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О ПУТЯХ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ НАУКИ'

Акад. С. И. ВАВИЛОВ

Президент Академии Наук СССР

Речь И. В. Сталина на собрании
избирателей 9 февраля с. г. в Боль¬
шом театре у всех в памяти. В этой
речи были подведены итоги нашего
недавнего славного прошлого и на¬
мечены основные линии развития Со¬
ветского Союза на ближайшие годы.

‘Все советские люди, и не только
они, но и весь мир обратил особое вни¬
мание на те слова нашего великого

вождя, в которых он говорил о нау¬

ке. Товарищ Сталин, в немногих, но
полных глубокого содержания сло¬
вах, поставил перед советскими учё¬
ными большую, почётную и трудную
задачу — «не только догнать, но и
превзойти в ближайшее время дости¬
жения науки за пределами нашей
страны». Товарищ Сталин при этом
заметил, что он не сомневается в
выполнении этой задачи, 'если будет
оказана должная помсЛць нашим учё¬
ным.

Для советских учёных, работающих
в академиях, высших школах, отрас¬
левых институтах, в заводских лабо¬
раториях, в клиниках, на колхозных
полях, слова товарища Сталина о
науке означают ясную программу ог¬
ромной исследовательской и научно¬
организационной работы в советской
стране.

Для того, чтобы сделать правиль¬
ное заключение о нынешнем состоя¬

нии советской наукц, надо сравнить

её с наукой других стран и вместе с
тем с наукой нашего прошлого.

Вне всякого сомнения, что за со¬

ветские годы наука у нас необычай¬
но выросла. Об этом прежде всего
говорят цифры. Достаточно сказать,
например, что сейчас в СССР имеет¬
ся свыше 10 тыс. лиц, обладающих
степенью доктора и званием профес¬
сора, и больше 23 тыс. специалистов,

' Из доклада на собрании научных работ¬
ников Ь марта 1946 г. '

имеющих степень кандидата. В доре¬
волюционное время число таких лиц
(я имею в виду дореволюционных
магистров и докторов) едва ли пре¬
вышало тысячу.

Число научно-исследовательских
институтов перевалило за тысячу, вы¬
росла наша печатная научная продук¬
ция. Например, за 1945 г. только
Академия Наук СССР, несмотря на
тяжёлые полиграфические условия,
издала около 6 тыс. печатных листов
научных книг и журналов.

Весьма существенно, что сейчас мы
располагаем почти что непрерывным
научно-техническим фронтом. Иными
словами, у нас есть специалисты
(правда, иногда в очень небольшом
числе) почти по всем специальностям,
представляющим значительный науч¬
ный или технический интерес. Это
очень большое достижение, и далеко
не все страны, даже располагающие
давней и высокоразвитой наукой и
техникой, имеют такой собственный
«непрерывный» научно-технический
фронт.

Обычно существует «разделение
труда» между отдельными странами,
и только большая совокупность стран
вместе обеспечивает целостность и
непрерывность научного фронта. Нам
по понятным социально-экономиче*

ским и международным условиям

пришлось создавать собственный
сплошной научный фронт.

Не следует, однако, слишком
обольщаться такой суммарной ха¬
рактеристикой. Страна наша громад¬
на, в отдельных республиках и обла¬
стях существуют свои специфические
научно-технические задачи. Между
тем сеть наших научно-исследова¬

тельских учреждений ещё редка и
недостаточна. Существуют крупные
промышленные ц’ентры, в которых
многие важнейшие разделы науки
почти не представлены. Высшая
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школа в провинции находится иногда

на недостаточно высоком уровне в
отношении как преподавательского

персонала, так и оборудования. Зна¬
чительное расширений научно-иссле¬
довательской сети в наших республи¬
ках и областях — важная и неотлож¬
ная задача.

В науке, разумеется, дело не огра¬
ничивается одним объёмом. Важней¬
шее значение имеют, если можно так

выразиться, высота научного потен¬
циала, качество, новизна, оригиналь¬
ность, широта научно-исследователь¬
ской мысли. За советские годы наша

страна достигла высоких научных ре¬
зультатов. В некоторых науках, на¬
пример, в математике, химии, в неко¬
торых разделах биологии, в почвове¬
дении, в нашей геологии, мы зани¬
маем почётное место в мировой науке
именно на основании отдельных, очень
больших по значению научных ре¬
зультатов. Однако доля работ боль¬
шого значения в общем объёме тру¬
дов, публикуемых или выполняемых
в нашей стране, ещё недостаточна.

Значение науки для советских лю¬
дей, переживших все этапы развития
нашей страны от Октября до сегод¬
няшнего дня, совершенно очевидно.
Сталинские пятилетки потребовали
для своего осуществления весь сов¬
ременный арсенал науки и техники.
Нужно помнить, что почти все пред¬
меты технического характера, окру¬
жающие нас в быту, в цехах заво¬
дов, в лабораториях, изготовлены у
нас дома. Это потребовало чрезвы¬
чайно большой и исключительно раз¬
нообразной работы, всегда прямо или
косвенно связанной с наукой. Трам¬
ваи, автомобили, метро, электриче¬
ской освещение, двигатели и динамо,
аккумуляторные батареи, химические
продукты, медикаменты, целый ряд
материалов пищевых, технических —

за всем этим кроется необычайно тру¬
доёмкая научная работа. В старой
России всё это приобреталось за гра¬
ницей, т. е. основывалось на загра¬
ничной науке.

Ответственнейшим испытанием для
советской науки стала Великая Оте¬
чественная война, потребовавшая от
учёных совершенно конкретной тех¬
нической помощи. В виде примера

скажу несколько слов о наших само¬
лётах. Советская авиация стала воз¬
можной на основе собственной высо¬

ко-развитой аэродинамики, как науки,
на основе своей конструкторской
мысли, своих знатоков, специалистов

и изобретателей в области авиацион¬
ных моторов. Военный самолёт нуж¬
но было оснастить специальной и
очень сложной оптикой, электротех¬
никой, радио. Для обеспечения на¬
дёжного полёта потребовалось изу¬
чить поведение человеческого орга¬
низма в лётных условиях с биологи¬
ческой и медицинской точек зрения
Изготовленные на советских заводах
десятки тысяч самолётов, превзошед¬
ших авиацию противника, стали оче¬
видным доказательством существова¬
ния у нас авиационной науки во всей
её сложности и трудности.

Почти то же можно сказать о со¬

ветской артиллерии, танках и других
видах вооружения.

Громадный процент излечивавшихся
и возращавшихся на фронт раненых
ясно говорил о высоком уровне со¬
ветской медицины. Наши колхозные
поля, животноводство, в тяжёлые го¬

ды войны кормившие армию и насе¬
ление, свидетельствуют об успехах
советской сельскохозяйственной науки.

Военный экзамен советская наука
выдержала. На колоссальном опыте
было доказано, что это — наука
крепкая, большая и разнообразная,
умеющая быстро и практически ре¬
шать бесчисленные задачи, выдвигав¬
шиеся фронтом.

Однако наука росла и ширилась
не только у нас. Несмотря на
недооценку науки со стороны глава¬
рей фашистской Германии, герман¬
ская техника в очень большой степе¬
ни способствовала оттягиванию срока
неизбежной гибели фашизма. Доста¬
точно напомнить синтетическое горю¬
чее, в течение ряда лет" спасавшее
Германию от разгрома, реактивные
снаряды и самолёты, ставшие послед¬
ней изобретательской вспышкой фа¬
шистской Германии.

Достижения современной науки иг¬
рали значительную роль в обороне
Англии. Радио-локаторы во многих
случаях спасли Англию от губитель¬
ных авиационнцх бомбардировок.
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Помощь английской физики позволи¬
ла быстро ликвидировать угрозу маг¬
нитных мин. Такие медицинские пре¬
параты, как пенициллин, оказали
большую помощь военной медицине.
Наконец, реализация атомной бомбы
в результате совместных усилий аме¬
риканских, английских и канадских
учёных, а также учёных других на¬
циональностей явилась внушительным
доводом, говорящим о значении науки
в современной войне.

* * *

Сейчас советские научные учреж¬
дения, начиная с Академии Наук, за¬
няты большой и ответственной рабо¬
той по составлению пятилетнего пла¬

на научного исследования. Слова,
сказанные товарищем Сталиным
9 февраля, придают этой работе осо¬
бое значение и конкретность.

Я не имею возможности изложить
хотя бы в самых общих контурах ос¬
новные черты пятилетнего плана раз¬
вития науки в СССР, плана, охваты¬
вающего все отрасли человеческого
знания и техники.

Чтобы не ограничиться одним об¬
щим утверждением о важности и ши¬
роте этого плана, приведу в качестве
примера несколько научных проблем,
стоящих перед нами.

Советские физики, химики, инжене¬
ры разных специальностей, конечно,
будут заниматься вопросами физики
атомного ядра, способами освобож¬
дения внутриядерной энергии и проб¬
лемами, примыкающими к задачам
об атомном ядре. Внутриядерная
энергия своим практически неисчер¬
паемым запасом и чудовищной на¬
пряжённостью открывает перед нау¬
кой совсем новые горизонты в самых
разнообразных областях. Несомненно,
например, значение этой проблемы
для энергетики ближайших лет во
всех её видах и применениях. Внут¬
риядерная энергия потребует совсем
новой электротехники в связи с зада¬
чами трансформации энергии и пере¬
дачи её на расстояние. Не прихо¬
дится сомневаться, что учение о све¬

те, оптика должна начать развивать¬
ся по новым руслам источников све¬
та огромной силы и необычайно вы¬
сокой температуры. Йридется видоиз¬

менять многие привычные положения
оптики, а также конструировать сов¬
сем новые приборы.

Возможности, открываемые ядер¬
ной энергией, вероятно, глубоко пре¬
образуют химию. Несомненно, очень
большое значение получат химические
действия света, которые до сего вре¬
мени у нас изучались только эпизо¬
дически и очень немногими лицами.

Перед геологами ядерная энергия
также выдвигает новые проблемы, ко¬
торыми они до сего времени не зани¬
мались. Совсем неожиданные задачи
встают перед биологами и медиками.
Придется изучать действие мощной
световой радиации и различных кор¬
пускулярных излучений, выделяющих-1
ся при ядерных процессах. Таким об¬
разом, проблема атомного ядра заде¬
вает в большей или меньшей степени
все естественные науки и технику.

Однако не только по этим направ¬
лениям должна развиваться наша
наука в ближайшие годы. Учение о

живой природе за последнее время
подошлю к ряду важнейших проблем.
В этой области сделаны замечатель¬
ные открытия, впервые получено жи¬
вое вещество в кристаллическом со¬

стоянии, раскрываются тайны виру¬
сов, возникают интереснейшие зада¬
чи, связанные с современной генети¬
кой. В учении о белке также наме¬
чаются новые подходы и решения.
Стало ясным громадное значение хи¬
мических веществ для живых процес¬
сов. На этих путях вырисовываются
контуры новых областей, медицины и
биологии. Биология стоит на грани
новой эпохи, и это, разумеется, дол¬
жно найти отражение в нашем науч¬
ном пятилетнем плане как в его прин¬
ципиальной, так и практической части.

От примеров из естествознания пе¬
рейду к совсем другим областям —
к гуманитарным наукам. История со¬
ветской страны шла и будет итти под
знаменем вечно живого и развиваю¬
щегося учения об обществе, уче¬
ния Маркса — Энгельса — Ленина—
Сталина.

Горячий патриотизм миллионных
масс советского народа в годы Оте¬
чественной войны необычайно поднял
значение истории нашей Родины, её
культуры, её отдельных великих лк>
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дей. Перед нашими историками стоит
задача продолжить изучение истории
народов Советского Союза.

Едва ли возможно перечислить все¬
возможные технические задачи, по¬

вседневно выдвигаемые промышлен¬

ностью и практикой. Нет такого про¬
изводства, которое не поставило бы
свои особенные и иногда весьма
трудные вопросы научно-технич'еско-
го характера. При этом нередко от
правильности и своевременности ре¬
шения этих вопросов весьма зависит
ход производства в отношении как
качества, так и количества продук¬
ции. Недаром в речи товарища
Сталина исторические слова о наук<е
непосредственно следуют за указа¬
нием основных задач государствен¬
ного пятилетнего плана.

* .1: Ц:

Конечно, содержание предстоящей
научной работы—это самое главное.
Об этом сейчас много думают и го¬
ворят в наших лабораториях, инсти¬
тутах, на научных собраниях. Однако
в'есьма важно остановиться и на дру¬
гой стороне вопроса, на том, что тре¬
буется для осуществления поставлен¬
ной перед нами большой научной про¬
граммы. Что нужно для того, чтобы
советская наука в короткий срок ещё
больше выросла и смогла догнать и
перегнать соответствующие разделы
зарубежной науки?

Наука всюду пришла сейчас к но¬
вой фаз'е своего развития, связанной
с новыми организационными форма¬
ми. Ещё совсем недавно основное
продвижение науки определялось от¬
крытием «вершин», с которых развёр¬
тывались новые, широкие горизонты.
Такими вершинами в истории науки
послужили физика Ньютона, периоди¬
ческая система Менделгеева, теория
естественного отбора Дарвина, струк¬
турная теория органической химии
Бутлерова и других, теория относи¬
тельности Эйнштейна, теория квантов
Бора. Научная армия была в сущ¬
ности небольшим отрядом, научные
лаборатории в большинстве случаев
вовс'е не были огромными «храмами
науки», а, если позволительно так

выразиться, только маленькими ча¬

совнями. Но всемогущая практика и

само дальнейшее развитие науки на¬
стоятельно потребовали, чтобы вслед
за открытиями «вершин» шло кропот¬
ливое изучение всей местности во¬
круг. Многократно проверенный опыт
показал, что на первый взгляд неза¬
метные детали служат нередко клю¬
чом новых этапов развития и во вся¬
ком случае имеют решающее значе¬
ние для практики.

Маленькие научные отряды на на¬
ших глазах быстро во всём мире ста¬
ли превращаться в действительные
армии, скромные лаборатории — в
громадные институты, со сложным
оборудованием и с большим штатом
обслуживающего персонала.

Я позволю себе в сжатой форме
формулировать ряд условий, совер¬
шенно необходимых для правильного
и быстрого роста науки в наше время.
Эти услювия следующие:

1. Кадры, т. е. большое число хо¬
рошо обученных людей, умеющих
научно работать, владеющих техни¬
кой специальных областей.

2. Большие удобные институты и
лаборатории, иногда с весьма специа¬
лизированными помещениями.

3. Большое разнообразное научное
оборудование, большой запас и ас¬
сортимент чистых химических реак¬
тивов, хорошие специальные библио¬
теки, в которых представлена миро¬
вая научная литература по данной
области.

4. Вспомогательные мастерские —
механические, столярные, стеклодув¬
ные, радиомонтажные, оптические
и пр.

5. Широкое и своевременное вне¬
дрение научных работ технического
значения и быстрая публикация науч¬
ных результатов, не составляющих
секрета.

6. Правильная система научно-ис¬

следовательских учреждений.
7. Бытовая обеспеченность учёного,

возможность для него применить свою

энергию и знания на решения науч¬
ных задач.

Помощь нашим учёным, о которой
говорил товарищ Сталин, — это по¬
мощь по всем перечисленным направ¬
лениям.

Необходимо очень широко и безот¬
лагательно помочь ТГашей школе, сред¬
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ней и высшей. Качество обучения в
средней школе в очень большой сте¬
пени определяет качество будущего
студента, а от подготовки студента в
университете или в других высших
школах зависит квалификация буду¬
щих научных работников и аспиран¬
тов. В средней школе нужно хорошее
учительство, обильные учебные посо¬
бия, приспособленные здания. Перед
войной с каждым годом положение
дела в средней школе улучшалось, но
война затормозила это. Во время вой-
:ны был предпринят ряд важных мер
по улучшению качества обучения и
воспитания в школе. Однако в сред¬
ней школе ещё много недостатков.
Сейчас самое время всемерно помочь
средней школе.

Высшая школа, в особенности на
периферии, не в меньшей степени
нуждается сейчас в неотложной по¬
лоши, в усилении преподавательско¬
го состава, в новом оборудовании, в
пополнении библиотек.

В борьбе за хорошие научные кад¬
ры исследовательские институты всех
наших систем должны повысить тре¬
бования к младшему научному соста¬
ву и аспирантам. Это рчень важное
условие успешного развития нашей
науки. Всеми доступными путями (а
таких путей много) мы должны в
ближайшие годы очень сильно уве¬
личить наши научные кадры и под¬
нять их качество. В особенности

важно дать новые научные силы про¬
винции, провинциальным высшим шко¬
лам и исследовательским институтам.

Многое может и должна сделать в

этом отношении Академия Наук
СССР. Её институты, выполняя свои
исодедовательские задачи, никогда

не должны забывать, что на них же
лежит обязанность быть постоянной,
большой и хорошей школой для ас¬
пирантов, для лиц, прикомандирован¬
ных из других учреждений, для сту¬
дентов — дипломников и практикан¬
тов. Распространённое в наших ака¬
демических институтах стремление к
постоянному увеличению научных
штатов младшей и средней квалифи¬
кации неправильно и иногда прямо
вредно. Академические институты
должны состоять из группы самосто¬
ятельных, руководящих, высококва¬

лифицированных учёных, из большого
и хорошего обслуживающего персо¬
нала (т. е. лаборантов, препараторов^
библиотекарей, архивистов, механи¬
ков, стеклодувов и т. д.) и из пере¬
менного состава молодых начинаю¬

щих учёных, остающихся в стенах
института ограниченное время (от
нескольких месяцев до трёх—четырёх
лет) и затем, после выполнения кон¬
кретных работ, отправляющихся для
научной деятельности на места. Я
не сомневаюсь, что такая организа¬
ция нашей работы, систематически и
умело проведённая, сильно поможет
и самой Академии Наук СССР, и всем
научным и учебным учреждениям
страны.

Особо нужно позаботиться о под¬
готовке вспомогательного научного
персонала. Для этого требуются соот¬
ветствующая школа, а также подхо¬
дящие материальные условия, кото¬
рые сделали бы для молодежи инте¬
ресной и приемлемой работу в каче¬
стве институтских лаборантов, пре¬
параторов, механиков и т. д.

Современная наука вследствие свое¬
го разнообразия и своей сложности
необходимо требует обширных поме¬
щений. Маленькие комнатки, чуланы,
подвалы, кельи, в которых работали
Ньютоны, Фарадеи и Лебедевы, ото¬
шли в область преданий. Надо ска¬
зать откровенно, что наши научные
институты недостаточно обеспечены
просторными, удобными, специально
построенными помещениями. Товарищ
Сталин в своей речи ясно указал на
необходимость строительства всякого
рода научно-исследовательских инсти¬
тутов, могущих дать возможность
науке развернуть свои силы. Это —
совершенно неотложная задача, для
решения которой мы получаем широ¬
кую помощь государства. Но, конеч¬
но, здесь многое будет зависеть и от
самих учёных. Они должны помочь
рациональному выбору типа построек,
контролировать самое строительство.

Другим важнейшим условием раз¬
вития науки является большое, хоро¬
шее и современное научное оборудо¬
вание наших институтов и лаборато¬
рий. В дореволюционной России поч¬
ти все научные приборы и материалы
ввозились из-за границы. Сейчас за¬
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граничное оборудование, если бы да¬
же в этом отношении были предо-
стг ллены широкие возможности, толь¬
ко частично может обеспечить совет¬
скую науку. В известной степени, ра¬
зумеется, этот источник пополнения
оборудования должен сохраниться и
в будущем, но все же главное и ос¬
новное, что требуется для науки, нам
следует делать самим.

Недавно Совнарком СССР постано¬
вил преобразовать Наркомат мино¬
мётного вооружения в Наркомат ма¬
шиностроения и приборостроения. В
составе нового наркомата образованы
два новых главных управления — по
лабораторному оборудованию и по
снабжению лабораторным оборудова¬
нием. в Технический совет наркомата
вводятся представители Академии
Наук. Это очень важный шаг в разви¬
тии отечественного приборостроения
и в решении задачи о научном обору¬
довании.

Снабжение научных учреждений
химическими реактивами возложено
на Наркомат химической промышлен¬
ности, который в этой работе также,
разумеется, будет нуждаться в
помощи научных учреждений.

Надо надеяться, что при достаточ¬
ной активности Наркомата машино¬
строения и приборостроения и Нар¬
комата химической промышленности,
при дружеской кооперации других
наркоматов и участии научных уч¬
реждений давняя задача безотказного
снабжения наших институтов и лабо¬
раторий собственным научным обору¬
дованием будет в ближайшие годы
разрешена.

Многие лаборатории, даже отдель¬
ные научные работники в процессе
своих исследований требуют специаль¬
ных, уникальных приборов. Для изго¬
товления таких приборов и установок
нужны хорощо оборудованные вспо¬
могательные мастерские при институ¬
тах. Их необходимо снабдить в дол¬
жной степени механическими и про¬
чими станками, направить туда наи¬
более опытных и искусных специали¬
стов.

Старой и наболевшей проблемой
советской науки является так назы¬
ваемое внедрение. Можно бы привести
примеры с какими трудностями стал¬

киваются некоторые институты, лабо¬
ратории и отдельные ученые в их
попытках передать в промышленность
свои, иногда несомненно очень важ¬
ные и интересные, научные результа¬
ты. Причиною иногда необычайной
медлительности внедрения различных
научных результатов в практику »
большинстве случаев являются боль¬
шая инертность некоторых наших за¬
водов и главков, нежелание быстро
приспособиться к новым предложе¬
ниям, отсутствие материальных сти¬
мулов для реализации новых предло¬
жений. Надо надеяться, что правиль¬
ный контроль со стороны наших го¬
сударственных плановых организаций,,
наркоматов, главных управлений и.
вместе с тем новая система оплаты

и премирования за внедрение новых
методов, машин, приборов в произ¬
водство помогут преодолеть эту
неприятную болезнь. Борьба за ско¬
рейшее внедрение научных результа¬
тов — неотложная задача, стояща»
перед нашими научными организа¬
циями, а также перед промышлен*-
ностью. В этом' деле, повидимому, го¬
раздо больше может сделать про¬
мышленность, чем сами учёные.

В научном деле многие результаты,
иногда громадного принципиального'
значения, ещё очень далеки от прак¬
тики. Примеров в этом отношении из.
истории науки можно привести вели¬
кое множество. Для такого рода ра¬
бот должна быть предоставлена пол¬
ная возможность публикации в перио¬
дической печати, если только резуль¬
таты не являются секретными. Дл»
правильного роста науки совершенно’
необходимо обеспечить, чтобы корот¬
кие сообщения (размером не больше
половины печатного листа) о важных,
научных результатах могли публико¬
ваться не позже, чем через месяц
после представления.

Объёмистые научные труды, пред¬
ставляющие существенный вклад в>
науку, ни в коем случае не должны>
залеживаться в шкафах институтов №
лабораторий. Между тем с этим де¬
лом у нас явно неблагополучно.

Нашим учёным нужно помочь в
издании их трудов. Научным учреж¬
дениям требуютоя значительно боль¬
шие полиграфические возможности^.
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чем это имело место до сих пор,
большее количество бумаги, большее
количество издательских работников—
специалистов. Из-за медлительности
публикации научных трудов мы иног¬
да теряем научный приоритет, а вме¬
сте с тем бессознательно снижаем
авторитет нашей науки в глазах ми¬
рового научного общественного мне¬
ния.

Коснусь также вопроса об органи¬
зационной системе наших советских

научных учреждений. В основном
научное исследование ведётся в Со¬
ветском Союзе в трёх больших систе¬
мах:

1. В академиях наук (в Академии
Наук СССР, 8 республиканских ака¬
демиях наук, в Академии сельскохо¬
зяйственных наук им. В. И. Ленина,
в Академии медицинских наук СССР,
в Академии педагогических наук
РСФСР, в Академии архитектуры).

2. В отраслевых институтах нар¬
коматов, среди которых имеются та¬
кие большие научно-исследователь¬
ские учреждения, как, например,
ЦАГИ, ГОИ, ВЭИ, ВИМС и другие.

3. В высших школах и в научно-
исследовательских институтах, нахо¬
дящихся при университетах и других
высших учебных заведениях.

Кроме того, многообразная иссле¬
довательская работа, главным обра¬
зом технического характера, ведётся
в заводских лабораториях, на опыт¬
ных агрономических станциях, в боль¬
ницах.

Такое распределение оправдано
практикой и в некоторой степени со¬
ответствует тому, что имеет место за
границей. При такой системе роль
академий и академических научных
учреждений состоит главным образом
в разработке теоретической, принци¬
пиальной стороны различных научных
областей. Конечно, в отдельных слу¬
чаях, по ходу работы, глубокая тех¬
ническая проработка той или иной за¬
дачи может осуществляться в акаде¬
миях и, наоборот, некоторые резуль¬
таты большого теоретического и
принципиального значения могут по¬
лучаться и действительно получаются
в отраслевых институтах.

Высшая школа занимает промежу¬
точное положение. В зависимости от

направления данного высшего учеб¬
ного заведения исследовательская ра¬
бота, которая в нём ведётся, может
иметь либо теоретический, либо сугу¬
бо технический уклон.

Такая система оправдана практикой
и, как нам кажется, должна быть
сохранена и в дальнейшем. При этом»
разумеется, что число наших отрас¬
левых институтов, число наших ака¬
демий и их объём, число высших
школ должно непрерывно расти.

Наконец, несколько слов о быто¬
вых условиях жизни наших учёных.
С первых же месяцев советской-
власти, еще в 1918 г., были приняты
меры для улучшения жизни учёных в
отношении заработка, пищи, жилища,
одежды. Эта забота советского пра¬
вительства чувствовалась всегда, в
том числе и в годы Отечественной
войны; когда вся страна находилась,
в особо тяжёлых условиях, учёные
получали относительные преимуще¬
ства.

Ещё до войны Совнаркомом СССР
был подготовлен план мероприятий по.
коренному улучшению материально-
бытовых условий деятелей науки и
научных работников. Однако война
помешала проведению в жизнь наме¬
ченных мероприятий. Теперь, когда
страна вновь вступила на путь мир¬
ного развития, Совнарком СССР по¬
лучил возможность вернуться к озна¬
ченному плану. 6 марта 1946 г. Сов¬
нарком СССР принял решение о по¬
вышении жалованья деятелям науки,
и научным работникам и об улучше¬
нии их материально-бытовых условий.

Наши учёные чувствуют всё возра¬
стающую помощь партии, правитель¬
ства, лично товарища Сталина. Это-
воодушевляет их на новые творче¬
ские достижения.

Сейчас во всех наших научных уч¬

реждениях будет обсуждено подроб¬
но, как лучше выполнить указания>
товарища Сталина о развитии совет¬
ской науки. Осуществление намечен¬
ной товарищем Сталиным историче¬
ской задачи потребует громадной по¬
мощи со стороны государства, пар¬
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тии. Но наряду с этим необходимое
условие нашего успеха на фронте
науки — мобилизация самих учёных.
•Ставя и решая большие организацион¬
ные задачи, мы ни .на минуту не дол¬
жны забывать нашего прямого де¬
ла — научно-технического исследова¬

ния. Необходимо расставить научные
силы сейчас так, чтобы организа¬
ционные заботы и хлопоты о науке
не тормозили самой науки. Надо по¬
лагать, что такт и опыт советских

учёных, старых и молодых, позволят
решить эту задачу.

Когда товарищ Сталин в своей ре¬
чи сказал, что он не сомневается в

.успехе наших учёных, если будут

созданы надлежащие условия, то он

опирался на прочную основу — на

опыт всей нашей советской истории.
Под руководством партии и советско¬
го правительства народ наш создал
первое в мире социалистическое госу¬
дарство, превратил отсталую сельско¬
хозяйственную дореволюционную Рос¬
сию в передовую индустриальную
страну, победил страшного врага и
сейчас, конечно, поможет нашей ин¬
теллигенции, нашим учёным в быст¬
рый срок справиться с гигантской, но
увлекательной и почётной задачей,
выдвинутой перед советской нау¬
кой нашим вождём и учителем
И. В. Сталиным.



УСПЕХИ АСТРОФИЗИКИ ЗА ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Проф. Д. Я. МАРТЫНОВ

Несмотря на тяжёлую обстановку
во время второй мировой войны,
астрономия добилась крупных успе¬
хов, значительная часть которых
приходится на долю астрофизики и
смежных с ней областей. Трудно да¬
вать вполне беспристрастную, сво¬
бодную от личных вкусов и склонно¬
стей оценку событиям, совсем свежим
и недавним, которым являешься сви¬
детелем или даже участником, одна¬
ко многие из успехов астрофизики за
последние годы настолько бесспорны
и очевидны, что будущее развитие
науки лишь в небольшой степени смо¬
жет изменить их современную оцен¬

ку. Труднее всего говорить об успе¬
хах теории, пока она не получила

безупречного подтверждения со сто¬
роны эксперимента. Между тем воп¬
росы развития небесных тел являют¬
ся почти всегда такими недоступны¬

ми проверке, ибо проверка теорети¬
ческих построений требует здесь
огромных промежутков времени. Мы
должны отметить ещё одну специфи¬
ческую трудность в нашем обзоре —
неполноту его, возможную из-за про¬
должающейся неналаженности пор¬
вавшихся за время войны научных
связей. Лучше всего мы осведомлены
о достижениях американской астро¬
номии, хуже — английской и очень
мало известно об успехах астрономии
во Франции и Голландии, хотя до вой-
■ны уровень астрономических исследо¬
ваний в этих странах стоял высоко.
Впрочем, первенствующее положение
американской астрофизики за годы
войны является, повидимому, несом-
«енным. Страна, вступившая в войну
ттозже других и ни в малейшей степе¬
ни незатронутая ни фронтовыми опе¬
рациями, ни разрушительными воздуш¬
ными налётами, ни оккупацией, США
сумели сохранить довоенный ритм
астрономических исследований и наб¬
людений, несмотря на то, что оч’ень
многие астрономы были призваны
для выполнения военных задач. Со¬

временная астрофизика тесно перепле¬
тена с рядом смежных наук. Осо¬
бенно тесна связь её со звёздной
астрономией.

Солнце

В изучении солнца достигнуты осо¬
бенно большие успехи и среди них на
первом месте следует поставить рас¬
шифровку спектра солнечной короны,
сделанную шведским физиком Эдле-
ном (Edlfcn), который в течение мно¬
гих лет занимался изучением спек¬
тров различных элементов в состоянии
высокой степени ионизации. Солнеч¬
ная корона — это серебристо-жемчуж¬
ное сияние вокруг Солнца, показываю¬
щееся во время полных солнечных зат¬
мений во всём своём великолепии, и
ставшее десяток лет назад доступ¬
ным повседневным наблюдениям вне
затмений, — уже давно привлекает к
себе внимание астрономов как одно
из самых загадочных космических об¬
разований. Во внешних частях своих
корона светится отражённым солнеч¬
ным светом, что дало повод считать

её состоящей либо из твёрдых час¬
тиц, либо из электронов (Шварц-
шильд). Внутренние части короны в
некоторой доле светятся самостоя¬
тельно и это собственное свечение

проявляется в спектре небольшим
числом эмиссионных линий, некоторые
из них — зелёная * 5305 А и крас¬
ная У- 6375 А — довольно интенсивны.
Эти линии и представляют наиболь¬
шую загадку, так как все попытки их
идентифицировать, т. е. связать их с
излучением атомов известных хими¬

ческих элементов, оставались безус¬
пешными. Но с 1939 г. Эдлен, заин¬
тересованный одним беглым замеча¬
нием Гротриана (Grotrdan), стал систе¬
матически изучать комбинации термов
многократно ионизованных атомов
железа, никеля, кальция и других
элементов и установил, что вытекаю¬
щие отсюда длины волн соответству¬
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ют длинам волн корональных линий.
Совпадения были подкупающие, но
не абсолютно достоверные, пока Эд-
лен не подсчитал теоретические зна¬
чения интенсивностей различных ли¬
ний. Оказалось, что они соответству¬
ют наблюдённым, если считать, что
относительное количество различных
элементов в короне приблизительно
таково же, как в метеоритах. Темпе¬
ратуру возбуждающих излучение элек¬
тронов пришлось принять около
250 000°.

Из двадцати пяти корональных
линий 19 оказалось отождествлённы¬
ми. Все они относятся к запрещённым
переходам между под-уровнями основ¬
ных состояний многократно ионизо¬
ванных: железа (от Fe+9 до Fe+13)
никеля (Ni+n до Ni+15), кальция.
(Са+П, Са+12) и, быть может,
(Са+14) и аргона (А+9 и А+13?).
Соответствующие потенциалы иониза¬
ции содержатся в пределах от 230 до
800 вольт, что соответствует темпе¬
ратурам до шести миллионов граду¬
сов. Теоретические рассуждения по¬
казывают также, что другие распро¬
странённые в природе элементы, как,
напр., Si, Mg, С, N, О, Ne, при имею¬
щихся в короне условиях ионизации
не могут дать ни разрешённые, ни
запрещённые линии. Можно ожидать
ещё некоторые слабые линии (Со+14
Со+13, Мпт12, Сг+И, S+11, не наб¬
людавшиеся до сих пор, а также во¬
дорода и гелия, чьё наличие в спек¬
тре короны приписывается, обычно,
протуберанцам.

Поскольку температура солнечной
фотосферы равна приблизительно
6000°, а в более высоких слоях должна
быть ниже, существование столь вы¬
сокого возбуждения представляется
совершенно непонятным. Правда, и
раньше наблюдались некоторые явле¬
ния на Солнц'е, которые указывали на
существование солнечного излучения
в далёкой ультрафиолетовой части
спектра, избыточного сравнительно с
тем, что даёт абсолютное чёрное тело,
нагретое до 6000° К. Это особенно
выпукло проявляется на некоторых
линиях Не в хромосфере, чей потен¬
циал возбуждения соответствует тем¬
пературам, доходящим до 500 000° К

(такова линия Не+*. 4686 А с 73 ev).
Другим загадочным явлением явля¬
лось простирание гелиевой хромосфе¬
ры на большую высоту, причём наи¬
большая плотность её приходится не
у основания хромосферы, а на высо¬
те около 2000 км. Этот факт, повиди-
мому, бесспорный, так как он уста¬
новлен рядом исследователей [Пан-
некук и Миннаерт (Pannekoek а.
Minnaert) в затмении 1927, Мельни¬
ков и Перепёлкин в 1935, Мартынов
в затмении 1941 г.]. Знаменитый ин¬
дусский физик Мег Над Саха (Megh
Nad Saha), заложивший в 1921 г. ос¬
новы современной ионизационной
теории звёздных спектров, даёт как
будто удачное объяснение всем этим
фактам в недавно опубликованной ра¬
боте. Поведение гелиевой хромосферы
он приписывает частицам, выбрасы¬
ваемым недалеко из-под поверхности

Солнца в результате ядерных реакций.
На своём пути они постепенно теряют
скорость и захватывают электроны,
превращаясь в Не+, а затем в Не.
Упомянутые ядерные реакции являют¬
ся ответственными за избыток корот¬
коволнового излучения, которое, в
свою очередь, повидимому, вызывает

постоянную ионизацию верхних сло¬
ев земной атмосферы.

Высоко ионизированные атомы
Fe, Ni и др. в короне имеют происхо¬
ждение, повидимому, в другой реакции,
также происходящей недалеко под
поверхностью Солнца. Это — та са¬
мая реакция распада урана под дей¬
ствием нейтронов, которая, быть мо¬
жет, использована в современной атом¬
ной бомб'з. Разлетающиеся с огромной
скоростью (до 1/20 скорости света)
обломки атома урана сами очень силь¬
но ионизированы и способны ионизи¬
ровать атомы железа, никеля и др. до
той степени, которая наблюдается в
короне. Отсутствие других атомов,
упоминавшееся выше, понятно из
спектроскопических соображений.
Предложенная Саха картина сомни¬
тельна лишь в том смысле, что она

требует наличия на Солнце большого
количества тяжёлых элементов, что
мало правдоподобно.

Идея динамически тесной связи
между поверхностью Солнца и коро¬
ной получает св®е подтверждение с
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чисто внешней стороны в тех коро-
нальных потоках и лучах, которые

придают короне её особенно сложную
структуру. Советские наблюдатели во
время затмений 1936 и 1941 гг. до¬
казали изменчивость этих образований
и движения внутри короны со ско¬

ростью в несколько километров в се¬
кунду (Е. Я. Бугославская, С. К.
Всехсвятский, А. Н. Дейч), их рез¬
кое усложнение в районе солнечных
пятен и довольно близкое соответ¬
ствие между ними и хромосферными
образованиями (А. В. Марков). С этим
перекликается замечательное откры¬
тие хромосферных «стрелок» (spiculi),
весьма недолговечных (до 4-5 минут)
и небольших (до 7000 км) выступов в
хромосфере, обнаруженных Робертсом
(Roberts) на новой солнечной станции
Гарвардской обсерватории в Колора¬
до. Стрелки регулярно появляются и
исчезают преимущественно в около-
полярных областях Солнца, там, где
лучевая структура короны менее всего
запутана, и внушают мысль, что они
являются своего рода передатчиками
возбуждения от фотосферы к коро-
нальным лучам. Заметим попутно,
что, вопреки поверхностному впечат¬
лению, вызванному обыйной передерж¬
кой внутренней короны на фотогра¬
фиях, В. Г. Фесенков обнаружил по
снимкам советских экспедиций на

затмении 1941 г. лучистую структуру
короны, особенно развитую во внут¬
ренней корон*е. Богатство лучи¬
стой структуры во внутренней короне
установили также Всехсвятский и Бу¬
гославская по снимкам короны 1936
года, причём они находят совершенно
определённые свидетельства в пользу
того, что импульсы, вызывающие струк¬
турность внутренней короны, исходят
из поверхности Солнца. Лучшие фото¬
графии, .полученные Лио (Lyot) с его
коронографом на Пик-дю-Миди во
Франции, рождают ту же мысль о по¬
степенном. переходе от хромосферных
образований к корональным. Хромо-
сферные стрелки могут рассматривать¬
ся как выражение тех же бурных тур¬
булентных движений, которые! вызыва¬
ют общеизвестную грануляцию сол¬
нечной поверхности. Но они крупнее
по размерам, чем гранулы, что может
быть, указывает на 'большую мощ¬

ность турбуленции на высоте хромо¬
сферы. Последний факт подтвержда¬
ется тем, что линии водорода и гелия
показывают турбулентную скорость
порядка 15-20 км/сек. [Мельников и
Вязаницын, Мензель (Menzeil) и др. в
прошлых затмениях, Мартынов в зат¬
мении 1941 г.], тогда как более глу¬
боко образующиеся тонкие линии ред¬
ких земель показывают скорости тур¬
буленции всего лишь около 2 км/сек.
! Редман (Redman) из затмения 1940 г.1.

Если химический состав внутренней
короны получил свою разгадку в ра¬
ботах Эдлена, то общая природа ко¬
роны, так сказать корональный суб¬
страт, все ещё остается загадкой.
Способность рассеивать солнечное из¬
лучение, не изменяя распределения
энергии в нём, повидимому, оконча¬
тельно доказанная советскими наблю¬

дателями во время затмений 1936 и
1941 гг.,1 может быть только у твёрдых
(жидких) частиц и у свободных элек¬
тронов. В непосредственной близости
от Солнца твёрдые частицы не могут
сохраниться — они испарятся. Сво¬
бодные электроны —гораздо более
подходящий субстрат для короны. Ис¬
чезновение фраунгоферовых линий в
непрерывном спектре внутренней ко¬
роны становится естественным, в виду
огромных скоростей, которые должны
иметь электроны при температуре в
треть миллиона градусов. Электронная
природа короны может быть распоз¬
нана с помощью поляризационных наб¬
людений. По закону Томсона поляри¬
зация света, рассеянного свободными
электронами, не должна зависеть от
длины волны. Наблюдения Дюфе и

Груйе (Dufay et Grouiller) как будто
указывали на это, однако другие ра¬
боты, в том числе последняя, наиболее
тщательно выполненная, работа Ва-
шакидзе в затмение 1941 г., показывая

небольшое преобладание поляризации
в фотографических лучах против ви¬
зуальных, вместе с тем устанавливает

большую пестроту явления в разных
частях короны; в частности во внеш¬

ней короне независимость поляризации

1 Впрочем, В. Б. Никонов из своих радио¬
метрических измерений короны в 1941 г. запо¬
дозрил небольшой избыток излучения в ин¬
фракрасной области. К сожалению, это подоз¬
рение не удалось проверить в затмении 1945 г.
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от длины волны оказывается более

полной. Сама по себе далеко не пол¬

ная поляризация в максимуме дости¬
гает 50%, причём этот максимум
расположен на расстоянии 10-12' от
края Солнца, т. е. там, где эмиссион¬
ные линии отсутствуют и где непре¬
рывный спектр уже осложнён фраун-
гоферовыми линиями и самая гипотеза
электронного субстрата не является
абсолютно необходимой. Однако, атом¬
ное и молекулярное рассеяние должно
делать корону голубой, что противо¬
речит наблюдениям. В оценке труд¬
ностей, возникающих при разрешении
этого вопроса, мы не должны упускать
из виду, что наблюдения короны все¬
гда производятся сквозь земную ат¬
мосферу, оптическое влияние которой
может быть велико и вместе с тем не

поддаётся вполне точному учёту.
Насколько сильно влияние атмо¬

сферы, видно из ряда работ Сытин¬
ской и Шаронова, которые во время
затмений 1936 и 1941 тт. установили с
абсолютной бесспорностью, что подав¬
ляющая доля освещения во время
полного солнечного затмения созда¬

ётся светом, вторично рассеянным
земной атмосферой и лишь незначи¬
тельная её часть принадлежит короне.

Переходя к другим солнечным
проблемам, необходимо указать на
обработку долголетних наблюдений
солнечной постоянной на многочис¬

ленных станциях Смитсонианского ин¬

ститута, выполненную Абботом (Ab¬
bott). Прежнее убеждение в том, что
минимум солнечной пятнообразова¬
тельной деятельности сопровождается
минимумом его излучения, приходится
оставить, так как во время минимума
пятен в 1933 году падения солнеч¬
ного излучения не наблюдалось, в
противоположность 1922 г., когда сол¬
нечное излучение упало на 2% ниже
нормы. Это падение было, повидимому,
случайным. Вообще, вариации солнеч¬
ного излучения совсем не совпадают
с вариациями числа солнечных пятен.
Однако, 27-дневный период изменений
солнечной постоянной существует и
связан с факельными полями на
Солнце.

Химия Солнца имела также успехи
за отчётный период. Установлено Кин¬
гом (A. S. King) и Мур (Ch. Мооге)

присутствие золота в солнечной ат¬
мосфере, а также тория в ионизиро¬
ванном состоянии.Последнее интерес¬
но особенно потому, что это — первый
радиоактивный элемент, открытый на
Солнце. Сейчас число элементов, най¬
денных на Солнце достигает 66. Кро¬
ме того на Солнце открыто две новых
молекулы — фосфора [Pao (Rao)] и
кислорода [Бабкок и Коффин (Bab¬
cock a. Coffin)]. Эти вещества на
Солнце прежде были известны только
в атомном состоянии.

Солнечная система и её происхо¬
ждение

Пожалуй, наиболее интересным
открытием среди тел солнечной сис¬
темы является открытие мощной ме¬
тановой атмосферы у Титана, спутни¬
ка Сатурна. Кипер (Kuiper) на обсер¬
ватории Мак Дональд (США) фото¬
графировал спектр всех больших
спутников планет, но только у Титана
обнаружил присутствие атмосферы в
виде полосы поглощения около

X 6190 А. У Юпитера и Сатурна, Ура¬
на и Нептуна эта полоса хорошо на¬
мечается и принадлежит метану. Мо¬
жет быть спутник Нептуна тоже об¬
ладает метановой атмосферой, но у
него, так же, как и у планеты Плу¬
тон, полоса поглощения X 6190 А
едва-едва намечается, а у Титана она
выступает совершенно отчётливо. За¬
метим, что по измерениям на обсерва¬
тории Пик-дю-Миди во Франции Ти¬
тан оказывается быть может самым

крупным из планетных спутников. Но
он лишь немного превосходит Трито¬
на, спутника Нептуна, и Ганимеда,
спутника Юпитера, так что существо¬
вание атмосферы на Титане обязано,
повидимому, какому-то благоприят¬
ному стечению обстоятельств. Кипер
видит в этом факте доказательство
образования атмосферы спутника
после охлаждения его, так как высо¬

кая температура способствовала бы
полному рассеянию молекул метана
из атмосферы мало массивного спут¬
ника прочь в межпланетное простран¬
ство. Повидимому, то же должно бы¬
ло бы произойти и с атмосферами
Земли, Венеры и Марса.

Титан пока единственный из спут¬
ников планет -солнечной системы.
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обладающий атмосферой. Луна — наи¬
лучше исследованная из спутников,
считалась образцом небесного тела,
лишённого атмосферы, но это утвер¬
ждение носило лишь качественный
характер.

Сейчас Фесенков определяет из
поляризационных наблюдений Луны
минимальную массу её атмосферы,
ещё совместимую с наблюдениями,
как одну миллионную массы атмос¬

феры Земли.
Марс продолжает привлекать к

себе внимание многих исследовате¬

лей. Адамс (W. S. Adams) на обсер¬
ватории Маунт Вильсон снова сде¬
лал попытку определить состав ат¬
мосферы Марса, применяя весьма
совершенную методику. Результат
оказался ещё менее утешительным,
чем раньше — содержание кислорода
в атмосфере Марса получается нич¬
тожным. Результат этот — довольно
непонятен, так как атмосфера у Мар¬
са, как это вытекает в процессе наб¬
людений его поверхности, довольно
значительна. Фотометрические наблю¬
дения Сытинской в 1939 г., обрабо¬
танные в 1942 г., показывают, что
давление атмосферы у поверхности
Марса соответствует 220 мм ртутно¬
го столба (83.8 мм по барометру ане¬
роиду), что не так уже мало. Нет ос¬
нований отказываться и от предполо¬
жения, что полярны'е шапки Марса со¬
стоят из твёрдой воды (снега, льда),
а тогда в атмосфере Марса должны
присутствовать водяные пары. Тихов
из анализа своих старых наблюдений
Марса приходит к выводу, что на
Марсе имеет место осаждение инея.
Интересно, что фотометрический ана¬
лиз морей Марса, являющихся, по
теории Лоуелла, площадями, покры¬
тыми растительностью, противоречил
гипотезе о растительности. Наша зем¬
ная зелёная растительность сильно
рассеивает инфракрасные лучи. Ша¬
ронов не обнаружил такого рассея¬
ния в тёмных областях Марса. Сей¬
час Тихов высказал объяснение это¬

му явлению: в суровом климате ра¬
стениям крайне невыгодно полностью
отражать инфракрасные лучи, несу¬
щие с собой большую энергию. Фак¬
тически, на Земле хвойные и тундро¬
вые растения рассеивают инфракрас¬

ные лучи гораздо меньше, чем лист¬
венные деревья.

Как было сказано выше, в вопро¬
се происхождения солнечной систе¬
мы очень трудно говорить об успе¬
хах. Разумеется для своего времени
и гипотеза Канта и гипотеза Лапласа
были выдающимися событиями в ис¬
тории науки, так как ими знаменова¬
лось начало нового этапа в космоло¬

гической проблеме—научного, пришед¬
шего на смену наивному религиозно¬
му. Однако трудность решения зада¬
чи в применении к планетной систе¬
ме сейчас для нас ясна гораздо луч¬
ше, чем предшествующим поколени¬
ям, так как сейчас мы знаем гораздо¬
больше о физической природе планет
и Солнца и новые физические факты
зачастую противоречат простым меха¬
ническим представлениям старых тео*-
рий.

Современное положение дела луч>-
ше всего может быть охарактеризова¬
но следующими словами акад. В. Г.
Фесенкова: «Однозначное решение воп¬
роса о происхождении солнечной си¬
стемы в настоящее время невозмож¬
но. Приходится выдвигать ту или-
иную гипотезу, которая представляет¬
ся наиболее приемлемой при данном
состоянии науки, и выводить из неё
все следствия относительно возмож¬

ного строения солнечной системы.
Ввиду сложности проблемы эти след¬
ствия должны выводиться не столько
путём математического анализа,
сколько путём сопоставления разно¬
образного фактического материала».

После того как первоначально мод-
ная космогоническая гипотеза Джин*
са за 15 лет своего существование
встретилась с рядом затрудненна,
сделавших её неприемлемой, мысль
космогонистов оживилась в . поисках

новых путей. За пять лет 1941—1945 гг.
появилось много работ, ОТНОСЯЩИХСЯ'
к космогонии, тут мы встречаем и
попытки спасти теорию Джинса до¬
бавочными предположениями о при¬
роде встретившейся с Солнцем звез¬
ды [Хойль и Литтльтон (Hoyle a. Lyt-
tleton)] и, наоборот, суровую мате¬
матическую критику теории Джинса
(Парийский). В 1945 г. была кратко
высказана теория Холдейна (Haldane),
столь же фантастическая, как и ле¬
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жащая в её основе теория «кинемати¬
ческого релятивизма» Милна,1 являю¬
щаяся своего рода шедевром матема¬
тического агностицизма, столь свой¬

ственного некоторым английским фи¬
зикам.

Мы остановим внимание читателя

лишь на двух космогонических гипо¬
тезах, опубликованных нашими ака¬
демиками В. Г. Фесенковым и О. Ю.
Шмидтом.

Фесенков отказывается от гипоте¬
зы внешнего воздействия на Солнце
при образовании планет. Встреча с
другим Солнцем слишком маловеро¬
ятна, а предполагать, что вокруг дру¬
гих звёзд планетные системы исклю¬
чительно редки, у нас нет оснований;
скорее есть основания к противопо¬
ложному мнению (см. ниже). По мне¬
нию Фесенкова наше Солнце, ныне
вращающееся очень медленно, нес¬
колько миллиардов лет назад враща¬
лось очень быстро, обладая всем те¬
перешним моментом вращения сол¬
нечной системы и даже большим,
так как часть момента потерялась
вместе с излучением. Ядерные реак¬
ции, поддерживающие излучение
Солнца, совершаются в строгой зави¬
симости от температуры и от наличия
материала для реакций. Данный ма¬
териал {например бор) приходил, в
конце концов, к исчерпанию, а для
начала реакции нового типа с новым
материалом (например углеродом)
температура была недостаточна. В
это время лучеиспускание Солнца
поддерживается за счёт интенсивного
сжатия, которое должно сопровож¬
даться ускорением вращения, настоль¬
ко значительным, что Солнце переста¬
ет быть сфероидом, переходит к эл¬
липсоидальной форме, образует затем
длинный выступ, который, в конце
концов, отделяется от Солнца под
действием возросшей центробежной
силы. Более отдалённые части высту¬
па имеют сравнительно низкую темпе¬
ратуру. Они образовали большие
внешние планеты с водород-содержа-
щими атмосферами. Внутренние пла¬
неты возникли из более горячих внут¬
ренних частей выступа и смогли удер¬

1 См., например, .Британский Союзник,*
N 42 от 21/Х 1945.

жать около себя только атмосферы
из сравнительно тяжёлых элементов,
или, как Меркурий и Луна, совсем
лишились атмосфер. Первоначально
планетная система, образовавшаяся
таким образом, имела очень малые
размеры; затем под воздействием при¬
ливных сил планетные орбиты увели¬
чились до теперешних размеров.

Космогонические идеи Шмидта
начинают развиваться с вопроса о
происхождении двойных звёзд. В
конце прошлого столетия Си (See)
выдвинул гипотезу захвата Солнцем
планет, встречающихся с ними в меж¬
звёздном пространстве. Слишком оче¬
видные закономерности, существую¬
щие в планетной системе, явно проти¬
воречат этой гипотезе, где всё предо¬
ставлено на волю случая з каждом
отдельном захвате. Но для объясне¬
ния происхождения двойных звёзд ги¬
потеза Си казалась более приемле¬
мой, хотя впоследстзии з области
двойных звёзд также было открыто
много закономерностей, слишком глу¬
боких, чтобы они могли возникнуть
в результате случайных встреч. Шмидт
находит, однако, во вращенил Галак¬
тики фактор, упорядочивающий встре¬
чи звёзд друг с другом, и матема¬
тическим путем предсказывает неко¬
торые статистические закономерно¬
сти, например, ориентировку орбит
двойных звёзд относительно галакти¬
ческой плоскости, которые подтвер¬
ждаются из наблюдений.

Для объяснения происхождения
солнечной системы Шмидт предпола¬
гает, мто имел место захват Солн¬
цем метеорного облака во время их
сближения при движении по галак¬
тическим орбитам. Если Солнце прош¬
ло несколько мимо наиболее уплот¬
нённой части облака космической пы¬

ли (каких много встречается вблизи
галактической плоскости), то планеты,
образующиеся путём сгущения пыли,
будут обладать большим моментом
вращения, двигаясь все приблизи¬
тельно в одной плоскости. И здесь
Шмидт находит подтверждение сво¬
ей гипотезе в совпадении наблюдае¬
мого и вычисленного значения раз¬
меров солнечной системы.

Обе изложенные гипотезы не сво¬

бодны от возражений. В гипотезе
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Фесенкова слабым местом является

способ, каким образуется и отделяет¬
ся от Солнца выступ. Для газообраз¬
ного Солнца такой механизм сомни¬

телен. Ещё труднее согласиться с тем,
чтобы приливное трение могло так
сильно увеличить размеры планетных

орбит. Парийский подсчитывает, что
для этого нужны миллиарды лет.

Гипотеза Си, предложенная для

образования двойных звёзд, была от¬
вергнута в науке в виду ничтожной
вероятности встреч звёзд друг с дру¬
гом, тогда как двойных звёзд на не¬
бе известно очень много. Галакти¬
ческое вращение не увеличивает ве¬
роятности встречи. С другой стороны,
самый захват представляется невоз¬
можным. Если рассматривать встречу
двух звёзд чисто механически, как
встречу двух материальных точек, то
они должны описать друг около дру¬
га гиперболические орбиты и разой¬
тись. Быть может, в исключительно
благоприятных случаях влияние при¬
ливного трения в вязкой звёздной ма¬
терии приведёт к захвату, но это бу¬
дет исключительно редким случаем
среди и без того редких встреч. Ещё
менее понятным является захват

Солнцем метеорного ‘облака, где
внутренние силы связи почти отсут¬
ствуют.

Всё же гипотеза Шмидта пред¬
сказывает некоторые факты и если
её основания представляются нам
неприемлемыми, выдвинутые ею фак¬
ты требуют своего объяснения. Нель¬
зя забывать, что ни одна из выс¬
казывавшихся космогонических гипо¬

тез не свободна от самых серьёзных
возражений, и тем не менее даже та¬
кая старая из них, как гипотеза Лап¬
ласа, все ещё не может считаться
окончательно умершей; ещё в 1943 г.
Вейцзекер (Weizsacker) сделал серь¬
ёзную попытку омолодить гипотезу
Лапласа, использовав для зтой цели
успехи физики последних лет. К со¬
жалению, нам работа Вейцзекера из¬
вестна только по кратким рефератам.

Кометы — метеоры — диффузная
материя в пространстве

За отчётный период особенно яр¬
кие кометы не появлялись. Самой яр¬
кой была комета, открытая почти од¬

новременно в декабре 1942 г. Уипплом
(Whipple) в США и Тевзадзе в Абас-
тумани.

С точки зрения взаимосвязанности
различных небесных тел интересно
открытие кометы 1943 г. (Отерма —
Olerma), у которой орбита оказалась
чисто планетного типа настолько, что

возникал вопрос не является ли эта

комета одной из известных малых
планет группы Гильды? Ответ был
отрицательным, но предположение о
динамическом родстве между малыми
планетами и периодическими коме¬
тами получило с этим открытием
серьезное подкрепление.

Наиболее интересными в кометной
астрономии были следующие два ус¬
пеха. Во первых Свингсу (Swings, США)
удалось расчётами показать, что зна¬
чительная часть свечения кометы обя¬

зана процессам флуоресценции, про¬
исходящим в кометных газах под

вллянием облучения со стороны Солн¬
ца. Во вторых тот же Свинге сов¬
местно с двумя американскими же
спектроскопистами Минковским (Min¬
kowski) и Мак Келларом (Me. Kellar)
установили в составе светящегося

кометного вещества трёхатомные мо¬
лекулы СНг (или может быть даже СНз)
и NH2. Первые дают полису излучения
с длиной волны X 4050 А, вторые около
X 6300 А. Кроме того, Свинге иденти¬
фицировал полосы кометного излуче¬
ния XX 4231, 4238, 4254 А с излучением
молекулы СН+ и X 33fc0 А с ОНh. Обе
трёхатомные молекулы СШ и NH2
проявляют себя в спектре кометы,
когда она находится на значительном

расстоянии от Солнца, т. е. эти хими¬
чески неустойчивые ненасыщенные
соединения следует рассматривать как
результат начинающегося распада на¬
сыщенных соединений СН4, С2Н4, NH:>
и т. п. На более близком расстоянии
кометы от Солнца в спектре её появ¬
ляются дальнейшие продукты распада
NH, СН, а СН2 и NH2 ослабевают
Если вспомнить, что атмосферы внеш¬
них планет состоят преимущественно
из метана (СН4) и аммиака (NH„), то
невольно рождается мысль о химичес¬
ком родстве между планетами и ко¬
метами. Сейчас в кометных спектрах
почти не остаётся ничего неясного;

- Привода, }9> 2
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немного невыясненным остаётся толь¬

ко вопрос о ряде линий в визуальной
части, которые раньше приписывались
циану. Лабораторные эксперименты
А. Кинга и Свингса в сочетании с тео¬
ретическими соображениями застав¬
ляют приписать их той же молекуле
NH2.

Молекулы открыты также и в
межзвёздном пространстве по их по¬
лосам поглощения в спектрах отда¬
лённых звёзд. Это открытие сделано

Адамсом (США) в кооперации с фи¬
зиком Херцбергом (Herzberg) и Дугла¬
сом [Douglass (Канада)]. Обнаружены
молекулы СН, CH.^CN. Их происхо¬
ждение нельзя понять как результат
встреч атомов в пространстве, так как
межзвёздный газ очень разрежён
(около 10~24 гр/см3). Очевидно, они по¬
падают в межзвёздное пространство
в результате выброса из звёзд или как
следствие рассеяния вещества комет
в готовом виде. Во всяком случае, как
показывают подсчёты Струве (О. Stru-
we) иДэнхама (Dunham), химический
состав межзвёздного газа близок к
химическому составу Солнца, планет
и метеоров. Разные авторы из анализа
спектров разных звёзд приходят к
слегка различным результатам об от¬
носительном содержании элементов в
межзвёздном газе. Это, повидимому,
соответствует реальному положению
цела—отдельные сгущения межзвёзд¬
ного газа имеют различный химичес¬
кий состав. Особенно выпукло этот
факт выступает в спектре С Змеенос¬
ца, где межзвёздные линии СН+ и СН
резко выражены, а межзвёздная ли¬
ния К (Са~) наоборот слаба. Адамс
из анализа спектров 50 звёзд опреде¬
лённо заключает, что межзвёздные
молекулярные линии резки в тех слу¬
чаях, когда атомные межзвёздные ли¬

нии Са и Са+ слабы и наоборот. В
некоторых случаях различие химичес¬
кого состава межзвёздного газа про¬
является в спектрах совсем близко
расположенных звёзд: у большинства
звёзд в Плеядах хорошо выражены
межзвёздные линии Н и К (Са+), но
у двух — Астеропы и Меропы — они
отсутствуют, между тем как линии мо¬
лекулы СН хорошо выражены. Линии
СН в спектрах остальных звёзд Плеяд

отсутствуют. Звезда Змееносца
горячая, изолированная от остальных

звёзд класса О, расположена срав¬
нительно далеко от плоскости Млеч¬

ного Пути, так что линии СН и СН +
в её спектре имеют происхождение в
реальном облаке, расположенном
вблизи неё, то же приходится ска¬
зать об Астеропе и Меропе. Наконец,
расщепление межзвёздных линий Са,
иногда на 4 и 5 компонент, наблю¬
давшееся Адамсом у некоторых
звёзд, указывает на существование
вдоль луча зрения, ведущего к этим
звёздам, 4-5 изолированных сгущений
газа. Таким образом, если статисти¬
чески можно себе представить суще¬
ствование некоего газового галакти¬

ческого субстрата, то при более тща¬
тельном анализе раскрывается боль¬
шая сложность его структуры.

Но к такому же выводу относи¬
тельно структуры пылевого межзвёзд¬
ного вещества пришли ещё до войны
ряд исследователей у нас и за грани¬
цей. За годы войны эта идея испытала
дальнейшее развитие. Постановка спе¬
циальных исследований, заключаю¬
щихся в изучении покраснения света
отдалённых звёзд в различных облас¬
тях неба, позволила установить суще¬
ствование отдельных близких к нам
облаков космической пыли, как, на¬
пример, в направлении на северный
полюс мира [Сирс и Джойнер (Sea-
res a. Joyner)]. С другой стороны,
выяснение покраснения звёзд в различ¬
ных частях Млечного Пути позволяет
выяснить его локальные особенности

и общую структуру. Работы, отно¬
сящиеся сюда, очень многочисленны:

всё сводится к определению колор-ин-
дексов звёзд в сопоставлении со спек¬
тральными классами их. Можно наз¬
вать фотоэлектрические наблюдения
Стеббинса и Уайтфорда (J. Stebbins
a. Whitford), которые они производят
в шести различных участках спектра,
большой ряд фотоэлектрических ко-
лор-индексов звёзд класса В9, выпол¬
ненный Никоновым на Абастуманской
обсерватории. Там же Харадзе опре¬
делил фотографическим путём колор-
индексы 6293 звёзд в площадках Кап-
тейна. Все эти исследования пока¬
зывают крайнюю неравномерность рас¬
пределения тёмШх пылевых масс в
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пространстве. Паренаго в 1945 году
составил первую карту поглощения
света для всего Млечного Пути, све¬
дя в одно целое многочисленные част¬
ные исследования. Эта карта будет в
дальнейшем уточняться по мере накоп¬
ления новых наблюдений, Подходя к
имевшемуся материалу статистически,

Паренаго определяет среднюю массу
отдельного скопления космической

пыли Зх/ч солнечной массы при сред¬
нем радиусе её в 2.7 парсек и среднюю
плотность вещества в нём 3X10-24
гр/смэ. Общая масса их в нашей
звёздной системе достигает 100 мил¬
лионов солнечных масс, что не пре¬
восходит одной тысячной массы всей

Галактики. Средняя плотность пыле¬
вой материи в межзвёздном простран¬
стве получается около 10-'2 ’ гр/см3, что
находили раньше и другие авторы.
С другой стороны, оценки плотности
межзвёздного газа у разных авторов
приводят к числам от 1.7X10-23 (Дэн-
хэм) до 2.7X10_24(Струве). Мы видим,
что подавляющая доля диффузной
материи в пространстве находится в
газообразном состоянии. Следует за¬
метить, что средние размеры пылевого
облака получались у Паренаго зна¬
чительно меньшими, чем отдельные об¬
лака, открытые вблизи Солнца. Так,
облако в направлении на северный по¬
люс мира имеет по Сирсу протяжён¬
ность не менее 400 парсек. Еще боль¬
ше глубина облака в разветвлении
Млечного Пути (в созв. Орла). По
исследованию П. Ф. Шайн оно про¬
стирается до 1000 парсек. В обоих
случаях трудно допустить, чтобы здесь
имелось скопление большого числа
малых облаков, так как общее погло¬
щение в каждом из этих двух облаков
в общем незначительно (около 1 зв.
величины).

При всём своеобразии спектров
планетарных туманностей, возникаю¬
щем, как результат особых условий их
возбуждения, в целом их химический
состав оказывается таким же, как и
у звёздных атмосфер. Но такой же
состав имеет и диффузная туманность
Ориона, вещество которой, в проти¬
воположность планетарным туманно¬
стям, повидимому, не было никогда
внутри звёзд. Этот фундаментальный

2*

результат, полученный Уйзом (Wyse)
в 1942 г., даёт ещё новое подтвержде¬
ние той мысли, что вещество во Все¬
ленной едино и подвержено лишь
небольшим местным колебаниям в ко¬
личественном химическом составе.

Заканчивая раздел, посвящённый
диффузной материи, необходимо ука¬
зать на новый кризис в вопросе о
происхождении метеоритов. В тридца¬
тых годах в результате работ Хофмей-
стера (Hoffmeister) и Аризонской эк¬
спедиции Гарвардской обсерватории
было, как будто, окончательно уста¬
новлено, что большинство скоростей
метеоров — гиперболические по от¬
ношению к Солнцу, что доказывало
их межзвёздной происхождение. Меж¬
ду тем в 1943 г. Портер (Porter), об¬
работав очень тщательные и много¬
численные наблюдения метеоров, сде¬
ланные английскими любителями, об¬
наружил среди метеоров почти исклю¬
чительно эллиптические скорости. Ес¬
ли подтвердится критика американ¬
ских наблюдений Портером,1 то при¬
дётся признать, что метеорные тела
принадлежат Солнечной системе, по
крайней мере, в подавляющем боль¬
шинстве случаев встречи Земли с ме¬
теоритами. Фесенков в недавно опу¬
бликованной динамической теории зо¬
диакального света, пылевая природа

которого несомненна, видит источник
пылевых частиц в столкновениях меж¬

ду спорадическими метеорами меж¬
звёздного происхождения и астерои¬
дами. Тем самым эллиптические ско¬

рости метеоров, встречающихся с Зем¬
лёй, становятся понятными, но возни¬
кает другой вопрос — могут ли столк¬
новения между межзвёздными метеор¬
ными телами и астероидами быть до¬
статочно частыми?

Сложность вопроса о происхожде¬
нии метеоритов усиливается в связи с
тем, что определение их возраста ра¬
диоактивным методом дало очень пёс¬

трую картину для различных образ¬
цов — от сотни тысяч до 7 миллиар¬
дов лет (Paneth и др).

(Продолжение следует)

1 Есть сведения, что американцы сейчас
также пришли к эллиптическим скоростям ме¬
теоров, применяя фотографирование метеоров
удаленными друг от друга синхронизирован¬
ными киноаппаратами.



НЕКОТОРЫЕ УСПЕХИ СОВРЕМЕННОЙ
СТЕРЕОХИМИИ

Н. А. ДОМНИН

До самого последнего времени ос¬
новной задачей стереохимии являлось
определение пространственного распо¬
ложения атомов внутри молекул и изу¬
чение, в смысле объяснения и предска¬
заний, связи между поостранственным
строением молекул и их физическими
и химическими свойствами, их способ¬
ностью к реакциям.

Стереохимия являлась одним из
больших разделов химии, поскольку
она преследовала преимущественно
химическую задачу и пользовалась
цля решения этой задачи главным об¬
разом химическими методами. Но уже
и на указанном этапе своего развития
стереохимия теснейшим образом была
связана с математикой, физикой, кри¬
сталлографией и биологическими нау¬
ками.

За последние 10— 15 лет стереохи¬
мия вступила в новый этап развития
и ещё более тесно переплелась с дру¬
гими физико-математическими и есте¬
ственными науками.

Многие разделы стереохимии, как,
например, вогцюсы о природе и проис¬
хождении оптической деятельности
химических соединений, о междуатом-
ных расстояниях в молекулах, о на¬
правленности валентных сил и валент¬
ных углах, о свободном вращении, о
связи между пространственным стро¬
ением молекул и их химическими
свойствами и прочее, изучаются теперь
также физикой при помощи новых
экспериментальных физических мето¬
дов исследования, причём исследова¬
ния в этом направлении ведутся на
основе новых современных физических
представлений, в частности на основе
представлений квантовой механики с
её сложным и трудным математичес¬
ким аппаратом, вследствие чего эти
исследования и понимание их резуль¬
татов оказываются доступными лишь
для ограниченного круга специали¬
стов. Уже в силу сказанного в неко¬

торой своей части стереохимия пере¬
стала быть чисто химической наукой
и всё более и более превращается в
один иэ разделов химической физики.
Кроме того, ещё раньше, исторически
и совершенно естественно стереохимия
разделилась на более или менее само¬
стоятельные разделы, как: стереохи¬
мию органических соединений, стерео¬
химию неорганических соединений,
главным образом комплексных, и сте¬
реохимию кристаллов. Хотя и трудно
найти границы, разделяющие эти раз¬
делы стереохимии, всё же их бурное
развитие, идущее несколько своеобраз-
ными путями, вынуждает каждого
специалиста ограничить свои позна¬
ния и свою деятельность одним из

этих разделов. Далее, стереохимичес-
кие исследования глин, пластических

масс, белковых веществ, высокомоле¬

кулярных искусственных и естествен¬

ных смол показали, что эти вещества

не так просто по их строению отнес¬

ти к тому или другому из перечислен¬

ных разделов, так как большую труд¬
ность представляет деление этих ве¬
ществ на классы уже по их агрегат¬
ному состоянию и, кроме того, для них
часто теряют свой смысл и такие по¬
нятия, как понятие о молекулах.

В согласии с вышеуказанным сте¬
реохимию в широком смысле слова
можно определить как науку, которая
изучает пространственное расположе¬
ние мельчайших частичек в химичес¬

ком индивидууме, в том числе и ато¬
мов в молекуле.

Последние успехи физико-химиче-
ских наук показывают, что химические,
физические, механические и прочие
свойства веществ зависят от их про¬
странственного строения. Поэтому про¬
странственный фактор становится од¬
ним из основных принципов, на кото¬
рых строятся современные физико-хи¬
мические науки. Современному физику
и химику пространственные представ¬
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ления становятся настолько необходи¬
мы, что, кажется, не далеко и то вре¬
мя, когда они без этих представлений
не смогут шагнуть и шага, как они не
могут сделать «этого теперь без пред¬
ставления об атомах и молекулах.

Из всего вышесказанного легко
понять, что составление общего, но не

поверхностного обзора всех современ¬
ных успехов стереохимии, представля¬
ется нам делом весьма трудным, а в
некоторой части, особенно в смысле
глубокой логической и естественной
увязки материала, невозможным. В си¬
лу этих обстоятельств мы находим
возможным и целесообразным оста¬
новиться лишь на некоторых более
крупных достижениях и успехах сте¬
реохимии органических соединений.

В общей системе стереохимии раз¬
дел стереохимии углерода является
в историческом отношении и по су¬
ществу главным и ведущим разделом.
Огромная область стереохимии азота
и других элементов, в том числе и

простейших классов органических
соединений и пришли к следующим
результатам (табл. 1).

А число углеводородов, отвечаю¬
щих соответственно формулам С25. Сзо
и С4о, будет равно: 36 797 588;
4 111 846 763 и 62 491 178 805 831.

Далее, если взять 20 простейших
аминокислот, то из них можно по¬
строить около 2.3 1018 эйкозапептидов
(полипептид, состоящий из 20 амино¬
кислот). Если при этом допустить, что
10 аминокислот содержат ещё по одно¬
му асимметрическому атому углерода,
то каждый эйкозапепТид будет суще¬
ствовать в количестве 210 изомеров.
Уже из этих данных можно видеть,
что количество теоретически возмож¬
ных органических соединений настоль¬
ко велико, что действительный под¬
счёт их находится за пределами чело¬
веческих возможностей. Но и число

практически полученных соединений
также огромно. Известно, например,
около 600 соединений, отвечающих по

TА Б Л ИЦА 1

Число теоретически возможных структурных изомеров для некоторых простейших классов

Число

углеродных
атомов

Углеводо¬

роды
Спирты

Сложные

эфиры
Двухзамещённые парафины

5 3 8 9 21 31
10 75 507 599 2 261 3 959
15 4 347 48 865 57 564 312 246 576 221
20 363 319 5 622 109 6 589 734 76 972 357 88 584 746

комплексных неорганических соедине¬

ний была создана и развивалась уже
на основе законов стереохимии углеро¬
да. Поэтому до сих пор остаётся уко¬
ренившимся представление, по кото¬
рому под стереохимией вообще пони¬
мают стереохимию органических сое¬
динений. Однако выше мы уже доста¬
точно полно осветили этот вопрос.

Насколько действительно простран¬
ственный фактор имеет большое зна¬
чение при органических соединениях
известно всем, кто обладает хотя бы

небольшими знаниями органической
химии. Поэтому мы приведём здесь
лишь некоторые новые данные, отно¬
сящиеся к этому вопросу.

В 1934 г. американские химики
Г. Гензе (Н. Hense) и С. Блэр (С. Blair) [']
подсчитали число теоретически воз¬
можных изомеров для некоторых

своему составу одной и той же фор¬
муле Сю Hi6 О. В настоящее время
известно около 20.000 неорганических
соединений, в то время как число из¬
вестных органических соединений пе¬
ревалило за миллион. Кроме того,
ежегодно получают в среднем около
5000 органических соединений.

Такое многообразие соединений
углерода обусловливается главным об¬
разом их способностью к изомерии, в
основном пространственным фактором.
А отсюда само собою следует, что
органическая химия является прежде
всего пространственной химией.

Из современных успехов стереохи¬
мии мы отметим прежде всего те из
них, которые непосредственно связаны
с основными и первостепенными её
вопросами.

Как известно основная идея стерео¬



22 Природа 1946

химии была/ высказана её основопо¬

ложниками Пастером, Ле Белем и
Вант Гоффом в несколько различных
формах.

Однако, в историческом развитии
стереохимии эта идея оказалась наибо¬
лее приемлемой, наиболее плодотвор¬
ной и наиболее общей в форме тетра¬
эдрической теории Вант Гоффа, благо¬

даря чему эта теория и составила ос¬
новной фундамент классической и со¬

временной стереохимии. Из тетраэдри¬
ческой теории вытекали многочислен¬
ные следствия, которые были затем

деформация этой структуры ведут к
повышенному запасу энергии и мень¬
шей прочности данного соединения.
Следовательно под «напряжением*
понимается та энергия в молекуле, ко¬
торая возникает в ней вследствие де¬
формации тетраэдрической структуры.
Энергию «напряжения» Байер предло¬
жил измерять углами отклонения ва¬
лентностей от их естественного направ¬
ления, от центра правильного тетра¬
эдра к его вершинам. Из теории на¬
пряжения, допускающей, что все угле¬
родные атомы кольца лежат в одной
плоскости, следует, что при постепен¬
ном переходе от пятичленного кольца
к двухчленному нужно ожидать посто*
янно растущего напряжения (фиг. 1).
Это напряжение должно сказаться на
устойчивости колец и на содержании
в них энергии, что полностью и соот¬
ветствует действительности, как это
видно из таблицы 2.

Если считать, что нормальная те¬
плота сгорания, как это установлено
для жирных углеводородов, в среднем

ТАБЛИЦА 2

Полиметилены
2 3 4 5 6 7 8 17

(СН,) X

Молекулярная
теплота горе¬
ния для (СН2)Х
в газообразном

1100 1262состоянии . . 340 505.5 662.5 791.5 946.2
—

Теплота горе¬
ния одной СН2
группы .... 170 168.5 165.5 158.5 158 157 157.8 158
Отклонение ва
лентностей по

Байеру в гра¬
— 12.46 - 24.41дусах г 54.44 + 24.47 + 9.44 + 0.41— 5.16— 9

теоретически развиты и эксперимен¬
тально разработаны более поздними
исследователями.

В частности, одно из наиболее важ¬
ных и значительных следствий было
развито А. Байером [2] в его известной
теории напряжения, основная идея ко¬
торой заключается в том, что она свя¬
зывает пространственную форму мо¬
лекулы с запасом в ней энергии. По
этой теории лишь соединения с тет¬
раэдрической структурой обладают
минимальным запасом энергии, всякое
же отклонение от этой структуры или

составляет около 158 к/к на каждую
группу СН2, то из приведённых в
таблице данных вытекает, что низшие
кольца имеют искривлённую тетра¬
эдрическую структуру, высшие же
нормальную структуру. Следовательно
теория напряжения Байера в примене¬
нии её к высшим кольцам стоит в про¬
тиворечии с опытными данными. Это
противоречие было устранено Заксе и
Мором, которые доказали, что выс¬
шие кольца, начиная с шестичленного,

имеют не плоское строение, а про¬

странственное.
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В 1890 г. Заксе [3], строго остава¬
ясь на почве тетраэдрической теории
Вант-Гоффа показал и математически
обосновал, что постулат Байера о пло¬
скостном строении остаётся в силе и
справедлив только в применении к
трёх-четырёх- и пятичленным кольцам,
но оказывается не состоятельным и

произвольным для колец, состоящих
более чем из 5 членов. Заксе предло¬
жил две модели для шестичленного

кольца, сохраняющих полностью тет¬

раэдрическую структуру и следова-

Фиг. 2.

тельно свободных от напряжения
(фиг. 2 и 3). В этих моделях атомы
углерода, входящие в кольцо, располо¬
жены не в одной плоскости, а в про¬
странстве.

Но как видно из моделей, не все
атомы углерода в них равноценны.
Например 1 и 4 отличаются от 2, 3, 5
и 6, благодаря чему следовало ожи¬
дать двух монозамещённых продук¬
тов циклогексана. А они ни в одном
случае не были найдены на опыте.
Не удалось также расщепить на оп¬
тические антиподы и цис-циклогексан

1,2-дикарбоновую кислоту, которая
также должна быть оптически дея¬
тельной, если принимать для неё мо¬
дели Заксе. Так как это требование о
существовании двух монозамещённых
продуктов опытом не подтвердилось,
то модели Заксе в течение долгого
времени не принимались и строение
колец принимали плоскостным. Но пло¬
скостное строение шестичленного коль¬
ца, находясь в согласии с выводами

теории о числе изомеров, находилось

в противоречии с прочностью его, с

теплотой его сгорания и с его огром¬
ной распространённостью в природе.
Все эти противоречия были легко
устранены Мором (Mohr) С4], сделав¬
шим допущение о том, что обе най¬
денные Заксе формы шестичленного
кольца легко через свободное враще¬

ние атомов углерода вокруг связей
С-С переходят друг в друга.

Как следует из всего вышеизло¬
женного основная идея теории напря¬
жения Байера — энергетическое выра¬
жение тетраэдрической теории Вант-
Гоффа легла в основание представле¬
ний Саксе-Мора. Из теории напряже¬
ния Байера было удалено лишь непо¬
следовательно и ошибочно постули¬
рованное им положение о плоскостном

строении высших колец, начиная с
шестичленного. А непоследователь¬

ность, произвольность и противоречи¬
вость этого положения заключается в

том, что Байер, принимая энергети¬
чески непрочными системы, построе¬
ние которых связано с неизбежной
деформацией их тетраэдрической
структуры, допускает эту деформацию
и для тех систем, которые могут быть
построены без всякого отклонения от
тетраэдрической структуры.

В соответствии с теорией напряже¬
ния, исправленной и расширенной
Заксе-Мором за последние годы Ру-
жичка с сотрудниками, [5] а затем Циг¬
лер (Ziegler) с сотрудниками [6] син¬
тезировали многие высшие кольца от
С8 до Сзо. Оказалось, что их свойства
совершенно аналогичны свойствам

жирных углеводородов с соответ¬
ствующим числом атомов углерода.
Найденные теплоты сгорания для раз¬
личных полиметиленов и некоторых их
производных полностью согласуются с
теорией напряжения.

В полном согласии с теорией на¬
пряжения находятся и многие другие
физические свойства и константы по-
лиметиленовых колец. Сюда относятся
теплоты образования полиметиленов
из парафинов, свободные энергии,
энтропии, парахорные константы инк-
кременты молекулярной рефракции
и пр.
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Кершбаум [7] синтезировал также
лактоны, содержащие до 17 членов в
кольце. Не обсуждая подробно вопро¬
сов о прочности, о лёгкости возникно¬
вения, об изомерных превращениях
полиметиленов, следует сказать, что
в общем все закономерности, которые
в этих вопросах были установлены,

не стоят в противоречии с теориеи на¬
пряжения и моделью тетраэдра.

Далее, Мором были сконструиро¬
ваны две модели декагидронафталина,
декалина. Одна — транс-форма с сим¬
метрией кубической решётки (алмаз),
другая — цис-форма с гексагональ¬
ной симметрией (решётка вюрцита)
(фиг. 4 и 5).

Из рассмотрения тетраэдрической
модели декалина ясно видно, что он

должен существовать в соответствии

с теорией и моделями Мора в двух
формах — cis- и trams- (фиг. 4 и 5).
Кроме того, исходя из моделей теоре¬
тически можно было предсказать, что
в случае [4- монозамещённых декали¬
нов в их молекуле появляется 3 асим¬
метрических атома углерода, согласно
чему, например, (3-декалолы должны
существовать в виде восьми оптически
деятельных форм или в виде четырёх
рацематов, двух от ois- и двух от
trans-форм:

н—

н—

■/V/

ЧН

\/

ОН

cls-декалол

Ч'Н н—

-н —н

trans-дечалол

\/*ч/

trans-декалол

(Huckel) [®]. Им были получены все
теоретически предсказанные декали¬
ны, декалолы и декалинамины р- и
a-рядов, при этом самым тщательным
образом были доказаны конфигурации

Фиг. 5.

всех этих веществ и изучены их
взаимные превращения. Измерение те-
плот сгорания изомерных cis- и trans-
декалинов и некоторых их производных
показало, что они имеют нормальную
тетраэдрическую структуру, что ни в

коем случае нельзя было бы ожидать
в случае плоскостного строения ше¬
стичленного кольца. Позднее Лин-

стид [9] с сотрудниками предприняли
новую попытку получения и сравнения
напряжённости между cis- и trans-
формами на более характерных и бо-

Все эти предсказания теории были
блестящим образом до мелких дета¬
лей подтверждены В. Гюккелем

лее пригодных для этой цели объек¬
тах. Они остановились на -синтезе и

изучении свойств cis- и trans-изомер¬
ных бицикло- (0,3,) октанах.

Из нижеприведённых простран¬
ственных моделей этих стереоизомеров
ясно видно, что в то время как cis-
форма заключает в себе лишь ничтож¬
ное напряжение самих пятичленных
колец, trans-форма сильно напряжена
(77°52') (фиг. 6 и 7).
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Эта большая разница в деформа¬
ции или в напряжении между cis- и
trans-формами обнаружилась тотчас
же уже при их получении и изучении
их свойств.

Уже при синтезе cis- и trans-бици-
клооктанонов из соответствующих
стереоизомерных cis- и trans-циклопен-
тан-1,2-диуксусных кислот различ¬
ными способами наблюдается, что в то
время как cis-форма возникает весь¬
ма легко и с большими выходами.

/
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/
/

\
\

|« \<

| HjC-C-CHj I
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сн,

V

\
/
/

с = о
/
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стны лишь две формы камфоры, отно¬
сящиеся между собою как оптические
антиподы. Другой же диастереоизомер
до сих пор не был найден в природе,
не получен и в лаборатории. Только
благодаря замечательным работам
Бредта, последовательно применяюще¬
го в своих исследованиях теорию на¬
пряжения удалось объяснить этот не¬
ожиданный и противоречивый факт.
Бредт показал, что мостик > С(СН3)2
в камфоре может быть прикреплён в
положении 1,4 лишь в cis-положении
и то лишь с большим искривлением
валентностей (71°) (фиг. 9).

Фиг. 8.

trans-формэ, напротив, получается с
весьма большим трудом и с неболь¬
шими выходами. По некоторым спо¬
собам trans-форму вообще получить
не удалось.

Аналогичным и давно известным
фактом, о котором здесь также необ¬
ходимо упомянуть, является факт су¬
ществования одной из двух возмож¬
ных по теории стереоизомерных форм
камфоры. По исследованиям Бредта
[10] камфора представляет собою би-
циклическую систему с мостиком в
положении 1,4 и имеет два асимметри¬
ческих атома углерода (фиг. 8).

СН

Прикрепление же мостика > С(СН3)2
в trans-положении оказывается свя¬

зано настолько с большим напряже¬
нием, что trans-камфора не способна
к существованию. Действительно,
даже и известная cis-камфора об¬
ладает на 9 к/к на 1 мол. ббльшим
запасом энергии, чем изомерные ей
декалоны. В настоящее время известно
много бициклических и полмцикли-

СНа
камфора

Исходя из строения камфоры сле¬
довало ожидать для неё четыре опти¬
чески деятельных формы, по две пары
антиподов. На самом же деле изве-

Фиг. 10. Бицикло(2, 2, 2)
октан

ческих систем, большинство из кото¬
рых благодаря своему пространствен¬
ному строению свободны от напряже¬
ния. Из наиболее простых бицикличе¬
ских комбинаций, сравнительно хо¬
рошо изученных, приведём ещё модели
бицикло-(2, 2, 2) октана или 2,5-эндо-
этиленциклогексана (фиг. 10) и бици-
кло-(3, 1, 3) нонана (фиг. 11).

Бицикло- (2,2,2) октан и его про¬
изводные были получены Компа f11].
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Дильсом (Ddels) и Альдером (Alder) [1г].
Бицикло- (1, 3, 3) нонан и его
производные были получены Меер-
вейном [13].

В' последнее время Дильсом и Аль¬
дером были получены 2,5-эндо-эти-
лен циклогексанон и 2,5-эндо-этилен-
цикло-гексанон:

Теплота сгорания первого кетона
оказалась на 6.8 кал. больше, чем
теплота сгорания второго кетона [l4]i
Эта разница составляет величин))
того же порядка, что и при фенхоне
и trans-декалине (6.9 кал.) при cis- и

Фиг. 11. Бициклононан (1, 3, 3)

trans-бицикло (О.ЗЗ)-октанах (6,8 кал.);
она несколько меньше, чем при
trans-p-декалоне и га5-камфоре(9 кал.);
Из всего вышесказанного следует,
что системы фенхона, trains-бицикло
(О, 3, 3) октана, cis-камфоры и

Фиг. 12.

2,5-эндо-метилен циклогексанона в

полном соответствии с искривлением
тетраэдрической структуры обладают
повышенным запасом энергии.

Наконец, следует отметить, что
тетраэдрическая структура находит
идеальное своё осуществление в кри¬
сталлических решётках алмаза и вюр-
цита, как это было доказано кристал-
ло-рёнтгенографическими исследова¬
ниями последних лет.

Из всего вышесказанного мы ви¬

дим, что экспериментально найдена
качественная и количественная зави¬

симость между тетраэдрической струк¬
турой молекул и содержанием в них
энергии. Дальнейшее подтверждение
этой закономерности можно найти в
достаточно большом эксперименталь-

Фиг. 13.

ном материале, накопленном в области
изучения непредельных циклических и
бициклических систем [15].

Мы считаем здесь излишним оста¬
навливаться на непредельных моноци-
клических системах, известных из кур¬

са органической химии. В общем сле¬
дует отметить, что трёхчленное, четы¬
рёхчленное и пятичленное кольца с
двойной связью сравнительно не проч¬
ны и их свойства особенно ясно пока¬

зывают на их деформированную тет¬
раэдрическую структуру.

Исходя из тетраэдрических моде¬
лей Руггли [16], Ружичка [17] высказа¬
ли предположение, согласно которому
существование тройной связи в цикли¬
ческих системах возможно лишь в

высших кольцах, состоящих не менее

чем из девяти или десяти членов

кольца. Их предположение основыва¬
ется на том соображении, что для сохра¬
нения линейного строения системы—
— С = С — в кольце необходимо по
крайней мерей 9 членов кольца, что
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видно из следующих рисунков (фиг. 12,
13, 14, 15).

Исходя из тех же самых представ¬
лений тетраэдрической теории, Г. Вит-

тиг ([181 находит возможным внедре¬
ние тройной связи без преодоления
большого напряжения уже в восьми¬
членное кольцо. Эти чисто теоретичес¬
кие предсказания были эксперимен¬
тально подтверждены. В 1933 г. Ру-
жичка с сотрудниками [19] получили
две циклических системы с тройной
связью; одна из них содержит 15,
другая 17 членов в кольце:

ные результаты. В то время как на
время возникающие циклопентин и

циклогексин полностью превращаются
в полимерные продукты, главным об¬
разом в производные бензола, возни¬
кающий циклогептин частично изоме-

ризуется в циклогептадиен 1,2 и по¬
следний оказывается стойким. Уже из
моделей можно видеть, что системы

-СНВг

[ CH;J i2i и
2НВГ

СНВг

н 12, 14

Обширные и систематические ис¬
следования проблемы распределения
кратких связей в циклических систе¬
мах ещё в 1912 г. были начаты
А. Е. Фаворским с учениками [20]. В
последнее время этими исследования¬
ми была теоретически и экспе¬
риментально разъяснена и изучена
весьма интересная область цикличе¬
ских соединений: пяти-, шести-, семи-
и восьмичленные кольца.

Исследование этих представителей
гомологического ряда полиметалиме-
тиленов представляет для стереохимии
особый интерес, так как они состав¬
ляют замечательную часть гомологи¬
ческого ряда, в которой совершается
переход от систем с плоским строе¬
нием к системам с пространственным
строением.

В полном согласии с тетраэдри¬
ческой теорией не удалось получить
циклические системы с тройной связью,
когда они содержат менее 8 ато¬
мов углерода. Система же восьми¬
членного кольца с тройной связью
(циклооктин) оказывается способной к
существованию и была получена. При
этом, в согласии с теоретическими
представлениями получаются различ-

Фиг. 16.

циклолентадиена- 1,2, циклюгексадие-
на- 1,2, циклопентина и циклогексина
едва ли способны к существова¬
нию. Они и не образуются. Если же
сравнить модели циклогептина и цик¬
логептадиена 1,2, то ясно видно, что
первый был бы весьма напряжён, вто¬
рой лишь умеренно напряжён. Эти дан¬
ные являются особенно убедительным
доводом в пользу пространственного
строения семичленного и восьмичлен¬
ного колец. На основании этих дан-

Фиг. 17.

ных плоскостное строение указанных

колец приходится решительно отбро¬
сить.

Мы очень коротко остановимся
ещё на одном предсказании тетраэд¬
рической теории, которое в настоящее
время получило весьма широкое и бле¬
стящее теоретическое и эксперимен¬
тальное развитие.

Ещё в 1875 г. Вант-Гофф [21\ при
помощи тетраэдрических моделей
(фиг. 16 и 17) пришёл к заключению о
способности к оптической изомерия
соединений, вовсе не содержащих
асимметрического атома, но молекула
которых асимметрична в целом. Этот
случай им был разобран на производ¬
ных аллена, типа:

а\ /а
ус = С =С<

и/
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В 1935 г. Мейтланд (Maitland) и
Миллс (Mils) [22] дегидратацией 1,3-
дифенил- 1,3-динафтилаллилового спир¬
та с помощью сульфокислоты кам¬
форы пол^учили правую и левую фор¬
мы 1,3-дифенил-1,3-динафтилаллена.

СвН5 ^ /СвН5
\с = с = с<

С,0н7 CjH3

В этом же году Коллер (Koh¬
ler) [2Э] получил гликолевый эфир
1,3-дифенил-1 -нафтилаллен-3-карбоно-
вой кислоты и через последующее
расщепление при помощи бруцина его
правую и левую формы:

С6НБ

с,0н7
\с = с = с/ С«н
/ \

6П6

СООСН2СООН

Этими работами была осуществлена
честолюбивая мечта химиков.

Развивая тетраэдрическую теорию
Вант-Гоффа Ашан [м] пришёл также к
заключению, что оптическая изомерия
должна наблюдаться в ряде так на¬
зываемых спирановых соединений.
Молекулярная асимметрия у этих сое¬
динений является также следствием

их пространственного строения.
В спиранах два кольца лежат пер¬

пендикулярно друг другу:

/\
У \

н / \ /\ н
' \с/ \/н

\
\/

/\

•ч/ \C/VH
х^\ /cvxX*

\ /
\/

п

В соответствии с этими предсказа¬
ниями тетраэдрической теории в по¬
следнее время были получены многие
оптически деятельные спираны. Мы
приведём лишь несколько характер¬
ных соединений [аБ].

/СНа\
HOOG — сн С сн-соон

Nzh,/
спиро - 3,3' - дициклобутан 1,1* - дикарбоновая
кислота

NH —СО^ /NH — СО
CO-NH/ "ЧЮ —NH

спиро- 5,5’-дигидантоин

Н3СЧ /О — СНач /СН2 — Ох /СНа
С с

X

ноос/ ^О —CHj^ \сн3 —о/ \соон
дипировиноградный диадеталь центаэритрита

HOOCN

\_

ОС<^

\ О
/\

)с<_>со
\ /

\
СООН

дилактон бензофенон 2,4.21, 41 тетракарбоно-
вой кислоты

Молекулы спиранов будут симмет¬
ричны, если плоскость одного кольца
является плоскостью симметрии всей
молекулы. Например, соединение I бу¬
дет симметрично, а соединение II
асиметрично:

Н\/
/\

\ /V н

н/\ \ /
\ /
\/

\/

Если в аллене одну двойную связь
заменить кольцом или в спиране одно
кольцо заменить двойной связью, то
мы получим промежуточную комбина¬
цию, некоторые производные которой
должны быть также оптически актив¬

ны. Это также подтверждается опы¬
том. Ещё в 1909 г. Перкин, Поп и
Валлах [26] расщепили на оптические
антиподы 1-метилциклогексилиден-4-
уксусную кислоту:

Нч /СНг-СН^
С

н.с/ \:на—снУ
С=СН —СООН
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Теперь мы перейдём к рассмотре¬
нию оптической и геометрической изо¬
мерии, основанной на ограничении или
торможении свободного вращения во¬
круг связи С—С.

Это замечательное и тонкое явле¬

ние, обнаруженное и уже широко раз¬
работанное за .последние годы, не
было предсказано тетраэдрической тео¬
рией, но могло быть в полной мере
из неё выведено, как следствие.

В самом деле, если взять мезо-вин-
ную кислоту, то для неё возможны
две пространственных формы: план-
симметричная I и центрсимметрич-
ная II.

Какую бы из двух форм (I или II)
мы не приняли для мезовинной кисло-

тп

пламсипнетричная

Ж

а\иппетрична‘

ты, она и в том и другом случае дол¬
жна быть оптически недеятельной. В
первом случае её инактивность объ¬
ясняется внутренней компенсацией или

кой-нибудь иной угол, например на 90°.
Тогда получается асимметрическая
форма III, в которой не имеется боль¬
ше ни центра симметрии, ни плоскости
симметрии и следовательно мезовин-
ная кислота в этой форме (III) должна
быть оптически активной, так как её

молекула асимметрична и не совпада¬
ет со своим зеркальным изображением.
Но до сих пор такой оптически дея¬
тельной формы мезовинной кислоты
получить не удалось. Это объясняется
тем, что благодаря наличию свобод¬
ного вращения не удаётся зафикси¬
ровать асимметрическую форму мезо¬
винной кислоты. Позднее было обна¬
ружено, что возможность наличия про¬
странственной изомерии, основанной

на ограничении или
торможении свободно¬
го вращения осущест¬
вляется в действитель¬
ности.

Это было найдено

при производных ди¬
фенила и терфенила.
Причиной открытия и
развития стереохимии
дифенила послужило
ошибочное, но счаст¬
ливое наблюдение Кау-
(Ьлера.

В 1907 г. Кауфлер (Kaufler) [27]
предположив, что в бензидине имеет
место реакция замыкания кольца по
схеме:

соон

II

ценмрсипчетр ччная

/

\- /NHa ЛСН\
/ /СО —СН^ ХСН

о( I || -
/ ч хСО - СН.Ч /СН
I/ Vtu \-ci-K

/ \NH4\ / хсо

\ /■ NH. /■

\ ^сн\хсн^ хсн
I II

/СНХ сн
СО/ ^сн/

наличием плоскости симметрии. Во
втором, случае её инактивность объ¬

ясняется наличием центра асимметрии.
Плансимметричная форма может
перейти в центросимметричную при
помощи свободного вращения тетра¬
эдров вокруг оси С—С. Например,
достаточно повернуть один из тетра¬
эдров вокруг оси С—С на 180°, чтобы
из плансимметричной формы получить
центросимметричную, и наоборот. Но
теперь предположим, что мы повернём
верхний тетраэдр не на 180°, а на ка-

вывел заключение, что в простран¬
ственной форме бензидина имеются
два параллельных бензольных кольца:

Ч

Эта невероятная формула стояла в
полном противоречии с классически¬
ми представлениями, благодаря чему
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и вызвала целый ряд весьма тщатель¬
ных и остроумных исследований по

/

вопросу о строении системы дифени¬
ла. Мы, к сожалению, не можем в
этой статье подробно коснуться исто¬
рии этого весьма интересного вопроса
и только отметим, что эта формула
в конце концов была опровергнута и
отброшена. Было доказано разными
независимыми друг от друга спосо¬
бами, что два бензольных кольца ди¬
фенила имеют в согласии с тетраэд¬
рической теорией вытянутую или ли¬
нейную форму:

HaN<^ ]> -<( )>NH3

Позднее Кеннер (Kenner) и Христи
(Christie) [281 установили, что 2,2 *-
динитродифеновая кислота и 2,4'-ди-
нитродифеновая кислота существуют
каждая в двух оптически деятельных
формах, относящихся между собой
как оптические антиподы. Христи и
Кеннер заключили, что оптическая
изомерия этих молекул обусловлена
ограничением свободного вращения
бензольных ядер вокруг их общей
оси. Причиной, мешающей свободному
вращению является заполнение про¬
странства заместителями, которые не
могут провернуться при свободном
вращении. Ограничение или торможе¬
ние свободного вращения ведёт к
тому, что два бензольных ядра дифе¬
нила встают друг по отношению ,к

другу в скошенное положение, в ко¬
тором молекула в целом принимает
асимметричное пространственное стро¬
ение. Благодаря этому, например, 2,2’-
динитродифеновая кислота должна су¬
ществовать в двух формах, которые
друг с другом не совпадают при на¬
ложении, но которые адогут перехо¬
дить друг в друга, если одно из бен¬

зольных ядер повернуть вокруг оси
С—С на 180° (рацемизация).

Что такое объясне¬
ние явления оптиче¬

ской изомерии в ряду
производных дифени¬
ла является правдопо¬
добным и отвечает
действительности под¬

тверждается целым
рядом фактов.

Если бы в 2,2'-динитродифеновой
кислоте оба бензольных кольца лежа¬
ли в одной плоскости, то она не дол¬
жна была бы быть оптически деятель¬

ной, так как в этом случае её форма
I имела бы плоскость симметрии, а

форма II центр симметрии. Имелась
бы полная аналогия между этими
двумя формами и плансимметричной
и центрсимметричной формами мезо-
винной кислоты.

Но в то время как мезовинная
кислота инактивна, 2,2'-динитродифе-
новая кислота оптически активна. Да¬
лее, сама дифеновая кислота могла бы
так же существовать в двух формах:

/— \ / ~\1
\ / ' у—../

■Чс0°н соон
.соон

/
соон

но так как здесь свободное вращение
неограничено, то этого нет. они легко
переходят друг в друга. Кроме того,
под действием различных реагентов
дифеновая кислота дает два продук¬
та, происхождение которых можно
объяснить лишь допущением свобод¬
ного вращения двух бензольных ядер
вокруг их общей связи С—С (см. на
стр. 31).

В настоящее время эта' новая об¬
ласть настолько разрослась, что в
этой статье нет возможности сколько-

нибудь полно и подробно описать её
хотя бы в общем виде. Мы отметим
факты, которые нас лишь непосред¬
ственно интересуют.

Прежде всего возникает вопрос о
причине, которая вызывает обсуждае¬
мое явление изомерии. В настоящее
время не вызывает никаких сомнений

НО, 0,N
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предположение Христи и Кеннера о
том, что эта изомерия основана на

пространственных затруднениях, ме¬
шающих свободному вращению. Меха¬
низм этих затруднений окончательна
ещё не выяснен, но имеются два мне¬
ния. По первому мнению причиной,
которая затрудняет свободное враще-

местителями, перекрывают друг друга.
Затем Стенли и Адамс [31] произвела
такого рода вычисления для многих
ортозамещённых дифенила. Оказалось,
что всё многообразие явлений в этой
области можно описать с количествен¬
ной стороны. Из следующей модели
можно видеть каким образом можно

\ /

О

ангидрид дифено&ои
кислоты

.спои тсv

ерлуоренон -4- нардонобая
иислота

ние, является заполнение пространства
заместителями. Последние чисто ме¬
ханически сталкиваются между собою,
накрывают друг друга и поэтому не
могут провернуться.

По другому мнению, эти замести¬
тели определённым образом ориенти¬
руются в пространстве благодаря вза¬
имодействующим между ними элек¬
трическим силам притяжения и оттал¬
кивания. ,

В дальнейшем на большом опыт¬

ном материале было установлено, что
все изученные многочисленные произ¬
водные дифенила характеризуются
своей различной устойчивостью. Одни
из них весьма устойчивы и не раце-
мизуются вовсе, другие весьма не ус¬
тойчивы и их или не удаётся полу¬
чить или удаётся получить лишь на
очень небольшое время, и наконец, все
остальные вещества занимают между
этими двумя крайними случаями про¬
межуточное положение. Было в конце
концов объяснено, что прочность этих
веществ обусловлена пространствен¬
ной ёмкостью заместителей, тем, на¬
сколько эти заместители препятствуют
свободному вращению.

Позднее Мейзенгеймер [291 и
Мильс [30] на основании известных
атомных расстояний и строения валент¬
ных углов рассчитали пространствен¬
ное положение ортозаместителей, и при
этом [281 оказалось, что при плоско¬
стном (компланарном) расположении
бензольных ядер поля, занимаемые за¬

было построить все указанные расчё¬
ты (фиг. 18).

По Стенли и Адамсу, под величи¬
ной интерференции I понимают раз¬
ность между суммой ds атомных рас¬
стояний между заместителями и соот¬

ветствующими атомами бензольных

ядер С2—Сг и величиной 2.90 А, с дру¬
гой стороны. Число 2.90 А выбрано
здесь потому, что оно равно сумме ds
для случая, когда заместители одина¬
ковой величины соприкасаются друг
с другом. Этот случай является пре¬
дельным положением, когда ещё не
имеется препятствия свободному вра¬
щению обоих бензольных ядер вокруг
их общей оси С—С.

Если величина интерференции по¬
ложительна, следует ожидать препят¬
ствия свободному вращению, при от¬
рицательной величине интерференции
свободное вращение возможно.

Оказалось, что в первом приближе¬
нии это чисто механическое представ¬
ление поразительно хорошо совпадает
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с действительностью и не только в.

смысле описания и объяснения явле¬

ний, но и в смысле их предсказания.
Стереохимия производных дифени¬

ла представляет интерес ещё в одном
отношении. Оказалось, что некоторые
оптически активные молекулы теряют
свою оптическую деятельность, когда
её строение становится плоским. Так,
например, Мейзенгеймер [361 показал,
что 2,2'-диамино-(6(60-Дитолил! ацетй-
лируется и окисляется затем в 2,2'-
диацетиламино-(6,6’)-дифеновую кис¬
лоту без потери оптической деятель¬
ности. Но при гидролизе образуется
немедленно оптически недеятельный
дилактам:

СН, NH • СОСНз
_/ \ ч

./ \ /
4 /

дующие оптически деятельные моле¬
кулы-.
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то же самое наблюдается при обра¬
зовании флюоренона из активной
2-нитродифеновой кислоты [33].

NO, СООН

/ \
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CeHj

Так как в этих системах семичлен¬

ное пространственное кольцо, то мо¬
лекула имеет не плоскостное, а про¬
странственное строение. Точно так же
оптическая деятельность не исчезает
и тогда, когда в молекуле имеется
восьмичленное кольцо [34].

/ \ / \

^ \ / \
Ч_<

NH3 NHS ’

HjCg — CO СО — С jHs

/ / \
\ / \ /

/ N ./ \
\ / \_ /

\ /
N N

II II

Н5С6— С— С — с6н5
оптически деятельна

IZH

щ . сн3

не рацепизуется todce

СО легло рацтизуется

Известно много и других аналогичных
фактов.

Но, с другой стороны, замыкание
кольца не всегда ведёт к потере мо¬
лекулой оптической деятельности.
Например, Сако удалось получить сле-

Если заключение о пространствен¬
ных затруднениях правильно, то изме¬
нение в смысле удаления о-заместите-
лей должно вести соединение к боль¬

шей лёгкости рацемизации [351.
В ряде дифенила пространственное
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положение бензольных ядер благодаря
ограничению свободного вращения
обусловливает оптическую изомерию.
При производных терфенила такое
положение обусловливает геометри¬
ческую изомерию или диастереоизо¬
мерию, которую легко можно себе
представить на следующем приме¬
ре [36].

/

рац епич. ti s - <рорпа

превращениями (IVa) и (IVb) в один
и тот же хинон (V) через рацемиза¬
цию [361.

Это, следовательно, новый вид
геометрической изомерии, которая обу¬
словливается не наличием двойной
или циклической связи а заторможен¬
ным свободным вращением вокруг
простой связи С—С.

с * В

nejo- tians -tpopna

Это, следовательно, случай, вполне
аналогичный винным кислотам, причём
I форма отвечает рацемической вин¬
ной кислоте, II форма мезовинной кис¬
лоте с центрисимметрической конфи¬
гурацией.

Вышеизложенными фактами мы да¬
леко не исчерпали всего многообразия
последних успехов стереохимии, но в
такой статье этого и невозможно
сделать.

Успехи стереохимии за последние

Oh СИ,

чезо-tians-tpopna
вг и С §
V УА /

// \
> \

9 3i

Действительно, этот простейший
случай был осуществлён на примере
3,6-ди- (2,4-диметил-фенил) -2,5-дибром-
гидрохиноне.

Бромирование 3,6 ди-(2,4-диметил-
фенил)-гидрохинона (III) приводит к
двум изомерным соединениям, из ко¬
торых (IVa) является мезоформой, а
(IVb) рацематом. Это доказывается

г

3 Природа, '2.

годы многочисленны и разнообраз¬
ны. Особенно многообразны и мно¬
гозначительны успехи, которые бы¬
ли сделаны при помощи новых

экспериментальных физических мето¬
дов исследования стереохимических
проблем и вопросов, но обзор этих
успехов завёл бы нас слишком да¬
леко.
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АКАДЕМИЯ НАУК И ИССЛЕДОВАНИЯ
АРКТИКИ

В. А. ПЕРЕВАЛОВ

Возникшая по мысли Петра I рус¬
ская Академия Наук в Петербурге с
первых же лет своей деятельности
занялась географическими исследова¬
ниями. Её экспедиции в скором вре¬
мени охватили северную Азию и воды
Северного Ледовитого океана.

Академия Наук внесла крупный
вклад в разрешение многовековой
политико-географической проблемы —
изыскание Северного морского пути,
в отношении которой первые государ¬
ственные мероприятия последовали
опять-таки со стороны Петра I.

В области географических иссле¬
дований и открытий Академия Наук
уже к середине XVIII в. вышла в ря¬
ды главных учёных учреждений мира,
затмив своей славой многие старин¬
ные европейские учёные общества и
заняв в мировой науке равное поло¬
жение с Парижской Академией Наук
и Лондонским Королевским Обще¬
ством.

Русский народ весьма быстро за¬
свидетельствовал свои выдающиеся

способности на поприще учёных пу¬
тешествий. Русская географическая
мысль не замедлила показать себя и
выдающимися учёными трактатами по
многим отраслям географии ценней¬
шими теоретическими обобщениями и
блестящим приложением данных науки
к потребности практики.

Арктика и сопредельные с нею об¬
ласти как раз оказались тем объектом
географического исследования, где в
течение столетий жизнь и государ¬
ственное развитие России проверяли
качество русского географа, его физи¬
ческую выносливость, способность к
полевым исследованиям, широту ума
и знаний и преданность интересам
своей родины. Русская география с
честью выполнила такое сложное ис¬

пытание. По исследованию северных
полярных стран в наши годы она
сдала прекрасный экзамен, водрузив

знамя советской науки на Северном
полюсе.

События эпохи великих географи¬
ческих путешествий и открытий, свя¬
занные с распадом в Зап. Европе фео¬
дализма и возникновением капитали¬

стических отношений, почти сразу
стали предметом пристального внима¬
ния науки, выдвинувшей первоклас-
ных деятелей естествознания и гео¬

графии. Политика и наука, техника и
искусство в отношении к открытым
областям земного шара шли рука об
руку, выдвигая новые задачи иссле¬
дования Земли, её природы и людей.
К началу XVIII в. на карте мира зна¬
чились громадные белые пятна неиз¬
вестного пространства, и эти пятна
как раз падали на северо-восток Азии,
северо-запад С. Америки и Арктику, —
области, к достижению которых рус¬
ский народ в своём историческом раз¬
витии уже давно шёл уверенным ша¬
гом, по болотам и тайге Сибири, по
рекам и прибрежным водам Север¬
ного Ледовитого и Тихого океанов.
Проблема морских путей в Арктике в
XVII—XVIII вв. была в поле внима¬
ния всех морских государств Зап. Ев¬
ропы; Англия с Голландией положи¬
ли уже немало сил и средств в борьбе
за проникновение в страну льда.

Под знаком великих географичес¬
ких открытий возникли и первые ака¬
демические экспедиции в Арктику.
Петр I, перед своей кончиной, в на¬
чале января 1725 г., говорил одному
из своих приближенных: «Худое здо¬
ровье заставило меня сидеть дома. Я
вспомнил на сих днях то, о чём мыс¬
лил давно и что другие дела предпри¬
нять мешали, то-есть о дороге через
Ледовитое море в Китай и Индию...
Оградя отечество безопасностию от
неприятеля, надлежит стараться на¬
ходить славу государству через искус¬
ства и науки. Не будем ли мы в ис¬
следовании такого пути счастливее гол¬
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ландцев и англичан, которые много¬
кратно покушались обыскивать бере¬
гов Американских. О сем-то и написал
инструкцию».

Первая Камчатская экспедиция под
начальством Витуса Беринга и Алек¬
сея Чирикова, 1725— 1730 гг., имев¬
шая задачей узнать, существует ли на
северо-востоке морской проход меж¬
ду Азией и Америкой, определила по¬
следующее широкое участие Акаде¬
мии Наук в исследовании полярной
Сибири и северных морей. Это участие
нашло свое выражение в плодотвор¬
ной деятельности академических от¬
рядов Великой Северной или Второй
Камчатской экспедиции 1732 — 1743 гг.
Капитальное по размаху, блестящее по
достижениям предприятие русской нау¬
ки, получившее общ^е наименова¬
ние Второй Камчатской экспедиции,
до сих пор вызывает восхищение в
среде учёных. Вторая Камчатская
экспедиция оказалась крупнейшим со¬
бытием научной жизни не только Рос¬
сии, но и Зап. Европы. Ею было об¬
следовано громадное пространство
Сибири, вплоть до Камчатки. Сын
солдата, выученник Славяно-греко-ла-
тинской академии, С. П. Крашенин¬
ников создал прекрасный фундамен¬
тальный труд «Описание земли Камчат¬
ки», вркоре переведенный на главней¬
шие йзыки Зап. Европы. Экспедиция
описала северные берега Сибири, и
имена лейтенанта Малыгина, штур¬
мана Минина, Харитона и Дмитрия
Лаптевых, мичмана Челюскина и мно¬
гих других бережно хранит карта
Советской Арктики. Осуществляя идеи
Петра I, экспедиция впервые в исто¬
рии совершила плавание к берегам се¬
веро-западной Америки, и корабли
«Св. Пётр» и «Св. Павел» уподоби¬
лись кораблям Христофора Колумба;
русские труженики моря пересекли
Великий океан и открыли пути плава¬
ний по нему в интересах торговли и
цивилизации. Ею были обследованы
Курильские острова и берег северной
Японии. Материалы и научные труды
экспедиции составили эпоху в истории
мировой географии.

Прекрасную традицию русской гео¬
графии продолжил в Петербургской
Академии Наук и Ломоносов, помор-
академик, первый учёный полярник,

про которого его недруг историк Ав¬
густ-Людвиг Шлёцер писал с полу¬
скрытой иронией и явной завистью:
«Ломоносов был действительный ге¬
ний, который мог бы сделать честь
всему Северному полюсу и Ледови¬
тому морю и дать новое доказатель¬
ство тому, что гений не зависит от
долготы и широты».

Первый русский академик, неиз¬
менно утверждавший: «.. .ныне дозво¬
лил случай, дал терпение и благород¬
ную упрямку и смелость к преодолению
всех препятствий к распространению
наук в отечестве», создал первый в
мировой науке трактат по географии
северных полярных стран. Его «Крат¬
кое описание разных путешествий по
северным морям и показание возмож¬
ного проходу Сибирским океаном в
Восточную Индию», 1763 г. — неза¬
бываемый, своеобразный памятник
русской географической литературы.
Это сочинение, по выражению В. Г. Бе¬
линского, «Петра Великого в нашей
литературе и науке», послужило ос¬
нованием для исследования высоких
широт Арктики в районе Шпицбергена
и северных земель Тихого океана,
начиная от Камчатских островов и
кончая Аляской. Лично плававший в

полярных водах до 70° с. ш., Ломо¬
носов настолько увлекался идеей Се¬
верного морского пути, что не забыл
выразить её в замечательных строках
своих од, воспринимаемых нами как
историческое свидетельство гениаль¬
ности русского народа:

I

«Какая похвала российскому народу!
Судьбой дана пройти покрыту льдами воду.
Хотя там, кажется поставлен плыть предел.

Сам лбд, что кажется, толь грозен и ужасен,
От оных лютых бед даст ход нам безопасен,
Колумбы росские презрев угрюмый рок.
Меж льдами новый путь отворят на Восток,
И наша досягнет в Америку держава*.

II
t -;

«Напрасно строгая природа
От нас скрывает место входа.
Я вижу умными очами:
С брегов вечерних на Восток
Колумб российский меж льдами
Спешит и презирает рок».

Поразительными по творческой
Интуиции являются и строки Ломоно¬
сова в «Слове похвальном Петру
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Великому», 1755 г.: «...Там новые
Колумбы к неведомым берегам пос¬
пешают для приращения могущества
и славы Российской. Инде другой Ти-

фис1 между сражающимися горами
плыть дерзает; со снегом, со мразом,
с вечными льдами борется, и хочет
соединить Восток с Западом».

Как великолепно звучат эти стро
ки в наше время, овеянное победами
советских полярников в Арктике!

Продолжая развивать и совершен¬
ствовать свою экспедиционную дея¬
тельность, Академия Наук XVIII в.
выполнила в период 1768— 1774 гг.
серию экспедиций по всестороннему
научному обследованию России и при¬
легающих местностей, на простран¬
стве от её западных границ (Белорус¬
сия, Молдавия, Валахия) до глубинной
Сибири (Байкал) и от Северного Ле¬
довитого океана до южного побережья
Каспийского моря, Кавказа и Крыма.
В этой серии полярные исследования
были проведены И. И. Лепёхиным,
воспитанником академической гимна¬
зии, руководившейся Ломоносовым.
Он путешествовал по северу Европей¬
ской России, Белому и Баренцовому
морям и его записки ,об этом путе¬
шествии оказались крупным вкладом
в географическую науку. Руководи¬
тель одной астрономической и геогра¬
фической экспедиции Академии на¬
ук — капитан И. И. Исленьев — обсле¬
довал Якутию и в самом Якутске по¬
строил в 1768 г. первую в том крае ас¬
трономическую обсерваторию. Участ¬
ник сибирской экспедиции акад.
П. С. Палласа студент В. Ф. Зуев
(впоследствии академик) совершил от¬
дельную поездку к устью реки Оби и
берегам Северного Ледовитого океа¬
на. Он дал интересные описания жизни
остяков и ненцев.

В начале XIX в. внимание Акаде¬
мии Наук сосредоточивалось на иссле¬
довании морей, по которым отече¬
ственные суда следовали в тогдашнюю

«Русскую Америку» (Аляску). Акаде¬
мия оказала существенную помощь

1 Тифис — кормчий корабля аргонавтов. Он
сумел провести корабль через Босфорский про¬
лив, у входа в который якобы плавали скалы.
Миф отражал развитие греческого мореплава¬
ния.

научной службе экспедиции первого
русского кругосветного плавания на
кораблях «Надежда» и «Нева» в 1803—
1806 гг., в поле внимания которой
стояли и вопросы исследования Аляст
ки и северо-востока Азии. Через 20
лет, в 1837 г., Академия Наук осу¬
ществляет обследование Новой Земли,
послав для этого небольшое судно
«Кротов» под начальством капитана
А. К. Циволька. Научные задания для
этой экспедиции были разработаны
акад. К. М. Бэром, знаменитым рус¬
ским естествоиспытателем, автором
многих трудов по истории развития
животных. В отдельных районах Си¬
бири производились геологические,
ботанические и зоологические наблю¬
дения, из которых крупным событием
оказалась экспедиция 1842 — 1845 гг.
на север и восток Сибири, впервые
поставившая исследования вечной
мерзлоты. Участник экспедиции геолог
А. Ф. Миддендорф, по возвращении,
был избран членом Академии Наук.
Его перу принадлежит ценный труд:
«Путешествие на север, и восток Си¬
бири», 2 тома, СПб., 1860— 1878.

Крупные исследования в полярных
районах принадлежат А. А. Бунге и
Э. В. Толю, осуществивших в 1884 —
1886 гг. обследование в естественно-
историческом отношениях системы рек
Яны, Индигирки и Колымы и Ново¬
сибирских островов. Геолог И. Д. Чер¬
ский провёл в 1890— 1892 гг. ценное
геологическое обследование бассейнов
этих же рек, а экспедиция Э. В. Толя
и Е. И. Шулейко охватила побережье
Северного Ледовитого океана от Свя¬
того Носа до Хатангской губы. Разви¬
вая интерес к исследованию этих об¬
ластей, Академия Наук организовала
«Комиссию по снаряжению Русской
полярной экспедиции», которая напра¬
вила в 1900 г. отряд учёных на судне
«Заря» по Северному морскому пути.
Э. В. Толь во время этого путеше¬
ствия пропал без вести, направившись
к о. Беннета. Академическая Комиссия
русской полярной экспедиции с 1909 г.
стала действовать под председатель¬
ством А. П. Карпинского, в 1919 г.
была слита с Постоянной полярной
комиссией Академии Наук. Ранее того,
в 1898 — 1901 гг., русские учёные сов¬
местно с Шведской Академией Наук
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провели градусные измерения на ос¬
тровах Шпицбергена; образованная в
1898 г. при Академии Наук «Комиссия
по градусным измерениям на Шпиц¬
бергене» просуществовала до 1919 г.,
когда она была слита с Постоянной

полярной комиссией Академии Наук.

Полярная Комиссия в советские
годы осуществила полевые исследова¬
ния на Печоре и в Якутии и дала не¬
мало интересных и ценных публика¬
ций по многим проблемам Арктики.

Широкая постановка научно-иссле¬
довательских работ в Арктике была
определена лично В. И. Лениным, не¬
однократно обращавшим внимание
академиков на государственную важ¬
ность такого рода исследований. 10
марта 1921 г. В. И. Ленин подписал
декрет о Пловучем Морском научном
институте, деятельность которого на
судне «Персей» объединила немало
учёных, близких к Академии Наук.
5 августа 1921 г. В. И. Ленин посы¬
лает телефонограмму проф. Н. М.
Книповичу, в которой просит его выс¬
казать свои соображения о постанов¬
ке рыбного дела на Мурмане. По ука¬
занию Совнаркома академик А. Е.
Ферсман осуществлял в те годы свои

геохимические исследования на Коль¬
ском полуострове, в районе Хибин.

Ленинские идеи о развитии Совет¬
ской Арктики нашли своё полное рас¬
крытие в указаниях И. В. Сталина,
определившего все государственные
мероприятия и научные задания в этом
отношении. Академия Наук оказывает
деятельную поддержку возникшему
Арктическому институту, авторитет
которого в зарубежных кругах учё¬
ных исследователей полярных стран
вскоре стал исключительно солидным.

Не без научно-консультационного
участия Академии Наук были осуще¬
ствлены и первый в истории сквозной
рейс по Северному морскому пути на
«Сибирякове» в 1932 г., м исследова¬
ния дрейфующей станции «Северный
полюс» 1937—1938 гг., и дрейф ледо¬
кола «Г. Седов», — события, обога¬
тившие мировую географическую нау¬
ку и давшие самой Академии Наук
исключительно большой и ценный ма¬
териал для теоретических иссл!едова-
ний.

В наши дни Академия Наук СССР
углубляет свой интерес к исследова¬
нию Арктики, стремясь к объединению
научных сил и дальнейшему росту на¬
учных достижений.



ДЕЙСТВИЕ КЛИМАТА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Проф. В. А. ЯКОВЕНКО

Действие климата на организм че¬
ловека является сложным процессом.
Одним из факторов, объясняющих это
действие, надо признать климатиче¬
ское охлаждение. Под этим названием
мы разумеем воздействие на человека
одновременно температуры, влажно¬
сти и движения воздуха, а также тепла
солнечной радиации, которое выра¬
жается в форме определённого охла¬
ждения или нагревания человеческого
гела. Исходя из действия на человека
климатического охлаждения, мы мо¬

жем объяснить ряд физиологических
изменений, которые наблюдаются у
человека под влиянием климата.

Действие климата на человека мо¬
жет быть острым и хроническим.

Острому воздействию климата че¬
ловек подвергается, например, во вре¬
мя приёма солнечных или воздушных
ванн летом на морском пляже. Во вре¬
мя солнечных ванн у человека можно
наблюдать следующие физиологичес¬
кие реакции: ускорение пульса и ды¬
хания, небольшое повышение темпера¬
туры тела (на несколько десятых гра¬
дуса) значительное повышение (на
несколько градусов Цельсия) темпера¬
туры на поверхности тела, увеличение
вентиляции лёгких и глубины дыхания.

Во время воздушных ванн обна¬
жённое тело человека подвергается
влиянию тех же метеорологических
элементов, что и во время солнечных
ванн, за исключением прямых солнеч¬
ных лучей. Последние обычно устраня¬
ются в это время посредством зате¬
нения каким-либо экраном. У челове¬
ка во время воздушных ванн мы обы¬
чно наблюдали небольшое замедление
пульса и падение температуры на по¬
верхности кожи.

Во время указанных ванн у чело¬
века можно наблюдать, если измерять
его дыхательный газообмен до, во
время и после приёма солнечных и
воздушных ванн, увеличенное погло¬
щение кислорода и выделение углеки¬
слоты. После прекращения этих ванн

у человека повышенный обмен не сра¬
зу возвращается к исходному поло¬
жению, а через некоторый обыкновен¬
но продолжительный промежуток вре¬
мени.

Описанные здесь физиологические
реакции у человека во время солнеч¬
ных и воздушных ванн можно объяс¬
нить следующим образом.

Известно, что в организме челове¬
ка увеличение теплопродукции и по¬
вышения газообмена происходит глав¬
ным образом вследствие изменения
тонуса мышц (Henderson). Поэтому
увеличение дыхательного газообмена
у человека во время описанного ос¬

трого воздействия климата надо при¬
писать повышению мышечного тонуса.
Последнее сопровождается увеличе¬
нием в потреблении кислорода и вы¬
делении углекислоты. Обогащение
крови углекислотой вызывает более
сильное раздражение дыхательного
центра; в результате мы наблюдаем
увеличение вентиляции и глубины ды¬
хания. Указанное изменение мышеч¬
ного тонуса находится под влиянием
подвижного воздуха и тепловой ра¬
диации.

Впервые Гендерсон показал, что
подвижной воздух, действующий на
кожу человека, способствует увели¬
чению тонуса мышц и предложил) су¬
дить об изменении мышечного тонуса
по так называемому внутримышечному
давлению (в. м. д.). Эти наблюдения
были подтверждены и дополнены Кегг и
Scott, Beigllbock и Junk в Вене и Не-
хорошевым у нас. Кроме того, подроб¬
ные наблюдения о влиянии подвижно¬
го воздуха, а также тепловой радиа¬
ции на внутримышечное давление у
животных и человека были произве¬
дены в лаборатории заведуемой мною
кафедры I Харьковского медицинско¬
го института Д. И. Головиным и
А. Н. Сумароко. Д-р Головин произ¬
вёл тщательные наблюдения на жи¬
вотных и людях с целью обнаружить
влияние подвижного воздуха на в. м. д.



40 Природа 1У46

Ему удалось показать, что тонус
мышц усиливается приблизительно про¬
порционально скорости движения воз¬
духа. Кроме того д-р Головин обна¬
ружил, что, если у собаки перерезать
на одной стороне тела все rami com-

и продолжительности солнечной ра
диации и от скорости движения воз

духа; наибольшее падение в. м. д. на
блюдается при действии солнечной ра
диации и при отсутствии ветра; доста
точно сильный ветер может уничто

Фиг. 1. Внутримышечное давление у нормальных собак при облучении.
Интенсивность тепловой радиации — 1 мал. кал. (см2) мин.

municantes симпатической нервной си¬
стемы, то у такого животного при дей¬
ствии ветра наблюдается понижение
или очень небольшое повышение

в. м. д.; непоражённой стороне тела
той же собаки сохраняется нормаль¬
ная мышечная реакция на действие
ветра.

жить действие тепла солнечной радиа¬

ции. У десимпатизированных собак
(перерезанные rami communicantes
симп. н. с.) тепловое облучение не вы¬
зывает характерного падения внутри¬
мышечного давления (фиг. 2).

Согласно работам Гендерсона, со¬
стояние внутримышечного давления

(реп я I пину mat

Фиг. 2. Внутримышечное давление у собак при облучении после
перерезки rami communicantes симпат. н. сист. Интенсивность

тепловой радиации — 1 мал. кал. (см2) мин.

Д-р А. Н. Сумароко показал в
опытах на собаках и на людях, что
тепловая радиация искусственная и
солнечная способствуют понижению
в. м. д. и тонуса мышц (фиг. 1). Глу¬
бина падения в. м. д. во время сол¬
нечных ванн находится главным обра¬
зом в зависимости от интенсивности

играет существенную роль для veno
pressur mechanism. Под этим назва
нием Гендерсон разумеет те приспо
собления в организме человека, кото
рые способствуют обратному веноз
ному притоку крови к сердцу. Увели
чение мышечного тонуса и в. м. д
способствует удалению крови из тка
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ней и продвижению её по венам к
сердцу. При ослаблении мышечного
тонуса и внутримышечного давления
кровь застаивается в тканях, что ве¬
дёт к нарушению сердечной деятель¬
ности.

На основании изложенных фактов
можно притти к заключению, что при
остром воздействии климата можно
наблюдать у человека в числе других
физиологических изменений опреде¬
лённые сдвиги в кровообращении.

На основании наших наблюдений
мы можем отметить следующие три
случая воздействия на человека ветра
и солнечной радиации: 1) преимуще¬
ственное действие интенсивной солнеч¬
ной радиации при отсутствии ветра;
2) совместное влияние солнечной ра¬
диации и ветра и 3) исключительное
действие ветра.

При исключительном действии ин¬
тенсивной солнечной радиации у че¬
ловека наблюдается понижение тонуса
мышц, что ведёт к застою крови в
мышцах, нарушению деятельности
сердца и перегреванию организма.
Смерть, которую иногда наблюдают у
людей, если они засыпают во время
солнечных ванн на пляске, можно объ¬
яснить, по Гендерсону, сильным за¬
стоем крови в расслабленных мышцах,
вследствие чего резко понижается
снабжение сердца обратным венозным
током крови (паралич veno-pressur
mechanism).

Наиболее благоприятные условия
для кровообращения человека созда¬
ются, если последний подвергается на
открытом воздухе действию солнечной
радиации и ветра умеренных, но не¬
прерывно изменяющихся величин. В
это время у человека можно наблю¬
дать постоянную игру мышц: пониже¬
ние и повышение тонуса мышц при
воздействии тепла солнечной радиа¬
ции и ветра, что улучшает кровообра¬
щение. во всём организме, повышает
обмен и сообщает человеку приятное
ощущение (вероятно, в результате
улучшенного кровообращения в цен¬
тральной нервной системе).

Сильный ветер при слабой солнеч¬
ной радиации ведёт к сильному ох¬
лаждению тела, непрерывному усиле¬
нию мышечного тонуса и анемии
мышц.

Более близко о влиянии климати¬

ческого раздражения (охлаждения) на
организм человека можно судить, если
определить нейрогенное происхожде¬
ние физиологических реакций, какие
наблюдаются у человека при остром
действии климата. Существенным в
действии климата на человека, как
описано выше, надо признать измене¬
ние мышечного тонуса. Поэтому выяс¬
нение нейрогенной природы этого то¬
нуса может значительно помочь к оп¬
ределению нервной природы климати¬
ческого раздражения у человека.

Согласно указаниям акад. Орбели
и Гендерсона, мышечный тонус явля¬
ется результатом моторной иннерва¬
ции, идущей от клеток передних рогов
серого вещества спинного мозга; аф¬
ферентными волокнами при этом яв¬
ляются чувствительные волокна, иду¬
щие с поверхности кожи, а также от
проприоцепторов; кроме того школой
акад. J1. А. Орбели показано, что то¬
нус мышц находится под тонотропным
влиянием симпатикуса.

Вышеуказанные наблюдения Голо¬
вина и Сумароко у собак с перерезан¬
ными симпатическими rami communi-

cantes также убеждают в том, что
для мышечного тонуса и в. м. д. оп¬
ределённое значение имеет симпати-

кус. Ход изменения в. м. д. при дей¬
ствии ветра или тепловой радиации,
по моему мнению, обнаруживают те
три характерные черты, которые ука¬
зывают на раздражение симпатикуса:
1) скрытый период между началом
раздражения и началом эффекта,
2) постепенное развитие эффекта и
3) длительное последствие (фиг. 1).

Указанный выше ход изменений
в. м. д. при воздействии ветра на жи¬
вотный организм даёт возможность
решить, что при этом мы имеем дело
с батмотропным, дромотропным и ино-
тропным влиянием симпатикуса. Со¬
гласно учению Орбели, симпатикус*
как носитель адаптационного и тро¬

фического влияния, вызывает ряд
физико-химических процессов в мыш¬
цах, которые изменяют мышечный
тонус, производимый моторной иннер¬
вацией. Если это так, то обычное кли¬
матическое раздражение кожи челове¬
ка, вызывающее повышенную деятель-
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«ость симпатикуса, должно способ¬
ствовать появлению в мышцах и дру¬
гих тканях организма ряда трофиче¬
ских изменений, установленных со¬
трудниками школы Орбели: физико-хи¬
мические и химические сдвиги, изме¬

нение порога возбуждаемости (Стрель¬
цов), повышение мышечных сокраще¬
ний (Генецинский, Ющенко), электро¬
водности (Лебединский) и т. д.

Медленное развитие эффекта, а
затем продолжительное последействие,
обнаруживаемое, например, после
воздействия подвижного воздуха на
в. м. д. можно объяснить постепен¬
ным накоплением в окончаниях сим¬

патических нервных волокон симпати¬

ческого медиатора (симпатина, адре¬
налина), который медленно уходит из
мышцы и крови. Этим можно объяс¬
нить также медленное падение повы¬

шенной теплопродукции у человека
после солнечных и воздушных ванн.

Падение в. м. д. под влиянием дей¬

ствия солнечной (тепловой) радиации
можно объяснить также с точки зре¬
ния теории акад. Орбели о роли сим¬
патической нервной системы как
адаптационно - трофического органа
для скелетной мышцы. Тепловая ра¬
диация тормозит деятельность симпа¬
тической нервной системы; это ведёт
к определённому нарушению проводи¬
мости импульсов со стороны мотор¬
ной иннервации; в результате насту¬
пает ослабление мышечного тонуса
U в. м. д. Это подтверждается также
исследованиями Rothmann: после дей¬
ствия сильного облучения тонус сим¬
патической нервной системы уменьша¬
ется и соответственно этому понижа¬

ется кровяное давление и уровень

сахара в крови и наступает гиперэмия

органов, которые подвергаются облу¬
чению. Можно предположить, что во
время теплового облучения человече¬
ского тела происходит медленное ус¬
транение из крови симпатических ме¬
диаторов; этим можно объяснить за¬
медленное падение мышечного тонуса

у человека во время его облучения.
Наоборот, после устранения действия
теплового облучения в человеческом
теле происходит постепенное повыше¬
ние в. м. д. вследствие медленного

процесса накопления симпатина в ор¬
ганизме по мере увеличения деятель¬

ности симпатической нервной системы.
На основании изложенного можно

предположить, что ветер и солнечная
тепловая радиация действуют противо¬
положно на симпатическую нервную
систему. Подвижный воздух повыша¬
ет адаптационно-трофическую дея¬
тельность симпатической нервной си¬
стемы, а тепловое облучение её угне¬
тает.

■При хроническом (продолжитель
ном) воздействии климата в организ¬
ме человека можно отметить также

ряд существенных физиологических
изменений.

Прежде всего следует указать, что
у людей в результате продолжитель¬
ного влияния климата отмечается по¬

вышение основного обмена. На табл. 1
приводятся результаты наших изме¬
рений основного обмена у лиц, приез¬
жающих на курорт для климатиче¬
ского лечения и у аборигенов. Измере¬
ния производились на следующих ку¬
рортах: Евпатория, Абас-Тумани (гор¬
ный курорт), Кобулети (морской ку¬
рорт близ Батуми) и Осипенко
(б. Бердянск).

ТАБЛИЦА 1

Изменение основного обмена на курортах
Цифры в таблице означают количество случаев

(в процентах)

и -н ш -н

*
S

X

1. Кобулети (морской
курорт) (46 набл. у
8 лиц)

2. Абас-Тумани (гор¬
ный курорт) (41 на¬
бл. у 8 лиц) . . .

3. Евпатория (87 набл.
у 12 лиц) ....

4. Осипенко (Бер¬
дянск) (Абориге¬
ны — 50 набл. у 12
лиц)

Приезжие (35 набл.
у 16 лиц.) . . . .

15.5

53.8

24.5|84.5! 78

69.2 35.9

53.5 87.2

!

48.01 68.0

66.0 77.0

39.5

48.0

25.5

35.4 10.4

11.0 7.п

32.01 4.0
I
i

20.0 i 8.5

Нормальными колебаниями основ¬
ного обмена у человека надо считать
в пределах + 10%^или + 15%; поэ-
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тому увеличение основного обмена
свыше НЬ 10% можно принять выходя¬
щим за пределы нормальных колеба¬
ний. Это увеличение основного обмена,
по нашему мнению, надо отнести за
счёт воздействия климата, так как

другие причины исключаются (по за¬
ключению врачей, исследовавших всех
наших подопытных субъектов).

На основании приведённых данных,
можно видеть, что наибольшее увели¬
чение основного обмена отмечается у
лиц на морских курортах и особенно
на тёплом расположенном более к югу
морском курорте Кобулети. Действие
горного климата Абас-Тумани на ос¬
новной обмен является более слабым,
чем морского климата Кобулети и
даже Бердянска. Помимо этого сле¬
дует обратить внимание на то, что
наибольшее изменение основного об¬

мена отмечается при воздействии кли¬
мата на аборигенов по сравнению с
приезжими. Это мы впервые наблю¬
дали в Кобулети. Там мы отмечали
среднее увеличение основного обмена
у аборигенов (8 лиц и 34 опыта) 27%,
у приезжих (4 лица и 12 опытов) с
продолжительностью пребывания на
курорте около месяца—15.5%. Подоб¬
ные наблюдения, произведённые нами
в г. Осипенко, показали также, что
аборигены в общем имеют более вы¬
сокий основной обмен, чем приезжие с
непродолжительным пребыванием на
курурте.

Сравнение дыхания у аборигенов
и приезжих на различных курортах
при условиях определения основного
обмена также обнаруживает более
резкие его изменения у аборигенов
(табл. 2).

Кровь человека также обнаружи¬
вает заметные изменения при доста¬
точно продолжительном воздействии
климата,' причём наибольшие величи¬
ны в этих изменениях отмечаются у
аборигенов и меньше у приезжих.
Д-р Арлозоров, по моему предложе¬
нию, летом в 1939 и 1940 гг. на
курорте Осипенко изучал в крови
аборигенов и приезжих (больные и от¬
дыхающие) содержание калия, каль¬
ция, сахара и адреналина; содержа¬
ние сахара определялось без и во
время алиментарной нагрузки глюко¬
зой 1-1.5 г на 1 кило веса тела). В

ТАБЛИЦА 2

Дыхание у аборигенов и приезжих на курорт
os
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Горный курорт
Абаст - тумани

18.9 7.22 380,0Аборигены . . 28

Приезжие . . . 17.5 6,27 358.0 13
Морской курорт
Кобулети

7.13 400.6 28Аборигены . . 17.8
Приезжие . . . 17.2 6.65 386.6 12

Морской курорт
Осипенко

Аборигены . . 17.0 6.73 400.5 43

Приезжие . . . 16.5 5.84 36*2.0 32

среднем обнаружено в сыворотке кро¬
ви калия у аборигенов 20.05 мг%, у
приезжих — 22.7 мг%, а кальция у
аборигенов 14.3 мг%, у приезжих —
13.1 мг%. В общем по сравнению с
нормальными величинами у абориге¬
нов содержание калия в сыворотке
крови наименьшее, а кальция наи¬
большее. Характерно изменяется также
коэффициент К/Са у аборигенов и
приезжих. Наименьший коэффициент
наблюдается у аборигенов — 1.4; при¬
езжие дают коэффициент близкий к
нормальному—1.7. Не менее инте¬
ресным является содержание сахара
в крови аборигенов и приезжих. Са¬
хара больше в крови аборигенов (на¬
тощак и во время алиментарной на¬
грузки глюкозой).

Кроме того в крови аборигенов
курорта в среднем было обнаружено
более высокое содержание адренали¬
на, чем в крови приезжих, прибывших
на курорт для климатического лече¬
ния. Для определения адреналина
была использована реакция Viale. В
таблице 3 интенсивность этой реакции
обозначена плюсами (интенсивная

ТАБЛИЦА 3

Содержание адреналина в крови

Субъекты
интенсиЕность реакции в°/о

++++ +++I ++ +

Приезжие (29 чел.)
Аборигены (17 чел.) 47

13.8
29.4

34.5
5.9

51.5
17.7
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Н—|—|—К слабая +). Цифры таблицы
обозначают количество лиц в %-х, у
которых наблюдалась та или другая
интенсивность реакции.

Описанные изменения, возникаю¬

щие в организме человека при до¬
статочно продолжительном воздей¬
ствии климата, можно объяснить сле¬
дующим образом.

Стациона, повышенный основ¬
ной обмен, наблюдаемый у человека
при продолжительном действии кли¬
мата, является признаком общего
увеличения тонуса мышечной системы;
в силу этого в мышцах происходят
усиленные окислительные процессы,
которые сопровождаются увеличен¬
ным поглощением кислорода и уси¬
ленным выделением углекислоты; по¬
следняя вызывает усиленную работу
дыхательного аппарата.

Указанное стационарное состояние
организма возникает в результате
многократного раздражения главным
образом поверхности кожи человека
климатическим охлаждением. А. А. Ух¬

томский сравнивает результат раздра¬
жения живого организма с кометой и
последствие этого раздражения — с
хвостом кометы. Он указывает, что
при многократном раздражении хвос¬
ты последовательных импульсов дол¬
жны сплетаться в некоторую стацио¬
нарную активность. Эта стационар¬
ная активность при достаточно про¬
должительном действии климата ус¬
танавливается в организме вследствие
наводнения последнего медиаторами,
продуктами главным образом симпа-
тикуса. Работы Лёви (О Loewi), А. Д
Сперанского, Быкова, И. П. Разен-
кова, Д. Е. Альперна и др. показали,
что нервное раздражение создаёт
в тканях определённые вещества
(медиаторы), которые затем яв¬
ляются раздражителями и поддер¬
живают в тканях то состояние,

которое первоначально было выз¬
вано раздражением нервного спле¬
тения. Новое состояние организма, на¬
чатое нервным возбуждением, затем
перекладывается, как указывает акад.
Сперанский, на плечи других механиз¬
мов, например на гормоны эндокрин¬
ных желез и тканей. Таким образом
воздействие климата на человека мож¬
но представить как нервногумораль¬

ный процесс. Последний возникает в
начале в силу раздражения климатом

главным образом симпатической нерв¬
ной системы; при многократном раз¬
дражении этой нервной системы ор¬
ганизм обогащается медиаторами; по¬
следние повышают деятельность всех

тканей и эндокринных желез в орга¬
низме. Более резкие изменения под
влиянием климата мы наблюдаем на
курортах, как описано выше, у або¬
ригенов, а не у приезжих. Это надо
объяснить тем, что аборигены подвер¬
гались в условиях наших наблюдений
более продолжительному действию
климата, чем приезжие на курорт.
Нужно думать, что у приезжих
можно будет наблюдать те же коли¬
чественные изменения, как у абориге¬
нов при достаточно продолжительном
их пребывании в данном климате.

Более низкое содержание калия и
более высокое содержание кальция в
сыворотке крови аборигенов по срав¬
нению с сывороткой крови приезжих
в условиях курорта Осипенко свиде¬
тельствует об относительно более про¬
должительном раздражении симпати¬
ческой нервной системы аборигенов.
Высокое содержание сахара и адре¬
налина в крови аборигенов это под¬
тверждает.

Указанная выше стационарная ак¬
тивность, наступающая в организме
человека в результате достаточно

продолжительного воздействия кли¬
мата, в сущности, является акклима¬
тизацией. В результате акклиматиза¬
ции мы наблюдаем в организме чело¬
века ряд изменений соответственно
воздействию того или другого кли¬
мата. Акклиматизация, как мы виде¬
ли, наступает при достаточно продол¬
жительном воздействии климата на
организм человека. Внутренняя среда
человека, адаптированного на оп¬

ределённый климат, характеризуется
определённым содержанием медиато¬
ров, которые медленно накопляются в
организме при воздействии на чело¬
века нового климата и постепенно ис¬

чезают из крови человека, если ус¬

траняются климатические раздраже¬
ния. Каждому климату соответствует
таким образом определённая внутрен¬
няя среда человека. Под акклима¬
тизацией можно -разуметь также го¬
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меостазис симпатической нервной си¬
стемы (Cannon), т. е. адаптацию и пе¬
рестройку внутренней среды человека
соответственно влиянию окружающего
климата. Подобный гомеостазис даёт
возможность человеку относительно
легко преодолевать вредные моменты
данного климата.

Все климаты по их физиологичес¬
кому действию на организм человека
можно разбить на две группы: раз¬
дражающие и щадящие. К раздра¬
жающим надо отнести те климаты, ко¬

торые способствуют у человека уси¬
лению окислительных процессов и по¬
вышению тонуса симпатической нерв¬
ной системы. К щадящим принадле¬
жат климаты, которые в основном не
изменяют физиологического состояния
организма у человека.

Как пример раздражающего кли¬
мата можно привести морской. Осо¬
бенно раздражающим действием об¬
ладают у нас климаты морских побе¬
режий Черноморья (например Кобу-
лети); менее раздражающий эффект
отмечается на морских курортах, рас¬
положенных на северном берегу Чёр-
ного\И Азовского морей. Относительно
слабш* раздражающим эффектом от¬
личаются горные курорты. Это можно
объяснить влиянием одежды. Тёплые
морские курорты имеют продолжи¬
тельное лето, в течение которого
аборигены носят тонкую одежду, сла¬
бо защищающую поверхность их кожи
от воздействия климата; морские кли¬
маты северного побережья Чёрного и
Азовского морей отличаются от мор¬
ских курортов Южного Черноморья
более коротким летом; люди на этих
курортах в общем защищают больше
свое тело одеждой, поверхность ко¬
жи у людей в меньшей степени под¬
вергается действию ветра, солнечной
радиации и других климатических
элементов. Климат входит в организм
человека главным образом через по¬
верхность его кожи. Поэтому можно
утверждать, что морские климаты у
нас в Союзе обладают летом тем
более раздражающим климатом, чем
ближе к югу лежит их географическое
расположение. В условиях горного
климата люди также находятся про¬
должительное время даже летом под
защитой одежды, вследствие чего

горный климат по своему действию
на организм человека приближается
скорее к щадящему, чем раздра¬
жающему.

Относительно морского климата
все литературные данные единогласно
говорят о стимулирующем влиянии
этого климата на организм человека
(Backmann, О. Kestner, Haeberlin и др.).
В литературе можно найти также ряд
указаний на то, что население примор¬
ских пунктов склонно к гипертиреои-
дозу (Hecht). Среди такого населения
относительно часто встречаются ба¬
зедова болезнь и увеличение объёма
щитовидной железы. В горном кли¬
мате наоборот у базедовиков можно
наблюдать значительное ослабление
их симптомов.

В заключение можно сказать, что
действие раздражающего климата на
организм человека, в сущности, выра¬
жается в мобилизации защитных сил
организма. В' основном эта мобилиза¬
ция состоит в повышении оки :литель-

ных процессов, увеличении мы нечного

тонуса, улучшении сердечной деятель¬
ности путём стимулирования veno-pres-
sur mechanism и в общем изменении
физико-химического состояния внут¬
ренней среды. Последнее происходит
в силу накопления в крови и тканях
продуктов повышенной секреции сим¬
патической нервной системы, эндокрин¬
ных желез и тканей соответственно

действию климатических . раздражи¬
телей. Подобная мобилизация организ¬
ма у человека наблюдается при до¬
статочно продолжительном действий
климата на возможно больше обна¬

жённую поверхность кожи. (Раздра¬
жающее действие климата на челове¬
ка значительно умеряется одеждой,
защищающей поверхность тела у че¬
ловека. У ряда больных указанная
мобилизация организма способствует
выздоровлению, а у здоровых и отды¬
хающих укреплению здоровья.

Описанное здесь влияние климата

На организм человека может иметь
большое практическое значение для
врачей, гигиенистов и клиницистов.
Врачи, знакомые с влиянием климата
на организм человека, могут ориенти¬
роваться в вопросах показаний для
посылки больных на определённые ку¬
рорты для климатического лечения.
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Курорты с раздражающими кли¬
матами показаны для отдыхающих

(здоровых), выздоравливающих и ра¬
неных с нормальным и пониженным
обменом, для лиц с болезнями обмена

веществ (ожирение, подагра), анемией,
экстрапульмональным туберкулёзом
(костей или суставов), рахитом, невра¬
стенией с вялым обменом веществ

и пр.
Щадящие климаты показаны для

лечения лиц с увеличенной функцией
желез внутренней секреции (например
базедовиков), повышенным тонусом
симпатической нервной системы, ги¬
пертоников и пр. Такой микроклимат
может быть полезным для раненых и
контуженных бойцов, у которых нерв¬
ная система легко возбудима и обмен
повышен.

Выводы

1. Действие климата на организм
человека может быть острым и хро¬
ническим.

2. Острое действие климата харак¬
теризуется следующими физиологиче¬
скими изменениями в организме чело¬
века: изменение мышечного тонуса,
дыхания, обмена и сердечной деятель-
ности.

3. По мнению автора, стимулирую¬
щие физиологические изменения в ор¬
ганизме человека при действии кли¬
мата являются результатом бат-, дро-
мо- и инотропного влияния симпати-
куса.

4. При хроническом воздействии
климата в организме человеку автор
и его сотрудники наблюдали стацио¬
нарные изменения основного обмена,
дыхания и химического состава крови.

5. Физиологические изменения, ко¬
торые наблюдаются в организме че¬
ловека при воздействии климата, мож¬
но объяснить с точки зрения ней-
рогуморальной теории.

6. Акклиматизация есть стационар¬
ное физиологическое состояние, на¬
ступающее в организме человека в
результате достаточно продолжитель¬
ного воздействия климата.

7. Все климаты по их физиологи¬
ческому действию на организм чело¬
века можно разбить на две группы:
раздражающие и щадящие.

8. При обсуждении воздействия
климата на человека необходимо при¬
нимать во внимание одежду людей.
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ЗООЛОГИЯ И ЛЕКАРСТВОВЕДЕНИЕ

Проф. В. П. КАЛАШНИКОВ

Чего-чего только не испробовало
человечество на своём историческом
пути для лечения своих физических
недугов! Можно сказать, что в период
своего младенчества человечество пы¬

талось применять всё, что только воз¬
можно, что попадалось на глаза и под

руки. По этому поводу одно из пра¬
вил тибетской медицины гласит: «Если
посмотреть на природу взглядом вра¬
ча, то можно сказать, что мы живем
в мире лекарств». Даже такой про¬
свещённый врач своего времени, как
ПарЭцельс (1494—1541), допускал,
что богом создано для каждой болез¬
ни особое лекарство, что весь мир не
более, как аптека, а бог — верховный
аптекарь.

Среди лекарственного арсенала,
применявшегося встарину и применяе¬
мого нь/не, определённое место за¬
нимают животные, их органы и про¬
дукты их жизнедеятельности.

Возможно, что в первобытные вре¬
мена животные лекарственные сред¬
ства по количеству не уступали сред¬
ствам растительного и минерального
происхождения. В последующем, в
разные исторические эпохи, превали¬
ровали то одни, то другие. В сочине¬
ниях Галена (II в.) наряду с 304 рас¬
тительными и 60 минеральными сред¬
ствами фигурирует 80 средств живот¬
ного происхождения. В диспензатории
(прообразе современной фармакопеи),
составленном в 1541 г. Валерием Кор¬
дом, перечислено около 125 лекар¬
ственных средств животного проис¬
хождения.

Представление об ассортименте
животных продуктов, служивших вста¬
рину в качестве лекарственных сред¬
ств, даёт содержание упоминаемого
диспензатория Валерия Корда, где фи¬
гурируют: белое греческое лекарство,
Graecum album (кал собак, поевших
костей); ласточкины гнёзда, Nidus hi-
rudinis; глаза рака; человеческая кожа,
Carium hominis; человеческие черепа,
Cranium hominis; лёгкие лисицы; су¬

хожилья быка и других животных;
тестикулы лошади; желудки куриц;
рога оленя, козла и других животных;
дождевые черви; жжёные скорпионы;
жиры и мозг различных животных;
кровь козла; масло из женского мо¬
лока и многое другое, наряду с при¬
меняемыми ныне шпанскими мухами^
воском, мёдом, жёлчью, мускусом и
др. Авиценна, живший в Средней Азии
на рубеже старой и новой эр, наряду
с современными средствами (мускус,,
бобровая струя и др.), употреблял!
клопов, мочу и помёт многих живот¬
ных. Славились встарину безоары —
окаменевшие образования из желудка
дикой козы или вокруг глаз оленей.
Широко применялись препараты жи¬
вотного происхождения в древнем
культурном Египте (волосы, зубы,
жёлчь, жиры разных животных, моло¬
ко и моча женщины, родившей маль¬
чика и др.). Древние китайцы употре¬
бляли клопов, кротов, ящериц, змей,
сушёных пауков, когти, зубы, уши.
языки, сердце и печень многих жи¬
вотных. Недалеко то время, когда та¬
раканы фигурировали в арсенале ле¬
карственных средств и т. д.

Очень часто встарину, следуя уче¬
нию о так называемых «сигнатурах»,

т. е. показаниях к применению, упо¬

требляли те или иные средства, исходя
из отдалённых внешних сходств лекар¬
ственного вещества с болезнью. На¬
пример, древние китайцы пользовались
кожей слонов при кожных заболева¬
ниях, лёгкими — при болезни лёгких,
костями тигра и слона при истощении,
а кровью тигра при слабости и пр.
Вообще же употребляли, например, для
лечения половой импотенции половые
железы животных, при умственной от¬
сталости — мозг животных, против бо¬
язливости — сердце льва и т. д.

Не вдаваясь в обоснования приме¬
нения тех или иных лекарственных
средств на разных этапах историчес¬
кого и доисторического прошлого че¬
ловечества, можно сказать, что, не¬
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смотря на кажущуюся на первый
взгляд сумбурность и курьёзность ме¬
дицинского арсенала древности, с со¬
временной точки зрения во многом
можно найти обоснования даже уже
по одному тому, что многое из прош¬
лого лекарствоведения претворяется
в жизнь современной медико-фарма¬
цевтической практикой.

Достаточно сказать, что даже та¬
кие неаппетитные медикаментозные

средства, как белое греческое лекар¬
ство и моча женщины, родившей маль¬
чика, имеют с современной точки зрения
оправдание, так как Graecum album
почти нацело состоит из той фосфор-
нокальцевой соли, которая под назва¬
нием Calcium phosphoricum применя¬
ется в современной медицине, а моча
беременной женщины в последнее
десятилетие апробирована в виде пре¬
паратов гравидана (профильтрованная
и простерилизованная моча беремен¬
ных женщин для внутримышечных
впрыскиваний) и пролана (порошко¬
образного вещества, добываемого из
мочи беременных женщин и в раство¬
рах применяемого подкожно); оба пре¬
парата содержат гонадотропные гор¬
моны передней доли гипофиза.

В ныне действующей фармакопее
СССР (VII изд., тираж 1942 г.) — ко¬
дексе медико-фармацевтического за¬
конодательства — значится лишь около

30 препаратов животного происхожде¬

ния (шпанские мухи, бобровая струя,
воск, мёд, ланолин, жиры и др.). Но
этим современный перечень этого рода
препаратов далеко не исчерпывается,
так как в фармакопею не включены
многие десятки органотерапевтических
препаратов: ферментов и гормонов,
имеющих вполне определённое ме¬
дицинское значение и выпускаемых
отечественной и заграничной промыш¬
ленностью. Например, при пониженной
секреции желудочного сока и при не¬
достаточной внешней секреции под¬
желудочной железы применяется пеп¬
син или содержащий его натуральный
желудочный сок и панкретин, содер¬
жащий триптазу и амилазу и добывае¬
мый из поджелудочной железы жи¬
вотных. Из других ферментов назовем
лизоцим, обладающий резко выражен¬
ной способностью растворять как
сапрофитных, так и патогенных бак¬

терий и тромбин, действующий крово¬
останавливающе.

Если же лишь перечислить те ор¬
ганы животных, из которых добыва¬
ются современные органопрепараты,
то невольно приходится поражаться
детальной прозорливости веками и
тысячелетиями накопленного челове¬

чеством эмпирического опыта. В на¬
стоящее время органопрепараты до¬
бываются из щитовидной, околощито-

видной и поджелудочной желез, из
мужских и женских половых органов,
из передней и задней доли гипофиза,
из печени и желудка, из надпочечника
и т. д. Кроме того, органопрепараты
с недостаточно изученными действую¬
щими началами и неясным механиз¬

мом действия получаются из мышц
(миол), из фибрина крови (симпато-
миметин), из селезёнки (лиенин), из
молочных желез (маммин), из яични¬
ков (оварин), из тестикул (орхикрин и
спермин), из липоидов мозга (липо-
церебрин), из пант, т. е. молодых не¬
окостенелых рогов марала (пантокрин)
и т. д., не говоря уже о всякого рода
лизатах, т. е. препаратах из разных
органов животных, получаемых путём
искусственного переваривания их и
всякого рода препаратах так называе¬
мой неспецифической терапии (мо¬
локо, кровь, сыворотки и т. д.).

Органотерапевтические препараты
готовятся из сырья свежего, свежеза¬
мороженного или свежезаконсервиро-
ванного соответствующими вещества¬
ми, не влияющими на активность дей¬
ствующих начал. Органопрепараты из¬
готовляются или в сухом виде (по¬
рошки, таблетки) для внутреннего при¬
менения, или в виде жидкостей для
применения не только внутрь, но так¬
же подкожно и внутримышечно, а
иногда — внутривенно. Гормональные
и вообще с определённой специфиче¬
ской активностью препараты подверга¬
ются биологической стандартизации и
для них определяются сроки годности,
о чём указывается на этикетках.

Остаются в современном медика¬
ментозном арсенале также и такие
старинные животного происхождения
средства, как мускус (высушенный
секрет препуциального мешка кабар¬
ги), бобровая струя (из железистого
мешка мужских половых органов боб¬



№ 2 Зоология и лекарствоведение 49

ра), мёд, воск, шпанские мухи, спер-
мацевт, ланолин, жиры и др.

Наконец, достижением современ¬
ности являются те вакцины и сыворот¬

ки, рассмотрение которых уже не ук¬
ладывается в данную тему и касается
по сути дела связи лекарствоведения
с микробиологией.

Рассматривая вопросы о связи
зоологии с лекарствоведением более
широко, не лишне сказать о том, что
те или иные животные в настоящее

время являются объектами для изу¬
чения действия и стандартизации ле¬
карственных веществ и ядов. Фарма¬
кологи и токсикологи в своих острых

и хронических экспериментах широко
пользуются в лабораторных условиях,
например, лягушками, белыми мышами,
морскими свинками, кроликами, кош¬
ками и собаками. В отдельных слу¬
чаях эксперименты, особенно в вете¬
ринарной практике, распространяются
на более крупных животных {баранов,
крупный рогатый скот, лошадей). Ин¬
тересующей современных фармаколо¬
гов проблемой являются вопросы срав¬
нительной фармакологии, когда в экс¬
периментах участвует, если можно
так выразиться, гамма животных, от
низших и холоднокровных (рыбы, пи¬
явки, черви и др.) до теплокровных и
высших, вплоть до обезьян. Дело в
том, что разные животные по-разному

реагируют на те или иные яды и ле¬
карственные вещества, в зависимости
от степени развития тех или иных
тканей, органов и систем. С другой
стороны, ряд фармакологических аген¬
тов стал общепризнанными анализа¬
торами при разрешении тех или иных
вопросов физиологии животных. Та¬
ковы интимные взаимоотношения меж¬

ду лекарствоведением и зоологией в
широком смысле слова. •

Против низших, паразитирующих
организмов из числа патогенных для
домашних животных и человека ле¬

карствоведение изыскивает средства

дезинфицирующие, антисептические,
бактерицидные, бактериостатические,
противопаразитарные. Таким образом
ведется борьба против многочисленно¬
го ряда патогенных микробов, маля¬
рийных пласмодиев, дизентерийных
амёб, глист, чесоточных клещей и т. д.
Кроме того, лекарствоведение прини¬

мает активное участие в разработке
мероприятий по истреблению всякого
рода носителей и переносчиков ин¬
фекций (москиты, комары, вши, кле¬
щи, грызуны и т. д.), изыскивая сред¬
ства инсектицидные и дератизацион¬
ные. С другой же стороны, как это
ни странно, в некоторых случаях па¬
тогенные микроорганизмы применя¬
ются в качестве лечебных факторов.
Например, делают прививки малярий¬
ного пласмодия при лечении прогрес¬
сивного паралича или используют уби¬
тых микробов для изготовления вся¬
кого рода вакцин и таких бактериаль¬
ных препаратов, как туберкулины и
др. Интересно также, что, борясь с
мухами и их личинками, как фактора¬
ми переноса инфекций, медики в то
же время, как показывают опыты по¬
следнего времени, удачно используют
личинки мух при закрытом лечении
ран в качестве гноеочистительного

фактора. Таковы диаметрально про¬
тивоположные, так сказать перекрест¬
ные, взаимоотношения между зооло¬
гией и лекарствоведением.

Инстинктивно, с первобытных вре¬
мён, человечество избегает и борется
с животными бешеными и ядовитыми
(змеями, скорпионами, фалангами и
др.). Проблема изыскания противо¬
ядий занимала человечество издавна.
Прописями всякого рода антидотов
(противоядий), панацей и териаков
пестрит история лекарствоведения.
Например, в период древней индус¬
ской фармации знаменитый врач
того времени Сушрута насчитывал
до 80 видов ядовитых змей. Вера
в силу всякого рода териаков держа¬
лась очень долго. Состав этих териаков
был обычно очень сложным; напри¬
мер, териаки, описанные нюрнбергской
фармакопеей 1666 г., состояли из 65 и
71 ингредиентов (Theriaca andromachi
senioris, Theriaca resoiluta). Разработ¬
ка вопроса о противоядиях при от¬
равлениях различными ядами, з том

числе и животными, входит в теку¬
щую проблематику и современного
лекарствоведения (фармакологии и
токсикологии). С другой же стороны, из
исследований последнего десятилетия
за границей и у нас вытекает, что
яды некоторых змей перспективны в
качестве лекарственных средств. На¬
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пример, из кожи жаб добыто веще¬
ство, названное буфонином, которое
действует на сердце аналогично глю-
козидам наперстянки и других расти¬
тельных лекарственных материалов,
обладающих действием на сердце;
атропиноподобным действием обла¬
дает пчелиный яд и т. д.

В данном случае мы сталкиваемся
с интересным в общебиологическом
отношении явлением однородного дей¬
ствия веществ, добытых из растений
и животных. В связи с этим, попутно,
нельзя не обратить внимание на то,
что гормон надпочечников адреналин
химически и фармакологически весь¬
ма близок к алкалоиду эфедрину, до¬
бываемому из различных видов эфедр.
Любопытна в этом отношении близкая

химическая связь между вырабатывае¬
мыми растениями кофеином, теобро¬
мином и теофиллином и теми пури¬
новыми производными, которые яв¬
ляются продуктами жизнедеятельно¬
сти животных. При анализе приведён¬
ных примеров есть над чем задумать¬
ся биологам (ботаникам, зоологам,
физиологам) и лекарствоведам в ши¬
роком смысле слова (химикам, фар¬
мацевтам и фармакологам).

Тесно сталкивается лекарствове¬
дение с зоологией, наконец, в вопросе
организации борьбы с вредителями ле¬
карственного сырья. Сюда относятся
клгещи (удлинённый, волосатый и муч¬
ной), жуки (долгоносик амбарный,
точильщик хлебный), личинки бабочек
и моль (ягодная, зерновая и др.), ко¬
торые приводят запасы лекарствен¬
ного сырья в негодное состояние и с
которыми ведется борьба, особенно в
складах, где сосредоточиваются боль¬
шие запасы.

* * #

Заканчивая беглый очерк о связи
и взаимоотношениях между зоологией
и лекарствоведением, невольно хочет¬
ся высказать некоторые резюмирую¬
щие и перспективные соображения.

Несмотря на то, что животные и
продукты их жизнедеятельности, как
видно, играют значительную роль в
современном лекарствоведении, тем
не менее создаётся впечатление об од¬

ностороннем участии в этом большом
деле лишь лекарствоведов. Не чув¬

ствуется живого и активного участия
биологов-зоологов. Нет определённой
организующей и направляющей обще¬
биологической линии в этом деле.
Создаётся впечатление о недостаточно
планомерном и целеустремлённом ис¬
пользовании животных объектов в ле-
карствоведческом отношении.

Не так обстоит дело в современ¬
ных взаимоотношениях между бота¬
никой и лекарствоведением.

Ботаники и растениеводы прини¬
мают живейшее и активнейшее участие
в вопросах современного лекарствове¬
дения. Не будет преувеличением, если
сказать, что зачастую ботаники и ра¬
стениеводы толкают лекарствоведов
в новом направлении. Ботаники и ра¬
стениеводы большими и дружными
коллективами с энтузиазмом изучают
и изыскивают новое растительное ле¬
карственное сырьё, изучают ареалы
его распространения, занимаются во¬
просами культуры, селекции и аккли¬
матизации лекарственных растений,
изыскивают методы повышения уро¬
жайности и высокосортности культур,
подмечают закономерности распро¬
странения интересующих лекарствове¬
дов действующих начал (алкалоиды,
глюкозиды и др.) по семействам, родам,
видам и т. д. По интересующим ле¬
карствоведов вопросам много спе¬
циально ботанической и растение¬
водческой литературы, где нередко
всплывают проблемы большого обще¬
биологического интереса и значения.
Ботанико-ра стениеводческие вопросы
лекарствоведения обсуждаются сов¬
местно с медиками, фармацевтами и
химиками на специальных совещаниях

и конференциях.
Конечно, я отнюдь никого и ни в

чём не намерен обвинять. Я лишь кон¬
статирую фактическое положение де¬
ла и высказываю горячее пожелание
о сдвигах в зоологической части ле¬
карствоведения, об обще-биологиче¬

ском размахе в этом отношении, о кри¬
тическом пересмотре исторического
прошлого, об изучении веками и ты¬
сячелетиями накопленного эмпириче¬
ского опыта народной медицины, как
отечественной, так и сопредельных
стран (Иран, Индия, Китай, Тибет и
др.). Может быть в этом отношении
поможет филогенетический подход.
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Может быть богатейшая отечествен¬

ная фауна таит в себе ещё по-настоя¬
щему неизведанный потенциал в лекар¬
ственном отношении. Может быть вста¬

нет вопрос о лекарствоведческих за¬
поведниках и совхозах. Не исключает¬
ся возможность и обратных отноше¬
ний. Может быть фармакологический
эксперимент и отдельные фармаколо¬
гические агенты и яды помогут в раз¬
решении филогенетических и других
интересующих зоологов вопросов. Мо¬
жет быть удачные эксперименты ожи¬
даются от всякого рода скрещиваний
и гибридизаций и т. д.

Подобного рода вопросы были ак¬
туальны в пережитый нами тяжёлый
период Великой Отечественной войны,
когда требовалось максимальное на¬
пряжение всех сил и средств и изыс¬
кание всё новых и новых ресурсов во
всех областях общественной и госу¬
дарственной жизни. Учитывать при
этом приходится и то обстоятельство,

что после окончания войны наступил
трудный восстановительный период,
когда вопрос о сырьевых базах будет
стоять в течение ряда лет не менее
остро. Лекарствоведению же, в связи
с временными послевоенными затруд¬
нениями по линии синтетической хи¬

мико-фармацевтической промышлен¬
ности, естественно приходится итти
уже по проторенной многими веками
дороге интенсивного изыскания и вся¬
ческого использования лекарственного
сырья растительного, животного или
минерального происхождения.

Доступная отечественная
литература
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ СССР

ТИХООКЕАНСКИЙ РУДНЫЙ ПОЯС
В ПРЕДЕЛАХ СССР

Акад. С. С. СМИРНОВ

I

Г рандиозное кольцо молодых
складчатых сооружений, обрамляющих
Тихий океан, как известно, изобилует
разнообразными минеральными место¬
рождениями, в особенности рудными.
Без преувеличения можно сказать, что
это тихоокеанское кольцо или, как его

называют, — Тихоокеанский рудный
пояс, — является одним из основных

источников рудных богатств мира.
Стоит вспомнить здесь западные шта¬
ты США, Чили, Боливию, Перу, Бри¬
танскую Колумбию, Аляску, юговос¬
точные провинции Китая, Малайский
полуостров и др. Золото и серебро,
олово, вольфрам и молибден, свинец,
цинк и медь, сурьма, мышьяк, висмут,
ртуть и ряд других металлов встре¬
чаются в пределах Тихоокеанского
пояса в многочисленных и часто очень

крупных концентрациях. По некото¬
рым из только что перечисленных ме¬
таллов Тихоокеанский пояс занимает
почти что монопольное положение.

В пределы Советского Союза пояс
этот попадает большим и наиболее
широким своим отрезком, простираю¬
щимся от Чукотского полуострова

до границ с Манчжурией и Монголь¬
ской народной республикой. По суще¬
ству, к тихоокеанским структурам мы
можем отнести все те молодые склад¬

чатые сооружения, которые с востока
и юго-востока окаймляют Средне-
сибирскую платформу.

В таком понимании Восточное За¬

байкалье, бассейн среднего и нижнего
Амура, Приморье и весь так называ¬
емый северо-восток СССР, простираю¬
щийся от Лены и Алдана на западе

до Берингова и Охотского морей на
востоке, входят в состав Советской

части Тихоокеанского пояса. Терри¬
тория эта очень велика и суммарно
составляет около 1/8 части всей пло¬
щади нашей страны. Велико и её на¬
роднохозяйственное значение, в осо¬
бенности же в отношении минераль¬
ных ресурсов. Уже сейчас, при срав¬
нительно ещё слабой исследованности
Советского Востока, мы можем го¬
ворить о большом богатстве его раз¬
нообразными и, прежде всего, руд¬
ными полезными ископаемыми. Цен¬
ность последних в особенности усили¬
вается тем, что некоторые из них вос¬
полняют серьёзные недостатки в ми¬
нерально-сырьевой базе Союза, недо¬
статки, недавно ещё казавшиеся почти
неустранимыми. Напомню, например,
об олове, по рудам которого восточ¬
ные районы занимают по существу
монопольное положение.

До сих пор однако далеко ещё не
все представляют себе с достаточной
ясностью, какую замечательную и
громадную по своим размерам рудную
провинцию имеет Советский Союз на
востоке. Будет нелишним поэтому
привести здесь некоторые, хотя бы от¬
рывочные, данные по отдельным во¬
просам, связанным с геологическим
изучением и полезными ископаемыми
тихоокеанских районов.

II

Прежде всего несколько слов надо
сказать об истории открытия и ис¬
следования Восточной рудной провин¬
ции.

Я не буду здесь касаться южных
её районов — Забайкалья, Приамурья
и Приморья, так как история их ис¬
следования более или менее общеиз¬
вестна. Коснусь лишь северного, наи¬
большего участкам Восточной провин¬
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ции, который в дальнейшем буду для
краткости называть просто северо-
востоком.

Эта громадная территория, вклю¬
чающая Камчатку, Чукотку, бассейны
дальних рек — Яны, Индигирки, Ко¬
лымы, Анадыря, до самого последнего
времени, примерно до эпохи Сталин¬
ских пятилеток, оставалась почти не¬

исследованной. Если обратиться, на¬
пример, к геологической карте азиат¬
ской части СССР, изданной в 1925 г.,
или к карте полезных ископаемых то¬
го же времени, то сразу же можно
убедиться, как ничтожен был прогресс
наших знаний северо-востока за дол¬
гие два с половиной века, протекшие
со времени замечательных походов
сибирских «землепроходцев». На упо¬
мянутых картах почти весь северо-
восток показан как неисследованное

«белое» поле. Лишь несколько узень¬
ких полосок геологических маршру¬
тов пересекают это поле в различных
направлениях.

Должно было притти время сталин¬
ских пятилеток и только тогда нача¬

лась атака на северо-восток с разных

сторон. Темпы и масштаб исследова¬
ний увеличивались с каждым годом.
Всё меньше и меньше становилось бе¬
лых пятен на карте и все более и бо¬
лее ясно обрисовывались перед нами
контуры замечательной рудной про¬
винции.

Первый этап геологического изу¬
чения северо-востока в советский пе¬
риод, — это время работ отдельных
экспедиций, направлявшихся из цен¬
тра в различные части громадной не¬
исследованной территории. Упомяну
здесь замечательные экспедиции не¬

утомимого С. В. Обручева, поистине
являющегося основоположником гео¬

логии северо-востока; ряд экспеди¬

ций Главного управления Северного
морского пути, плодотворно изучав¬
ших Чукотку и побережье северных
морей, многочисленные работы геоло¬
гов Наркомцветмета и Комитета по
делам геологии, открывших нам руд¬
ные богатства Яны, Верхоянского
хр'ебта и Джугджура.

Среди всех этих многочисленных
работ особенно важными в практиче¬
ском отношении оказались исследова¬

ния, начатые в 1928 г. в бассейне

верхнего течения р. Колымы экспеди¬
цией Геологического комитета, воз¬
главлявшейся Ю. А. Билибиным. Би¬
либин и его ближайшие сотрудники —
В. А. Цареградский и С. Д. Раков-
ский — сделали исключительно инте¬
ресные открытия, имевшие в дальней¬
шем последствия решающего значе¬
ния в деле изучения и освоения северо-
востока. Именно на базе их исследо¬
ваний организуется с 1932 г. плано¬
мерная эксплоатация горных богатств
северо-востока и начинается второй
этап истории геологического изучения
этой территории. Первый этап, как
уже упоминалось, был этапом отры¬
вочных разрозненных работ. Различ¬
ные экспедиции с разных сторон на¬
правлялись на северо-восток. Отсут¬
ствовали ещё последовательность,
планомерность и непрерывность ис¬
следований. Невелик был, по суще¬
ству, и масштаб этих работ. Со време¬
ни же организации крупного произ¬
водства, бок-о-бок с ним вырастает
большой постоянно действующий кол¬
лектив геологов. Исследования геоло¬
гии и полезных ископаемых северо-
востока принимают всё более и более
планомерный характер и резко воз¬
растают по своему объёму. Вместе с
тем экспедиции, посылаемые из цен¬

тра, с каждым годом сокращаются и

в последнее время почти все геологи¬

ческие исследования на северо-восто¬

ке осуществляются местным коллекти¬
вом геологов.

Коллектив этот добился замеча¬

тельных результатов, о которых наша

широкая общественность знает, к со¬
жалению, недопустимо мало. Доста¬
точно будет сказать, что именно гео¬
логи этого коллектива по-настоя¬

щему открыли нашей стране рудные
богатства северо-востока, успешно и
всесторонне изучают эту громадную
территорию и из года в год удовле¬
творяют всё растущие требования
большого производства.

В эпоху сталинских пятилеток ши¬
роким фронтом развернулись геологи¬
ческие работы и в «старых», южных
районах советского востока—в Забай¬
калье, Приамурье и Приморье. Работы
эти в сильнейшей мере изменили наши
прежние представления и о геологиче¬
ском строении и о пол’езных ископав '
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мых указанных районов. Из специфи¬
чески золотых, какими их считали

раньше, они превратились в районы с
разнообразным и богатым оруденением.
Было показано вместе с тем, что эти
районы и северо-восток образуют по
существу одну рудную провинцию,
входящую как часть в целое в гран¬
диозное Тихоокеанское кольцо.

III

Первое, что бросается в глаза при
рассмотрении советского отрезка Ти¬
хоокеанского рудного кольца — Во¬
сточной рудной провинции, это —
громадность территории, занятой мо¬
лодыми рудоносными структурами.
Как уже упоминалось, Восточное За¬
байкалье, Приамурье, Приморье и се¬
веро-восток в совокупности составляю
не менее 1/8 части всей площади на¬
шей страны. И почти вся эта террито¬
рия может считаться потенциально ру¬
доносной. Разумеется, степень интен¬
сивности оруденения варьирует в раз¬
личных зонах и в различных участках
отдельных зон. Встречаются и большие
области слабой минерализации или во¬
все лишённые её. Но и за всем этим

площадь участков с доказанным уже
интенсивным оруденением столь ве¬
лика, что исключительная крупность
запасов некоторых металлов не вы¬
зывает никаких сомнений. Здесь в ка¬

честве иллюстрации можно привести
главную — Яно-Колымскую рудную зо¬
ну северо-востока. Зона эта, заключа¬
ющая многочисленные месторождения
цветных, редких и благородных ме¬
таллов, прослежена теперь почти на
2000 км, и есть основания считать, что

общее её протяжение превысит 3000 км.
Главная золоторудная зона юж¬
ной части провинции, Амуро-Забай¬
кальская, устанавливается теперь так¬
же на громадной длине в тысячи ки¬
лометров, правда, с рядом перерывов.
Вполне возможно, что зона эта имеет

свое продолжение в соответствующих
зонах северо-востока.

В металлогении отдельных уча¬
стков Восточной провинции усматрива¬
ются некоторые различия, но они всё
же не столь велики, чтобы сделать
невозможной общую, суммарную, так
сказать, характеристику. Так, опуская
детали, можно сказать, что для всей

территории весьма специфичны мно¬
гочисленные концентрации золота,
олова, вольфрама, молибдена, свинца,
цинка, мышьяка и сурьмы. Месторо¬
ждения этих металлов характерны
почти для всех сколько-нибудь круп¬
ных рудных районов советского во¬
стока. Столь же типичны, почти для
всей территории, концентрации бора,
правда, в малоценных формах, пре¬
имущественно в виде турмалина, реже
аксинита, датолита, людвигита и т. п.
По количеству бора, заключённого в
тех или иных минеральных месторо¬
ждениях, Восточная провинция, пожа¬
луй, не имеет себе равных. В противо¬
положность этому, значительные и
обильные концентрации фтора имеют
узко локальное распространение, при-
урочиваясь по преимуществу к юго-
западной — забайкальско-монгольской
части провинции.

Из других общих геохимических
особенностей последней заслуживает
упоминания определённая дефицит¬
ность меди и, в особенности, тех ме¬
таллов — платиноидов, хрома, титана,
никеля, концентрации которых связа¬
ны с ультраосновными и основными
породами.

Не вполне ясно положение с кон¬

центрациями серебра, явно более по¬
вышенными, чем это наблюдается в
других рудных районах СССР, но всё
же в известных теперь проявлениях, ни
в какое сравнение не идущих с громад¬
ными накоплениями серебра в восточ¬
ной половине Тихоокеанского пояса.

Мало определённы ещё данные в
отношении концентраций ртути, ко¬
бальта и некоторых других металлов.
Но во всяком случае, анализ имею¬
щихся данных позволяет твёрдо рас¬
считывать, что концентрации и этих
металлов, считающихся пока что вто¬
ростепенными, в дальнейшем будут
играть серьёзную роль в общем ба¬
лансе минеральных ресурсов Восточ¬
ной провинции. Не следует ведь забы¬
вать, что на значительной части тер¬
ритории исследования носили резко
специализированный характер, будучи
направлены почти целиком на отыска¬
ние золотых и оловянных месторожде¬
ний.

Естественно поэтому, что «ано¬

мальные» рудные удлы и районы, ли¬
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шённые золота и олова, или крайне бед¬
ные ими, исследовались недостаточно.
Между тем, концентрации кобальта,
например, приурочены как раз к та¬
ким аномальным узлам оловорудных
зон.

Представление о своеобразной и
обильной минерализации рассматривае¬
мой провинции можно получить из
следующего краткого описания вос¬
точного Забайкалья, являющегося сей¬

час наиболее изученным районом во¬
стока GCCP. Этот район бесспорно
занимает выдающееся положение сре¬

ди других областей Союза. На его
территории известны сотни коренных
и россыпных месторождений разно¬
образных металлов. Месторождения
эти, связанные преимущественно с мо¬
лодыми, тихоокеанскими структурами,
можно объединить по их веществен¬

ному составу в следующие двена¬
дцать групп:

1. Месторождения бериллия,
лития, ниобия, тантала, ред¬
ких земель и др., преимуществен¬
но связанные с пегматитами тех или
иных типов.

2. Железорудные, главней¬
шие приуроченные к контактам гра¬
нитов и гранодиоритов с карбонат¬
ными породами — известняками и до¬
ломитами.

3. Оловянные, коренные раз¬
личных типов и россыпные, простран¬
ственно и генетически нередко тесно
связанные с вольфрамовыми место¬
рождениями.

4. Вольфрамовые, представ¬
ленные чаще всего стандартными воль-

фрамитово-кварцевыми жилами.
5. Молибденовые, в основ¬

ном молибденитово-кварцевые.
6. Висмутовые, жилы кварца

с висмутовым блеском и другими ми¬
нералами.

7. Золотые, представленные
громадной серией золотоносных рос¬
сыпей и разнообразными коренными
месторождениями.

8. Серебро-св и нцово-цин-
к о в ы е, обычно содержащие мышь¬
як и сурьму, а также небольшие ко¬
личества золота, олова, кадмия и др.
металлов.

9. Мышьяковые, очень часто
представляющие просто фациальные

разновидности серебро-свинцово-цин-
ковых, оловянных, вольфрамовых, зо¬
лотых и других месторождений.

10. Медны е, нечастые и некруп¬
ные, связанные с контактами карбо¬
натных пород с гранитоидами.

И. Сурьмяные, обильные квар¬
цевые жилы с сурьмяным блеском.

12. Ртутные, киноварные квар¬
цево-карбонатные жилы.

Если указать теперь, что на той
же территории, где развиты рудные
проявления, широким распростране¬
нием пользуются флюоритовые место¬
рождения, месторождения цветных
камней — топаза, берилла, турмалина,
характерные кварцево-турмалиновые
образования, скопления цеолитов, ага¬
тов, халцедонов и др., то богатство и
красочность недр Забайкалья станут
достаточно очевидными. Надо доба¬
вить ещё, что выше перечислены толь¬
ко наиболее характерные, наиболее
распространённые месторождения. Во¬
все не упомянуты, например, единич¬
ные месторождения марганца и тита¬
на, как не упомянуты и концентрации
таких элементов, как цезий, рубидий,
кадмий, индий, галлий и т. п. элемен¬
тов, встречающихся преимущественно
в качестве примеси к '£удам других
более распространённых металлов. Со¬
вершенно опущены затем упоминания
о разнообразных многочисленных ме¬
сторождениях горючих и нерудных по¬
лезных ископаемых, так как очерк
этот посвящён исключительно рудным
месторождениям советского востока.

В общем же, не преувеличивая,
можно сказать, что в восточном За¬
байкалье мы встречаемся с исключи¬
тельно полно представленной серией
рудных концентраций, характерных
для магматических пород кислого и
среднего состава. В противополож¬
ность этому концентрации элементов,
специфично связанные с основными и,
в особенности, с ультраосновными по¬
родами, в Забайкалье редки или даже
вовсе отсутствуют.

Так, до сих пор хромит является
по существу минералогической ред¬
костью, вовсе почти неизвестны й пла¬
тиноиды и руды никеля. Только титан
встречен в нескольких пунктах в зна¬
чительных концентрациях в титано-
магнетитовых рудах, связанных с габ¬
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бро. Подобное положение с рудами
хрома, никеля и др. совершенно ес¬
тественно объясняется сравнительной
редкостью основных и крайней ред¬
костью ультраосновных интрузий. За¬
байкалье по праву может считаться
классической страной кислых интрузий,
страной минерализации, характерной
для гранитных и гранодиоритовых
пород.

Другой особенностью комплекса
рудных проявлений восточного Забай¬
калья является ясно выраженная за¬

кономерность в их пространственном
распределении.

Так, преобладающее большинство
серебро-свинцово-цинковых и железо¬
рудных месторождений сосредоточива¬
ется в пределах относительно узкой
полосы северо-восточного простирания,
прилегающей к Аргуни. Аналогично
оловянные и вольфрамовые месторо¬
ждения, месторождения редких элемен¬
тов и цветных камней группируются в
параллельной полосе, занимающей как
бы осевую, центральную часть восточ¬
ного Забайкалья. Наконец, значитель¬
ное большинство известных ныне мо¬

либденовых и коренных золотых место¬
рождений располагается в преде¬
лах крайней северо-западной полосы,
протягивающейся по левобережью
Шилки.

Таким образом, вся территория
восточного Забайкалья распадается
на три полосы-зоны, вытянутые в
основном структурном направлении
этой области, именно в северо-восточ¬
ном. Каждую из этих трёх полос-
зон можно было бы, по преобладающе
развитым в её пределах месторожде¬
ниям, назвать: юго-восточную, Приар¬
гунскую — серебро-свинцово-цинковой,
центральную — олово-вольфрамовой,
северо-западную, Пришилкинскую —
молибденово-золотой.

Только что приведённая характе¬
ристика восточного Забайкалья, с теми
или иными вариациями, может быть
распространена и на другие части про¬
винции — Приамурье, Приморье и так
называемый северо-восток СССР.

Приамурье, ещё до начала три¬
дцатых годов текущего столетия, рас¬
сматривалось как специфически зо¬
лотоносная область. Месторождений
других полезных ископаемых здесь
почти не было известно. Сейчас в ре¬

зультате работ советских геологов
Приамурье предстает перед нами, как
область сложного и богатого оруде-
нения, с многочисленными месторо¬
ждениями редких, благородных и цвет¬
ных металлов. Среди новых находок
особенное внимание привлекает обна¬
ружение в 1944—1945 гг. на тер¬
ритории Биро-Биджанской АССР, в не¬
посредственной близости от железно¬
дорожной магистрали, крупного Мало-
Хинганского оловорудного района.

Много новых открытий, также рез¬
ко меняющих наши прежние представ¬
ления, сделано и в Приморье. Так,
например, Ольгинско-Тетюхинский руд¬
ный район, который до середины
тридцатых годов рассматривался на¬
ми как район обильного серебро-свин-
цово-цинкового оруденения, сейчас,
можно сказать на глазах, превра¬
щается в «кусок Боливии» на Совет¬
ской земле. Здесь открыта серия оло¬
вянных и олово-содержащих серебро-
свинцово-цинковых месторождений и
среди них такие крупные объекты, как
Лифудзинское, Хрустальное, Синан-
чинское и Сталинское. Сейчас Ольгин¬
ско-Тетюхинский район считается од¬
ним из лучших, если не самым лучшим,
среди всех ныне известных оловоруд¬
ных районов Советского Союза. Значи¬
тельны перспективы и к открытию здесь
богатых серебряных месторождений.

Примечательно, и заслуживает спе¬
циального упоминания, что рудные
месторождения этого советского «кус¬
ка Боливии», в противоположность
боливийским жилам, расположенным
на бесплодных высотах в 3000, 4000
и даже 5000 м, находятся в условиях
прекрасной природы южного Приморья.

На примере наилучше обследован¬
ного Ольгинско-Тетюхинского района
мы видим, как громадная Сихотэ-
Алиньская складчатая структура по¬
степенно начинает раскрывать нам свои
богатства. Структура эта поразитель¬
но ещё мало исследована и трудно
доступна во многих своих участках.
Но то, что мы знаем сейчас в отдель¬
ных более или менее изученных её ча¬
стях, позволяет с большим оптимиз¬

мом оценивать рудные перспективы
обширной области, протягивающейся
от Владивостока до низовьев Амура.

Северо-восток, по своей площади
в два раза превосходящий суммарную
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плошадь восточного Забайкалья, При¬
амурья и Приморья, как уже упомина¬
лось, до начала тридцатых годов ос¬
тавался всё ещё «неизвестной землёй»,
белым пятном в почти полном смысле
этого слова. В самом деле, что знали

мы о рудных богатствах северо-восто-
ка до эпохи Сталинских пятилеток?
Сравнительно скромные золотоносные
россыпи Охотского района и Золотого
хребта, два-три пункта с серебро-свин-
цово-цинковыми рудами в Верхоян¬
ском хребте и несколько малозначи¬
тельных рудных проявлений на восточ¬
ном побережье Чукотского полуостро¬
ва. Теперь же, если посмотреть на
карту полезных ископаемых северо-
востока, то, без преувеличений, заря¬
бит в глазах от обилия и пестроты
разноцветных точек, кружков, тре¬
угольников и т. п., изображающих раз¬
личные месторождения. Правильности
и крупности масштаба развитых здесь
геологических структур отвечают и
соответственные особенности в рас¬
пределении оруденения и другой ми¬
нерализации.

При первом взгляде на карту вид¬
ны две главные рудные зоны-пояса.
Одна из них, протягиваясь свыше чем
на 1000 км, более или менее совпада¬
ет с системой Верхоянского хребта,
повторяя своими изгибами очертания
Сибирской платформы, ограничиваю¬
щей с запада молодые структуры
северо-востока. Другая, несоизмери¬
мо более важная и крупная зона, тя¬
нется от Охотских склонов Яблоново¬
го водораздела на верховья Колымы,
далее переходит в бассейн верхнего
течения Индигирки и отсюда, повора¬
чивая на север, идёт вдоль Яны, в
низовьях которой, вновь делая изгиб,
но уже на северо-восток, переходит в
Полоусный хребет. Затем, в своём
движении на восток, мы попадаем в

малоисследованную и ныне ещё «пу¬
стую» область низовьев Индигирки,
Алазеи и Колымы, пока, наконец,в рай¬
оне Чаунской губы вновь не вспыхи¬
вает на карте россыпь разноцветных
точек и значков, россыпь, продол¬
жающаяся до восточного побережья
Чукотского полуострова. Есть серьёз¬
ные основания считать, что этот
чаунско-чукотский отрезок рудной зо¬
ны представляет продолжение Колы-

мо-Индигирско-Янской. При таком
предположении главная рудная зона
имеет длину около 3000 км, грандиоз¬
ным растянутым полукольцом охва¬
тывая центральную часть северо-во¬
стока — бассейны среднего течения’
Колымы и Индигирки.

Рассматривая минерализацию вдоль,
обеих рудных зон северо-востока —
зоны Верхоянского хребта и Колымо-
Янско-Чукотской, мы встречаем почти-
типичный «восточно-забайкальский»
список месторождений. Руды золота и
олова, свинца и цинка, вольфрама и
молибдена, мышьяка и сурьмы пред¬
ставлены здесь многочисленными про¬
явлениями. Резко заметно преоблада¬
ние месторвждений золота и олова.
Эта особенность, однако, в известной
мере является искусственной. На се¬
веро-востоке, в значительно большей
степени, чем в какой-либо другой части
востока СССР, до самого последнего-
времени преимущественное внимание
было обращено на отыскание золотых
и оловянных месторождений. Руды дру¬
гих металлов оставались по существу
без внимания. Лишь с недавнего вре¬
мени стали ими заниматься, и откры¬
тия соответственных месторождений
следуют сейчас одно за другим.

Достойно упоминания, что помимо-
месторождений «забайкальского спис¬
ка», мы знаем ныне на территории
северо-востока оригинальные концен¬
трации кобальта, селена и теллура и
два-три настоящих серебряных место¬
рождения типа специфического для
так называемой «благородной форма¬
ции» серебряных руд.

Делая отступление, замечу, что на
территории северо-востока мы имеем
исключительно благоприятные условия
для изучения некоторых основных во¬
просов тектогенеза, магматизма и в
особенности металлогении. В самом
деле, в западной части этой области,
в полосе протяжением свыше 1500 км
и шириной в несколько сот киломе¬
тров, развита только одна толща пород
так называемого верхоянского или
яно-колымского комплекса, пронизан¬

ного интрузиями мезозойских гранито-
идов. Комплекс этот, охватывающий
почти непрерывную серию осадков от
перми до средней юры включитель¬
но и обладающий мощностью до>
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10 — 11000 м, представлен поражающе
•однообразной перемежаемостью песча¬
ников и песчанистых глинистых слан¬

цев с ничтожным количеством других

пород, пользующихся к тому же спо¬
радическим развитием. И вот, в этой-
то, чрезвычайно однообразной во всех
отношениях среде и проявлены были
различные стадии мезозойского тек-
тогенеза, магматизма и минерализа¬
ции. Легко представить себе, насколь¬
ко упрощается в подобных условиях
сопоставление минерализации отдель¬
ных рудных узлов, связанных с маг¬
матизмом одних и тех же стадий. Во-

■просы фациальности оруденения, зо¬
нальности, влияния эрозионного среза
и состава вмещающих пород, харак¬
тера развития отдельных интрузивных
комплексов и т. п., — эти и другие во¬
просы могут получить дополнительное
и яркое освещение. Равным образом
■не без успеха может быть поставлено
здесь и изучение основного вопроса —
-о составе рудоносных растворов.

Таков в самом сжатом, самом эс-

•кизном изображении облик металло-
носности северо-востока, далеко обо¬
гнавшего сейчас и по золоту и по оло¬
ву все остальные рудные области Со¬
ветского Союза. И вполне вероятно,
что и по некоторым другим металлам
-северо-восток займёт первое место.
Надо иметь ввиду ещё, что значитель¬
ные участки территории северо-восто¬
ка исследованы или очень мало или
вовсе не исследованы. Особенно много
таких участков на крайнем востоке
■области — в бассейне Анадыря, на Кам¬
чатке и Охотском побережье. Здесь
нас ждут ещё многочисленные откры¬
тия. И здесь, к тому же, мы можем
ожидать встретить несколько отлич-
■ную металлогению (см. ниже).

IV

В заключение этого беглого очер¬
ка необходимо сказать несколько слов
о всей западной, азиатской половине
Тихоокеанского пояса, в состав кото¬
рой входят только что рассмотренные
районы.

В настоящее время с большим
правом, чем прежде, можно говорить
■о наличии в восточной части Азиат¬

ского материка громадной зоны олово¬
вольфрамового (и ассоциированного
с ним) оруденения, протягивающейся

от островов Банка и Биллитон до
мыса Дежнёва. Зона эта совпадает с
областью развития послепалеозойских
структур и магматизма, с альпий¬
ской — в широком смысле слова —
складчатостью. Банка и Биллитон
(«оловянные острова»), Малайские фе¬
деративные штаты, восточная Бирма
и юго-западный Сиам (Таи), северный
Индокитай, юго-восточный Китай —
от Юннани до Чжэцзянь, Корея (?),'
восточная часть Монгольской народ¬
ной республики, далее районы совет¬
ского востока, как кажется, доста¬
точно определённо показывают и на¬
личие и положение громадной «Вос¬
точно-Азиатской олово-вольфрамовой
зоны». Разумеется, это далеко не
непрерывная зона. Выступы древних
структур, слабо захваченных молоды¬
ми движениями, такие, например, как
Ордос, Северо-Китайский массив и др.,
мало исследованные территории и,
наконец, большие поля альпийских

структур, лишённые олово-вольфрамо-
вого оруденения в силу тех или иных
особенностей своего геологического

развития, — всё это обусловливает
большую серию кажущихся или дей¬
ствительных перерывов. Наиболее
крупный из них охватывает весь се¬
веро-восточный Китай и Манчжурию.

В своем юго-восточном продолже¬
нии указанная зона уходит под воды
Тихого океана,2 в северо-восточном
переходит на Аляску, и Далее в запад¬
ную часть провинции Юкон (Канада).
Не исключена возможность, что сла¬
бые оловорудные проявления Британ¬
ской Колумбии принадлежат ещё к
рассматриваемой зоне.

В грандиозном тихоокеанском руд¬
ном кольце, выделенная только что

зона занимает внешнюю, континен¬

тальную часть азиатского отрезка

кольца, отличную по своей металло¬
гении от внутренней (приокеанской)

1 Ставлю знак вопроса, так как в моем
распоражении нет сведений о возрасте и об¬
щей геологической позиции вольфрамовых
месторождений Кореи, доставлявших в пред¬
военные годы до 1500 — 2000 т концентрата
ежегодно.

8 Интересно, что палеозойское олово-вольф-
рамовое оруденение Австралии главнейше
приурочено к самой восточной части этого ма¬
терика, располагаясь таким образом на юго-
восточном продолжении Азиатской олово-вольф¬
рамовой зоны. т-
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части. В последнюю входят: восточная
часть бассейна Анадыря, Камчатка,
Курилы, часть Охотского побережья,
Сахалин, дуга Японских островов,
часть Кореи, Формоза, Филиппины
И т. д.

В этой внутренней части среди
прочих рудных проявлений мы встре¬
чаемся с обильными медными (Япо¬
ния), своеобразными золото-серебря¬
ными (Япония, Филиппины и южная
Корея) и другими месторождениями,
нехарактерными для внешней части.
В то же время концентрация олова и
вольфрама здесь почти отсутствует.

Конечно, в значительной мере от¬
личия эти обусловлены тем, что во
внутренней части наиболее поздние
фазы альпийского тектоно-магматизма
выражены необычайно ярко. Именно
ведь по внутренней части проходит
тихоокеанское «кольцо огня», пояс

третичного и современного вулканиз¬

ма, со всех сторон охватывающего

грандиозную акваторию Тихого океана.
Вряд ли однако только этим мож¬

но объяснить различия в металлогении
внешней и внутренней частей азиат¬
ского отрезка Тихоокеанского пояса.
Так, например, в. Японии дотретичная
минерализация, более илц менее син¬
хронная с дотретичной минерализа¬
цией внешней части, показывает яс¬
ные отличия от последней.

Можно поэтому высказать предпо¬
ложение, что различие в металлогении
внешней и внутренней частей главней-
ше обусловлено различием их положе¬
ния относительно океана, приурочен¬
ностью к различным зонам сложного
складчатого пояса, расположенного
между океанической впадиной (почти
лишенной сиаля) и древними континен¬
тальными структурами.

Некоторые подтверждения подоб¬
ного предположения можно найти в
восточной,, американской половине Ти¬
хоокеанского пояса. По своему поло¬
жению относительно океана, по ши¬

рине полосы, охваченной мезо-кайно-

■зойскими движениями, американская
половина пояса близка к внутренней
части азиатского отрезка. Значитель¬
ные аналогии усматриваются и в их
металлогении и, по существу, более
или менее однородный Тихоокеанский
рудный пояс состоит из внутренней
■части азиатской половины и почти

всей американской. Но замечательно,
что и в американской половине на¬
блюдаются некоторые различия меж¬
ду металлогенией приокеанских уча¬
стков и участков, расположенных в
глубь континента. Оловянные и вольф¬
рамовые месторождения Боливии и
западной Аргентины, оловянные —
Аляски и Юкона, приурочены ведь
как раз к таким внешним частям. В
противоположность этому, медные ме¬
сторождения явно тяготеют к при-
океанским. И здесь, опять-таки, ос¬
новная причина различий скорее всего
обусловлена не различием в возрасте
минерализации,1 а различным поло¬
жением в мобильной зоне.

В связи со всем сказанным выше,
следует указать, что, например, во
внешней части азиатского отрезка,
насколько можно судить по наиболее
изученным районам, магматические
проявления, взятые во всей своей ма^-
се (для всего альпийского цикла) ха¬
рактеризуются определённой бедно¬
стью более основными разностями. Всю
их совокупность можно было бы наз¬
вать «лейкократовым комплексом»,
противопоставив его «мезократовому
комплексу» внутренней, приокеанской
части. Понятной отсюда становится
и столь большая роль олова и воль¬
фрама в металлогении внешней зоны
и, наоборот, большее значение концен¬
траций меди и серебра во внутрен¬
ней.

Намеченные закономерности в рас¬
пределении рудных проявлений в пре¬
делах Тихоокеанского пояса и особен¬
но его азиатской части, ещё 'более
укрепляют современные наши пред¬
ставления о металлогении востока

СССР. И вместе с тем они дают ос¬

нования предполагать, что в мало ис¬
следованной внутренней, приокеанской
зоне советского отрезка Тихоокеан¬
ского пояса—в восточной части бас¬

сейна Анадыря, на Камчатке, в от¬
дельных участках Приморья и Охот¬
ского побережья, мы встретимся с
оруденением, отличным от того, что
известно сейчас в более западных,

лучше изученных районах. Здесь, в
частности, мы можем ожидать встре¬

1 Напоминаю, например, Боливию и Чили*
столь различные по своей более или менее
одновозрастной металлогении.
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тить концентрации меди, серебра и те
так называемые бонанцовые золото¬
серебряные месторождения, которые
столь типичны для внутренней зоны
Тихоокеанского пояса.

*

В целом, как видно, наша страна
■в результате работ последних 10— 15

лет получила на своей восточной окраи¬
не замечательную рудную провинцию,
во многих отношениях неповторимую
в других рудных областях Советского
Союза. И ныне, после того как уда¬
лось установить основные черты ме¬
таллогении Востока, тезис о полной
независимости СССР и в отношении
минерально-сырьевой базы вряд ли
кем-нибудь может быть оспорен.



НОВОСТИ НАУКИ

АСТРОНОМИЯ

БУРНЫЙ РОСТ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ

В продолжение июня — сентября 1945 г.
пятнообразовательная деятельность Солнца
держалась почти на одном, сравнительно
невысоком уровне.

Несмотря на то, что последний минимум
солнечной активности наступил в первой
половине 1944 г., уже в 1945 г. с 10 по 19
июля и с 13 по 17 августа можно было за¬
метить даже невооружённым глазом большие
группы пятен, в июле — в южной, в ав¬
густе — в северной полусфере Солнца.

В октябре 1945 г. наблюдалась резкая
вспышка солнечной деятельности. Редкий
день на диске Солнца было менее пяти от¬
дельных групп пятен. Некоторые из них
достигали крупных размеров и сильно рас¬
тягивались по долготе. Многие группы по¬
являлись на видимой стороне диска. Яркие
факелы также занимали большие площади и
хорошо прослеживались на значительном
расстоянии от краёв диска. Такое состоя¬
ние солнечной поверхности наблюдается
обычно в годы близкие к макЬимуму солнце-
деятельности.

1945-г. Число дней
наблюдений

Дней
без
пятен

Число

Вольфа

Июль 5 2 31

Август 20 4 31

Сентябрь 19 1 37

Октябрь 9 0 83

Столь внезапного и резкого усиления
пятнообразовательной деятельности Солнца,
как это имело место в октябре 1945 г., не
наблюдалось мною за все 30 лет моих на¬
блюдений над Солнцем.

Если обратиться к более ранним, имею¬
щимся с 1749 г. статистическим данным о
пятчообразовэтельной деятельности Солнца,
то оказывается, что за всё это время столь
быстрый рост солнечной активности в год
следующий за годом минимума был зареги¬
стрирован только дважды — в 1767 г. и
особенно в конце 1868 г.

А. П. Моисеев.

КРАТНЫЕ МЕТЕОРЫ

И марта 1940 г. на Меданской обсерва¬
тории (около Парижа) случайно были полу¬
чены снимки небольшого болида. Во время
фотографирования Плеяд, которое произво¬
дилось с целью проверки экваториальной
установки, как раз через Плеяды пролетел
медленный болид —2-й или —3-й зв.
величины. Отрезок его пути длиной околр
20° запечатлелся на пластинке снятой свето¬
сильным объективом Сапфир Буайе (фокус¬
ное расстояние 30 см). На этом снимке ме¬
теор имеет совершенно обычный вид. Ма¬
ленький участок его траектории, проходя¬
щий непосредственно через Плеяды, запе¬
чатлелся на пластинке, снятой рефлектором
с фокусным расстоянием 121 см. Рассматри¬
вая этот снимок с достаточным увеличением

удалось установить, что болид был трой¬
ной — ясно виден главный двойной след

(расстояние между составляющими около

20"), а сбоку на расстоянии около 30" ме¬
стами виден слабый третий след. (Опубли¬
кованные увеличенные репродукции этого
снимка позволяют заподозрить, что одна из

компонент главного следа в свою очередь
двойная).

Визуальное наблюдение того же болида
из другого пункта позволило найти прибли¬
жённое расстояние до болида! — около
75 км и высоту сфотографированного участ¬
ка пути — около 40 км. Расстояния 3 ядер
болида друг от друга получаются около
7 и 11 метров.

Аналогичный снимок был получен
7 XI 1934 К. Кубокава (Токийская обсерва¬
тория) с помощью астрографа с фокусным
расстоянием 127 см (этот снимок опублико¬
ван П. Миллманом). Медленный болид
примерно 5-й зв. величины дал на пластинке
двойной след с расстоянием между компо¬
нентами около 0.1—0.°2. К концу каждая
компонента еле заметно раздваивается и та¬

ким образом болид был четверным (подозре¬
вается еще пятый, очень слабый след в про¬
межутке между главными).

Повидимому малое число фотографий
кратных метеоров объясняется не только
редкостью самого явления, но также ред¬
костью метеорных фотографий, снятых
длиннофокусными камерами. Медонские
сиимки показывают, что расстояние между

компонентами кратных метеоров может

быть столь малым, что различить их на

снимках полученных с короткофокусными
камерами — совершенно невозможно.

В 1940 г. Уиппл чрезвычайно детально
изучил одну Гарвардскую фотографию ме¬
теора, разделение которого на два произо¬
шло на сфотрграфированном участке пути.
На этом снимке (и на некоторых других)
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след метеора оказался зигзагообразным.
Вопреки прежним взглядам это вовсе не
связано с вращением метеорного тела, а вы¬
звано вибрациями камеры от толчков часо¬
вого механизма. Найдя период этих вибра¬
ций, Уиппл нашёл истинный путь и ско¬
рость метеора в атмосфере. Оказалось, что
скорости разлёта, перпендикулярные напра¬
влению движения, вызвавшие разделение
метеора, были весьма значительны. Однако
лабораторные опыты показывают, что подоб¬
ные скорости могут возникать когда метеор¬
ное тело лопается в результате нагрева по¬
верхностных слоёв.

Визуальные наблюдения кратных метео¬
ров довольно редки. Зарегистрирован ряд
случаев кратных болидов с числом объек¬
тов от 2 до нескольких сот (болида 9 II
1913). Известны случаи одновременного по¬
лёта нескольких метеоров по параллельным
путям. Наконец, в литературе описано более
10 туманных метеоров с поперечником от
0.1 до 1—2е. (Один диффузный метеор был
даже сфотографирован в 1933 г. в Гарвар¬
де.) Все туманные метеоры были очень ме¬
дленными и тусклыми. Быть может — это
небольшие рои мелких метеорных тел, ко¬
торые при малой геоцентрической скорости
проникают глубоко в атмосферу и воспри¬
нимаются как размытые объекты с замет¬
ным угловым поперечником. Прм большой
геоцентрической скорости они исчезают вы¬
соко и воспринимаются как плохо очерчен¬
ные метеоры.

Туманные объекты встречаются также и
среди телескопических метеоров. Миллман
приводит наблюдения Прёциля, который ви¬
дел 3 туманных метеора среди 71 метеора,
замеченных им за 2 года в телескоп с от¬
верстием в несколько дюймов. Среди обык¬
новенных метеоров число туманных объектов
очень мало — порядка одного на несколько
тысяч. i .1 и|

Надо думать, что, наряду со случаями
деления метеорных тел в атмосфере, имеют¬
ся и такие случаи, когда в атмосферу извне
влетает группа и даже рой метеорных тел.
Возможно, что не все случаи одновременно¬
го падения нескольких метеоритов обусло¬
влены дроблением в атмосфере и уж во
всяком случае далеко не всегда дробление
происходит в «области задержки». Фотографии
кратных болидов показывают, что оно мо¬
жет начинаться значительно выше.

Вопрос о том, насколько часто в меж¬
планетном пространстве встречаются группы
и рои метеорных тел, представляет большой
интерес для изучения эволюции метеорной
материи в солнечной системе. Поэтому необ¬
ходимо тщательно регистрировать все на¬
блюдения кратных и туманных метеоров,
кратных болидов и болидов, имеющих замет¬
ные видимые размеры и обязательно сооб¬
щать о них астрономам.1

1 Адрес Центральной комиссии по метео¬
рам, кометам и астероидам: Москва 155, пер.
Павлика Морозова, 5.
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Б. Ю. Левин.

ГЕОЛОГИЯ

КАКОВА БЫЛА ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ
ВЫСОТА ДОНЕЦКИХ ГОР?

Имеющиеся материалы по детальной гео-
логичеокой съёмке Донецкого бассейна ['] и
разрез по линии г. Таганрог — ст. Кантемиров-
ка, составленный на основании геологиче¬
ских и сейсмических исследований акад.
П. И. Степановым [2] и дополненный, по дан¬
ным гравиметрии проф. П. К. Нечипорен-
ко [3], позволяют сделать некоторые интерес¬
ные выводы относительно первоначальной
гипсометрической высоты Донецких (Амо-
дацийскчх) гор, которые, по общепринятому
мнению, представляли в прошлом сравни¬
тельно невысокий кряж, выраженный в за¬
чаточной форме [4]. Для выяснения этого во¬
проса важны данные, касающиеся суммарной
мощности верхнепалеозойских отложений в
пределах центральной площади Донецкого
бассейна, фациального состава этих отложе¬
ний, угловых несогласий внутри угленосной
толщи и, наконец, особенностей подземного
рельефа кристаллических пород.

Относительно общей мощности верхнего
палеозоя в Донбассе остаются в силе преж¬
ние подсчёты акад. П. И. Степанова, А. П.
Ротая и других авторов [5j, согласно кото¬
рым отложения турнейского и нижневизей-
ского возраста имеют здесь мощность до
580 м, верхневизейские и намюрские слои —
до 2400 м, вестфальские — до 5400 м, сте-
фанокие — до 2800 м и нижнепермские —
до 3000 м. В конечном итоге для области
максимального прогиба Донецкой геосинкли¬
нали мы получаем цифру суммарной мощ¬
ности— 14 180 м, из которых на долю
одной лишь песчано-глинистой угленосной
толщи карбона приходится от 6 900 м до
10 600 м. Приведённые результаты подсчёта
находят подтверждение в данных геофизиче-
оких исследований, производившихся на тер¬
ритории Донецкого бассейна в последние
годы. Установленная этими исследованиями
мощность частично размытой верхнепалео¬
зойской толщи на шарнире главной синкли¬
нали Донбасса составляет не менее
5 000—6 000 м. В дальнейшем мы примем
среднюю цифру суммарной мощности верх¬
него палеозоя Донецкой геосинклинали в
зоне её наибольшего прогиба равной, за
округлением, 10 км. ■**-
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Фациальиый состав всей этой огромной
толщи с несомненностью свидетельствует о

накоплении её в совершенно незначительных

по глубине водоёмах (от 2 м для углей до
40 м для известняков) при непрерывно
продолжавшемся прогибании геосинклинали,
на фоне которого происходили незначитель¬
ные колебания обратного (положительного)
знака, имевшие характер слабых пульсаций.
Как известно, замечательной особенностью
литологического состава угленосных отложе-
нчй Донбасса является почти полное отсут¬
ствие в них настоящих конгломератов. Чрез¬
вычайно редкие случаи нахождения здесь
подобных пород, в частности отмеченные
недавно А. А. Якжиным [r'j, можно рассмат¬
ривать как исключения, подтверждающие
общее правило. Точно так. же в составе
угленосной толщи донецкого карбона не
принимают сколько-нибудь заметного уча-

ви метрических данных, сделанная проф..
П. 'К. Нечнпоренко [•'], позволяет констатиро¬
вать наличие значительных поднятий кри¬
сталлического фундамента в ядрах крупных
антиклинальных структур Донецкого бассей¬
на и не менее значительных погружений'
этого фундамента в мульдах крупных син¬
клиналей, иными словами — повторение в.
более сглаженной форме кристаллическим
основанием тех изгибов палеозойской толщч.
которые были вызваны процессами складко¬
образования. При формировании пликатив-
ных структур бассейна вся толща верхнего
палеозол очевидно дислоцировалась строго

согласно от наиболее глубоких частей её до.
самых поверхностных, ибо в противном слу¬
чае на месте антиклиналей должны были бы
развиваться складки с ясно выраженными,
угловыми несогласиями между свитами в.
сводах, чего мы в Донбассе в действитель-

^ттТГШГТТттг^^^гтТ^Ш^^^ -^ггттТПТПТПТТп^-

Фиг. 1. Схема определения первоначальной высоты складчатого крнжа (Н) по величинам макси¬
мального прогиба геосинклинали (М) и максимальной элевации кристаллического ядра (А).

1— кристаллический фундамент; 2 — осадки, выполняющие геосинклиналь; 3 — орографически выраженные част,
кряжа, выступающие над условным нижним денудационным уроьнем (ab).

стия красноцветные породы, образовавшиеся
в субаеральных условиях и могущие служить
указанием на осушение дна водоёма и более
или менее длительную денудацию. Всё это,
наряду с отсутствием в угленосной толще
Донбасса интерформационных угловых несо¬
гласий, заставляет нас считать вполне пра¬
вильными выводы акад. А. П. Каминского,
акад. Ф. Н. Чернышева, акад. А. А. Архан¬
гельского, акад. П. И. Степанова и др.
исследователей об относительной кратковре¬
менности герцинских кряжеобоазовательньгх
процессов в Донецком бассейне, происходив¬
ших здесь во второй половине антраколита,
начиная от стефанской эпохи и кончая ниж-
непермской.

Принимая это положение за исходное и
не учитывая постгерцинских тектонических
движений, несомненно имевших место в Дон¬
бассе, мы можем установить приблизитель¬
ную гипсометрическую высоту Донецкого
кряжа в результате формирования его струк¬
турного рельефа, безотносительно к разме¬
рам эпирогенического поднятия. Интерпрета¬
ция данных сейсмических исследований, вы¬
полненная акад. П. И. Степановым [2] и гра-

ности не наблюдаем. Следовательно, герцин-
скчй тектогенез должен был протекать та¬
ким образом, как показано на фиг. 1, и со¬
провождаться воздыманием гребней антикли-
налов над нижним денудационным уровнем,,
за каковой мы условно примем горизонталь-
ную плоскость, проходящую через наиниз-
шие точки мульд. Если, по предыдущему,,
перед герцчнской складчатостью кристалли¬
ческое ложе Донецкого бассейна было опу¬
щено на г .чубину до !0 км, а после склад¬
чатости оказалось приподнятым в ядрах ан-
гчклвдалей на известную величину, то на'
такую же, если не на большую, величину
очевидно должны были подняться над дену¬
дационным (уровнем и своды антиклиналей.
Из этого следует, что известный тезис о-
создании высокогорного (альпийского) релье¬
фа исключительно эпирогеническими подня¬
тиями и последующей эрозионной препариров-
кой, по отношению к Донецкому бассейну,,
с его строгой параллельностью плоскостей
наслоения и отсутствием угловых несогласий-
в толще верхнего палеозоя, не может быть,
применим.

Основываясь на вышесказанном, мы дол--
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жны заключить, что формирование первона¬
чального рельефа Донецкого кряжа в конце
палеозойской эры обязано не столько эпи-
рогеническим движениям, сколько пликатив-
«ому тектогеиезу, который в данном случае
являлся одновременно и орогенезом в морфо¬
логическом значении этого термина.

Амплитуда колебания этого первичного
■структурного рельефа, естественно, определя¬
лась разиицей отметок между наивысшими
точками гребневых частей антиклиналей и
наинизшими точками шарниров мульд. Есте¬
ственно также ожидать, что наибольшие
поднятия рельефа Донецкого кряжа отвечали
участкам максимальных поднятий кристалли¬
ческого фундамента, так как в этих местах
многокилометровая толща донецкого палео-

шележащих нижнепермских отложений1 со¬
ставляет 5137 м, считая над условным эро¬
зионным базисом, за каковой принят уро¬
вень подошвы вышеуказанной свиты в пло¬
скости шарнира Должаноко-Садкинской
мульды.

Аналогичное построение для соседнего
профиля по линии III—III даёт близкую
цифру — 5 275 м. Таким образом, по . этим
построениям средняя первоначальная высота

Донецкого кряжа, отвечающая высоте Глав¬
ного антиклинала в Енакиевском районе, мо¬

жет быть определена, с округлением, в
5 200 м.

Эта величина может быть прокорректиро¬

вана по раэностч альтитуд подземного релье¬

фа докембрия в местах его наибольших эле-
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Фиг. 2. Гравиметрический разрез Донбасса, поясняющий первоначальный структур¬
ный рельеф Донецкого кряжа.

./ — кристаллический фундамент; 2—тэлщя'палеозоя. сохранившаяся от раэмыва; 3 — уничтоженные
размывом части Донецких гор.

зоя должна была приподняться над базисом
эрозии на такую же, ' примерно, величину,
как и кристаллические породы над чх пер¬
воначальной поверхностью. На фиг. 2 за¬
штрихованные участки чертежа обозначают
величину тектонического воздымания Донец¬
кого кряжа над условным эрозионным бази¬
сом, без учёта размеров эпирогенического
поднятия, которое могло привести только
к общему возрастанию абсолютных отметок
рельефа для всей области в целом.

Принимая структурное происхождение
первичного рельефа Донецкого кряжа, мы
можем путём простого построения прибли¬
жённо оценить его относительную высоту по
разности условных рльтитуд гребневой части
воздушного седла Главного антиклинала в
области наибольшего воздымания его шар¬
нира, и альтитуд наиболее пониженных уча¬
стков в мульдах соседних синклиналей. Для
упомянутого построения нами были исполь¬
зованы точные геологические профили по
линиям II—II и III—III, составленные для
главного антиклинала в районе Енакиещз
(планшет 21 ряда VI детальной геологиче¬
ской карты Донбасса) В. И. Соколовым и
Л. И. Лутугиным [']. Высота воздушного
седла Главного антиклинала вблизи Веров-
ского рудника (разрез по линчи II—II), без
•учёта мощности араукаритовой свиты и вы-

ваций и депрессий. По данным сейсмомет¬
рии, отражённым на разрезе акад. П. И.
Степанова [2], разность между отметками
этого рельефа в области его максимального
воздымакия на шарнире Главного антиклина¬
ла южнее Ровеньков ч в области наиболь¬
шего погружения на шарнире Главной син¬
клинали составляет приблизительно 4 ООО м.
Более значительная амплитуда подземного
рельефа кристаллических пород — 5 ООО м—
получается из сопоставления сейсмических глу¬
бин поверхности докембрия южнее Ровеньков
и в Главной синклинали, между хут. Тало¬
вым и хут. В. Суходол. Указанная цифра
(5 ООО м), очевидно, соответствует максималь¬
ному превышению гребня Донецкого кряжа
над начболее пониженными участками струк¬
турного герцинского рельефа. Она хорошо
увязывается с интерпретацией' результатов
гравиметрических исследований по тому же
профилю [31, на основании которых глубина
залегания докембрийского фундамента южнее
Ровеньков составляет около 1 км, а на шар¬
нире главной синклинали немного более 6 км
(фиг. 2).

1 Следует полагать, что во время отло¬
жения араукаритовой свиты Донецкий кряж
был уже оформлен орографически.
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Таким образом. Донецкий бассейн в нача^
ле пермского периода видимо представлял

довольно значительный горный кряж, ухо¬
дивший своими вершинами за снеговую ли¬
нию 1 и едва ли уступавший по высоте
Главному Кавказскому хребту. Мы можем
представить себе поэтому ландшафт Донбас¬
са в пермский период, как высокогорный
{альпийский) в центральной части бассейна
и лагунно-пустынный в северо-западной
(мощное накопление красноцветных пород и
галогенных осадков в пермской толще). Рази¬
тельный контраст между убелёнными вечным
снегом сверкающими вершинами Донецких
гор и бесплодной солончаковой пустыней с
мелкими засолонёнными водоёмами — на нх
северо-западной окраине, по нашему мнению,
нисколько не удивительнее снежной шапки
Килиманджаро, одиноко возвышающёйая
среди выжженной солнцем саванны, покры¬
той мощными толщами яркокраоных лате¬
ритов.

В связи с этими замечаниями позволи¬

тельно поставить на разрешение вопрос:

нет ли среди грубообломочных накоплений
араукаритовой свиты и проблематичной пес-
чаню-конгломератовой толщи Донбасса, мо¬
жет быть отложенных быстро-текущими
глетчерными потоками, следов древнего
оледенения Донецких гор, которые пред¬
ставляли собою палеозойские Альпы, вы¬
сившиеся на южной окраине великой Рус¬
ской равнины.
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ГЕОФИЗИКА

ОБ ИЗУЧЕНИИ БИОЛОГИЧЕСКИ-
АКТИВНОЙ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ

РАДИАЦИИ СОЛНЦА

С 1941 по 1945 г. б США, в Вашингто¬
не, непрерывно работал прибор, 'регистрирую¬
щий интенсивность биологически активной
ультрафиолетовой радиации солнца и неба
на горизонтальную поверхиость.

Прибор был сконструирован Coblenz
W. W., в сотрудничестве с Cashmon R. I.
В основу бьгл положен иовый тип кадмие¬
вого фотоэлемента с электрическим инте-
гратором.1 Измерения производились с по¬
мощью автоматического счётчика импуль¬
сов и самописца. Постоянство чувствитель¬
ности установки контролировалось система¬
тическими сравнениями (работающего при¬
бора с лабораторным штандартом ультра¬
фиолетовой радиации.

Прибор реагирует на радиацию длин волн
короче 313 ГГц. Изучение • этой дадиацПи
важно в том отношении, что под её дей¬
ствием образуется эритема кожи, предупре¬
ждается и излечивается рахит, образуется
витамин D.

•Детальный анализ записей, произведён¬
ный Кобленцем, позволяет ему утверждать,
что интенсивность биологически активной
ультрафиолетовой радиации солнца и неба
обусловлена не только присутствием в ат¬
мосфере овона О,, но и существующим в
стратосфере слоем N20.

Ультрафиолетовая радиация измерялась
в «милливатт-минутах» или «часах». В наи¬
более ясные дии в середине лета изучае¬
мая ультрафиолетовая радиация, падающая
на горизонтальную поверхиость от солнца

и неба в полдень, имеет порядок около
180 микроватт на квадратный сантиметр,
к середине зимы эта цифра снижается
до 30.

Изучение месячных сумм биологически
активной радиации за годы 1941—1944
показало большие колебания этих сумм для
апреля, июня и августа.

Также ясно отмечаются большие суммы

прихода для осени по сравнению с сумма¬
ми для весенних месяцев, соответствующим

одним и тем же высотам солнца, что объ¬
ясняется изменением количества озона в

стратосфере в годовом ходе.

Вопрос об изучении биологически актив¬
ной радиации солнца и неба очеиь важен
для практики гелиотерапии, и . потому оче¬
редная статья Кобленца, крупного специа¬
листа по ультрафиолетовой радиации, на¬
печатанная в № 4 за 1945 г. в The Bulle¬
tin of the American Meteorol. Society — Biocli-
matic Measurements of UV. — Solar and Sky
Radiation in Washington, D. C. 1941—1944,
представляет большой интерес.

Здесь надо указать на то, что до сих
пор большим минусом в изучении ультра¬
фиолетовой радиации является то, что оша

5 Природа 2.
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изучается в относительных единицах, что
делает очень трудным, а часто и невозмож¬
ным сравнение результатов наблюдений,

произведённых в разных местах.

Н. Н. Калитин.

БИОХИМИЯ

ФЕРМЕНТНЫЕ РАСПАДЫ И СИНТЕЗЫ

В 1886 г. проф. А. Я. Данилевский, на¬
блюдая действие пепсина на концентрирован¬
ный раствор пептона, заметил любопытное
явление: под влиянием пепсина раствор
пептона превращался в студень, который
не выливался при перевёртывании пробирки,
в которой происходила реакция. Можно
было пройти мимо этого явления, приписать
его случаю, но А. Я. Данилевский с глу¬
бокой проницательностью подошёл к нему
иначе: он понял его как обнаружение спо¬
собности ферментов катализовать не только
реакции распада и разрушения, но и реак¬
ции синтетические, конструктивные. В своей
речи об органопластических силах организ¬
ма он определённо выразился, что «фермен¬
ты суть единственные инициаторы жизнен¬
ных процессов». Несмотря на то. что за
этой работой Данилевского последовали
труды Окунева, Завьялова, Лаврова, Салаз-
кина, время было ещё неблагоприятное:
идеи Данилевского остались неизвестными
даже такому биологу, борцу за материали¬
стическое мировоззрение, каким был 'К. А.
Тимирязев. Тем более их не заметили на
Западе. Поэтому совершенно неожиданным
оказалось опубликованное в 1898 г. иссле¬
дование А. К. Хилла о ферментном синтезе
мальтозы, в котором этот синтез был све¬
дён к проявлению нормальной химической
обратимой реакции, теория которой была в
том же году разработана Вант-Гоффом. В
своей знаменитой актовой речи «Столетние
итоги физиологии растений» К. А. Тимиря¬
зев подчеркнул громадное теоретическое
значение открытия Хилла, показав, что оно
является победой над витализмом, сторон¬
ники которого всегда торжественно за¬
являли, что ферменты могут только разру¬
шать, созидает же одна жизнь. Под от¬
крытием Хилла был физико-химичеокий ба¬
зис, что и отличало его от работ Данилев¬
ского и его учеников, где эмпирически
устанавливался факт синтеза при .участии
ферментов, но не давалось ему объяснения.

После того как Хчлл показал, что в
концентрированном растворе мальтозы распад
её под влиянием мальтазы не идёт до

конца, а останавливается в некоторой опре¬
делённой точке и после того г как той же
самой точки равновесия он достиг, действуя
мальтазой на раствор Глюкозы соответствую¬
щей концентрации, доказательства обрати¬
мости самых' разнообразных ферментных
реакций посыпались как из рога изобилия.
•Синтетические реакции стали открывать
везде и всюду. Само собой разумеется,

что из всей массы синтезов этого периода
до нас дожило сравнительно немного. По¬
учительна история с ферментным синтезом
тростникового сахара. Фермент, расщепляю¬
щий тростниковый сахар-инвертин, очень
широко распространён и прекрасно изучен.
Тростниковый сахар также имеет громадное
распространение в растениях. Было очень
заманчиво показать, что он синтезируется
вследствие обратимого действия иивертина.
И действительно в период времени 1905—
1909 гг. появляется целая серия работ, стре¬
мившихся доказать такую обратимость дей¬
ствия инвертина. Француз Фиссер, немец
Коль,| итальянец Пантанелли независимо
друг от друга опубликовали исследования,
в которых были изучены синтезы тростни¬
кового сахара в разбавленных растворах,
притом с указанием огромных выходов. Ха¬
рактерным, однако, для всех этих исследо¬
ваний было то, что продукт реакции ни
разу не был выделен и идентифицирован:
о синтезе судили по изменению удельного

вращения и по изменению воестановляющей
способности.

В то же время химикам было хорошо

известно, что химическими методами трост¬

никовый сахар синтезировать не удаётся
и что при кислотном гидролизе даже в очень
концентрированных растворах он распадает¬
ся полностью. Это уже заставляло более
чем скептически относиться к возможности

обнаружить синтез тростникового сахара и
в условиях обратимой реакции инвертина,
не впадая заранее в противоречие со вто¬
рым законом термодинамики. В 1914 г. ав¬
тором этих строк было показано, что дей¬
ствительно, в порядке обратимой реакции
/инвертина, тростниковый сахар получить,
нельзя. Это положение остается неопроверг-
нутым и до настоящего времени.

Такая же судьба постигла и ряд. других
«синтезов». В настоящее время твёрдо
установлен ферментный синтез в порядке
обратимой реакции только для сравнитель¬
но немногих веществ. Прекрасно разработа¬
ны синтезы при помощи эстеразы и ли¬
пазы. Получены сложные эфиры масляной
кислоты и различных других кислот (Кэстль
и Левеигардт, Поттевен, Яландер). Блестя¬
щие исследования были проведены школой
Буркло с синтезом глюкозидов в неводных
растворах. Из галактозы и тростникового
сахара при действии эмульсина в ацетоно¬
вой среде синтезирована раффиноза (Благо¬
вещенский), из глицерина и глюкозы при дей¬
ствии эмульсина в глицериновой среде син¬
тезирован глицерин-глюкозид '(Бэйлис). Осу¬
ществлены многочисленные -синтезы белко¬
вых веществ (пластеинов) при действии пеп¬
сина на продукты первичного распада бел¬
ков (школа Данилевского. Генрикес и
Гьяльйбец, Уостенейс и Борсук, Благове¬
щенский и Еремеев), а также синтезы пеп¬
тидов (Бергман).
; При всех этих работах выяснилось одно
обстоятельство: для обнаружения синтетичес¬
кой реакции необходимо строжайшим образом
учитывать все компоненты реакции и никогда
не забывать воду, которая освобождается при
синтетической реакции. Так, например, при
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синтезе этил-бутирата из этилового спирта
и масляной кислоты реакция идёт по уравне¬
нию:

СНэ-СНа-СН3.СООН+С2НвОН £

^ CH3.CHa-CH3-C00Q,H5+H30.

Равновесие наступает тогда, когда скорости
противоположных реакций уравняются, точка
же равновесия зависит от концентрации ком¬
понентов реакции, как этого требует закон
действующих масс. Константа равновесия пред¬
ставляет отношение констант скоростей пря¬
мой и обратной реакции, и не трудно видеть,
что образующаяся при синтезе вода имеет
для константы равновесия не меньшее значе¬
ние, чем остальные три компоненты реакции.
В самом деле скорость прямой реакции

dx

Oj — -jj- = Aj [кислота]. [спирт];

скорость обратной реакции:

= ~ = *3[эфир] • [вода].

Квадратные скобки, как обычно, выражают
концентрацию соответствующего вещества.
В точке равновесия Aj [кислота]-[спирт] = k2
[эфир] *[вода]. Отсюда константа равновесия

*2 [кислота]-[спирт]
*1 — [-фир]-[вода]

Ясно, что чем выше концентрация воды,
тем больше равновесие будет сдригаться в сто¬
рону полного гидролиза и тем труднее кон¬
статировать синтез. Между тем обычно во¬
да присутствует в громадной концентрации
в качестве растворителя. Вот почему все досто¬
верные ферментные синтезы проведены или
в неводной среде (синтезы жиров в глицерине,
глюкозидов в соответствующих спиртах, раф¬
финозы в ацетоне), или при очень высоких
концентрациях веществ (синтез мальтозы) или,
наконец, при условии удаления синтезирован¬
ного продукта из сферы реакции в нераство¬
римом состоянии (синтез пластеинов).

Все только что приведенные условия досто¬
верных синтезов при участии ферментов нахо¬
дятся в достаточно непримиримом противоре¬
чии с тем, что имеет место в природе. В самом
деле, неводных растворов в организмах нет:
в каждой клетке, как правило, присутствует
не менее 80—90°/о воды, т. е. концентрация
вещества никак не может превысить 20%
в сумме, а для каждого отдельного вещества
она, конечно, еще ниже. Затем образующиеся
продукты только в редких случаях (жир, леци¬
тин, крахмал) нерастворимы, обычно же немед¬
ленно по образовании переходят в раствор.
Конечно, можно представить, что в клетке име¬
ются места с большей концентрацией вещества,
например у тех или иных форменных образо¬
ваний (пластиды, хондрйозомы), которые могут
адсорбировать на себе ферменты и исходные
Для синтеза продукта. Однако в этом случае
приходится делать ряд дополнительных пред*
положений об обязательном и немедленном от¬
токе синтезированных продуктов от втих фор¬

менных элементов, иначе они образуют около
последних зону, через которую будет затруд¬
нено поступление новых компонентов синте¬
тической реакции вследствие того, что поверх¬
ность фермента будет закрыта молекулам»
синтезированного вещества: неподвижно закреп¬
ленный в адсорбированном состоянии на хонд-
риозоме фермент не позволяет понять тех энер¬
гичных синтезов, которые разыгрываются
в клетке.

Наконец, есть еще одно важное обстоятель¬
ство, которое не позволяет считать, что един¬
ственными синтетическими процессами в клет¬
ке являются обратимые ферментные реакции.

Этим обстоятельством являются энергети¬
ческие соображения. В самом деле, синтезы,
идущие в организме, эндотермичны, они проте¬
кают с поглощением энергии. Обычно молча¬
ливо принимается, что эта энергия невелика,
что она покрывается за счет другой ветви
обратимой реакции, ветви, которая экзотер-
мична. Однако такие рассуждения вряд ли до¬
пустимы и сразу рушатся, когда встает вопрос
об условиях синтетических процессов там, где
эти процессы преобладают над процессами раз¬
рушения, например при явлениях энергичного
роста.

Основываясь на калориметрических опре¬
делениях теплот сгорания, можно вычислить
теплоту образования различных соединений.
Например теплота горения грамм-молекулы
тростникового сахара 1352.7 кг/кал., глюкозы
673.7 кг/кал., фруктозы 675.9 кг/кал. Теплота
образования 1 г/мол. воды равна 1.4 кг/кал.
Отсюда нетрудно вычислить, что теплота обра¬
зования тростникового сахара из глюкозы
и фруктозы будет равна (1352.7+1.4) — (673.7 +
+ 675.9) = 1354.1 — 1349.6 = 4.5 кг/кал. Подоб¬
ным же образом можно вычислить теплоты об¬
разования и для других соединений, как это
видно из приводимой таблицы:

Тростниковый сахар ... 4.5 кг/кал.
Мальтоза 4.7 „
Салицин 5.3 » .
о- и р- Метил-глюкозиды . 3.8 „
Гиппуровая кислота .... 7.9 .
Г лицил-глицин 5.7 .
Лейцил-глицил-глицин . . 12.2 „

При равновесии эти количества поглоща¬
емой при синтезе энергии уравновешиваются
равными количествами анергии, выделенной
при гидролитическом расщеплении. Там же,
где преобладают синтетические процессы (рост,
новообразования), энергия для них должна
доставляться иным путем. В простейшем слу¬
чае это будет непосредственная тепловая энер¬
гия: птичьи яйца для своего развития должны
нагреваться до определенной температуры те¬
лом ли наседки или в инкубаторе. В других —
она доставляется окислительными процессам^
которые обычно идут тем энергичнее, чем
сильнее процесс синтеза.

В нашей лаборатории была проведена в пред¬
военные годы серия работ, посвященная фер¬
ментным синтезам.

Прежде всего в работах Еремеева (1934) и
Мензорова (1939—1940) была окончательно
установлена синтетическая природа пластеина.
Была изучена кинетика его образования, опре¬

5*
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делен аминокислотный состав и установлено,
что пластеин из различных протеолитических
ферментов расщепляется только настоящими
протеиназами. Таким образом все попытки пред¬
ставить образование пластеинов как явление
дальнейшего расщепления пептонов с образо¬
ванием (вторичным) различных соединений типа
ангидридов и дикетопиперазинов мы считаем
совершенно несостоятельными.

Наибольшее внимание затем было направле¬
но на связь синтетических процессов с окисли¬
тельными. Отправной работой в этом направле¬
нии было исследование Благовещенским и

Николаевым (1934) синтеза гиппуровой кислоты
при действии гистозима из мицелия Aspergillut
огугае.

Было показано (Абелю и Рибо, 1900), что
при непосредственном действии гистозима на
смесь бензойной кислоты и гликоколла синте¬

тическая реакция не идет. Когда же французские
авторы взяли вместо бензойной кислоты бензи-
ловый спирт, то получили ясный, хотя и неболь¬
шой синтез. Мы дополнили их работу, введя в
систему пероксидазу, перекись водорода и гвая¬
кол. В результате был получен энергичны:) син¬
тез гиппуровой кислоты. Полученный нами факт
ыы истолковали таким образом, что при оки¬
слении гваякола перекисью водорода и перокси-
дазой одновременно окислялся в бензойную
кислоту и бензиловый спирт и образовавшаяся
in statu nascendl бензойная кислота вступала
в реакцию с гликоколлом. Состояние in statu
nascendl, несомненно, энергетически сильно от¬
личается от обычного стабильного, и это де¬
лает понятным реакцию синтеза.

Опыты Благовещенского (проведенные со¬
вместно с М. П. Юргенсон во Всесоюзном
Институте хлебопекарной промышленности) по¬
казали, что при подобном же процессе пере¬
дачи через окислительную систему необходи¬
мой для синтеза энергии идет и синтез клей¬
ковины из продуктов ее первичного распада
в пшеничном зерне, вследствие поражения по¬
следнего клопом-черепашкой или вследствие
прорастания. Применение перекиси водорода
с пероксидазой способствовало в присутствии
протеолитического фермента энергичному син¬
тезу клейковины. Здесь приходится, конечно,
говорить не о состоянии in statu nascendl, а
о более общем и глубоком явлении активиро¬
вания реагирующих молекул путем передачи
им энергии, выделяющейся при окислении.
Как происходит эта передача, сказать трудно,
но самый факт активирования молекул не
представляет чего-либо исключительного. Такие
активированные, богатые энергией, исключи¬
тельно способные к реакциям формы известны
в ряде соединений, например активные формы
«ахаров, по исследованиям Степанова, Кузина,
Степаненко, отличаются от неактивных тем,
что они энолизованы, что в них образуется кон¬
фигурация
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легко вступающая в разнообразные реакции.
При активировании белковых молекул также
могут иметь место подобные же явления эно-

лизации, могут образоваться ненасыщенные
связи и соединения перекисного типа, мало
стойкие и легко отдающие свою энергию в
процессах синтеза.

Повторение в нашей лаборатории работ Ито
и Накамура с изменением направления дей¬
ствия липазы при ее окислении и восстанов¬
лении (Страчицкий и Меерзон) показало, что
фермент может быть аккумулятором энергии
для синтеза: если его окислить предваритель¬
но, то он теряет способность гидролизовать
жиры, но приобретает другую — hx синтезиро¬
вать. Совершенно такое же явление было
установлено моей сотрудницей по ВНИИХ
М. П. Юргенсон и мною для протеолитического
фермента пшеницы. Окисленная протеиназа со¬
вершенно не вызывала гидролиза, но довольно
энергичный синтез. Это говорит уже очень
отчетливо за то, что окисленный фгрмент дей¬
ствительно является передатчиком энергии для
синтетической реакции. Влияние окислителей
на протеолитические ферменты изучалось в
нашей лаборатории Корманом (1934) и Соро¬
киной (1937), и мы пришли к окончательному
выводу, что гидролитически-активными проте-
иназы бывают только в восстановленном состоя¬

нии. При этом удалось показать, что инактиви-
рование окислением может носить различный
характер и одни окислители инактивируют
фермент в направлении гидролиза обратимо,
другие (иод) вызывают частичное разруше¬
ние и активность может быть возвращена
только в определенной доле. Наконец, третьи
(хинон) вызывают необратимое инактивирова-
ние. Конечно, не всякое окисление фермента
сможет сообщить ему достаточное количество
энергии для синтетической реакции и, вообще,
в некоторых случаях, например при окислении
хиноном, фермент перестает быть таковым и
неспособен ни к гидролитическим, ни к синте¬
тическим реакциям.

В своей работе по изучению ферментных
синтезов мы вполне сознательно вступили на
путь исследования с выделенными, по возмож¬
ности, предельно очищенными препаратами
ферментов. Получивший в последнее время
(Курсанов, Рубин, Сисакян) широкое распро¬
странение среди растительных биохимиков ме¬
тод исследования синтезирующего действия
ферментов непосредственно в живом организме,
путем инфильтрации в межклетники растений
различных растворов с последующим изуче¬
нием химического состава растения, мы не счи¬
тали и не считаем возможным использовать.

Дело в том, что, инфильтрируя в ткани расте¬
ния, например, раствор инвертированного са*
хара и сгущая его затем в межклетниках при
высущивании инфильтрированного листа до
первоначального состояния, мы, конечно, бла¬
годаря легкому прониканию моноз в плазму,
вызовем накопление их внутри клетки. Нет
никакого сомнения, что в цепи реакций, кото¬
рые при этом разыгрываются в клетке, может
образоваться и действительно образуется тро¬
стниковый сахар, конечно, в том случае, если
клетка способна образовывать его и в обычных
условиях. Однако действительно ли при этом
тростниковый сахар образуется путем простой
обратимой реакции, этими опытами не доказы¬
вается, да и не может быть доказано, так как
в клетке действует одновременно не один фер¬
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мент, а целая их серия. Для пояснения приве¬
ду два наших опыта по изучению синтеза бел¬
ков методом инфильтрации. В одном из них
(Прозоровская, 1935) в листья вводились азот¬
нокислый аммоний и глюкоза. Наблюдался син^
тез белка, хотя и небольшой. При добавке
исчезающе малых, неучитываемых анализом
количеств гуминовой кислоты синтез белка
резко увеличивался. В другом опыте (Ермошен-
ко, 1940), в лист вводились азотнокислый ам¬
моний и КВЮ3 и обнаруживался резкий син¬
тез белка. Можем ли мы толковать первый опыт
как показатель прямого синтеза белка из амми¬
ака и глюкозы? Можем ли мы во втором слу¬
чае вообще говорить о каких-либо путях непо¬
средственного синтеза белка? Конечно, ни то,
ни другое: белок и в первом и во втором опы¬
те образовался в результате сложной цепи
реакций. Глюкоза в этой цепи играла роль
энергетического материала, гуминовая кислота
несомненно была раздражителем плазмы, а
КВЮ3, изменял окислительный потенциал вну¬
три клетки, парализуя гидролиз белка и на¬
правляя протеолитические ферменты на путь
синтеза. Говорить о синтезирующем действии
нивертина на основании опытов вакуумной ин¬
фильтрации, как это делает Курсанов, значит
делать логическую ошибку, подменяя частью
целое. Другое дело говорить на основании
этих опытов об относительной высоте синте¬
тических процессов в тканях. Это — вполне за¬
конно и может дать важные заключения биоло¬
гического порядка. Изучить же „гидролитиче¬
скую и синтетическую направленность фермен¬
тов' можно только с максимально очищенными,
свободными от примесей других ферментов
препаратами в строго контролируемых усло¬
виях эксперимента.

Проф. А. В. Благовещенский.

БИОЛОГИЯ

ПРОБЛЕМА СТАРОСТИ

Так можно перевести название объемистой
американской монографии (936 страниц) „Pro¬
blems of Ageing" под редакцией Cowdry, вышед¬
шей вторым изданием в 1942 г. в Балтиморе.
Эта книга содержит 34 главы, каждая из кото¬
рых посвящена одному из вопросов возрастной
проблемы с различных точек зрения биологии
и медицины. Отдельные главы написаны раз¬
личными американскими учеными, среди кото¬
рых встречаются так'ие известные фамилии,
как Дженнингс (Jennings), Кэннон (W. Cannon),
Чодри (Cowdry) и др. Первые главы посвящены
вопросам возраста у растений, простейших,
беспозвоночных и позвоночных животных.
С 5-й главы до конца книги объектом внима¬
ния авторов является человек. Две главы (5-я
и 6-я) посвящены общим вопросам долголетия
у человека, а затем следует серия глав, рас¬
сматривающих влияние возраста на различные
системы органов: сердечно-сосудистую систему
и кровь, лимфатическую ткань, дыхательную
систему, пищеварительную и т. д. Далее сле¬
дуют опять вопросы более общего порядка,
так, например, глава 24-я освещает влияние

возраста на индивидуальные клетки; 25-я —
чувствительность и резистентность тканей под
влиянием возраста, 26-я содержит химические
вопросы старения и т. д. Главы 28, 29 и 30-я
трактуют психологические проблемы старости,
31-я и 32-я посвящены клиническим вопросам.
Предпоследняя глава говорит о социальном
значении проблемы возраста, а последняя со¬
стоит из цитат разных авторов от античных до
современных, где высказываются их взгляды
на старость. Невозможно пытаться в краткой
рецензии хотя бы бегло отразить содержание
всех перечисленных глав этой книги: каждая
из них носит характер небольшой монографии
с литературным указателем. Мы ограничимся
пока лишь изложением некоторых данных по
общим вопросам долголетия человека, почерп¬
нутых из 6-й главы (Longevity in retrospect
and in prospect), составленной Louis J. Dublin
из Нью-Йорка.

Отмечая, что известны случаи удивитель¬
ного долголетия человека, когда достигался

возраст значительно выше 100 лет, автор де¬
лает заключение, что возраст около 100 и дол¬
жен быть естественным пределом человеческой
жизни. Однако рассмотрение данных по смерт¬
ности как в прошлом разной давности, так и
в наше время показывает, что средняя продол¬
жительность человеческой жизни значительно

меньше ста лет. Так, на основании изучения
надписей на могильных камнях древнего Рима
установлено, что в то время средняя продол¬
жительность жизни человека была 20—30 лет.
Такая цифра установлена и для Индии наших
дней. Более поздние достоверные данные по
Европе относятся к концу XVII в. Это данные
астронома Галлея касательно населения г.
Бреслау. Там средняя длительность жизни
установлена около 33 лет. Близкая цифра по¬
лучена для населения Швеции XVIII в.: около
34 лет. В течение XIX и затем XX в. в Шве¬
ции наблюдается увеличение средней продол¬
жительности жизни: в 1816—1840 г.—41.5
года, в 1911—1920 — 57 лет, наконец, в 1931—
1935 г.—64.3 года. В других Скандинавских
странах, Голландии и Англии установлено
нечто подобное. В США в конце XVIII в. сред¬
няя продолжительность жизни была около
35 лет, т. е. цифра, близкая к шведской того же
времени. В 1850 г. прогресс был незначитель¬
ный — цифра возросла только до 40 лет. Но в
XX в. она быстро увеличивается в связи с ус¬
пехами общественного здравоохранения: в
1900 г. средняя продолжительность жизни в
Соединенных Штатах около 50 лет, в 1920—
около 55 лет, в 1930 г. — около 60, а теперь —
около 64 лет.

Более подробный анализ этого явления
показывает, что оно связано с уменьшением
смертности младших возрастов населения. Вот
некоторые извлечения из таблиц автора, пояс¬
няющие это (табл. 1).

ТАБЛИЦА 1

Белые мужчины. .Число смертей на 1000 по воэргогм

Возраст 0 10 20 30 40 50 60 70 80 л.

В 1901 году 133.4 2.7 5.9 7.9 10.6 15.3 29.5 53.9 133.S
В 1910 ,, 123.2 2.3 4.8 6.<i 10.2 1 Ь.Ь 30. 62.1 133.7
В 1929 ,, 44 Л 0.9 1.7 2 А 5.2 12 8 28. >9.d 130.0
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Мы видим, что после 40 лет смертность
мало уменьшается по сравнению с молодыми
возрастами. Очевидно, что увеличение средней
продолжительности жизни прежде всего сопря¬
жено с борьбой с детской смертностью, неко¬
торыми заразными болезнями и т. д.

Интересны данные о причинах смерти в
разном возрасте. Вот данные за 1938 г. по США
в процентах по разным возрастам для белых
мужчин (табл. 2).:: Такие же имеются и для
белых женщин, но.мы их здесь не приводим.

довательно среди .пожилой* части населения
они будут преобладать.

В заключение автор отмечает прямую зави¬
симость долголетия от социально-экономиче¬

ских причин. Интересно указание на географи¬
ческие причины: жители степей долголетнее
жителей атлантического побережья.

И. И. Канаев.

ТАБЛИЦА 2

Возрастные группы.

Причины смерти
0-19 20-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-39 £0-99

Сердечно-сосуд. почечн.
болезни 2.6 14.0 32.3 44.1 54.4 61.8 66.4 63.1
Рак 0.8 4.3 9.2 13.0 14.4 13.1 8.6 4.9

Несч. случаи 12.3 26.7 12.4 8.1 5.0 3.8 4.3 5.7
Инфлуэнца и пневмония М.5 7.4 7.0 6.0 5.1 5.3 6.6 8.6

Туберкулёз 1.9 13.5 9.8 5.6 2.9 1.2 0.4 0.3
Диабет 0.3 0.7 1.2 1.9 2.5 , 2.4 1.3 0.6

Все другие причины. . . 67.6 33.4 28.1 21.3 15.7 1 12.4 12.4 16.8

Интересно отметить увеличение смертности
с возрастом от болезней сердечно-сосудистой
системы и уменьшение смертности от несчаст¬
ных случаев.” От рака смертность максималь¬
ная у мужчин от 60 до 70 л., а у женщин от
50 до 60 лет и процент в этом возрасте дости¬
гает 24.9

Анализ данных по долголетию приводит
автора к рассуждениям о перспективах дина¬
мики смертности в будущем. Он приходит к
выводу, что достижение среднего возраста в
70 лет дело недалекого будущего. В связи с
увеличением среднего возраста в будущем от¬
ношение возрастных групп — структура попу¬
ляции— должна меняться в сторону преобла¬
дания зрелых возрастов над детьми и моло¬
дежью. Автор дает диаграмму, поясняющую
эти отношения от 1850 до 1980 г.

Приведем некоторые данные из этой диа¬
граммы в процентах населения (табл. 3).

ТАБЛИЦА 3

Годы
Возрастные группы в годах

До 5 л. 5-19 20—44 45—64 65 и в.

1850 15.1% 37.4 35.1 9.8 2.6
1900 12.1 32.3 37.8 1Я.7 4.1
1930 9.3 29.5 38.3 17.5 5.4
1940 8.0 26.5 39.0 19.7 6.8
1980 6.4 19.6 33.7 25.9 14.4

Мы видим закономерное увеличение отно¬
сительного числа людей в возрасте 45 л. и
выше и уменьшение числа детей и молодежи
до 20-летнего возраста. Автор предается любо¬
пытным размышлениям по поводу нарастаю¬
щего .постарения* средней массы населения
и останавливается перед вопросом, как отра¬
зится на обществе относительное увеличение
числа стареющих и старых женщин, т. к. ведь
женщины в общем долговечнее мужчин и сле-

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ И ДРОБЛЕНИЕ ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКОГО ЯЙЦА IN VITRO

В американском журнале „Science* от 4 ав¬
густа 1944 г. опубликовано краткое сообщение
Rock н Menkin о результатах их 6-летней
работы над культурой человеческих яиц la vitro.
Авторы наблюдали около 800 фолликулярных
яиц, извлеченных из яичников оперированных
женщин, причём часть этих яиц оплодотворя¬
лось in vitro. Из этого большого материала
только 4 яйца начало развитие: 2 достигло
стадии 2 бластомеров и 2 достигло стадии
3 бластомеров (один большой и 2 малых).
Первое из яиц, достигшее стадии 2 бластоме¬
ров, было получено из яичника 38-летней жен¬
щины, оперированной на 10-й день менструаль¬
ного цикла. Это яйцо было окружено зерни¬
стыми клетками. Оно было помещено в серум
той же женщины на 27 часов, а затем на 1 час
при комнатной температуре в суспензию спер-
миев в локковской жидкости и все время на¬
блюдалось под микроскопом. Спермин были все
время активны и проникли сквозь слой окру¬
жавших яйцо клеток до его поверхности. Через
час яйцо было перенесено в серум после-мен-
струальной пациентки. Яйцо, попав в эту жид¬
кость, вышло из оболочки окружающих его
клеток. Через 40.5 часов оно оказалось раз¬
делившимся на 2 бластомера, каждый 86 мик¬
ронов диаметром; окружающее яйцо зона
пеллуцида имела ширину 14 микронов. На этой
стадии яйцо было зарисовано и -фиксировано,
но при промывке утеряно. Второе яйцо, достиг¬
шее стадии 2 бластомеров, было получено от
женщины 31 года, оперированной на 11-й день
цикла, из яичника которой было извлечено
еще несколько яиц, но развилось лишь одно
описываемое. Яйца содержались в серуме
22.5 часа, на 2 часа помещались в суспензию
спермиев, а затем на 45 часов в свежий серум.
После этого и была обнаружена стадия 2 бла¬
стомеров, в общем очень похожая на первый,
утерянный объект.
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Оба бластомера были приблизительно оди¬
накового размера с зернистой протоплазмой,
одетые зоной пеллуцида, вдоль края которой
было много спермиев. Все яйцо вместе с зоной
имело размеры: 153 на 155 ц, клеточная часть
имела 100 микронов на 113 р. Бластомеры
имели размеры: 88 на 58 и 105 на 58 ц. Яйцо
было зафиксировано по методу Пинкуса, про¬
ведено через целлоидин-парафин, нарезано
толщиной в 8 р. срез и окрашено гематокси-
лин-эозоном. Всего получилось 8 срезов, так
как толщина объекта после фиксации была
■около 64 |х. Протоплазма была однообразно
зернистая, лишь у полюсов вакуолизированная.
В центре каждой клетки находилось круглое
ядро с хроматином. В теле одного из бласто¬
меров обнаружен спермий.

Стадия 3 бластомеров установлена у 2 яиц
38-летней женщины, оперированной на 12 день
цикла. Эти яйца содержались в серуме 27 час.,
соединились со спермиями на 1 час 10 минут
и снова содержались в серуме 40 часов. После
этого более нормальный экземпляр состоял из
3 клеток; фотография, снятая через 2 часа,
обнаружила признаки дегенерации: сморщива¬
ние и вакуолизацию. Всё яйцо с зоной имело
размеры 170 на 130 ц. Больший бластомер:
■97 на 73 (1, два меньшие: 62 на 62 и 50
на 63 микрона. Яйцо было зафиксировано и раз¬
резано на 10 срезов по 8 ц.

Авторы, сравнивая свои данные с данными
Lewis и Hartman (1933 г.) по развитию яйца
обезьяны in vitro, находят несомненное совпа¬
дение в сроках наступления первых стадий
дробления у человека и обезьяны.
|Более подробное описание материала, ри¬

сунки и фото авторы обещают дать в другой
работе. ,

И. И. Канаев.

ИНДУКЦИЯ У КУР „ПСИХОЛОГИИ*
ПЕТУХА

Хорошо известно, что введение мужского
полового гормона курам (Galtus domesticus)
вызывает маскулинизацию у них вторичных
половых признаков. Вместе с этим эндокри¬
нологи знают ['], что телесные изменения со¬
провождаются появлением у кур некоторых
черт, типичных для поведения петухов. Так, от
продолжительных инъекций или имплантации
мужского полового гормона куры начинают
петь по-пстушнному, выставлять на показ
свое оперение и наконец обнаруживают муж¬
скую манеру ухаживать. Но у этих кур ни¬
когда не наблюдали одной черты.свойственной
самцам, а именно копулятивной активности.

Отсутствие этого элемента в поведении
маскулинизированных кур представляет уже
давно головоломную задачу для исследователей,
особенно ввиду той легкости, с которой дру¬
гие элементы маскулинизации могут быть
вызваны.

В настоящее время можно считать, что
стремление маскулинизированных кур к копу¬
ляции с нормальными самками не является
каким-то особым исключением в их .модифи¬
цированной психологии”, так как удалось

получить у одной курицы, после введения
ей андрогена, совершенно явную копулятив-
ную реакцию.

Двум молодкам из породы белых легхорнов,
точно 5-месячного возраста, 2 июля 1941 г.
были сделаны подкожные имплантации пилюль
пропионата тестостерона, весящих приблизи¬
тельно 41 мг.

Яйцекладку эти молодые курочки не начи¬
нали. В течение более, чем месяц, эти курицы
находились под наблюдением на предмет” уста¬
новления у них признаков поведения самца,
но, так как эти признаки не появлялись, то
наблюдения за птицами были прекращены.

Через 4—5 месяцев после имплантации пи¬
люль, 17 ноября, экспериментатору удалось
наблюдать, что одна из этих птиц (самка № 21)
„топтала* нормальную курицу.

Пальпация показала, что около одной трети
гормональной пилюли в теле опытной птицы
еще цело. У второй курицы от пилюли к этому
времени не было и следа. Поэтому эта курица
вернулась в свое нормальное состояние, как
внешне, так и по поведению. Самка № 21 не
медля была вновь поставлена под наблюдения,
производящиеся через правильные интервалы
тогда, когда она находилась в обществе насе¬

док и сексуально активных петухов. В этих
случаях были констатированы многократные
.топтания” этой курицей нормальных кур,
причем она проявляла типичные признаки по¬
ведения самца.

Правда, ухаживания эта курица проявляла
случайно и оно у нее никогда не было энер¬
гичным. Петушиное пенье у нее можно было
слышать также случайно. Так, например, когда
она была покрыта самцом, то она трижды со¬
вершенно ясно прокукарекала. Мужская копу-
ляторная реакция у этой птицы продолжала
обнаруживаться до конца декабря, хотя гор¬
монная пилюля не пальпировалась уже после
14 декабря.

1 января 1942 г. самка № 21 снесла свое
первое яичко. Перед этим эта курица была
посажена в клетку, чтоб предотвратить возмож¬
ность ошибки в определении ее способности
нести яйца.

Позже она снесла еще ряд яиц, одно из
которых, будучи помещено в инкубатор, дало
цыплёнка, т. е. снесённые ею яйца были опло¬
дотворенными f1].

21 марта 1942 г. эта курица была убита
с целью анализа её полового аппарата.

Ввиду огромного теоретического интереса,
который вызвали вышеизложенные успешные
опыты по индукции у кур сексуального пове¬
дения петухов, эти эксперименты сейчас рас¬
ширены и поставлены на большом числе
животных [2].

Литература
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ФИЗИОЛОГИЯ

ПЛАЦЕНТА И СУЛЬФОНАМИДЫ

Быстрая проницаемость сульфаниламида че¬
рез плаценту и появление его в кроветоке
плода и в амниотической жидкости, вслед за
поглощением этого химиотерапевтического пре¬
парата матерью, было впервые установлено на
беременных крольчихах в 1938 г. [’]. Прибли¬
зительно в то же самое время специальные
опыты показали, что плацента крольчих имеет
в разные периоды беременности равную про¬
ницаемость для сульфаниламида. Подобные
факты были установлены и на беременных
белых крысах [3].

Что касается плаценты женщин, то она в
той же мере проницаема для сульфаниламида,
как и плаценты животных, причем равновесие
концентраций этого препарата между матерью
и плодом устанавливается в течение 3—5
часов после его пероральных приёмов [“, 4. ь].

Обогащение бактериальной химиотерапии
новыми чрезвычайно гффективными производ¬
ными сульфонамидов обусловили постановку
лабораторных исследований по диффузии через
плаценту женщин сульфатиазола и сульфадиа-
зина.

Выполненные анализы [6] показали, что ин-
травенное введение сульфатиазола или сульфа-
диазина в форме 5-граммовой дозы матери вы¬
зывает немедленное появление этих веществ в

крови плода, остающихся там в терапевтически

действенных концентрациях 6 часов в случаях
опытов с сульфатиазолом и значительно дольше
в случаях инъекций сульфадиазина.

Равновесие этих веществ между кровью
матери н кровью плода достигалось за 3 часа.
Однако сульфадиазин накапливался в крови
плода в больших концентрациях, чем равная
доза сульфациазола. Оба испытуемых вещества
можно было найти в амниотической жидкости,
хотя здесь они появлялись более медленно, чем
крови плода.
Произведенные опыты с полной очевидно¬

стью доказали возможность использования ин-

травенных инъекций растворов сульфадиазина
или сульфатиазола беременным женщинам, как
метода лечения их плода, находящегося в матке,

тогда, когда налицо та или иная переходя¬
щая инфекция. Например, у беременных па¬
циенток, нижний генитальный тракт которых
является убежищем для гонококков, рекомен¬
дуется, в целях хорошей профилактики, уста¬
навливать соответствующую концентрацию
сульфатиазола или сульфадиазина в крови
плода до его рождения.
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СУЛЬФАНИЛАМИД И ЩИТОВИДНАЯ
ЖЕЛЕЗА

В самое последнее время установлено [’], что
введение некоторых сульфонамидов белым кры¬
сам вызывает удлинение и гиперемию их щито¬
видной железы. На этом основании было пред¬
положено, что эти соединения действуют на син¬
тез тироксина [2]. А так как радиоактивный йот
оказался очень удобным агентом в опытах [3]
по превращению in vitro иодидов в дииодоти-
роэин и тироксин, то и на этот раз [2] были
использованы те же условия опытов.

В качестве тэст-объектов служили срезы
щитовидных желез коровы. Количество сульфа¬
ниламида, необходимое для получения его желае¬
мой конечной концентрации, растворялось в изо¬
тоническом растворе хлорида натрия и 0.1 мл
этого раствора вливалось в 3 мл бикарбонат-
ного раствора Рингера, содержащего следы ра¬
диоактивного иода (I131).

300 мг тканевых срезов помещались в осо-
ных сосудиках, куда вносили испытуемый
раствор, а атмосфера над ним замещалась
смесью, состоящей из 5°,о СОа и 95% Оа. Смон¬
тированные приборы помещались на 2 часа в
термостат (38JC). Затем вновь образованные
йодные соединения (радиоактивный тироксин
и радиоактивный дииодтирозин) соответствую¬
щим образом изолировались и в них измеря¬
лось количество маркированного иода. Резуль¬
таты этих измерений показывают (см. табл.),
что сульфаниламид имеет ясно выраженное инги¬
биторное действие на превращение неоргани¬
ческого иода в дииодтирозин и тироксин,
причем степень угнетения зависит от концен¬
трации сульфаниламида.

№
Концентра¬
ция сульфа¬
ниламида
в молях

радиоактивного иода

опыта
дииодти¬

розин
тироксин

1 0 34.5 10.4

2 0 42.2 9.8

3 ю-2 2.0 1.4

4

5

10~2
ю-3

4.6

6.1

1.5

2.4

6

7
с:
10-.

11.2

31.8

2.4

7.8

8 10 31.8 6.5
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МЕДИЦИНА

МОЧЕВИНА И СУЛЬФОНАМИДЫ

В 1942 году в США, в Бактериологическом
институте Миннезотского университета, было
установлено [’], что мочевина позволяет пре¬
одолевать антисульфэнамидное действие р-ами-
нобензойной кислоты и что смесь из мочевины
и сульфонамида эффективна против сульфона-
мидоустойчивых стафиллококков.

Эти опыты обусловили возможность наблю¬
дений [2] за действием мочевины на рост Bac¬
terium coli, культивируемых на синтетических
средах, в течение 24 и более часов.

При этом оказалось, что высокие концен¬
трации мочевины оказывают бактериостатиче-
ский эффект, но концентрации слишком низкие
для того, чтобы вызвать этот эффект, не про¬
тиводействуют р-аминобензойной кислоте и не
усиливают бактериостатическое действие су.хь-
фонамида против устойчивых к нему штаммов
бактерий.

Отсюда можно заключить, что комбинация
мочевины и сульфонамидов будет особенно
ценной при местной терапии, так как крепкие
растворы мочевины сильно увеличивают раство¬
римость сулфонамидов, уменьшая их токсич¬
ность [3] и действительно клиническая аппро-
бация смеси мочевины и сулфэнамида оказалась
резко положительной [*].
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ИРРАДИИРОВАННАЯ АНТИРАБИЧЕСКАЯ
ВАКЦИНА

Несмотря на все усилия специалистов, до
сих пор медицина не располагает эффективным
средством для лечения бешенства, кроме всем
известной антирабической вакцины, являю¬
щейся по существу профилактическим меро¬
приятием.

Однако, при всём своём значении, эта
вакцина иногда дает нежелательные осложне¬
ния. Отсюда ясны мотивы исследований, на¬
правленных к получению невирулентных вак¬
цин. Для инактивации последней на этот раз
была взята ультрафиолетовая лампа (L. Web¬
ster and J. С a s а 1 s. Amcr. Jnl. Publ. Health., 32,
268, 1942; Jnl. exper med., 76, 185, 1942).

Весь процесс получения этой замечатель¬
ной вакцины протекал так. Собакам (из породы
ищеек) двухмесячного возраста интрацереб-
рально вводился вирус бешенства, культи¬
вируемый (штамм Пастера) на мышах. Вирус
собакам ннъецировался в форме жидкой ка¬
шицы, сделанной из мозга инфецированных
мышей. Когда у собак наступала прострации;

животные убивались, у них извлекался их.
мозг, взвешивался и растирался в дистиллиро¬
ванной воде (с буфером) для получения 5°/о
мозговой взвеси. Полученный препарат цен¬
трифугировался в течение 5 минут при 500'
оборотах в минуту. Осадок удалялся, а жид¬
кая часть, идущая на иммунизацию, имела,
титр около 330 000 мышиных доз на один мил¬
лилитр и была относительно свободна от
крупных частиц.

Данная жидкость превращалась в невиру¬
лентную, путём 35-минутной экспозиции её в
ультрафиолетовом свете. Затем делались пробы
на стерильность, и вакцина была готова к упо¬
треблению.

Опыты показали, что иррадиированная вак¬
цина защищает мышей от 10 000 летальных,
доз, тогда как хлороформенная вакцина защи¬
щает этих животных только от 1000 летальных
доз, а известная фенолизированная вакцина-
не защищает их совершенно.

Далее оказалось, что одна доза в 0,1 мд
иррадиированной вакцины стойко иммунизи¬
рует мышей, когда они заражаются интра-
мышечным уличным вирусом.

Решающие опыты на собаках дали такие
результаты. Из 162 невакцинированных собак,,
заражённых бешенством, погибло 84°/о. Из 62'
собак, обработанных продажной фенолизиро-
ванной вакциной за 3 недели до инъекции ви¬
руса, погибло 72°/о. Из 50 собак, получивших
хлороформенную вакцину, было потеряно 50°/о~

Иррадиированная вакцина дала совершенно-
иные данные. Из 35 собак, получивших ее
в количестве 30 — 40 мл за один приём, удалось,
спасти от гибели 34 собаки, но та же вакцина,
сконцентрированная в вакууме в 6 раз, защища¬
ла всех животных, взятых в опыт (24 экзем¬
пляра).

Д-р И. Ф. Леонтьев.

АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ЭВКАЛИ¬
ПТОВОЙ „ЭССЕНЦИИ" НА ВИРУСЫ

Несколько лет назад ряд английских микро¬
биологов описал антисептическое действие-
„эссенций", извлекаемых из некоторых расте¬
ний. Советские учёные [’] для этих бактери¬
цидных „эссенций" растительного происхож¬
дения предложили название „фитонциды".

Результаты работ англичан были дополнены
французскими исследователями [3], показав¬
шими, что „эссенции* из горчицы, корицы
и розмарина разрушают взвеси некоторых бак¬
терий, находящихся в жидких средах, в тече¬
ние 24 часов, тогда как диастаза, содержа¬
щаяся в той же жидкости, осталась неповреждён¬
ной.

Далее оказалось, что бактериофаг, в полнук>
противоположность бактериям, ведёт себя по¬
добно диастазе.

Положительные результаты антисептиче¬
ского действия фитонцидов на бактерии обус¬
ловили постановку опытов по испытанию эф¬
фекта „эссенций" из растений на вирусы.

Для этих экспериментов были взяты три.
вируса: вирус бешенства, вирус гнцефаломиэ-
лита лошаде,! (восточный штамм) и вирус псев-
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до бешенства (вирус так называемой болезни
Ауэцкого).

Вирусы были взяты в форме мазков на
предметных стеклах из мозговой кашицы под¬
опытных мышей. Предметные стекла с мазками
из кашицы подвешивались в закрытых сосудах
(при температуре 2Г С), где пульпа с виру-,
сами подвергалась действию паров эвкалип¬
товой .эссенции".

В этих условиях вирус бешенства инакти¬
вировался за 10 часов, вирус лошадиного эн-
цефаломиэлита за 2.5 дня, а вирус Ауэцкого
за 5.5 дней. Контрольные мазки были помещена
в таких же склянках, как и экспериментальные
и так же помещены в темноту, но без эвка¬
липтовой „эссенции".

Контроль дал такие цифры: вирус бешен¬
ства инактивируется в течение 4-х дней, вирус
энцефаломиэлита в 11 дней, а вирус псевдобе¬
шенства за 19 дней. Эти опыты совершенно
определенно выявили антисептическое действие
эвкалиптовой „эссенции" на вирусы.

Не менее эффективна эвкалиптовая „эссен¬
ция" и на бактериях. Bacterium typhosum,
В. paratyphosum А и В убивались за 2 часа в
условиях опытов, аналогичных условиям опы¬
тов с вирусами.
JСпорообразующие же микроорганизмы, как,

например, Bacillus subtilis не убивались в срок,
меньший 3—4 дней.

Установленную различную резистентность
у трех изученных вирусов, вероятно, можно
•считать обязанной различиям в титрах (разли¬
чиями в вирусной потенции) вирус ных суспен¬
зий.
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Д-р И. Ф. Леонтьев.

МИКРОБИОЛОГИЯ

ЗВЕЗДЧАТЫЙ БАКТЕРИОФАГ

Явление так называемой „бактериофагии",
впервые замеченное англичанином Твортом и
детально изученное и описанное французским
микробиологом д’Эреллем Р- 4], состоит в. том,
что живые, молодые бактериальные клетки
в благоприятных условиях для их развития
могут „растворяться* особым агентом, который
■был назван д’Эреллем бактериофагом.

Позднее фаги были описаны почти для всех
бактерий. Природа бактериофага была подверг¬
нута длительной дискуссии, и в настоящее
время большинство исследователей склоняются
к тому, что бактериофаг является живым су¬
ществом ультрамалых размеров (10—90 мил¬
лимикронов), „патогенным" для бактерий.

Исследования бактериофага в электронном
микроскопе, выполненные в самое последнее
время, показали, что тело некоторых бактерио¬
фагов снабжено жгутом. Это позволяет допу¬

стить способность бактериофага к активному
движению [3. 4].

Метод наблюдения за действием бактериофа¬
га обычно состоит в том, что берется чашка
Петри с агаром, на котором засеяна культура
той или иной бактерии, и на нее наносится

Фиг. 1.

соответствующий бактериофаг. Чашку ставят
в термостат. На следующий день можно наблю¬
дать, в зависимости от силы бактериофага,
сплошной лизис всей культуры или лизис в ви¬
де отдельных округлых пятен.

Фиг. 2.

С практической точки зрения одним из наи¬
более интересных фагов является дизентерий¬
ный бактериофаг, как терапевтический и про¬
филактический агент. Для лечебных и профи¬
лактических целей фаг употребляется в „жид¬
ком" состоянии, в ампулах с мясо-пептонным
бульоном, в котором взв^шаны корпускулы фага
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Но в СССР, помимо этого, в Центральном
Институте эпидемиологии и микробиологии
(Москва) был разработан способ приготовления
бактериофага в .сухом" виде [*].

В начале текущего года при работе с рядом
производственных образцов дизентерийного
бактериофага Шига было замечено, что данный
фаг наряду с округлыми пятнами (фиг. 1) об¬
разует лучистые фигуры, похожие на разные
виды морских звезд. При этом все лучистые
фигуры, без исключения, имели вторичный
рост. При пересевах таких „колоний* фага
сохранялась (способнось давать отростки или
лучи, а также^вторичный рост (фиг. 2 и 3).

Фиг. 3.

Дальнейшими опытами было установлено,
что сушка и хлороформ па звездчатый фаг
не оказывают никакого влияния. Многократное
пассирование звездчатого бактериофага на ага¬
ре, пассаж через мясной бульон и фильтрация
через асбестовый фильтр также не оказали
никакого действия на способность фага давать
лучистую форму пятен.

При титровании (по Аппельману) фильтрата
звездчатого бактериофага получается следую¬
щее: 9 пробирок из 10 оказываются прозрач¬
ными, но имеющими на дне незначительный
крошковатый осадок (вторичный рост) при со¬
вершенно равномерно мутной контрольной про¬
бирке. Посев фага из последней просветленной
пробирки на агар с дизентерийной культурой
неизменно дает те же звездчатые формы фага.

Если же взять, вместо культуры дизентерии
Шига, культуру дизентерии Флекснера и дей¬
ствовать на неё фильтратом звездчатого бакте¬
риофага, то можно видеть, что лучи или отро¬
стки значительно уменьшают свои размеры
и толщину, но однако полностью не исчезают.

Лучистая форма .колоний" бактериофага
до сих пор не была описана. Отсюда естествен¬
но, что механизм образования отростков ещё
-не изучен. Исследования по изучению меха¬
низма образования звездчатой формы агента
лизиса бактерий в настоящее время нами н
проводятся. г
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БОТАНИКА

КОЛОСНЯК (ЭЛИМУС) НА КРАЙНЕМ
СЕВЕРЕ В СВЯЗИ С ВОПРОСОМ ВВЕДЕНИЯ

ЕГО В КУЛЬТУРУ

Одной из задач современных исследовате¬
лей, изучающих ресурсы нашей роднны, яв¬
ляется освоение крайнего Севера. Изыскание
и изучение растений местной дикой флоры
должно быть одним из первых этапов работы
ботаников в этом направлении.

Дикий злак крайнего Севера—Elymus аге-
narius, успевающий, за короткий период по¬
лярного лета, принести семена, способные
к прорастанию, дающий большую зеленую
массу и размножающийся корневищами, не¬
вольно обращает на себя внимание иссле¬
дователя.

Е. arenarius (колосняк песчаный, волоснец
или полярная рожь) давно привлекал внимание
местных жителей не только как кормовое, но
и как пищевое растение. На его использование
в качестве пищевого хлебного растения нахо¬
дим краткие указания у Мальцева, 1922—
1923 гг., Евдокимова, 1932—1935 гг. и у Ни¬
китинской.

Настоящая заметка излагает предваритель¬
ные данные по изучению колосняка песчаного
в условиях крайнего Севера, а также особен¬
ностей его анатомической структуры, биохи¬
мический анализ зерновок и ориентировочные
опыты по размножению.

Наши наблюдения были проведены в губе
Дальне-Зеленецкой Баренцова моря на Мурман¬
ской биологической станции Академии Наук
СССР, расположенной на 69°04' с. ш., и до¬
полнены лабораторными исследованиями в От¬
деле экологии растений Ботанического инсти¬
тута Академии Наук СССР.

Ареал распространения

Колосняк песчаный обычен в северной н
средней приатлантической Европе и в Север¬
ной Америке, где растет на песках, особенно
приморских. У1 нас в СССР обычен по бере¬
гам Финского залива. Ладожского, Онежского
и других близко лежащих озер, а также
по берегам Ледовитого океана до Карского
моря включительно. Рожевиц в своей книге
характеризует его как посредственный корм,
который, однако, до цветения охотно поедается
скотом, так как стебли его содержат сладкий
сок; семена съедобны. В Исландии, а также
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у некоторых племен индейцев в Сев. Америке
зерновки его идут на приготовление хлеба.

Хорошее растение для закрепления песков.
В Лабрадоре идёт на изготовление цыновок
и корзин. Пригоден для изготовления бумаги.
Используется в декоративном производстве.

Особенно интересны северные границы
распространения колосняка песчаного—его ме¬
стонахождение на островах европейской Арк¬
тики: Колгуев, Вайгач, где он может давать
большие заросли и крупные колосья. Колосняк
отмечен также и близ берега Югорского шара,
на Канинском п/о (берег Чешской губы), на
о. Кильдине, Рыбачьем и других местах край¬
него Севера.

В Мурманской области колосняк нами най¬
ден в ряде пунктов Териберского района:
в устье р. Вороньей, в губе Ярнышной и губе
Дальне-Зеленецкой. Здесь, как и везде, этот
злак селится или на песчаных наносах мор¬
ских берегов, рек, на торфе или на щебне.
Часто встречается на небольших островах
как, например, о. „Сухой" в губе Дальне-Зе¬
ленецкой.

Наши наблюдения показали, что обычно
заросли колосняка песчаного распределяются
неравномерно. Наиболее густой травостой от¬
мечен близ береговой линии, особенно там,
где сосредоточены выбросы гниющих морских
водорослей. Часто можно видеть, как полоса
зарослей элимуса сопровождает и повторяет
все очертания верхней линии выбросов водо¬
рослей.

Заходя вглубь о. Сухого, колосняк песчаный,
постепенно изреживаясь, смешивается с расти¬
тельностью следующего состава: Festuta rubra
L., Senecio ccmpester DC., Ca-hpanuli linifolia
Lam, Matricaria ambigua Ldt>.. Ligusticum
scoticum L., Lathyrus maritimus (L.) Bigelov,
Cerastium Beringianum Cham., Sedum roseum.
Scop., Euphrasia sp. Ammodenia peploides
(L.) Rupr., Mertensia maritima Don., Cocnlearia
arctica Schlecht, Rumex aletostlla L., Drepano-
cladus ununatus Warnst.

Некоторые черты развития Elymus
arenarius на 69° сев. ш.

Условия климата губы Дальне-Зеленецкой
типичны для приморской тундры и характери¬
зуются мягкой зимой, прохладным летом, силь¬
ными ветрами, большой влажностью воздуха.

Средняя годовая температура в 1939—
1940 гг. +1.2°—1-1.6% На протяжении веге¬
тационного периода, когда были проведены
наши наблюдения, средне-месячные темпера¬
туры составляли: в июле +9°—(-10°, в авгу¬
сте + 12°—1-13°, сентябре +4°—1-8°; средне¬
месячная за весь вегетационный период +8.9°—
+ 10.1°.

Не имея достаточно данных для полной
характеристики вегетационного периода коло¬
сняка, особенно по отдельным фазам, приводим
некоторые отрывочные наблюдения за его раз¬
витием во время отдельных посещений о-ва
Сухого.

В средних числах июля (16 VII 1940) ко¬
лосья едва начинали выступать из влагалища
листа (фаза колошения), но уже к 22 июля
длина колоса составляла около 14 см; высота
травостоя достигала в это время 67—70 см.

Отдельные сохранившиеся с прошлого года
растения имели высоту до 1 м 35 см. Длина
листовой пластинки составляла 50—62 см.

В первых числах августа наступило цвете¬
ние, которое к 7 VIII уже почти закончилось*
20 IX была отмечена стадия молочной зрело¬
сти, а в начале октября на песчаных почвах,
материка большинство колосьев уже осыпа¬
лось, тогда как на острове Сухом к этому вре¬
мени семена еще не совсем дозрели.

Таким образом, период от цветения до со¬
зревания (VIII—IX) составляет около 2 месяцев,
причем наиболее укороченная фаза это, пови-
димому, период от отрастания на корневище
молодых побегов до колошения; наиболее
длинная—от цветения до созревания; колосняк
песчаный продолжает вегетировать даже после
выпадающего временами снега, сохраняя вполне
нормальный, здоровый вид.

В целях выявления урожая вегетативной
массы этого, еще не тронутого культурой зла¬
ка, 22 VII 1940 на о. Сухом был проведен учёг
образцов с площадок, в 1 м2.

А

Фиг. 1. А — зерновка элимус; Б—зерновка
ячменя, репродуцированнох'о в Хибинах в тече¬
ние нескольких лет; В — зерновка пшеницы,
репродуцированной в Хибинах в течение не¬

скольких лет.

Зерновки элимус, ячменя и пшеницы зарисованы-
при одном и том же увеличении.

Общий свежий вес всего образца, взятого
в глубине острова, составлял 1400 г, причём
400 г приходилось на долю примесей. Вес
листьев одного экземпляра—9.85 г (70°/о от об¬
щего веса колосняка), вес молодых колосьев—
360 г (25°/о) и вес сухих колосьев—55 г
(около 4%).

В прибрежной полосе, в группах сгущен¬
ных зарослей, где не было примесей других
растений, общий вес образца достигал 6880 г.
Число колосьев в глубине острова—43, в сгу¬
щённых зарослях до 60 штук на 1 м2.

К началу октября соотношения между ве¬
сом листьев, колосьев и соломы распределя¬
лись следующим образом: листья—34и,о, ко¬
лосья—38°,о и солома—28",о./ I
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Учет веса одних очищенных от чсшуй зер¬
новок показал, что воздушно сухой вес
1000 зерновок колеблется от 8 до 14 г.

Удлинённые зерновки снабжены большим
яохолком. Длина их до 10 мм, но они плоские,
плохо выполненные, без .щёчек*. Бороздка
почти не выражена.

Сопоставление зерновки Е. arenarius с зер¬
новками ячменя и шценицы (фиг. 1.), репро¬
дуцируемыми в Хибинах, даёт представление
■о сравнительно больших размерах зерновки
этого, еще нетронутого культурой, злака.

Число зерновок в одном колосе очень ве¬
лико—до 96 шт., причём большее количество

можно, говорит о некоторой недозрелости зер¬
новки.

Мозаика эндосперма однообразна. Крах¬
мальные зёрна мало дифференцированы.
Хондриозомного крахмала нет, а зёрна пла-
стидного крахмала небольших размеров, иног¬
да неправильной формы с продольной склад¬
кой; легко набухают.

Сравнивая строение зерновки колосняка
песчаного с анатомическим строением зерновки
ячменя, прежде всего нужно отметить разницу
в толщине алейронового слоя (а), которая
у ячменя достигает 83 ц. и состоит из несколь¬
ких рядов клеток, а у колосняка, как было

Фиг. 2. Участок с поперечного среза „щёчки* зерновки элимус.
Увеличено.

зерновок приходится на группы колосков,

сидящие в нижней части колоса (6—4 шт.).
Длина колоса до 23—25 см.

Зрелые зерновки осыпаются с чешуями,
осыпание начинается раньше в верхней части
колоса.

Ко времени сбора отмечена сильная пора-
жаемость листьев, стеблей и колосьев ржавчи¬
ной, что не могло не отразиться на качестве
семян, но на какой стадии происходит зараже¬
ние, не установлено.

Анатомическое строение
зерновки

Анатомическое исследование поперечных
срезов зерновок позволяет отметить некоторые
особенности их строения. Для соотношения
частей зерновки характерно небольшое число
клеток эндосперма при сравнительно хорошо
развитом алейроновом слое из одного или
двух рядов клеток.

Перикарпий состоит из 3-х слоев клеток
(фиг. 2). Клетки поперечного слоя хорошо
выражены, но без шелевидкых пор, что, воз-

нами указано, алейроновый слой одно- или'
двуряден и толщина его не превышает 67 |а

Положение сосудистого пучка семенной
кожуры также различно—у колосняка он вы¬
ступает, у ячменя погружен вглубь зерновки.

При сопоставлении элимуса с пшеницей,
по признакам, указанным в работах В. Г. Але¬
ксандрова и О. Г. Александровой, возможно,
не будет ошибочным высказать предположение,
что по анатомическому строению зерновка
колосняка ближе всего ■ подходит к хорошо
развитой, но щуплой зерновке пшениц.

Биохимический состав
зерновки

Биохимический анализ зерновок колосняка
песчаного даёт картину/' обычную для зерно¬
вых растений с недозрелыми семенами.

Но так как зерновки колосняка песчаного
(несмотря на то, что в некоторые годы они,
повидимому, остаются недозрелыми) способны
к прорастанию, ниже мы приводим их био¬
химический анализ и отмечаем следующие
особенности их химизма. 1. Большое содер¬
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жание общего и особенно белкового азота—
свыше 20% белка. 2. Исключительно низкое
содержание крахмала—до 23%.

Биохимическая характеристика зерновки
Е. arenarius: % влажности зерна 12.67, °/о золы
4.07, % общего азота 3.92, % белкового
азота .20.19, °/0 сырого жира 4.01, общее коли¬
чество углеводов 53.14.

Растворимые в воде углеводы в % на су¬
хой вес: 1) общее количество 29.45, 2) реду¬
цирующие сахара 7.09, 3) сахароза 7.75, 4) по¬
лисахара .14.61.

Нерастворимые в воде углеводы в % на су¬
хой вес: 1) общее количество 23.69, 2) крахмал
8.31, 3) гемицеллюлоза 9.10, 4) клетчатка 6.28.

Размножение Е. arenarius

Опыты проращивания семян в чашках Петри
(сбора 1938 г.) в Ленинграде в 1940 г. пока¬
зали, что Е. arenarius лучше прорастает в тем¬
ноте Всхожесть семян 83%. Начало прораста¬
ния приходится на 4-й — 5-й день после полива.
За первые семь дней проросло 60% семян,
но прорастание остальных растянулось свыше
чем на полтора месяца. Проросшие семена
при псресацке их в открытый грунт Ботаниче¬
ского сада перешли в стадию кущения через
39 дней после начала прорастания. Число во¬
зобновительных побегов у некоторых растений
до 8.

Е. arenarius неприхотлив и легко выносит
пересадку.

Несколько отрезков корневищ из губы
Дальне-Зеленецкои, без особых предосторож¬
ностей, были доставлены в Ленинград, где
значительная часть их прижилась в открытом
грунте.

Многодетность Е. arenarius и способность
к вегетативному размножению делают незави¬
симой его культуру от размножения семенами.
Если даже предположить, что на крайних грани¬
цах своего распространения на островах евро¬
пейской Арктики семена Е. arenarius не вызре¬
вают и он размножается там только вегетатив¬
ным путём, то и тогда это не будет служить
препятствием к его культуре, так как одно веге¬
тативное размножение сможет обеспечить но¬
вый урожай и получение семян следующего
года, которые могут быть использованы в том
или другом направлении.

Более углублённое изучение закономерно¬
стей вегетативного размножения Е. arenarius
в условиях' Заполярья должно способствовать
более быстрому освоению втого злака-

Опыты скрещивания элимуса с культур¬
ными злаками долгое время не давали резуль¬
тата. Однако, Научно-исследовательскому ин¬
ституту зернового хозяйства нечернозёмной
полосы, возглавляемому акад. Н. В. Цицыным,
удалось успешно решить эту задачу.

В беседе с корреспондентом .Правды*
(Правда, 1 VIII 1945) акад. Н. В. Цицын сказал:
.В самые последние годы нам удалось произ¬
вести скрещивание замечательного дикорасту¬
щего растения элимуса". .

„Десять лет потребовалось нам для того,
чтобы найти пути преодоления нёскрещивае-
мости этого дикого, но замечательного расте¬
ния с растениями культурными. И вот теперь

нами получены первые гибриды элимуса с пше¬
ницей, с рожью, ячменем".

Специфичность требований Е. arenarius к
условиям среды, его экологическая ограничен¬
ность, возможно, говорят о том, что рано ста¬
вить вопрос о его культуре в широком мас¬
штабе, скорее можно думать об использовании
приморских и приречных песчаных берегов.
Но перечисленные выше положительные при¬
знаки отмечают Е. arenarius как растение, даю¬
щее хороший корм своей вегетативной массой и
как зерновое-кормовое растение в зоне тундры.

Предварительные исследования Е. arenarius-
дают основание предполагать, что в проблеме
освоения крайнего Севера этот злак является
довольно перспективным растением.

3. П. Тиховская и Н. В. Первухина

ЗООЛОГИЯ

РАССЕЛЕНИЕ МАЙНЫ В БАССЕЙНЕ
АМУ-ДАРЬИ

Одним из самых существенных вопросов
при изучении генезиса фауны любой местно¬
сти является выяснение ареалов населяющих
ее видов, учет происходящих изменений аре¬
алов. В этом отношении расселение майны
Acridotheres tristis tristis L. на север от
своей основной гнездовой области предста¬
вляет большой зоогеографический интерес.

В современной зоологической литературе
известно, в сущности, чрезвычайно мало до¬
стоверных случаев по расширению ареалов
видов, по расселению животных. Многие
факты, которые считались за расселение, как,
например расселение дубровника (Emberiza
aureola Pall.), оказались, как это выяснили
Г. П. Дементьев и Е. С. Птушенко [•], резуль¬
татами недостаточной изученности материала
и местности.

Факт расселения майны по средне-азиат-
Ским рекам, в частности вдоль культурной
полосы по Аму-Дарье, бесспорен. Интерес его
увеличивается ещё потому, что этот факт
проливает некоторый свет на спорный вопрос
о месте индийских (южно-азиатских) элемен¬
тов в фауне Средней Азии. Как известно,
по этому вопросу существуют два противо¬
положных мнения. М. А. Мензбир [1о] пола¬
гает, что эти формы в Туркестане являются
местными и древними, т. е. „реликтами* ■—
основными автохтонными видами в фауне
Средней Азии. С другой стороны, недавно
была выдвинута йовая точка зрения, которую
развивает Г. П. Дементьев [3]. Согласно по¬
следнему, эти виды — острохвостая ласточка.
(Hirurtdo smithii Leach.) полосатая тимелия
(Garrulax llneatusVigors), синий дрозд (Myo-
phonus coerullus Scopoli), длиннохвостая
мухолрвка (Terpsiphone paradisi L.) и т. д.—
представляют собою новейщее наслоение в
средне-азиатской фауне. Г1о этому вопросу
имеется ещё новая точка зрения К. А. Во¬
робьёва I1], объединяющая вышеизложенные
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противоположные взгляды М. А. Мензбира и
Г. П. Дементьева. Согласно исследованиям
последнего, появление различных южно-азиат¬
ских элементов в Средней Азии было раз¬
лично и происходило исторически в различ¬
ное время.

Несомненно, что по своим биогсографическим
связям майна относится к той же группе
видов южно-азиатского происхождения,
которых М. А. Мензбир считал за „реликтов*.

Майна держится в культурной полосе
тяготеет к культурному ландшафту, где гнез¬
дится на деревьях вдоль оросительных кана¬
лов, кормясь на посевах и непосредственно у
человеческих построек и скота и т. д. ,Так,
например, 17 V 1У40 в районе аула Алма-
чукыр (у оз. Ильджик) нам пришлось наблю¬
дать за парой этих птиц; сидевших на спинке,
ишака, которого они сопровождали. Известны
также факты, говорящие о быстрой-акклима-

Автор Место
!

Дата Примечание

С. И. Билькееич . . . Г Камар-сарай 1907 Залёт
Н. А. Зарудный . . .

7 Термез 1912 Зялёт
Н. А. Бобринский . .

• Термез 11 VI 1914 в гнездовое

С. И. Снигиревскии . н Керки. Кизыл-аяк 1925 То же
Е. Л. Шестоперов . . и аул Салават (у Термеза) 30 VI 1926 «

Г. И. Ишуьин ...» I9] Термез» Джар*курган 1927 Взрослые
птенцы

Г. И. Ишунин ... н Денау (Сурхан-дэрья) Кум-
курган 1929 Птенцы

Г. И. Ишунин .... [•] Денау, Кзыл-тепе | 1929 В гнездовое
время

А. И. Иванов .... Л Денау 1929
В. Г. Гептиер .... М Денау : 19зо —

Н. А. Гладков .... и Керки | 1931 В гнездовое

Г. И. Ишунин . . • . н Термез, Денау. Джар-курган j 1931. 1932
время
то же

Н. Г. Брегетова . . . и Мукры (у Керки) 1 1934 —

А. И. Иванов .... Чэршанга ]/ 1935,1936 В гнездовое
1

Rpev*fl

Г. И. Ишунин .... И Курган-тюбе, Джили-Куль 1936 Тоже
Н. А. Гладков .... М Кара бек-аул 1936 —

Н. Л. Шестоперов . . н Карлюк , 1936 В гнездовое
1 а1 1

время

Е. Л. Шестопером . . гч Дейиау (Аму-Дарья) 1 1937
В. А. Стальмакова . • [in litt] Репетек | III 1939 Залет

A. ft. Рустамов . . . , I1'] Чарджоу, Дяйнау. аул ! V 19 В гнездовое
Алма-тукыр, (у Ильджика), 1 время
аул Гойнук (севернее Чзр- 1

джо по Аму-Дарье на ]
65 км) 1

А. И. Гнэенко . • • [in litt Бурдалык ! 1942 То же
А. В. Данов [in litt Кабаклы (севернее Чарджоу XII 1943 Зимняя

по Аму-Дарье на 140 км) I кочёька

■И если бы расселение майны : произошло
50 лет тому назад, то в отношении, этой
птицы можно было высказать предположение
о принадлежности ее к „третичным реликтам*
туркестанской фауны. Между тем, факт про¬
никновения ее на территорию Средней Азии
происходит на наших глазах и он с извест¬
ной точки зрения может рассматриваться,
как аргумент в пользу взгляда, что южно-
азиатский элемент в Средней Азии является
относительно „новым* элементом.

В настоящее время нами получены мате¬
риалы, показывающие; что дальнейшее рас¬
ширение гнездовой области майны на север
непрерывно продолжается. Поэтому представ¬
ляется необходимым подвести некоторые
итоги. Фактическая сторона расселения майны
в настоящее время .приводится ниже в таб¬
лице и карте-схеме.

Как видно из вышеприведенной таблицы
-и карты-схемы, скорость расселения майны
по водным артериям Средней Азии является
весьма интенсивной; в частности по Аму-
Дарье за тридцать лет составила около 500 км
(от Термеза до Кабаклы), а за последние три
года 60—65 км (от Гойнука дв Кабаклы).

тиЗации майны [5] (В'сст-Индия, о. Реюньон>
и о легкости ее приручения (Средняя Азия),
Все это объясняется, повидимому, экологиче¬
ской пластичностью вида. В известной мере
майна является синантропной птицей.

Из сказанного, однако, не следует делать
заключения, что развитие культурного ланд¬
шафта является непосредственной причиной
расселения майны. Ибо, как известно, куль¬
турный ландшафт по Аму-Дарье чрезвычайно
древен. В историческом аспекте он даже под¬
вергался сокращению за последние столетия.

Скорее всего, в этом расселении майны
можно видеть результат так называемой
.пульсации* границ ареалов, обусловливае¬
мой благоприятными для вида экологическими
условиями, в первую очередь трофическими,
определяющими, повидимому, высокую плодо-
витость. В этом отношении было бы инте¬
ресно сопоставить даты расселения майны
с датами массовых размножений саранчевых.

Таким образом, в расселении майны а
Средней Азии мы склонны видеть результат
перенаселения основной гнездовой области,

*
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В качестве дополнений приводим некоторые
.материалы по экологии майны, собранные
.нами летом в 1940 г. в бассейне Аму-Дарьи.
Посетив в мае 1940 г. Дейнау и Гойнук, мы
.нашли майну обыкновенной на гнездовье
в этих двух пунктах. В Дейнау растет десятка
два старых тутовых деревьев с многочислен¬
ными дуплами, которые привлекают птиц; в
•них, кроме майны, гнездились сизоворонки,
.горлинки, воробьи и т. д. Помимо этого.

гнёзда майны находили под крышами сараев
и других построек, а также в расщелинах
■стен. Гнездо весьма напоминает гнездо нашего
обыкновенного скворца, т. е. выстроено из
•сухих стебельков с перьями в наружных
частях и волосами во внутренних.

Кладка, найденная нами 20 V 1940 в районе
Гойнук, содержала шесть слабонасиженных
яиц. Яйца тоже похожи на яйца скворца, но
■несколько гуще окрашены, более темного-

лубыс. Размеры их таковы:
Длина (мм) Ширина

1) 28.6 20.7
2) 29.2 20.9
3) 30.1 21.0
4) 30.2 21.2
5) 30.4 21.6
6) 31.7 21.6

Пища майны составляется исключительно
насекомыми, главным образом, различными
саранчёвыми. Фруктов и плодов она не трогает.
■Согласной утверждениям местных жителей,
«ни почти никогда не посещают виноградников

и фруктовых садов. В это время был уже
спелый урюк, который майной также не по¬
вреждается.
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А. К. Рустамов.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕМПЕРА¬

ТУРНОГО РЕЖИМА ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

р. ВОЛГИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СРОКИ НЕ¬
РЕСТА СТЕРЛЯДИ

Еще в 1854 г. академик Бэр, исследуя со¬
стояние рыболовства в России, отметил, что
стерляди мечут икру „в местах, лежащих
выше по Волге раньше, чем в нижних, ибо
в последних числах мая все стерляди, по край¬
ней мере около Сарспты, были еще с икрою;
выше же говорили нам, что половина мая
составляет для них обыкновенное время мета¬
ния икры. Почему некоторые рыбы мечут
икру на севере раньше, чем на юге, состав¬
ляет еще физиологическую загадку" [3. стр. 50].

Несмотря на то, что после исследования
Бэра прошло 90 лет и за это время по биоло¬
гии размножения осетровых было проведено
много наблюдений, причина отмеченной выше
особенности в сроках нереста стерляди оста¬
валась неясной. Так, Л. С. Берг [ 1 ], подводя
в 1911 г. итог имеющимся литературным дан¬
ным и подтверждая правильность отмеченной
Бэром закономерности, пишет: .Это явление
для реки, текущей с севера на юг, представ¬
ляется с первого взгляда странным: для других
рыб можно подметить связь наступления периода
икрометания с весенним подъемом температуры,
у стерляди же мы замечаем обратное: в верх¬
них частях реки, где весна начинается рань¬
ше, икрометание раньше, а ниже в более юж¬
ной широте,—нерест позже. Это явление было
поставлено в связь с разливом: в Волге стер¬
лядь мечет икру около времени наивысшего
разлива, именно начало нереста приходится
несколько раньше времени наивысшего гори¬
зонта воды, а, как известно, разлив в Волге
наступает чем выше по течению, тем раньше*.
Несколькими строками дальше Л. С. Берг
указывает, что .известную роль играет в опи¬
сываемом процессе и температура: стерлядь
мечет при температуре 10—15° С. Вопрос этот
требует дальнейших исследований" р. «тр. 229].
В последней сводке, опубликованной Л. С. Бер¬
гом [2 ] в 1,932 г., приводятся те же данные,
только в более сжатом виде.

Наши исследования показали, [ 6 ] что сроки
нереста стерляди не зависят от времени
наступления пика паводка и определяются
температурными условиями весны (на важ¬
ное значение температуры указывает также
ряд других авторов: И. Д. Кузнецов [5],
В. И. Мейснер [7] и др.). При этом имеют
значение характер и быстрота, с которой
происходит потепление воды и время насту¬
пления температуры, при которой возможен
нерест. Как показали собранные нами данные,
для созревания икры стерляди требуется из¬

вестный промежуток времени с достаточно
теплой водой. Таким образом, первый из от¬
меченных нами факторов—характер потепле¬
ния воды и наличие необходимого. времени
для созревания половых продуктов—определяют,
так сказать, готовность самого организма
к процессу размножения. Второй фактор, т. е.
наличие температурного минимума, при кото¬
ром возможен нерест, определяет готовность
среды. В тех случаях, когда вода прогревается
постепенно и медленно, решающее значение
для наступления нереста имеет последний фак¬
тор, и нерест начинается при температурах
близких к 10°. В те же годы, как, например,
весной 1929 г., когда вода прогревалась очень
быстро, решающее значение в наступлении
срока нереста приобретает готовность самого
организма к размножению: половые продукты
стерляди не успевают созреть к моменту на¬
гревания воды до 10°, икрометание задержи¬
вается и проходит при более высоких темпе¬
ратурах. Так, например, в 1929 г. около Тетюш
первые зрелые самки были пойманы 22 мая
при температуре воды равной 15°. Обычно
благоприятные для нереста температурные
условия наступают вблизи пика паводка. По¬
этому создалось впечатление, что нерест стер¬
ляди связан с моментом наивысшего горизонта
разлива.

Таким образом, отмеченные нами факты
как будто противоречат установленной Бэром
и подтвержденной Бергом зависимости о сро¬
ках нереста стерляди на различных участках
Волги: вполне естественно было бы ожидать,
что, если икрометание стерляди зависит
от температуры, то оно произойдет раньше
в более южных частях реки. Однако, как мы
видим, в действительности имеют место обрат¬
ные соотношения.

Объяснение этому кажущемуся противо¬
речию мы находим в некоторых особенностях
температурного режима Волги в первой поло¬
вине паводка. Оказывается [4. стр. 719], что
в начале разлива потепление воды насту¬
пает раньше в верхних участках реки.
Так, например, в 1932 г. с 11 по 15 мая волж¬
ская вода у Казани была на 4° теплее, чем
у Сталинграда. Примерно такие же соотноше¬
ния наблюдались и в первых числах мая
1937 г. (Камское Устье, t=ll°4; Сталинград,
t=7°0). Причину такого резкого различия
в температурах Клыков объясняет тем, что
холодная вода по освобождению реки от льда
постепенно передвигается вниз по течению
реки, не успевая значительно прогреться, а на
ее место поступает более теплая, стекающая
по земле и хорошо прогреваемая.

Таким образом, более позднее наступление
нереста стерляди в нижележащих участках
Волги по сравнению с верхними находит себе
полное объяснение в только что отмеченной
особенности температурного режима реки
в первой половине паводка. Этим самым, по
крайней мере для стерляди, разрешается за¬
дача, поставленная перед вами академиком
Бэром.
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А. В. Лукин.

В 30-х годах голландский исследователь
Кенигсвальд, благодаря субсидии Института
Коорнеджи в Вашингтоне, смог организовать
систематические исследования всех тех мест
о-ва Ява, которые давали такую же ископаемую
фауну, какая была найдена в тринильскнх
слоях вместе с питекантропом. Поиски увен¬
чались успехом, и в настоящее время, кроме
частей скелета, открытых Дюбуа, найден дет-

АНТРОПОЛОГИЯ

ДРЕВНЕЙШИЕ ЛЮДИ

В 1868 г. Э. Геккель в книге .Естествен¬
ная история творения* [!], решая вопрос о про¬
исхождении человека, строит ряд человеческих
предков из тридцати ступеней; восемь первых
он относит к первой половине ряда, остальные
двадцать две — ко второй. По поводу двадцать
первой ступени второй половины он пишет:
.Двадцать первая ступень: обезьяно-люди (Р1-
thecantropi) или неговорящие первобытные
люди (Alall). Непосредственная промежуточная
форма между двадцатой и двадцать второй
ступенями, между человекообразными обезья¬
нами и настоящими людьми. Произошли из
человекообразных обезьян или антропоидов
полным приспособлением к прямохождению
и в соответствии с этим более резким превра¬
щением передних конечностей в хватательную
кисть, а задних — в опорную стопу. Хотя они
внешней формой, пожалуй, еще ближе стоят
к настоящему человеку, чем человекообразные
обезьяны, у них отсуствует основной характер¬
ный признак настоящего человека, членораз¬
дельная человеческая речь и связанная с ним
способность сознательного образования поня¬
тий, основанная на высокой способности
к абстрагированию от предметных наблюдений.
Жили, вероятно, в конце третичного и в начале
четвертичного периода* (стр. 507). Геккель
не сомневался в существовании питекантропа
и был убеждён, что тщательные поиски на
островах Зондского архипелага, в районе оби¬
тания гиббонов, которых он ставил в прямую
генетическую связь с человеком, должны при¬
вести к открытию окаменевших остатков
обезьяно-людей.

Пленённый огромной убедительностью гек-
келевской аргументации, молодой исследова¬
тель Евгений Дюбуа предпринимает раскопки
четвертичных отложений на о-ве Ява [4] и 55 лет
тому назад, в октябре 1891 г., открывает череп¬
ную крышку, свод черепа. На основе изуче¬
ния этой находки и открытой в следующем
году бедреной кости он создал представление
о питекантропе (Pithecantropus erectus).

Открытие Е. Дюбуа вызвало огромный ин¬
терес в учёном мире. В 1907—1908 гг. на о-ве
Ява работала специальная экспедиция в составе
крупных западноевропейских учёных с целью
поисков новых остатков питекантропа. Однако,
несмотря на огромный размах работ, ника¬
ких положительных результатов в этом напра¬
влении не было достигнуто.

Фиг. 1. Детский череп питекантропа
из Моджокерто, (Уменьшено).

ский череп питекантропа (Моджокерто—фиг 1)
три черепа, верхняя и нижняя челюсти взрос¬
лых питекантропов (Сангирен).

О большинстве новых открытий остатков
питекантропа уже сообщалось на страницах
нашего журнала [*], и сейчас нет необходи¬
мости останавливаться на них. Но последний
фрагмент мозговой коробки и верхняя челюсть
должны быть описаны. Они найдены в январе
1939 г. Вначале Кёнигсвальду одним из его
помощников была доставлена неполная верх¬
няя челюсть необычайно большого размера,
заключающая в себе альвеолярный отросток
обеих сторон с полностью сохранившимся дном
носовой полости и нёбом, полную левую сто¬
рону зубной дуги со всеми зубами, начиная
от клыка, и часть правой стороны до первого
моляра. Резцы отсутствуют, .но сохранились
их альвеолы [в] фиг, 2. Характер находки не
вызывал никакого сомнения в ей принадлежно¬
сти либо крупному антропоиду, либо питекан¬
тропу. А так как облом края фрагмента был
совершенно свежий, Кенигсвальд пору¬
чил доставившему находку немедленно возвра¬
титься на место еб открытия и заняться поис¬
ками остальных частей черепа. Через некоторое
время он действительно получил черепной
фрагмент, состоящий из задних трёх четвертей
мозговой коробки, включая и основание. «Череп
имеет широкую трещину, которая проходит
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через свод и основание в косом направлении
спереди и справа назад и влево. Направление
трещины, прямизна линии разлома и сглажен¬
ный край разлома костей вызывает подозрение,
что удар мог быть нанесен или камнем, слу¬
чайно имевшим форму топора или орудием»[8].
После реставрации новый череп (IV) только

по второстепенным деталям отличается от ранее

первого, а третий (зуб мудрости) крупнее
обоих. Замечательной особенностью зубного
ряда питекантропа является существование
широкой щели (6.2мм) между клыком и боко¬
вым резцом. Эта щель соответствует диастеме
антропоидов, у которых она находится в связи
с огромными клыками нижней челюсти. У пи¬
текантропа же, судя по нижней челюсти, откры-

Фиг. 2. а — Верхняя челюсть самца питекантропа, в — верхний пра¬
вый клык и первый предкоренной зуб; с — то же, что и а, но вид

спереди. (Уменьшено)

открытых. Он крупнее и'.массивнее'их, с более
выраженным рельефом; но малая высота свода,
уплощённость лба и некоторые другие особен¬
ности в точности повторяют картину, давно
известную для черепа питекантропа, фиг. 4.
Повидимому, величину и массивность черепа
надо объяснить принадлежностью его мужской
особи. Его ёмкость немногим превышает
900 см3.

Фиг. 3. Новый череп питекантропа.

Верхняя челюсть питекантропа до сих пор
не была известна, поэтому находка 1939 г.
представляет исключительный интерес. Как уже
сказано, челюсть очень большая вообще и не¬
обыкновенно широкая. Благодаря этому, она
выступала значительно более вперед, чем на
всех других известных до сих пор черепах.
Зубная дуга — длинная, но относительно узкая;
передние зубы расположены по кривой, а боко¬
вые образуют две прямые линии, расходящиеся
кзади. Клыки — невелики, хотя и выступают
над уровнем соседних зубов; уо в то же время
они" не обнаруживают никаких обезьяньих
особенностей. Второй коренной зуб больше

той в 1936 г., нижний клык был очень неболь¬
шим (фиг. 5).

Новая находка питекантропа не только
расширяет наши представления об этой исклю¬
чительно интересной форме гоминид, но вместе
с тем является дополнительным доказательством

в пользу правильности нашей концепции ста¬
диальности в эволюции человека и принадлеж¬
ности питекантропов вместе с синантропами
к древнейшей ступени этого процесса.

В самом деле, второй череп питекантропа
сходен с тринильским черепом, как «одно
яйцо с другим»[в], только немного меньше
его; зато затылочная и теменная части второго
черепа несколько шире, чем первого. Третий
череп менее уплощен, чем первые два, но
сходен с ними во всех важных деталях. Кроме
того, он имеет хорошо выраженный продоль¬
ный гребень на темени. Последний из найден¬
ных черепов имеет такой же, но только еще
более мощный теменной гребень.

Черепа синантропа, как известно [5], отли¬
чаются от черепов питекантропа не больше,
чем черепа англичан отличаются от черепов
итальянцев, другими словами различия между
этими двумя группами находок не превышают
различий, существующих между двумя какими-
нибудь локальными группами современного
человечества. Наиболее значительным различием
на мозговом черепе является то, что у пите¬
кантропа надглазничный валик переходит в
исключительно уплощенный лоб, тогда как
у синантропа он заметно отделен от слегка
вздутой, но столь же резко наклонённой назад
чешуи лобной кости. Некоторая выпуклость
лба синантропа, с другой стороны, компен¬
сируется уплощением в задней половине темен¬
ных костей (область обелиона), которая у пи¬
текантропа равномерно округла.

Каждое новое открытие остатков питекан¬
тропа и синантропа ещё более укрепляет наше
убеждение как в стадиальном единстве этих
форм, так и в принадлежности их к древней¬
шей стадии гоминид. В настоящее время все



84 Природа 1946

Фиг, 4. Новая реконструкция черепа питекантропа. Слева фрагменты, по
по которым сделана реставрация.

труднее и труднее становится решение вопроса
о том, которая же из этих форм примитивнее?
В то время как по одним особенностям пите¬
кантроп представляется примитивнее синантро-

Фиг. 5. Фрагмент нижней челюсти питекан¬
тропа. 1—наружный вид, 2—вид сверху;

3—внутренний вид.

па, по другим — картина обратная. По отно¬
сительной величине коренных зубов (третий^
второго > первого) питекантроп примитивнее
синантропа; но ни резцы, нй клыки, ни пред-
коренные зубы питекантропа не обнаруживают
таких примитивных особенностей, какие най¬
дены на зубах синантропа. Более выпуклый
лоб синантропа ставит его несколько выше
питекантропа с совершенно плоским лбом,
но по развитию передней части лобных долей
(«мозговой клюв») пекинский человек несрав¬
ненно примитивнее явского, мозга.Можно значи¬
тельно увеличить этот список противоречивых
показаний, которым может быть дано только
одно объяснение: синантроп и питекантроп —
одинаково примитивны. Выйдя из животного
состояния, древнейшие люди сохранили мно¬
жество животных особенностей в строении
своего тела. В процессе трудового воздействия
на природу, в условиях создаваемой этим про¬
цессом окружающей среды, происходили какие-
то изменения в организме наших древнейших
предков. Новообразования не были абсолютно
тождественными как у отдельных особей, так,
тем более, и в изолированных друг от друга
группах. Тогда как у одних прогрессивное
развитие затрагивало в большей мере одни
части организма, у других ему подвергались
другие. С этой точки зрения питекантропы
и синантропы не представляют стоящих одна
над другой ступеней эволюции, они являются
равноправными, в эволюционном отношении,
локальными формами общей стадии развития.

Исходя из такого понимания синантропов
и питекантропов, исключительно трудно сейчас
решить вопрос о прародине человека — месте
первоначального появления гоминид. О-в Ява
с таким же правом может претендовать на это
звание, как и северная часть Китая. И с ними
может конкурировать, очевидно; любая часть
материков Старого Света. Ведь открытая в
1907 г. гейдельберквкая челюсть по всем своим
особенностям может быть поставлена рядок
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с челюстями питекантропов и синантропов
и по своему строению должна рассматриваться,
как принадлежащая человеку древнейшей ста¬
дии в эволюции людей.

Фрагментарные находки черепов на оз.
Эясн р] дали основание Г. Вейнерту [9] видеть
в них примитивную форму, близкую к синан¬
тропу и отличающуюся своей примитивностью
от неандертальцев. На Африку же, как на
возможную прародину человечества указывают
новейшие находки южноафриканских антропо¬
идов [6] и, особенно, найденный в 1939 г.
зуб [7], который рядом особенностей отличает¬
ся от зубов парантропов и плезиантропов
сближаясь с зубами синантропа.

Всё это говорит о широком распростра¬
нении гоминид на древнейшей стадии их эво¬
люции, открывает широкие перспективы для
поисков дальнейших их остатков в трёх рай¬
онах Старого Света, откуда они ещё неизвест¬
ны. В частности, это обязывает советских
исследователей к расширению масштаба поле¬
вых работ на территории Союза, особенно
в южных его районах, таких, как Закавказье,
где открыты стоянки с орудиями очень ранней
эпохи культуры — ашёльской.
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ИСТОРИЯ и ФИЛОСОФИЯ
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ

БАРАНЕЦ
(Заметка по истории естествознания)

Проф. Н. Н. ГОЛУБЕВ

Вопрос о загадочном зоофите «ба¬
ранце» в средние века и даже отчасти
в новое время трактовался как Серьёз¬
ная научная проблема. Для совре¬
менной науки, по словам М. П. Але¬
ксеева, известие о баранце, этом чуде
природы, сделалось классическим при¬
мером неосведомлённости европейцев,
их легкомысленного доверия к своим
источникам, небрежного и невеже¬
ственного отношения к предмету своих
описаний [']. Но для истории природо¬
ведения это представление о полу-рас¬
тении, полу-животном является любо¬
пытным примером соединения в одно
понятие различных реальных данных
путём одной лишь литературной обра¬
ботки без действительной проверки
показаний тогдашних авторитетов
естествознания на месте произраста¬
ния этого удивительного растения.
Только в последней четверти XVII в.
выяснилась вполне вся искусствен¬
ность традиционного описания баран-
ца и стали ясны факты, лежавшие в
основе этой учёной легенды, которая
распалась на свои составные части,
не представляющие каждая из них

в отдельности ничего неправдоподоб¬
ного и невероятного.

В1 книге Nicolas Menandres de
Seville. Histoire des m6dicaments

aDix>rtes de i’Amdrique. Lyon, 1619,
chapitre XXXVII, p. 248 можно найти
изображение баранца и рассуждения
различных авторов, не сомневавшихся
в его действительном существовании.
Такой же рисунок, являющийся не
снимком с натуры, а плодом вообра¬
жения, имеется у Glaude D и г е t.
Histoire admirable des plantes et her-
bes esmerveiiUables et miiraculeuses.

Paris, 1650, p. 350 с пояснениями и у
Rymsdyck. Museum Britannicum на
стр. 38, табл. 15, рис. 2. Впоследствии
он воспроизводился неоднократно в
различных изданиях как наглядный
пример описания флоры и фауны да¬
лёких малоизвестных стран и вообще
состояния естественных знаний в сред¬
невековье. Но для того времени он
являлся последним словом науки, по¬
добно тому как без оспаривания и
критики принимались на веру подоб¬
ные же вымышленные изображения
чудовищных людей с собачьей голо¬
вой, с лицом на груди и с одной толь¬
ко несоразмерно развитою ногою, по¬
мещённые у Себастиана Мюнстера в
его Co&mographfiae Univensallis Mbri VI.
Базель, 1541 f2l- Рисунок, прило¬
женный к истории растений Дюрэ
(изд. 1681 г.) (фиг. 1), изображает
овцевидное растение из Скифии, да¬
ющее шерсть и носящее название
«баромец» (Barometz) «По виду оно
похоже на ягнёнка, но из его пупка
растёт стебель или корень, посред¬
ством которого оно связывается
подобно тыкве с почвою, оно пожи¬
рает окружающую его траву, какую
только может достать по длине свое¬
го стебля».

Возможно, что родиной известия о
баранце является Китай; востоковеды
нашего времени обратили' внимание
на то, что аналогичный рассказ дей¬
ствительно находится в китайских ис¬
точниках [3]. Занесённое из Китая в
Западную Европу, сказание о баранце
включено в путевой журнал одного из
первых европейских путешественников
на Восток Одерика из Порденоне
(1317) [41 и повторено Джоном Ман-
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девилем (1332) в таком пересказе [5]
«в Кадильи, области находящейся к
востоку от Китая есть род плода на¬
подобие тыквы и когда эти тыквы со¬

зреют, их разрезают пополам и нахо¬
дят там небольшое животное с мясом,
костями и кровью, вроде маленького
ягненка с шерстью снаружи и едят и
то и другое, и плод и животное». В

Фиг. 1. Баромец (по Дюре).

издании Путешествия 1522 г. нахо¬
дится рисунок (фиг. 2) растения с
листьями и плодами в виде маленьких

барашков. В таком понимании бара-
нец представляется ничем иным, как
предметом питания.

Позднее представление о баранце
было дополняемо новыми подробностя¬
ми, с которыми оно переходило из од¬
ного сочинения в другое, и в конце
концов получило иную формулиров¬
ку — как средства согревания расти¬
тельной шерстью и шкурками ягнят.
Особенно рельефно это проявилось в
повествованиях западноевропейских
путешественников по Московскому го¬
сударству XVI и XVII вв., в которых
первоначальное описание обросло све¬
дениями, распространявшимися по
Приволжью об естественных богат¬
ствах соседних с Каспийским морем
средне-азиатских земель, и баранец
стал приурочиваться к малодоступ¬
ным для иностранцев путям проникно¬
вения с севера в Среднюю Азию, имен¬
но к степям заселённым в древности
скифами, а впоследствии татарами —
между Доном и Яиком, к окрестно¬
стям Самары и Астрахани и к югу по
Каспийскому морю. Таким образом
возникло известие о скифском овене

и о татарском овене, стоявшее в тес¬
ной связи с местными промыслами

среди оседлого земледельческого и
кочевого скотоводческого населения.
Это известие о мифическом баранце
Астраханского края обязано своим
происхождением и иноземному вли¬
янию путём переводов иностранных пу¬
тешествий русскими книжниками, рас¬
пространявшихся в рукописном виде
среди образованного населения, и на¬
родной молве, отчасти основанной на
этих же иноземных сказаниях и ещё
более укреплявшей иностранцев в
правдоподобии слышанного ими у се¬
бя на родине рассказа о «чудном аг-
нусе»[6]. В виде примера можно ука¬
зать на Атлас мира Герарда Мерка¬
тора, переведённый первоначально в
1637 г., а позднее между 1655 — 1657 гг.
с добавлениями и сокращениями под
заглавием «Семидесятиглавной Кос¬
мографии»]7]. Возможно, что в народ¬
ные слухи и толки о баранце внесли
путаницу самые ботанические терми¬
ны agnus, овен и баромец, что в обыч¬
ном словоупотреблении и в словесной
передаче превратилось в созвучные им
боранец и баранец. ^

Фиг. 2. Баранец (по Мандевилю).

Наибольшее значение имеют опре¬
деления баранца двумя учёными, раз¬
делёнными по времени их жизни це¬
лым столетием — Сигизмунда Гер-
берштейна и Адама Олеария Q. По¬
следующие писатели в основном вос¬
производили их описания, в мелочах
допуская некоторые вариации. Из них
можно указать на Рафаэля Барбери-
ни (1565), Блеза де Виженера (1573),
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Жака Маржерета <1607), Петра Пет-
рея (1615) [9], Пои Мьежа (1664),
Самуила Коллинса (1671), Яна Стрей-
са (1676), Якова Рейтенфелъса (1680),
Энгельберта Кемпфера (1694), Генри¬
ха Лудольфа (1696) и Иоанна Эми-
лиана (1712). Их работы, за исклю¬
чением трудов Кемпфера, мало из¬
вестны даже ботаникам, а между тем
некоторые из них, как, например,
произведения Коллинса и Лудоль¬
фа, не говоря уже о Герберштейне и
Олеарии, дают и небесполезные для на¬
уки естественно-исторические сведе¬
ния.

1. Олеарий повторяет в сущности
концепцию Мандевиля при описании
баранца. «Нам рассказывали,—пишет
он, — что совершенно особая порода
дынь, или вернее тыкв, растёт за Са¬
марою между Волгою и Доном. Вели¬
чиной и качеством похожа эта дыня
на обыкновенную дыню, но по внеш¬
нему виду имеет сходство с бараном,
члены которого она совершенно ясно
изображает. Поэтому русские назы¬
вают её баранцем». «Boranetz, — го¬
ворит Герберштейн, — нечто вроде яг¬
нёнка. Это растение имеет и кровь,
хотя мяса у него совсем нет, вместо
которого есть какое-то вещество,
очень похожее на мясо раков, пре¬
красного сладкого вкуса. Оно имеет
семя, похожее на семя дыни, только
побольше и покруглее, из которого
оно выростает». Иоанн Эмилиан, со¬
общая о своей поездке из Москвы по

южному Приволжью, был недалёк от
истины в своем письме от 6 августа
1712 г.[10]: «я доехал, — сообщал он,—
до места произрастания баранца, о ко¬
тором по слухам сообщают Гербер-
штейн и другие авторы, но не нашёл
здесь этого зоофита. Это не что дру¬
гое, как тыква, или, лучше сказать,
довольно продолговатая дыня; там,
где их слишком много, они издалека
представляют как бы стадо малень¬
ких баранов, разлёгшихся по земле».
Таким образом, мысль о плоде баран¬
ца до известной степени могла быть

внушена видом бахчей дынь, или, быть
может, вернее говоря арбузов, разве¬
дение которых было одним из занятий
туземного земледельческого населе¬
ния.

2. Продолжая свой рассказ, Оле¬
арий отмечает, что описываемые им

дыни имеют ту особенность, что они
в спелом виде покрываются шкуркой,
которую можно употреблять для за¬
щиты от холода. «Нам показывали
несколько кусков такой шкурки отор¬
ванных от одеяла». Можно думать,
что он видел не шкурки животного
происхождения, а клочки ваты, вы¬
дернутые из стёганого одеяла.—
Герберштейн передавал со слов Виль¬
гельма Постеллуса, человека большой
учёности, что «из владений татар,рас¬
положенных вокруг Самарканда и из
прочих местностей, лежащих на се¬
веро-востоке от Каспийского моря,
привозятся для продажи весьма неж¬
ные шкурки животного, прикреплён¬
ного к земле, подобно растению. Они
употребляются мусульманами для со¬
гревания». Маржерет наблюдал белые
волокна баранца. Стрейс говорит о
баранце как о растении с блестящей,
белой и очень тонкой как шёлк шер¬
стью. Рейтенфельс отмечал, что «ру¬
но» {пух) баранца собирается с невы¬
сокого куста, что оно белое, очень
тонкое и нежное на ощупь подобно
шёлку [п]. Всё это сходится с показа¬
нием Герберштейна, что ещё в XVI ве¬
ке в Самарканде, на родине средне¬
азиатского хлопка существовал про¬
мысел изготовления отепляющих «при¬

кладов» для портных, употреблявших¬
ся, по сказаниям других путешествен¬
ников, для подбивки одеяний всякого
рода, а также для подкладки рука¬
виц, шапок и женских головных убо¬
ров. Эти материалы были в большом
спросе у татар и у московитян и слу¬
жили на рынках предметом торговли.
Их привозили купцы, посещавшие
Поволжье, из Средней Азии.

Все перечисленные свидетельства
являются, хотя и затемнённые неко¬
торыми излишними подробностями о
характере самого растения, ничем
иным, как отзвуком первых ещё неяс¬
ных рассказов о хлопчатнике, разводи¬
мом ещё в древние времена и на
разных материках, в Центральной и
Южной Америке (см. книгу N. Мепап-
dres), в Китае, Индии, Персии и в
средне-азиатских владениях татар. Но
имеются и в XVI в. вполне опре¬
делённые о нём сведения среди
торговцев, экспортировавших хлопок в
Европу. Так, в отчёте английской
торговой экспедиции в Персию
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1568—1569 гг., как новость, описы¬

вается, со слов Артура Эдвардса
«дерево, приносящее хлопчатую бу¬
магу, оно невелико, имеет тонкий
ствол, ветвисто, на ветке растёт плод,
содержащий волокно, похожее на
руно шерсти; вызрев, плод отвали¬
вается, и пух из него тщательно соби¬
рается» Г121-

Такое же объяснение даёт и ав¬
тор специальной монографии о баран-
це Henry Lee. The vegetahle lamb of
Tartary, London, 1887. В русской ли-
тератур^ [13] это мнение воспроизводи¬
лось Г. С. Зайцевым и Е. В. Вуль¬
фом [м].

3. Существуют и другие, менее
удачные попытки разрешить эту есте¬
ственно-историческую загадку, осно¬
ванные на каком-либо свойстве или

признаке фантастического баранца, в
результате чего нескольким растениям
приволжской флоры ботаниками при¬
своено название баранца. Переводчи¬
ки иностранных известий о Моско¬
вии включали в свои комментарии к
тексту перевода эти данные, полагая,
что подобною ссылкою на действи¬
тельно существующее растение вопрос
разрешается удовлетворительно.

Анненков сближает 'Agnus scythi-
cus древних писателей с Aspidium
Barometz Willd., видом папоротника:
«об этом-то растении,—рассказывает
Герберштейн,—как о чудесном бараш¬
ке; причисление его к животным осно¬
вано вероятно на том, что корневище
его содержит кровяно-красную жид¬
кость». Кроме того, с разными видами
рода Aspidium у русского народа со¬
единено старинное суеверное пред¬
ставление как о волшебной траве, на¬
делённой необыкновенными свойства¬
ми. Это толкование усваивает В. Н. Се-
менкович в примечании к переводу со¬
чинения Коллинса f15].

Переводчик Петрея А. Н. Шемя¬
кин, преподаватель Владимирской гу¬
бернской гимназии в 1851—1869 гг!
отождествлял баранец с «зеленикой».
«Под этим названием, — писал он, —
ботаникам известны два растения
«скифский овен» (Licopodium Selago)
и «татарский овен» или «зорлик баро-
мец» (Polypodium Barometz); корень
последнего покрыт очень густо весьма
мягким тёмножёлггым йушком [161, в

этом только и заключается сходство

с баранцем, остальное басня» [17]. Lyco-
podium complanatum, носившее во
Владимирской губернии название «зе-
леники» и Lycopodium Selago, один из
видов плауна получили название «ба¬
ранец» лишь в связи с легендой о ска¬
зочном животно-растении [181.

С. Г. Григорьев сближает баранец
(herba agnJma) с «заразихой» (ОтоЪап-
che), растущей в степях по нижней Вол¬
ге. Это паразитное травянистое расте¬
ние питается соками окружающих его
растений, к корням которых оно приса¬
сывается и на счёт которых оно жи¬
вёт. Подобно баранцу, который по
образному выражению Олеария «по¬
жирает соседние злаки» заразиха
глушит и истребляет как бобовые рас¬
тения, так и васильки и полынь, шал¬

фей и табак и тому подобную зелень.
Но только в этом отношении оправ¬
дывается сближение её с баранцем.
Однако переводчик Маржерета нахо¬
дит подобное отождествление доста¬
точным [19].

4. Герберштейн довольно скепти¬
чески относился к той части легенды,

в которой баранец именуется овцевид¬
ным растением и по которой «он имеет
голову, глаза, уши и всё прочее как
у недавно родившегося ягненка и кро¬
ме того он покрыт тончайшей шкур¬
кой; живёт это растение, если только
можно назвать его растением, до тех
пор пока корень, находящийся в сере¬
дине живота, истребив вокруг себя
траву, не засохнет от недостатка кор¬
ма». «Это рассказывал мне Димитрий
Данилович, человек достойный особо¬
го доверия [20]. Этот рассказ я считаю
за вымысел, однако привожу его в
том виде, как его слышал». Петрей к
этому добавлял о волосатых когтях и
рогах баранца, а Стрейс о его ногах
и хвосте и о способности поворачи¬
ваться подобно цветку подсолнечника
и нагибаться к растущей вокруг него
траве в поисках за растительной пи¬
щей Г21].

Но уже Коллин^ называл всё это
простой басней. «Может быть, — пи¬
сал он из Москвы в Англию, — вы
читали о растительном агнце (the
vegetable lamb), пожирающем около
себя траву и потом умирающем; но
в этом известии нет ни тени правды.



90 Природа 1946

как и в сказке об одноглазом народе
в путешествии Джона Мандевиля» [22].

Естествоиспытатель Э. Кемпфер,
(1651 — 1716) специалист по ботанике,
проезжавший по Волге в Персию в
1683 г. в качестве секретаря швед¬
ского посольства, затем объехавший
всю Азию до Японии, по возвращении
в 1694 г. в отечество первый из естест¬
венников в своих 'работах по естество¬
знанию стал уверять учёных специали¬
стов, что овчина так называемых

баранцев получается не с растений а
с ягнят, вынутых из утробы матери
ещё до рождения [23].

Генрих Вильгельм Лудольф (1655 —
1712), посетивший Москву приблизи¬
тельно в 1692 — 1694 гг. и написав¬

ший русскую грамматику для надоб¬
ностей коммерсантов и путешествен¬
ников, в приложении к ней поместил
заметки о природных богатствах Мос¬
ковии — минералах, животных и ра¬
стениях. В них он утверждал, что
•ск народной молве надо относиться с
большою осторожностью. Так, рассказ
о траве баранец не соответствует ис¬
тине, как я узнал от людей самых
надёжных. Эти люди, побывав в тех

краях, где по рассказам растёт эта
трава, нигде не могли её найти, но,
по их словам, там в некоторых ча¬
стях Татарии есть овцы, у которых
ягнята с такой мелкой и красивой
шерстью, что шкурки этих ягнят про¬
даются как шкурки баранца, овцы-
расгения» [24].

Тонкорунные овцы, дававшие луч¬
шие сорта мерлушек, из которых наи¬
более ценными были каракулевые,
разводились в Туркестане, Персии,
Хиве и Бухаре и в скотоводческих
районах прикаспийского края,где раз-
ведение овец всяких пород было ста¬
ринным промыслом татар кочевников
и главнейшим средством их существо¬
вания. Вероятно технические приёмы
получения и обработки шкурок ягнят
от каракулевых овец промышленники
старались держать в секрете и чтобы
поднять цену на свой товар, как осо¬
бенно редкий, высоко ценимый поку¬
пателями и пользовавшийся огромным
спросом, выпускали на рынок свои
произведения под названием шкурок
с растения баранца. Намёки на истин¬
ное происхождение их можно видеть

и в словах Олеария, сообщавшего со
слов московитян, что можно дубить
шкурки баранца, курчаво-шерстистые,
подобно шкурке ягнёнка, вырезанного
из утробы матери или недавно родив¬
шегося.

Секрет, которым так дорожили
промышленники и торговцы мехами
заключался в том, что овчинку с кра¬
сивым кудрявым завитком, называе¬
мым смушкою, можно было получить
с каракулевого ягненка или вынутого
из утробы матери искусственным пу.
тем ещё до его рождения, или только
что родившегося, или же, наконец,
достигшего двух и не более трёх
дней существования.

Таким образом, легенда о баранце
была связана с очень разнообразными
фактами, лежавшими в её основе —
с дыней (или тыквой), с каракулем
(ягненком), с папоротником, с плау¬
ном и с хлопчатником. Весь смысл
её в действительности заключается в
истории хлопчатника, о котором в
средней и северной Европе долгое вре¬
мя имелись лишь очень смутные пред¬
ставления, так как путешественники,
описывавшие баранец, видели хлопок
на рынках, но не видели самого ра¬
стения, которое даёт его, не видели
его и их осведомители, как приволж¬

ские татары, так и русские. Если ри¬
сунок Дюрэ (фиг. 1) не имеет никако¬
го сходства с хлопчатником, то ри¬

сунок у Мандевиля (фиг. 2) предста¬
вляет баранец растением довольно по¬
хожим на хлопчатник с его коробоч¬
ками и листьями, ошибка заключалась
лишь в том, что вместо семян и во¬

лосков изображено в каждом из пло¬
дов животное, давшее всему растению
неподходящее ему наименование «ба¬
ранец».

Примечания

[i] М. П. Алексеев. Сибирь в известиях
иностранных путешественников и писателей.
Изд. 2, Иркутск, 1941, 545.

12] С. Мюнстер (1489—1552) получил
прозвище „немецкого Страбона* изданием Кос¬
мографии, заключавшей в себе общее описа¬
ние земной поверхности, ее гор и вод, есте¬
ственных произведений и народов.

[3] Анализ китайских источников у В. L а и-
f е г. The story of Pinna and the Syrian Lamb.
Journal of American folklore, 1915, april — june,
126.
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travels in Asia by Hugh Murray Edinbourg,
1820, т. Ill, 183-192.
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русный мастер, два раза предпринимал поездки
в Москву и проезжал по Волге в Персию.
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ния в колдовстве. Публичная лекция. Изд.
В. П. Быкова, М., 1899, 16.— Путешествие в
северные страны Де Ламартиньера. Пер. В. Н.
Семенковича, М., 1911, 163. Коллинс помещен
здесь в приложении к Ламартиньеру.

[16] Корневище „многоножки” действитель¬
но покрыто бурыми плёнками.

[17] Чтения в Общ. ист. и др. росс., 1865,
кн. IV, 80. — Ср.: Анненков. Ботан. словарь,
266.

[18] В таком смысле Lycopodium приводится
в словаре церковно-славянского и русского
языка, составленном 2-м отд. Акад. Наук, СПб.,
т. 1, в словаре Анненкова 204 и 203 и в некото¬
рых определителях растений, как, напр., у П. Ф.
Маевского. Флора средней полосы Европей¬
ской части СССР. М., 1940, 52.

[19] Маржерет. Состояние Российской
державы. Перев. с франц. со вступ. ст. И. Н. Бо¬
роздина. Изд. книгоизд. „Польза”, М., 1913,
9. — Анненков. Ботан. словарь, 235.

[20] Д. Д. Герасимов, владевший ино¬
странными языками и начитанный в русской
книжной словесности, в бытность свою послом
к папе сообщал Павлу Иовию подобные же
сказочные данные о народе „пигмеях*, живу¬
щем по берегам Ледовитого океана, заимство¬
вав их из „Александрии* русской редакции.
Его информация была включена Иовием в
Libellus de legatione Basilii magni principle Mos-
coviae ad Clementium, VII, Roma, 1552. Павел
Иовий Новокомский. Книга о Московитском
посольстве. СПб., 1908.

[21] Этой сказкой был введен в заблужде¬
ние Н. И. К у т е п о в, утверждавший, что в
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юго-восточной полосе Московии ловили волков

при помощи плода баранца. Царская охота на
Руси XVII в. Истор. очерк. СПб., 1898, 70.
Ср. рецензию Н. П. Полевого в „Историч.
вестнике’, 1899, февраль, 686.

[22] С. Коллинс состоял девять лет вра¬
чом при дворе царя Алексея Михайловича. В
его The present State of Russia, London, 1671,
заключается, между прочим, и описание жи¬
вотного и растительного царства России не
исключая и грибов; рисунки грибов перепеча¬

таны в русских переводах. Пер. П. Киреев¬
ского. Нынешнее состояние России. Чтения в
Общ. ист. и др. росс., 1846, кн. I, 27.

[23] Engelbert К а ш р f е г. Amoenitatum ехо-
ticarura pollticophysico-medicarura, fascisculi V.
Lemgoviae, 1711. — H. Г. Устрялов. Сказа¬
ния современников о Дим. Самозв., изд. 3, СПб.,
1859, ч. 1, 428.

[24] H.W. L u d о 1 f. Grammatlca Rossica. Охо-
nli, 1696. — Б. А. Ларин. Русская грамматика
Лудольфа, 1696, Л., 1937, 137.

ЖИЗНЬ ИНСТИТУТОВ и
ЛАБОРАТОРИЙ

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РАБОТЫ ГОС. БОТАНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА

б июня 1945 г. в Ботаническом институте
им. акад. В. Л. Комарова АН СССР состоя¬
лось общее собрание Гос. Ботанического об¬
щества, первое после 4-летнего перерыва, вы¬
званного войной и эвакуацией. Присутствовало
около 60 человек. Акад. В. Н. Сукачев, откры¬
вая собрание, характеризовал возросшие роль
и значение общества для науки и жизни в
новых экономических и политических условиях
послевоенного периода. Указав длинный ряд
стоящих перед обществом задач, В. Н. Сукачев
предложил на рассмотрение собрания некоторые
организационные мероприятия, необходимые
для успешной работы общества.

По обсуждении их, собрание приняло сле¬
дующие решения:

1. Просить Президиум АН СССР включить
Гос. Ботаническое общество в число обществ,
состоящих при Академии Наук. Просьба моти¬
вируется необходимостью поставить общество
в условия, обеспечивающие его работу как об¬
щества Всесоюзного (в настоящее время Бот.
общество находится в системе Наркомпроса
РСФСР).

2. Просить Призидиум АН СССР увеличить
листаж издающегося .Ботанического журнала
СССР*, до 48 п. л. в год и увеличить его
тираж. Этот журнал — единственный печатный
орган Ботанического общества — должен давать
правильное представление о размерах и содер¬
жании работ советских ботаников. Часть его
тиража должна быть распространяема за гра¬
ницей в порядке обмена на издания зарубежных
ботанических обществ. В настоящее время
объем журнала сильно уменьшен, что дабт пре¬
вратное представление о работе членов обще¬
ства и производит невыгодное впечатление при
сравнении с журналами иностранных ботани¬
ческих обществ.

3. Учитывая поступившие замечания о не¬
которой односторонности .Ботанического жур¬
нала СССР", в котором больше места уделяется
работам описательным (гсоботаническим, си¬
стематическим, морфологическим и т. п). и

меньше — работам экспериментальным (физио*
логическим, экологическим, генетическим и

т. д.), собрание признало необходимым более
равномерное распределение места в журнале
между различными разделами ботаники, с пре¬
доставлением до 50о/о листажа эксперименталь¬
ным исследованиям.

4. Выразив благодарность Президенту Бота-
нического общества акад. |в. Л. Комарову!
и члену общества С. Ю. Липшицу за их труды
по сохранению и редактированию .Ботаниче¬
ского журнала СССР* в годы войны, собрание
высказалось за пополнение редакционной кол¬
легии журнала. Признана желательной редкол¬
легия в следующем составе: акад. В. Л. Кома¬
ров (Москва), акад. В. Н. Сукачев (Москва),
Дейст. члены АН УССР Н. Г. Холодный (Киев)
A. Н. Криштофович (Ленинград), чл.-корр. АН
и Л. А. Иванов (Москва), чл.-корр. Н. А. Макси¬
мов (Москва) чл.-корр. АН Б.К. Шишкин

(Ленинград), |в. В. Алехин| (Москва), Н. Н. Во¬
ронихин (Ленинград), Л. И. Курсанов (Москва)
Е. М. Лавренко (Ленинград) С. Ю. Липшиц,
(Москва), Н. А. Наумов (Ленинград), А. П. Шен-
ников (Ленинград), Е. И. Штейнберг (Ленин¬
град).

5. Признано целесообразным увеличить со¬
став правления общества. С 1 февраля 1941 г.,
когда были перевыборы правления, оно состоит
из следующих лиц: президент общества акад.
B. Л. Комаров, члены правления: Л. А. Иванов
(Москва), Л. И. Курсанов (Москва), Д. И. Сос-
новский (Тбилиси), С. С. Станков (Горький),
В. Н. Сукачев (Москва), А. И. Толмачев (Ста-
линабад), Н. Г. Холодный (Киев), Б. К. Шиш¬
кин (Ленинград), А. П. Шенников (Ленинград),
Е. И. Штейнберг (Ленинград). Члены правле¬
ния Н. А. Буш и В. Г. Траншель скончались.
В дополнение к оставшемуся составу, общее
собрание избрало в члены Правления А. А.
Гроссгсйма (Баку), М. М. Ильина (Ленинград),
|А. П. Ильинского | (Ленинград), А. Н. Криш-
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тофовича (Ленинград), Е. М. Лавренко (Ленин¬
град), С. Ю. Липшица (Москва), С. Д. Львова
(Ленинград), Н. А. Максимова (Москва), К. И.
Мейера (Москва), Н. А. Наумова (Ленинград),
П. Н. Овчинникова (Ленинград), В. П. Савича
(Ленинград), В. Б. Сочава (Ленинград).

6. В ревизионную комиссию, в которой
остались Б. Н. Городков (Ленинград) и М. А.
Розанова (Москва), дополнительно избраны
Ф. Д. Сказкин (Ленинград), И. В. Новопокров-
скии (Ленинград), Б. А. Тихомиров (Ленин¬
град).

На этом же общем собрании А. Н. Криштофо-
вич прочитал доклад на тему: .Сухой климат
и флора Центральной Азии'. Доклад вызвал
оживленный обмен мнений. По предложению
М. М. Ильина, собрание признало необходимым
поставить перед ботаническими учреждениями
и в первую очередь перед Ботаническим ин¬
ститутом АН СССР вопрос о важности ши¬
рокого применения и разработок новых методов
палеоботанических исследований, особенно ме¬
тодов выявления пыльцы, спор, семян и плодов
в минеральных отложениях.

Вслед за общим собранием, 11 июня состо¬
ялось собрание ленинградских членов правления
общества для обсуждения ряда организацион¬
ных вопросов. Решено возобновить деятельность
постоянных комиссий общества, поручив орга¬
низацию бюро комиссий и составление планов
работы следующим лицам:
Комиссии (секции) микологической —

Н. А. Наумову,
* по ботаническим садам —

Б. К. Шишкину,
’ по' стационарным ботаническим ис¬

следованиям — А. П. Шенникову,
. по истории ботаники —

В. Б. Сочава.

Второе собрание Правления, в Москве
18 VI 45 в составе ленинградских и московских
членов правления постановило целесообразным

перевести издание .Ботанического журнала
СССР* с 1 января 1946 г. обратно в Ленин¬
град.

Вице-президентами общества избраны Б. К.
Шишкин (Ленинград) и Н. А. Максимов

(Москва).
Среди других решений правления отметим

решение произвести перерегистрацию членов
общества.

Из постоянных комиссий общества возоб¬
новила работу микологическая комиссия (сек¬
ция), имевшая два собрания. Бюро ее орга¬
низовалось в составе Н. А. Наумова, А. С. Бон-
дарцева, С. И. Ванина, В. Ф. Купревича
и Е В. Владимирской. Н. А. Наумов сделал
интересный и важный доклад на тему .Состо¬
яние вопроса о географическом распростра¬
нении грибов*, в нем он показал недостаточ¬
ную разработанность географии грибов и зна¬
чение её для систематики грибов, а также
для составления микологической флоры СССР.

Микологичекая секция организовала подго¬
товку к будущему международному ботаниче¬
скому конгрессу, поручив Н. А. Наумовой,
С. И. Ванину и Н. А. Наумову разработать
вопросы карантина, номенклатуры грибов
и других принципиально важных вопросов.

Другое важное начинание микологической
секции заключается в том, что она, желая
помочь изучению микофлоры СССР, по пред¬
ложению Н. А. Наумова создала комиссию в
составе Н. И. Васильевского, А. С. Бондар-
цева и Н. А. Наумова для регистрации спис¬
ков, составления списков, собирания диа¬
гнозов и других сведений о грибах; сведения
ети рассеяны в различной новой литературе
и не вошли в капитальные устаревшие сводки,
что крайне затрудняет изучение флоры гри¬
бов. Опубликование их явится продолжением
классической сводки Saccardo, но примени¬
тельно к СССР.

Учёный секретарь Бот. общ.
проф. А. П. Шенников.
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ОСНОВОПОЛОЖНИК РУССКОЙ ГИДРОБИОЛОГИИ
СПамяти акад. С. А. ЗЕРНОВА)

22 февраля 1945 г. в Ленинграде, после не¬
продолжительной болезни, скончался акад.
Сергей Алексеевич Зернов. В его лице сошел
в могилу крупнейший ученый — основополож¬
ник русской гидро¬
биологической наук»,
выдающийся общест¬
венный деятель, чело-
ве к высоких мораль¬
ных качеств, пламен¬

ный патриот нашей
великой Родины, член

партии Ленина — Ста¬
лина.

С именем С. А. Зер¬
нова теснейшим обра¬
зом связано возникно¬

вение русской гидро¬
биологии, ее развитие
до современного уров¬
ня. Он первый начал
изучение и дал веду¬
щие работы по планк¬
тону озера, реки и
моря. Его труды оп¬
ределили! направление
работ целого поколе¬
ния исследователей.
С именем С. А. Зер¬
нова неразрывно свя¬
зана организация в
нашей стране учебной
и научно-исследова-
тельской сети гидро¬
биологии. Он был
пионером в деле вве¬
дения у нас специаль¬
ного гидробиологиче¬
ского образования.

С. А. Зернов ро¬
дился 10 июня 1871 г.
в Москве. Окончив в
1889 г. Четвертую Московскую классическую
гимназию, С. А. Зернов поступил на естест¬
венное отделение физико-математического фа¬
культета Московского университета. Избрав
своей специальностью зоологию, он стал рабо¬
тать в лаборатории блестящего педагога, уче¬
ного и общественного деятеля профессора
А. П. Богданова, школу которого прошло не
мало выдающихся русских зоологов.

Будучи студентом, С. А. благодаря своей
высокой одаренности, энергии и работоспособ¬
ности, успешно совмещал учёбу с исследова¬
тельской, организационной и общественной
деятельностью.

Первым трудом, которым С. А. Зернов начал
свое научное поприще, был составленный им
список коловраток Московской губернии для
второго издания вышедшей в 1892 г. известной

докторской диссерта¬
ции профессора Мо¬
сковского универси¬
тета И. А. Двигубско-
го .Primitiae fauna
Mosquensis*. С 1891 г.
он начал работать по
исследованию фауны
Глубокого озера (близ
Москвы), а в 1893 г.
принял деятельное
участие в организации
на этом озере Пресно¬
водной гидробиологи¬
ческой станции и
фактически, вместе с
проф. Н. Ю. Зогра-
фом, был её основате¬
лем. Заведывание этой
станцией было возло¬
жено на С. А. Станция
представляла один из
первых в мире немно¬
гих тогда стационаров
для гидробиологиче¬
ских исследований.

В короткое время
С. А. Зернов создал
необходимые для раз¬
вертывания исследо¬
ваний условия на
станции и привлёк
силы молодых зооло¬
гов. Работы,выполнен¬
ные на этой станции,
были доложены на

Третьем международ¬
ном зоологическом

конгрессе и привлекли к себе -внимание спе¬
циалистов.

По окончании в 1894 г. университета, С. А.
стал работать у проф. А. П. Богданова в каче¬
стве сверхштатного ассистента. В 1896 г. он
был командирован Московским университетом
за границу для работы на Биологической
станции в Сен-Ва, на побережье Нормандии.
Здесь он впервые познакомился в природе
с фауной и флорой моря.

Еще в период студенчества С. А. принимает
участие в работе одной из социал-демократи-
ческих организаций Москвы. Вскоре по воз¬
вращении из-за границы он был арестован и

Акад. С. АЛЗЕРНОВ (1871—1945)
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осужден .за преступную агитацию среди мо¬
сковских рабочих* на два года ссылки с за¬
прещением по отбытии наказания проживания
в столичных городах и промышленных цент¬
рах и отдачей под надзор полиции. Ссылку
С. А. отбывал в 1897—1898 гг. в глухом захо¬
лустье Вятской губернии в Малмыже. куда за
ним последовала его жена Виктория Петровна
Зернова. Там, в тюрьме, у них родился первый
ребенок. Ссылка была одним из наиболее
трудных периодов в жизни С. А. В поисках
заработка он не пренебрегал никакой работой.
Он вынужден был принимать заказы даже на
изготовление рисунков. Так, работы известного
краеведа-лепидептеролога Круликовского ил¬
люстрированы прекрасно выполненными С. А.
цветными таблицами бабочек. Тем не менее и
в этих условиях С. А. Зернов сумел исследо¬
вать планктон рек Вятки и ее притока Шош-
мы. Результаты этих исследований были опу¬
бликованы в 1901 г. и не утратили интереса
до настоящего времени.

По окончании ссылки С. А. некоторое вре¬
мя работал хранителем Естественно-историче¬
ского музея Таврического губернского земства
в г. Симферополе (1899—1901). Здесь, помимо
отнимающей много времени работы по экспо¬
зиции музея, С. А. собрал значительную кол¬
лекцию по местной фауне, изучал состояние
рыболовства Таврической губернии и опубли¬
ковал три работы по этому вопросу. В эти же
годы он обработал материалы по планктону
Азовского и Аральского морей.

В 1902 г. С. А. был назначен заведывающим
Севастопольской биологической станцией Ака¬
демии Наук. Эту должность он занимал
до 1914 г. Много труда и сил он отдал этой
старейшей в нашей стране замечательной
станции. При нём были произведены значи¬
тельные строительные работы во много раз
увеличившие помещения лабораторий, пре¬
красно оборудованы рабочие места для приез¬
жих специалистов, приобретен для выездов в
море бот „Александр Ковалевский*, пополнена
редкими изданиями библиотека станции и мно¬
гое другое.

В Севастополе С. А. Зернов широко раз¬
вернул исследовательскую работу. Он обсле¬
довал Черное море по всему его побережью,
неоднократно выезжал для работы на Среди¬
земное и Мраморное моря; работал в Неаполе,
Марселе, Триесте, Гельголанде и на других
станциях.

В северо-западной части Черного моря
С. А. открыл и описал массовое скопление
водорослей филлофоры. Место это получило
название „Филлофорное море Зернова*. Оно
занимает площадь в 50 миль длины, 40 миль
ширины с доминирующей глубиной в 40—50 м
и сплошь занято филлофорой. Скопления
эти имеют значение для промышленной добычи
йода. В филлофоре содержится иода от 0.81 до
0.4% веса сухой водоросли.

Помимо этого, С. А. опубликовал ряд дру¬
гих оригинальных работ по Черному морю,
впоследствии сведенных в капитальный труд
.К вопросу об изучении Черного моря' (За¬
писки имп. Акад. Наук, т. XXXII, № 1, 1913,
стр. 1—299 In quarto с 8 таблицами и 2 карта¬
ми). Это одно из первых в мировой литерату¬
ре исследований, построенных «а новой методо¬

логической основе — эколого-биоценотическом
анализе фауны моря, вместо систематико-зоо-
географического описания, как было принято
до того времени. Работа эта содержит деталь¬
ную характеристику основных биоценозов
Черного моря и выясняет закономерности их
распределения в зависимости от экологических
факторов, „обусловливающих животным, вхо¬
дящим в состав определенного биоценоза, наи¬
более выгодную жизнь и наиболее успешное
размножение*. При этом выясняются самобыт¬
ные черты биоценозов черноморской фауны,
различие и сходство их с биоценозами некото¬
рых других морских бассейнов. Определены
руководящие формы биоценозов, выяснены
сезонные количественные и качественные из¬

менения в составе биоценозов, в частности

годовая смена и распределение по глубине
планктона близ Севастополя. Вскрыта тесная,
зависимость миграций рыб у Севастополя от
температурных особенностей моря в те или
иные годы. Установлены сроки размножения
основных компонентов черноморской фауны.
На основе совокупности различных явлений
в жизни фауны и флоры близ Севастополя,
прослежен годовой цикл жизни Черного моря
и установлены .морские времена года*.

Рассматриваемое монументальное сочинение
по справедливости считается классическим
произведением; оно составило эпоху в разви¬
тии русской гидробиологии, дифференциро¬
вавшейся к тому времени в самостоятельную
отрасль науки. Это была первая в России
экологическая монография по морской фауне.
На ней воспиталось не одно поколение

гидробиологов.
С. А. много сил отдал строительству учебной

и научно-исследовательской сети и подготовке
кадров по гидробиологии. В 1914 г. он был
избран профессором Рыбохозяйственного фа¬
культета Петровско-Разумовской (ныне Тими¬
рязевской) сельско-хозяйственной академии, где
организовал кафедру гидробиологии. Такая
кафедра была создана впервые в истории науки.
Впоследствии при непосредственном участии
С. А. на базе Рыбохозяйственного факультета
был учрежден Московский рыбохозяйственный
институт (Мосрыбвтуз)—учреждение не имев¬
шее прецедента в системе народного образова¬
ния в России. Он был первым выборным
ректором Тимирязевской сельскохозяйственной
академии, организатором и первым деканом
рабфака в этой академии.

В 1924 г. С. А. начал читать курс гидро¬
биологии в Московском университете, где так¬
же создал кафедру гидробиологии.

Перу С. А. Зернова принадлежит капиталь¬
ный труд .Общая гидробиология* (Биомедгиз,
1934, стр. 1—503). Книга эта есть первое и до
сих пор единственное руководство по общей
гидробиологии не только у нас, но и в меж¬
дународной литературе. Она содержит колос¬
сальный фактический материал, синтезирует
многолетние работы автора и его предшествен¬
ников. „Общая гидробиология"—незаменимое
пособие для студентов, преподавателей высшей
школы и для всех специалистов, работающих
по гидробиологии.

С. А. участвовал в работе Международного
объединения лимнологов, был представителем
в нем от СССР и принимал участие в органи-
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эации в Москве III Международного съезда
лимнологов в 1925 г. На Международном лим¬
нологическом конгрессе в Италии в 1927 г.
С. А. выступал с докладом о зимовке взрослых
водных организмов в толще льда и в мерзлом
донном илу водоемов. Вместе с своими учени¬
ками он обнаружил в толще льда 117 видов
водных животных и растений, в том числе
25 видов насекомых.

1 февраля 1931 г. С. А. был избран в дей¬
ствительные члены Академии Наук СССР.
В 1931—1942 гг. он занимал пост директора
Зоологического Института Акад. Наук СССР.
Здесь им была проведена огромная организа¬
ционная работа. Достаточно сказать, что в этот
период была проведена реорганизация Зоологи¬
ческого музея в институт, в состав которого
вошли Севастопольская и новая, созданная
С. А. Зерновым, Мурманская биологическая
станция. Сапропелевая станция в Залучье. Под
его руководством Зоологический институт
стал крупнейшим научным центром страны.
Впервые в истории Академии Наук СССР в
нем стала проводиться в большом масштабе
планомерная разработка проблем на экологиче¬
ской основе в области гидробиологии и пара¬
зитологии.

Величайшей заслугой С. А. перед наукой
и русской культурой является издание новой
серии .Фауны СССР*. Это фундаментальное
многотомное сочинение представляет моногра¬
фическое описание всех наземных и водных
животных нашей страны. .Фауна СССР* есть
ценнейший вклад в мировую зоологическую
литературу. Подготовлено около 60 выпусков
этой серии, из них 28 вышло в свет.

С. А. был главным редактором .Фауны
СССР*. Кроме того, он состоял ответственным
редактором .Трудов Зоологического института
Акад. Наук СССР*, .Зоологического журна¬
ла*, научно-популярны, изданий .Животный
мир СССР*, .Жизнь пресных вод*, .Атласа
•охотничьих зверей и птиц*, был членом редак¬

ционной коллегии журнала .Природа*, в кото»
ром редактировал отдел зоологии.

Старый революционер С. А. активно участ¬
вовал в общественно-политической жизни стра¬
ны. Он неоднократно избирался в депутаты
Московского и Ленинградского городских
и районных советов. Как депутат он пользо¬
вался большим авторитетом и любовью своих
избирателей. Не раз он избирался в централь¬
ные органы профсоюзов.

В годы Отечественной войны С. А. не пре¬
кращал работы. Эвакуированный в конце 1941 г.
из осажденного немецкими войсками Ленин¬
града он поселился в Боровом (Казахстан),
где организовал небольшую Гидробиологиче¬
скую лабораторию. Там он исследовал планктон
озер Боровского заповедника. По возвращении
осенью 1944 г. в Ленинград он интенсивно
работал над подготовкой второго издания .Об¬
щей гидробиологии'.

18 января 1945 г. С. А. Зернов был награж¬
ден орденом Ленина.

Организационная деятельность была не в
меньшей, может быть, еще в большей мере
призванием С. А., чем непосредственно иссле¬
довательская работа. Так ли, иначе ли сн от¬
дал весь свой талант, неиссякаемую энергию,
все свои интеллектуальные силы науке и про¬
свещению.

С. А. был исключительно цельной и яркой
индивидуальностью, обладал твердой волей
и сознанием долга. Он умел стоять на том,
что подсказывало ему его сознание долга.
Всегда скромный в самооценке он пользовался
глубоким уважением своих сотрудников и кол¬
лег. Его живой и благородный образ навсегда
останется в памяти всех, кто его близко знал,
кто с ним работал, учился у него.

Имя С. А. Зернова относится к числу тех,
которые составляют гордость и славу нашей
великой Родины.

С. У. Строганов.
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ГШГПНЛ IIUIIJ ЛЛГПиЛГ JLI и за границей, наиболее общие вопросы техники
и медицины и освещает их связь с социалистическим строительством. Информируя
читателя о новых данных в области конкретного знания, журнал вместе с тем осве¬

щает общие проблемы естественных наук.

ЖУРНАЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ все основные отделы естественных наук,
организованы также отделы: естественные

науки и строительство СССР, география, природные ресурсы СССР, история и фило¬
софия естествознания, новости науки, научные съезды и конференции, жизнь инсти¬

тутов и лабораторий, юбилеи и даты, потери науки, критика и библиография.

ШУРНАП РАРРЧИТАН на наУчных работников и аспирантов — естественников
/ШГПНП rnuu 1П1НП и общественников, на преподавателей естествознания
высших и средних школ. Журнал стремится удовлетворить запросы всех, кто инте¬
ресуется современным состоянием естественных наук, в частности широкие круги ра¬
ботников прикладного знания, сотрудников отраслевых институтов: физиков, химиков,
растениеводов, животноводов, инженерно-технических и медицинских работников и т. д,

ПР I/I Р П П А“ дает читателю информацию о жизни советских и иностранныхГ Г1 Г U Д И научно-исследовательских учреждений. На своих страницах
.Природа" реферирует естественно-научную литературу.
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