
ложения в фитокультуре, медицине и т. д. Изла¬
гает автор и новейшие исследования касательно
орто- и пара-модификаций воды и, наконец,
переходит к описанию поразительных исследова-

нового времени, связанных с „тяжелой
водою". Вопрос о „тяжелой воде" изложен в книге
г), л. Фрицмаиа с наибольшей обстоятельностью,
в для всякого исследователя в этой области книга
мо®*т служить настольной.

И специальной части своей работы автор
излагает подробности методики рентгенова ана-
лвза, раманографичеекого анализа, ультраспек-
рографвческого анализа в применении к иссле-
ванвю молекулярной структуры воды, исследо¬

вания, касающиеся орто- и пара-водорода и,

наконец, дает исчерпывающий обзор по исследо¬
ванию „тяжелого водорода" или „дейтерия" и по
химии его соединений.

Помимо этой осведомительной части книги,
в отделе „Новое учение о воде", автор излагает
и свои оригинальные выводы, считая воду постро¬
енной из „газообразного гидроля HgO", имею¬
щего тенденцию полимеризоваться вследствие
„четырехвалентности кислорода", и делает из
своей гипотезы ряд интересных выводов, ждущих
еще опытной проверки.

Исчерпывающая библиография вопроса (до 700
источников) представляет одну из деннейших
сторон книги.

Книга рассчитана на специалистов с высшим
образованием, но по своему охвату и увлекатель¬
ности темы будет с интересом читаться в самых
широких кругах.

Проф. И. Д. Менделеев.

Джон Г. йоу.(John Н. Yoe). Фотометри¬
ческий химический анализ. Колори¬
метрия, т. I. Перевод с англ. под ред. проф. А. Е.
Успенского. ОНТИ, Москва, 1935 г., стр. 732.
Ц. 12 р. В настоящее время, когда химическая
методика исследований достигла высокого совер¬
шенства, надо сказать, что в этих успехах

и завоеваниях особо важную роль сыграла колори¬

метрия, позволяющая весьма точно определять

ничтожно малые количества веществ в растворах.

Появление перевода книги Джона Г. Йоу
составляет крупное событие на нашем книжном
рынке как потому, что давно ощущается нужда
в большой сводке методики колориметрических
исследований, так и потому, что автор книги
является выдающимся специалистом нашего вре¬
мена в данной области науки.

Теперь трудно отыскать границу областей
применения колориметрической методики. Коло¬
риметрию используют в исследовательских целях
в самых, казалось бы, на первый взгляд, отдален¬
ных друг от друга науках: металлургии, медицине,
животноводстве и товароведении, в фармацевти¬
ческой промышленности и текстильной промы¬
шленности, в биологии и всех видах химического
анализа.

До сих пор приходилось научно-практическим
работникам выискивать разбросанные по раз¬
личным иностранным журналам описания мето¬

дик колориметрии, и сколько-нибудь полной
сводки не было не только на нашем отечественном

рынке, но и на иностранных книжных рынках до
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того времени, пока не появилась в США в 1928 г.
книга Джон Г. Иоу.

Выход в свет книги Иоу на русской языке
в 1935 г. отдален от момента издания книги в Нью-

Йорке в 1928 г. на целых 7 лет, т. е. срок более
чем достаточный для того, чтобы устарели многие
данные книги в виду движения научно-техни-
ческой мысли и практики. Этот срок также
достаточен и для появления многих новейших
методом колориметрического исследования.

Научно-практический подход к переводу,
а затем и к изданию технической книги требует
не только изложения прошлого, в известной мере
исторического, но, прежде всего, близкого, совре¬
менного материала достижений науки.

Читая эту прекрасно изданную книгу Иоу на
русском языке, тщетно ищем, что же нового
в колориметрии после 1928 года, когда американ-
ское-*'издательство впервые выпустило в свет
рецензируемую книгу? И единственное, что
мы находим — это приложение: „Практические
атомные веса". (По данным Комиссии атомных
весов Интернационального союза химии, 1935 г.)
По этому дополнению трудно судить, к какому
году оно относится, так как в предисловии редак¬
тора говорится: „Мы приложили таблицу атомных
весов по данным на 1934 г.", а таблица помечена
1935 г. Издательство ОНТИ и редактор обходят
вопрос о дополнениях книги фактическим мате¬
риалом за время с 1928 г. по 1935 г. Все дополне¬
ния они сводят к подбору библиографии. Избран¬
ный путь менее труден по сравнению с тем,
если бы приложить силы на описание новейших
достижений колориметрии хотя бы одним десят¬
ком примеров, методик.

В книге приведена методика колориметри¬
ческого исследования крови и мочи, никаких

других метрик из этой области не было описано
автором — Иоу по той причине, что в то время
ничего другого не было известно из области
колориметрии биологических продуктов. И ясно,
что нужно было бы сделать дополнения, на кото¬
рые, несомненно, согласился бы и автор: колори¬
метрическое определение белков, аминокислот,
витаминов и т. д., что совершенно отсутствует
в книге.

На титульном листе книги значится: „Допу¬
щено Наркомпросом РСФСР в качестве учеб¬
ного пособия для университетов". Такая надпись
чрезвычайно ко многому обязывает, и прежде
всего к тому, чтобы в руководстве были новей¬
шие достижения колориметрии, между тем в книге
этого нет.

Проф. В. Исупов.

И. А. Эскин. Практическое руковод¬
ство по общей биологии. 137 рис.
в тексте. М.—Л., Биомедгиз, 1935 г., 220 стр.
Тир. 10200. Ц. 4 р. (в пер.).

Если и до сих пор неудовлетворительным
остается положение с руководствами по теорети¬
ческому курсу общей биологии, то пособий для
практических занятий по общей биологии вообще
никаких не существовало. Надобность в подоб¬
ных пособиях не подлежит сомнению, и поэтому
рассматриваемое руководство, как первый опыт,
имеет особенно большой интерес. К учебному
пособию, предназначенному для практикума,

приходится предъявлять особенно строгие требо¬
вания с точки зрения его педагогической обра¬
ботки: подбор материала здесь должен быть строго
обдуман; занятия достаточно наглядными, затра¬
гивающими действительно существенные мо¬
менты курса; сам^я методика занятий — это
нужно особенно подчеркнуть—должна быть легко
осуществимой в условиях обычного вузовского
преподавания. Весь курс практических занятий
должен быть построен так, чтобы давать студенту
определенные навыки. Такой курс может явиться
лишь плодом многолетнего преподавательского

опыта автора, опыта, при котором каждая деталь
подвергается критерий) практики.

Надо прямо сказать, что руководство И. А.
Эскина, составленное как пособие для медву¬
зов, нас не удовлетворяет с этой точки зрения.

Автор рассматриваемого пособия, ассистент ка¬
федры общей биологии 1 Московского медицин¬
ского института, утверждает, что „настоящая

работа является результатом нашего опыта препо¬
давания общей биологии на протяжении ряда

лет на различных факультетах 1 Московского
медицинского института" (стр. 3). Московские
ВУЗы по постановке учебной работы считаются
у нас в Союзе передовыми, и, вероятно, многие
работники периферических вузов, прочтя это пре¬
дисловие, обрадуются возможности ознакомления
с опытом постановки преподавания в одном из

центральных медицинских институтов.

Учебник разочарует их, более того: мы хотим
надеяться, что он не передает опыта 1 Москов¬
ского медицинского института, так как трудно

верить, что биология преподается там так, как
это изложено в руководстве И. А. Эскина.

Курс состоит из следующих глав: 1. Микро¬
скоп; 2. Растительная и животная клетка; 3. Раз¬
дражимость; 4. Размножение; 5. Индивидуальное
развитие; 6. Типы строения; 7. Изменчивость
и наследственность.

В первой главе даются общие сведения об
устройстве и употреблении микроскопа. Предста¬
вление о частях микроскопа не совпадает с обще¬
принятым и не отличается продуманностью.
Обычно различают механические части (иначе —
штатив) и оптические части. Эскин под названием
штатива описывает только ножку и колонку микро¬
скопа. Под названием „простого микроскопа"
обычно понимается лупа, а „сложным микроско¬
пом" называется наш обычный инструмент, отли¬
чающийся тем, что увеличение в нем достигается
двумя системами линз. У Эскина термин
„простой микроскоп" применяется для микроско¬
пов без кремальеры, а „сложный микроскоп" —
к микроскопам с кремальерой. Едва ли удачным
можно признать также термин „макрометриче-
ский винт" и совсем втупик поставит студента

указание о переднем (?) и заднем (?) конце ту¬
буса (стр. 10). Путано даны обозначения объекти¬
вов, употребляемые различными фирмами; очень
неясно изложен ход лучей в микроскопе, пояснен¬
ный, к тому же, неправильно расположенным ри¬
сунком со спутанными обозначениями. Совер¬
шенно неудовлетворительно описание иммерсии,

ахроматических и апохроматических объективов.

В указаниях о работе с микроскопом мы также
находим ряд ошибок и, подчас, совершенно недо¬
пустимых советов. К последним надо отнести,
напр., совет прищуривать правый глаз (стр. 13)».
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qro вредно отражается на зрении при работе
с микроскопом. Совершенно неверно объяснено
значение микрометрического винта („Микромет¬
рический вииг служит таким образом для оконча¬
тельного установления фокусного расстояния или
фокуса", стр. 13), студент не обучается обязатель¬
ному употреблению этого винта в течение всего
времени наблюдения. Смена объективов по ука¬
заниям, данным в учебнике Эскина, поведет
к порче линз, так как даже объективы одной фирмы
не всегда подогнаны так, чтобы можно было
их сменять без подъема тубуса. Даже такая де¬
таль, как стандартный размер предметных стекол,
указан неверно (80 X 30 мм вместо 76 X 26 мм).
Вводное занятие с микроскопом, имеющее зада¬
чей познакомить студента с посторонними части¬
цами, попадающими часто на препарат, вполне
приемлемо; но мы думаем, что научить студента
пониманию того, что микроскоп дает обратное
-изображение, можно не заставляя его „читать"
под микроскопом газетные буквы (стр. 14), так
как ничего кроме пятен типографской краски
и волокон бумаги он не увидит.

Касаясь остальных глав учебника, ыы прежде"
всего хотели бы отметить ненужность в практиче¬
ском руководстве вводных параграфов, дающих
теоретическое введение к данному занятию. За¬
менить работу над теоретическим курсом они все
равно ни в коем случае не могут, а составлены
в учебнике Эскина они исключительно небрежно.
Так, в вводном параграфе главы второй кутикула
путается с пелликулой, включения клетки с орга¬
ноидами (стр. 16), строение ядра изложено не¬
верно (стр. 17). В качестве объектов изучения
клетки предлагаются пленка лука и клетки сли¬
зистой оболочки рта лягушки. Второй из »тих
объектов неудачен: в эпителии слизистой обо¬
лочки рта лягушки совсем нелегко наблюдать
отдельные клетки.

Далее предпосылается параграф о технике из¬
готовления микроскопических препаратов. Здесь
почему-то совсем выпало описание микротома.
В качестве дальнейших объектов изучения пред¬
лагается кровь человека н лягушки. И здесь
много грубых ошибок и описок, вроде указания,
что эритроциты окрашены в бледнорозовый цвет
(в действительности они имеют желтоватый цвет),
что в свежей крови трудно отличить неэернистые
лейкоциты от зернистых (стр. 21) и т. п. Совер¬
шенно недопустимо изложено изготовление мазка

крови: 1 „к пальцу подставляется предметное
стекло, край которого соприкасается с покровным
стеклом под острым углом" (стр. 23). Предоста¬
вляем самому автору проделать такую странную
манипуляцию, с которой может сравниться
только другой совет Эскина: „из карбол-ксилола
на предметное стекло со срезами наносится капля
канадского бальзама" (стр. 20). Иначе как исклю¬
чительной неряшливостью языка нельзя квали¬
фицировать такие указания в практическом ру¬
ководстве.

Размножение клеток ограничивается кариоки¬
незом. Об амитозе ни слова. Кариокинез иллю¬
стрирован совершенно неподходящими рисун-
ка**и» не соответствующими объектам, которые
могут быть материалом для практических занятий.

нужно ли .обременять подобным
риалом практикум по общей биологии?

природа J* 2

Подбор занятий по обмену веществ не может
быть признан удачным. Трафаретные демонстра¬
ции по осмозу более пригодны для лекционного
курса. Явления осмоза, плазмолиза, коагуляции
почему-то включены в главу об обмене веществ
у растений, как будто они в равной мере не отно¬
сятся к животным. Нет совершенно занятий по
микроскопическому изучению главных органов
растений — недопустимый пробел, если принять
во внимание отсутствие курса ботаники в мед¬
вузах. Зато есть лишние, не оправданные целе¬
вой установкой и трудно выполнимые занятия
(кобальтовый метод определения испарения воды,
дыхание семян). Методические указания и здесь
на том же низком уровне, как и в предыдущей
главе: „поместим мешочек из ткани (?) с раство¬
ром поваренной соли" ... (стр. 29), „растворите
10 см3 NaCl (sic!) в UOcm3 воды" (стр.31),„поло¬
жите одну пластинку свеклы в пробирку с холод¬
ной водой, закройте ее пробкой, чтобы вода не
испарилась (?) и вынесите на холод на 1—2 часа"
(стр. 32) (трудно думать, что в 1—2 часа на холоду
вода испарится!) и т. д. Теоретические объясне¬
ния также исключительно небрежны; достаточно
указать, напр., такую характеристику гелей: „Кол¬
лоидный раствор из жидкого состояния, или золя,
может быть превращен в состояние твердое (?)
или геля, путем отнятия у него воды" (стр. 33).

Обмен веществ у животных ограничивается
двумя школьными опытами по действию фермен¬
тов — для вузовского практикума, как будто бы,
маловато. Раздражимость ограничивается такси¬
сами, совершенно нет работ по рефлекторной раз¬
дражимости. И здесь находим недопустимые опре¬
деления вроде: „низшие животные и растения,
испытывая воздействие разных агентов внешней
среды (температуры, света, химических веществ),
стремятся (?!) изменять свое положение или свой
рост...“ (стр. 45).

Глава о размножении начинается со странного
утверждения, что „существуют три способа раз¬
множения: бесполое размножение, половое раз¬
множение и чередование бесполого и полового
размножения" (стр. 48). Неудачен подбор работ.
Почкование у гидры тая, как оно описано („сле¬
дите за судьбой этой почки", стр. 48), требует
наблюдения в течение многих часов; изучение
микроскопического строение семенника и яич¬
ника млекопитающих дублирует курс гистологии,
изучение течки методом мазков совершенно ли¬
шено смысла в курсе общей биологии. Зато
в учебнике И. А. Эскина странным образом отсут¬
ствуют работы по созреванию яиц у аскгриды—
классическом и незаменимом по ясности объекте.

И опять неудачные определения, непродуманные
характеристики: „Цветок тюльпанi одет (?) по¬
кровом или околоцветником, состоящим из ярко
окрашенных лепестков" (?) (стр. 66). Гидроидные
полипы характеризуются как „тонкие разветвлен¬
ные пластинки" (?) (стр. 67). У медузы „в полости
колокола висит хоботок или пищеварительная
трубка" (?) (стр. 69) и т. д. и т. д.

Совершенно неудовлетворительна глава об
индивидуальном развитии. Изучение эмбрио¬
нального развития сведено к одному занятию
(стр. 76—77), представляющему собою образец
безответственного отношения автора к своей
книге. В то время как по программе НКЗдрава
общая эмбриология отнесена целиком к курсу
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биологии, в учебнике Эскина она сведена совер¬
шенно на-нет. Зато эта глава особенно изобилует
работами, не осуществимыми в обычном практи¬
куме и не вызываемыми никакой действительной
необходимостью курса: влияние кислорода на раз¬
витие яйца, вызывание линьки у кур, кастрация
петуха, удаление гипофиза у аксолотля, измене¬
ние окраски у горностаевого кролика, — все эти
работы занимают 20 страниц и все они в обыч¬
ных условиях неосуществимы и бесцельны. Что
может дать студенту „демонстрационная опера¬
ция" удаления гипофиза у аксолотля — демон¬
страция, где по мелкости объекта группа студен¬
тов ничего кроме пальцев оператора не увидит?
По1 ему в элементарном курсе общей биологии
надо заниматься изменением окраски у горно¬

стаевого кролика — опыт, на который нужно по¬
тратить около 3 недель? Неужели автор учебника
серьезно полагает, что такие занятия осущест¬
вимы при 158 часах, отводимых на биологию по
программам НКЗдрава? Более того: не полез¬
нее ли студенту изучить на занятиях микроско¬
пические препараты по развитию отдельных
групп позвоночных (этого в руководстве Эскина
нет), чем тратить время на ежедневное (sic!,
см. стр. 95) наблюдение над шерстью кро¬
лика?

Мы не будем дальше разбирать все главы ре¬
цензируемого учебника. Картина достаточно ясна
и из предыдущего. Отметим только, что даже
в зоотомической части (гл. VI), где мы, казалось бы,
имеем прекрасные образцы учебных пособий на
русском языке (Павловский, Аверинцев, Кюкен-
таль и целый ряд других), автор умудрился на¬
делать поражающее количество ошибок, из кото¬
рых далеко не все можно рассматривать как
описки. На стр. 99 он изобретает новое слово
„Iofusium" (вместо Infusum — настой), у инфузо¬
рий глотка „оканчивается" (?) (стр. 99) ртом,
у гидры „клетки эктодермы на своей внутренней
стороне продолжаются (?) в продольные волокна,
обладающие способностью сокращаться в так
наз. мускульные волокна" (стр. 113) — по мень¬
шей мере странное описание эпителиально-му-
скульных клеток гидры. Черви представляют со?
бою группу „высокоорганизованных животных"
(стр. 115). В оотипе сосальщиков „яйцо внешне
оформляется" (?) (стр. 116). У аскариды, по
Эскину, нервная и выделительная система лежат
в полости тела (стр. 126), сперматозоиды аска¬
риды имеют „амебовидную форму" (стр. 128), —
все это переходит границы допустимых прома¬
хов. Практические указания также на уровне опи¬
саний. При вскрытии аскариды рекомендуется,
напр.: „отогните края кутикулы (sic!) и прикре¬
пите их иголками ко дну ванночки" (стр 130) —
предлагаем автору учебника проделать эту неве¬
роятную манипуляцию.

Из всего изложенного вывод может быть

только один: учебник Эскина совершенно неудо¬
влетворителен по конструкции, написан исключи¬
тельно неряшливо, изобилует бесчисленными

описками и грубейшими ошибками (мы привели
небольшую часть их).

Биомедгиз за последнее время значительно
улучшил работу своего биологического сектора,
и на фоне ряда прекрасных изданий, которые вы¬
пущены им, руководство Эскина — темное пятно,
заставляющее удивляться, как хорошее советское

издательство в 1935 г. могло выпустить в тираже
10 000 такой учебник.

И единственная положительная сторона
книги — прекрасное оформление — в этом случае
не радует, а заставляет пожалеть, что хорошая
бумага, тщательная работа типографии потрачены
на издание, которое — скажем прямо — надо
изъять из продажи.

Проф. 3. Кацнелъсон.

Труды Методико-биологического научно-
исследовательского института им. И. Горького.
Т. III, под ред. дир. инст. проф. С. Г. Левита,
Биомедгиз. М.—Д., 1934 г., стр. 284, Ц. 8 р.
в перепл.

Медико-биологический институт в Москве (не¬
давно переименочанный в Медико-Генетический),
возглавляемый проф. С. Г. Левитом, является един¬
ственным в своем роде учреждением в нашем
Союзе, где по преимуществу изучается генетика
человека (антропогенетика). Эта дисциплина, со¬
держание которой заключается в изучении на¬
следственности и изменчивости человека, является

сравнительно новой и методически трудно осу¬
ществляемой. У нас ею еще мало занимаются,
тогда как исследование генетики человека имеет

не только исключительный теоретический инте¬
рес, но и большое практическое применение
в таких областях, как медицина, педагогика
ит. д. Поэтому работы Медико - биологического
института в области антропогенетики заслуши¬
вают особого интереса и внимания.

СборникТрудовинститута, т. III, содержащий
работы института за 1932—1933 гг., отражает
главную тематику института. „Основные раб )ты
Института, — пишет в начале сборника проф.
Левит, — пошли по трем руслам: клинико-гене¬
тическому, близнецовому и цитологическому.
Помимо того разрабатывались вопросы приспо¬
собления в патологии, а из проблем механики
развития — вопросы регенерации".

В сборнике содержатся двадцать статей. Вот
их перечень: 1. Проф. С. Г. Левит. Некото¬
рые итоги и перспективы близнецовых исследо¬
ваний. 2. М. В. Игнатьев. Определение геноти¬
пической и паратипической обусловленности коли¬
чественных признаков при помощи близнецового
метода. 3. Л. Я. Бэсик. К вопросу о роли на¬
следственности и среды в физиологии и патологии
детского возраста. 4. Н. Н. Малкова. Роль наслед¬
ственности и среды в изменчивости высоты кро¬
вяного давления и частоты пульса. 5. Проф. Я. Г.
Диллон и И. Б. Гуревич. Исследование пневма-
тизации придаточных полйстей носа и сосцевид¬
ного отростка, форм и размеров турецкого седла
у близнецов. 6. И. Б. Кабаков и И. А. Ривкин.
Исследование электрокардиаграммы у близнецов.
Сообщение II. Роль наследственности и среды
в изменчивости электрокардиограммы. 7. И. Б.
Кабаков, И. А. Ривкин, И. Б. Гуревич. Исследо¬
вание электрокардиограммы у близнецов. Сооб¬
щение III. Об изменчивости зубца Т. 8. А. Н.
Миренова. Психомоторное обучение дошкольника
и общее развитие. Некоторые эксперименты на
близнецах. 9. А. Н. Миренова и В. Н. Колбанов-
ский. Сравнительная оценка методов развития
комбинаторных функций у дошкольника. Экспе-
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оименты на однояйцевых близнецах. 10. Л. Я.
Босик, Е. И. Пасынкова и И. Б. Гуревич. Тера¬
певтические исследования на однояйцевых близ¬
нецах. 11. Проф. С. Г. Леви г и Л. Н. Песикова.
Генетика сахарного диабета. 12. А. Е. Левин и

д# Кучур. Роль наследственных факторов
в этиологии язвенной болезни. 13. Г. В. Собо¬
лева. Исследование конституционального типа
язвенных больных. 14. С. Н. Ардашников. К во¬
просу о генетике лейкемии. 15. А. И. Ривкин.
К вопросу о наследственности пароксизмальной
тахикардии. 16. Проф. В. В. Бунак. Материалы
для определения истинного соотношения полов.
17. Проф. Г. К. Хрущов. Цитологические иссле¬
дования на культурах нормальной крови чело¬
века. 18. Проф. С. Г. Левит. Критические заме¬
чания по поводу работы Голдена „О хромосом¬
ных аберрациях у человека". 19. Б. Д. Морозов
и А. Р. Стриганова. Стимулирующее действие
эмбриональных экстрактом на заживление ран
у млекопитающих. 20. Проф. Л. И. Фогельсон,
С. Г. Жислина, И. А. Ициксон, С. Б. Каминер и
И. Б. Лихциер. Приспособление организма к ме¬
няющимся условиям кровообращения при пора¬
жении сердечно-сосудистой системы.

Из одного этого списка видно, что тематика
института очень разнообразна. Как самый объем,
так и значение всех этих статей далеко, разу¬
меется, неодинаковы. Здесь невозможно сколько-
нибудь полно и по достоинству остановиться на
всех них. Мы ксснемся содержания лншь неко¬
торых из статей более подробно, причем выбор
ста!ей неизбежна носит несколько случайный
характер.

Сборник открывается обзорной статьей проф.
Левита об итогах и перспективах близнецового
метода. В начале статьи автор справедливо оста¬
навливается на мысли, что несмотря на наличие
некоторых уже несомненных четких данных, по¬
лученных близнецовым методом, все же проде¬
ланное в этой области есть лишь прелюдия
ж дальнейшей работе. Эта мысль развивается
в статье путем рассмотрения отдельных проблем,
разрабатываемых близнецовым методом, как то:
наследственность и среда, проблема внешнего
воздействия и т. д. Статья представляет значи-
тельный методологический интерес и касается
некоторых из- самых живых вопросов генетики
человека.

Интересный вклад в математическую обра¬
ботку близнецового ма1ериала представляет статья
М. В. Игнатьева, связывающая близнецовый
метод с другими методами антропогенетики.

Следующие 8 статей посвящены бливнецовым
исследованиям по отдельным вопросам.

Статья Босика, трактующая о физиология и
патологии детского возрасте, касается, между
прочим, некоторых вопросов, довольно обстоя¬
тельно разработанных в западной литературе,
особенно немецкой. Таковы, напр., вопросы о
роли наследственности при заболевании тубер¬
кулезом, скарлатиной и т. д. Вопреки мнению
Фершуера и др. автор считает, что генотип при
ряде инфекционных болезней или вовсе не имеет
значения (скарлатина), или играет очень незна¬
чительную роль. Также изученные автором забо¬
левания туберкулезом (лимфатенит) — в детском
возрасте—дают очень мало различия между одно¬
яйцевыми и двуяйцевыми близнецами, что заста¬

вляет его сделать вывод о незначительной роли
наследственности и в данном случае, также во¬

преки мнению Фершуера и Диля, правда, изучав¬
ших туберкулез в других проявлениях и на
взрослых. Такое расхождение в выводах разных
исследователей лишний раз говорит за то, что
вопрос еще далеко не изучен, как следует.

Работа Малковой является интересным нача¬

лом изучения роли генотипа и среды в изменчи¬
вости кровяного давления и пульса.

Статья Диллона и Гуревича, посвященная
некоторым вопросам черепа близнецов, к сожале¬
нию, трактует этот интересный материал слишком
кратко. Так, напр., совершенно не видно из
текста, на каком основании в одном случае лобные
и гайморовы полости принимаются авторами за
вполне похожие у близнецов, или в чем другом
заключается „небольшое различие", и т. д. Также
изучение турецкого седла после исследования
Рохлина и Левенталь (19,34) требует уточнения
ряда моментов этого интересного вопроса. К со¬
жалению, и прилагаемые репродукции фотогра¬
фий также оставляют желать лучшего.

Следующие далее две статьи Кабакова с со¬
трудниками являются продолжением уже раньше
появившейся работы этого автора по электрокар¬
диограммам у близнецов. Это очень точный метод,
продуктивно примененный к близнецовому мате¬
риалу. Авторы справедливо указывают, что ЭКГ
могут служить подсобным материалом при диаг¬
ностике одно- и двуяйцовых близнецов.

Две статьи Миреновой посвящены психологи¬
ческим экспериментам с близнецами. Оченьсуще-
ственной организационной предпосылкой та ого
рода исследований является устройство при Ме¬
дико-биологическом институте детского сада для
близнецов, где можно тщательно наблюдать жизнь
изучаемых детей и учитывать обстановку и
состояние ребенка как до эксперимента, так
и после, что крайне важно для оценки материала,
получаемого в эксперименте. Это обстоятельство,
а также большее число детей (4 пары), выгодно
отличает опыты Миреновой, изложенные в первой
из ее статей, от опытов Гизелла, 113 исследований
которого в общем исходит Миренова. Опыты,
описанные в статье, имеют целью выяснить влия¬

ние тренировки в дошкольном возрасте на разви¬

тие. Числа, на которые опираются выводы автора,
как и во многих иных психологических исследова¬

ниях, грешат неизбежно некоторой неточностью;
напр., высота прыжка в сантиметрах или точность
попадания, выраженная в очках. Также и в не¬
сомненно интересной работе того же автора
вместе с Колбановским о комбинаторских функ¬
циях дошкольника мало разъясненными остаются
„кривые тренировки" и использованные в них
числа (фиг. 10).

Последняя статья из близнецового цикла —
Босика, Пасынкова и Гуревича содержит очень
интересные данные о влиянии лечения кварцевой
лампой рахита и туберкулезного бронхоаденита.
Устанавливается факт, что положительное дей¬
ствие кварцевой лампы недлительной чю в даль¬
нейшем облучаемые дети меньше прибавляют
в весе, чем их партнеры, и отличаются меньшей
сопротивляемостью к заболеваниям. Это ставит
под сомнение целесообразность кварцевой тера¬
пии при названных заболеваниях. В данном ис¬
следовании мы имеем пример очень эффектного

10*
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использования близнецового метода для медицин¬
ских целей: кварцевое лечение, применяемое на
одном из близнецов, контролируется с помощью
другого близнеца, не подвергающегося этому
лечению.

Следующие 5 статей посвящены генетике бо¬
лезней: сахарного диабета, язвенной болезни и др.
Главный метод, здесь применяемый, — генеало¬
гический. На интересных деталях этих работ,
к сожалению, нет возможности останавливаться.

Далее идет несколько работ, тематически
непосредственно не объединенных. Среди них
интересный и обширный материал содержит
статья проф. Бунака по определению истинного
отношения полов, приводятся и теоретические
соображения по поводу преобладания зачатий и
смертности мужского пола. Вопрос в целом
остается нерешенным.

Из остальных статей особенного внимания

заслуживает работа проф. Хрущова, в которой
сообщается новая методика культуры лейкоцитов
человека in vitro, что дает возможность изучать
кариотип и возможные аномалии его исключи¬

тельно успешно. Дело в том, что число хромосом
человека велико (48), они мелки и обычно трудно
найти достаточное количество митозов для изуче¬
ния их. В культурах лейкоцитов можно найти
периоды, когда митозы очень многочисленны и,

таким образом, иметь большой материал для
изучения хромосом данного человека.

Как видно из краткого и далеко неполного
обзора 3-го тома трудов Мед.-биолог. института,
перед нами сборник, несомненно содержащий
много ценного, как для биолога, так и для врача
и педагога. К основным недостаткам сборника

надо отнести некоторую пестроту содержания,

отсутствие желательного единства. В частности,
при разнообразии специальностей, представлен¬
ных в институте, мы не имеем почти ни одной
работы, где разносторонне изучались бы те же
самые объекты и тем самым отдельные исследо¬
вания как бы дополняли друг друга. Но данный
сборник отражает состояние работ института
на 1934 г. и вместе с тем состояние антропо¬
генетики и смежных с ней дисциплин к этому
году. Раздробленность исследований, отсутствие
объединенности в значительной мере не явля¬
ются виной данного института, а коренятся
в современном состоянии разрабатываемых инсти¬
тутом дисциплин, которые не доросли еще до
такого взаимодействия.

К второстепенным недостаткам относятся не¬
которые, как нам кажется, неудачные термины,
напр, „двуполые" близнецы (стр. 73). Оче¬
видно, имеются в виду разнополые близнецы, и
этот термин нам кажется более удачным, так как
выражение „двуполые" может вызвать предста¬
вление об интерсексуальности или т. п.

Фотографии близнецов, приводимые в неко¬
торых статьях, по нашему мнению, желательно
было бы снимать согласно антропологическим

правилам, соблюдая стандартность в поворотах

головы, освещении, расстоянии и т. д., что делает
фотографии научно-точным материалом в статье,
а не просто иллюстрацией видимого сходства
близнецов.

Но, разумеется, эти и подобные недостатки
не лишают рецензируемый сборник его значи¬
тельной ценности и интереса.

И. Канава.
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Metals. Hugh Ramage. — Transparency of Sea-
Water. Dr. Hans Petterson. — Experimental Inve¬
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Dr. Joseph Weiss and Dr. Harry Fishgold. — Ab¬
sorption Spectra of Tetra-Alkyl-Ammonium Hali¬
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of Ks®. D. A. Jackson and H. Kuhn. — Absorption
Spectrum of Magnesium Hydride in the Ultra-
Violet. B. Grundstroin.— A. Method of Determi¬
ning the State of Degeneration of a Gas. Prof. . . _
A. van Itterbeek. — Interrelationship of Vitamins. 149



1936 ПРИРОДА № 2

С. A. Elvehjem and Aaron Arnold. — Decomposi¬
tion of Adrenalin in Tissues. H. Blashko and
H. Schlossmann. — Contamination in Petri Dish

Boxes. Dr. E. Barton-Wright, Dr. Ward Cutler
and Lettice M. Crump. — A New Alkaloid of Ergot.
Dr. S. Smith and G. M. Timmis. — Recent Research

on Cancer. Prof. R. D. Passey, A. Leese and J. C.
Knox. — Effect of Visible Rays on Bacterial
Growth. T. Thorne Baker. — A. Curious After-
Effect of Lightning. Dr. D. G. Beadle.

Prize Awards for 1935 of the Paris Academy
of Sciences. — Water Pollution and Purification.

By F. R. O'Shaughnessy. — Mechanism of the
Human Body.

Vol. 137, № 3456, 25 I 1936
The Death of His Majesty King George V. —

Applied Psychology in Childhood. By A. D. F. —
Chain Reactions and Explosions. — Experimental
Study of Living Cells. — James Watt. — The Watt
Bicentenary Celebrations. — Watt Commemoration
in Westminster Abbey. Sermon by the Right Rev.
P. F. D. de Labilliere, Bishop of Knaresborough.—
The Transformation of Energy. By The Right Hon.
Lord Rutherford, О. М., F. R. S.

Letters to the Editor: Estimation of

Vitamin A. A. L. Bacharach, Prof. J. C. Drummond
and Dr. R. A. Morton. — The Neutrino Theory of
Radiation and the Emission of f?-Rays. Dr. R. de
L. Kronig. — Selective Absorption of Neutrons by
Gold. Dr. O. R. Frisch, Pcof. G. Hevesy and
H. A. C. McKay. ■— Formati on of Negative Atomic
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Age. Curtis L. Newcombe. — Greenland Seals in
British Waters. H. Tettley.
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Maps. — Hudson Strait Survey. — Skidding of
Motor Cars. — Systematic Anatomy of Timber-
Producing Trees.
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Development of Uganda. By the Right Hon.
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Dr. G. W. Brindley. — Crystal Structure and
Shape of Colloidal Particles of Vanadium Pento-
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graphic Observations of the Planet Pluto. Prof.
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Gland Cells of Drosophila. S. L. Frolova. — Influ¬
ence of the К-Chromosome and of the Homolo-
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N. Noujdin. — Physiological Races of Lucilia seri-
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Recent Research on Cancer. J. P. Lockhart-Mum-
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ress in Medicine. — British Industries Fair.
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of the Possibility of more than Fifty per cent
Recombination. Prof. R. A. Fisher, F. R. S., and
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des Sciences, t. 201. Paris.

№ 2 (8 jnillet 193S), pp. 105—180
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de l’Academie

Chimie organique. — Dosage ponderal
et identification, par l’analyse elementaire,
de petites quantites de formol a de fortes diluti¬
ons. — Richard Fosse, Paul-Emile Thomas et Paul
de Graeve.
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lite des lames minces d'albumine. — Henri Devaux.

Magnetisme terrestre. — L’anomalie
magnetique du Tsiafajavona. — H. Gruyelle et
Charles Poisson.

Correspondance

Alg-ebre. — Sur la theorie de la ramifica¬
tion des ideaux. — Marc Krasner.

Theorie des groupe s. — Sur le nombre
de generateurs d’un groupe semisimple. —
H. Auerbach et S. Ulam.

Theorie des fonctions. — Sur les
fonctions harmoniques positives. — Paul Montel.
Sur les fonctions holotopes. — Octave Onicescu.

' Mecanique. — Stabilite permanente et
l’hypothese ergodique. — B. de Kerekjarto.

Cosmogonie. — Sur une formule empi-
rique donnant des distances auxquelles se sont
formes les anneaux successifs de 1’hypothese nebu-
Ieuse. — Andre Auric.

Astronomie solaire. — Inclinaison sy¬
stem at ique vers l’ouest des protuberances so-
laires equatoriales et de latitudes moyennes. —
M-lle Marguerite Roumens.

Astrophysique. — Sur le spectre continu
de Nova Herculis. — Daniel Barbier, Daniel Cha-
Ionge et Etienne Vasy.

Physique moleculaire. — Interpreta¬
tion de la constante d’Eotvos et de ses differen-
tes valeurs. — Dikran G. Dervichian.

Physique. — Sur la propagation des ondes
radioelectriques courtes dans la region des auro-
res. — Nicolas Stoyko et Raymond Jouaust.

Magnetism e. — Nombre des ё ectrons qui
contribuent au paramagnetisme du nickel. —
Louis Neel.

Spectroscopie. — Sur les “spectres du
zinc, du cadmium et du mercure dans l’ultraviolet
extreme. — Leon et Eugene Bloch.

Phosphorescence. — Influence du pas¬
sage d'un courant electrique sur la phosphore¬
scence du sulfure de zinc. — Georges Dechene.

Radiochimie. — Sur la loi hyperbolique
du declin de la phosphorescence. — Maurice Cu¬
rie. Sur le rayonnement accompagnant la deshy-
dratation du sulfate de quinine. — Maurice Prost.

Chimie mineral e. — Sur la structure
du pentachlorure de phosphore et de la phospho-
pentamide P (NH2). — Henri Moureu et Paul Roc-

quet. Chimie organique. — La reaction du
chlorure de thionyle avec les acides m- et p-amino-
benzoVques. — Pierre Carrel et David Libermann.
Etude du mecanisme de la monosulfonation du na-
phtalene. — Robert Lantz. Action des organomag-
nesiens sur les ethers methyl-naphtaleniques
et phenanthreniques. — Georges Darzens et An¬
dre Levy.

Lithologie. — Les etapes du metamor-
phisme des emeris de Samos. — Jacques de Lap-
parent.

Z о о 1 о g i e. — Aper?u sur les modifications
subies par le squelette, avant la mue, chez les
Crustaces decapodes. —■ Pierre Drach.

Physiologie vegetal e. — Action des

Шшё(аи1 a distance sur les graines en germination.Georges A. Nadson et M-me Catherine Stern.

Biologie experimental e. Sur les dif¬
ferences de sensibilite des recepteurs tissulaires
envers la folliculine, a divers stades embryonnai-
res. — M-me Vera Dant^hakoff.

Physique biologique. — Action des
Ondes curtes sur les serums antivenimeux ainsi

que sur leurs melanges neutres avec les venins
cor.-espondants. — M-me Marie Phisalix et Felix
Pasteur.

Chimie biologique. — Le transport des
lipides dans l’organisme animal. — Theophile Cahn
et Jacques Houget.

Bacteriologie. — Sur la presence d’an-
tigene „complet" et d’antigene „residuel" dans
diverses bacteries. — Andre Boivin et M-me Ly¬
dia Vesrobeanu.

№ 3 (16 julllet 1935), pp. 181—244
Correspondance

Logique mathematique. — Definition
de la stabilite des propositions. — Jean-Louis
Destouches.

Calcul des probabilites. — Sur des
probabilites en chaine. — Robert Fortet

Theorie des ensembles. — Mesures
normales dans les espaces distancies. — Antoine
Appert.

Astronomie physique. — Le spectre
nebulaire de la Nova Herculis. — David Belorizky.

Radioelectricite. — Sur l’emploi de la
reaction en basse frequence dans les lampes trio-
des. — Matei Marinesco.

Spectroscopie. — Spectres de fils expo¬
ses dans 1’ultraviolet loin tain et la region de
Schumann. — Georges Vaudet et Rene Servant.
Influence du milieu chimique sur les bandes
du deuxieme groupe positif de Nj. — Michel Duf-
fieux. Quelques remarques sur les frequences
de vibration de derives chlores. — Hua-Chih

Cheng et Jean Lecomte.
Optique. — Comparaison de la polarisation

de la lumiere emise par resonance dans un jet
atomique et dans la vapeur non dirigee. — Paul
Soleillett et Serge Nikitine.

Chimie physique. — Sur la conductibi-
lite electrique de l’eau. — Andre Kind et Arnold
Lassieur.

Optique applique e. — Recherche de
l’eclairage optimum des photographies et des
gravures. — Georges Colange.

Chimie physique. — Sur la structure
des alliages nickel-cobalt. — Witold Broniewski
et W. Pietrek. Fluorescence de quelques corps
purs. — Etienne Canals, Pierre Peyrot et Roger
Noel. L’adsorption par le charbon actif des va-
peurs organiques diluees et leur desorption par
1’air non vicie. — Arthur Akermann.

Metallurgie. — Sur une nouvelle methode
d’extraction des paz dans les metaux. — Leon
Moreau, Georges Chaudron et Albert Portevin.

Chimie mineral e. —■ Sur le systeme:
iodure d’antimoine, iodure d’ammonium, eau. —
Felix Francois.

Chimie organique. — Sur le dimethyl —
4.7 — oxindol. — Victor Livovschi Pyrolyse du

fiinene: sur un nouveau type de terpenes monocyc-iques, les pyronenes. — Georges Dupont et Ray¬
mond Dulou.
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Geologic. — Sur l’origine des breches
de Chassenon (Charente). — Francois Kraut Re-
cherches hydrologiquea dans la Craie du Bassin
de Paris. — Constantin-Pierre Nico'esco. Sur
quelques depots tertiaires et quatern^res des
ties du Cap Vert. — Auguste Chevalier et Ray¬
mond Furon. Sur la stratigraphie du Jurassique
superieur de Madagascar. — Henri Besairie
et Victor Hourcq.

Hydrologie. — Experience a la fluores-
ceine sur les pertes de l’Ognon, a l’amont de Lure
(Haute Saone). — A. Guillerd et E. Bedon.

Paleontologie. — Sur la necessite de
l’etude de sections pour la determination des
Polypiers du Cre tace. — James Alloiteau.

Embryoge nie vegetal e. — Embryo-
gsnie des Verbenacees. Developpement de l’em-
bryon chez le Verbena officinalis L. — Rene
Soueges.

Biophysique. —• Emission de raygnne-
ment par les oeufs de Discoglosse en cours
de developpement. — Robert Levy et Rene Audu-
bert.

Chimie biologique. — Formation d’hy-
droxylamine dans les cultures de Sterigmatocystis
nigra en milieu enrichi en nitrate d'ammonium.—
Maurice Lemoigne et Robert Desveaux.

№ 4 (22 jalUet 1935), pp. 245—308

Memoires et communications

des membres et des correspondants de Г Academic

Genetique. — Sur un nouveau cas d’here-
dite unilateral© observe sur des hybrides de Sau-
ges (Salvia nemorosa X S. Sclarea). — Louis Bla-
ringhem.

Correspondances

Geometric. — Sur le rapport entre les
notions des mesures des angles et des aires dans
les espaces de Finsler. — Stanislas Golab.

Analyse matematique. — Unicite a un
facteur constant pres, dans un ensemble inde¬
composable, d'une fonction d'ensemble invariante
par rapport a la transformation associee a une
transformation fonctionnelle lineaire positive con-
servant l’unite. — Andre Fouillade. Sur un cas
particulier de la distribution des points singu-
liers d’une fonction definie par une serie de Dirich-
let. — Jean Braitzeff.

Theorie des fonction s. — Sur quel¬
ques majorantes de la theorie des fonctions uni-
valentes. — Miecislas Biernacki.

Hydrodynamique. — Brusque detente
dans un gaz. — Paul Noaillon.

Aerodynamiqu e. — Contribution a l’etude
experimentale de la stabilite aux grandes incidences
de certaines cellules biplanes. — Mircslav Nenado-
vitch et Maurice Denis.

Mecanique physique. — Effet accelera-
teur d’une tension mecanique sinusoVdale sur
Je revenu d’une austenite fer-nickel-chrome-car-bone hypertrempee. — P. Chevenard et X. Wache.

Д5 tronomie physique. — Photometre
stellaire a contraste. — Raymond Tremblot.

Physique. — Sur l’ascension capillaire des
goudrons et bitumes. — Andre Leaute.

Electrochimie. — Processus d’oxydo-
reduction, au niveau d’une paroi (kaolin) inter-
posee dans une solution cuivrique, au cours de l’ele-
ctrolyse. Facteurs determinant sa vitesse d’appa-
rition. — M-me Lina Guastalla.

Optique. — Sur la coherence des radiations
lumineuses et la possibilite d’emploi des appareils
interferentiels comme monochromateurs. — Mar¬

cel Cau et Felix Esclangon.
Chimie physique. — L’influence du sou-

fre sur les proprietes du cuivre. — Witold Broniew-
ski et W. Lewandowski.

Chimie mineral e. — Action du chlorure

de nitrosyle sur quelques sels d’argent. — Roger
Perrot.

Chimie organique. — Transpositions
moleculaires en serie cyclanique. Extension et rac-
courcissement de cycles. — M. Tiffeneau, P. Weill,
J. Gutmann et B. Tchoubar. Oxydes organiques
dissociables. La structure anthracenique est douee
de l’oxydabilite reversible: oxyde dissociable
du mesodiphenylanthracene. — Charles Dufraisse
et Andre Etienne.

Geologie. — Sur la bande triasique de Bar-
jols (Provence). — Albert F. de Lapparent. Sur

l’existence du Trias inferieur a fades oceanicjue
au Sud de Luang-Prabang (Laos) et sur la paleo-
geographie de l’Asie Sud-orientale a cette epoque.
Jacques Fromaget.

Z о о 1 о g i e. — Sort des racines du Pelto-
gaster apres la chute du sac visceral. — Charles
Perez. Les sexues non utilises ou achrestogonimes
des Protermitides. — Pierre Grasse et Paul Bonne¬
ville.

Physiologie compare e. — Adapta¬
tion thermique des nids de Mammiferes pendant
la croissance des jeunes. — Marius Baccino.

Chimie biologique. — Dosage de tres
faibles quantites de bromure d'ethyle dans les mi¬
lieux biologiques. — Friedrich L. Hahn. Substitution
possible, pour l’analyse de divers produits naturels
vegetaux ou de leurs derives, de la determination
du carbone total a celle de leur extrait sec. —
Andre Kling, Emile-Gelin et Jules Demesse.
Echinenone et pentaxanthine, deux nouveaux caro-
tenoYdesrtrouves dans l’oursin (Echinus esculentus)
Edgar Lederer.

Microb.ologie. — Un coccobacille patho-
gene pour les mouches Tsetses. — Emile Roubaud
et Marc Treillard.

№ 5 (29 jnillet 1935), pp. 309-368.

Memoires et communications

des membres et des correspondants de l’Academie

Chimie agricole. — Observations a pro-
pos des apports atmospheriques de soufre aux
terres arables. — Gabriel Bertrand.

Electricite atmospherique.— La
theorie de Dauzere sur la conductibilite der l’air
dans les regions exposees a la foudre. — Emile
Mathias.

Correspondance

Statistique. — Le plus grand age, distri¬
bution et serie. — E. J. Gumbel.
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Topologie. — РгоЫеше de la derivee ob¬
lique dans la theorie du potentiel.— Alfred Lienard.

Theorie des fonctions. — Sur une
formule de Weierstrass. — Paul Montel.

Astronomie. — Sur l’origine des coiretes.
Pau' Bourgeois et J. F. Coy.

Astronomie stellaire. — Sur une

methode devaluation de l’absorption dans les
nebuleuses galactiques.— Basile Fessenkof.

Astrophysique. — Le dedoublement de-
la, Nova Herculis 1934. — Fernand Baldet.

Physique moleculaire. — Etude de la
corrosion intercristalline par la methode de la
diffusion lumineuse. — Francois Canac. Sur la ten¬
sion interfaciaie entre deux liquides.— D. G. Cer-
vichian.

Electricite. — Nouvelles experiences sur le
changement magnetique de la constante dielec-
trique de liquides. — Arcadius Piekara et Mau¬
rice Scherer.

Physique nucleaire. — Absence de
radioactivite /3 naturelle du glucinium. — E. Fried-
Iander.

Physicochimie. — Variation d’indice d’un
verre non recuit en fonction du temps.— M-lle
Niuta Klein.

Chimie mineral e. — Sur le systeme
iod ire de bismuth, iodure d’ammonium et eau.—
M-lle Marie-Louise Delwaulle. De Г existence

d’une serie d’orthophosphates et d’orthoarseniates
d’ammonium. — Andre de Passille.

Physique du globe. — Theorie de la
circulation generale de l'atmosphere. Le champ
moyen de temperature. — G. Dedebant, Ph. Sche-
reschewsky et Ph. Wehrle.

Electricite atmospherique. — Noy-
aux de condensation et particules en suspension
dans l’atmosphere. — M-me Odette Thellier.

Z о о 1 о g i e. — Le vomer, le complexe ethmoii-
dien et le trajet peripherique des nerfs olfactifs
des Teleosteens soleiformes. — Paul Chabanaud.

Embryogenie. — Sur I’apparition de sub¬
stances fonctionnant comme les auxines vegetales,
au cours du developpement du Discoglossus picfus,
Otth. — Maurice Rose et Henri Berrier.

Biologie experimental e. — Nouvelles
experiences relatives a la stimulation par la lumiere
du developpement testiculaire chez le Canard. —
Jacques Benoit.

Chimie biologique. — Microdosage
magnetique du fer dans le sang. — Clement Courty.
Action physicochimique de quelques electrolytes
sur la myxoproteine du serum sanguin. — Maurice
Piettre.

Microbiologie. ■— Utilisation des micro¬
bes contre les courtillieres. ■— Serge Metalnikov et
L. Y. Meng.

№ 6 (S aofit 1935), pp. 369—412

Memoires et communications

Mecanique ondulatoire. — Sur le
1 С/i theoreme de Koenig en Mecanique ondulatoire.—
* J » Louis de Broglie et Jean-Louis Destouches.

Correspondance

Calcul des probabilites. — Sur les
formules de recurrence des semi-invariants de la
loi de ВфпоиШ et de la loi de Pascal a n variab¬
les. — Sven Guldberg.

Theorie des fonctions. — Sur l’ultra-
convergence des series entieres. — G. Bourion.

Mecanique applique e. — Au sujet de
la detonation dans les moteurs Diesel. — Rene
Retel.

Aerodynamique. — Sur les caracteri-
stiques de certaines cellules biplanes ri jides
d’envergure infini.—-Miroslav Nenadovitch.

Magnetisme. — Sur une methode pour
l’etude de vibrations magnetostrictives. — Benja¬
min Gurewitch.

Spectroscopi e.—Sur les spectres d’emis-
sion moleculaires de quelques sels metalliques. —■
Pierre Mesnage. Spectres de diffusion (Effet Ra¬
man) et spectres d’absorption infrarouges d’alcols
satures alip' atiques et de carbures ethyleniques.—■
Antonin Andant, Pierre Lambert et Jean Lecomte.

Chimie physique. — Sur les deforma¬
tions accompagnant les traitements thermiques des
metaux ecrouis. —■ Maurice Bonzel.

Chimie or g a n i q и e. — Sur l’autoxydation
de l’hexadecane normal. — Georges Arditti.

G ё о 1 о g i e. — Sur la structure des Cevennes
dans la region definie par la feuille de Largentiere
au 1/80000. — Henri Longchambon. Sur les terrains
cretaces de la zone cotiere du Gabon. — B. Chou-
bert. Quelques traits de la paleogeographie alge-
rienne a l’Eocene moyen. — Jacques Flandrien.

Cytologie vegetal e. — Le reseau de
Iinine du noyau et ses constituants; Ieur homologa¬
tion avec les nucleosomes des Schizophytes (Bacte-
riacees et Cyanophycees). — A.-Charles Hollande.

Physiologie vegetal e. — Hydrolyse
diastasique, in situ, du ciment intercellulaire. -—
Henri Colin et M-!le Andree Chaudun.

Genetique. — Constitution et descendance
des lignees polycarpiques de Triticum vulgere. —
Emile Miege.

№ 7 (12 aout 1935), pp. 413—436

Correspondance
Algebre. — Sur les fonctions de matrices. —

Hans Schwerdtfeger.
Topologie. — Sur les proprietes infinitesi-

males des ensembles fermes de dimension arbi-
traire. — Boris Kaufmann.

Theorie des groupe s. — Sur les inva¬
riants intejraux des varietes representatives des
groupes de Lie simples clos. — Richard Brauer.

Theorie des fonctions. Sur les fonc-
tion-limites des sommes partielles d’une serie
entiere a la frontiere du cercle de convergence. —
Georges Boudrion.

Mecanique applique e. — Sur [’appre¬
ciation a priori de la valeur d’un combustible com¬
mercial pour les moteurs. — Marcus Brutzcus.

Chimie je nera le. — Action du soufre
sur l’argent. — Rene Dubrisay.

Metallurgie. — Sur la recristallisation de
l’aluminium pur. — Jean Calvet, Jean-J. Trillat et
Miloslav Paic.

des membres et des correspondants de l’Academie
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Chimie general е. — Oxydes organiques
dissociables et structure anthracenique. Sur l’exi-
stence d’un photo-oxyde de l'anthracene: sa decom¬
position thermique. — Charles Dufraisse et Mar¬
cel Gerard.

Chimie biologique. — Action comparee
des acides biliaires sur les tetaniques et diphte-
riques: proprietes sreciales de l’acide lithocholi-
que. Leon Velluz.

№ 8 (19 aoftt 1935), pp. 437—460

Memoires et communications

des membres et des correspondants de l’Academie

Genetique. •— Sur la fecondite de l’Heme-
rocalle fauve et de son hybride (Hemerocallis
fiava L. X H. fulva L.) au cours de quatre genera¬
tions. — Louis Blaringhem.

Correspondance

Calcul des probabilites. — Sur les
proprietes asymptotiques d’une classe de variables
aleatoires. — Harald Cramer.

Analyse mathematique. — Sur les
series entieres satisfaisant a une equation differen-
tielle algebrique. — G. Polva.

Geodesie. — Carte gravimetrique du Sud-
Ouest de la Chine. — Pierre Lejay et Tsan Hung
Chi.

Electricite. — Influence de la temperature
sur la conductibilite' electrique du quartz. — Reza
Radmaneche.

Photometrie. — L’emission lumineuse des
arcs au mtrcure a haute pression. — Phiiippe Wa-
guet.

Chimie mineral e. — Sur l’etude du
systeme CaC2 — CaO. — Georges Flusin et Chri¬
stian Aall.

Physique du globe. — Theorie de la
circulation generale de l’atmosphere. La loi de
rotation et le champ de pression. — G. Dedebant,
Ph. Schereschenwsky et Ph. Wehrle.

№ 9 (26 aoftt 1935), pp. 461-476

Memoires et communications

des membres et correspondants de l’Academie

Navigation. — Trace de la droite d’azimut
sur une projection de Mercator. — Pierre de
Vanssay.

Geometrie. — Sur les developpees succes-
sives d’une courbe gauche. — S. Carries.

Theorie des groupes. — Sur les groupes

de substitutions homographiques. — Arnaud Den- joy.
_ Theorie des fonction s. — Generalisa¬
tion de certains lemmes de Van der Corput et
applications aux series trigonometriques.— Raphael
balem.

Radioactivity. — Sur la methode electro-
preparation des couches minces de

® • Marcus Francis.

Physiologie. — Signification des quotiens
respiratoires inferieurs a 0.7 chez certains poecilo-
thermes. — Lubomir Dontcheff et Charles Kayser.

Nt 10 (2 septembre 1935), pp. 477—492

Correspondance

Chimie organique. — Sur l'ether formyl-
tropique. —- Henry Gault et Matus Cogan.

Physique cristalline. — Polymor-
phisme dans la serie des diacides gras normaux. —
Francois Dupre la Тоцг.

Mineralogie. — Sur un constituent essen-
tiel des terres a foulon. — Jacques de Lapparent.
Sur les constituants mineralogiques essentiels des
argiles, en particulier des terres a foulon. — Henri
Lon?chambon.

G ё о I о g i e. — Traces d’importantes actions
eoliennes interglaciaires en Pologne. — Andre
Cailleux.

Physiologie. — La chronaxie dans le
mouvement volontaire et dans la douleur chez

l’homme normal. Chronaxie statique et chronaxie
dynamique. — Georges Bourguignon.

Chimie biologique. — Recherches sur le
phosphore acido-soluble, le phesphore mineral et le
phosphore ultrafiltrable du sang. — M-me Isabela
Potop.

№ 11 (9 septembre 1935), pp. 493—508

Correspodance.

Calcul des probabilites. — La loi des
grands nombres pour les variables enchainees. •—■
Paul Levy.

Analyse mathematique. — Sur une
methode speciale d’integration des systemes com¬
plete d’equations lineaires aux derivees partielles
du premier ordre d’une fonction inconnue. ■—•
G. Pfeiffer.

Theorie des groupes. — Sur la geome-
trie des groupes homographiques.—Arnaud Denjoy.

Spectroscopie. — Spectre d’absorption
de I’ammoniac gazeux, dissous et liquefie dans
l’ultraviolet. — Andre Briot-et Coris Vodar.

Chimie organique. — Spectres Raman
de substances a deux noyaux benzeniques. — Pierre
Donzelot et Maurice Chaix.

Cytologie generale. — Existence d’une
cyclose chromatique ches les Peridiniens. — M-lle
Berthe Biecheler.

Chi mi e physiologique. — Degagement
d’ammoniaque par le cerveau suivant I'etat d’excita-
tion naturelle. — Joseph Kahn et M-me Lubov
Chekoun.

№ 12 (16 septembre 1935), pp. 509—511

Correspondance

Climatologie. — Nouvelles donnees pour
l’etude de la periodicite. — Jean Legrand.

№ 13 (23 septembre 1935), pp. 513—532

Correspondance

Arithmetique. — Sur les sommes de
М. H. Weyl. — I. Vinogradov.
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Equations integrales. — Sur l’intoxi-
cation d’un milieu par les produits cataboliques
d’une population. — Vladimir Kostitzin.

Hydraulique. — Remarques sur les per¬
turbations entretenues en resonance a l’extremite

aval d'une conduite forcee. — Leopold Escande.
Electromagnetism e. — Mesure des flux

dans les bobines a noyaux de fer et realisation
d’un henrymetre a lecture directe pour une self-
induction quelconque. — Maurice Robert et Jules

Foglia. Chimie physique. — Sur l’oxydabilite du
nickel. — Gabriel Valenski. La solubilite mutuelle

de l’eau lourde et des liquids organiques. — Jean
Timmermans et Gustave Poppe.

Mineralogie. — La place de la montmo-
rillonite dans la categorie des silicates phylliteux.—
Jacques de Lapparent.

Embryogenie vegetal e. — Embryoge-
nie des Verbenacees. Les premiers termes du
developpement de l’albumen chez le Verbena
officinalis L. — Rene Soueges.

Physiologie pathologique. — Reac¬
tion biologique differentielle des composes cobal-
teux et de certains complexes cobaltiques (cobal-
tiammines). — Jean Marie Le Goff.

№ 14 (30 eeptembre 1935), pp. 533—572

Memoires et communications

des membres et des correspondants de l’Academie

Hydraulique. — Sur les elements Iineaires
hydrauliques et la resistance des corps immerges
en regime permanent ou transitoire. — Charles
Camichel, Leopold Escande, Etienne Crausse et
Jean Baubiac.

Correspondance
Elasticity. — Contribution au probleme

d’equilibre d’elasticity d'un solide indefini limite
par un plan. — Raymond Mindlin.

Elasticite applique e. — Sur le flam-
bage les plaques minces cylindriques. — Bernard
Lafaille et Florin Vasilesco.

Astrophysique. — Sur la dissymetrie
des courbes de lumiere des variables a eclipses
attribuable a un retard de maree. — John
Ellsworth.

Spectrographie. — Sur les cannelures
au voisinage des raies spectrales dans I’ultra-
violet. — F. Duchinsky.

Magnetooptique. — Sur la prop Drtionna-
lite des ecarts au champ dans l'effet Zeeman de
trois niveaux du mercure. — Gaston Dupouy et
Pierre Jacquinot.

Rayons X. — Emissions hors diagrammes
nouvelles dans les spectres К a d’eleinents com-
pris entre Си (29) et Rk (45) inclusivement.—
Horia Hulubei.

Chimie physique. — Etude cryoscopique
de l’hydratatnn globale des ions du bromure de
sodium. — M-lle O. Hun. Chaleur de dilution du
chlorure du cadmium. — M-lle Marguerite Quintin.
Forces electromotrices dues aux confrontations de
metaux dans la gelatine et importance de l’effet
Volta dans les piles. — M-lle Suzanne Veil.

Physicochimie. — Spectre Raman de
l’anhydride azotique. — Jean Chedin.

Chimie general. — Une combinaison
nouvelle du phenol et de l’aniline. — Pierre
Laurent.

Chimie physique. — Sur Ie dedouble-
ment capillaire des goudrons. — Andre Leaute.

Chimie mineral e. — Deux composes
nouveaux de chlorure de titane tetravalent et

d’acide chlorhydrique. — Andre Chretien et
Georges Varga.

Chimie organique.—Nouvelle methode
de preparation generate des N-carboxethylcetimi-

nes £ > C = N —COOC2H*. — Joseph Hoch.
Geologie. — Le Trias superieur de la bor-

dure occidentale du Tran Ninh (Haut Laos). —
Jacques Fromaget.

Paleontologie humaine. — Un crane
d'Homo neanderthalensis de la grotte d’Engis
(Liege). — Charles Fraipont.

Physiologie. — Action des rayons solaires
(ultraviolets) sur la peau et accumulation de chole-
sterine. — Angel H. Roffo. Anaphylaxie du point
de vue de (’attitude. — W. Kopaczewski et S. Mar-
czewski.

SCIENCE

A Weekly Journal devoted to the Advancement
of Science. Official Organ of the American Asso¬
ciation for the Advancement of Science. New York.
Vol. 83.

№ 2140, 3 I 1936
Science and Values. Professor Edward L. Thorn¬

dike.
Special Articles: Differentiation of the

Antidermatitis Factor. Professor Albert G. Hogan
and Luther R. Richardson. — Growing Chilomonas
Paramecium in Inorganic or Simple Organic Solu¬
tions. Professor S. O. Mast and Dr. D. M. Pace.

№ 2141,10 11936

Dipole Attraction and Hydrogen Bond Forma¬
tion in their Relation to Solubility. Professor Joel
H. Hildebrand. — Women in Science. Dr. Florence
R. Sabin.

Special Articles: Spectroscopic' Simi¬
larity between Ergot (Lysergic Acid) and the
Yohimbine Alkaloids. Drs. M. S. Kharasch, D. W.
Stanger, M. A. Bloodgood and R. R. Legault. —
The Ergot Alkaloids. The Structure of Lysergic
Acid. Dr. Walter A. Jacobs and Dr. Lyman
C. Craig. — The Chromosomes of Drosophila
ananassae. Professor Berwind P. Kaufmann.

№ 2142, 17 1 1936

The Confusion of Tongues. Dr. Oscar Riddle.
Special Articles: Growth in Height and

Weight in College and University Women. Roger
G. Barker and Professor Calvin P. Stone. — Ke-
tene (CHg = CO): A New Reagent for the Deto¬
xification of Vaccine. Dr. Joseph T. Tamura and
Dr. M. J. Boyd — The Orogenic History of Cen¬
tral Utah. Professor Edmund M. Spieker.
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№ 2143, 24 1 1936

The Conservation of Our Land Resources:

Professor Jacob G. Lipman. — The Confusion of
Tongues. II. Dr. Oscar Riddle.

Special Articles: Natural Glasses of the
Insoluble Residues of the Pennsylvanian Limestones
of Texas. Dr. Leroy T. Patton — Temperature
Characteristics of „Berger Rhythm" in Man. Pro¬
fessor Hudson Hoagland. — The Isolation of Cry¬
stalline Tobacco Mosaic Virus Protein from Disea¬
sed Tomato Plants. Dr. W. M. Stanley and Dr.
H. S. Loring.

№ 2144, 31 1 1936
Cyclic and Non-Cyclic Aspects of Erosion.

Professor Nevin M. Fennemann. — The National
Mapping Plan of the National Resources Board.
Dr. William Bowie.

Special Articles: Breeding Rust-Resi¬
stant Spring Wheats. Dr. L. R. Waldron and
J. A. Clark. — Effect of Cystine Disulfoxide on
Spontaneous Tumors of the Mouse. F. S. H.

DIE NATURW1SSENSCHAFTEN

Organ der Gesellschaft Deutscher Naturfor-
scher und Arzte und Organ der Kaiser Wilhelm-
Gesellschaft zur Forderung der Wissenschaften.
Berlin.

23. Jahr., Heft 52, 27 XII1935

Register fiir den dreiundzwanzigsten Jahrgang
1935.

24. Jahrgang, Heft 1, 3 11936

Versuche iiber die Wirkungsweise der Erban-
lagen von Alfred Kuhn, Gottingen. (Mit 13 Figu-
ren.) — Die wi&senschaftlichen Ergebnisse der
norwegischen Nordpolar-Expedition auf der
„Maud" 1918—1925. Von A. Defant, Berlin. (Mit
1 Figur.)

Kurze Or iginalmitteilungen: Der
End-Isotopeneffekt 3-atomiger Molekiile. Von
M. Wehrli, Basel. (M t 1 Figur.)—Der Stoff-
wechsel des geschadigten Gewebes. Bemerkung zur
gleichnamigen Arbeit des Herm H. Druckrey in
dieser Zeitschrift 23, S. 796. Von W. Fleischmann,
Wien. Erwiderung auf die vorstehende Bemer¬
kung des Herrn W. Fleischmin. Von H. Druckrey,
Berlin. — Zur Physiologie des 4^ — Androsten-
dioIs-(3.17). Von A. Butenandt, Danzig—Langfuhr.

Heft 2/3, 10 I 1936
Tatigkeitsbericht der Kaiser Wilhelm-Gesell-

schaft zur Forderung der Wissenschaften (April
1935 bis Ende September 1935): Allgemeiner
Bericht- Berichte aus den einzelnen Instituten.

Kurze Originalmitteilung: Ein ein-
faches Registrierprinzip fiir Differential-Luftkalori-

biologische Zwecke. Von W. Bothe und
H. Wollschitt, Heidelberg. (Mit 3 Figuren.)

Heft 4, 24 I 1936
James Watt. Zur Erinnerung an den 200.

, b.urtstag. ^on Matschoss, Berlin. — Joseph
wuis Lagrange. Zur Zweihundertjahrfeier seines
Ueburtstages. Von Georg Hamel, Berlin. — Zusam-

menhange zwischen der Chemie des Chlorophylls
und seiner Funktion in der Photosyn these. Von
Arthur Stoll, Basel. (Mit 4 Figuren.)

Kurze Originalmitteilung: Zur
Frage der Optischen Beugungsercheinungen an
schwingenden Glaskorpern. Von E. Hiedemann
und К. H. Hoesch, Kijln. (Mit 1 Figur.) — Bemer¬
kung zu der vorstehendcn Mitteilung der Herren
E. Heidemann und К. H. Hoesih. Von Cl. Schaefer
und L. Bergmann, Breslau. — Zur technischen
Beherrschung des Warmedurchschlags. Von H. Lue-
der, W. Schottky und E. Spenke, Berlin-Sie-
mensstadt. (Mit 1 Figur.) — Erzeugung von Elek-
tronenpaaren durch y-Strahlen in Krypton. Von
M. N. S. Immelman, Berlin-Dahlem. (Mit 1 Fi¬
gur.) — Freie Drehbarkeit und Entropie des Schwe-
felwasserstoffs. Von K. Clusius und A. Frank,
Warzburg. — Ober das Auftreten von Radikalen
beim thermischen Zerfall von Molekiilen und die
Reaktion CH3-1-H2. Von F. Patat, Gottingen.

Heft 5, 31 I 1936
Untersuchungen in starken Magnetfeldern. Von

O. v. Auwers, Berlin-Siemensstadt. (Mit 14 Figu¬
ren.) — Der Heliumgehalt nicht a-strahlender
Mineralien und seine Deutung. Von H.-J. Born,
Berlin-Dahlem.

Kurze Originalmitteilung: Die
Ausloschung der Methylenblaufluoreszenz durch
zweiwertiges Eisen. Von Harry Hellstrom, Stock¬
holm. (Mit 2 Figuren.) — Schrodingers Katzen-
bespiel und Strahlungstheorie. Von Theodor Sexl,
Wien. — Ober das sog. „Kristallisierte Bor". Von
St. v. Naray-Szabo. Szeged. — Ober die Quanten-
energie einiger Kern-y-Strahlen. Von R. Flei¬
schmann, Heidelberg. — Der Isotopieeffekt des
Goldhydrids (AuH/AuD). Von Tage Heimer,
Stockholm.

Heft 6, 7 II 1936
Zur Theorie dev Assimilation. Von H. Gaffron

und K. Wohl, Berlin.
Geograph' ische Mitteilugen: Die

Tiefen-Karte der Ostindischen Gewasser von
P. M. von Riel. (Mit 1 Figur.) Neuere antarktische
Meeresforschung. (Ref. Gunter Dietrich.)

Gesellschaft fiir Erdkunde zu
Berlin. Acht Jahre Forschungen in Zentralasien.
Streifziige durch Nordindien. (Ref. Kurt Kaehne.)

Heft 7, 14 II 1936
Schwingungserzeugung im Dezimeterwellen-

gebiet. Von E. C. Metschel, Berlin. — Zur Theorie
der Assimilation. Von H. Gaffron und K. Wohl,
Berlin. (Schluss.)

Kurze Originalmitteilungen: Ober
phosphatische Wirkung des Emulsina. Von Hellmut
Bredereck und Hans Beuchelt, Leipzig. — Ober
die Verteilung von Nukleinsaure und Eiweiss in den
Chromosomen. Von T. Caspersson, Stockholm.—
Konstitution und Bildungsmechanismus des festen
gelben Phosphorwasserstoffs. (Vorlaufige Mittei¬
lung.) Von P. Royen und K. Hill, Frankfurt a. M.

Heft 8, 21 II 1936
Ober suprakristalline organische Verbindungen.

Von D. Vorlander, Halle. — Petrographie der
Tone. Von Carl W. Correns, Rostock. (Mit 7 c~
8 Figuren.) /
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Heft 9, 28 II 1936

Die Entwickl ng der deutschen marinen Plank-
tonforscKung-. (Zu Ernst Hentschels sechzigstem
Geburtstag am 25. Februar 1935.) Von Adolf
Steuer, Rovigno d'Istria. — Arago. Zum 150. Ge-
burtstag am 26. Februar 1936. Von A. Kopff,
BerKn-Dahlem. — Die Tiefenzirkulation im Raume

des Atlantischen Ozeans.' Von Georg Wiist,
Berlin. (Mit 13 Figuren.)

Kurze Originalmitteilungen: Ober
die Kristall-orientierung im Zahnschmelz. Von
Wil iam F. Bale und Harold C. Hodge, Rochester,
New York. (Mit 1 Figur.) —• Uber eine atmungs-
fordernde ^irkung von KCN. Von Per Eric Lin¬
dahl und Ake Orstrom, Stockholm. — Ein Vor-
schlag- zur Photometrie verschiedenfarbiger Licht-
quellen. Von M. Pirani und R. Rompe, Berlin. — Auf-
teilung der blutbildenden Pr’nzips aus Leber. Von
B. Eisler, E. Hammarsten und H.Theorell, Stockholm.

ОБЩАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Математика Г еология

Труды 2-го Всесоюзного математического
съезда. Ленинград. 24—30 июня 1934 г. Том II.
Секционные доклады. Изд. Акад. Наук СССР,
Лгр., 1936, I — XIII -+- 469 стр., 59 черт. Ц. 21 р.
Перепл. 2 р. 50. к. — П. Л. Чебышев, акад.
Теория вероятностей. Лекции, читанные
в 1879—80 гг. По записи А. М. Ляпунова изданы
акад. А. Н. Крыловым. Изд. Акад. Наук СССР,
1936, 252 стр. Ц. 11р.

Астрономия
A. Pannekoek and S. Verwey. The stark effect

of hydrogen in first type steller spectra. Konin-
klijke Akademie van Wetenschappen te Amster¬
dam. 1935, Vol. XXXVIII, № 5, pp. 479-489,5 fig.

Химия

П. Ильинский, H. А. Варыпаев, К. Э. Гиттер-
ман, Н. Е. Шмидт. Физико-химические исследо¬
вания новых методов получения поваренной соли
из рассолов солей, входящих в систему NaCl -+-
-+-КС1 -«-СаС12-*-НаО.Тр.Солян. лабор., вып. Vn
(Всесоюэ. инст. галургии НИС НКТП). Новые
методы получения поваренной соли, ч. I, Изд.
Акад. Наук СССР, Лгр., 1935, 38 стр., 31 табл.
Ц. 1 р. 75 к. — С. В. Madsen. Die Jonenbeweglich-
keit von Gasionen in Kohlendioxyd bei hohen
DruckenDet. Kgl. Danske Videnskabernes Selskab.
Mathematish-fysiske Meddelelser. XIII, 14, Keben-
liavn, 1936, 17 S., 3 Abb. — Мойнакское озеро
и его грязи. Тр. Солян. лабэр., вып. VIII (Все-
-союзн. инст. галургии НИС НКТП). Изд. Акад.
Наук СССР, Лгр., 1936, 211 стр., рис., табл.
Ц. 10 р. — Wolfgang Langenbeck, Dr. Die organi-
schen Katalysatoren und ih 'e Beziehun^en zu den
Fermenten. Berlin, 1935, 112 S., 6 Abb. — В. И.
Николаев и Д. И. Кузнецов. Соляные озера
дельты реки Волги. Физико-химические соляные
экспедиции 1930—1934 гг. Совет по изучению
природных ресурсов (СОПС) и Институт неорга¬
нической химии. Сер. Волж.-Касп., вып. I. Изд.
Акад. Наук СССР, М., 1935, 104 стр., рис., табл.
I вклад, карта. Ц. 5 р. 25 к. — Сборник трудов
Первой Всесоюзной конференции по неводным

-f Растворам. Иэд. Укр. Акад. Наук. Инст. химии.
я ЭО Киев, 1935, 200 стр., с илл. Ц. 6 р.

М. И. Безбородько. Петрогенезис i петро-
генетична карта кристал1чно1 смуги УкраУни.
[Петро енезис и петрогенетическая карта кри¬
сталлической полосы Украины]. Иод. Укр. Акад.
Наук. Инст. геологии. Киев, 1935, 389 (24) стр.,
с илл., I отд. л. крас, карта. Ц. 17 р., карта 3 р. —
Материалы Зейской геохимической экспедиции
1933—1934 гг. Совет по изучению природных ре¬
сурсов (СОПС) и Ломоносовский инст. Сер. Вост.-
Сиб., вып. 3. Изд. Акад. Наук СССР. М., 1935,
96 стр., 33 рис., табл. Ц. 6 р. — Материалы по
геологии Северо-Байкальского нагорья и Олек-
минского становика. Совет по изучению произ¬
водительных сил (СОПС). Сер. Вост.-Сиб., вып.2.
Изд. Акад. Наук СССР, М., 1935, 215 [22] стр.,
с илл., I вклад, карта. Ц 10 р. 25 к. — Hubert
Rieben. Contribution a la geologie de l’Azerbeidjan
Persan. These. Extrait du Bulletin de la Societe
neuchateloise des Sciences naturelles. Neuchatel,
1935, Т.. 59, pp. 19—144, 7 fig., 2 pi. Te-Kan
Huang. Etude geologique de la region Weissmies
Portjengrat (Valais). These. Extrait du Bulletin de
la Societe neuchateloise des Sciences naturelles.
Neuchatel, 1935, T. 60, 76 p., 18 fig., 2 pi., 1 carte
geologique. — Tруды комиссии по изучению чет¬
вертичного периода. Т. IV, вып. 2. Изд. Акад.
Наук СССР, М., 1935, 324 стр., с фиг. и вклад,
картами. Ц. 14 р. 50 к.

Минералогия

Е. Ф. Чирва. Пироморфит. Ломоносовский
инст. геохимии, кристаллографии и минералогии.
Минералогия Союза, (пэд ред. акад. А. Ё. Ферс¬
мана). Сер. А, вып. 4, Изд. Акад. Наук СССР,
М., 1935, 43 стр., 16 фиг., 5 табл. Ц. 2 р. 25 к.

Геофизика
G. G. Abbot. Solar radiation and weather stu¬

dies. Smithsonian Miscellaneous Collections. Vol.94,
№ 10, 1935, 89 p., 3 pi., 38 fig., 13 tabl. — Бюл¬
летень Комиссии по изучению стратосферы. № 1.
(Физически ; институт им. П. Н. Лебедева.) Изд.
Акад. Наук СССР, М. — Л., 1936, 38 стр., 5 фиг.,
5 табл. Ц. 1 р. 60 к. — Einar Barlindhaug. Results
of registrations of the atmospher с electric poten¬
tial gradient at the Auroral Observatory. Tromso,
during the period March 193,4— July 1933. Geofy-



1936 КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ № 2

siske Publikasjoner Vol. X, № 12, Oslo, 1935,12 p.
7 fig., 4 tabl. — W. Werensk old. Coastal currents.
Geofys'ske Publicasjoner. Vol. X, № 13, Oslo,
1935, 14 p., 15 fig..— E. А. Розова. Составление
годографа и определение основных сейсмических
элементов для Средней Азии. Тр. Сейсмолог,
ин-та, Ха 72. Изд. Акад. Наук СССР, Лгр., 1936,
28 стр., 7 фиг., 5 табл., 3 прилож. Ц. 1 р. 50 к. —
Н. М- Штауде. Фотометрические наблюдения
сумерек, как метод изучения верхней стратисферы
Физич. инст. им. П. Н. Лебедева. Тр. Комиссии
по изучению стратосферы, т. I. Изд. Акад. Наук
СССР, Лгр., 1936, 162 стр., 15 фиг., XXI табл.
Ц. 7 р. 25 к.

Иетеорологвя
J. Bjerknes. Investigations of selected European

cyclones by meins of serial ascents. December
30—31, 1930. Gsofysiske Publikasjoner. Vol. XI,
№ 4, Oslo, 1935, 18 p., 8 fig., tabl. — Jicques van
Miejhem. Thermodynamique des systemes non-
uniformes an vue des applications a la me' eorolosrie,
Geofysiske Publikasjones. Vol. X, № 14, Oslo.
1935, 18 p. — Resultats des observations meteoro-
logiques horaires tirees des enregistrements a Var-
sovie. Institut National Meteorologique de Pologne.
Supplement a l’annuaire. 1931. A. Varsovie, 1935,
tabl. 9—46. — Resultats des observations phenolo-
giques executeesen Pologne pendant l’annee 1931.
Institut National Meteorologique de Pologne. Sup¬
plement a l’annuaire. 1931, B. Varsovie, 1935,
52 p., 1 carte.

Климатология

С. Braak, dr. The climate of the Netherlands
West Indies. Mededeelingen en Verhandelingen
36. Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Insti¬
tut, № Ю2, 1935, 120 p., 15 fig., 30 tabl.

Природные ресурсы СССР
Большой Алтай. Сборник материалов по про-

блеме комплексного изучения и освоения при¬
родных ресурсов Алтайско-Иртышского района.
Том II. (Казакстанская база. Труды. Вып. 5) Изд.
Акад. Наук СССР, Лгр., 1936,612 стр., 6 вклеек,
46 фиг., 28 табл. Ц. 23 р., перепл. 2 р. 75 к. —
М. Е. Массон. К истории добычи меди в Средней
Азии в связи с прошлым Алмалыка. (Таджикско-
Памирская экспедиция 1934 г. Вып. XXXVII.
Труды экспедиции.) Изд. Акад. Наук СССР, Лгр.,
1936, 40 стр., 9 рис. Ц. 1 р. 50 к —Проблемы
Бурят-Монгольской АССР. Труды Первой конфе¬
ренции пэ изучению производительных сил
Бурят-Монгольской АССР. Том I. (Совет по из¬
учению природных ресурсов (СОПС), Совет На¬
родных Комиссаров Бурят-Монгольской АССР].
Изд. Акад. Наук СССР, М.-Л., 1935, 364 стр.,
31 карт., 23 рис. Ц. 11 р.-—-Резолюции второй
конференции по освоению природных ресурсов
Киргизской АССР. [Совет по изучению природ¬
ных ресурсов (СОПС). Совет Народных Комисса¬
ров Киргизской АССР.] И t'д. Акад. Наук СССР,

Л^1935,Д2 стр. Ц. 2 р. — Экспедиции Ака¬демии Наук СССР 1934 г. Совет по изучению
природных ресурсов (СОПС). Изд. Акад. Наук
и 1935, 508 стр., 152 фото, 43 карт.
•Ц- 13 р., перепл. 2 р.

Биология

Биохимия

Н. В. Букин. Химические методы определения
витамин С и А (каротина). Изд. Всесоюзной
академии сел.-хоз. наук им. В. И. Ленина. Инст.
растениеводства. Тр. по прикл. бот.,’ генет. и
селекции. Сер. III, № 11. Физиология, биохимия
и анатомия растений. Лгр., 1935, 44 стр., граф.
Ц. 1 р. 75 к.

Ботаника

Н. Я. Буш. Ботанико-географический очерк
европейской части СССР и Кавказа. Изд. Акад.
Наук СССР, Лгр., 1936, 326 стр., 71 фиг.
Ц. 7 р. 50 к. — Е. В. Вульф, проф. Историческая
география растений. Под ред. и с вводной статьей
акад. Ь. А. Келлера. Изд. Акад. Наук СССР,
Лгр., 1936, 321 стр., рис. и карта. Ц. 11р. —
Vernalization and phasic devel pment of plants.
Bull. № 17 of the Imper. Bureau of plant Genetics.
Joint Publication Aberystwyth-Csmbrige. 1935,
151 p., 29 tabl. — Советская ботаника. Под. ред.
акад. Б. А. Келлера и ст. ботан. В. П. Савича.
Ботан. инст. Изд. Акад. Наук СССР. Лгр., 1935,
№ 5, 156 стр., с рис. и табл. П. 3 р. 50 к. —
Советская ботаника. Под редакцией акад.
Б. А. Келлера и cV. ботан. В. П. Савича. Ботан.
инст. Изд. Акад. Наук СССР, Лгр., 1935, № 6,
146 стр., 21 фиг., 4 табл. Ц. 3 р. 50 к. —Список
растений гербария флоры СССР, издаваемого
Ботаническим институтом Всесоюзной Академии
Наук. X. Вып. LXI—LXIV (№№ 3001—3200). Изд.
Акад. Наук СССР. М.—Л., 1936, III стр.
Ц. 4 р. 50 к.

Палеоботаника

Adolphe Ischer. Les tourbieres de la valeee
des Ponts-de-Mirtel. Recherches paleobotaniques et
contribution a l’etude des associations vegetales.
These. Extrait du Bul etin de la Societe neuchate-

loise des Sciences niturelles. Neychatel, 1935,
T. 60, pp. 77—164, 10 fig., 4 pi. — И. В. Палибин.
Этапы развития флоры прикаспийских стран со
времени мелового периода (Отдельный оттиск из
№ 3 „Созетская ботаника" 1935.) Изд. Акад.
Наук СССР, Лгр., 1936, 60 стр., 4 рис. Ц. 2 р.

Экспериментальная морфология

Вопросы общей и частой рентгенологии.
Сборник работ кафедры рентгенологии Гос.
Ин-та для усовершествования врачей в Ленин¬
граде под ред. проф. С. А. Рейнберга. Изд. Акад.
Наук СССР, Лгр., 1935, 285 стр., рис.

Физиология

J. J. R. Madeod. Physiology in modern medicine.
Seventh edition. St. Louis. The С. V. Mosby Com¬
pany. 1935, 1154 p., 290 ill., 7 pi. in colors.

Зоология

A. L. Alderman. Some new and little known

amphipods of California. University of California
Publications in Zoology, Berkeley, California, 1936,
Vol. 41, № 4, pp. 53—74, 51 fig. — E. Л. Марков 159
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и Л. Л. Млокосевич. Закатальский ваповедник.
Труды Азербайджанского филиала Академии
Наук СССР. Зоологическая серия. Т. XVI, Баку,
1935. 77 стр. с илл., 1 вклад, л., карта. А. П.
Семенов-Тян-Шанский. Пределы и воогеогра-
фические подразделения палеарктической области
для наземных сухопутных животных на основа¬

нии географического распределения жестко¬
крылых насекомых. Зоолог, инст. Изд. Акад.
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