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Газообразное, жидкоф и твердое состояние вещества
с точки зрения современной моленулярной физини.

Акад. П. П. Лазарева.

Окружающия нас тела природы нахо¬дятся в твердом, в жидком или в
газообразном состоянии, и уже поверхно¬стное разсмотрение может показать, какими
особенностями допжны характеризоваться

внутренния силы, связывающия частицы
вещества тел в этих состояниях. В

твердом теле силы сцепления должны быть
очень велики и выведение группы молекул
тела из их положения равоовесия, напр.,
сгибание или растяжение тела, вызывает
возникновение противодействующих сил,

стремящихся вернуть тело в его первона¬чальное состояние; молекулы твердаго тела,
таким образом, закреплены в опреде¬ленном положении притяжением соседних
молекул и единственно возможное движение

их есть движение колебательное около опре¬деленной точки. В жидкости силы, связы¬вающия молекулы, значительно слабее, и в
ней можно легко перемещать твердое тело,
можно, следовательно, нарушать связь
частиц жидкости между собою. Однако,
притяжение между молекулами и в этом
случае значительно, и оно обусловливает
то обстоятельство, что жидкость сохраняет
при различных условиях свой обем,
переменяя лишь свою форму. Наконец в

газообразных телах связь между моле¬кулами очень мала, и газ, находящийся в
небольшом количестве в смятом каучу¬ковом мешке и не имеющий из него
выхода, при помещении мешка под колокол

воздушнаго насоса стремится занять все

больший и больший обем, раздувая мешок

и стремясь расшириться. Можно доказать, что

между молекулами газа не могут действо¬вать силы отталкивания; это привело бы к
противоречию с законом сохранения энергии,

а потому, если газ расширяется, то это
может зависеть только от толчков о

стенку оболочки молекул газа, которыя
должны находиться в движении. Наконец,

газ можегь быть сильно сжат, и, следова¬тельно, обем, занимаемый его молекулами,
весьма мал по отношению к обему всего
газа.

При ближайшем разсмотрении, однако,

оказывается, что строгое разделение_состоя¬ний вещества не всегда возможно. Если
мы возьмем смблы, папр., асфальт, вар,

то при беглом осмотре тело предста¬вляется твердым: удар молотком заста¬вит тело распасться на ряд кусков; сде¬ланный из смолы камертон может даже
звучать. Однако, если на кусок подобной смо¬лы положить дробинку, то постепенно дробин¬ка поглотится смолою и пройдет насквозь,
как она прошла бы сквозь жидкость. Не¬правильный кусок смолы, помещенный в
жидкость, имеющую с ней одинаковый

удельный вес, принимает постепенно вте¬чение нескольких месяцев или даже лет
форму шара, то-есть принимает ту же

форму, которую имеет капля одной жид¬кости в другой одинаковой плотности.
Спирингу удалось показать, что те силы,

которыя мы обычно приписываем жид¬костям, можно наблюдать и в твердых
телах. Так, мы знаем, что если пере¬слоить раствор меднаго купороса водой,

то, благодаря подвижности молекул раство¬ра, соль постепенно перейдет в воду, на¬ходящуюся над нею. Можно думать, что в
твердом теле, где молекулы должны быть
закреплены на определенных местах,
ничего подобнаго не может наблюдаться.

Однако, если взять два куска металла,

напр. золота и свинца, и прижать их друг

к другу, хорошо пришлифовав их поверх¬ности, то по прошествии десятков лет
можно обнаружить переход молекул золота

в свинец и наоборот, так что непод¬вижность, закрепленность молекул твердаго

тела является относительной. Следователь¬но, и в твердом теле возможны переме¬щения, характериэующия жидкое состояние
вещества, но они совершаются гораздо труд¬нее и медленнее, чем в жидкости, так
что качественное различие двух состояний

вещества может быть сведено на колпче¬ственную разницу в величине молекуляр¬ных сил и времени их действия. Та¬ким образом, если в отдельных слу¬чаях состояние вещества строго опреде¬лено, то имеется и ряд переходов, где
в одном отношении вещество ведет се¬бя как твердое тело, в другом — как
жидкость.

В настоящей статье изложены современ¬ныя теоретическия возэрения на газообраэное,
жидкое и твердое состояние вещества.
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1. Нинетичесная теория идеальных газов.

Мы видели выше, что в газообразном
состоянии материи молекулы газа весьма

далеко отстоят друг от друга, так что

обем газовых молекул по отношению к

промежуткам между ними мал; кроме того
силы, связывающия молекулы между собою,
ничтожны, и мы можем для упрощения

выводов теории предположить, что молеку¬лы' вообще обема не имеют, предста¬вляют собою материальныя точки, и что
молекулярных сил между молекулами

не существует.
Тело, обладающее подобными свойствами

и возможное только в теории, мы будем
называть идеальным газом; свойства

подобнаго газа будут тем лучше переда¬вать свойства реальных газов, чем эти
последние более разрежены, так как при
этом условии мы можем с большим
правом пренебрегать обемом молекул
и молекулярными силами, отсутствующими

в газе идеальном. He прибегая к рас¬чету, можно просто и наглядно показать, по
какому закону в идеальном газе при

что один квадратный сантиметр получит

вчетверо большее давление. Кроме того мо¬лекулы, после каждаго удара о стенку, рань¬ше должны были пробегать путь равный
ребру куба А, после же сжатия газа путь

укоротится вдвое и удары молекул сдела¬ются вдвое чаще; поэтому давление на квад¬ратный сантиметр возрастет еще в два
раза. Таким образом, давление возрастет
в 8 раз при уменьшении обема в 8 раз.

Мы видим, что для идеальнаго газа умень¬шение обема создает, пропорциональное

увеличение давления. Как раз в разре¬женном состоянии реальные газы подчиня¬ются подобному закону, открытому Бойлем
и Мариоттом.

Выведенный из кинетической теории га¬зов закон Бойль-Мариотта имеет сле¬дующий вид:
Т7 mN ..5
и= ~.s

Здесь р есть давление газа, V—его обем,
т—масса одной молекулы, N—число их в
обеме и М—общая масса всех молекул
газа в обеме V, §—скорость движения
газовых частиц.

Отсюда легко находится скорость движе¬ния молекул §, когда известно давление^и,
обем V и масса газа 31.

Подсчеты, сделанные такими путями, дают
следующия величины для скоростей:

метр.

сен.

изменении обема будет изменяться давле¬ние. Представим себе полый куб А (рис. 1)
и пусть внутри куба заключен идеальный

газ. Допустим далее, что ребро куба раз¬делено пополам и что все молекулы газа
переведены без изменения их скорости в

маленький кубик а, изображенный на ри¬сунке. Ребра этого кубика вдвое меньше
ребра большого куба. Тогда молекулы, уда¬рявшияся раньше о поверхность MNPO, после
сжатия газа будут ударяться о поверхность
в четыре раза меньшую, и следовательно

одно и то же давление от удара каждой

из молеиул будет распределяться на
поверхность в четыре раза меньшую, так

для кислорода скорость молекул 461 -

для азота  492 .

для водорода . . . 1844 .

Пользуясь величинами скоростей молекул

газов, полученными из кинетической тео¬рии, можно показать, что скорость истечения
газов из тонких отверстий уменьшается
по мере увеличения плотности газа, при чем
произведение квадрата скорости истечения на

плотность остается для всех гаэов посто¬янным. Это соотношение, изученное раньше
на опыте Бунзеном, послужило удобным
методом для изследования плотностей газов

и их молекулярных весов. Далее, Мак¬свеллем было экспериментально открыто
предсказанное кинетической теорией посто¬янство коэффициента теплопроводности и
внутренняго трения газов при изменении

давления и целый ряд позднейших работ

с разреженными газами блестяще подтвер¬дил дальнейшие выводы теории.
Однако, изследуя ряд свойств газов.
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мы можем встретиться с такими явле¬ниями, которыя кажутся противоречащими
кинетической теории. Так например, мы
знаем, что если уравновесить на чашке
весов большой стакан и затем начать

наполнять его углекислотой, более тяже¬лой чем воздух, то чашка весов со
стаканом перетягивает; если после этого
оставить стакан на весах, то весы очень

постепенно будуть переходить к своему
начальному положению равновесия, так что
углекислота очень медленно выходит из
сосуда; между тем мы уже видели, что
скорости движений молекул весьма велики.
Это противоречие сразу ставит нас лицом
к лицу с недостатками теории. Можно

привести и еще примеры: так по кинети¬ческой теории газов абсолютная темпера-

Рис. 2.

тура даннаго газа пропорциональна квадрату

его скорости. Следовательно, если опреде¬ленный обем газа нагрет сильнее окру¬жающих слоев^, то его молекулы должны
иметь большую скорость движения, благо¬даря которой оне в очень короткое время
должны передать свое движение на большия

разстояния; между тем известно, что тепло¬проводность газов очень плоха и меха напр.

потому и являются прекрасным заицищаю¬щим от охлаждения средством, что ме¬жду волосками меха заключено огромное
количество воздуха, плохо проводящаго тепло.
Как же обяснить это противоречие

теории и опыта? Вспомним, что мы сде¬лали ряд допущений и для упрощения вы¬водов предположили прежде всего, что
молекулы не имеют обема, являются гео¬метрическими точками; такия молекулы
действительно должны были бы двигаться
весьма быстро, так как все пространство
было бы свободно для всякой новой влетаю-

щей молекулы. Но если молекулы имеют

обем, как это нужно допустить для ре¬альных газов, то между молекулами должны
случаться столкновения и оне должны ле¬теть не прямолинейно, а совершать весьма
сложный зигзагообразный путь. Теория по¬зволяет вычислить среднюю длину пути,

проходимаго молекулами, и показывает, на¬пример, что молекула воздуха при атмо¬сферном давлении без столкновения мо¬жет пройти в среднем только 0,0000096
сантиметра. После каждаго столкновения она
изменяет направление и не может таким

образом передать своего движения на боль¬шое разстояние; следовательно, как пере¬движение молекул одного рода среди моле¬кул другого, так и передача скоростей
движения в молекулах одного рода про¬исходит с незначительной скоростью. Ясно
становится, почему диффузия и теплопровод¬ность газов так малы.
Мы должны признать, что молекулы

имеют обем и должны сталкиваться, и

поэтому сейчас же возникает новое ослож¬нение для картины, представляющей внут¬реннее молекулярное движение газа. Если
мы представим себе, что все молекулы

газа имеют одну и ту же скорость,

то весьма скоро, благодаря соударе¬ниям в газе, должно получиться но¬вое распределение скоростей. Но при
этом число молекул, обладающих

определенной величиной скорости, бу¬дет оставаться втечение всего времени
постоянным; хотя группа молекул а,

обладающая определенною скоростью

в данный момент, может в следующий

момент эту скорость потерять, но зато не¬которая другая равная по числу группа мо¬лекул в тот же следующий момент по¬лучит эту скорость, так что общее число
молекул, обладающих определенными ско¬ростями, не изменится. Распределение скоро¬стей газовых частиц может быть графи¬чески представлено так: если по горизонталь¬ной оси (рис. 2) откладывать скорость, a no
вертякальной относительное число молекул,
имеющих данную скорость, то кривая A

представляет кривую распределения скоро¬стей и имеет следующия особенности: пока

скорости невелики, как, например, ско¬рость F,—число молекул, ей соответствую¬щее, растет с ея увеличением; далее име¬ется некоторая рубежная скорость и0, кото¬рой соответствует максимальное число мо¬лекул JV0, а затем при дальнейшем
увеличении скорости число молекул опять
уменьшается. Таким образом, число моле-
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кул с очень большой и очень маленькой
скоростью во всяком газе невелико и
максимальное число молекул обладает

скоростями, близкими к некоторой опре¬деленной скорости. Наблюдения подтвержда-

ют этот в высшей степени интересный
вывод теории.

Так, Релей тонкими оптическими изсле¬дованиями газов могь установить различие
скоростей молекул; отсутствие равенства
скоростей можно обнаружить и другим
способом, как это показал Лазарев. Если
взять два сосуда А и В (рис. 3), один с
сжатым газом (A), а другой пустой (В),
то, открывая на короткое время кран,

соединяющий сосуды, можно часть газа из A
перевести в В. Так как скорость при
переходе из одного сосуда в другой не
изменяется, то молекулы в А и В после
открытия крана должны обладать прежними

и притом равными скоростями, если пер¬воначальныя скорости их были равны, a
следовательно температура газа в А и В
после кратковременнаго открытия крана
должна остаться прежней.

Между тем мы знаем, что при подобном
опыте в А температура падает, в В под-

А
С

\/и

в

Рис. 4.

нимается. Это обстоятельство можно об¬яснить тем, что скорости частиц не одина¬ковы и распределение скоростей происходит
по Максвеллевскому закону. В самом деле,
при открывании крана С (рис. 4) из моле-

кул, находящихся у отверстия, в В будуть
переходить преимущественно те, у которых
скорость движения больше. Таким образом,
средняя скорость молекул в сосуде A

после открытия крана уменьшится, а у мо¬лекул В будет больше, чем первоначаль¬ная скорость в А.
Благодаря обему частиц, мы несомненно

должны ввести некоторыя поправки в зако¬ны сжатия газов. Как же будет в этом
случае выражаться закон, связывающий
давление и обем газа? Мы видели, что
для идеальнаго газа произведение обема и
давления должно оставаться постоянным,

при чем в идеальном газе вес его
обем есть обем пустого пространства
между молекулами, не имеющими обема;
можно доказать, что и в газе, молекулы

котораго имеют обем, пустота, не за¬полненная молекулами, должна сжиматься
по закону Бойль-Мариотта. Если назвать

через 6 обем молекул при их сопри¬косновении, то мы имеем, что сжимаю¬щийся по закону Бойль-Мариотта обем
равен V — ; а так как произведе¬ние этого обема на давление р должно
быть постоянно, то

(и-)р = к,

где постоянная К пропорциональна абсолют¬ной температуре. В идеальном газе его

молекулы, представляющияся геометрически¬ми точками, могут совершать только по¬ступательное движение в пространстве.
При втором виде газа возможно помимо

поступательнаго движения еще и враще¬ние молекул около оси. Существованием

такого вращательнаго движения, приводя¬щаго в круговое движение электроны вну¬три молекул, можно, повидимому, об¬яснить загадочныя явления флуоресценции
тел при низких температурах, а также

появление магнитных свойств у тел

вблизи абсолютнаго нуля.

2. Теория Ван-дер-Ваапьса и реальные
газы и жидкости.

Хотя газ, разсмотренный нами выше,

по своим свойствам и ближе к действи¬тепьности, чем идеальный газ, однако
есть ряд свойств, которыя и он не мо¬жет обяснить. Так, если мы возьмем,
например, углекислоту и будем изследо¬вать ее при малых давлениях, мы най-
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дем почти совершенное совпадение теории и

опыта. Однако, если при обычной температу-
ре мы начнем
сильно сжимать

углекислоту, то

при давлении око¬ло 80 атмос¬фер заметим
ожижение газа.

Так как ожи¬жение предпола¬гает наличность

молекулярных сил, удерживающих части¬цы жидкости друг около друга, то ясно,
что и в газе далеко от точки ожижения
эти силы должны действовать. Классическия

изследования Ван-дер-Ваальса дали вы¬ражение для величины молекулярных сил
в газе и показали, что основное уравнение

газоваго состояния—закон Бойля и Мариот¬та—остается верным, если вме¬сто величин внешняго давления
газа принять величину, равную

сумме внешняго давления и внут¬ренняго молекулярнаго давления,
зависящаго от притяжений ча¬стиц.
По вычислениям Ван-дер¬Ваальса молекулярное давление
для газа, занимающаго обем

V, равно -pj , где a—постоянная,
характерная для даннаго газа.

Принимая уравнение Бойль-Ма¬риотта с поправкой на обем
молекул, мы перейдем к урав¬нению Ван-дер-Ваальса, если
заменим р величиной р -(- -^.2;
таким образом имеем

Ваальса, легче всего усмотреть, если при¬бегнуть к графическому представлению за¬кона. Для этого отложим по горизонталь¬ный оси обем гаэа(рис. 5) и по вертика¬ли соответствующее давление р, мы полу¬чим точку а. При изменении р, V также
изменяется, и мы получим дпя идеальнаго

газа кривую А, представленную на чертеже.

Для газа без молекулярных сил, имею¬щаго молекулы конечнаго обема, вид кри¬вой будет отличен от предыдущей кри¬вой, восходящая ветвь ея будет прибли¬жаться не к оси р, а к некоторой пря¬мой, проведенной параллельно вертикальной
оси на разстоянии  (рис. 6). Наконец

на рисунке 7 представлено графически урав¬нение кривой, выражающей связь давления
и обема для Ван-дер-Ваальсовскаго газа
при некоторой определенной температуре.
Постоянныя величины в уравнении можно

всегда так подобрать, что в части кри¬вой MN (рис. 7) теоретическая кривая сжа¬тия газа вполне совпадает с наблюденной
на опыте кривой, однако в некоторой точ¬ке N реальный газ начинает показывать
отступления от газа теоретическаго и в
этой точке начинает осаждаться жидкость

в виде слоя, над которым находится

насыщенный пар. Сжимая вещество даль¬ше, мы не увеличим давления при умень¬шении обема и вместо кривой при обыч¬ных условиях мы будем иметь пря¬мую, показывающую, что давление насыщен¬наго пара не изменяется
при изменении обема.
Наконец, в точке Т все
вещество примет жидкое
состояние и тогда малому

изменению обема Л V бу¬дет соответствовать ог¬ромное изменение давления
Л р, как это мы

и будем наблю¬дать в реальной

(р + £) (и-ь)=к.
Особенности свойств идеальных газов и

газа, определяемаго теорией Ван-дер-

Рис. 6.

жидкости. Часть TU также очень хорошо
совпадает с наблюденными на опыте дан-
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ными. Часть NRFET при обычных, грубых
опытах не наблюдается, и мы получаем

здесь несогласие опыта и

(J теории.-Однако, болееточ-
j ные опыты показывают,

и ; | что несогласие зависит
от недостатков опыта и

при бшиее точном произ¬водстве опыта мы полу¬чаем полное согласие

между теоретическими и экспериментальны¬ми данными. В самом деле, в теории
мы предполагаем сжимающийся газ, со¬держащий только молекулы одного рода
без всяких дополнительных подмесей,

между тем как в реальном газе мо¬гут быть пылинки или ионы, способствую¬щия конденсации. Если все эти подмеси

тщательно удалить, то бывает возмож¬но получить при сжатии газа давления, зна¬чительно большия, чем давление насыщен¬ных паров VN. Это так называемые
пересыщенные пары, соответствующие части

кривой NR. С другой стороны, тщательно
удаляя из жидкости растворенные газы,

можно получить в жидкости давление зна¬чительно более низкое, чем это соответ¬ствует ея насыщенным парам, то-есть
можно получить часть кривой ТЕ.

Очень интересно, что для некоторых жид¬костей нисходящая часть кривой ТЕ захо¬дит в область отрицательных р, как это
видно на рисунке 8, где в заштрихованной

области мы получаем отрицательныя давле¬ния в жидкости. Чтобы иллюстрировать это
явление наглядным опытом, представим

себе, что у нас имеется закрытая сверху
стеклянная трубочка, наполненная сверху

чистой, лишенной газа водой  (рис. 9), на¬ходящейся над ртутью; далее стеклянная
трубка соединяется толстой каучуковой труб¬кой, также наполненной ртутью KR с откры-

тым сосудом G. При таком расположении
опыта можно, осторожно опуская сосуд G,
добкться того, чтобы разность уровней ртути
в 6' и в трубке  (высота Н) была около

двух метров. Мы получаем таким обра¬зом парадоксальное явление: жидкость как

бы находится в состоянии растяжения, под¬держивая столб ртути, вес котораго боль¬ше давления атмосферы.
В самом деле, давление в Ь выра¬жается разностью атмосфернаго давления на
поверхность ртути Н0 минус давление столба
ртути II, то-есть Я0—Н\ эта величина есть
величина отрицательная и, следовательно,

давление в Ь отрицательно.
Линия NT (рис. 7) .проходит так, что

заштрихованныя площади NRF и FET рав¬ны друг другу. Если тем¬пература изменяется, изме¬няется и положение Ван¬дер - Ваальсовской кривой
на плоскости. Кривая при
одной и той же массе газа
и различныхтемпературах
представлена на рис. 10.
Чем выше по отношению

к горизонтальной оси расположена кривая,
тем выше температура газа. Как видно
из чертежа, величина области насыщения,
представляемая для каждой из кривых

горизонтальной линией, уменьшается с по¬вышением температуры и при определен¬ной температуре наступает состояние газа,
при котором нагревание газа не дает
уже горизонтальной части. Все кривыя

сжатия газов, полученныя

при более высокой темпе¬ратуре,чем эта предель¬ная „критическая темпе¬ратура“, пересекаются го¬ризонтальной линией в
одной точке. Следователь¬но, критическая темпера-

Рис. 8.

тура есть предел, за которым не может

быть разделения вещества на жидкость и
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и насыщенныи пар, другими словами —
за которым не может быть ожижения.
Область для различных температур, где

ожижение возможно, на чертеже 10 за¬штрихована. Теория Ван-дер¬Ваальса позволяет предвычи¬слить эту температуру и опыт
прекрасно сходится с теоре¬тическим расчетом. Понятие

критической температуры, введен¬ное работами Менделеева, Эндрю¬са и разясненное теорией Ван¬дер-Ваальса, имеет огромное
значение для техники ожижения

газов.

Молекулярныя силы, очень зна¬чительныя в капельно-жидком
состоянии тела, являются и у ряда
газообразных веществ, напр.,

углекислоты, настолько

большими, что их удоб¬но можно констатировать

опытом. Для этого за¬ставляют газ расши¬ряться. Если бы частицы
газа не были связаны

молекулярными силами,

то в сосуде, из котора¬го истекает расширяю¬щийся газ, наблюдалось
бы охлаждение в зави¬симости от удаления
более быстро летящих
молекул; но в газах,

у которых имеются мо¬лекулярныя силы, связы¬вающия молекулы, наряду
с первой причиною ох¬лаждения суидествует и

вторая, заключающаяся в том, что газ

совершает работу против молекулярных

сил, и в силу этого его энергия движе¬ния, а следовательно, итемпература должна
понижаться. Таким образом, у газа с

большими молекулярными силами охлажде¬ние при расширении должно быть более зна¬чительным, чем у гаэа без молекуляр¬ных сил (явление Джауль-Томсона). Это
явление тоже используется в технике ожи¬жения. Из сказаннаго мы видим, что урав¬нение Ван-дер-Ваальса дало прекрасное
выражение свойств как газа, так и жид¬кости при непрерывном переходе одного
состояния в другое.

В заключение мы можем нарисовать

картину перехода тела из жидкаго состо¬яния в газообразное; представим себе жид¬кость в сосуде так, чтобы над жидко-

KR

Рис. 9.

стью была пустота. Тогда среди молекул

жидкости, находящихся на поверхности, най¬дутся такия, которыя обладают настолько
значительною скоростью движения, что мо¬гут вылететь с поверхности и свободно
удалиться в пустое пространство, находя¬щееся над жидкостью. Удаление частиц
жидкости в пустоту представляется про¬цессом испарения, и если, напр., пар над

жидкостью из пустоты удаляется, то жид¬кость испаряется вся. Вместо пустоты мо¬жно над жидкостью предполагать индиффе¬рентный газ; явление от этого не изменит¬ся. Если же пар из пространства над
жидкостьр не будет удаляться, то весьма

скоро наступит такое состояние, когда ко¬личество молекул, вылетающих из жид¬кости, сделается равным числу молекул
пара, обратно влетающих из пространства
над жидкостью внутрь этой последней. При

наступлении этого состояния количество жид¬кости и пара при неизменных условиях

остается постоянным, хотя все время не¬прерывно будет наблюдаться переход моле¬кул жидкости в газ и обратный процесс,
как это бывает при динамическом рав¬новесии. На то, чтобы оторвать молекулы
жидкости друг от друга и чтоб вывести

их из сферы молекулярнаго взаимодей¬ствия, необходима затрата работы, которая
равна скрытой

теплоте испаре¬ния жидкостей.

Рис. 10.

Разсмотренный выше простейший случай

перехода жидкости в пар не сопрово¬ждается, по предположению, изменением в
составе молекул: как молекулы газа,
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так и молекулы жидкости должны состоять

из одного и того же числа атомов, так

что мы можем говорить не только о не¬прерывности перехода из одного состояния
в другое, но прямо об идентичности этих

состояний. Однако возможны и другие слу¬чаи, которые после ряда точных изследо¬ваний, кажутся весьма вероятными, когда
при испарении жидкости сама молекула ея

распадается, образуя из сложных ликви¬догенных молекул, свойственных жидко¬сти, более простыя газогенныя молекулы
газа. В критическом состоянии мы тогда
получаем смесь молекул того и другого

сорта и Траубе полагает, что ему удава¬лось наблюдать' различие молекул и на
опыте.

Теория Ван-дер-Ваальса таким обра¬зом дает ряд новых и важных обоб¬щений, но вопрос о природе действующих
между молекулами сил остается откры¬тым. „Все, что связано с молекуляр¬ным притяжением, — пишет Ван-дер
Ваальс:—для нас совершенно темно и ста¬нет для нас ясным не прежде, чем
когда будет найдена причина приияжения".

3. Динамическая теория твердаго состояния
вещества.

В твердом теле под влиянием нагре¬вания молекулы АА (рис. 11) должны дви¬гаться по определенным орбитам около
некоторых центров, при чем траэктория

движения является или круговой, или эллип¬тической, или прямолинейной. Пока нагре¬вание значительно и размеры траэкторий не¬велики, твердое тело не изменяет своего
состояния. На частоту обращений молекул

0 •0

молекул около центров. Зто обстоятель¬ство легко обяснить, построив наглядную
модель молекулы твердаго тела, для чего
представим молекулу в виде шара (рис.
12), удерживаемаго упругими пружинами

Рис. 11.

около центра, на частоту их колебаний,
влияют два фактора: во-первых, величины

межмолекулярных сил и, во-вторых, ве¬личина масс колеблющихся молекул. Чем
молекулярныя силы больше и чем коле¬блющияся массы меньше, тем чаще колебания

ПРИРОДА, МАЙ-иЮНЬ 1917 г.

Рис. 12.

около определеннаго положения, причем
пружины заменят молекулярныя силы.

Выведенное из своего положения равно¬весия тело начинает колебаться, при чем
в зависимости от массы тела и упруго¬сти пружин меняется период колебания.
Сделав пружины очень упругими и тело A
легким, мы получим частыя колебания

тела и, напротив, при большой массе колеб¬лющагося тела и малоупругих пружинах
колебания будут медленныя. Колеблющияся
молекулы имеют определенный запас
энергии, которую можно легко подсчитать,

а отсюда простыми математическими вычис¬лениями можно найти то число энергии (теп¬ла), которое нужно сообщить грамм-атому ’)
тела, чтоб его нагреть на один градус.
Эта последняя величина в физике носит
название атомной теплоемкости вещества, и
следовательно, путем расчета получается
величина атомной теплоемкости, выраженная
через число колебаний атомов и через
абсолютную температуру тела. Графически
связь абсолютной температуры (ось абсцисс)
и его атомной теплоемкости (ось ординат)
выразится (на рис. 13) рядом кривых 1, 2,

3, 4, при чем вышележащия кривыя пред¬ставляют собою молекулы с меньшей ча¬стотой колебания, чем нижележащия.
Из рисунка видно, что повышение тем¬пературы повышает атомную теплоемкость,

’) Грамм-атом простого тела есть количество
вещества, масса котораго в граммах равна его

атомному весу.

38



567 Акад. П. П. Лазарев. 568

и у всех тел, имеющих в мопекулах

один атом, эта последняя величина стре¬мится к определенному пределу, числен¬но равному в теории 5,95. Если колеба¬ния атомов медленны, то, как легко видеть
из рисунка 13, уже в пределах обыкно¬венной температуры, предстарленной двумя
вертикальными линиями, теплоемкость мало
отличается от своего предельнаго значения

и отступления тем больше, чем число
колебаний атомов чаще. Эти соотношения,

установленныя за последния 7 лет Нерн¬стом, показывают, что закон, найденный
Дюлонгом и Пти и требующий для металлов
постоянства атомной теплоемкости, верен

для таких тел, у которых колебания ато¬мов медленны. Специальными
Л изследованиями, доведенными до

Рис. 13.

очень высоких температур, это заключе¬ние было подтверждено. Поразительным
представляется теоретический результат,

что при абсолютном нуле атомная тепло¬емкость должна быть равна нулю, и изсле¬дования Нернста и его учеников достаточно
обосновали и это заключение. Наконец

с качественной стороны ход кривой атом¬ной теплоемкости прекрасно совпадает с
тем, что мы знаем относительно масс

молекул и межмолекулярных сил. В са¬мом деле, у свинца межмолекулярныя си¬лы малы, и мы можем благодаря этому
легко отделять молекулы друг от дру¬га, чертя на поверхности металла, напр.,
медной проволокой, в то же времй масса

молекул велика и поэтому число колеба¬ний молекул при прочих равных услови¬ях невелико, то-есть кривая атомной теп¬лоемкости должна иметь вид (1) на рис. 13.
В то же время у алмаза атомы малы и

межмолекулярныя силы, определяемыя его

твердостью, огромны, а следовательно, ча¬стота колебаний велика и кривая теплоем¬кости имеет вид кривой 4 (рис. 13).
Опыты прекрасно подтверждают эти за¬ключения и оказывается всегда возможным

так подобрать число колебаний, чтоб кри¬вая теоретическая и опытная вполне со¬впадали, Однако, есть возможность частоту
колебаний определить и непосредственно,
не прибегая подбору этой величины.

Можно из весьма интересных соображе¬ний Линдеманна найти эту величину из

температуры плавления тела, и кривыя, вы¬численныя по методу Линдеманна и наблю¬денныя на опыте, дают превосходное со¬гласие. Еще более интересным и порази¬тельным представляется другой методь
нахождения частоты колеба-

ния молекул тела, предло-
женный Нернстом. Так
как по современной теории
света движущаяся молекула
или атом дают излучение
и, зная характер его, можно
судить о числе колебаний

молекул, то ясно, что во¬прос о частоте колебаний

молекул сводится к во¬просу. о полосах испуска¬ния даннаго тела. Из числа
колебаний молекул мы мо¬жем, как это указывается

выше, прямо найти теплоем¬кость, как функцию темпе¬ратуры, так что теплоем¬кость вычисляется из опти¬ческих данных. Подобный метод под¬счета теплоемкости был применен к
каменной соли и сильвину, испускание ко¬торых было изучено Рубенсом. С дру¬гой стороны, теплоемкость изучалась непо¬средственно и теоретически подсчитанныя и
экспериментально полученныя величины ока¬зывались вполне совпадающими, и это являет¬ся одним из самых интересных приоб¬ретений молекулярной физики, сделанных
за последнее десятилетие.

В разсмотренных случаях колебания
молекул каменной соли (хлористый натрий)

и сильвина (хлористый калий) мы прини¬мали, что колебания совершает вся моле¬кула, состоящая из хлора и калия или хло¬ра и натрия, между тем изследования с
рентгенограммами кристаллов показали, что

внутреннее строение кристалла хлористаго

калия и натрия можно себе представить как

ряд атомов^з, напр., калия или натрия и
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ряд атомов хлора, распределенных на
одинаковых приблизительно разстояниях
от соседних атомов. При этом теряется
понятие молекулы и кристалл состоит не
из группы молекул, а из правильных
рядов атомов. Но вдумываясь в понятия—

молекула и атом, легко понять, что карти¬на, даваемая рентгенограммой, представляет

только распределение атомов в простран¬стве и есть по существу лишь геометрия кри¬сталла. В этой картине нет тех мо¬лекулярных сил, которыя могут при оди¬наковых разстояниях давать разныя ве¬личины притяжения, если притягиваемые
атомы различны. Понятие молекулы в этом
смысле есть понятие динамическое. Если мы,
нагревая тело, заставляем определенную
группу атомов хлора и калия колебаться
вместе, то это означает, что молекулярная
связь этих атомов настолько велика, что

Менделеева. 570

несмотря на близкое расположение к- ним
других однородных атомов, эта группа
должна считаться за одну молекулу. С другой
стороны, строение молекулы алмаза по Бреггу
очень сложно, но как межмолекулярныя

так и внутримолекулярныя силы, связываю¬щия атомы, оказываются по величине одного
порядка, и поэтому мы наблюдаем при на¬гревании колебания отдельных атомов.

Одновременное изучение оптических

свойств кристаллов в инфракрасной ча¬сти спектра, их рентгенограмм и их
удельной теплоты при низких температу¬рах только что началось, но несомненно,

что и сейчас уже достигнуты важные ре¬зультаты, а перспективы будущаго настоль¬ко грандиозны, настолько интересны, что мы
можем сказать, что это направление еще

долгое время будет существовать в моле¬кулярной физике.

Памяти Д. И. Менделеева.
(27-го янв. 1834 г.—20-го янв. 1907 г.)

Акад. П. И. Вапьдена.

В истории русской химии и русской на¬учной мысли день 20-го января 1907 года
является памятной и роковой датой, а именно:

датой смерти Дмитрия Ивановича Менде¬л е е в,а. Минуло уже 10 лет с этого
времени. Ныне Россия*вступила в новую

эру своей истории; величайшия задачи само¬определения и мирнаго внутренняго строи¬тельства открываются перед русским на¬родом, но одновременно он участвует
в гигантском вооруженном состязании с

внгьшним врагом. Россия мобилиэует все

свои духовныя и физическия силы, она обра¬щается с призывом ко всем живым и
вспоминает с особой искренностью о всех
великих мертвых: она заговорила и о том
великом сыне, кто своим гением создал

себе вечную славу в мировой науке и имя
котораго, как руссксиио ученаго, известно и

популярно всюду, где изучается и приме¬няется химия и почитается смелая и успеш¬ная философская мысль. „ ии.нл Мтделеева
навсегда сохранится мезюду отцами, или осио¬вателями химиии, пишет английский исто-

рик химии сэр В. Тильдет (1909 г.). А если
это так, тогда хотелось бы приложить к

Д. И. Менделееву слова, сказанныя по отно¬шению к одному из великих сынов Англии:
„He was not of an age, but for all time!“ (Он

был не для одного века, но для всех вре¬мен.)

Провидение подарило России перваго рус¬скаго химика М. В. Ломоносова, не¬обыкновенными путями превратившагося из
холмогорскаго крестьянскаго сына в одного

из величайших людей мира; Провидение

сохранило России величайшаго ея химика

Д. И. Менделеева, уроженца Тоболь¬ской губернии, болезненнаго юношу, который

по заключению врачей должен был уме¬реть 22-летним. Оба они оказались избран¬никами, намеченными перстом Божиим,
оба— уроженцы суровых окраин России,
прошедшие в своей юности суровую школу
жизни, но уже в юности познакомившиеся

с практическими запросами русской дей¬ствительности. Пбэтому у обоих великих
химиков встречается общая черта: хотя оба
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мером покаэал, как можно внести гармо¬нгю в хаосг атомных весов разнообраз¬ных и многочисленных химических эле¬ментов и применить к этому миру элемен¬тов научное предвидене. И показательно
еще то обстоятельство, что обоих великих
физико-химиков, Ломоносова и Менделеева,
не столько интересуют отдельныя тела,

сколько совокупность тел или

строение вещсства вообще. Оба
подробно останавливаются на

физических (апрегатных) со¬столнилх тел; Ломоно¬с о в  смело опередил свой
век, заменив „теплотворную

материю“ движением частиц

тела; по его теории „высшая
степень холода состоит в
абсолютном покое частичек*

(1744 г.), — это температура

абсолютнаго нуля современ¬ной науки; с другой стороны,
Менделеев (1861 г.) обога¬тил науку новым понятием
о „температуре абсолютнаго

кипенгли, при которой сцепле¬ние частиц = 0, и скрытая
теплота испарения = 0.
Ломоносов начертил

на столетие вперед стройную

(кинетическую) теорию строе¬ния газов (1745 г,), a М е н д е¬л е е в , как бы развивая до
крайних пределов эту тео¬рию, задумал перенести поня¬тие о разреженных газах на
световой эфир, наполняющий

вселенную. Как у Ломоно¬сойа, так и у Менде¬леева проявляется особенно
живой научный интерес к
растворам; Ломоносов

выставил собственную меха¬ническую теорию растворения
(1745 г.), и незаконченныя его

физико-химическия изследова¬ния в первой русской хими¬ческой лаборатории посвящены были изуче¬нию растворов (1751—1756 г.), а Менде¬л е е в  всю свою жизнь защищал химиче¬скую сторону растворов, — он считается
основателем „гидратной теории растворов“.

И таких точек духовнаго соприкоснове¬ния и примеров духовнаго сходства вообще
между Ломоносовым и Менделеевым можно

найти без труда в большом числе; духов¬ная преемственность между ними очевидна,
и Менделеев является как бы возрожде-

прославились как химики-теоретики, они

оба, однако, неустанно ратовали за прило¬жение науки, за насаждение и развитие про¬мышле.нности, и равно за демократизацию
науки. Поэтому оба они являются националь¬ными хи.шкими, патриотами, всей силой
своего гения стремившимися к созданию

национальноии науки. Но необыкновенная

Д. И. Менделеев.

творческая сила обоих мыслителей сочета¬лась с необыкновенной энергией и работо¬способностью. Оба поражают нас своей
самобытностью, множеством интересов и
универсальностью своих трудов.

Если Ломоносов учил, что надо

„испытывать все, что только можно изме¬рять, взвешивать и определять вычислени¬ем“..., „дабы привести химию сколько можно
к философскому познанию...", то Менде¬леев, какхимик-философ, своим при-
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нием Ломоносова, Менделеева хотелось бы
назвать Ломоносовым XIX века. Если про

Менделеева современные химики пи¬шут, что он был „русским титаном
мысли"..., „прозорливость и смелость спе¬куляции котораго во все времена послужат
предметом изумленнаго восхищения" (В.
Мейер), то невольно возникает вопрос:
не относится ли все это равным образом
и к Ломоносову? Но это поразительное

сходстео между Ломоносовым и Менделее¬вым станет нам понятным, если мы дй¬пустим, что оба они, являясь националь¬ными учеными, представляют, собою наи¬высшее воплощение национальнаго творческаго
гения; следовательно, оба они отражают в
своих научных произведениях и в своем

мышлении все особенности русскаго народ¬наго гения, всю его смелость, самобытность
и мощь.

Итак, Д. И. Менделеев, как ученый,

характеризуется особенностями, обусловлен¬ными не только его индивидуальностью, но

и его национальностью. Он не останавли¬вается на деталях, а ищет широких го¬ризонтов в науке. Всматриваясь в его
научныя химическия работы, мы не найдем
среди них ни открытия какой-либо новой

замечательной реакции, ни открытия и опи¬сания новых соединений,—спокойная, щепе¬тильная и продолжительная эксперименталь¬ная работа не соответствует складу его ума.
Но зато он — мастер обобщений и си¬стематизации; он вносит гармонию и зако¬номерность в хаотическое множество от¬дельных фактов. При этом, однако, нас
поражает его осторожность в составлении

собственных новых теорий и критическое

его отношение к теориям новейшаго вре¬мени в частности. Являясь поклонником
великаго мыслителя Ньютона, Д. И. как

бы избрал девизом сворй научной деятель¬ности слова этою английскаго ученаго: Hy¬
potheses non fingo!

Далее следует отметить еще другую черту,
характерную для биологии творческаго гения
Менделеева, а именно: его настойчивост
при преследовании раз намеченных целей

и выяснении раз выдвинутых *им же на¬учных вопросов. Эта черта красной нитью
проходит через всю пятидесятилетнюю на¬учную деятельность Д. И-ча, она бросается
в глаза вследствие скорозрелости его ума.

Шестилетним мальчиком он уже умел

читать и писать; на 16-м году своей жизни,

он приобрел (1849 г.) аттестат зре¬лости в Тобольской гимназии; на 21-м году
он окончил высший Педагогический Инсти-

тут в Петр.ограде и сделался преподава¬телем (1855 г.), а через год уже сдал
экзамен на степень магистра и защитил

свою магистерскую диссертацию „Об удель¬ных обемах" в Петроградском Универ¬ситете (1856 г.) и вошел в состав его
приват-доцентов. Первое выдающееся науч¬ное открытие Менделеева, открытие темпера¬туры абсолютнаго кипения (критической тем¬пературы), относится к 1860 году, значит,
принадлежит 26-летнему вполне самостоя¬тельному ученому; на 30-м году своей жизни
он избирается профессором Техноло¬гическаго Института (1863 r.j, на 35-м году
он приступает к изданию своего класси¬ческаго руководства „Основы химии“ (1868—
1871 г.), и вместе с этим приходит к

открытию „периодической системы элемен¬тов“, покрывшей его имя неувядаемой сла¬вою! Эти хронологическия данныя иллюстри¬руют на_м скорозрелость Менделеева, за¬пас и интенсивность духовной энергии этого
самобытнаго юнаго титана. Но нам хоте¬лось бы осветить эту скорозрелость еще
с другой точки зрения. Внимательно всма¬триваясь в первые труды Менделеева и
анализируя его научныя мысли, относящияся

к этому раннему периоду его жизни (1855—

1861 г.), поражаешься тем обстоятель¬ством, что здесь уже определенно намеча¬ются главнейшие вопросы, над решением
которых, впоследствии, в продолжение мно¬гих десятилетий, с такой удивительной на¬стойчивостью трудился Дмитрий Иванович.
Здесь уже предопределяется проирамма бу¬дущей его научно-творческой деятельности,
здесь уже выпукло выступают перед нами

те 4 направления, по которым шла философ¬ская мысль этого физико-химика, а именно:

1) изследование газов, 2) изследование одно¬родных жидкостей, 3) изследование раство¬ров и 4) функциональная связь между массою
(весом, атомным и молекулярным) и свой¬ствами тел. Остановимся на кратком ана¬лизе работ этих четырех групп.

В 1856 г. молодой магистранть писал

в своей диссертации об „удельных об¬емах11, что „все факты приближают три

аггрегатныя состояния другь к другу, и по¬казывают, что правильность в измене¬ниях газа лишь кажущаяся, трудно наблю¬даемая, и все тела, строго говоря, не по¬винуются ни закону М а р и о т т а, ни эакону
Дальтона"... Эти слова по двум причи¬нам замечательны, а именно: во-первых,
идея о непрерывности перехода от жидкаго

к газообразному состоянию" сложилась уже
у юнаго Менделеева (в 1856 г.), во-вто-
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ргхг, она побуждает его к научным из¬следованиям, являясь исходной точкой для
двух направлений его творческой работы,*
т.-е. одно направление касается жидкостен,
а другое - газов.

Первыя опытныя изследования Менделеева
о жидкостпх начинаются в 1860 году и
имеют своей целью выяснение роли сцепле*
ния частиц для физических и химических

свойств жидкостей; результатом этих из¬следований явилось открытие „ииемперату¬ры абсолютнаго кипения“ (1860/1 г.), вза¬мен которой Э н д р ю с  (Andrews, начиная
с 1869 г.) создал понятие о щмтической
температуре. Нам хотелось бы думать, что
Менделеев, исходя из оюиидкаго состояния,

вполне правильно и удачно выбрал науч¬ный термин „температура абсолютнаго ки¬пения“, ибо выше таковой жидкость не су¬ществует и превращается в пар; далее,
необходимо отметить, что историческая спра¬ведливость требует одновременнаго употреб¬ления в учебниках как понятия о „крити¬ческой температуре“, так и понятия о тем¬пературе абсолютиаго киюыиия, и говоря
об открытии Эндрюса, мы не имеем права

не называть его предшественника—Менде¬леева. Поэтому нельзя не сожалеть, что в
таких распространенных руководствах по

физической химии, как, напр., „Основы фи¬зической химии“ В. Оствальда и „Теорети¬ческая химия" В. Нернста, имя и заслуги
Д. И. Менделеева не упоминаются в связи
с вопросом о критической температуре!

Но вернемся к изследованию жидкостей.
В 1880 г. Менделеев приступил к этому
вопросу с другой точки зрения, а именно

для целей воздухоплавания, выпустив цен¬ный труд: „0 сопротивлении жидкостей и
воздухоплавании. Выпуск и“. Вопросу о
„расширении жидкостей" посвящена также
капитальная его работа, появившаяся в

1884 году и обогатившая науку новым по¬нятием о „модуле расишрения“. Наконец,
к тому же вопросу относятся изследования

Дмитрия Ивановича, произведенныя над рас¬ширением одной определенной жидкости, a
именно воды (1891, 1895 и 1897 г.).—Резю¬мируя сказанное относительно изследований
Менделеева в области жидкостен, не трудно

установить, что, начиная с 1856 г., он на¬стойчиво, последовательно и самостоятельно
изучал жидкое аиреиатное состояиие; его
труды внесли новыя истины в эту научную
область, а его имя должно быть называемо

и почитаемо всеми, кто соприкасался с

вопросами о жидком состоянии.

He подлежит сомнению,что интерес Мен-

делеева к изследованию газов был воз¬бужден классическими работами Реньо
(Regnault), относящимися к пятидесятым

годам прошлаго века. Эта связь подтвер¬ждается еще тем обстоятельством, что в

1859 г., получив заграничную командиров¬ку для научных целей, Менделеев наме¬ревался поехать именно к Р е н ь о в Па¬риж; этот план, однако, был оставлен,
и Париж был заменен Гейдельбергом.
Высказанныя Менделеевым в 1856 году

соображения об отступлениях газов от
фундаментальных законов им же были

подвергнуты экспериментальному обследова¬нию лишь по истечении 16 лет.
В продолжение десяти лет, с 1872—

1881 г., он изучает вопрос об элаетич¬ности иазов; он вариирует дсивление газов,
переходя от высоких давлений к самым

незначительным, в частности его интере¬сует состояние при наименьшем давлении
или наибольшем разрежении, изучается так¬же влияние температуры, а в результате
получается, что ни закон Бойль—Мариотта,
ни закон Гэй-Люссака не вполне точны, и

что разные газы обладают разными коэффи¬циентами расширения; между прочим водо¬род и воздух сжимаются при малых да¬влениях менее, чем следует по закону
Бойль—Мариотта. Этот интересный резуль¬тат был подтвержден и другими изсле¬дователями, между прочим и В. Рамзаем,
Ралеем и др. Но вся эта серия изследова¬ний осталась незаконченной; по опублико¬вании I части, под заглавием „Об упру¬гости газов" (1875 г-). опыты продолжались,
при этом появлялись новыя эксперимен¬тальныя затруднения, требовавшия все новой

напряженной, лабораторной работы, щепе¬тильной, мелочной, но тем не менее не¬избежной,—но число его сотрудников все
уменьшалось, а самому Д. И., стремивше¬муся к новым широким горизонтам, та¬кого рода изследования постепенно стали
тягостньими.

Итак, случилось, что вторая часть этих

изследований, несмотря на многолетнюю под¬готовительную работу, иикогда пе была напе¬чатсина, а вся серия этих газовых изследо¬ваний, замечательных по своей точности
и множеству изобретенных Менделеевым

приборов и методов, резко была прерва¬на в 1881 году. Хотелось бы думать, что
опубликование этих материалов, предназна¬ченных для второй части, составляет долг
русских ученых; быть может, появится
еще полное собрание физико-химических
трудов Менделеева?—He подлежит сомне-



577 Памяти Д. И. Менделеева. 578

нию, что эта область научных изследований,

заинтересовавшая Д. И. еще в 1856 году,

начатая им с особым подемом и осо¬быми ожиданиями, проведенная с приложе¬нием большой энергии и изобретательно¬сти, под конец разочаровала его вследствие
своей сложности и отсутствия конкретных

данных для широких обобщений; философ¬ская его мысль не нашла удовлетворения,
поэтому Д. Й. круто бросил эту область.
При этом необходимо учесть еще три факта,

относящихся к той же области учения о га¬зах и к тому же времени, а именно: по¬явление классических изследований А м a г a
(Amagat, 1873, 1880 г.), далее: сжижение
„постоянных“ газов двумя физиками (Pic¬

tet и Cailletet) в 1877 г., и появление урав¬нения состояния газов Ван-дер-Ваальса
(1873 и 1877 г.); эти новыя завоевания в

области науки о газах не могли не отра¬зиться на психологии и образе мышления и

работы Д. И. Но философская мысль Менде¬леева шла значительно дальше этих откры¬тий; его привлекала другая возможность: пе¬реход газов в случае наибольшаго раз¬режения или разединения частиц „к ве¬ществу, называемому световым эфиром,
наполняющему междупланетное и вообще
звездное пространство". Проверка этих

предположений не могла быть выполненаМен¬делеевым вследствие чрезвычайных экспе¬рим.ентальных затруднений, но тем не ме¬нее мы должны относиться с большим
вниманием к мнению этого химика-про¬рока, когда он пкшет: „К трем аггре¬гатным состояниям вещества (твердому,
жидкому и газовому), быть может, должно
прибавить еще четвертое — эфирное (как
предлагал уже Крукс), подразумевая под
ним вещество в крайнем возможном

для него разрежении“... И не менее инте¬ресным и покаэательным для философской
мысли Менделеева является тот факт, что
им же в 1902 г. была смело произведена
материализация световаго (мироваго) эфира;

признав его элементарным газом, сход¬ным с аргоном, он гипотетически опре¬деляет его атомный вес = приблизитель¬но 0.000001 и называет этот элемент
„ньютонием“. (См. его монографию: Попытка
химическаго понимания мирового эфира. 1902
и 1905 г.)

Учение о растворах.

К третьей группе научных интересов
и изследований Менделеева относятся его
работы по вопросу о растворах или вообще
„неопределенных соединениях". И снова

приходится нам отметить то психологически

интересное явление, что Менделеев выдви¬нул эти вопросы уже в пачале своей на¬учной деятельности и продолжал их раэ¬работку до конца своей жизни. В подтвер¬ждение этого приведем его собственныя
слова: „Область неопределенных химиче¬ских соединений, особенно растворов и
сплавов, и тесная связь их с определен¬ными соединениями глубоко занимали меня
с самаго начала моей научной деятельности
(в 50-х и 60-х годах XIX ст.), когда на
этот предмет мало устремлялось внимания

и работ в химии; часть моих изследова¬ний была посвящена этим проблемам (напр.,
„Удельные обемы“, 1856 г., „О соединении
спирта с водою“, 1865 г., „Изследование

водных растворов...“, 1887 г. и др.): а по¬тому эти предметы мне особо любы“. (Осно¬вы химии, стр. 412, 1906 г.). Из этих слов
нашего великаго мастера явствует, что

1) область строения растворов предста¬вляет собою один из особо излюблен¬ных предметов его научной мысли и 2) что
над решением относящихся к этой обла¬сти вопросов он трудился около 50 лет.
Тем показательнее является его признание:
„Повторяю, однако, что поныне еще нельзя
считать теорию растворов стоящею прочно“.

(Основы, стр. 442, 1906 г.) НеЫотря на по¬явление новых теорий в области раство¬ров (Вант-Гоффа и Аррениуса), несмотря
на удивительное обогащение физической хи¬мии вообще, Менделеев полагает, что у

нас еще нет настоящей теории раство¬ров; но кроме того для понимания его пси¬хологии важно подчеркнуть, что его собствен¬ные взгляды на растворение и растворы оста¬вались теми же, каковыми они были в на¬чале его творческой деятельности.
К разсмотрению растворов можно при¬ступить с двух сторон: 1) разсматри¬вая образование растворов с фи.тко-ме¬ханической точки зрения как особый вид
диффузии или проникновения частиц раство¬ряющагося тела, напр., в воду,-—растворение
тогда уподобляется парообразованию; 2) счи¬тая растворение явлением химическим,

обусловленным химическими силами, дей¬ствующими взаимно между частицами рас¬твореннаго тела и растворителя, — эти хи¬мическия силы, однако, развиты здесь в
столь слабой мере, что определенныя хими¬ческия соединения (соответствующия стехио¬метрическим законам) и образующияся
между растворенным телом и раствори¬телем, напр., солью и водою, диссоциируют
даже при обыкновенной температуре и из-
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меняются в своем составе в зависимости

от ко.тчества растворителя. Прав Мен¬делеев, что „в растворах виднее, чем
где-либо, насколько эти стороны естество¬знания (физическая и химическая) сближены
между собою4и. Прав он, что во многих

случаях растворение сопровождается явле¬ниями, характерными именно для химиче¬ских явлений, напр., выделением тепла,
резким изменением физических свойств
(отступлением от сиддитивнаю характера).
Далее иэвестно множество случаев, когда

из растворов получаются несомненно опре¬делениыя твердыя кристаллическия соедине¬ния (из воды—гидраты, из спирта—алкого¬ляты, из жидкаго аммиака—аммиакаты и т. д.,
или вообще—„солваты"). Поэтому и правдо¬подобно его заключение, что: 1) растворы
суть жидкия системы, в которых находится

ассоциация частиц, образуемых взаимодей¬ствием растворителя и раствореннаго тела,
2) эти ассоциированныя системы подлежат

диссоциации. Итак, в растворах „есть по¬вод допускать... часть веществ в состоя¬нии соединения, а часть—в состоянии рас¬падения, т.-е. в состоянии диссоциации, ничего
общаго с неясным еще электричеством
не имеющей" (Д. Менделеев, Основы, 437,

1906 г.). „Относительное количество, проч¬ность и состав этих систем или опреде¬ленных соединений должны изменяться от
одних растворов к другим“ (там же,
442), т.-е. эти* определенныя соединения
должны изменяться в зависимости от

массы воды (разбавления раствора), а равно

от температуры. Такова в общих чер¬тах гипотеза Менделеева о водных раство¬рах,—она подробно разсматривается в его
труде „Изследование водных раствороз по
удельному весу“ (1887 г.), она отстаивается

им же в „Основах химии“, вплоть до по¬следняго издания в 1906 г.

Эта „гидратная теория" растворов по¬явилась одновременно с осмотической тео¬рией Вант-Гоффа и теорией электролити¬ческой диссоциации Аррениуса; следовательно,
в 1887 году назрела острая потребность

в всестороннем освещении явлений раство¬рения и установлении новых оснований для
понимания растворов. Если теория Вант¬Гоффа опиралась на термодинамикуи сразу

открывала новую эру количествеинаго изсле¬дования растворов, сопоставив их с обла¬стью газов, если теория Аррениуса, являясь
дополнением осмотической теории Вант¬Гоффа, посредством измерения электропро¬водности подтвердила первую и выдвинула
несметный ряд новых вопросов, лег-

ко доступных точному экспериментальному
изследованию и вскоре получивших свое

подтверждение и решение, то гидратная тео¬рия Менделеева характеризовалась лишь
как качественная, опирающаяся пока на

замечательное химическое чутье ея основа¬теля; она не обладала ни строго обоснован¬ным теоретическим фундаментом, ни
безупречным эмпирическим материалом,
ибо Менделеев не мог построить свои
предположения об ассоциации и диссоциации
в растворах на фактах, не допускающих
иного обяснения. Ведь примененный им

же экспериментальный метод открытия гид¬ратов в водных растворах (посредством
изучения приращения удельнаго веса (s) при

возрастании процентнаго содержания (р) рас¬твореннаго тела и открытия разрывов или
„скачков" в прямолинейности производ-

ных dS не встретил всеобщаго признания,
dp

и установленные им же „гидраты“ в
растворах или соответственные „скачки"
часто не могли быть подтверждены другими
изследователями.

Возникшая в связи с теориями Вант¬Гоффа иАррениуса современная физическая¬и „электро-химия“ резко отвергла гидратную
теорию Менделеева,—она не была нужнси, ос¬новная ея идел стояла в противоречии с
осмотической теорией, а методы гидратной
теории были признаны ненаучными.
Вряд ли мы ошибемся, если скажем,

что Менделеев, имя котораго уже стало
всемирно известным, пытливость и дар

научнаго предвиденья котораго нашли по¬разительное подтверждение в предсказан¬ных им (в 1870 г.) и новооткрытых эле¬ментах галлии (1375 г.), скандии (1879 г.) и
германии (1886 г.), что тот же Менделеев
ожидал крупнаго „полезнаго действия" в

науке также от своего труда по изследова¬нию водных растворов. Появился бы этот
труд десять леть раньше или 20 лет
позже, его научный эффект сразу был бы
безспорно обширный. Но исторический ход
событий подарил химии, в том же 1887

году, на ряду с химической теорией Менде¬леева, еще физическую осмотическую теорию
Вант-Гоффа и электролитическую теорию

диссоциации Аррениуса. И Менделееву при¬шлось быть свидетелем необыкновеннаго
научнаго развития и удивительно обширнаго
приложения этих физических теорий, между
тем как его химическая теория, в роде

научной замарашки, должна была укрываться
от насмешек.

Успеху теорий Вант-Гоффа и Аррениуса
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•способствовала физико-химическая школа

Оствальда, но у Д. И. не было ни гиколы,

ни отдельных выдающихся учеников, ко¬торые своими трудами и новыми экспери¬ментальными изследованиями могли бы под¬держать, развить и приложить теорию своего
великаго учителя.

Но та же современная физическая химия

в своем дальнейшем развитии постепенно

доставляла все возрастающее число фактов,
проливающих новый свет на вопрос об

ассоциации в растворах и на ассоциацию жид¬ких тел вообще. Появились новые методы
изследования степени этойассоциации(полиме¬ризации), и оказалось, что способность к

ассоциации однородных и разнородных ча¬стиц есть свойство, присущее самым раз¬нообразным телам. Уже в 1901 г. я вы¬сказал взгляд, что существование полимер¬ных (ассоциированных) молекул электро¬литов „представляет собою нормальное
явление", и что „между растворенным элек¬тролитом или его ионами и растворителем
существует взаимодействие, приводящее к

образованию комплексных (ассоциирован¬ных соедшенийЭти взгляды мною были
выведены из отношения солей в растворе

жидкаго сернистаго ангидрида, т.-е. невод¬наго растворителя. И в XX веке все чаще
стали раздаваться голоса в пользу такой
ассоциации вообще во всех растворителях,

не исключая воды, этого старейшаго и бо¬лее всего изученнаго растворителя. А какое
положение занимает современная физико¬химия по отношению к этому вопросу, к
„гидратации" и „гидратам” в водных
растворах? Приведем несколько месть
из классических учебников новейшаго

времени.отражающих господствующие взгля¬ды корифеев науки.
1) „Идея о гидрации безусловно правиль¬на“. (Arrhenius, Theories of Solutions,
195. 1912 г.)

2) „Нет сомнения, что электролиты (про¬водники тока) в растворахь связывают
воду“ (Arrh. 180).
3) Образующиеся при электролитической

диссоциациигоммсвязываютводу.(КоЫгаи8сЬ,
П. Вальден, Bousfield, Abegg, Arrhenius,
Nernst и др.)

4) „Равным образом неэлектролиты спо¬собны образовать в растворах определен¬ные прочные гидраты, напр., сахар в воде,
образующий гидрат С12Н22Ои. 5Н20; „такое
предположение вполне достаточно, чтобы

согласовать (осмотическое) отношение вод¬ных растворов с требованиями термоди¬намической теории оно согласуется также
ПРИРОДАр МАЙ-иЮНЬ 1917 г.

с гидратнойтеориейМенделеева“ (Findlay,
Осмотическое давление, 1914 г.).
5) „Гидратация раствореннаго вещества

возрастает с разбавление.м“ (Arrhe¬
nius 195, 1912 г.). „Чем более разведен
раствор, тем сложнее состав гидрата“
(Г. Джонс, Основы физической химии,

251, 1911 г.), или по отношению к электо¬литам и ионам:
„С возрастающей концентрацией (или с

уменыиением разбавления) электролита гид¬ратация тем скорее уменьшается, чем
сильнее была гидратация даннаго иона прн

безконечном разбавлении" (Nernst, Theo¬retische Chemie, 473, 1913).
Ныне же все видные представители физи¬ческой химии сходятся в том представленич,
что гидратация в растворе (или ассоциация
частиц раствореннаго тела и растворителя)
есть явление чрезвычайно распространенное.
Итак, основная идея Менделеева ныне уже
признается современной физико-химией; но
эволюция науки пошла еще дальше: те уже

физическия теории (осмотическая и электро¬литическая) не только считают возможным
признать гидратную теорию или химизм

при растворении, но оне вынуждены прибе¬гать к ней для обяснения аномалий и от¬ступлений, обнаруживаемых столь часто при
всестороннем приложении осмотической и
электролитической теорий к водным и
неводным растворам, в частности при

переходе в область более крепких раство¬ров. С другой стороны,необходимо отме¬тить, что приверженцы гидратной теории
широко стали пользоваться методами и прие¬мами, внесенными в науку именно пред¬ставителями физической теории растворов.
Ныне произошла научная амальгамация
химической и физической теории растворов;
одна без другой не исчерпывает всех
явлений многосторонней действительности,
одна является дополнением другой. И снова
мы преклоняемся перед замечательным
научным чутьем, перед даром научнаго
предвиденья Менделеева, в свое время
предсказавшаго такое слияние обеих теорий:

„две указанныя стороны растворения (хими¬ческая и физическая) и гипотезы, до сих
пор приложенныя к разсмотрению раство-

ров  по всей вероятности, приведут

к общей теории растворов, потому что

одни общие законы управляют как физи¬ческими, так и химическими явлениями“...

Но тогда было бы своевременным пересмо¬треть прежнюю научную номенклатуру, исклю¬чительно приуроченную к воде, как раство¬рителю, и к водным растворам. Ведь
39
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ныне же физическая химия иеводных рас¬творов представляет собою не только
чрезвычайно привлекательную область на¬учной пытливости, но и очень важную для
понимания растворов вообще; работами рус¬ских ученых именно неводные растворы

получили непредвиденное раньше расшире¬ние и значение. На ряду с водою, как рас¬творителем, были иэследованы спирты, ор¬ганическия кислоты.эфиры, углеводороды.ами¬ны, сернистый ангидрид, бром и т. д.
Поэтому существуют не только гидратация,

иидраты, иидропнз, криогидраты, но извест¬ны также, напр., алкоголяты, алколиз, крио¬алкоголяты и т. д.; итак, заменяя воду
(hydor) растворителем (solvens) вообще, мы
получаем ряд новых понятий: солватация,
солваты, солвопиз или сольволитическая

диссоциация, солват-ионы или ионосолваты,
криосолваты и т. д.

Периодическая система элеиентовь.

Перейдем теперь к новому руслу науч¬ной мысли Менделеева, к вопросу о
периодической системе элементов. И в

этой области сказывается та же настойчи¬вость в преследовании раз намеченных
вопросов. Уже в 1861 году, в своей книге
„Органическая химия“,он исходит из того
основнаго положения, что все физическия и

химическия свойства тел находятся во взаи¬моотношении „и зависятг от веса (массы)
частиц и их состава“. Когда в 1868 г.

наступает практическая надобность соста¬вить учебник неорганической химии („Осно¬вы химии“ вышли в 1868—1871 г.) и систе¬матиэировать все химические элементы и их
соединения, Менделеев снова останавли¬вается на весе (массе): на место сложнаго
тела он ставит элемент, а вес частицы

заменяется величиною атомнаго веса. Что
наше предположение о такой идейной связи
правильно, явствует из обнародованной
Менделеевым в 1869 г. периодической
или естественной системы элементов, где
великий мастер прямо говорит: „5) Вели-
ч и н а атомнаго веса определяет характер

элемента, как величина частицы опреде¬ляет свойства сложнаго тела“... А в пункте
1) был выражен следующий принцип:
„Элементы, расположенные по величине их
атомнаго веса, представляет явственную
периодичност свойств". На немногих,
всего 17, страницах излагается эта новая

естественная система элементов, в не¬многих страницах содержатся основания
новой науки о химических элементах н

их соединениях (Ж. P. X. Общ. I, 60—77,
1869).

Разработке той же системы посвящается

обширный труд (около 100 страниц), на¬печатанный в 1871 году (Lieb. Ann., Supl.
8, 133—229); тому же вопросу посвящается
в 1889 году одна из лондонских лекций

нашего мастера; но, быть может, с наи¬большею любовью периодическая система из¬лагается и прилагается в его „Основах
химии“, начиная с 1868-го года и кончая
последним (8 изд.) в 1906 году. Ныне же
периодическая система Менделеева вошла
в состав как элементарных учебников,

так и капитальных руководств по неор¬ганической химии, напр., Муассана, Абегга,
Гмелин-Краута, а имя Менделеева сделалось

одним из популярнейших во всем хими¬ческом мире. Даже тот великий химик,
который своими открытиями внес самое
существенное обогащение в Менделеевскую

систему, создав новую нулевую группу эле¬ментов (аргон, гелий, криптон, неон,
ксенон, нитон), именно Вил ьям Рам¬зай, следовал примеру „великаго мастера
Менделеева“, когда он в 1897 г. пред¬сказал свойства еще неоткрытых газов
криптона и неона; он преклонялся перед

смелостью и прозорливостью философской
мысли Менделева, когда он писал, что
подтверждение предсказаний „нашего мастера

Менделеева представляеть собою триумфаль¬ную колесницу, которая гораздо вели¬колепнее таковой Василия Валентина бла¬женной памяти*1 (Намек на знаменитый
труд „Basilius Valentinus, Cursus Trium¬phalis Antimonii").

Периодическая система Менделеева явля¬ется самым ярким примером его науч¬наго творчества, не только по непосредствен¬ным ея успехам, непосредственному влия¬нию на химическую науку последняго периода,
не только по славе и почестям, выпавшим
на долю творца этой системы, но и в виду
того ряда новых вопросов и основных

задач, которые открываются перед взо¬рами грядущих поколений химиков. По¬этому остановимся подробнее на этом твор¬ческом акте Д. И. Менделеева.
Оживотворяющее влияние Менделеевской

системы сказалось, согласно предопределе¬нию ея основателя (1870 г.):
а) в определении атомнаго веса недоста¬точно изследованных элементов,

б) в определении свойств неизвестных
еще элементов,

в) в исправлении величины атомных ве¬сов,
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г) в пополнении наших сведений о хи¬мических формах соединений, а также для

правильнаго понимания так назыв. молеку¬лярных соединений, явлений полимерии не¬органических тел и т. п.
Напомним, что элементу бериллию Be

было указано место во II группе с ат. в.—
9. 4, элементам индию и таллию In и Т1—
в III группе, редким элементам Ce, La

Di—в IV группе, урану ^был дан атом¬ный вес U=240 и указано место в VI
группе. Были исправлены ат. веса элемента

Ти, а для платиновых металлов дана по¬следовательность, противоречащая экспери¬ментальным результатам Берцелиуса и
Фроми, а именно: Au Pt иг Os.

Все это нашло свое оправдание при даль¬нейших иследованиях. Ведь периодическая
система непосредственно вызвала новую эру

в эксперименталном изследовании атом¬пыхвесов,она. потребовалаих проверки по¬средством точнейших методов. И если
помнить, что кислородныя соедиинения явля¬ются решающими при распределении эле¬ментов по 8 группам: R20,R0,R203,R0SP
R205,R03,R,,07 и ROj, то не трудно понять,
почему интерес химиков снова остановился
на них и почему, при определении атомных

весов, снова возвращались к кислороду
с ат. весом 0=16.000, приняв его за
исходную точку,—и подобно тому как во
времена Ломоносова, Лавуазье и Берцелиуса,
кислород снова стал „осью химии“.

Но периодическая система воэродила еще
другую проблему начала XIX века,—проблему
о первичной материи, высказанную Праутом

в 1815 г. Невольно и с новой силой под¬нимался вопрос о причине закономерно¬сти Менделеева и в связи с ней о строе¬иии вещества и атомое, о водороде, как
мнимой первичной материи; от водорода пе¬решли к эфиру и электронам, к вопросу
о вечности материи,—словом, в результате

получились новыя и чрезвычайно ценныя

экспериментальныя изследования. Отметим,
однако, что Менделеев, вызвавший этот

поток изследований и спекуляций о „пер¬вичной материи", относился отрицательно к

последней. Это обстоятельство психологиче¬ски интересно, ибо идея о первичной мате¬рии пользуется особым вниманием в ан¬глийской натурфилософии и нашла среди анг¬лийских физиков и химиков (назовем
лишь Крукса, Локиера, Дж. Дж. Томсона,

Рамсая, Рутерфорда, Содди) выдающих¬ся представителей, а Менделеев есть
почитатель английской философской мысли.
Гиоэтому сэр В. Тильден с нескры-

ваемым разочарованием пишет: „Менде¬леев, этот пророк периодической доктрины,
до конца своей жизни был противником
всякаго представления, которое включало в.

себе идею об эволюции химических эле¬ментов из первичной единичной формы
материи" (W. Tilden, 1910).

Ho влияние периодической системы было
значительно шире,—она сделалась главной

артерией неорганической химии вообще, всю¬ду и во все части вносящей новую жизнь;
появились изследования новых форм со¬единений, высшие окислы, полигалогениды,
двойныя и комплексныя соединения; оживил¬ся интерес к чистым элементам, к.

аллотропическим их состояниям, и на¬чалось новое изучение металлов и взаим¬ных их соединений и растворов-сидавов*.
И—last but not least: благодаря внесенной

Менделеевым в царство химических эле¬ментов гармонии, благодаря установленной

функциональной зависимости их, открыва¬лась новая деятельность химиков, предска¬занье свойств еще не открытых элементов
и их соединений. Нам всем известны

безпримерныя предсказания самого Дмитрия

Ивановича, нам памятны факты, подтвер¬дившие эти смелыя предсказания. Одни за
другими были открыты элементы, его элемен¬ты: эка-алюминий или галлий (1875 г.), экабор
или скандий (1879 г.) и, наконец, эка-крем¬ний или германий (1886 г.). В частности
последний элемент должен был послу¬жить пробным камнем для его системы,
и Менделеев сам (в 1870 г.) наметил
этот же элемент как интереснейший из
всех еще не открытых. И удивительным

представляется по точности совпадение пред¬сказанных в 1870 г. и найденных в
1876 г. свойств этого элемента. Поэтому

Кл. Винклер, выделивший этот эле¬мент (германий), восторженно писал, что
этот факт знаменует собою „не только

подтверждение смело созданной (Менделе¬евым) теории, но и чрезвычайное расшире¬ние химическаго кругозора и огромный шагь
вперед в царство познания" (1886 г.).
Поэтому прав сэр В. Тильден, если

он, озираясь на эту пройденную нами эпо¬ху, пишет:
„Ни одно оправдание не могло быть бо¬лее полным, и Менделеевская система
продолжает быть руководящим принци¬пом наибольшей части изследований в
неорганической химии (Tilden, 1910). И Бог.

Браунер, известный представитель не¬орган. химии, пишет: „Менделеев осно-¬вал современную неорганическую химию,
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которая во второй части своего существова¬ния получила мощные импульсы со стороны
новейшей физической химии“ (1908).

Значение периодической системы элемен¬тов в свете истории химии и на ряду с
другими монументальными обобщениями опре¬деляется еще следующими суждениями.
Броун в своей книге „History of
Chemistry" (1913 г.) пишет: „Менделеев

был великий химик, но самым выдающим¬ся событием его жизни была формулировка
его периодическаго закона. Он был пер¬вый, кто придал наблюденным фактам
характер основного закона природы... Ни¬чего тому подобнаго по важности не было
прибавлено к философии химии со вре¬мени атомической теории Дальтона и
закона о замещении Дюма". Физико-хи¬мик В. Оствальд оценивает значение
этой системы следующим образом: „При
определении настоящих атомных весов

периодическая система занимает равноцен¬ное положение на ряду с изоморфизмом,
законом Д ю л о н г-П т и и законом Аво¬гадро“ (Lehrb. d. allgem. Chemie, I, 812
(1885)).

При этом, однако, не забудем, что многия
задачи, выдвинутыя периодической системой,

еще не разработаны до сих пор, что мно¬гие из предсказанных Менделеевым эле¬ментов еще не открыты (напр. эка- и дви¬цезий, эка-ниобий, эка-тантал, эка- и тримар¬ганец, двибор, двителлур, галоид с
атомн. весом около 3, а равно элементы
нулевой группы с атомн. весом меньше
чем у водорода, напр., ньютоний и короний);
не забудем также, что сам Д. И. считал
свою систему нуждающейся в дальнейшем
усовершенствовании. Учитывая все это, мы
согласимся, что эта система уже внесла

чреэвычайно много новаго в химию и предна¬значена еще сыграть в дальнейшем раз¬витии выдающуюся роль.
Дабы нас, русских химиков, не упре¬кали в пристрастии, в субективном
преувеличении заслуги этого безсмертнаго
открытия Дмитрия Ивановича, мы привели

суждения иностранных ученых и истори¬ков химии. Ныне существует уже целая
литература, посвященная этой системе, и

по глубокой борозде, проведенной Менделе¬евым в ниве философской мысли, потя¬нулась сотня других периодических си¬стем. Укажем лишь на следующия капи¬тальныя монографии: Venable, The deve¬
lopment of the periodic law (1896); Rudorf,
The periodic classification and the problem
of chemical evolution (1900), Л. А.Чугаев,

Периодическая система химических элемен¬тов (1913 г.).

Ныне же, по истечении многих десяти¬летий, мы, быть может, не вполне созна¬тельно учитываем влияние одного фактора,
существенно обусловившаго успгхи этой си¬стемы и славу ея творца, а именно влияние
счастя, счастливой случайности, сопрово¬ждавшей как Д. И. Менделеева, так и его
систему. Ведь случилось так, что первыя

сведения, попавшия в заграничную литера¬туру о периодической системе, оказались
значительно искаженными вследствие непо¬нимания самаго термина „периодичность1*
(референт ф. ф. Бейльштейн заменил
это понятие словом „stufenweise", Zeitschr.
f. Ch. 12, 405. 1869). Ведь еще в 1877 г.
один русский химик не усматривал в
периодической системе Менделеева ничего,
кроме грубо приближенной закономерности,
а известный немецкий химик Кольбе, не

касаясь в 1877 г. этой системы (предло¬женной Менделеевым еще в 1869 году),
предостерегал от всяких попыток „за¬менить опыт спекуляциею". Даже сам

Д. И. Менделеев не верил в столь ско¬рое и полное оправдание своих предсказа¬ний, ибо еще в 1880 году он писал, по
поводу открытия предсказаннаго им же

элемента эка-алюминия или галлия: „При¬знаюсь, что столь блестящаго доказатель¬ства периодическаго закона я не оэюидал
при своей жизни
Далее не забудем, что у Менделеева

имелись серьезные соперники; часть из
них явилась предшественниками, как, напр.
Шанкуртуа и Ньюлэндс, аЛ. Мейер,
как выступивший одновременно, открыто
оспаривал приоритет открытия у Д. И.

Менделеева. Завязалась интенсивная поле¬мика, которая продолжалась еще после
смерти как Л. Мейера, так и Д. И. Менде¬леева. Когда в 1908 г. по приглашению
Берлинскаго Химическаго Общества *) мне
пришлось написать некролог Менделеева
для Веги. Вег. (41, Heft 19), я подробно

анализировал этот вопрос, и на основа¬нии документальных данных установил,
что как сам принцип распределения эле¬ментов по их атомному весу, так и само
понятие о пергодичности, а равно и смелыя
приложения этих оснований для исправленип
атомных весов и предсказания новых

*) Д. И. Менделеев состоял (с 1894 года) по¬четным членом этого виднаго химическаго общества
и последнее пожелало иметь подробную биографию
своего почетнаго члена.
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элементов, впервые вообще были обнародо¬ваньг Менделеевымг и по времени своего
появления предшествовали системе Л. Мейера,

далее, что последний автор сам допуска¬ет (1870 г.), что его система по существу

идентична с таблицею, данною Менделе¬евым“ (в 1869 г.), что следовательно не¬обходимо считать Менделеева творцом этой
системы. Что приведенные мною доводы бы¬ли вполне правильны и убедительны, мож¬но эаключить из того факта, что со сторо¬ны защитников JT. Мейера не последовало
никаких дальнейших возражений, но еще

важно отметить, что. Р. Абег, этот вы¬даюшийся энаток неорганической химии,

писал мне, что благодаря освещению, дан¬ному мною, ныне можно считать этот во¬прос окончательно выясненным и ликви¬дированным (1909 г.).
На этом закончим разбор научных

трудов Менделеева или анализ его твор¬ческой силы. Мы отметили тот факт, что
его научная мысль протекла по четырем

главным руслам, начало которых отно¬сится к юным годам Д. И.( а конец—к
кончине этого великаго химика-философа.

Но данный нами профиль творчества Мен¬делеева не касается всех его интересов
и трудов. Поэтому постараемся осветить
эту необыкновенную жизнь еще с другой

точки зрения, желая определить иптенсив¬ност духовной его энергии.

Приведем маленькую статистику, иллю¬стрирующую научную творческую деятель¬ность Д. И. Менделеева. Первая его науч¬ная печатная работа появилась в 1854 г.
и касалась анализа финляндскаго минерала

ортита, а последняя, посмертная, была по¬священа дополненияме к труду „К позна¬нию России“ (1907 г.). Итак, начало и ко¬нец его научнаго мышления и литературной
деятельности были непосредственно связаны

с природными богатствами и производи¬тельными силами русскаго государства. В
рамках этой неустанной научно-литератур¬ной работы, с 1854—1907 г., им было
напечатано около 270 статей, монографий

и книг; иэ них одна четверть, т.-е. око¬ло 65 отдельных трудов, относились к
вопросам технической, промышленной и

экономической жизни, к вопросам о про¬свещении и внутреннем устройстве России
и т. д.; следовательно он и есть бытопи¬сец России и общественный делтел в
благородном смысле этого слова. С какой
интенсивностью проявляется эта творческая

работа в зависимости от различных пе¬риодов его жизни? Первый период его

жизни с 1854 г. по 1867 г. (до назначения
на кафедру химии в Петрогр. Университете)
дал 36 печатных работ, а из них

около 15 техническаго и экономическаго ха¬рактера. Бторой период, с 1867—1890 г.

(до выхода в отставку), отличается боль¬шой производительностью, а именно харак¬теризуется 175 напечатанными трудами. К
этому периоду и относится издание „ Основ

химии“ (1868 —1871 г.), открытие периодиие¬ской системы элементов (1869—1871 г.) и
изследование газов (1872—1875 г.), а равно
его работы по эксплоатадии кавказской нефти

(1877 г.). Десятилетие с 1868—1877 г. не¬обходимо считать самым богатым по сво¬ему значенгю периодом деятельности Мен¬делеева, это десятилетие знаменательно и
по числу печатных трудов (около 94 от¬дельных работ). В этот период, сле¬довательно, самобытный гений и удивитель¬ная работоспособность Д. И. достигает зе¬нита своего проявления, и 35-летний титан
показывает нам всю свою мощь. А сле¬дующее десятилетие 1878—1887 г. должно
быть отмечено как самый счастливый пе¬риод его научной деятельности, ибо она

ознаменовалась фактом открытия трех но¬вых элементов, предсказанных Менде¬леевым, или историческим demonstratio
ad oculos глубокаго значения периодическаго
закона и необыкновенной интуиции творца

этого закона. Быть свидетелем столь бле¬стящих подтверждений своих же научных

предсказаний, быть предметом столь мно¬гочисленных чествований со стороны уче¬ных учреждений всего мира, т.-е. видеть,
как в течение немногих лет из мало

известнаго русскаго ученаго переходишь в

раэряд великих и безсмертных мировой
науки,—такое счастье выпадает на долю

лишь немногих смертных!—Третгй и по¬следний период жизни Д. И. обнимает со¬бой годы по оставлении университетской ка¬федры (в 1890 году) и его деятельность
в Главной Палате мер и весов (1893—
1907 г). На ряду с отдельными работами,

посвященными научным вопросам и свя¬занными с задачами Главной Палаты, этот
период изобилует трудами общаио харак¬тера. В это время появились английский
(1891 г.), немецкий (1892 г.) и французский

(1896—1899 г.) переводы его „Основ хи¬мии“,— „чего, пишет Д. И., ожидать никак
не смел и что глубоко тронуло мое русское
сердце". В эти годы Д. И. издал труды:

Толковый тариф (1892 г.), Основы фаб¬рично-заводской промышленности (1897 г.),
Календарное обединение (1899—1900 г.),
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1899 г. (1900 г.), Попытка химическаго по¬нимания мирового эфира (1902 г.), Заветныя
мысли (1904/5 г.), К познанию России
(1906/7г.).
Тот, кто своим научным вдохновением

и своей творческою силою вызвал восхи¬щение ученых всего мира и сделался досто¬янием всех, своим сердцем всецело

оставался верным сыном своего народа,—¬память о Дм. Ив. Менделееве должна быть
живой во все времена, его пример должен
быть подспорьем для грядущих поколений.
Россия всегда должна сознавать, что она
имела своего Мснделеева, и впред может
и должна рождать ему подобных, великих
сынов: новая Россия нуждается в новых
Менделеевых!

Кора выветривания и почва1).
Б. Б. Полынова.

Живая и мертвая природа! He так давно
прочная непроницаемая преграда разделяла

эти два „царства" земного мира. И эта при¬града существовала не только в сознании
человека вообще, но и в философском
миропонимании ученаго-натуралиста.

Камень, минерал—это было нечто неиз¬менное и вечно неподвижное. Его осматри¬вали, описывали его цвет, структуру и
строение, испытывали твердость, пробовали
на вкус даже, пытались распознать состав,
разлагая на элементы и давали ему название,
под которым он заносился в Lapidarium.

И так разростались эти списки „немых

мертвецов" и часто тот, кто так лю¬бовно и старательно описывал их свой¬ства, не ожидал и не думал о грядущем
„воскресении" их.

Но оно пришло — это воскресенье! При¬шло не внезапно, не сразу, приходило посте¬пенно.
Постепенно развивалось учение о превра¬щеиии минералов и горных пород, о пе¬ремещенилх и колебаниях земной коры и,
наконец, о круговоротг материи в земной

коре, а наряду с этим в нашем пред¬ставлении также постепенно, но неизбежно
ожтала мертвая природа—земля, оживали

камни и все те будто-бы неизменныя свой¬ства их явились в действительности отра¬жением перезисиваний лишьданнаю момента.
Так цереходила с течением времени

•) Настоящий очерк является введением к ряду

последующих, посвященных исключительно почво¬образованию и почве. (Общие черты почвообразования,

гумус, торф сапропель, географическое распреде¬ление почв, черноэем, почвы тайги, почвы полу¬пустынь).

наука от статическаго представления о

земной коре и слагающих ея минералах

и горных породах к представлению со¬временному—динамическому. В чем-же
заключается сущность этого современнаго
представления?

Земная кора состоит из различных

термодинамических оболочек, т.-е. оболо¬чек, из которых каждая характеризуется
определенными условиями температуры и

давления, а потому и определенным соста¬вом как минералов, так и тех ассо¬циаций их, которыя называются горными
породами.

Однако, благодаря перемещению частей

земной коры, породы, и минеральг, образо¬вавшиеся в области одной оболочки,с те¬чением времени попадают в другую. В
новых условиях, при новой температуре,
при изменившемся давлении, они уже не
могут существовать в старой форме и
старом составе и неизбежно меняются

как физически, так и химически. В од¬них случаях плотныя породы раздробля¬ются и разрыхляются, в других, наобо¬рот, рыхлыя породы уплотняются, далее
могут переплавляться и т. д. Минералы-же
при этом или распадаются на составныя

части или, наоборот, усложняют свой со¬став, принимая новые элементы и одно¬временно меняют свою форму, строение и
свойства.

Но перемещения частей земной коры не

случайное и не местное явление. Они про¬исходят не только при тех сравнительно
редких в современную геологическую эпоху

катастрофах, которыя давно известны че¬ловечеству как землетрясения и извержения
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вулканов, и не только в каких-либо не¬многих определенных местах. Земная
кора перемещается всегда и повсюду.

Мощныя волны так называемых веко¬еых колебаний расчленяют моря и океаны,
образуя новые, выходящие из под уровня
воды, острова и материки, и, наоборот,
погребают под водой участки суши, на
месте которой появляются глубоководные
бассейны. Грандиозная сила иорообразующих
процессов сжимает в причудливыя складки
различные участки литосферы и бывшее

.морское дно поднимает до высоты вели¬чайших снеговых гор.
И так вечно и радикально меняется

лик зег*ли, а вместе с ним меняется

■состав и сложение горных пород и ми¬нералов и нет такого места, нет того
пласта в земной коре, в котором бы
материал, слагающий его, находился бы в
состоянии покоя и неизменности.

В самом деле, мы уже говорили, что

■минералы и горныя породы стремятся при¬нять ту форму и тот состав, который бы

находился в равновесии с термодинами¬ческой обстановкой, а так как эта обста¬новка вечно меняется, то ясно, что есте¬ственное состояние минералов и пород есть
состолнге вечпаио превращения и в этом

вечном превращении, в вечном стремле¬нии приспособиться к условиям и обнару¬живается своеобразная, сложная и глубоко¬интересная жизнь неорганической природы—
жизнь минералов и горных пород.

Всякая жизнь протекает во времени и

во всякой жизни есть свои эпохи, свои пе¬риоды. Точно также и в жизни горных
пород есть эпоха, которую оне пережи¬вают, попадая в самую верхнюю оболочку
земного шара (правильнее литосферы) *) в
так называемую кору выветривания.

Подобно другим оболочкам в коре вы¬ветривания господствуют свои, особенныя
уеловия и происходят особенныл, свойствен¬■ные толко ей превращения минералов и
тиород. Постараемся-же выяснить эти ус¬ловия и общий характер этих превращений.

Кора выветривания—это та наружная обо¬лочка земного шара 2), которая непосред¬-ственно соприкасается с газами и парами
атмосферы, с водой и растворами океанов,

') К оболочкам земной коры причисляюгь также
гидросферу и атмосферу. В данном случае мы
их не имели в виду, говоря о коре выветривания,
как о самой верхней оболочке земной коры.

2) Мощность (толщина) коры выветривания опре¬деляется приблизительно в 0,5 километров,считая
от поверхности суши и от дна океанов и морей.

морей и других бассейнов и верхние го¬ризонты которой являются средой жизни и

в то же время общей могилой многочи¬сленных животных, растений и микроор¬ганизмов.
Здесь нет высоких температур—тех

температур, при которых была бы невоз¬можной органическая жизнь, и давление здесь
большею частью ничтожно сравнительно с
тем, которое господствует в глубинах
земной коры. Отсюда можно уже вывести
и общий характер превращений в коре
выветривания; отсюда, например, нам уже
ясно, что те химическия соединения, которыя

образуются при поглощении большого коли¬чества теплоты или вообще энергии, не мо¬гут быть в коре выветривания прочными
и устойчивыми и должны стремиться к

таким преобразованиям, при которых по¬глощенная энергия получает выход.
В самом деле! В глубинах земной

коры, где господствуют высокия темпера¬туры, элементы и соединения или переходят

в состояние, обогащенное энергией, или об¬разуют реакции, продуктом которых явля¬ются новыя соединения, образующияся с
поглощением энергии. Но до тех пор,

пока они остаются в среде своего образо¬вания—в той среде, где в каждом пун¬кте имеется эапас тепловой энергии в
количестве, неуступающем поглощенному та¬ким соединением или дашсе превышающем
его, они не изменяются, — не изменяются

потому, что вблизи такой точки меныиаго
напряжения их энергия не находит куда-бы

она могла устремиться, следуя закону равно¬весия, и она остается в соединении и поддер¬живает определенную связь между элемен¬тами или определенное состояние свободнаго
элемента и соединения. Но как только такое

соединение попадает в кору выветривания,
оно очевидно становится пунктом, где

энергия сосредоточена в значительно боль¬шем количестве, чем в какой либо дру¬гой точке окружающаго пространства. В
этом случае поглощенная соединением
энергия подобна энергии камня, висящаго над

пропастью—она ждет только случая—ни¬чтожнаго толчка—чтобы проявить себя в
той или иной работе, но при таком про¬явлении она покидает отчасти соединение,
элементы котораго группируются в новыя

связи—новыя соединения, требующия мень¬шаго количества энергии.

Наглядным примером подобных явле¬ний в коре выветривания являются пре¬вращения соединений серы.
В тех областях, где наблюдается ул-
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каническая деятельность и где из глу¬бин земной коры на ея поверхность вы¬носится различный материал, приведенный
в газообразное и жидкое состояние высо¬кими температурами, выделяется в числе
прочих соединений в газообразном со¬стоянии и сера. Но попадая в условия коры
выветривания, она не может удержать га¬аообразнаго или парообразнаго состояния и
при потере тепла, т.-е. при потере сооб¬щенной ей высокой температурой энергии,
она переходит в твердое состояние. Но
и в этом состоянии она неустойчива в

коре выветривания и под влиянием дей¬ствия кислорода воздуха переходит в сер¬ный ангидрид, причем и эта реакция ве¬дет за собой потерю энергии и может
быть изображена так:

S -|- 30 = 50, -j- килоджоуля т.-е.

энергия, заключающался в 32,06 граммах
серы и в 48 граммах кислорода, дает
80,06 граммов сернаго атидрида и, кроме
того, избыток ея выделяется в свободной
форме в количестве 432 тлоджоуля
(джоул — 4,183 калорги).

Далее—серный ангидрид также оказы¬вается неустойчивым—он легко соеди¬няется с водой, давая также реакцию с
выделением энергии:

S08 -(- Н20 = HiSOl -)- 89 кдж.

Получившаяся серная кислота также
энергичный деятель в коре выветривания,
который образует сернокислыя соли опять
таки с выделением энергии:

H.SO. + КаС09 = F.S0, + НаО + С02 +
805 кдж. *).

Образующияся таким образом серно¬кислыя соли щелочей достаточно устойчивы,
но и оне стремятся перейти в еще более

устойчивую форму слаборастворимаго сер¬нокислаго кальция, причем и здесь соеди¬нением теряется энергия:
KjSO, -f СаСи, = CaSOt -f 2 КСи + 59 кдж.
Мы таким образом видим, что сера,

попадая в кору выветривания и стремясь

принять в ней устойчивую форму, прохо¬дит ряд превращений, связанных с вы¬делением свободной энергии.
Подобно сере и всякий другой элемент

стремится принять в_коре выветривания ту

форму соединения, которая является для мест¬кых условий наиболееустойчивой, наиболее
прочной. И обычно эта форма будет менее
сложной, чем та, которую он имел в
более глубоких оболочках литосферы, т.-е.

здесь он будет связан с меньшим ко¬личеством других элементов и самая связь

будет ближе подходить к типам „про¬стых" химических соединений, т.-е. про¬стых окислов или гидратов и простых
солей. Происходит это оттого, что в глу¬бинах, при высокой температуре и давленик
увеличивается способность соединений и эле¬ментов к взаимным замещениям и к
многосторонней связи с другими элемен¬тами и соединениями ’).

Поэтому-то среди минералов глубинных

пород мы, как известно, и встречаем в¬большом количестве такия соединения, ко¬торыя по своему тмическому строению¬часто напоминают сложнейшия соединения
'органической химии, a no количеству входя¬щих в их состав элементов обычно¬даже превосходят их. Но чем ближе к
земной поверхности, чем ниже становится

температура и давление—тем больше ста¬новится шансов к распаду или преобра¬зованию такого сложнаго соединения в более
простое—к химическому разрушению.
Такому химическому разрушению в коре

выветривания подвергаются не только те

соединения, которыя возникают в более

глубоких оболочках литосферы — подвер¬гаются ему и органическия соединения—те
самыя соединения, образование которых

представляет собой одну из самых кар¬динальных и самых интересных загадок¬органической жизни.
В самом деле! Известное свойство зе¬леных растений конденсировать энергию сол¬нечных лучей и изготовлять с ея помощыо
сложныя поглощающия эту энергию соедине¬нения, из которых построены клетки и
ткани организма, находится как-бы в про¬тиворечии с условиями коры выветривания.
И действительно, эти соединения в конце

концов разрушаются и разрушаются не толь¬ко при процессе гниения или тления трупов¬и отбросов организма, но и во еремя самой
эюизни организма при процесс дыхания его.
И сама органическая жизнь сводится в.

сущности к борьбе с условиями коры вы¬ветривания—к постоянной работе созидания
новой ткани на смену разрушенной.

Температура и давление представляют со-

!) Все разсчеты сделаны в предположении, что "
реакции происходят при температуре 18°С и давле- >) Речь идет понятно о „глубинах", которыя,
нии=1 атмосфере. находятся в пределах твердой земной коры.
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бой условия, при которых происходят пре¬вращения минералов, но часто одних этих
условий еще недостаточно.

Для того, чтоб камень, висящий над про¬пастью, упал и произвел работу разруше¬ния, необходим толчек! Для того, чтоб
сгорела щепка необходима искра и необхо¬дим воздух.так как без доступа его,
горения, как известно, не будет.

Подобно этому и для целаго ряда превра¬щений минералов и горных пород в коре
выветривания необходимы как еозбудители
реакций такого превращения, так и активные
участники их—реагенты. Остановимся на

последних,—на реагентах процессов пре¬вращения минералов в коре выветривания.
В этой роли выступают кислород

воздуха, вода, продукты жиэнедеятельности
организмов и продукты их разложения.

Нам известно, что кислород обладает

способностью энергично соединяться и, да¬вать устойчивыя соединения с целым ря¬дом других элементов уже при обыкно¬венной температуреидавлении. Поэтому, когда
один из таких элементов появляется

в коре выветривания в форме какого-либо

неустойчиваго или малоустойчиваго соеди¬нения, то в разрушении этого соединения
деятельное участие принимает кислород,
извлекая из него элемент, способный легко

окисляться. Так именно разрушаются при

дыхании органическия соединения, углерод

которых окисляется кислородом воздуха

и переходит в углекислоту, так же обра¬зуется углекислота при тлении, т.-е. медлен¬ном разложении трупов и отбросов и так
получается целый ряд весьма распростра¬ненных в коре выветривания кислородных

соединений. Прекрасный пример такого раз¬рушетя с окисленгем представляют пре¬вращения соединений железа. Железо попа¬дает в кору выветривания в форме раз¬нообразных соединений то сложных, напр.,
с глиноземом, кремнеземом, магнием и
другими основаниями, то более простых,
напр, в форме двусернистаго железа (Fe S9),

но на земной поверхности все эти соедине¬ния неизменно разрушаются и железо выпа¬дает из них в форме так называемой
гидроокиси, т.-е. соединения с кислородом
и водой.

Таким образом гидроокие желгза явля¬ется формой соединения железа, свойствен¬ной земной поверхности—формой, в которую
стремятся перейти все другия его соедине¬ния, образовавшияся с глубинах земной
коры и попавшия в кору выветривания. По¬нятно, что самороднаго железа мы уже не

природа, май-шнь 1917 г.

встречаемв коре выветриванияJ) и понятна

известная из практической жизни непроч¬ность железных изделий, покрывающихся
ржавчиной, ибо ржавчина эта и есть ничто
иное, как гидроокись железа.

Участвует в разрушении сложных ми¬нералов глубинных пород и углекислота,
явившаяся, как мы уже указали, продуктом

окисления углерода органических соедине¬ний. Подобному кислороду, она отнимает
целый ряд оснований от кремнеглинозем¬ных солей (напр., полевых шпатов) и
образует с этими основаниями более про¬стыя углекислыя соли или карбонаты и в
частности ту распространенную углекислую

известь, из которой слагаются меловыя

толщи и разнообразные известняки, доста¬точно распространенные в коре выветри¬вания. Подобным же образом действуегь
и целый ряд других соединений и в част¬ности кислот, образующихся при окислении
или вообще при разложении органических
остатков.

Более разнообразна в коре выветрива¬ния роль воды. В одних случаях она дей¬ствует подобно кислороду и углекислоте,
соединяясь химически с отдельными эле¬ментами разрушающагося соединения—при¬меров чему может служит та же гидро¬окись железа; в других случаях она
присоединяется не к продуктам разруше¬ния, а к целому, еще не разрушенному, ми¬нералу глубиннаго происхождения (напр., слю¬дам), и таким образом как бы еще
более усложняет его состав, но зато и

облегчает его разрушение, которое и сле¬дует непосредственно после такой гидра¬тизации. Но особенно важную и крупную роль
в коре выветривания играет растворяющая
деятелиост воды. Для того, чтобы оценить
эту деятельность, необходимо принять во
внимание как массы циркулирующей воды,
так и время этой циркуляции—те вереницы
веков, втечение которых производится в

различных частях коры выветривания ра¬бота растворения.

Другими словами, для оценки этого фа¬ктора необходим не лабораторный, а гео¬логической масштаб времени и простран¬ства, а при таком масштабе меняются и
понятия о растворимости соединений. При

таком масштабе, строго говоря, все ока¬зывается растворимым, а так как в
растворенном состоянии соединения стано¬вятся более подвижными и более способ-

!) За исключением, метеорнаго, т.-е. принесеннаго
метеоритами, а не из нижних оболочек литосферы.

40
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ными к реакциям, то воды в этом случае

являются в роли своего рода возбудителя
многочисленных и часто сложных р^акций.

В качестве возбудителей реакций пре¬вращения в коре выветривания—тех тол¬чков, которые выводят энергию иэ по¬тенциальнаго состояния — служат самыя
разнообразныя явления: солнечный свет,

электрические разряды в атмосфере, изме¬нения температуры, те же перечисленные
реагенты, когда они являются в качестве

так называемых, катгшизаторов *), и, на¬.конец, многочисленные микроорганизмы—
те микроорганизмы, которые в изобилии

населяют верхние горизонты коры вывет¬ривания и которые способствуют не только
отдельным моментам разложения трупов

животных и растений, но и многим пре¬вращениям неорганических соединений.
На ряду с химическим разругиением ми¬нералов и горных пород, происходит
также и разрушенге механическое.

Температура верхних слоев коры вы¬ветривания непостоянна и мы, живущие на
земной поверхности, испытываем особенно

резкия колебания ея, колебания, которыя со¬вершаются всегда уже в течение суток.
Несколько глубже суточныя колебания уже

не передаются, но еще явно ощущаются раз¬личия в летней и зимней температуре.
Наконец еще глубже, в пределах от
10 до 30 метров под поверхностью земли

мы находим слой постоянной годовой тем¬пературы, но в течение веков она и здесь
меняется.

Очевидно, что всякая обнажившаясл, т.-е.
вышедшая на поверхность соприкосновения

с атмосферой горная порода должна пре¬терпевать колебания температуры. Но так
как различныя части скал и обнаженных

массивов и разлучные минералы, состав¬ляющие их, нагреваются и охлаждаются в
различной степени и в различной степени

изменяют свой обем при этих колебани¬ях температуры,то естественно, что целость
породы нарушается: различныя части ея раз¬биваются трещинами на отдельности, эти
отдельности на более мелкия части и порода,

таким образом, разрушается. Вода и ве¬тер еще больше помогают этому механи¬ческому разрушению, а так как слабое
давление на поверхности коры выветривания

не способно уплотнить разрушенную массу,

1) Катализатор—соеяинение, элементы котораго

не входят в состав продуктов реакции, но при¬сутствие его необходимо для реакции. Нередко ката¬лизатором является вода, ^обусловливая, напр., неко¬торыя реакции окисления.

то она и принимает ту характерную для

земной поверхности, рыхлую кластическую

структуру, которая исчезает только с пе¬реходом породы в более глубокия обла¬сти литосферы, с ея уплотнением и це¬ментацией по мере возрастающаго давления.
Постараемся теперь резюмировать все то,

что мы сказали о коре выветривания.

Кора выветривания—это обогащенная воз¬духом и водой внешняя оболочка лито¬сферы.которая характеризуется сравнительно
низкими величинами температуры и давления.

Как органическия соединения, так и мине¬ралы, образовавшиеся в более глубоких
оболочках литосферы, стремятся в коре
выветривания к преобразованию в более

устойчивыя здесь формы соединений. Парал¬лельно с таким химическим происходит
и механическое разрушение и горныя поро¬ды стремятся принять рыхлую кластическую
структуру, которой и достигают их обна¬женныя части.
Главнейшими деятелями процессов пре¬вращения минералов в коре выветривания
являются кислород воздуха, вода и орга¬низмы и соответственно этому для коры
выветривания особенно характерны соедине¬ния, которыя представляют собой продукты
окисления и гидратизации и биогенные про¬дукты.
Такова общая характеристика коры вы¬ветривания, та характеристика, которая дает
нам представление о коре выветривания,
как о чем-то целом и более или менее
однородном.

Для того, чтобы охватить общим взгля¬дом здание, надо отойти на некоторое раз¬стояние от него. Также и кора выветри¬вания дает. представление чего-то целаго
и однородного только тогда, когда мы раз¬сматриваем ее, не вдаваясь в подроб¬ности изучения ея частей. Но как только
мы подходим ближе к этой оболочке ли¬тосферы, мы обнаруживаем достаточно бо¬гатое разнообразие в различных частях ея.

Далеко не однородны условия и эффекты

превращения горных пород на дне мор¬ских бассейнов и на поверхности высо¬ких плато, неоднородны они в жарких
пустынях и в области вечно зеленой тай¬ги севернаго полушария и неоднородны они,
наконец, на земной поверхности, подвер¬женной непосредственному влиянию всего
сложнаго режима атмосферы и на некото¬рой глубине, куда не доходят ни суточныя,
ни годовыя колебания температуры и где
нет места активной деятельности живых
организмов.
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Все это—различныя части коры выветри¬вания и каждая из этих частей характе¬риэуется своими условиями и своим хара¬ктером превращения минералов и часто
даже в некоторых иэ них процессы идут

как бы в разрез с тем общим на¬правлением их, которое мы отметили для
коры выветривания в цглом *).

Но кроме этого разнообразия в прост¬ранстве, оно обнаруживается и во времени.
В коре выветривания происходит свой

частный круговорот веществ, благодаря

которому материал горных пород пере¬мещается из одной ея части в другую и
переживает, таким образом, в течение

своего пребывания в этой области различ¬ные процессы превращений, связанные с
различными моментами его существования.

Проследим примерный ход таких пре¬вращений: допустим, что обнажился, т.-е. вы¬шел на земную поверхность и пришел в
непосредственное соприкосновение с атмо¬сферой массив какой-либо глубинной по¬роды, хотя бы, например, всем известнаго
гранита. Его обнаженная поверхность начи¬нает последовательно дробиться и покры¬вается трещинами. Эти трещины заполня¬ет вода. Замерзая и превращаясь в лед,
она распирает трещины и способствует
дальнейшему дроблению. Гранитная масса
распадается на всё более и более мелкие
куски. Вместе с таким дроблением идет

процесс химическего превращения минера¬лов, слагающих гранит. При этом, как

это мы подробнее выясним в последую¬вдих очерках, кристаллическия зерна по¬левых шпатов и чешуйки слюд превра¬щаются в глинообразную массу и остаются
неизменными только зерна кварца. Рыхлая

глинистая масса с зернами кварца подвер¬гается размывающему действию атмосферной
воды и развеванию ветром. Частицы ея
уносятся ручьями в реки, реками в моря
и осаждаются слоями на дне морском. По
гути оне претерпевают изменения под
влиянием пресной воды рек, соленой —
моря, а на дне его попадают в новыя
условия температуры и давления и являются
сферой жизни своеобразной морской фауны

и флоры, что ведет за собой новыя пре¬вращения. С течением времени этот слой
покрывается новыми слоями, которые изо-

1) При некоторых УСЛОВиЯХ в коре выветри¬вания происходят процессы, напр., воэстановления,

при других дегидратиэации, но это нисколько не изме¬няет общей тенденции, здесь к окислению и гидра¬тизации, которая обнаруживается ясно пр» сравнении
иКоры выветривания с другими оболочками литосферы.

лируют его от непосредственнаго воздей¬ствия моря и его жизни и под давлением
которых он уплотняется и цементируется.

Этот период опять-таки связан с осо¬быми специфическими превращениями.
Но вот волной вековых колебаний мор¬ское дно подымается над уровнем воды,

образуя новые участки суши. Снова начи¬нается работа воды и ветра: сперва разру¬шаются постепенно верхние слои бывших
морских осадков и снова уносится уже

вь другое море слагающий их материал;

затем и те частицы, которыя некогда сла¬гали наш гранит, после целаго ряда

преобраэований, после обработки водой, рас¬творами, морскими организмами, после це¬ментации их, снова выходят на земную
поверхность.

Само собой разумеется, что и тот слой,
в котором заключаются эти частицы, тоже

подвергнется разрушёнию, но в громадном

большинстве случаев, как он, так и

покрывающие его сверху слои морских осад¬ков, прежде чем быть размытыми водой

или развеянными ветром, подвергпутся су¬гцественной переработке паземными орга¬низмами.
На них появится та или иная раститель¬ность, которая в отдельных случаях
способна одеть их густым покровом и

закрепить своими корнями их разрыхлив¬шуюся массу, предохранив таким обра¬зом от механическаго действия воды и
ветра. Остатки животных и растительных
трупов и отбросов тесно перемешаются

с минеральными частицами пород и обра¬зуют особый, часто резко выделяющийся по
своему обычно более темному цвету, поверх¬ностный богатый органическими веществами
слой. Различные продукты как жизнедея¬тельности, так и разложения организмов
будут переноситься, растворяясь в воде

или увлекаясь ею механически, глубже по¬верхностнаго слоя и будут так или иначе

изменять и там горную породу, и тогда по¬лучится то образование, которое мы назы¬ваем почвой.
Мы привели только примерный ход из¬менений горной породы в коре выветрива¬ния и понятно, что такия изменения могут
совершаться и в несколько иной последо¬вательности.

Очевидно, что почва может возникать и на
разрушенном граните и на дпе морском *)
т.-е. другими словами, может возникать

') Эти подводныя почвы обычно игнорируются спе¬циальной литературой и курсами почвоведения.
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всюду, где горная порода приходит в со¬прикосновение с органической жизнью и в
каждый из моментов, в который она мо¬жет служить средой для раэвития этой жизни.

Очевидно также и то, что если кора ш-

вепиривания являетсл эпохой в жизни гор¬ныос пород, то почва ест тичто иноег
как отделный момент этой эпохи,

Этому моменту мы и намерены посвятить
ряд наших дальнейших очерков.

Химические процессы при пищеварении и их зна¬чфниф для животнаго организма1).
Проф. A. В. Палладина.

I.

Пищеварение является одним из важ¬нейших физиологических процессов, про¬исходящих вь теле человека и животных.
Химическия превращения, которым подвер¬гаются пищевыя вещества во время пище¬варения, являются первым звеном длинной

цепи превращений веществ, имеющих ме¬сто в животном организме. Эти превра¬щения имеют целью дать организму возмож¬ность зоспользоваться принимаемой им
пищей как для возстановления тех по¬терь, которыя постоянно происходят в
нем при жизни, так и в качестве источ¬ника энаргии. Постоянно одне части тела
животных разрушаются и на их место

образуются новыя, и материалом для этого

служат вещества пищи, Без пищи живот¬ное худеет, убывает в весе, так как
ему не из чего пополнить потери. На счет
пищевых веществ молодое, развивающееся

животное обраэует новыя части тела, ра¬стет и увеличивается в весе.
Продукты, служащие пищей животным,

состоят из воды, солей и органических

веществ. Органическия вещества разделя¬ются на три главныя группы: на белковыя
вещества, жиры и углеводы. В пищевых
смесях содержатся различныя из этих

веществ и в различном количестве. Не¬смотря на это, чем бы животное ни пита¬лось, составныя части тела его будут не¬изменны. Будегь ли животное менять свою
5) Настоящий очерк представляет собой в не¬сколько измененном виде вступительную лекцию,
читанную в Ново-Александрийском Институте
Сельскаго Хоэяйства и Лесоводства (в Харькове).

пищу, или будут различныя животныя пи¬таться одинаковой пищей, общий характер¬животнаго не изменится, не изменится состав.
и строение клеток и органов его тела.

С другой стороны, составныя части пи¬щи очень сильно отличаются от тех ве¬ществ, из которых построено тело чело¬века и животных. Чтобы сразу в этом¬убедиться, сравним пищу травоядных жи¬вотных с веществами их тела. В расти¬тельной пище встречаются в большом.
количестве вещества, отсутствующия в
клетках тела животных: в растениях,

напр., много крахмала, и его совсем неть

в теле животных. С другой стороны, в.

теле животных есть другой углевод—гли¬коген, котораго нет в растениях. Опор¬ным веществом у растений служит клет¬чатка, а у животных ту же роль испол¬няют совершенно другия вещества: кости,
хрящи состоят из белковых веществ и

солей. Белки, входящие в состав клеток¬тела животных, также совершенно отличны
от белков растительных клеток.

Если бы мы стали кормить животное¬большими количествами крахмала, то коли¬чество углеводов в его теле увеличилось
бы, но мы не нашли бы там крахмала, a
нашли бы увеличенное количество гликогена.

Все это показывает, что гшщевыя ве¬щества не попадаюгь прямо в клетки тела
животных, но что раньше они сильно из¬меняются и перерабатываются, а потом.

уже всасываются, т.-е. поступают из ки¬шечника в кровь и приносятся ею к клет¬кам тела. Иначе, не допуская наличности
сложных химических превращений в пи¬щеварительном канале, нельзя обяснить,
почему, напр., крахмал не отлагается вт>



605 Химические процессы при пищеварении и их эначение для животнаго организма. 606

клетках тела, как таковой, а превраща¬втся в гликоген.
Пищеварение и представляет собой сумму

процессов, как химических, так и фи¬лических, благодаря которым пищевыя
вещества перерабатываются коренным обра¬.зом и делаются прежде всего годными к
поступлению в организм, т.-е. к всасьива¬нию. Всосавшиеся продукты переваривания,
поступившие из пищеварительнаго аппара¬та в кровь или лимфу, разносятся далее по
всему телу, туда, где в них есть надобность.

Всасыванию могут подвергаться только
растворимыя в воде вещества. Поэтому,
как вода, так и минеральныя составныя

части пищи могут всасываться сразу, без
какого-либо предварительнаго изменения.

Иначе обстоит дело с органическими ве¬щеЬтвами пищи. Они часто поступают в
пищеварительный канал в твердом виде,
яе растворимом в воде. Многия из них

являются коллоидами (напр., крахмал, яич¬ный белок и т. д.), т.-е. веществами, не¬способными к диффузии. В обоих случаях
эти вещества путем тех или иных хими¬ческих превращений должны быть приведены
в состояние растворимое в воде и только
тогда они могут подвергнуться всасыванию.
Всасывание пищи происходит главным'

образом в тонких кишках, так как
•оно возможно, как мы только что сказали,

только тогда, когда пища подверглась пере¬вариванию. Пищевыя вещества при всасыва¬«ии проходят сквозь слой клеток кишеч¬«аго эпителия и поступают в кровеносные
или лимфатические сосуды ворсинок тонкой

кишки. Эти лимфатические сосуды в конце¬ионцов соединяются в грудной лимфати¬ческий проток, впадающий в кровеносную
•систему. Таким образом, и пищевыя ве¬щества, поступающия при всасывании в лим¬фу, приносятся ею потом в кровеносную
систему.

Во время пищеварения на ряду с хими¬ческими процессами идугь и другие процессы:
измельчение пищи, смачивание, растворение

и передвижение пищи по всему пищевари¬тельному каналу. Эти процессы частью сле¬дуют один за другим, частью происходят
одновременно. В дальнейшем мы не будем

касаться механических процессов и оста¬новимся подробнее на химической стороне
пищеварения.

II.

Химическая переработка пищи произво¬дится особыми жидкостями—пищеваритель¬ными соками, которые вырабатываются же-

лезами, расположенными в известных ме¬стах пищеварительнаго тракта. Эти соки
из желез изливаются в полость пищева¬рительнаго канала и здесь действуют на
пищу. В ротовой полости на пищу изли¬вается сок слюнных желез, в желудке—

сок желудочных желез, в тонкой киш¬ке—сок поджелудочной желёзы, сок пе¬чени (желчь) и сок кишечных желез.
Пищеварительная способность этих со¬ков зависит от присутствия в них фер¬ментов. В одних соках находятся одни
ферменты, действующие на определенныя
вещества пищи, вдругих—другие.Ферменты

и производят химическую переработку пи¬щевых веществ. Остальныя составныя ча¬сти соков (вода, кислоты, щелочи) имеют
второстепенное значение и только помогают

ферментам. Первой задачей ферментов,

как видно из сказаннаго выше, является

превращение органических составных ча¬стей пищи в растворимое в воде состоя¬ние. Но исчерпывается ли этим задача пи¬щеварения? Останавливаются ли на этом
химические процессы и уходят ли, всасы¬ваясь, растворимые продукты огь дальней¬ших превращений? Или, может быть, хи¬мическая переработка пищевых веществ
в кишечном канале является более глу¬бокой, и продукты только такой глубокой и
основательной переработки поступают в

кровеносную систему? Решение этих вопро¬сов очень важно, потому что, только вы¬яснив все это, можно составить себе ясное
представление о значении тех химических

процессов, что происходят в желудочно¬кишечном канале во время гтйщеварения.
Посмотрим же, что делается с пище¬выми веществами во время пищеварения,
каким химическим превращениям они

подвергаются и в каком виде они всасы¬ваются. Для простоты проследим отдельно
судьбу углеводов, жиров и белков на
всем протяжении пищеварительнаго канала,

от ротовой полости до прямой кишки.

III.

Начнем с углеводов. Переваривание
их начинается уже в ротовой полости. В

слюне имеется фермент—птиалин (амило¬литиЦеский или диастатический фермент), дей¬ствующий на крахмал пищи и переводящий
его в декстрин и затем в дисахарид¬мальтозу (C12H!!^!011)^ которая дальше дей¬ствием особаго фермента—мальтазы *)—мо-

4) Мальтаэы в слюне очень мало.
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жет быть превращена в моносахарид вино¬градный сахар (CjH^Oj). Точно так же рас¬щепляется и гликоген, превращаясь после¬довательно в декстрины, мальтозу и вино¬градный сахар. Но пища остается в по¬лости рта недолго, почему и химическая
роль слюны не велика. К тому же не у

всех животных в слюне содержится диа¬статический (расщепляющий крахмал) фер¬мент. Его нет в слюне плотоядных
(напр., у собаки). Более или менее сильным
диастатическим дейсгвием обладаегь слюна
человека и травоядных животных *).

В желудочном соке нет диастатическаго

фермента, но до тех пор, пока прогло¬ченная пища не смешается с желудочным
соком и реакция ея не станет кислой от
соляной кислоты, входящей в состав

желудочнаго сока,—все это время в же¬лудке может продолжаться переваривание
крахмала ферментом слюны. У некото¬рых животных (однокопытных, у лошади,
напр.) входная часть желудка, ближайшая
к пищеводу, является обособленной от

остального желудка (дна его и приврат¬ника) и железы этой области не выра¬биатывають ни пепсина, ни соляной кислоты.
Благодаря этому, пока пища, смешанная со
слюной, остается в этой входной области

желудка, действие птиалина слюны на крах¬мал может продолжаться без всякой
помехи. Здесь же могут проявить свое

действие и ферменты растительной пи¬щи и те бактерии, что попадают в
желудок травоядных вместе с пищей.
To же самое имеет место и в желудке
свиньи, когда она питается растительной
или смешанной пищей. И у нея железы
ближайшей к пищеводу части желудка не
отделяют типичнаго желудочнаго сока3).
И у нея первое время по поступлении пищи

в желудок идут процессы амилолиза (пе¬реваривания углеводов), которые потом
сменяются протеолитическим3) периодом.
Еще более благоприятныя условия для

превращений углеводов пищи под влияни¬ем ферментов слюны, амилолитических
ферментов, содержащихся в растительной
пище, и попадающих с пищей бактерий
встречаются у жвачных животных, желу-

4) Необходимо отметить, что наши сведения о диа¬статических свойствах слюны различных живот¬ных еще крайне ограничены и часто противоречивы.
2) А судя по имеющимся в литературе данным,

в секрете их содержится амилолитический фер¬мент.
3) Протеолиэом называется расщепление белков

(протеинов).

док которых состоит из четырех обо¬собленных частей—рубца, сетки, книжки и
сычуга. Только в сычуге на пищу излива¬ется желудочной сок, содержащий белковый
фермент—пепсин—и соляную кислоту, и

только в нем протекает типичное желу¬дочное пищеварение. В первых же отде¬лах, особенно в рубце, в довольно ши¬роком обеме идут процессы расщепления
и брожения углеводов. В рубце же начи¬нается расщепление (с помощью бактерий)
клетчатки, главным местом котораго у

жвачных, как и других травоядных, яв¬ляются толстыя кишки.
Но наиболее энергичному превращению

углеводы подвергаются не в ротовой поло¬сти и не в желудке, а в двенадцати¬перстной и тонких кишках, где на них.
изливается сок поджелудочной и кишечны*
желез. Пищевая кашица, поступающая из
желудка в двенадцатиперстную кишку и
затем далее в следующие отделы тонкой

кишки, содержит всегда, на ряду с вино¬градным сахаром и дисахаридами—мальто¬зой, тростниковым сахаром (часто еще

молочнымсахаром), также декстрины, крах¬мал, гликоген (у плотоядных) и клет¬чатку (у травоядных и всеядных). В под¬желудочном соке содержится диастатический
фермент, расщепляющий крахмал и гли¬коген. Расщепление идет так же, как

и под влиянием фермента слюны: в ре¬зультате получается мальтоза. Для превра¬щения мальтозы в виноградный сахар
имеется фермент мальтаза.

В кишечном соке находится также диа¬статический фермент, хотя и в меньшем
количестве. Несравненно большее значение

для переваривания углеводов имеют фер¬менты кишечнаго сока, расщепляющие диса¬хариды на моносахариды. К числу их
принадлежат—нивертин, под влиянием

котораго тростниковый сахар расщепляется

на виноградный и плодовый сахар, и лак¬таза ‘), которая расщепляет молочный са¬хар (лактозу) на молекулы моносахаридов—
винограднаго сахара игалактозы. He выяснено

только, всегда ли присутствует лакта¬за в кишечнике, или только при кормле¬нии животных молоком (у молодых жи¬вотных?). Имеется в кишечном соке и
мальтаза.

Из всего сказаннаго видно, что все слож¬ные углеводы с помощью тех или иных
ферментов, путем постепеннаго гидроли-

!) Имеются указания. правда спорныя, на налич¬ность лактазы в соке поджелудочной железы.
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тическаго *) расщеппения, могут быть пре¬вращены в конце-концов в виноградный
сахар. Вопрос теперь в том, имеет ли
место такое расщепление на самом деле?
Если задача пищеварения заключается только

в том, чтобы превратить пищевыя веще¬ства в такое состояние, в котором они

могут всасываться, тогда расщепление крах¬мала может остановиться на стадии диса¬харида мальтозы и даже декстринов; тогда
нет надобности в химическом превра¬щении других дисахаридов—тростниковаго
сахара, молочнаго сахара, так как все они
растворимы в воде и могут, стало быть,
всасываться, как таковые. А между тем
пищеварительныя железы вырабатывают

ряд ферментов, расщепляющих дисахари¬ды. Эти ферменты не могут быть лишни¬ми, ненужными.
IV.

Само собой поэтому возникает предпо¬ложение, не имеет ли переваривание угле¬водов более глубокой задачи — разложения
пищевых углеводов на простейшие про¬дукты,—продукты индифферентные и одно¬образные, которые всасываются и служат
дальше организму исходным материалом

для тех или иных целей, для новых син¬тезов и т. д. Чтобы проверить это пред¬положение, нам нужно выяснить, в ка¬ком виде углеводы всасываются, в виде ли
только винограднаго сахара или же вь ви¬де дисахаридов и декстринов, иначе го¬воря, доходит ли всегда превращение угле¬водов в кишечном канале до виноград¬наго сахара?
Решить этот вопрос прямым путем

очень трудно, и даже пока невозможно. Пы¬тались это сделать, изследуя содержимое
кишечнаго канала в различные моменты

пищеварения. С этой целью убивали жи¬вотное во время пищеварения и подвергали

аналиэу содержимое определенных участ¬ков кишечника, или же доставали содер¬жимое через фистулы, наложенныя на ки¬шечник в различных местах. В этих
случаях всегда находили смесь всевозмож¬ных продуктов расщепления, причем обыч¬но бывало много продуктов более слож¬ных и, наоборот, мало простейших ко¬нечных продуктов распада. Это можно
было обяснить тем, что мы прервали
искусственно пищеварение в один какой-

J) Гидролизом называется расщепление с присо¬единением воды: так мальтоэа, присоединяя воду,
расщепляется на две молекульи виноградкаго сахара.

нибудь момент его. Простейшие продукты
(конечные) переваривания по мере своего

образования сейчас же всасывались, поче¬му в каждый данный момент их было
немного в кишечнике. Более же сложные

продукты (в данном случае декстрины и
дисахариды), еще негодные для всасывания,

находимые в большем количестве, разло¬жились бы дальше, если бы мы искусствен¬но не прервали пищеварения. Во всяком
случае, таким путем получить категори¬ческий ответ мы не можем. Однако, име¬ется еще целый ряд% косвенных доказа¬тельств того, что переваривание углеводов
идет до простейших продуктов, до полу¬чения отдельных кирпичей, из которых
построены полисахариды.

Если дисахариды и декстрины всасыва¬ются, то мы их должны найти в крови,
оттекающей от кишечника, после кормле¬ния животнаго полисахаридами. Однако в
крови находится только виноградный сахар;

ни декстринов, ни мальтозы там не бы¬вает. Если, далее, виноградный сахар

действительно является исходным продук¬том для дальнейших превращений, то мо¬жно ожидать, что и при введении его прямо
в кровь, в обход пищеварительнаго аппа¬рата, он будет использован так же, как
и при поступлении в кровь из полости
кишечника, и не появится в моче. Опыты

вполне это подтвердили. Другое дело, если

ввести в кровь, минуя кишечник, трост¬никовый сахар, то он очень скоро появля¬ется в моче. Животный организм не мо¬жет его использовать и целиком выде¬ляет наружу. Вместе с тем, если впры¬скивать животным в кровеносную систему
различные дисахариды, то кровяная плазма

их (по опытам Вейнланда) приобретает
способность расщеплять эти дисахариды на
молекулы моносахарида. Этой способностью
не обладает плаэма нормально питающихся
животных.

Все это показывает с несомненностью,

что обычно в кровь не поступают ни по¬лисахариды, ни декстрины, ни тростнико¬вый, ни молочный сахар; что они подвер¬гаются расщеплению в пищеварительном
канале, и что обычно всасывается конечный
продукт таких превращений—виноградный

сахар. Если же дисахариды, напр., трост¬никовый сахар, каким-либо образом по¬падут в кровь *), то она как бы прини-
*) Он может окаэаться в крови не только

при искусственном введении его прямо в кровь,
но и при скармливании его животному в очень
больших количествах.
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мает на себя задачу, нормально выполня¬емую пищеварительным аппаратом, так
как иначе эти вещества, как нужныя для

организма, не могли бы быть использованы
клетками тела животнаго и пропали бы для

него. Но „переваривание“ этих дисахари¬дов в крови протекает медленно и по¬тому большая часть их выделяется почка¬ми наружу, как вообще с мочей выделя¬ются всякия посторонния вещества, попадаю¬щия в кровь.
Таким образом мы видим, что пере¬варивание углеводов имеегь целью разло¬жить сложныя, специфически построенныя
пищевыя вещества на простейшия индиффе¬рентныя составныя части. В этом убеж¬дает нас еще и тот факт, что мы мо¬жем все углеводы в пище заменить этим
простейшим продуктом—моносахаридом
виноградным сахаром. Получая в пищу

(вместе с белком и жиром) в качест¬ве углеводов только один виноградный
сахар, животное будет себя чувствовать

так же хорошо, так же будет увеличи¬ваться в весе и расти, как если бы оно
питалось крахмалом и тростниковым са¬харом.

V.

Проследим теперь, каким химическим

превращениям подвергаются во время пи¬щеварения жиры.

В слюне нет фермента (липолитическа¬го), который действовал бы на жиры, по¬чему в ротовой полости жиры не претерпе¬вают никаких изменений. Происходит ли
разложение жира в желудке — это вопрос
спорный *).

Новейшия изследования (напр., Давидсона)
решают его в утвердительном смысле.

Но липолитический фермент (липаза), от¬деляемый железами желудка, повидимому

отличен от липазы, действующей на жи¬ры в кишечнике. Очень возможно, что же¬лудочная липаза может расщеплять только
определенные жиры, напр., жир молока.

Во всяком случае переваривание жира

в желудке происходит в очень ограни¬ченных размерах. Даже в том случае,
когда в желудок забрасывается содержи¬мое двенадцатиперстной кишки и в нем
начинаются химические процессы, идущие
обычно в тонких кишках,—даже и в

*) Некоторые авторы принимают существование

липазы в желудочном соке, но по мнению дру¬гих, нахождение липаэы в желудке обусловлива¬ется забрасыванием в желудок кишечнаго содер¬жимаго, т.-е. липазы поджелудочнаго сока.

этом случае переваривание жира в же¬лудке не достигает больших размеров.

Главным местом химических превраще¬ний жиров при пищеварении являются тон¬кия кишки и главная роль в деле расще¬пления жира принадлежит поджелудочному
и кишечному соку. Жир представляет со¬бой сложный эфир глицерина и жирных
кислот. Под влиянием липазы поджелу¬дочнаго и кишечнаго сока жиры в тонкой
кишке подвергаются гидролитическому рас¬щеплению и распадаются на свои составныя

части—глицерин и жирныя кислоты, кото¬рыя, реагируя со щелочью сока, дают рас¬творимыя в воде мыла.
Параллельно и даже раньше химической

обработки жир в верхней части кишеч¬ника подвергается обработке чисто физи¬ческой. Благодаря содержанию свободных
жирных кислот, в присутствии щелочных

солей поджелудочнаго и кишечнаго сока и

желчи, жир разбивается на мельчайшия

капельки. Жирныя кислоты (присутствую¬щия почти всегда в пищевом жире) реа¬гируют со щелочью; при этом образуются
мыла, которыя и разделяют массу жира

на мельчайшия капельки, — получается жи¬ровая эмульсия. Эмульгирование жира может
иметь двоякую цель. Во-первых, можно
думать, что кишечный эпителий способен
воспринимать мельчайшия капельки жира.
Во-вторых, при эмульгировании очень сильно
увеличивается поверхность жира; поэтому

эмульгирование жира усиливает и ускоря¬ет действие липазы, так как каждая ка¬пелька жира становится доступной действию
липазы.

Изследуя содержимое кишечника после
кормления животнаго жиром, мы находим

там глицерин, мыла (соли жирных кис¬лот) и жир в виде мельчайших жиро¬вых капелек, т.-е. на ряду с продуктами
переваривания находим и неизмененный

жир. Если бы с помощью такого изсле¬дования мы хотели решить вопрос о том,
вполне ли разлагаются жиры в кишечнике,
или разложение бывает неполным, и в
каком виде жиры всасываются, то не могли
бы сделать решительнаго вывода. Конечно,

нахождение в кишечнике сравнительно боль¬ших количеств жира нисколько не исклю¬чало возможности полнаго расщепления жи¬ра при дальнейшем пищеварении, которое
мы искусственно прервали. Присутствие же

в кишечнике сравнительно небольшого ко¬личества продуктов переваривания можно
обяснить тем, что они по мере образо¬вания немедленно всасываются, а неизменен-
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ный жир, негодный для всасывания, оста¬ется в кишечнике, пока не расщепится на
составныя части, что и имело бы место,

если бы пищеварение не было нами пре¬рвано,-
В яастоящее время большинство изсле¬дователей держится того взгляда, что жиры
в кишечнике распадаются нацело на свои
составныя части. При всасывании из этих

продуктов распада уже в стенке кишеч¬ника синтезируются вновь нейтральные жи¬ры. Эти жиры поступают в лимфатиче¬ские сосуды кишечника стем.чтобы потом,
через грудной лимфатический проток, пе¬рейти в кровь.

Такой взгляд на судьбу жиров при пи¬щеварении не является единственным. Не¬которые ученые принимают, что только
небольшая часть жира подвергается в ки¬шечнике расщеплению, а что весь остальной
жир всасывается, как таковой, в виде
мельчайших капелек.

Мы видели, что переваривание углеводов

имеет целью не только превратить их

в вещества, способныя к диффузии, ко

всасыванию, но и расщепить их на про¬стейшия составныя части, лишенныя специ¬фическаго строения и свойств сложных
углеводов пищи. Естественно ожидать, что

и превращение жира будет протекать ана¬логично и что, стало-быть, правильным

является первый вэгляд, по которому раз¬ложение жира на глицерин и жирныя кис¬лоты необходимо предшествует всасыванию.
И действительно, имеется целый ряд до¬казательств правильности этого предпо¬ложения.
Если мы будем кормить животных жир¬ными кислотами или мылами, то в лим¬фатических сосудах появится нейтральный
жир. Кишечный эпителий будет иметь
одинаковую микроскопическую картину как
при кормлении собак жиром, так и при
кормлении их смесью глицерина и жирных
кислот. Это доказывает, что в стенке

кишечника действительно может происхо¬дить синтез жира. Аргирис и Франк кор¬мили собак моноглицеридом *); в лимфе
они находили только триглицерид. Обяс¬нить этот факт можно только таким
образом, что моноглицерид перед вса¬сыванием подвергся полному расщеплению
на глицерин и жирную кислоту. В стенке

1) Жир, в котором глицерин соединен с
одним остатком жирной кислоты, а не с тремя,

как обычно. Обычному жиру дают название три¬глииерида.
ПРИРОДА, МАЙ—иЮНЬ 1917 г.

кишечника затем произошел синтез жи¬ра, при чем молекула глицерина соединя¬лась, как обычно с тремя молекулами
жирной кислоты.

Существуют жиры, точка плавления кото¬рых выше температуры тела животных:
эти жиры не могут образовать эАульсии
в кишечном канале. А между тем они,
как, напр., баранье сало, плавящееся при
50°, прекрасно используются организмом.

Значит, эти жиры подвергаются в кишеч¬нике полному расщеплению, иначе они не

могли бы всосаться! Всасывается даже спер¬мацет, точка плавления котораго=53°. Спер¬мацет, представляет соединение цетилова¬го спирта и пальмитиновой кислоты; после
кормления им Мунк нашел в лимфе

жир, состоящий из пальмитиновой кисло¬ты и глицерина—новое доказательство, что

перед всасыванием спермацет расщепил¬ся на составныя части, а в клетках ки¬шечной стенки пальмитиновая кислота сое¬динилась с глицерином.
С другой стороны, имеются жирьг, даю¬щие в кишечнике прекрасную эмульсию, но
которые не могут быть расщеплены липа¬зой поджелудочнаго-и кишечнаго сока. Ока~
зывается, что эти жиры почти целиком

выделяются в капе, т.-е. совершенно не

всасываются. К таким жирам принадле¬жит ланолин. Скармливать ли его один

животным (опыты Конштейна) или в сме¬си с другим жиром (расщепляемым—ли¬пазой), приготовив из них сперва тонкую
эмульсию (опыты Генрикес и Ганзена), всег¬да ланолин Ьесь выделяется с калом,
а другой жир, который могь расщепиться
на составныя части, целиком всасывается.

Все это говорит за то, что жиры перед
всасыванием расщепляются в кишечном
канале на составныя части и что если не

весь жир, то по крайней мере большая

часть его всасывается только после non¬Haro расщепления, т.-е. в виде глицерина
и жирных кислот (мыл).

VI.

Перейдем теперь к белковым веще¬ствам и проследим, что с ними дела¬ется в различных отделах пищеваритель¬наго аппарата. Слюна, которая первой из¬ливается напищу, совершенно не действует
на белки. В ней нет фермента, который
мог бы расщепить белки.
Переваривание белков пищи начинается

в желудке, где они подвергаются действию
фермента пепсина. Его помощником при
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переработке белков является соляная кис¬лота желудочнаго сока. Под влиянием
пепсина в присутствии соляной кислоты

белковыя вещества подвергаются химическо¬му изменению, превращаясь в особыя бел¬ковыя вещества—пептоны, которые харак¬терны своей растворимостью в воде, но
являются веществамн все же довольно слож¬ными.

В желудке не весь белок превращает¬ся в пептоны, и смесь неизмененнаго бел¬ка с пептонами поступает в двенадца¬типерстную кишку. Здесь белки подверга¬ются действию белкового фермента подже¬лудочнаго сока—трипсина. Трипсин про¬изводит более глубокое расщепление бел¬ковой молекулы, чем фермент желудочнаго
сока—пепсин. Последний, расщепляя бел¬ки, превращает их в пептоны—вещества
растворимыя в воде, но сохраняющия свой
белковый характер.

Под влиянием же трипсина расщепление

белков идет гораздо дальше и в резуль¬тате получаются вещества очень простыя,

не имеющия ничего общаго с теми белка¬ми, из которых они получились. Эти про¬стыя вещества носят название аминокис¬лот. Между белками, пептонами и амино¬кислотами существует следующая зависи¬мость. Аминокислоты являются простейшими
веществами; различныя аминокислоты мо¬гут соединяться вместе в большем или

меньшем числе, и тогда образуются веще¬ства более сложныя, именно пептоны. Пеп¬тоны, конечно, бывают различны, в зави¬симости от того, какия аминокислоты вхо¬дят в их состав. Пептоны, в свою
очередь, соединяясь по нескольку вместе,
или присоединяя к себе ряд аминокислот,

образуют еще более сложныя вещества.
Такими веществами и являются белки.

После действия трипсина на белки полу¬чается смесь пептонов и аминокислот.
Трипсин может расщеплять на отдель¬ныя аминокислоты также некоторые из
пептонов, полученных из белка под
влиянием пепсина.

Все те пептоны, которые остаются не
расщепленными на свои составныя части

трипсином, могут быть разложены на
аминокислоты ферментом кишечнаго сока—
эрепсином

Таким образом, благодаря наличности
этих ферментов, все белки пищи могут

быть постепенно, шаг за шагом,. разло¬жены на вещества все более и более про¬стыя, так что в конце-концов мы бу¬дем иметь смесь отдельных аминокислот.

VII.

Здесь, как и в предыдущих случаях,
опять возникает вопрос, как же дело

обстоит обычно в пищеварительном ка¬нале? Расщеаляются ли белки всегда до
аминокислот, или расщепление никогда не

доходит до конца; всасываются ли исклю¬чительно аминокислоты, или всасываются
как аминокислоты, так и пептоны, или,
может быть, только пептоны (а они могут
всасываться, так как они растворимы в
воде)? Если всасываются аминокислоты, то
проходят ли оне, подобно виноградному
сахару, кишечную стенку без изменения
и, как таковыя, попадают в кровь, или
из них в стенке кишки синтезируется
вновь белок, как это имеет место при
всасывании жира? Все это вопросы, которые

очень долгое время не поддавались ре¬шению.
Ряд изследователей с разных сторон

и различными путями пытались подойти
к разрешению этих вопросов.

Брали собак приблизительно одного ве¬са, кормили их равным количеством
мяса и затем убивали, но через разные
промежутки времени после приема пищи.
Немедленно вырезали различные участки
пищеварительнаго канала и изследовгши их

содержимое. В желудке из продуктов
переваривания белков, как и следовало

ожидать, нашли только пептоны, в две¬надцатиперстной кишке и в остальной
части тонких кишек постоянно находили,

на ряду с пептонами, и некоторое коли¬чество аминокислот. Это с несомнен¬ностью доказывало, что в кишечнике рас¬щепление белков доходит до ам.инокис¬лот. Но так как одновременно находили
в кишечнике большия количества раэлич¬ных пептонов, то все таки оставалось не¬решенным, могут ли пептоны всасывать¬ся, или и они расщепились бы дальше на
аминокислоты, если бы мы не прервали пи¬щеварения.
Пытались это решить, делая у собак

ряд фистул в различных местах пи¬щеварительнаго канала, так что можно
было в любой момент, не убивая живот¬ных, достать через эти фиптулы, как
через окна, пищевую кашицу из любого
участка пищеварительнаго канала. Эти
опыты дали те же результаты, т.-е. что,

по крайней мере, часть белка превращает¬ся в аминокислоты.
Тогда избрали другой путь; поставили

вопрос: можно ли кормить животное про-



617 Химические процессы при пищеварении и их значение дпя животнаго организма. 618

стейшими продуктами распада белков—
аминокислотами, и сможет ли оно вполне

их использовать, так чтобы обмен ве¬ществ и все отправления его не были на¬рушены? Таких опытов было поставлено
много, и оказалось, что это вполне возмож¬но. При кормлении собак продуктами non¬Haro расщепления мяса, или других бел¬ков, оне чувствовали себя прекрасно и не
только не теряли в весе, но даже увели¬чивали его. Эти опыты покаэали, что жи¬вотный организм способен образовывать
белок тела из простейших продуктов

распада белков пищи, что служит косвен¬ным доказательством расщепления бел¬ков в кишечнике до аминокислот.
Пытались идти еще другим путем: если

нормально в кровь поступают аминокис¬лоты, то при введении их прямо в кровь,
минуя кишечник, организм должен их

использовать, подобно тому, как исполь¬зуется впрыснутый в кровь виноградный са¬хар. Булья проделал подобный опыт и
получил положительннй результат.

Иначе обстояло дело при впрыскивании
белков или пептонов; кровь опытных

животных приобретала способность расще¬плять их; это показывало, что нормально
эти вещества вь крови отсутствуют—новое

доказательство того, что всасываются ами¬нокислоты.
Можно было ожидать, что изследование

состава крови кишечных вен поможет
решению вопроса о том, какие продукты
переваривания белков всасываются. Долгое
время не могли найти там ни пептонов,
ни аминокислот, почему до последняго
времени господствующим был такой
взгляд на переваривание белков, что

белки расщепляются до аминокислот, ко¬торыя, преимущественно, и подвергаются
всасыванию; однако уже в стенке кишки
из продуктов распада вновь синтезируются
белки, которые и поступают в кровь.

Нельзя было однако придавать большого
значения отрицательному результату поисков
пептонов и аминокислот в крови. Кровь

постоянно протекает по кишечным капил¬лярам. Образование аминокислот и вса¬сывание их также происходит непрерывно.
Поэтому в каждый данный моменть в
крови может содержаться лишь небольшое
количество аминокислот или пептонов.

До последняго времени методы открытия
аминокислот и пептонов были далеко не
совершенны, и нет ничего удивительнаго,
что с их помощью нельзя было открыть
ничтожнаго количества этих веществ.

Когда методика была усовершенствована,

изменился и результат подобных по¬исков.
Фолину и Денису с. помощью усовершен¬ствованной методики удалось показать, что
при всасывании продуктов распада бел¬ков в крови увеличивается количество
не белковаго азота. Этим была опроверг¬нута теория синтеза белков в кишечной
стенке.

Ван-Слайк и Мейер пошли еще даль¬ше. Им удалось разработать метод опре¬деттения азота аминокислот, что дало им
возможность судить о содержании амино¬кислот в крови во время переваривания
и всасывания белков. Они нашли, что при

переваривании в кишечнике мяса коли¬чество аминокислот в крови сильно уве¬личивается, и что поступившия в кровь
аминокислоты не удерживаются с какой¬либо целью (напр., синтеза) в печени, a
разносятся кровью по всему телу; что, ста¬ло быть, аминокислоты, поступая в клетки
тела, являются тем исходным материа¬лом, из котораго клетки строят то, что
им нужно.

Эти опыты находят себе подтверждение

в изследованиях Абдергальдена. Абдер¬гальден и Лампе установили, что при.пе¬реваривании белков в крови появляются
вещества диализируемыя, т.-е. не белки.
Эти же вещества появляются в крови при

введении в кишечник пептонов, или ами¬нокислот. Затем Абдергальден нашел,
что эти соединения, появляющияся в крови

при переваривании белков, не дают биу¬ретовой реакции; это могли быть поэтому
только аминокислоты или абиуретовые пеп¬тоны.

Все эти наблюдения, взятыя вместе, го¬ворили, что во время переваривания бел¬ков увеличивается содержание аминокис¬лот в крови. He хватало только послед¬няго звена в цепи доказательств спра¬ведливости этого заключения. Оставалось
только выделить отдельныя аминокислоты

из крови, чтобы всасывание аминокислот
стало несомненным фактом.

И это звено было найдено! Абдергальдену
удалось установить, наконец, присутствие

в крови аминокислот: гликоколла, аланина,
лейцина и глутаминовой кислоты. Конечно,

в крови должны быть и другия аминокис¬лоты, входящия в состав белков пищи,
и выделение их — вопрос только времени.

Таким образом, и при переваривании

белков химические процессы в желудочно¬кишечном канале не останавливаются на
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получении растворимых веществ — пепто¬нов, а идут далыие, пока весь белок

пищи не разложится целиком на простей¬шие продукты гидролитическаго расщепле¬ния—аминокислоты. И здесь всасываются эти
простейшия вещества, а не более сложныё

промежуточные продукты. Всасываясь, ами¬нокислоты, подобно виноградному сахару,
проходят без изменения через клетки
кйшечнаго эпителия, попадают в кровь и
ею разносятся по всему телу.

VIII.

Если мы сопоставим все нам известное
относительно переваривания и всасывания

углеводов, жиров и белков, то при¬дем к важному заключению, что пищева¬рение имеет целью не только перерабо¬тать пищевыя вещества так, чтобы сде¬лать их годными для всасывания, но что
переработка пищевых веществ идет го¬раэдо дальше, пока в конце-концов не
получатся простыя вещества, не имеющия

по своему строению и характеру сходства
с пищевыми веществами.

Пищевыя вещества служили в том орга¬низме, составной частью котораго они были,
пока мы не взяли их для еды, для вполне

определенных целей; в нашем же орга¬низме йз них должны образовываться
вещества, которыя будут иметь совершен¬но другое назначение. Конечно, с пищевыми
веществами в их неизмененном виде,

с их специально предназначенным для

известной цели строением и составом,

организму нечего делать. И животный орга¬низм поступает с этими веществами со-

вершенно так же, как поступил бы архи¬тектор, если бы ему поручили из какого¬либо стариннаго дома построить современ¬ную фабрику с целым рядом специаль¬ных приспособлений. Как архитектору не
осхавалось бы ничего иного, как совер¬шенно разобрать старинный дом до отдель¬ных кирпичей и тогда уже сызнова начать
постройку, так и животный организм
сперва разлагает пищевыя вещества на
простейшия составныя части, а.затем уже
из них строит заново те вещества, что
ему нужны.

Первую половину работы архитектора и
выполняет пищеварение: оно постепеНно,

шагь за шагом, расщепляет пищевыя ве¬щества, отделяет одну составную часть

от другой, при этом специальный хара¬ктер пищи исчезает все больше и боль¬ше, и, наконец, остаются одни простыя
вещества—кирпичи. Эти кирпичи прино¬сятся кровью к месту постройки, где жи¬вотный организм, соединяя их вместе, и
строит новыя сложныя вещества по пла¬ну, ему свойственному и типичному.

Пищеварительный аппарат является сте¬ной между внешним миром и организ¬мом. Ни одно чуждое организму вещество
не попадает обычно из кишечника в

кровь; оно раньше совершенно перераба¬тывается пищеварительными ферментами.

Благодаря пищеварению к клеткам те¬ла постоянно приносятся одни и те же ве¬щества. Клеткам нет надобности посто¬янно приспосабливаться к новым усло¬виям. Оне могут работать всегда по раз
установленному плану, что облегчает и
ускоряет их работу. J

Из путешествия по Южной Америке
в 1914—15 годах.

Г. Г. Манизера.

Останавливаться пооробно на технике путе¬шествия я не стану: она ясна будет всякому,
если я скажу, что организовывапи мы впятером

поездку так.какорганизуются все студенческия

экскурсии в России,—при обшем моральном

сочувствии и очень малых денежных сред¬ствах. О. О. Баклунд и ф. К. Волков дали
нам рекомендаиии к своим энакомым—ар¬гентинским ученым, Якадемия наук дапа от

музеев поручения, необходимое снаряжение и
небольшия средства; удапось нам повидать еше
в Петрограде священника посольской церкви

в Буэнос-Яйресе О. К. Изразцова, очень лю¬безно взявшаго нась под свое покровительство;
наконец у меня был .Открытый лисгь“ оть

„Русскаго Днтропологическаго Об-ва при Пе¬троградском ун-те“, а Д. Н. Ннучин дал нам
поручение для муэея Московскаго университета
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с мапенькою суммою на выполнение его. Па¬роходная компания—и та оказалась очень преду¬предительной к студенческой экскурсии: доста¬точно сказать, что мы ехали до Янглии первым
нлассом, хотя имели билеты лишь 3-го.

„Экепедицию" составляли: три студента Петро¬градскаго ун-та—естествениикН.П.Танасийчук,
филологь Ф. ft. Фьельструп и • философ—я,
психо-невролог С. В. Гейман и лаборант
Петроградской биологической лаборатории И. Д.
Стрельников. Для интересуюшихся финансовой
стороной замечу, что внесенная каждым из
нась сумма была около 300 p., а обшая „казна"
едва достигала 3000 р., для расходов на одежду,
снаряжение, локупку билетов и пр.

I.

Путешествие по океану готовило нам пре¬красное воспоМинание. Через иесколько дней
после отплытия из Саутгэмптона (1 мая 1914 г.)
мы остановились перед едва видным в пред*
разсветном сумраке высоким силуЭтом о.

Мадейры, почти отвесно спускаютимся в пу¬чину океана. Когда солнце эазолотило его вер¬хушку и разргнапо облака,
а в городе потухли огни,—

вокруг парохода уже сно¬вали лодки, появились про¬давцы, а многочисленные
ныряльшини предлагапи на

перерыв доставать моне¬ту, брошенную в прозрач¬ную голубую волу, в ко¬торой колыхалмсь стужени¬стые круги медуз.
Пароход стоял шесть

часов „без дела“, ка¬жется, только для того, что¬бы пассажиры успели сде¬лать экскурсию в горы. И
вот мы уже на чистень¬ких улииах, мощеных
мелкими голышами, no ко¬торым ездят в санках

на людях. Оставив доро¬гу и пробираясь по сте¬нам меж виноградников
все выше среди цветущих садов и эарослей
сорных агав и кактусов, выбрались мы на
совсем дикия месга. Купанье под водопадом
среди скал очень нась освежило, и вернулнсь
мы назад совсем бодрыми.

Оть Мадейры до Пернамбуко нет остано¬вок,—лишь вдали проносятся тени о-вов
Зеленаго мыса, да Эрнандо Норонья. У экватора
появилось свечение в море—на гребнях волн
и в виде зеленых вспышек в глубине.
Когда откроешь в темноте кран в ванной,—
из него сыплются искры. Днем вспархивают

стайки летучих рыбок, как стрекозы бле¬стя крылышкагии на солнце.
В дождливый день стали мы на рейде Пер¬намбуко. — Вогь она, Ямерика, в виде вовсе

не приалекательной тонкой каймы берега сь

рядом лохматых пальми—Этот берегь Бра¬зилии был известен в качестве .terra de ра¬pagayos“ еще задолго до Колумба, но, не пред»
ставляя посетителям никакой легкой поживы,

был в совершенном пренебрежении у море¬плавателей. Негры в лодках моментально
окружают пароход и оживленно торгуются

с пассажирами, которые из-за волнения спу¬скаются на катер в высоких норзинках,
медпенно качающихся на блоках. Помимо

обычных лодок в волнах ныряюгь и свое¬образныя „онеанския суда"—jangadas—туземное
приспособление, состоящее из плота сь мачтою
и скамейкою для сиденья—оно употребляется

оть устья Сан-Франсиско до Нмазонии рыба¬ками и прекрасно служить своему назиачению.
В Рио де_Жанейро мы стояли целыя сутки.
Едва ли есть на свете более благословенный

небом уголок, чем Рио. Он находится на бе¬регу большой морской бухты, соединенной с
океаном узним горлом и разбиваюшейся на
.массу эаливов и рукавов. Город расположен

на осушенныиь мангровых зарослях, эали¬вавшихся приливом (оне встречаются по все-

му побережью к северу оть тропика), да на
холмах, где они были доступны для этого,
т. н. большая часть окрестных холмов—гладкия

скалы колоссальных размеров и необыкновен¬но правильной формы. Такия скалы вообше ха¬рактерныдля бразильснагопейзажа иназыгаются
образным именем „рао de a<;ucar“ или „слад¬них пирогов“. Два таких «сладних пирога"
охраняють вход в бухту, а в других местах

во всемсвоемдевствеином величии поднима¬ются среди совершенно культурной обстановки
улиц с нарядными садами, виллами и трам¬ваями.
Берегь онаймлен песчаным пляжем, на

котором бегают меж норками крабы, и сухие
кактусы тянутся по песку. Мы попали на такой

Рис. 1. О. Мадейра.
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пляж за городом в первую же ночь нашего

пребывзния. Пропитанный морской водой пе¬сок весь искрился под ногами при каждом

шаге. Пена на волнах, сь грохотом разсыпав¬шихся по песку, светилась, а в воздухе сре¬ди эелени целькали и пропадали светяшиеся
жуки (сем. ицелкунов).

Набережная в Рио—одна из самых наряд¬ных, какия мне приходилось видеть, а газо¬вое и элекгрическое освеидение города даже
расточительно. Город развился лишь недавно;

только лет пятнадцать тому наэад усилен¬ною борьбою сь ко¬марами, путем залива¬ния керосином сгоя¬чих воа и целаго
штата „matamosquitos"

(истребителей кома¬ров), удалось изгнать
отсюда желтую лихо¬радку. В настоящее
время город в са¬нитарном отношении

находится в образцо¬вом состоянии- Обра¬шают на себя внима¬ние огромныя здания
местных газегь. Осо¬бенно интераеен для
европейцев „Храм

человечества" позити¬вистскаго .apostolado"
(апостольства) в Бра¬зилии. Выстроемный
в классическом духе

среди тропической зе¬лени на улице Бенжа¬мен Констана, сь бю¬стами „святых“ Гуген¬берга. Моисея, Данте,
Фридриха Великаго,
Шекспира, са. Павла,
Юлия Цезаря, Элоизы,
Карла Великаго и т. д.

в нишах за траур¬ным крепом, с бю¬стом Огюста Конта в
алтаре и образом Че¬ловечества в виде
Богоматери — Клотильды-де-Во, с надписями
на стенах вроде „пролетариат“, „фетишизм",
„земля“, Впространство“, со стихом Данте над
образом,—он производить до того странное
и экзотическое впечатление, что исчезает та

нелепость, шокирующая наше ухо, которая за¬ключается в соединении позитивизма и рели¬гии, и кажется, что то, что было несоединнмо
и невозможно там, у нась,— здесь, в этом

новом мире, очень гармонично и уместно.

Позитивизму Бразилия обяаана не только рес¬публикой, но и еще одним недавно воэник¬шим учреждением—комитетомзашиты индей¬цев—„Servigo de protecgao aos Indies", который
заведуегь цивилизацией й охраною аборигенов.

Учреждение это применяет приемы, имеюшие
много преимуществ перед миссионерскими

уже потому, что днкарям не навязывают ни¬какой религии и предоставляюгь им полную
свободу в этом отношении.

II.

От Рио до Буэнось-Яйреса всего несколько
дней с осгановками в Сантосе и Монтевидео.
23 мая вечером наш пароход уже стоял

у набережной Эмигрантснаго дома (Hotel de

Immigrantes) в столи¬це Яргентины. После
небольшихколебаний,

учтя положение и не¬определенность вре¬мени пребывания в
городе, мы решили

воспользоваться госте¬приимствомЯргентин¬скаго правительства и
остановиться в * Hotel
de Immigrantes”, -гем

более, что всякий пас¬сажир 3-го класса
имеегь право на это

по закону.

Коготолько не встре¬тишь здесьи—Немцы.
болгары, итальяниы,

русские, испанцы, тур¬ки, простые кресгьяне

и интеллигенты, жен¬шины сь малыми деть¬ми, едва оперившиеся
молодые искатели сча¬стья, старые непоседы,
пожившие в Явстра¬лии и Южной Лфрике,
люди, бодро глядяшие
в будущее, и слабыя

существа, уже стоско¬вавшияся по родине и
ждушия лишь следую¬щаго парохода, чтобы
истратить остальные

свои гроши на возвра¬шение домой.
На почве безответности и безпомошности

попавших в неизвестную новую средулюдей
создались интересные порядки. Здания— (целый
городоки)—выстроены образиово, кафельные
полы и стены сияють чистотою, света масса,

воздуха—вдоволь, все внешние признаки блаи;о¬устройства,—и в то же время—пугливое на¬селение, на которое сторожа кричат, как тю¬ремшики, выгоняя утром из дортуара (для
довершения картины один ходил даже сь кну¬тиком!), или усаживая потеснее. за столом,
в видах экономии труда на разливание еды
или кофе. '
Нам пришлось пробыть в Буэнось-Яйресе

иелых три недели. В Яргентине много рус-
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ских—есть даже русския газеты, и среди публи- жденно считаюгь себя аргентинчами и порвали
цистов, общественных деятелей и ученых мы все связи со старым отечеством.
встретили не одного соотечественника. Правда, Местные ученые произвели на нас впечат-

Рис. 3. Рио-де-Жанейро. Набережная и вершина Corkovado.

ассимилируются они все очень скоро, и не часто
услышишь жалобы или пожелания вернуться
при настоящих условиях на родину—свобода
нрепче, видно, сплачивает людей, чем какия ление пламенных энциклопедистов сь неисто¬шимым запасом ноаых идей и энергии. Ди¬ректор наииональнаго музея Галлардо, дирек¬тор музея этнографии в ун-те Амброзети, глу-

Рис. 4. Внутренний вид Храма Человечества в Рио-ве-Жанейро.

бы то ни было семейныя традиции и привычкии бокий старец—дирентор лаплатскаго музея Лафо¬Часто встретишь в Б.-Яйресе людей с италь- не Кеведо, пришли нам на помошь сь юноше¬янскими, немецкими фамилиями, но они убе- ским жаром и такою готовностью, за которую
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мы останемся навсегяа в неоплатном долгу
перед ними.

ГТоездка в ЛаПлату,—столицу штатаБуэнос¬Яйрееь, которой всего 30 лет, при чем выстрое¬на она чисто по-американски сь нумерованными
улицами и метрами иместо № домов,—позна¬комила нас с музеем, где хранятся достопри¬мечательности аргентинсной палеонтологии,
добытые главным образом покойным Ямеги¬но, гордостью аргентинской науни. Им была
открыта целая фауна ископаемых броненос¬цев и ленивцев колоссальной величины,

вместе с остатками человека, полавшими по¬вод к неоправяавшейся гипотезе происхож¬дения человека из Южной Ямерини.
В Ла-Плате же посетили мы профессора¬антрополога ЛеманаНитше и геолога Шиллера,
которые бмли нам очень полеэны в выра¬ботке дальнейшаго маршрута; именно решеио
было оставить, как невыполнимую нашнми
средствами, мысль ехать В Чако, а вместо того

плыть вверх по ПаранЗ-Парагваю в Матто¬Гроссо, — в места, о ноторых никто ничего
определенно не знал, но все скодились на

том, что оттуда мы наверное- с пустыми ру¬ками не вернемся.
Обратный билет на пароходе огь Буэнос¬Яйреса до Корумба—теперешней столицы штата
Матто-Гроссо, лежащей приблиэительно на 19*

Ю. Ш. (Буэнось-Яйрес—35° Ю. Ш.). с про¬питанием, стоил каждому 100 пезос, т.-е. по
83 рубля на наши деньги (во 2-ом, т.-е. „по¬следнем” классе).
Оставив вБуэнос-Яйресе500 пезос на воз¬врашение в Роесию и имея сь собою всего около
900 пезос, мы вышли 16 июня сь пароходом

по оранжевым водам Mar del Plata из Буэ¬нось-Яйреса, нзпраыляясь на север. Берега
здесь низки, топки, а в июне совершенно го¬лы—это зима. Я был в окрестностях на берегу
Ла-Платы еше ранее,—трудно представить себе

что-нибуль безотраднее,—ни дать ни взять Сест¬рорецк осенью, да еше к тому же оранжевая
вода (зта окраска ея зависит от цвета под¬почвы, которая почти повсеместно в южной

половине Южной Ямерики красно - желтаго

цвета, т. наз. „terra rocha“). Как странно вы¬глядят среди этого пейзажа вечно-зеленыя
лохматыя верхушки пальм, которыя все же
попадаются изредкаи

Увидеть поближе природу пампы нам не уда¬лось—только в парке в городе имелись нэ
свободе вискачи.паламедеи и олени, но воробьи

на улицах разрушали всякую иллюэию экзо¬тичности (в Рио нет воробьев, их заменя¬ют какия-то другия маленькия хохлатыя птички).
III.

Поспе нескольких городов,—миниатюрных^»

Буэнос-Яйресов по постройкам, одноэтаж¬ным, с двориками и очень однообразнаг»
устройства, миновав узенькое устьереки Пиль¬комайо, место предположенной в Петрограде
работы, мы останавливаемся для пересадки в
столице Парагвая—Яссунсион.

Уже раньше стали попадаться

призиаки оживленш—берега ста¬новились зеленее, на отмелях
виднелась болотная птииа—крас¬ные ибисы, выпи, цапли, даже
крокодилы. Появление аллига¬тора первые разы производил»
фурор в нашем маленьком
обществе, пока крокодилы не

стапи самою обычною принад¬лежноетью всякой отмели. Ка¬кия-то небольшия птички, стай¬ками перелетавшия над нами,
часто махая крыпышкзми, окэ¬зались, к нашему удовольствию,
попугаями. На иных останов¬ках берега запружены иелымм
горами апельсинов, которыхи»

можно забирать сколько сне¬сешь за .что дадите".

Яссунсион расположен на левом, „нагор¬ном“ берегу реки,—ведь мы в южном полу¬щарии. Городок, нроме старой центраяьной
части сь рынком, где продают возы апель¬синов, мандиоковый хлеб и глиняную посуду
туземнаго изделия,—весь утопает в садах,

да и на улицах, где мало движения, раститель¬ность неистощимо богата—так и лезет изо
всех шелей и пор, сквозь изгороди, сквозь

мостовую. Термиты устраиваются на телеграф¬ных столбах со своими черными шарами¬гнездами, на телеграфной проволоке повиса¬югь бороды мха или лишая, а ползучия расте¬ния без всякой заботы человека декорируют
все, что ни встретится.

По дороге в ботанический сад за городомт»
на новом электричесном трамвае и конке

на мулах, мы наткнулись на праздник в од¬ном из предмеетий.—Смуглые всэдники на
превосходных конях в блесгяидих серебром
уборах состязались в попаданьи на скаку в
копечко, подвешенное под перекладиною.—
Толпа зрителей шумела, прйветствуя победите-

Рис. 5. Асунсион. Земледельческая школа в ботаническом саду.
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лей.украшенных пеетрыми лентами. Тип лица

парагвайиев очень красив и не менее кра¬сивы женщины; их смуглость—следствие почти

чистой индейской крови, текущей в их жи¬лах: население парагвайской республики — по¬томство многочисленных миссионерских ко-

Рие. 6. Постройка из стволов и листьев (крыша)
папьмы caranda, типичнгя для Парагвая.

лоний XVIII века. Женщины даже теперь гово¬рягь сплошь на языке индейцев гуарани—
по-испански знают лишь мужчины, да и то

те, что грамотны.

Патриархальный образ жизни и велинолеп¬ный климагь страны, вмесге с республикански¬ми порядками, привлекает сюда переселен¬иев—швейцариев, французов, немиев.
Наука в республике еще не дошла до фа¬культетов выше фармацевтическаго и своих
ученых, повидимому, еще не дала, хотя поль¬зуется самым усердным 'покровительством
правяших групп.

К нашему удивлению, мы встретили в Яссун¬сионе русских—один из них, д-р Риттер,
даже оказался влиятельным лицом н был

очень полезен впоследствии двоим из нас,

прожившим почти год в Парагвае по воз*

вращении из Матто Гроссо.

От Яссунсиона. до Корумба, на пароходе

меньших размеров—вторая неделя пути. Пра¬вый берег рени—Чако—совершенно почти не
населен, на левом же попадаются местечки,

хотя и изредка. Порою на десятки кило¬метров тянется „нарандаль"— сплошные леса
пальмы каранда (Copernicia cerifera) — свет¬лые и чистые, вроде нашнх сосновых. Среди
пальм увидишь страуса „ёма“ или „ньянду“,
не обрашаюшаго никакого внимания на ровно
шумящий колесами пароход. Местами берега
болотисты и безлесны; иногда в тростниках
эашумить „капивара" (водосвинка),и с парохода
начинается нелепая канонада,—пассажиры зря
истребляют дичь, стреляя в непуганных и

близко подпускаютих зверей. Болото сменя¬ется густыми зарослями, завитыми „сипо“,как

называют в Ю. Лмерике лианы (это индей¬ское слово), нависшими над водою; причудли¬вые цветы виднеются среди зелени и дпин¬ные „barba do рао“ (бороды деревьев) сви¬сают с веток: еспи набить ими подушку,
говорят, они продолжают расти в ней и

природа, май—июнь 1917 г.

растягивают ее, делая необычайно плотной и
мягкой.
Подчас пароход останавливается у совсем

диких мест, где сложены большими кучами

дрова—темно-красное смолистое дерево необы¬чайной твердости. В шалашах ютятся дрово¬секи, a то и вовсе нет ни души. Дрова эти
заготовляются иногда (на левом берегу) индей¬цами и ими же нагружаются на пароход за водку,
апельсины и' старую одежду. Раз удалось слу¬чайно увидеть и настоящаго дикаря с диадемой
из Перьев белой цапли на голове,скользив¬шаго в своей тоненькой лодочке-однодревке
меж тростников.

Вся равнина в дождливое время, летом,
т.-е. в декабре—январе—феврале, заливается

водами реки—на постройках и стволах паль¬мы Copernicia видны следы воды, укаэываю¬шие высоту, до которой она поднимается. Не¬мало скота—да и людей—гибнет в эту пору.
Наводнениям обязаиы своим сушествованием

миогочисленныя „лагуны“ или озерки, раски¬нувшияся по всему пространству бассейна Параг¬вая, изобилуюшия рыбою и служатия источни¬ком влаги в сухое время года. Незалитыми
воаою остаются высокия места: как острова,
высятся над равниною отдельные лесистые

холмы, непосредственно выростаюшие из бо¬лот и по форме часто тождественные с
„сладкими пирогами", о которых я упоминал,
когда говорил о Рио-де-Жанейро. Холмы эти
образуют в некоторых местах ворота,

сквозь ноторыя е удвоенною быстротою не¬сется река; в таких воротах построена бра¬зильцами крепосгь Новая Коимбра—твердыня
против воинствениых племен индейиев и
неспокойной соседней республики.

Рис. 7. Фикус-душитель, переживший „задушенную“

им пальму, Остаток ствола пальмы он еще про¬должает держать.

Высокие холмы, с яэными следами вулкани¬ческой деятельности и богатые марганцевыми
рудами и минеральными ключами, имеются и

около Корумбй, куда мы прибыли 1 июля. Неболь¬шой городок в каких-нибудь 10 улиц, но
42



631 Г. Г. Манизер. 632

с бульваром, площадью муниципалитета, реч¬ным портом, двумя газетами и школою сале¬зианских монахов, не представляет ничего
привлекательнаго лля пребывания, да еще при
той дороговизне, что господствуегь в нем.
Нам удалось в самый день приезда отыс*

кать колониста, как раз оказавшагося в го¬роде, который согласился устрсить нась у себя
в лесу, и в тот же вечер, запасшись гама¬ками и большими ножами, с рукзаками за
плечами, мы шагали по тропе через лес.

IV.

В июле зелени почти нет.—Солнце свобадно
пронизывает тонкую сеть ветвей, тени про-

туфовым ступенян с олного из ближних

холмов. Здесь все зелено,—пальмы первен¬ствуют, ниэенькия, с огромными листьями,
часто в обятиях ползучих душителей-фику¬сов, оне дают густую и прохладную тень.
Прямо в лесу, развесив гамаки от ствола к

стволу, готовя пишу на костре и усиленно эк¬скурсируя по окрестностям, провели мы две
недели.

Сидишь не двигаясь в тиши; вдруг зажуж¬жит над головой среди зелени колибри и

сядет, помахивая хвостиком, поворачивая го¬ловку и попискивая—такой маленький, что ка¬жется, что он сидит далеко, а между тем он
тут, в двух шагах; или яеуклюжая пиайя
(Риауа сауапа, из кукушек), с красивым

[ Рис. 8. Старушка Мария Роза, индианка племе¬ни чанэ.

зрачны, и весь пейзаж нежно-сераго цвета, на
котором местами яркими пятнами виднеются
цветушия безлистыя деревья: нежно розовыя,
желтыя, белыя. Зароспи крагвата—бромелий или
лесных ананасов — скоро показали, почему
без ножа нечего пускаться в лесь: будучи в
росгь человека, листья этих растений снабжены

по всему краю острыми крючьями, притом по¬саженными в разных-ь направлениях. Впрф¬чем, и помимо них имеется масса колючих
и цепних растений: виды мелкаго бамбука,
кактусы, ватное дерево (Bombax), называемое
так эа мягкий пух его плодов и замечательное
бутылкообраэною формою ствола, снабженнаго
колючками по всей длине. Однако вблизи

воды обсгановка резко меняется. Наи при¬шлось жить на берегу ручья, сбегавшаго по

Рис. 9. Индеец племени чанэ и его дети от не¬гритянки.

ллинным хвостом, ныряет маленькими прыж¬ками в листве; или, скрипя горлом, прилетит
тукан на плодовое дерево и, блестя оранжевою
грудкою и желтым носом.примется шелушить
плоды, косточки которых, хлопая по листьям.
летят на згмлю. ГТопугаев стреляли мы прямо'

„из дому“. Колония оказалась лишь „буду¬шей“: лес еще не был вырублен, а только
слегка расчишен и колонисты жили пока что

охотою, да собиранием плодов. Звери еще

настолько не привыкли к новому врагу—чело¬веку, что тропы их проходили у самых жилищ
и раз в лунную ночь мы были разбужены по¬гоней за тапиром, проскакавшим у самаго
лагеря.

Через мэра города, Вандерлея, флотснаго офи¬цера, нам удалось заручиться содействием
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представителя мясопромышленной компании

„Ваггапсо Branco'1 для проникновения к индей¬цам кадиувео или гуайкуру.
Владения „Ваггапсо Branco" лежат на левом

Рис. 10. Один из постов компании „Ваггапсо
Branco".

берегу реки, километров на двести к югу от
Корумбй, и эанимают площадь в несколько
соть кв. километров невоэделаннаго „сдтро*,

населеннаго диким рогатым скотом, являю¬щимся преяметом промысла.
Для убоя и приготовления соленаго мяса на

берегу рени выстроена целая фабрика. Скот

загоняют в узкий коридор, к конце кото¬раго подхваченных петлею животных убива¬ют одним ударом ножа под ligamentum Ьо¬vis. Виц пять минуть туша уже освобождена от
кожи, выпотрошена и мясо распластывается в

ленты, которыя затем солятся и сушатся на

солнцена специальных ряаэх поаставок. Ко

сти выжигаются и идут в Англию. для рафи¬нирования сахара, рога и копыта—на выварку
клея, кожи—в дубление.

Гиолобных „Saladero” (солилен), оборудован¬ных по последнему слову техники, имеется не¬сколько, как в Парагеае, так и в Яргентине.
Кровь, выпускаемая в воду, и отбросы про¬изводства привленаюгь массы хищной рыбы,
часто необычайно крупной,нотор)ю очень легко

ловить—большия „вельяс" („старухи", из пан¬цырных фпов), дорады и пираньи (послед¬няя знамеЯита своими легендарными клещами¬челюстями) успевают попалаться на удочку да¬же в течение недолгой остановки парохода у
этих мест. На равнине кругом держатся стаи
черных грифовурубу (cathartes) и карранчо—

красивых коршунов с эеленым и крас¬ным клювом, темным хохлом и пестрым
оперением (Polyborus tharus из Falconidae).
20 июля случилась оказия, чтобы сопровождать

нас к индейцам.

Двуколку на чудовишных размеров коле¬сах тащат несколько пар волов. Этих жи¬вотных приходится ловить длинным лйссо вся¬кий раэ после привала и сь неимоверными

ухишрениями водворять поа ярмо. Впрочем
погонщики находят даже видимо удовольствие
в этой охоте эа полудиким скотом, где есть
тысяча случаев проявить свою ловкость и
находчивость.

Нам пришлось прожить несколько дней на

одном из Retiro (постов скотогтромышлен¬ников) по пути. Ночыо в отдалении раз¬яается рев—„злых быков* „toros bravos",
на борьбу с которыми не илут без винтовки
и огромнаго револьвера даже опытные vaqueros.

Над головою южное небо, такое темное, бед¬ное звездами и непривычное. Горизонт то с
одной, то с другой стороны сияет заревом
пожаров, это пущенные палы для „освежения

пастбиш*. В тени деревьев всю ночь пе¬релетают зеленые огоньки светяшихся жуков.
Каждые три дня retirero е^иет на охоту: он

отыскивает корову пожирнее и, утомив ее

долгою погонею, убивает вблиэи своего жили¬ша.—Свежее мясо, поджаренное сь жиром в
своем соку на углях костра—блюдо, которое

надо поесть в такой обстановке, чтобы оце¬нить по достоинствуи Неизменною душою обше¬ства является „бомбйлья" сь мате—тыквенный
сосуя с парагвайским горьким чаеми пе¬реходяший из рук в руки вокруг огня. Чай
сосут длинною серебряною трубкою парагвай¬ской работы—(bomba).
В зарослях по берегам рек и лагун,

где водятся пресноводные скаты, пораэительно

пестренькия рыбки и мелкия пираньи, встреча¬ешь след ягуара на песке, ав ветвях, кроме
туканов и попугаев всех величин и окра¬сок, .болтают* хохлатые краксы, величиною
сь индейку и вкусом не хуже тетерки. Дичь
совсем непуганная, как и рыба, так что

если нарочно не шуметь, можно увидеть со¬всем близко много представителей свободной
семьи природы.

Рис. 11. Другсий пост той же компании и двуколка,
в которую запрягають три пары волов.

" V.

1 августа мы наконец попали в Налине—
селение индейцев.
Развесив свои гамаки под пустым . наве
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сом,—таковы вообте все постройки в Нали¬ке,—и разведя костер, мы устроились на но¬вом месте.
Деревня состоит из ряда крыш без стен,

под которыми на нарах помещается все на¬селение. Любопытство, воэбужденное нами, a
особенно безделушками, привезенными в ка¬честве обменнаго материала, собирало под
наш кров толпы женшин и ребятишен,

позволявших тут даже фотографировать се¬бя — вещь почти невозможная при других
обстоятельствах. Женщины украшены сереб¬ряными и жестяными кольцами, браслетами,
поножами, ожерельями и раскрашены на всех
видимых частях тела (одежда состоит только

из юбки) прихотливым рисунком, который

сколько в Налике. Их главное занятие—лече¬ние больных, которое производится путем
высасывания и сплевывания болезни.

Теория болезни их необычайно последова¬тельна: непосредственную причину всяких

наружных поранений,—острыя косточки, сучеч¬ки, кояючки,—они переносят и на всякия внут¬ренния боли, считая, что внутри больного име¬ются острия, удаление которых, путем ли соса¬ния или иным, поведет к излечению болезни.
Иногда хитрые жрецы прибегаютьи к фокусам

для демонстрации своего могущества: показы¬ваюгь больным рыбьи косточки или колючки,
которыя будто бы выташили из низгь.

Рис. 12. Группа индейцев в Налике; среди них
С. В. Гейман, с лицом, расписанным одной из

индианок.

оне заменяют новым по мере его стирания.

Таким же рисунком понрыты предметы ут¬вари: глиняная посуда, кожаныя подстилки,
калебасныя бутылочки—все, что попадается под
руку неутомимых художниц.

Среди индейцев живут также парагвай¬цы, женатые на кадиувейках, и благоден¬ствуют вдали от всякой цивилизации на по¬ложении все же несколько „высших сушеств";
один из них, находится, напр., в числе „ду¬хов“, помощников одного из шаманов. Ма¬териальное их благосостояние, разумеется, выше
индейскаго—они и монету знают и белых не
боятся,—а индеец всегда совершенно теряется

перед белым и безпомощен перед его хит¬ростями и обманами.
Больше всего интересовали нась шаманы,

или „лолдуны“ (ныдьены), которых было не-

Рис. 13. Индеец Кадиувео. Все волосы на лице
выщипаны.

В серьезных спучаях шаман этим не

ограничивается:он прибегаетксоветам сво¬их духов—зверей-покровителей. С заходом
солнца из^-под навесов раздается тогда шум

его погремушки, сделанной из калебасы и

унрашенной бисером>, а затем и пение, со¬провождаемое подражанием крикам зверей,
шуму' борьбы, плачу, и т. п. В левой руке у него

при этом пучок страусовых перьев. Колдо¬вал он не раз н у костра—сь зеркалом и
тем же пучкои перьев, которым обмахи¬вал больных. Обнаженная до пояса фигура

его сь белой повязкой на голове, торжествен¬ная обстановка, усердныя слушательницы и зри¬тельницы представления,—все это производило
впечвтление, хотя едва ли он сам или многие

из мужчин верили в действительность всей
процедуры.
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В одну из ночей умерла старуха, усердно
„отпевавшаяся“ шаманом уже несколько дней. месте на склоне холма. Серьезные, разговари¬вая в полголоса, спутники мои делились заме¬чаниями о похороненных и о состоянии принад¬лежавших им предметов; а их туть было

без числа: бутылки, стремена, ружья, ножи,
кружки, наперстки, ложки, старая гармоника,
ночной горшок, электрический элемент—все

„драгоценности" покойников. Как будто ка¬кая-нибудь огромная птица натаскала сюда
совершенно безполезньих ей блестяших ве¬щей! Единственный, повидимому, символический
предмет—это рогатыя палки над прахом важ¬ных лиц. Отдельных могил собственно
негь, а все мертвецы зарываются под один
большой навес; обложенный кругом камнями

Рис. 14. С. В. Гейман, расписанный одной ин¬дианкой по образцу индейца Кадиувео.
Ее тотчас с плачем отнесли за оксшицу и
при ней ночевал у костра ея сын.
На следующее утро я принял участие в

похоронах. Под высоким деревом была
вырыта яма и закрыта плотмым помостом из
срубленных стволов—это временная могила.
Через месяц приблизительно произошли

вторичныя похороны. Для этого прншлось
пройти за индейцами, ехавшими, как всегда,

верхом на волах и коровах (лошади истреб¬лены трипанозомой, разносимою одним ви¬дом клопа, еще нескольно десятков лет тому
назад) верст тридцать по диким местам, к

Рис. 15. Женщина Кадиувео.

тому же под угрозою недовольства ко всему

подозрительных гуайкуру.

Общее кладбище находится в укромном

Рис. 16. Женщина Кадиувео с детьми от белаго.

и вздымающийся на тщательно расчишениом
в лесу пространстве (рис. 19).
Первагооктября мы вдвоем—я иФьельструп,

вышли из Налике дпя посещения другого по¬селения тех же кадиувео, лежатаго к северу,
вблизи новой железной дороги ItapurS—Corum¬
ba, открывшейся всего за месяц до этого. После
двух месяцев трудной „политики" мы рады
были вырваться снова на волю в безлюдный,
полный жизни и красоты простор „кампо*.
Какия красивыя мелколистныя, серебристыя,

совсем прозрачныя акации растут на глини¬стых голых местах с белой мутною лужею,

возле которой перелетаюгь, крича.большия ржан¬ки! Я накое удовольствие найти коряваго вели¬кана кампо,—дерево жятоба, сладкие, мучнистые
плоды котораго так любягь индейцы, да и мы
иаучились отыскивать и забирать про запас

сь собою. Заденешь рукою невзначай молодекь¬ную мимозу—она сложит поспешно листики,
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вся побледнеет и опустится от этого. Оста¬новка на берегу лагуны дает в каких-нибудь
полчаса улов пираньи на обед. Зорний ин-

Рис.. 17. Nippe—подставка для хранения пожитков.
Рядом—оседланный вол.

деец замечаегь вяали оленяг), останавлива¬ется и крадется н нему с винтовкою, а мы

ждем с вьючными быками; странно, что„вин¬честер" не изменил привычки дикаря стре¬лять на маленьком разстоянии; они крадутся
всегда до возможной близости, и то прома¬хиваютсП. ииелят они как из лука—на вы¬тянутой во всю длину руке.
Раз в облачную ночь, перед грозою, мы

наткнулись прямо на маленькое чудо—личинку
насекомаго, светившуюся всем телом: ряд
зеленых фонариков, а на переднем конце—
два ярко-нрасных огонька! 2)

Я неуютно, когда под ливнем с вспыш¬ками молний и раскатами грома начает ветер
заночевавшаго в гамаке путникаи

От Tarumfi и Morrinho—двух поселений кадиу¬вео, где мы пробыли недолго, направились мы
наконец „в цивилизованный мир", из ко¬тораго уже доходили (октябрь 1914 г.) какие-то
смутные слухи о войнаис, революциях или о
чем-то подобномь.

Пришлось подниматься на недавно нанесен¬ный на карту хребет Serra de Bodoquena.—
После непролазных зарослей бамбука вхо¬дим в густой лесь, где нужно взбираться

вверх меж камней, рядом сь руслом гор¬наго ручья. Высокия пальмы coco gua^Ci с боль¬шими плодами в огромных гроздьях возвы¬шаются над прочею растительностью. Красные
попугаи-арары (flra) оглушительно кричат, спо¬койно пропуская мимо наш маленький караван.
Темно-синих попугаев этой же породы не

редкосгь встретить, как и красных, в пере¬лесках, изобилующих плодовыми деревьями на
всем протяжении „сатро”, или саванн,бассейна
верхняго Парагвая.

VI.

Я не ожидал, что так обрадугось настоящему
дому со стенами, стульями и столами, окнами,

*) Пампасский олень (Cariflcus campestris).

Повидимому, это—половоэрелая беэкрылая самна Phen¬godes (см. „Природа“ 1916, стр. 1037). Ред.

дверями, а особенно железной дороге—она пря¬мо казалась кусочком Европыи Городок Мир¬анда был тем пунктом, где мы надеялись еше
получить сведения об индейских племенах
этой местности. Достопримечательностями этого

маленькаго местечка является запертая и раз¬валиваюшаяся церковь и „храм” масонов с
боаьшим равносторонним треугольником на
фасаде.
Отсюда мы посетили поселение индейиев

племени Терено возле станции Visconde deTau¬пау. Терены были „катехизованы* еще в XVIII
вене иезуитскими миссионерами, изгнанными в
конце того же века из Бразилии и соседних
рес(иублик.
Наряду с шаманством, совсем сходным

с кадиувейским, они сохранили и „христиан¬ство“,—носять хриетианския имена, подходять
под благословение, собираюгь подаяниев слу¬чаях церковных праздников и процессий и
крестятся.

Здесь нас радушно встретили и приютили

две семьи английских миссионеров бапти¬стов, озабоченных „просвещением" ,по¬грязших во грехе" и папистской ереси ин¬дейцев.
Счастливый случай натолкнул нас на один

из самых привлекательных эпизодов путе¬шествия — встречу с группою индейцев файя
или „шавантов", возле города Акидауаны, в
двух часах езды от Миранды. Прибыли мы

Рис. 18. Примитивная машииа для выжимания сока
сахарнаго тростника.

в город ночью с инспектором индейцев

Метелло, который сообщил нам о находя¬щихся в городе его протежё „файя“.
Мы здесь однако их не застали — они уже
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ушли, напразленные Метеллом в имение тестя

его, где была бы гарантирована им безопас¬ность. Дело в том, что полное незнание по¬рядков и обычаев жизни .цивилизованнаго"

Рис. 19. Бутылки, ружья и яр. предметы, оетавлен¬ные мертвецам на клаебище Кадиувео.
человечества не раз уже дорого обходилось
этим дикарям: их безжалостко истребляли
и детей их обращали в рабство за охоту на

дикий скот на чужой земле или потраву чу¬жого огорода.
„Фазенды" (имения) всей этой части Matto

Grosso'wHByrb скотопромышленностью: дикаго
скота еше так много, что даже владелыиы не

очень больших земель могут сушествовать
им, правда, имея, кроме того, поля и огороды.

Выйдя утром из города и не найдя индей¬цев, мы ночевали на одной такой фазенде.

Темно-эеленые, непроницаемые для дождя и сол¬нечных лучей великаны „манги" (Manga) пе¬ред домом дают прохладу в жаркие дни.
Плоды этого дерева с нежно-розовым души¬стым мясом, величиною с яблоко, поспева¬ют в январе, феврале; я едал их впослед¬ствии в Сан-Пауло. Целая бахча абакаши (так
называют здесь ананасы) начинается рядом,

а с другой стороны скотник молочнаго „руч¬ного“ или „смирнаго" (manso) скота. В кампо
кругом часто встречаешь зебу и всевозможныя
степени скрешивания его с местным диким
быком: зебу ввозили сюда из Индии ,.для
улучшения породы“ и потратили массу средств

на это. Между тем они оказались очень ди¬кими и особенно неудобными благодэря сво¬ей любви к воде и способности хорошо
плавать.

Все же силуэты их очень живописны, когда
они на воле, а голось—своеобразный рев, мало
похожий на мычание. Гостеприимство нам было
оказано самое радушное, а горячее молоко с
ванилью и печения из осадка сока корня ман-

диоки сделали бы честь первонлассной конди¬терской.
На другой день пришлось вернуться по своим

слеаам разыскивать свернувших с дороги
индейцев. Мы нашлиих, уже ногаа стемнело,

притаившимися в лесу. Смушенные и испуган¬ные при нашем появлении. они понемножку

освоились сь нами, особенно благодаря подар¬кам—разным мелочам в виде бус, зерка¬лец, спичек и т. п., которые возбужаали гром¬кий смех и всяческия изявления благожелатель¬ства с их стороны, Мы вместе ночевали, хо¬дили на охоту и на поиски дикаго меда. При мне
пойман был руками армадил, разорено не¬сколько попугаячьих гнезд, а меду было с

избытном всю дорогу. Мёд нежалящих бра¬зильских пчел очень остр и душисгь и да¬леко не так сладок, как наш. Пчелки все
же надоедают: когда прнблизишься к улью
и потревожишь их, оне буквально облепляют
лицо, шею, рукн, щекотят, делают липким
все, на что сапятся, не говоря уже о приторном
запахе, ими издаваемом. Разбавленный водою
мед—любимое питье всех племен Бразилии,

и уменье находить ульи у дикарей поразитель¬ное. Они стучат по пустым стволам (осо¬бенно часто встречаются пальмовые стволы
без кроны и пустые, выгнившие внутри) и

смотрят, не вылетить ли пчелка. Говорят, буд¬то бы они даже привяэывают былинку к
пойманной работнице и, следя за нею, нахо¬дят улей.
Здесь я впервые видел добывание огня при

помощи сверления; для этого употребляются две
палочки около аршина длиною, из ноторых
одна снабжена ямкою и кладется на земпю,
придерживаемая ногою, а другая вертится меж
ладоней рук, сдвигаемых сверху вниз и этим
придающих необходимую силу трению. Даже

Рис. 20. На р. Парагвае в окр. Курумба. К де¬реву привяэана лодка-однодревка.

опытный индеец бьется с инструментом

этим минуты три, тяжело дышит и обли¬вается пбтом, ногда огонь получен. При нас
из куска дерева и листа пальмы в руках
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индейца получался лук с тетивою, а из

тростинки, корня филодендрона и перьев под¬стреленнаго стрелою грифа (урубу)—изяшныя

мелко зазубренныя стрелы — все это сь помо¬шью обломка ножа и дырявой раковины, слу¬жившей рубанком. Что особенно поражало,
так это—язык их— накое-то щебетанье с

постоянными изменениями высоты тона и мимо¬летными артикуляциями, которыя не полдава¬лись никакой фонетической записи. Когда они
перекликались в лесу, не трудно было при¬нять эти звуки за болтовню стайки 'попугаев.
Неделя пролетела как сон, и воть мы на

пути обратно в Якидауану с добычей за пле¬чами в виде этнографическаго материала.
К вечеру мы уже лереправлялиеь на пароме

через речку Миранда, вызывая всеобшее уди¬вление своим индейским вооружением, а на
следующий день поезд привез нась снова
на берега Парагвая—надо было ведь думать и

о возврашении в Barranco Branco, где оста¬вался наш багаж, деньги, документы и где,
быть может, ожидали нас известия из Рос¬сии — война и затруднения с проездом в
Европу очень усложняли положение вешей.

VII.

Чтобы не терять времени на ожидание паро¬хода, который по случаю войны в Европе
стал ходить реже прежняго, мы купили в

Porto Esperan?a две однодревки (canoas или

cachuveas). Чтобы не рисковать перевернуться,

мы связали их проволокою и, наложив на них

свой багаж, вооружившись остроконечными

чисто индейскими (как самыя лодки и спо¬соб грёбли) веслами, удержанными традициею
на Парагвае еще со времен пиратов рауа¬gua и гуарани, пустились в лунную ночь вниз
по течению. Река гладка, как зеркало. Силуэты
лесистых берегов и белыя полосы отмелей
едэа видны при луне. Тишина нарушается
лишь громким криком крокодилов (в роде
ослинаго крика), с всплеском спускающихся
с суши в воду. Мы спали по очереди на дне

одной из узеньких лодок. Берега многочи¬спенных рукавов (река нигде не имеет
одного только русла, почему и кажется на
всем протяжении одной ширины) совсем не
населены. С разсветом с них доносятся
крики обезьян, над головою носятся ноже-

кл.ювы, и белые черноклювые красношеие аисты,
ябиру, кан огромные цветы, сидягь вдали на

голых ветках дерев. Стайка выдр подплы¬вает полюбопытствовать, а лодки все безшумно
скользят вдоль берега.
В Porto Nova Coimbra пришлось являться к

коменданту — подозрительное отсутствие доку¬ментов и знание португальскаго языка разре¬шилось для нас лишь гостеприимным обедом
в его семье и пожеланиями успехов в буду¬щем. Мы успели отсюда проплыть еше около
суток, проведя одну ночь на берегу в виду

хлынувшаго дождя, и здесь случилась натастро¬фа, едва не положившая конца путешествию.

30 октября, пользуясь попутным ветром и бы¬стрым течением, мы выехали было на сере¬дину реки, чтобы увеличить скорость движения,
как вдругь налетевший спереди шквал с до¬ждем поднял такое волнение, что река вся по-

Рис. 21. Река „Rio Aguapehy", впервые посещенная европейцами в 1912 г.
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желтела и желтыя волны стали заплескивать

в лодни.

Едва успели мы повернуть к берегу, нак
одна иэ лодок наполнилась водою и все

сооружение перевернулось. Закачались на вол¬нах глиняный кувшин, индейские луки, кале¬басныя бутыли, записная книжка понемногу
намокала на моих глазах, а фотографический
аппарат, лупа, платье—все пошло прямо ко

дну. Толкая лодки, которыя колотило на вол¬нах, нам удалось добраться вплавь до берега
и выташить их на песок. Спрятавшись от

®етра и дождя в мокром тростнике и отды¬шавшись немного, мы на ночь сделали из
перевернутых лодок род шалаша, набив
их травою, и заночевали. Ночью над самым
■ухом ревели крокодилы, но спалось, несмотря

рабочие дулись в карты. Неперестававший ли¬вень не давал делать никаких экскурсий по
окрестностям. Пароход проходил ночью и
мы разбужены были специаяьным сторожем,
кан только показались вдали его огни.

Нас едва узнали в Ваггапсо обросших бо¬рояами и „костюмированных“, какими мы ту¬да явились.
Черездвадня браэильский пароход Миранда

вез нас однако снова на север. Потеря
части коллекиий заставила предпринять новое
путешествие, воспользоваться своим опытом
и посетить каингангов в штате Sao Paulo,
о доступности которых мы успели собрать
сведения у добрейшаго Метелла в flquidauan’-fe.
Уже знакомая частью железная дорога идегь
через Matto Grosso к берегам Паранй. Ме-

Рис. 22. Правителственный пост—поселение индейцев Каингангь (1915 г.).

-ни на что, великолепно. С разсветом дожпь
стих, и когда туман поднялся, мы пустились

снова в путь: товариш мой—в одной рубаш¬ке, т. к. в минуту аварии он сушил промок¬шую накануне одежду, да и я совсем н^легке.
Мы теперь ташили лодки преимушественно

„бечевою“, но все же к вечеру были у пер¬ваго пограничнаго сь Браэилией парагвайскаго
поста—Bahia Negra.
Комендангь форта сдал нась на попечение

своего лейтенанта, который, как нельэя более

кстати, накормил нас и дал старую солдат¬скую одежду Ф. Я. Фьельструпу. Ночевали мы
под его гостеприимным кровом.

He надеясь предупредить пароход в Ваггап¬со, мы продали наши лодки в одном из па¬рагвайских поместий на левом берегу.
Здесь пришлось ждать дня три парохоаа, потя¬гивая мате у костра, обедая чудесным чураско
и глядя, кан скучаюший хозяин, дочь его и

природа, май—июнь 1917 г.

стами мосты еще достраиваются и поезд ны¬ряеть по временным сооружениям, беря неве¬роятные уклоны сь разбега. Ночью движения
нет и приходится ночевать на остановках в

маленьких гостинницаж. Эти гостинницы со¬ставляют чуть не целыя месгечки на только
что расчищенной девственной почве. Возделан*
ных земель еше вовсе нет, тан как первыми

прибыли в эти новыя места трактирщики, цы¬рюльники, аптекаря и торговиы. Все говорит

однако о том, что через неснолько легь без¬молвие девственных лесов и безбрежнаго сагп¬ро навсегда уйдет в область преданий.
Во втором классе (здесь только два их)

публина очень обшительна и разнообразна—
много совершенно черных негров, мулатов,

встречаются и японцы. Поспедние работаюгь
здесь на дороге и, по словам администрации,

хорошо, меудобны только чудовишным ноли¬чеством получаемой и отправляемой коррес-
43
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понденции. По мере приближения к Парана
появляются белые, даже европейцы: итальянцы,

немцы, англичане, За португальския библии, лан¬ныя нам миссионерами и единственныя „книги
для чтения“, что имелись с собою, нас счита¬ли баптистсними проповедниками и завязывали
разговоры на религиозныя темы.
Переправляются череэ Парана на пароходе

Рис. 23. Место правительственнаго поста в 1912 г. Посредине, на де¬реве, наблюдательный пункгь.

среди курчавых девственных берегов вели¬чественной здесь реки.
В Sao Paulo смотрят с некоторым стра¬хом на жителя Matto Grosso или берегов

Парагвая: большая шляпа, шпоры и револь¬вер за поясом—для цивилизованнаго паули¬ста (часто итальянскаго колониста) так же
экзотичны, как для иноземца. Западная часть
самого штата Сан-Пауло еще сплошь покрыта

девственными лесами и не населена, зато во¬сточная обладаегь густою сетью железных до¬рог, городами, фабриками и огромными плоша¬дями кофейных плантаиий.
VIII.

ииель нашего путешествия .Villa Kalngang* на*

ходится в лесу в 2-х километрах огь стан¬ции Hector Legrii.
Еше каких-нибудь года два

тому назад эта станция счи¬талась самым опасным ме¬сгом новой дороги, из - за
часто происходивших здесь

нападений нняейцев на ра¬бочих и поезда.
На платформе обратили на

себя наше внимание несколько
смуглых лиц. На попытки

заговорить с ними они отво¬рачивались и отмалчивались.
Это были каинганги: они не
знают еще никакого языка,
кроме своего.
Villa Kaingang — настоящая

идиллия. Здесь живет чинов¬ник инспектории индейиев
tenente Bandeira de Mello сь

белокурою семьею (его же¬на — дочь немецкаго колони¬ста), окруженный дикарями,
одеваемыми и кормяидимися

на казенный счет и сохра¬няюшими в других отноше¬ниях свой лесной быт воть
уже два года в неприкосно¬венности. Кроме того имеется
переводчин и несколько ра¬бочих для полевых работ,
ток как индейцы работают
очень нерегулярно, только

когда в настроении и не за¬няты охотою или рйспрями
меж собою.

Вся жизнь каингангов ка¬кое-то удивительное сплетение
реальнаго с нереальным,
жиэни и смерти. Ежедневно
.с разных концов селения

слышатся усиленные длинные

стоны—выражение печали по

умершем. При этом стону¬ицая фигура лежить, закрыв¬шись'с головою и не отвле¬кается ничеи огь своего за¬нятия, дляшагося часами и возобновляюшагося
иногда даже среди ночи. Несколько раз ночью
нась поднималасо сна тревога: с зажженными
сухими пальмовыми листьями, фантастически
освешавшими исчезавший в темную высь лес,
каинганги шли искать по следам скрьившагося
в лес соплеменника или соплеменницу. Это
делается чтобы предупредить самоубийство —
самый страшный способ расчитаться сь обид-
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чиками, очень часто практикуемый в случаях
семейных неурядии.
Торжественныя поминки по умершим с

пляскою вокруг огрсмнаго костра и распива¬нием ритуальнаго напитна повторялись раза
три втечение моего двухмесячнаго пребывания
в Villa Kaingang. Индейцы так поглощены

пением, что даже проливной дождь не прекра¬шает праздника. Этим пользовались в не¬давния времена „bugreros“, охотники за »bug¬res“ (так называются по-бразильски все дика¬ри), для истребления целых поселений каин¬гангов в отместну за какую-нибудь кровь,
пролитую ими, или просто за потраву огорода.
Правда, каинганги платили тем же, и не раэ

истребляли артели же¬лезнодорожных рабо¬чих или семьи коло¬нистов, унося головы
убитых с собою в
лесь, а внутренности

оставляя на рельсах.

Конеигь этому удалось

положить только прави¬тельственной экспеди¬ции, задобрившей дина¬ре0 подарнами и гуман¬ным обращением.
Из Villa Kaingang я
ездил дважды еше на

один пост — ЯгагиЬй,

где сосредоточены ин¬дейиы гуарани. Они
были катехнзованы еше

в XVII — XVIII веках,

когда по нижнему те¬чению Паранй было
чуть не целое теокра¬тическое государство сь
иезуитами во главе, где

оффициальным язы¬ком церкви и школы
был их язык. В
штат Sao Paulo эти

индейцы перебрались
в конце XVIII в. после

изгнаиия иезуитов. Старый шаман Rvokajii,
крестивший меня по их обряду, всей своей
фигурою обличает важныя ужимки патера,
наэывает всех прочих „тео fllho“ (мой
сын) и даже, как кастоящий священник,

призывался при мне для отпевания умиравшаго

негра-рабочаго. Между тем его „служба“ со¬стоит в пении без слов и прыгании целую
ночь напролеть сь колотушкою из калебасы,
вод стун бамбуковых тростей, В церкви
или в капище есть и „святые"—прародители
гуаранй близнеиы Nianderykfe, а перед нею
стоят два креета, эначение которых чисто

магическое, конечно, как и тех, что украша¬ют конек крыши.
IX.

У наингангов я разсталея с Фьельструпом
и в феврале 1915 г. отправился в SSo Paulo.

Когда едешь no железной дороге из лесной
западной в кулыурную восточную часть шт^та,

горизонт постепенно расширяется. Густыя за¬росли, перевитыя лианами, сменяются расчишен¬ными местами с недавними посевами кукуру¬зы и кофе. Дальше уже конца-краю не видно
кофейным плантациям: стройные ряды ку¬стов тянутся на нилометры no холмам и кот¬ловинам и в них еовсем теряются белень¬кие домики нолонистов. Декоративные велика¬ны араукарии изредка высятся в одиночку на
пастбишах. Поезд сгановится очень людным.

мулатов уже нет: все почти пассажиры—италь¬янцы. Чистенькие городки с электрическим

освещением, заводами, безчисленнымн гостин¬нииами и лавками по¬падаются на пути. Одно
селение, помнится, иа¬зывалось бросившимся
мне в глаза именем

„Новой Одессы“ (Nova

Odessa).
Столица штата — Sao

Paulo,—нуда я прибыл

в первых числах

февраля •— уже прямо

европейский город с
большим уличным
движением.нарядными

магазинами, иеатрами,

университетами и т. д.
Я сездил за город

в У-piranga, где име¬ется великолепно ои¬строенный музей с бо
таническим садом и

библиотекою. Музей пу¬бликует периодический
толстый научный жур¬нал Revlsta do Museo
Paulista—один из не¬многих в Бразилии.
Директором его состо¬игь немвц Prof. Dr.
Jhering, известный еше
с 70-х годов и вг.

столь разнообразмых областях, что я, при¬знаться, до встречи с ним , счйтал его за
несколько разных лиц.

Железная дорога из Sao Paulo в Рио-де¬Жанейро, куда я отправился.чтобы окончательно
выяснить в русской миссии вопрось^о возвра¬щении на родину, очень живописна. Правда,
пейзаж совсем вкультурный", особенно по
мере приближения к столице, но лесисгыя

горы, скалы, туннели и нрутые завороты по¬лотна с внезапно открываюшимися далями на¬поминают лучшие уголки Швейцарии. Своеоб¬разный колорит месгности придают характер¬ные силуэты „имбауб“ (Сесгориа), напоминаю¬ших подсвечники,—деревьев, нашумевших
в качестве примера будто бы симбиоэа расте¬ния сь муравьем, и очень посещаемых ле¬нивцами, обгладываюшими их большие раз¬резные листья.
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ВРио мнепришлось прожить до конца месяца,

занимаясь в образцовой национальной библио¬теке, храняшей массу рукописнаго и печатнаго
материала по истории, географии и этнографин

Бразилии, и в национальном музее с бога¬тейшими этнографическими коллекциями.
В 20-х числах февраля праздновался кар¬навал. Ежедневно уже с утра среди мирных
обычных прохожих появляются фантастиче¬ския фигуры, со свистом и писком носящияся
по всему городу.

К вечеру flvenida Rio Branco и набережная

запружены сплошным потоном автомобилей.

Ленты серпантина перелетаюгь по всем на¬правлениям, гремягь барабаны и тысячи всевоз¬можных погремушек и трещеток, мужчины
в женских масках и дамы в мужских сби¬вают зрителя окончательно сь толку. Кто боль¬ше всего и искреннее всего веселится—так
это негры: на лицах их написано прямо не¬земное блаженство.
В конце февраля я отправился к индейцам

ботокудо. От Rio около суток пароходом до

г. Винтории, столицы штата Espirito Santo (би¬лет 2-ого, последняго, класса—29 мильрейсов,
т.-е. 18 руб. с пропитанием). Пароходы по все¬му побережью Бразилии ходят от разных
компаний и вполне благоустроены. Капитаны на
них обыкновенно англичане.

Виктория—один из самых старых портов

побережья, но самый штат до недавняго вре¬мени был покрыт девственным лесом и
только со времен республики, после постройки
железных дорог, сюда усиленно притекают
колонисты. У входа в залив, в глубине
котораго находится порт, вздымается высокая

далеко видная с океана гора, на которой бе¬леет полуразвалившаяся постройка стараго
иезуитскаго монастыря. Я поднимался тула. Пре¬восходная каменная дорога зигзагами ведет
через густой лес тропической растительности

на вершину. Здесь от монастыря сохра¬нился лишь храм с чудотворной ико¬ной Nossa Senhora da Penha, предмет
паломничества и поклонения. Стены уве¬шаны восковыми ногами, руками и дру¬гими частями тела с намалеванными
ранами; рядом висят картинки весьма

нехитрой кустарной работы, изображаю¬щия чудеса во время крушений кораблей
или других катастроф, совершенныя
иконою. Все это приносится в дар

исцелившимися или спасенными и хра¬нится во свидетельство действительности
молитв и обращений к Nossa Senhora
da Penha. Вид с горы на безбрежный

океан, залив, холмы и низины кру¬гом — великолепен; монахи сумели
выбрать место для святынии
В городе, при его 15,000 жителей,

имеется канализация, электрическое осве¬шение, трамваи и прочия культурныя блага,
помимо шедрых природных. Как и

Рио, он расположен на холмах и осу¬шенных низинах, меж голых, глад¬ких хуполообразных скал. Заливаемыя
приливом заросли мангров в окрест¬ностях изобилуют нрабами; они заме¬чательны покровительственной окраскою,
точно подражаюшею упавшим желтым
листям или черно-серому цвету почвы,

которая вся изрыта их норками. В за¬ливе все камни облеплены устрицами

(ostrea); это—весьма неприятное обстоя¬тельство для нупающагося, как я убе¬дился на себе, т. к. раковины остры, как
лезаия ножей. Сахарный тростник, кофе,

плодовыя деревья и бананы имеются повсюду,
где не поленились их пбсадить.
От Виктории до Коллатины—станции, откуда

ближе всего к ботокудам, по железной до¬роге часов шесгь пути (цена бил. 2-го класса
7 руб. за 152 километра). Незадолго до Колла¬тины полотно выходит на правый берег Рио
Досе, самой большой реки штата, и идеть даль¬ше все no ея правому (южному) берегу. Река
эта и сейчас служит границею, за которую

не решаются распространяться поселения при¬шлаго мулатскаго и белаго населения. Уже че¬тыре столетия северный (левый) берегь ея
упорно эащищался от покушений пришельцев
индейцами айморё или ботокудо.
Всего два-три года назад инспектория индей*

цев обычными своими приемами задабрива-

Рис. 25. Индеец каингангь, стреляющий из лука (одежда
каэенная).
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ния и задаривания добилась возможности осно¬вать земледельческую индейскую колонию на
их земле в сердце леса к северу от реки;

туда-то и лежал мой путь. Обстоятельства сло¬жились так удачно, что мне пришлось ехать

кь индейиам одновременно с вновь назна¬ченным н ним инспектором. Переправив¬шись в однодревке через реку на покрытый
сплошными нависшими наа водою зарослями

северный берег, мы сели на мулов и пусти¬лись в путь.
Пость Панкас, кан называется поселение,

лежит в 50 — 60 километрах оть Рио Досе.
Лорога идет, придерживаясь лесной речни Рио
Панкась, впадаюшей в Рио Досе немного ниже
и берушей начало в мало иэвестной Serra dos
flymorfes в глубине земель индейцев. Лес
в ниэинах необычайно высок—великаны с

эпифитными бромелиями и филодендронами, пе¬ревитые лианами. прикрывают своими кронами
более низкия породы—тонкоствольныя пальмы,

напр. пальму аири (Hstrocarium Яуги), сь длин¬ными нолючками и черною лревесиною, даю*
шею иатериал для индейских луков и стрел,

и „фруктовыя” деревья. Пальмы иногда начина¬ют преобладать—целая роща их, пронизанная
светом, сменяет полумрак высокаго леса.

На холмах и высоких местах—совсем свет¬ло; эдесь ваточники (Bombax, дающие лыко и
материал для губных втулон индейцев), те¬ряюшие листья эимою, и деревья „имбирусу", сь
эпифитными кактусами в ветвях; по стволам
их тянутся мясистые стебли ванили.
Река то появляется, то исчезает с левой

стороны. Иногда едешь у самых отмелей ея,
где видны свежие следы тапира, иногда она
шумит внизу, образуя волопады и нотлы в
сточенном веками гладком каменном ложе.

В этих круглых котлах, вырытых трением

камней в сплошной породе, отлагаются неред¬ко целыя розсыпи гранатов чулеснаго вишне¬ваго цвета, а подчас попадаются и более ред¬кие камни. He надо эабывать, что мы вблизи
области бриллиантов и золота, почти на гра¬ниие штата Минас Жереас, сыгравшаго сво¬ими минеральными сонровищами важную роль
в истории Бразилии. Крупные спуски и подемы

и частые свороты с пути, из-за завалов до¬роги упавшими лесными великанами или про¬валов мостов, делают путешествие столь уто¬мительным для мулов, что ночуют обычно
на полцороге. Для этого имеются специальные

навесы на небольшом лугу у ручья, расчишен¬ном для пастьбы животных. He раэ попапа¬лись мне на этой дороге пугливыя агути (Da¬syprocta aguti), стайки обеэьян, с любопыт¬ством, колеблясь меж страхом и удивлением,
разглядывавших всадника, нередко удавалось

подстрелить тукана или красиваго красно¬грудаго котинга (flmpelis) и спугнуть вывопок
жяку (Penelope) — крупных куриных птиц,
эаменяюших тетеревей в этих краях.

Перваго марта (1915 г.) мы приехали в посе¬ление. Девственн^ий лес здесь расчишен на

2--3 кв. кил. по обеим сторонам речки, вы¬сокие берега которой, у небольшого водопада,

соединены мостом. На востоке и эападе го¬риэонт эакрыт двумя огромными правильны¬ми куполами голых снал, только изреика уса¬женных толстолистыми пучками нсерофитных
бромелий. В отдалении из-за леса причудли¬выми голубыми силуэтами торчат другия скалы,
как палыш чудовишной лапы; это—Serra dos
Rymorfes. Расчишенное пространство засеяно

рисом, кукуруэой, бобами, посажены сотни ба¬нанников, поля сахарнаго тростника, манлиоки,
бататов и т. д. На нем раэсеяны домики-ма¬занки, крытые гонтом, сделанные испекториею
для индецев; они соединены весьма благоу¬строенными дорогами, сходяшимися на мосту.
В этом отрезанном от мира уголке мне

пришлось прожить пять месяцев почти безвы¬ездно.
X.

Солнце встает около семи часов. Открытое
место успевает остыть за ночь; густой туман

скрывает лес и горы и в воэлухе тан све¬жо, что вода в водопаде, куда я хожу мыться,
кажется теплой. Солнце медлить за восточной

сналой, лучи его понемногу зажигают все бо¬лее низкие слои тумана. В лесу поднимается
невообразимый гам от попугаев, которые
стаями начинают перелетать над головою и

усаживаться на плодовых деревьях. Вогь по¬тянули поодиночк+ туканы, часто махая крылья¬ми и издавая время от времени свой скрипучий
крик.

Проглотив чашку горячаго кофе, иду на

ежедневную утреннюю прогулку в лес. Под

деревьями далеко не тан холодно, как на от¬крытом месте. Гам попугаев и часто при¬соединяюшийся к ним крик обезьян поне¬многу смолкают. Днем ни те, ни другия не
кричат, и только хлопаюшия по листьям при
падении косточки ягод позволяют догалаться,

что там, на недосягаемой высоте, находится

целое молчаливое обшество „обедаюших".

Осматривая листья растений по пути, находишь

массу причудливых насекомых, жуков, па¬учнов, цикадок. Когда солнце подогреет, по¬являются бабочки, особенно из геликонид
и неотропид, а временами высоко в зелени

заблестит неестественным блеском огром¬ный Morpho *). На дороге иной раз встретишь
полчиша ацитонов (aciton), бродячаго муравья,

идушаго сплошной черною лентой,— надо дер¬жаться подальше от них: от укуса такого
насекомаго остаютсядолго болящия, воспаленныя

ранки. Вот около лужииы собирает себе на
постройку комочек глины oca Sceliphron или
синяя Тгурохуиоп с белыми „чулочками" на
лапках; эти осы покрываюгь своими гнезпами
нижнюю сторону всех крыш в селении и
доставили мне не мало интересных наблюдё-

*) Огромныя дневныя бабочни сем. Nymphalidae, свой¬ственныя преим, Южной Дмерике.
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ний. Изредка дорогу пересекает змея; несколь¬кораз мне попадались норалловыя змеи.а одна¬жды встретил я и большую ядовитую Lache¬sis. Она ползла передо мною, остановилась, за¬слышав мои шаги, и повернула голову назад.
Срубить сучок й придавить ее к земле быпо
делом одного мгновенья, — я вернулся, неся

змею за шею, при чем из ея разинутой пасти

сь поднявшихся зубов капал лимоннаго цве¬та яд. Дома все были очень перепуганы и вы¬разили убеждение, что я „наверное заговорен
от укуса змей". Здесь считают опасным да¬же прикосновение к коже змеи.
Я возвращаюсь к обеду с набитыми кар¬манами—не столько для коллекций, сколько для

подробнаго разсмотрения и анатомирования до¬ма принесеннаго добра. Обед состоит из не¬изменных бобов — („рае da mesa” — „отец
стола“, как выражаются бразильцы), риса, ва¬реной мандиоки или бататов с сушеным мя¬сом в жиру или прямо с запеченными кусоч¬ками жира. По временам мы едим и дичь—
мясо оленя в мелко нарубленном виде, но¬сухи — необычайно жирное, обезьяны, дикой
свиньи — пекари (Dicotylus), агути, водосвинки
(Hydrochoerus) и др., или же птиц: макуну
(Tinamus), пенелопы (Penelope), гокко (Сгах), a
то и попугаев разных видов.

После обеда ко мне приходить шумная ва¬тага индейских ребятишек—моя школа. Чаще
бывают девочки.так как мальчуганы вечно

или торчат в речке, стреляя из луков пан¬цьирных сомиков на дне ея, или работають
в поле, или занимаются ловлей птиц, яше¬риц и прочей доступной им мелкой „дичи“.
Дети не знают никакого языка, кроме свое-

го, ботокудскаго, и приходится вместе с гра¬мотой учить их португальскому. Все их за¬труднения в написании букв (часто пишущих¬ся вверх ногами или в виде зеркальных
изображений), в произнесении незнакомых
слов, в невозможности усвоить счет — для

меня драгоиенный материал. Я не теряю вре¬мени и тогда,—а это бывает очень часто,—ког-

да они перестают обращать на меня внимание
и поглошены своими делами,—прислушиваюсь
к их разговорам, записываю фразы, учусо
их языку.

Другим предметом моих занятий был яв¬лявшийся почти ежеяневно слепой старик Же¬ронимо. Это старый индеец, хорошо говоряший
по-португальсни и бывший когда-то неукроти¬мым „капитаном" одной из групп ботоку¬дов. Его слепота—огромное удобство: мое запи¬сывание не отвлекает, как других, от темы
разговора, и мы часами спокойно болтаем на
самыя разнообразныя темы. Он разсказывает
сказки о зверях, обсуждаегь со мною теорию

сновидений, проблему жизни и смерти, обяс¬няегь происхождение болезней и судьбу души
умершаго, которая бродит по местам в ви¬де ужаснаго призрака.
Перед заходом солнца я успеваю еше раз

сделать прогулку. К вечеру открытыя, расчи¬шенныя места сильно нагреты солнцем, да и
в лесу бываегь жарко. Молчавший днем лес
снова оживает. Попугаи перенликаются во всех

направлениях и начинают кружиться над де¬ревьями, выбирая место для ночлега. Вот те¬ни сгущаются, слышится заунывный свисть тру¬бача ямакуку“ (Tinamus noctivagus) — это чась,
когда здешние охотники отыскивають его, под*
манивая писком.

Возврашаюсь я уже во мраке. В лесу со¬всем по-человечьи нричит сова, а сь дороги
спархивает с криком козодой и, сделав

круг, садится опять на пути. Крик нозодоя слы¬шишь всю ночь, особенно, когда луна сереб¬рит онрестность. Ко мне в комнату залетають
летучия мыши, иногда очень большия.

После ужина рабочие собираются в
кружок у огня (часто бывало, что
керосина не хватало для лампы) и

начинаются разсказы о всяких фан¬тастических и истинных происше¬сивиях. Тугь слышишь и длинные
рыцарские романы, и хорошенькия
местныя сказки про зверей, про

ведьм и оборотней, и охотничьи раз¬сказы. Любимый сюжет последних—
„онса“ (Uncia) йли жягуаретё (индей¬ское название, воспроиэводимое в
нашем „ягуар"). К этому зверю

все питают суеверный страх, при¬писывая магическия свойства его взгля¬ду, наводяшему будто бы остолбенение
на всякаго встречнаго. Самому мне не
пришлоеь видеть ягуара, только раз
слышаля вблизи свирепый рев его,

очень, правда, выразительный. Хозя¬ин мой обяснял мне потомт», что голось
ягуара узнать легко: как только услышишь его

рычаиАе,' шапка падает на землю от встав¬ших дыбом волоеьи
Общество наше состоит из людей всех

оттенков кожи, до глубоко чернаго включи¬тельно, Служашие все почти с женами, но ни
одна из них не узаконена — такова уже дав-

Рис. 26. Индейцы ботокуды. Сняты автором 10 авг. 1915 г.
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ияя традиция глухих мест. Есть и совсем ро¬нмантичесная пара: Jos6 Martins, черный как
смоль негр сь белыми зубами и шерстистыми

волосами и индианка с изрытым оспою дн¬иом; она умирала оть оспы, кйгда добросер¬дечный Jos6 приютил ее у себя и вылечил
терпелквым уходом от прилипчивой болез¬«и. Завидно было смотреть, как они живут.

Рис. 27. Бутылочное дерево (Corisia ventricosa), из
«отораго ботокуяы делают свое известное губнов

украшение.

XI. '

В июле месяце мне пришлось временно за¬ведывать хозяйством на посту. Это нарушило
добрыя отношения с рабочими ■— настолько,
что мне даже угрожали пристрелить меня при
случае.
Мы готовили „репадуру"—коричневый сахар

из тростника. Дпя этого сахарный тростник

раздавливается меж валами, вращаемыми па¬рой быков, и сок его собирается в большой
медный таэ. Сок этот сладок и очень упо¬требителен просто как питье; на нем же
приготовляют кофе, когда нег сахара. В

медном тазу жидкость эта кипятится до загу¬стения и потом сбивается в деревянном ко¬рыте, пока не начнеть' засахариваться. Тогда
ее накладывают в формы и оставляюгь на
ночь остывать.

Приготовляли мы также и „фаринью"—самый

необходимый продукгь питания в Бразилии, ко¬торый эаменяеть здесь хлеб. Корни мандиони
(из молочайных), вырытые на поле (мандиока
дает урожаи в течение трех и более лет),
•очишаются огь кожуры и измельчаются при

помоши колеса, усаженнаго гвоздями. Индейцы
употребляют вместо него деревянныя терки,
приготовленныя путем забивания в дошечку
спичек иэ твердой пальмовой древесины.

Полученная масса отпрессовывается в боль¬шом прессе. Япя этой операции в глухих ме¬стах еше сохранились растяжные плетеные
рукава индейскаго изобретения — т. наз. tipiti’.
Отжатыя сгружки высушиваются на железном
листе над огнем, пока оне не превратятся
в твердыя крошки; это и еегь Яфаринья*.

Очень часто устраивалась по вечерам пляс¬ка под гитару или гармоиику. Плясали и ин¬дейцы—по-своему—в кружок, положив ру¬ки на плечи соседа. Они сопровождают эту
пляску пением хором,—в нем и я неизмеи*
но участвовап.

Однажды для развлечения было устроено что¬то вроде колядования: нарисовали трех царей
евангельских на бумаге и сделали из нея

род хоругви, а потом ночью ходили оть до¬ма к дому, распевая длннные духовные стихи
под гитару и звон ложек, тарелок й боль¬ших жестянок из-под кероскна.
В начале августа я покинул Pancas, чтобы

больше туда уже не воэвраидаться-
Вместе с инспентором индейцев, жившим

в то время в Коллатине, мы несколько раз
ездили верхом по окрестным колониям. Вся

местность кругом поделена на хутора ита¬льянских и немецких колонистов. Домики у
них чистенькие, часто наменные, двухэтажные,

чего никогда не увидишь у бразильца, ютяииа¬гося в дырявой мазанке.
Поля и плантации кофе тшательно возделаны;

скот в хорошем состоянии и всегда есть мо¬локо, яйца и проч. Говорят, что итальянки,

дочери колонистов, все же предпочитают вы¬ходить эа бразильцев — те никогда не застав¬ляют женшин работать на поле, и вся забо¬та жены сводится к кухне и стирке белья.
Еше интереснее была поездка вниз по Рио

Досе на плантацию какао, которую купил там

мой патрон. Мы плыли в большой однодрев¬ке до полуночи, ногда молочный туман заво¬лок освещавшиеся луною лесистые берега, и
пришлось заночевать среди реки, сев для это¬го на песчаную отмель.
Плантация устроена среди леса на одном из

рукавов реки поселенцем мулатом. Земля
здесь ничья и ее может обрабатывать всякий—

вырубать девственный лесь и сажать что хо¬чешь (для эакрепления собственности нужно
только эаплатить землемеру впоследствии).
Жизнь поселенца, норенного бразильца, мало

похожа на жизнь европейскаго колониста. Му¬лат старается держаться вдали оть людей, он
любит новыя места, любит бороться с дев¬ственной природою- Жизнь его столько же

эемледельческая, сколько охотничья; без охо¬ты сь ружьем и ловушек он не может су¬ществовать, и культурныя условия гонят его,
каи и дикаря, все дальше в глубь леса.
Плантация какао—едва ли не самая живопис-
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ная из всех человеческих посадок, кроме,

может быть, посадок кокосовых пальм. Де¬рево с гладкой черной корой дает густую
темную тень от своих больших гладких

листьев, усеиваюших землю сплошным ков¬ром. Ходишь по плантации, точно в полумра¬ке комнать. С черных стволов и ветвей,
как подвешенные на гвоэдике фонарики, сви¬сают золотые плоды, похожие по форме на
огурцы.
Какао дает, кроме шоколада, еще вино и

уксус.

XII.

11 августа я приехал в Resplendor, на не¬сколько станций выше Коллатины, уже в со¬седнем штате Минас Жереаоь. Заесь пред¬стояло познакомиться с истинными лесными
ботокудами в их природной обстановке.

Подезжая верхом к месту, откуда мож¬но было переправиться к ним н северный
берегь, я уаидел индейцев издали на серых
камнях усохшаго русла реки- Это была иелая

толпа голых, черепично-краснаго цвета дика¬рей. Они обступили меня, как только я пере¬ехал с переводчиком на другой берегь. Ре¬бятишки моментально обыскали мои карманы
в поисках табака, ножа или другой поживы.
Мужчины подпоясаны лыком, на котором

спереди болтается небольшая тряпочка, женщи¬ны же совершенно яишены какого-либо при¬энака одежды. У многих в неимоверно рас¬тянутыя мочки ушей вставлены большие белые
деревянные круги, а у женщин, кроме того,
растянута такими же кругами и нижняя губа.

Грудныя ребятишки у матерей за спиною на лы¬ковой петле, свешиваюшейся сь темени назад.
Мы прошли к шалашам, тут же у берега

реки. Большинство из них—просто куча хво¬росту, поддерживаемая снизу перекладиною, но

есть и сделанные иэ свежих листьев паль¬мы, воткнутых во землю в естественном по¬ложении. Шалаши образуют одну сплошную
линию, в кажцом, однако, отдельный ко¬стер — семейный очаг его владельцев. Вся

утварь сосгоигь из ореховых скорлуп и ме¬ждоуэлий толстаго бамбука—единственных сосу¬дов, известных ботокудам, так как они
совершенно не знакомы с гончарным искус¬ством. Женщины садятся на землю и прини¬маются за прерванную нашим появлением
работу: вязание сумок, пригоговление нитей

для них из лыка или же поджаривание коре¬ньев и плодов на обед. „Капитан” Муни,

глава группы, необычайно умен и подви¬жен; он туть же старается использовать¬наше посещение, выторговывая для своего на¬рода нунурузы, муки, табаку и т. п.
Моя предварительная подготовка в отноше¬нии языка ботокудов очень была кстати, тан
как никто из группы Кренака не говоригь.

по-португальски. Во время почги месячнаго пре¬бывания здесь мне часто приходилось оставать¬ся с индейцами одному, без переводчика, и
туть-то обыкновенно эаходили у нас самые
интересные раэговоры.
Жил я все время на южном берегу в доме

бразильснаго поселенца, но наждый день ездил¬в поселок дикарей, возврашаясь в лодне
лишь ночью при лунном или звездном свете.
По вечерам часто устранвались пляски с

пением при разгоревшихся кострах и участ¬ники были положительно неутомимы в пры¬гании и нрине. Пляски эти являются не просто
забавою, а имеют в виду получение каних¬либо благь от мифическаго старика, живушаго
в лесу, о необычайном могушестве котораго
мне многонратно разсказывали-
Уехал я от нренаков, выменяв все, что

могь из своего добра, на их сумочки, стрелы,.
луки, ботоки и прочее.

Особенно забавно было добывать губныя укра¬шения женшин: оне не разстаются с ними
даже во сне и, вынимая их для меня, стылли¬во эакрывали рот рукою и спешили вставить
на место вынутаго другой. Зрители при этом
неизменно поанимали их на смех.

9 сентября я, наконец, решил начать палом¬ничество на родину; были получены кое-каки*
средства от Нкадемии Наук, которыя делали
это возможным.

Незадолго до отезда я узнал, что зоологи

нашей „экспедиции" Танасийчук и Стрельни¬ков уже выехали в Россию, Гейман исчез
где-то по направлению к Сев. Ямерике, а сь

Фьельструпом мы встретились в Рио: он за¬нанчивал путешествие вокруг обеих Ямерикгь
и тоже собирался домой.

От Рио до Лиссабона на этот раз не было¬остановок.

Повременив в Ннглии из-за новых сгро¬гостей паспортной системы, я череэ Норвегию¬и Швецию 6 ноября 1915 г. по н. ст. вернулся.
в Петроград.
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Науна и демократия*).
Максима

Высокоуважаемые граждане!

Вероятно, вам покажется странным, по¬чему это я решаюсь безпокоить вас со¬ображениями профана о науке, о ея значении
в жиэни возрожденной России, о той роли,
которая принадлежит науке и ученым в
новой русской истории.
Но, может быть, мне удастся поколебать

ваше естественное и понятное скептическое

отношение к моей дерзости, если вы по¬зволите мне кратко изложить мое отношение
к опытной науке, мое представление о той
творческой работе, которую наука может

и должна совершить в нашей духовно иска¬женной стране.
Почтенные граждане!

Я не знаю сил более плодотворных, бо¬лее способных воспитать в человеке со¬циальные инстинкты, чем силы искусства
и науки. Скажу более—являясь в извест¬ной, скромной степени представителем
искусства, я совершенно искренно и созна¬тельно ставлю опытныя науки на первое
место в процессе воспитания человека.

Ибо искусство— эмоционально, оно слиш¬кок легко поддается субективным осо¬бенностям психики творца, слишком за¬висимо от того, что принято именовать на¬строением, и, по силе этих причин, редко
бывает истинно свободным, редко возвы¬шается над преградами, которыя ставят

ему мощныя влияния индивидуализма, клас¬совых, национальных и расовых преду¬беждений.
Опытныя науки, могуче развиваясь на

благодарной почве точнаго наблюдения, ру¬ководясь железной логикой математики, со¬вершенно свободны от указанных влияний.
Дух опытных наук постине общечело¬вечен, интернационален. Мы имеем право
говорить о русском, немецком, итальян¬ском искусстве, но существует только
.единая, всемирная, планетарная наука, и

это она окрыляет нашу мысль, вознося ее

к пределам мировых тайн, как разгад¬кам трагизма нашего бытия, это она открыла
миру путь к единству, свободе, красоте.

!) Речь на органиэационном собрании комитета

.Свободной Ассоциации для развития и распростране¬ния положительных наук* 11 мая 1917 г. в эале
Большого театра в Москве.

природа, май—июнь 1917 г.

Г орьнаго.

He мне надлежит убеждать вас ви
том, как необходимо насытить точными
знаниями русскую демократию, которая ныне.

воскресла для новой жизни. Крупный ученый
и честнейший человек К. А.' Тимирязев-ь
всю долгую жизнь свою упрямо твердит:

„Будущее принадлежит науке и демокра¬тии“. Это — великая истина. И я глубоко
убежден, что без насыщения наукой для
демократии нет будущаго. Нам, русским,
особенно необходимо вооружиться точными
знаниями, нам более, чем всякой иной

нации, необходимо привить уважение к ра¬эуму, развить в себе любовь к нему, по¬чувствовать его универсальную силу. Надо
понять, что разум—наше светило, что он—

магма, способная согреть нас изнутри^
что лишь на его светлых крыльях мы
вознесемся к высоте, достойной человека,

достойной его страданий в поисках исти¬ны и его неукротимой тоски по истине.
Русская история сплела для нашего народа

густую сеть таких условий, которыя издавна

внушали и до сего дня продолжают вну¬шать народным массам подозрительное^
даже враждебное отношение к творческой

силе разума и великим завоеваниям на¬уки. Идеизападно-европейской культурывнес¬ло в Россию дворянство; для большинства
народа дворянин—только помещик, крепо¬стник—что может быть добраго от него?
В представлении мужика ученый это—ба¬рин, а не работник, разбивающий оковы
духа. Прибавьте к этому церковное воспи¬тание народа, внутренно непримиримое с
красотою и силой свободной, безстрашно
изследующей мысли. И, наконец, мы все
знаем, как монархическая власть и прямо

и косвенно пресекала стремление к зна¬нию. Кроме этих внешних причин, у
нас есть, несомненно, и более глубокие
внутренние мотивы низкой оценки творческой
силы разума, знания. Я уверен, что в

массе своей наш народ органически скло¬нен к созерцанию,*к мистике и метафи¬зике, и что дух опытнаго изследования—
чужд ему. Это естественно и понятно,—
народ, который веками жил пассивной
жизнью и подвергался тлетворному влиянию

восточной мысли,—не мог воспитать в

себе активнаго отношения к действитель¬ности. Восточное, аскетическое православие
не могло не способствовать угашению духа.

44
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К сумме влияний, понижающих жизнедея¬тельность русскаго человека, можно причис¬лить еще многое, но здесь не место гово¬рить об этом. Все эти влияния, враждебныя
развитию в человеке дееспособности, долж¬ны были укоренить в нем чисто органи¬ческое, инстинктивно-отрицательное отноше¬ние к великим поискам науки, к ере¬тическим догматам ученых.

Какой же вывод из этой нерадостной
картины?

Вывод может быть только один: наука,
самая активная сила мира, должна разрушить
древнее недоверие к ней, коренящееся в
русском народе, она должна сорвать с
народной души скептициэм невежества,
должна освободить эту, всем нам дорогую
душу от оков предразсудка и, окрылив
ее знанием, вознести русский народ на
высшую стадию культуры.

Народ должен знать, что ныне он жи¬вет в атмосфере, созданной для него
именно наукой,—он не знает этого. Ему

должно быть понятно, что барин, собираю¬щий в поле цветы,—не бездельник, a
человек, который воспитывает деревне

агронома, что ситцевая рубаха на его пле¬чах сработана на станке, который нельзя

■создать, не зная математики, и что лекар¬ство врача явилось результатом кропотли¬вой работы ученаго. Он должен знать,
что в мире есть разум, который неустанно
и любовно заботится о его жизни, о его
интересах, о том, чтобы облегчить его
труд, украсить жизнь.

Еще более густа атмосфера науки, окру¬жающая городское население. Здесь на ка¬ждом шагу человек может видеть завое¬вания разума и порабощение стихийных энер¬гий на пользу его, человека. И вагон трам¬вая и кинематограф, автомобиль и грам¬мофон, пуговица пиджака и градусник—
все это—полеэное, забавное, мелкое и ве¬ликое,—все создано наукой. Процесс диф¬фузии грандиозных научных идей в толщу
буден, в грязноватый русский быт, со¬вершенно непонятен обывателю, хотя вся
обывательская жизнь пронизана и насыщена
идеями опытной науки, кристаллизованными
в различных формах практикой жизни.

Я понимаю, что разсказывать обывателю

о заслугах науки перед ним—дело по¬пуляризатора, а не ученаго, который по¬глощен стремлением открыть сокровенней¬шия тайны бытия. Но значение популяризации
точных знаний огромно и ответственно;
огромно потому, что только оно может
оздоровить психику русскаго человека, и

потому, что только оно способно создать

атмосферу сочувствия высшим целям на¬уки, вызвать в массах доверие к силе
разума.

И поэтому мне кажется, что первейшей,
по ея культурному значению, задачей нашей

должно быть создание в России органа, ко¬торый сконцентрировал бы в себе всю
работу разума, направленнаго к опытному
изследованию великих тайн бытия. Этот
орган рисуется мне в форме свободной

ассоциации ученых,—ассоциации, которая, ра¬ботая в мировом масштабе, находясь в

непрерывном духовном общении с подоб¬ными ей ассоциациями, как например, Бри¬танская, стремилась бы, помимо своих не¬посредственных задач — к созданию в
мире единаго, планетарнаго вместилища ра¬зума, являлась-бы мозгом и нервной си¬стемой нашей планеты.
Это не моя мысль, ее лет пять то¬му назад бросил в мир Вильгельм
Оствальд. Эта мысль, конечно, кажется

утопической, но мы живем в эпоху гран¬диозных организаций, в эпоху осуществле¬ния самых фантастических утопий. Возду¬хоплавгшие и подводное плавание, безпро¬волочный телеграф и открытие радия—все
эти прекрасныя осуществления научных

идей должны окрылить нас уверенностью

в том, что утопии—осуществимы, что ге¬ний человечества неутомим в своем
стремлении к организации мира на чистых

началах разума, опытнаго изследования.
И особенно необходимо сознание такого

органа у нас, на Руси, где разум все
еще не пользуется должным вниманием и

почетом и где свобода его творчества

была так цинично стеснена бездарным
некультурным гнетом монархии. Нет
страны, где наука, высшее выражение жизни
нации, существовала-бы в болыием загоне,

где к ея свободным стремлениям отно¬сились бы более враждебно и где с людьми
науки обращались-бы более отвратительно,
чем в России стараго режима. Вы сами
знаете, как нагло и грубо грязная рука
политики касалась чистых крыльев науки.
Вы помните, сколько сильных людей из

среды наших ученых принуждено было

покинуть родину, сколько прекрасных та¬лантов задохнулось в ней, не успев
использовать своих сил.

Но, вот, ныне пред людьми науки от¬крыта счастливая возможность свободно ор¬ганизоваться для их чудесной работы,—
для безграничнаго расширения и углубления
пределов точных знаний, для воскресения
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русскаго народа из мертвых. Теперь лю¬.ди науки могут работать вне зависимости
•от государства, но при доброй помощи его

и тех слоев общества, которые понима¬ют значение науки в деле возрождения
России.

Позвольте мне фантазировать,—я делаю

это с глубокой уверенностью в том, что

нет фантазии, которую воля и разум лю¬.дей не моглн бы превратить в действи¬тельность.
Мне рисуется учреждение, которое я на¬звал бы „Городом Науки“, — это ряд
храмов, где каждый ученый является жре¬цом, независимо служащим своему Богу.
Это ряд прекрасно обставленных техни¬чески лабораторий, клиник, библиотек и
музеев, где изо дня в день зоркие, без¬страшные глаза ученаго заглядывают во
тьму грозных тайн, окружающих нашу
тиланету. Это — кузницы и мастерския, где
люди точнаго знания, кузнецы и ювелиры,
куюгь, гранят весь опыт мира, превращая

его в рабочия гипотезы, в орудия для даль¬нейших поисков истины.
В этом „Городе Науки“ ученаго окру¬лсает атмосфера свободы и независимости,
атмосфера, возбуждающая творчество, и ра¬бота его создает в стране атмосферу
любви к разуму, вызывает в людях
гордое любование его силой, его красотой.

Вот фантазия, которую может осущест¬вить только наука, вот чудо, которое спо¬собна сотворить только она, ибо нет чу¬дес, кроме тех, которыя создают наука
и действительность.

Может быть, грубо и наивно говорил

я—вы извините мне, если так, но я смело

утверждаю, что к этому голосу дружно

присоединится вся демократия. Я повторяю:

без науки у демсжратии нет будущаго.
Я верю—демократия, в лице разумных

людей своих понимает значение точнаго

знания. Я знаю — она любит его. И я го¬ворю: в вашей воле духовное возрождение
России.

Светает на Руси.

В эти дни, когда над печальной, изму¬ченной нашей страной так пламенно вспых¬нула заря новой жизни, когда русский на¬род почувствовал радость свободы — в
эти счастливые, долгожданные дни, люди

разума, люди науки не должны стоять в
стороне от великих событий.

История зовет их на место, по праву

принадлежащее им—в первые ряды твор¬цов новой жизни. Это они должны возгла¬аить страну. Это их право насытить ду-

ховно-голодный народ из сокровищницы
планетарнаго разума, мирового знания.

Я обращаюсь к вам, граждане, уверен¬ный, что в сердцах ваших любовь к
России оживлена добрым веянием свобо¬ды, уверенный, что вы понимаете, как
много и мужественно надо работать для
укрепления позиций, завоеванных нами.

Мы разрушили старый строй жизни толь¬ко физически,—духовно он и вокруг нас
и в нас самих. Потребны Геркулесовы
усилия, чтобы очистить самих себя и всю

страну от грязи и ржавчины монархиче¬скаго режима. Мы привыкли ко многому,
что пагубно для нас. Века жили мы со
связанными руками, с закрытым ртом,

мы плохо умеем говорить правду, мы трус¬ливьг, мы не любим труд, русская душа
только тогда красноречива, когда она жа¬луется. У нас не развито чувство личной
отзетственности за безобразия и позор на¬шей жизни. У нас нет гордости собою,
нет уважения к ближнему —да и откуда
бы могли явиться эти творческия чувства?
Какими цветами могла расцвести душа под
тем гнилым хламом, которым давила
нас монархия?

Нам нужно понять, что сильный чело¬век—это разумный человек. Вот малень¬кий древний японец, как пчела, он со¬брал мед знания со всех цветов Евро¬пы. Вы помните, сколько потеряла Россия
от столкновения с культурной Японией,

столкновения, вызваннаго цинической жад¬ностью вчерашних наших владык.
Небольшая сравнительно с Россией Гер¬мания сопротивляется силам почти всего
мира только потому, что культура Германии
насыщена крепким соком точных знаний,
потому что немец умеет ценить науку

и любит ее. Прекрасная Франция, о кото¬рой до войны многие из нас говорили,
как о стране вырождающейся, нашла в
себе почти чудесную силу сопротивления
врагу потому, что Франция культурна. И—
разве не иэумителен тот гигантский труд,
который развит в Англии за все время
войны?
В этой безумнок войне мы потерпели

и потерпим больше других потому, что
мы не культурны, невежественны, ленивы.

Источник наших несчастий — наша мало¬грамотность. Чтобы хорошо жить, надо хо¬рошо работать, чтобы крепко стоять на
ногах, надо много знать..

Нам необходимо учиться жить, учиться

работать, учиться любить труд. Нам нужно
понять, что труд не есть насилие над
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нашей волей, труд ест свободное выра¬жение воли к жизни, и в свободном
труде тагг же, как в любви, скрыто ве¬личайшее наслаждение. Это надо понять, и
нам поможегь понять это только точное

знание, только насыщаясь духом положи¬тельных наук, мы можем постепенно
вылечиться от наших болезненных не¬достатков.

Граждане!

Культура имеегь три основания: иискус¬ство, науку и промышленность. Позвольте
напомнить вам великую работу Конвента
Франции с 1791 по 93-ий год. За эти три
года Конвент, живя в атмосфере хаоса

и террора, под угрозой иностраннаго на¬шествия, развил три кафедры, основанныя

Бюффоном, до 12-ти и создал Ботаниче¬ский* сад, учреждение, которому долго зави¬довала вся Европа, он основал Консер¬ваторию искусств и ремесл, три медицин¬ския школы, он же нашел необходимым
во время войны, когда Франция напрягала
все свои силы, освободить от воинской
повинности профессоров и студентов.

В невыразимо трудных условиях Кон¬венгь находил возможным издавать для

земледельцев „Советы относительно осен¬них посевов", по его распоряжению уче¬ный Дюбантон составил классичес^ое „Ру¬ководство для пастухов‘% Конвент зани¬мался осушением болот, организацией об¬разцовых ферм; в 93 году, в разгар
террора, он ставит в Пантеоне бюст

Декарта, отца французской философии, из¬дает сочинения Бэкона, снаряжает науч¬ныя экспедиции, учреждает астрономиче¬ское бюро, а Тампионо, с разре¬шения Конвента, дает первый
толчок к раскопкам Помпеи.

В краткой речи нет воз¬можности перечислить все вели¬кия заслуги Конвента пред на¬укою, искусством и промышлен-

ностью, но—позвольте повторить, что трех¬летняя деятельность Конвента протекала.

в условиях ужасных, при напичии тер¬рора внутри страны, под угрозой иностран¬наго нашествия, при взрыве федералисти¬ческих тенденций. Это—те же условия, в¬которых ныне находимся мы.
Напоминая о великой работе Конвента^

я обращаюсь к Временному Правительству

в надежде, что буду понят им,—в на¬дежде, что оно отнесется внимательно »

серьезно к той прекрасной задаче, кото¬рую ставит пред собою „Свободная ассо¬циация для развития и распространения по¬ложительных наук".
Напомню, что Британская ассоциация уче¬ных возникла в 1810 г. — в ту пору,.
когда Англия находилась на краю гибели.

Нам, граждане, нужно организовать в¬своей стране ея лучший мозгь, ея творче¬скую, нервную силу, нам необходимо со¬здать для развития русской науки такия
условия, котор -ия дали бы ей возможность¬свободнаго и безконечнаго развития, нам.
необходимо дру)йно позаботиться о том,

чтобы наши ученые могли дать стране мак¬симум творчества.
Чем выше поднимется свободно изсле¬дующая наука, — тем шире ея кругозори
тем обильнее возможность практическаго
применения научных знаний к жизни, к
быту. В природе, поскольку мы знаем,.
нет ничего чудеснее человеческаго мозга,

нет ничего более изумительнаго, чем¬процесс мышления, ничего более драго¬ценнаго, чем результаты научных изсле¬дований.
Да здравствует наука!

Я кончаю мою речь, выражая1

уверенность, что общество пой¬мет универсальное значение це¬лей, которыя ставит пред со¬бою „Ассоциация ученых“, пой¬мет эти цели и поможет осу¬ществить их 1).

') Пожертвования в фонд .Свободной Ассоциации для развития и распространения положительных.

наун“ принимаются М, Горьким (Петроград, Кронверкский пр., 23), и в Сибирском Банке (Петро¬град, Невский, 42).
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Науна и свобода1).
Нинолая Морозова.

Г лубокоуважаемыя
гражданки и граждане!

Более ста лет назад, в исторический
имомент, не менее тревожный и не менее

•ответственный, чем тот, который пере¬зкиваем мы теперь, один из великих
вождей великой французской революции,
Дантон, сказал:

„La premiere chose apres le pain c’est l’edu¬<ation“—первая вещь после хлеба, это—об¬разование.
И действительно, свободный демократи¬ческий строй человеческой жизни немыслим

<5ез широкаго и всесторонняго развития че¬ловеческаго интеллекта. Ведь и доистори¬ческий человек, блуждавший когда-то со
■своим луком и стрелами в первобыт¬ных лесах древней Европы, был чистым
демократом. Ведь в его время не было
«ще никаких разделений людей на классы,

и он был лично свободен во всех сво¬их словах и поступках. И однако же
■остатки полуобглоданных человеческих
костей, находимых время от времени в
земле, в так называемых „кухонных
кучах", или остатках оть коллективных
пиров первобытнаго человечества, наглядно
показывают нам, что этот демократ
'был людоедом.

И вот оказалось, что общество, в ко¬тором каждый имеет одинаковое право на
насилие над остальными, как бы велика
ни казалась в нем личная свобода, всегда
находится в неустойчивом равновесии.

Наиболее сильные физически или неуступ¬чивые индивидуумы неизбежно порабощают
в нем более слабых, и благодаря этому

весь первоначально свободный и равноправ¬ный общественный коллектив непроиз¬вольно распадается на властелинов и на
рабов.

Так это было повсюду когда-то на зем¬ном шаре, так оно ест и теперь в перво¬-бытных 1 африканских обществах. Так
оно будет и в грядущем, везде, где пе¬реход к демократии не будет сопрово¬ждаться широким развитием человеческой
мысли и сознания, где каждый не будет

’) Речь на организационном собрании Свободной
• ассоциации Положительных Наук 11 мая 1917 г. в
эале Большого театра в Москве.

причастен к великим обобщениям и фи¬лософским выводам современной точной

науки, не знающей ни национальных гра¬ниц, ни мимолетных политических пар¬тий, а потому с одинаковой любовью охва¬тывающей все живое и заставляющей чело¬веческий ум и человеческую душу призна¬вать за каждым человеком одинаковое с
собою право на существование.
Все это так просто и так ясно для

каждаго, кто имел счастье познакомиться

достаточно с современной наукой. И однако
же при попытках осуществления различных
социальных^гипотез (потому что ни одно
из современных социальных учений еще
не может быть названо теорией с точки
зрения положительной науки) как часто

наш русский интеллигент последних де¬сятилети^и совершенно забывал об этом,
благодаря искривлявшему прямолинейность

его мысли деспотическому режиму! Как ча¬сто вместо свободнаго и безпристрастнаго
изследования окружающей его жизни он
должен был довольствоваться, благодаря

различным> преградам, лишь слепой ве¬рой в авторитеты! Так что же удиви¬тельнаго в том, что он постоянно впа¬дал в мечтательность и приходил при
своих размышлениях об окружающем

йире к совершенно не реальным предста¬влениям, которыя безжалостно разбивались
потом суровой действительностью!
Я вам напомню эдесь об одном из

этих представлений, особенно характерном
для времени моей юности, но сохранившемся,
повидимому, в значительной части и в
нашей современной молодежи.

Вы, конечно, знаете тоть вывод точной

науки, что в противоположность библей¬скому учению, будто Бог сотворил чело¬века по своему образу и подобию, сам че¬ловек всегда творил себе Бога, приписы¬вая ему свои собственныя психическия осо¬бенности. Но все лучшия стороны человече¬ской души с течением веков постепенно
развивались благодаря усовершенствованию

нервной системы человека, а худшия осла¬бевали, и потому боги предков становились,
наконец, неудовлетворительными для их
потомков и низвергались ими, как идолы.

Так, на берегах Средиземнаго моря пе¬решли от древне-библейскаго бога „Пяти¬книжия“ к ново-библейскому богу „Проро-
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ков“ и, наконец, к христианскому Богу.

Так и наша русская интеллигенция в по¬следния десятилетия самодержавнаго режима
и, может быть, под его непосредственным

влиянием, как фактора, вызывавшаго не¬доверие ко всякой власти, а вместе с ней
и ко всему, что так или иначе поднимается

над общим уровнем, сделала своим бо¬гом простой серый народ, отличающийся
на деле от нея, от интеллигенции, лишь
тем, что его ум не получил такого же,
как у нея, широкаго кругозора, благодаря
недостатку образования,

Но, господа, творя себе этого новаго бога,
русская интеллигенция поступила с ним
так же, как и творцы прежних богов.

Она наделила его своими собственными же¬ланиями, мыслями, убеждениями и идеалами.

Она не вэяла его из реальнаго мира, а со¬творила в своем уме по своему собствен¬ному образу и подобию, и в этом заклю¬чалась роковая причина неудачи великаго
народническаго движения семидесятых го¬дов. А что же теперь?

Разве и теперь мы не-видим, как наи¬более юная, а потому и наиболее энергич¬ная часть нашей интеллигенции делает
то же самое? Разве в своих планах обще¬ственнаго переустройства она не стремится
вознести одним порывом своего вдохно¬веннаго энтузиазма всю общественную жизнь
современнаго поколения, так мало еще при¬частнаго к ея собственному просвещенному
наукой сознанию, на головокружительную

высоту? И не потерпит ли она горькую не¬удачу, как всегда бывает, когда, при по¬стройке огромнаго здания, берется для него
недостаточно прочный материал и когда в
самом плане постройки забыты слишком

пылким архитектором некоторыя из са¬мых необходимых балок и подпорок?
Ведь так легко эабыть реальность, когда

страстно хочется сделать что-нибудь хоро¬шее и доброе и притом как можно скорее!
Приведу наглядный пример из своей

собственной жизни.
Много времени назад, когда мне было

не более шестнадцати лет, я с восторгом

читал, пока не запомнил, наконец, на¬изусть, новое тогда для меня, замечатель¬ное стихотворение Некрасова „Железная до¬рога“, в котором впервые так ярко про¬явился в нашей литературе культ про¬стого чернорабочаго труда.
Все, что ты видишь кругом,—говорило

оно мне,— сотворили простыя мозолистыя

руки чернорабочаго. И обаяние этого стихо¬творения, и наглядная правдивость его для

юной души были так велики, что безпри¬страстная мысль переставала действовать¬и заменялась горячей верой в то, что это¬так и есть. И я ходил по улицам Мо¬сквы, где тогда учился, смотрел на ея ста¬ринныя здания, на стены Кремля и Китай¬города, на мосты и набережныя, и говорил.
себе: „где теперь те, которые все это сде¬лали? Их уже давно нет на свете, а де¬ла их по-прежнему существуют!" И я
мысленно спрашивал всех, живущих в¬тех зданиях: „вспоминаете ли вы каждый
день с глубокой благодарностью о тех.
простых людях, благодаря которым вам
здесь так покойно и удобно?11

И в этом культе простого народа и его
труда я позабыл совсем, хотя, правда, на

недолгое время, о тех не меньших тру¬жениках современнаго человечества, кото¬рые в тиши безсонных ночей, не считая
времени своего труда и жалея только об
одном, что в сутках не более двадцати

четырех часов, изобретали кирпич и из¬весть для этих зданий, придумывали способы
их скрепления, научили выплавлять из

руд и обрабатывать железо для их крыш,,
и составили такия конструкции для всех

больших построек, чтобы они не развали¬вались от собственной тяжести.
Так, видимое легко заслоняет в на¬ших глазах невидимое, и надо выработать
в себе, благодаря долгим занятиям точ¬ными науками, другое, не физическое, a
внутреннее, углубленное зрение, способное
проникнуть и в прошлые и в будущие
века, для того, чтобы увидеть, наконец,
во всех окружающих нас предметах,

кроме внешней доли создавшаго их мате¬риальнаго труда, также и внутреннюю
долю той творческой работы человеческой
мысли, которая необходимо предшествовала
их осуществлению и принадлежала другому
роду тружеников, без котораго ничего
этого не могло бы быть сделано. Но когда
это внутреннее эрение появилось, наконец,
у меня, тогда и на вопрос Некрасовскаго
мальчика, кто сделал железную дорогу, кто
выстроил на земном шаре многолюдные
города, школы, университеты, фабрики и

заводы, или благодаря кому эреют на рас¬паханных нивах колосья хлеба и пасутся

стада коров и овец на просторе деревен¬ских лугов, я отвечал уже не так одно¬сторонне, как Некрасов, а говорил с
полным убеждением, что все это создано

мощным человеческим гением и осуще¬ствлено руками чернорабочих.
Честь и слава, граждане, этим мозоли-
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стым рукам, но честь и слава также и

всенародной интеллигенции, этому воплоще¬нию человеческаго гения, в мозгах кото¬рой возникли грандиозные образы этих зда¬ний, этих мостов и машин, и которая
перенесла их, при помощи рабочих и

предпринимателей, из мира своих безте¬лесных идей в мир реальности.
И пусть я пойду против течения совре¬меннаго момента, но, во имя справедливости,
я вспомяну здесь добрым словом также
и тот являвшийся одинаково необходимым
в этом деле торгово - промышленный
класс, который, скопив в своих руках

большую придаточную стоимость, не растра¬тил ее (как часто говорят мало вдумчи¬вые люди), а употребил, как рычаг, на
производство великих сооружений совре¬менной цивилизации и этим дал возмож¬ность новаго пышнаго развития человече¬ской творческой мысли, без которой мы
и до сих пор оставались бы вечно го¬лодными и прозябшими дикарями.
Так положительная и безпристрастная

наука своей неумолимой логикой заста¬вляет нас воздавать каждому по его де¬лам и, кроме борьбы классов за мате¬риальные интересы, видит в исторической
жизни человечества также и их могучее

сотрудничество вь великом деле перехода

общества от первобытнаго состояния к но¬вой лучшей жизни. Из прокуроров или
адвокатов той или другой общественной
партии она делает нас судьями между
ними. Воплощаясь в общечеловеческой
интеллигенции, единственно международной
и междуклассовой по природе,—так как
весь земной шар служит рынком для ея

творений и все общественные классы при¬зываются в нее войти,— положительная
наука является единственным верным

стражем гражданскои свободы. Она—един¬ственный компас, который приводит на¬роды к царству братства, давая им воз¬можность узнавать себя друг в друге и
совместно трудиться во имя высоких куль¬турных целей. Она—важнейший рычаг, ко¬торому суждено поднять экономическую
жизнь будущих поколений на недосягаемую
для нас высоту. Одно широко применимое

изобретение ея техники может более со¬кратить рабочему время его необходимаго
труда, чем все возможныя социальныя пре¬образования. И одно удачное открытие ея
последней дочери—-органической химии—мо¬жет лучше обезпечить питание человечества,
чем какие угодно пределы земель и какие

угодно коллективныя или одиночныя пере-

селения земледел ьцев из однех местно¬стей в другия.
Как часто случается на арене науки,

что изследования, начатыя из простой лю¬бознательности и, повидимому, не имеющия
никаких отношений к судьбам человече¬ства, вдруг оказываются направляющими
иначе весь ход его истории!
Вот, например, в бездонной глубине

небеснаго пространства, далеко от нашей
земли, носится планета Юпитер, а около
нея кружатся четыре ея спутника, видимые
только в подзорную трубу... Кто бы мог

подумать, что изучение движений этих спут¬ников сделается одной из первостепен¬ных причин пышнаго развития Британ¬ской империи в ХиШ веке? А между тем
все это оказалось так!

Частыя перспективныя соприкосновения

этих спутников с диском Юпитера, вы¬численныя на много лет вперед астроно¬мами, дали морякам возможность прове¬рять, где угодно, ход тогдашних несовер¬шенных корабельных часов и, по сра¬внению разницы их времени с местными
временами, определяемыми по положению

солнца, дали верное средство отмечать на

карте место нахсждения корабля на необо¬эримом просторе океанов и, таким об¬разом, благополучно приводить его в от¬даленныя гавани.
И под непосредственным руководством

этих далеких звездочек совершилась та¬ким образом великая колонизаторская
деятельнссть англичан.

А вот микроскопический мир в капле
воды... Казалось бы, что он не может

иметь никакого соотношения с нашим ве¬ликим человеческим миром и изучение
его есть праздное дело праздных людей,

которых лучше было бы поставить за бо¬рону и coxy. А между тем через десятки
лет после его открытия вдруг оказалось,
что в некоторых из живущих в нем

невидимых существ кроются причины са¬мых тяжких наших заболеваний, а в
других—наши верные друзья, обусловли¬вающие правильный ход самых важных
функций нашего организма. И вся медицина

пошла по новой и единственно верной до¬роге только после тщательнаго изучения
этого микроскопическаго мира в капле

-воды.

А разве те, что наблюдапи первоначаль¬но свойства водяных паров, поднимаю¬щихся из домашняго кухоннаго котелка или
старались выяснить причины прилипания ма¬леньких обрезков бумаги к кусочкам
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янтаря, потертаго о шерстяную материю,

думали, что это поведет к изобретению

паровых машин и электрических двига¬телей, и таких приборов, которые произ¬ведут самый крупный переворот в обще¬ственной и индустриальной жизни челове¬чества? Ведь кто бы что бы ни говорил,
а это они были истинными родоначальуи¬ками и нашего современнаго капитализма,
и нашей современной социал-демократии,
и всех наших других политических и
социальных партий и течений. которых ведь

не могло бы существовать даже и в заро¬дыше в .первоначальном цеховом и па¬триархальном строе!

Так и современный работник положи¬тельной науки безкорыстно трудится в по¬исках скрытых еще от нас тайн при¬.роды. А обнаруженныя им тайны вклады¬ваются в сокровищницу общечеловеческой
мысли и невидимо производят глубокия

улучшающия изменения во всей психике лю¬дей, делая их постепенно более гуманными
и великодушными, а потому и пригодными
для лучшаго общественнаго строя.

Вот почему и осуществление Института

Положителных Наук, о котором хлопо¬чем мы теперь, является очень важным
для дальнейшей правильной и спокойной
эволюции нашей русской жизни после ея
современнаго бурнаго периода.

Дело в том, что у нас в России сра¬внительно ничтожен тот класс богатой
буржуазии, дети которой в Западной Евро¬пе и Америке дают главный контингент
ученых изследователей.

Обезпечивая им среднее и высшее обра¬зование, на которое при современном высо¬ком состоянии положительных наук надо
потратить много лет, для того чтобы по¬том иметь под собой прочный фундамент
для самостоятельной плодотворной работы
в этой области, западно - европейский и
американский капитал и после окончания
курса освобождает их от необходимости
тратить свое время на чисто заработный

труд и этим дает возможность посвя¬тить всю свою жизнь науке.

У нас же в России, вследствие сравни¬тельной малочисленности людей, обезпечен¬ных от рождения, ученому приходится
обыкновенно десять или одиннадцать меся¬цев в году тратить не на разработку на¬меченных им научных вопросов, а на
зарабатывание средств для обезпечения
своего существования и существования всех
зависящих от него лиц.

Очевидно, что при таких обстоятель¬ствах работа его в области чистой науки,
всегда требующая напряженных непрерыв¬ных занятий, не может быть плодотворной.

Институты свободной науки, вроде осно¬вываемаго нами теперь в память 27 фе¬враля, являются для России существенно
необходимыми и как можно скорее.
Да, гражданки и граждане, время не

ждет! Наша страна, среди великих воен¬ных потрясений и их еще предстоящих

для всей Европы катастрофических послед¬ствий, переходит в новую эру своей жи¬зни, в основу которой ложится демокра¬тический строй.
Но я уже показывал вам здесь, что

такой строй неустойчив без высокаго раз¬вития человеческаго интеллекта и имеет

непреодолимую склонность переходить (че¬рез общий произвол, заменяющий в мало¬культурных обществах гражданскую сво¬боду) к диктатуре отдельных классов
и партий и, в конце-концов, к наслед¬ственному деспотизму одного какого-нибудь
лица над всеми остальными.

Обезопасить нас от этого может толь¬ко быстрое развитие просвещения и положи¬тельных наук.
Свобода и наука при демократическом

строе опираются друг на друга, как две
балки крыши общественнаго здания, охраняя

его экономический фундамент от разруши¬тельнаго влияния непогод на длинном исто¬рическом пути человечества в светлое
будущее. Будем же береиь их обе одина¬ково и не забудем никогда великаго завета
нашего поэта Некрасова, что

Свет и свобода—

Прежде всего.
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Н. О. Зибер-Шумова
и ея Лаборатория в Институте Эксперимфнтальной Мфдицины').

Проф. А. И. Ющенно.

Нарисовать во всех деталях выдающуюся

личность Надежды Олимповны Зибер-Шумо¬вой представлялось бы для настояшаго доклада
задачей слишком обширной. Пределы моей

беседы гораздо уже, и я здесь попытаюсь на¬рисовать в коротких словах жизнь ея ла¬боратории, представить, так сказать, научный
дух этой лаборатории в связи с личными

особенностями одного из ея первых работ¬ников-организаторов, а затем в течение
15 лет достойнаго руководителя, Надежды
Олимповны.
Только в указанных пределах я и позволю

себе напомнить вам гиекоторыя черты из

жизни Н. О., которая родилась в Ростове-Яро¬славском в 1854 г. Вскоре эатем семья Шу¬мовых переселилась в Петроград и таким
образом годы сознательнаго детства и юности
Н. 0. протекли в космополитической атмосфере
нашей северной столицы.

Рано окончив гимназию, Н. О. начала слу¬шать лекции на Высших Женских Курсах,
при чем среди ея учителей были Менделеев

и Бутлеров; у поспедняго она и начала впер¬вые работать по химии. Еще совсем юной де¬вушкой, Н. О. вместе сь своей сестрой Екате¬риной отправилась в Гейдельбергь, чтобы
там изучать медицину. Потерпев в этом
неудачу, Н. О. и в Гейдельберге посещала
лекции физики и химии, пока не узнала, что в

Париже доступно женщинам изучение и меди¬цины. Тогда она отправилась в Париж и за¬нялась там медициной. Вскоре, однако, она
вышла замуж за известнаго профессора поли¬тической экономии Н. И. Зибера и уехала с
мужем в Киев. Но здесь семья Зибер оста¬валась недолго и в 1875 г. переселилась в
Берн, где Н. О. вскоре была принята на ме¬лицинский факультет. В это время Н. О. было

всего около 22 лет, и сь этого собственно вре¬мени она и посвятила себя научной деятель¬ности. Первая ея научная работа, произведен¬ная совместно с проф. Ненцким, вышла в
1878 г. „(Jeber eine neue Synthese des Glycocya¬mins“. В следуюшем 1879 г. выходит вто¬рая самостоятельная работа Н. О. „(Jeber die
antiseptlsche Wirkung der Sauren*. В 1880 году

она получает степень доктора медицины Берн¬скаго Университета. После четырехлетней ра¬боты в химической лаборатории проф. Ненц¬каго она избирается в 1884 г. ассистентом
этой лаборатории, т.-е. получает звание, недо¬ступное раньше для женщин.

*) Сообщено в Заседании Петроградскаго Биологиче»

скаго Общества, посвященном памяти Н. О. Зибер-Шумо¬вой.
природа, май—июнь 1917 г.

Еще через несколько лет научной деятель¬ности, имя Frau D-r Sieber, а нередко и Herr
D-r Nadin Sieber, становится известным далеко

за пределами Бернскаго Университета и между
прочим и в России.

Когда Принц Я. П. Ольденбургский устраи¬вал Институть Экспер. Медиц. в Петрограде,
он пригласил для организации Отдела Физио¬логической Химии проф. Ненцкаго с его двумя
помошниками, старшим из которых была
Н. О. Таким образом, в 1891 г., в полном
расцвете сил, с научным именем, Н. О.

после 16 летняго отсутствия вернулась на ро¬дину, которой и посвятила четверть века своей

жизни, из них в течение 10 лет—она рабо¬тала в качестве помощника заведующаго ла¬бораторией биологической химии, а последние
почти 15 лет в качестве ответственнаго ру¬ководителя ея.
Эта, тогда единственная в своем роде у

нас, Лаборатория никогда не замыкалась в
изучение каких-либо отдельных вопросов, a

на ряду с выдаюицимися теоретическими изсле¬дованиями, разрабатывала целый ряд сопре¬дельных практических задач, нак, наприм ,
вопросы серотерапии, вакцинотерапии, практи¬ческих мер борьбы с эпидемиями и т. п.
Люди, знавшие Н. О. еще в качестве помощ¬ницы проф. Ненцкаго в Берне и в первые
годы деятельности новой лаборатории Инст.
Эксп. Мед., отмечаюгь всегдашнюю склонность
Н. О. к разрешению биохимических вопросов,

близких экспериментальной и клинической ме¬дицине. Изследования этой лаборатории Инст.
по инфекциям, иммунитету и т. п., как и кли¬никохимическия изследования, не только часто
производились при непосредственном участии
Н. О., но были обязаны в значительной

степени и ея инициативе еще при жизни проф.
Ненцкаго.

Такое направление научной деятельности Н. О.
особенно ясно выразилось после смерти ея
учителя, последовавшей в октябре 1901 г.,
ногда она и вступила в заведывание отделом

биологической химии Института Э. М. В поспед¬ние 3 года своей жизни она заведывала своей
лабораторией уже как действительный член

этого Института, при чем это звание Н. О. по¬лучила в изятие из закона, за ея выдаю¬щуюся научную деятельность.
Действительно, при всем уважении к высо¬кому авторитету профессора Ненцкаго, знако¬мые с деятельностью Н. О. знают, что и на ея
полю, как старшаго помощника эаведуюшаго,

выпало немало труда, а следовательно и за¬слугь по устройству и организации лаборатории.
Связав лучшие годы своей жизни с науч-

45
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ной деятельностью и лабораторией, Н. О. хо¬рошо знала свою лабораторию и своих учени¬ков, и все ея мысли направлены были к тому,
чтобы облегчить их научную работу. Все, что
нужно было для этого, всегда было близко,
под рукой, на своем месте и в исправности.

Н. О. была знающим, опытным и заботли¬вым учителем дпя своих сотрудников и
учеников, но она же была и добрым товари¬идем их и первым самым трудолюбивым
практикантом-работником своей лаборатории.

Владея в совершенстве иностранными язы¬ками, следя постоянно за литературой, она

охотно делилась своими литературными зна¬ниями со всеми, кто к ней обращался за по¬мошью и советом.

Следуя примеру своего учителя, все работаю¬шие в лаборатории составляли дружную науч¬ную среду, делясь другь сф другом наблюде¬ниями и мыслями. БольшиМство сотрудников,
понятно, в конце-концов^ вынуждаемы были

no различным обстоятельСтвам покидать ла¬бораторию Н. О., но научной связи они в боль¬шинстве случаев с ней не порывали, обра¬шаясь сюда нередко эа указаниями и советами.
Такия исключительно благоприятныя условия

научной работы скоро быди по заслугам оце¬нены, как в Петрограде, так и далеко за
пределами его.

Со всех сторон в лабораторию Н. О. на¬чали стекаться молодыя силы, ишушия благо¬приятных условий для научной работы и опыт¬наго руководства. На ряду с ними к помощи
этой же лаборатории обращались и лица с
научным именем и опытом для изучения
интересующих их вопросов биологической
химии. Всем лаборатория Н. О. по мере
средств и места давала обычно больше, чем
приходяшие могли разсчитывать получить. И

вот некоторыя цифры, обективно доказы¬ваюшия сказанное: в 1902 г. в лаборатории
биологической химии Н. О. было 2 практиканта,
работавшие под ея руководством, в 1904 г.
их было уже вчетверо больше, в 1908 г. в
ней работало около 20 чел,, а в 1912 г. уже
23 человек. Дальше же за недостатком места

Н. О. очень многим, желаюшим у нея рабо¬тать, вынуждена была отказывать.
За 3 года (1911, 1912 и 1913) из лаборатории

Н. О. вышло всего около 40 работ, а значит
в среднем ежегодно выходило около 13—14.

Большая часть их касались экспериментально¬химическаго, или клинико-химическаго изуче¬ния различных явлений инфекции, иммунитета,
автоинтоксикации, ферментологии и липои¬дов (8—9). Затем следовали клинико-, или
чисто-химическия изследования, в среднем

3—4 ежегодно, a 1—2 работы касались внутрен¬ней секреции и т. п.

Когда началась война, лаборатория Н. О. на¬чала быстро пустеть. Большинство ея сотруд¬никовь и учеников приняли участие в рабо¬тах, вызванных войной, а некоторые скоро
уехали на фронт. Сама Н. О. сначала была

захвачена развертываюшимися великими собы¬тиями, принялась энергично за устройство ма¬стерской для шитья белья воинам и за орга¬низацию и оборудование лазарета для раненых
и приступила к специальным химическим

изследованиям.потребным для техники войны.
Но подкрадывавшаяся исподволь болезнь

давала себя знать все яснее. К зиме 1915 года

Н. О. уже совсем ослабела и скоро вынуждена

была слечь в постель. Но и в тяжелой бо¬лезни она сохранила основныя черты своей
индивидуальности: сильно тяготилась бездей¬ствием, продолжала интересоваться наукой и
при малейшем облегчении болезни, приезжала
навестить свою лабораторию.
Скончалась она 11-го мая 1916 г. от остраго

малокровия. До последней минуты жизни Н. О.
сохранила ясное сознание и свой идеализм,

свою глубокую веру в победу правды и луч¬щие грядущие дни родной России.
Все полученное по наследству значителыиое

свое состояние Н. О. завешала по преимуще¬ству различным просветительным, научным
и ученым учреждениям. Большую долю своего
состояния Н. О. завешала родному Инст. Эксп.
Мед. на устройство Отдела физической химии,
области науки в последние годы силыно ее
интересовавшей и огромное значение которой
для научной и практической медицины Н. О.
хорошо понимала.

Мы не остановимся на подробном изложении

научныхизследований, произведенных втече¬ние почти 40 лет самой Н. О. и особенно со¬вместно с другими, а также ея учениками
под непосредственным ея руководством.

Сумма всех этих работ превышает сотню.

И вот, обективно ргизбираясь в научной

деятельности Н. О. и руководимой ею лабора¬тории, мы можем придти, кажется, только к
одному определенному выводу: покойная Н. О.

не принадлежала к тем творцам науки, ге¬нию которых удается создать новые этапы в
науке, осветить новыя пути к знанию. Н. О.

принадлежала к ученым другого рода науч¬ной деятельности: талантливые, выше всего на
свете ценяшие знание и стремииение к нему,
такие ученые расширяют едва намечаемые

пути науки, а самое главное—увлекают на но¬вые пути н знанию других работников, де¬лая эти новыя пути доступными и для сопре¬дельных отделов научнаго изследования.
Такие ученые, как и ученые перваго рода,
также создают свои научныя школы, и даже
обычно более многочисленныя. Н. О. оставила
свою многочисленную школу по преимуществу

биологохимиков, энспериментаторов и вра¬чей. Силой своего научнаго таланта она поняла
новое биохимическое направление во многих
отделах медицины, пошла ему навстречу и
широко выполняла эту нелегкую задачу. С

этой точки зрения смерть Н. О. является неза¬менимой потерей не только для многочислен¬ных учеников, но и для целаго научнаго на¬правления в биологии и медицине.
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Занечательный потон падающих
aB'fcaA'b. 15/2s июня 1916 г. в Англии наблюдался
совершенно неожиданно богатый поток метеоров.

Некоторыми наблюдателями насчитывалось до 100 ме¬теоров в час. Астроном Деннинг за 2Чи часа

наблюдений отметил 69 метеоров, не считая сла¬бых и неопределенных по положению. Этот по¬ток наблюдался также в Америке, но в значи¬тельно меньшей интенсивности, очевидно толща по¬тока невелика. Земля при встрече с ним прони¬эала его в несколько часов, так что американ¬ским наблюдателям, наблюдавшим поток часов
на шесть позднее европейских, пришлось видеть

более разреженную крайнюю часть потока. Харак¬терными особенностями метеоров этого потока яв¬ляются довольно малая скорость, в большинстве
случаев короткий путь и яркие, желтовато-белые
остающиеся некоторое время следы. Ядра в конце
пути значительно увеличивались в яркости и часто
разделялись на части.
Метеоры расходились из области к северу от

бэты Волопаса, площадь радиации оказалась обшир¬ной и неопределенной с двумя центрами:

кости нашего Солнца. Смещение линий в ея спектре
показывает, что звезда приближается к нам,
каждую секунду на 118 километров. Направление
ея истиннаго движения в пространстве образует
угол в 33° с направлением движения Солнца.

Рессель подсчитал, что через 9000 лет (проме¬жуток времени, совсем небольшой для звездной
астрономии) она будет к нам уже почти вдвое
ближе, т. будет 1".3, а яркость воэрастет до 8.3.
вел. К этому времени звезда будет находится!

в созвездии Дракона и видимое собственное движе¬ние ея увеличится до 36" в год.
Иэ других изследователей, Шлезингер даеть

для параллакса этой звезды вепичину 0".50, т.-е.
она всетаки остается второй по близости после ее
Центавра; но Гоннессиа получил тс 1".0. Если этот.

последний реэультат точен, to Р Ophiuchi—бли¬‘жайшая к нам эвезда и свет от нея доходит.
до нас через 3*/4 года.

Удалось разыскать эту звезду в старых наблю¬дениях мюнхенскаго астронома Ламона в 1842 году.
Сравнение ея прежняго положения с нынешним
дает: скорость собств. движения 10".25 в год;
направление (позиционный угол) 356°.4, т.-е. почтк

прямо к северу *). j ^

1)
2)

223°
231

+41°
54.

С этими наблюдениями можно сопоставить наблю¬дения соседних дней, менее богатыя по числу ме¬теоров, но интересныя в том отношении, что
они дают радианты в той же области. Повидимому,
поток продолжается более месяца. Несомненно, он

имеет связь с периодической кометой Понс-Вин¬неке, которая в последний раз наблюдалась в
1915 году, и это обстоятельство увеличивает инте¬рес к потоку.
Было бы весьма важно последить за ним в

нынешнем и в следующем 1918 годах. По воз¬можности наблюдения надо производить в течение
всего июня.

К. Покровсний.

„Летнщая эв-Ьэда* Бариарда. В нашем
журнале уже сообщалось об открытии Барнардом
звезды с необыкновенно большим собственным
движением, именно 10" в год 1). Эта звезда в

созвездии Змееносца (Р Ophiuchi), которую Флам¬марион называет „l’etoile projectile", в настоящее

время привлекает к себе всеобщее внимание. Ока¬залось, как и ожидали, что она к нам сравни¬тельно очеи близка, быть может ближе всех
остальных звезд.

Короткое время, протекшее с момента ея откры¬тия, конечно, еще недостаточно для точнаго опреде¬ления ея годичнаго параллакса, поэтому полученные
результаты пока довольно сильно расходятся. Так

по Ресселю (Russell) параллакс ея -.—О". 70, т.-е.¬эта звеэда лишь немного дальше знаменитой звезды
a Centauri (я о".76), до сих пор считавшейся
ближайшим соседом нашего Солнца. Но в то
время как a Centauri—одна из самых ярких

звеэд, Р Ophiuchi всего 9*/а вел- Ресселю, яр¬кость ея приблизительно в 4000 раз слабее яр-

Зв-Ьздное скопление а-ь ГернулесЬ. Это
известное скопление Messier 13 (или М 13), самое
богатое из „шаровых скоплений* нашего неба, было

обстоятельно изучено Шэплеем (Shapley) no фото¬графиям, полученным на Обсерватории Mount Wil¬
son (С. Америка) с помощью гигантскаго 60-дюй¬моваго рефлектора. Шэплей изследовал яркость и
цвет свыше 1000 звеэд от 11.9 до 16.8 величины.

Предварительное сообщение об этой большой ра¬боте напечатано недавно в виде ряда кратких
выводов, представляющих громадный интерес 2).

Прежде всего, Шэплей не нашел никаких ука¬заний на то, что свет эвезд скопления по пути к.
нам испытывает хоть какое-нибудь поглощеиие»

которое неоднократно подозревалось раньше раз¬личными изследователями (напр., Каптейном). Сле¬довательно, мировое пространство между нами и этим
отдаленным скоплением почти абсолютно пусто..

Но возможно, что омутри самого скопления суще¬ствует среда, производящая избирательное погло¬щение света: звезды, расположенныя у центра ско¬пления, т.-е. главным образом во внутренних его
частях, являются более красными, чем звезды,
находящияся у краев,
Замечательно, между прочим, что красныя звезды

этого скопления в общем ярче белых—факт, быть
может, очень важный для вопроса об эволюции и
возрасте звезд.

Шэплей пьгтается определить разстояние скопления.

Косвенными путями, основываясь на кривых изме¬нения блеска переменных звезд этого скопле¬ния (их там 7) и на средней видимой яркости
групп звезд различнаго цвета, он приходит к

выводу, что параллакс скопления чрезвычайно мал,

от 0".00001 до 0".0001. Это соответствует раз¬стояниюотЗО до 300 тысяч световых лет. Чтобы
составить представление о громадности этого раэсто¬яния в сравнении даже с другими небесныки раз-

*) „Природа", онтябрь 1916 г. стр. 1165.
<) L'Astronomie, Fcvr. 1917.
-) Publications of Astr. Soc. Pacific, Л'ч 165.
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стояниями, как известно, тоже не малыми, напомню,

что оно в несколько десятков раз больше диа¬метра системы нашего Млечнаго пути.
Если принять, например, что разстояние скопле¬ния составляет 100.000 св. лет, то действительный
диамвтр этого маленькаго туманнаго пятнышка ока¬зывается огромным: свет его проходиг более,

чем в 1000 лет. Шэплей думает, что и осталь¬ныя шаровыя скопления являются такими же отда¬леннейшими звеэдными системами, ках и М 13,
независимыми огь Млечнаго пути и размеры их
не очень отличаются ог размеров нашей звездной
системы. Разбросанныя же скопления (как Плеяды,

куча Персея и др.), наоборот, гораздо ближе и на¬ходятся внутри области нашего Млечнаго пути.

Интересно, что скоплени® Геркулеса состоит по¬видимому из очень яркнх звеэд. Нетрудно под¬считать, что для наблюдателя, смотрящаго с этого
скопления на наш Млечный путь, последний казапся
бы туманным пятном примерно 5° в диаметре, т.-е.

имел бьи такой вид, какой имеет с земли боль¬шоэ „Магелланово облако* южнаго неба. Солнце
каэалось бы звезрой не ярче 22 вел., т.-е. было бы

совершенно недоступно сильнейшим земным ин¬струментам нашего времени. I ^

ГЕОЛ О ГиЯ.

Колебания альпийсниж леднииов-. Лея¬никовая комиссия Швейцарскаго общества естество¬испытателей выпустила недавно том трудов, по¬священный измерениям на Ронском леднике с
1874 по 1912 г. и соаержащий данныя об изменениях
«го длины, площади, обема и уровня, выпадения

снфга и таяния, движениях его частей и отноше¬нии между скоростью поверхности льда и его толщи¬ной. Кроме того, собраны все сведения о прежнем

состоянии этого ледника и близкаго к нему Грин¬дельвальдскаго, обнимающия много десятилетий.
О Рснском леднике первое достоверное наблю¬дение относится к 1777 г., когда он наступап и
имел четыре ясныя конечныя морены на высотах

в 216, 269, 551 и 771 ф.; перед этим, по сло-

вам пастухов, он отступал в течение 20 лет.
В сентябре 1826 г. имелнсь также четыре ясныя
конечныя морены сверх двух или трех менее
ясных; но затем должно было прокзойти быстрое
наступание, так как в 1834 г„ когда у его конца
была уже новая гостинница, этот конец имел

вздутую форму и еще наступал. В 1848 г. язык

ледника покрыл половину долины Глеч, но впе¬реди него все-таки еще видны были четыре ясныя
конечныя морены, из которых через год оста¬лись только две. Более прояолжительный период
обнимают сведения о двойном Гриндельвальдском

ледкике, который расположен в 25 милях по пря¬мой линии оть Ронскаго, так что фаэы того и дру¬гого приблизительно совпадают. В 1540 г. первые
сильно сократились, но с 1575 по 1600 г. заметно
наступали и два года спустя достигли наибольшей

зарегистрированной длины; затем началось отсту¬пание, наиболее сильное между 1661 и 1681 г.; в
1703 г, они каступали, а в 1720 г. сокращапись,

С 1743 по 1779 г. бьгл период заметнаго насту¬пания, наибольшаго в последний год, после чего
следовало сокращение. В 1819 г. ледники опять
сильно выдвинулись, хотя не достигли положения
1602 г.; за новым периодом сокращения, между
1840 и 1855 г. следовало наступание, как и других

альпийских ледников, но опять-таки не до положе¬ния 1602 г. С 1856 г. идегь отступание с сла¬быми колебаниями, не всегда совпадающими у раз¬ных ледников: но сначала оно было медленное,
так как в 1858 г. поток нижняго ледника вы¬текал еще из грота в русле главной долины и
глубокое ущелье, в настоящее время доступное,
было совершенно заполнено льдом. В том же

году и Роиский ледник имел вздутый язык, а Гор¬нерский ледник в Церматте взрывал почву перед
собой. Но два или три года спустя сокращение пошло
быстро, так что уже в 1870 г. ущелье и старая
мраморнаи каменоломня Гриндельвальда очистились
от льда. С 1912 г. началось наступание.

Причины этих колеба¬ний не разяснены; поспед¬ний период сокрашения,
продолжавшийся более по¬лустолетия, как будто не
имеегь связи ни с один¬надцатилетним периодом
солнечных пятен, ни

с 35-летним периодом
Брюкнера и наводит на

мысль о более слож¬ных причинах. Увели¬чение или уменьшение ко¬личества снега, выпадаю¬щаго на фирновое полв
ледника, должно отражать¬ся на последнем, но так
как количество осалков

при подеме с равнин

на горы сначала увеличи¬вается, а потом опять

уменьшается, многое дол¬жно зависеть огь поло¬жения пояса, в преде¬лах нотораго это количе¬ство достигает максиму¬ма. Этот пояс вероятно не превосходит, в Аль¬пах безусловно, тысячу футов по вертикали;
поэтому сравнительно маленькия колебаний средней

температуры или количества осадков могут выз¬вать некоторые заметные результаты. Сведения,
собранныя в последнее вреня, показывают, как

Ронский ледник в августе 1649 г.
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правило, что сокращение ледников распроетраняется
на обширное пространство, так что причина его
должна действовать на значительной части земной
поверхности, если не на целой эемле.

Ронский ледник. Август 30, 1912 г.

Прилагаемые снимки показываюгь наглядно раэ¬ницу между состоянием кокца Ронскаго ледника
в 1849 и в 1912 г. *). „ -

Лавэвыя шиато Иолаидии и Иидии. Наи¬более замечательным проявлением вулканической
деятельности, пожалуй, являются высокия базальтовыя

плато, среди которых первое место эанимают Се¬верно - атлантическое, протягивающееся от севера
Шотландии через Исландию до Гренландии, с одной,
и Фарерских островов с другой стороны, траппы
Декана, покрывающие около 200 тыс. кв. миль в

Центр. Индии и большия лавовыя пустыни Зап. Аме¬рики приблизнтельно тех же раэмеров (а также,
заметим, и огромныя площади сибирских траппов,

расположенныя между Енисеем и верхним тече¬нием Вилюя). Эти исполинекия излияния базальта об¬ясняют извержениями из трещин, противуполагая
их извержениям иэ более гили менев цилиндриче¬ских каналов, создающим вулканы; но в этом
вопросе имеется еще не мало темных сторон,

требующих более детальнаго изспедования. Подоб¬ныя работы произведены Гаукс в Исландии, Фер¬мор и Фокс—в Индии.
Первый разсматривает происхождениетонкихкрас¬ных слоев, отложившихся в промежутках между
последовательными баэальтовыми покровами Ислан-

Nature, February 1917.

дии в свяэи с образованием Северно-атлантиче¬скаго третичнаго вулканическаго плато, вероятныв

промежутки между потоками и общую продолжитель¬ность вулканическаго периода. Микроскопическое из¬следование показало, что красные слои состоягь из
вулканическаго пепла с совершенно свежими кри¬сталлами полевого шпата и авгита и с частицами
иэмененнаго стекла ( палагонита). Полагали, что эти
красные слои образовались на поверхности земли и

что они указывают на эначительные промежутни вре¬мени, разделяющие последовательные покровы. Haw¬kes считаегь их аналогичными отложениям туфа' из
вулканической пыли, находимым на свежей поверх¬ности современных лавовых потоков Исландии.
Эти образования могут быть соэданы и уничтожены

ветром в течение немногих дкей, так что при¬сутствие или отсутствие их в промежутке между

лавсвыми потоками является случайным, завися¬щим от ветра. Гиоэтому нельзя придавать боль¬шого значение наличности и мощности красных
слоев, также считать их доказательством про¬должительных перерывов между образованиемии

покровов. Раэличными способами Hawkes выво¬дит, что понадобился миллион летт» для образо¬вания третичнаго вулканическаго плато Исландии, но
несравненно больше времени нужно было для гран¬диознаго размыва, которому оно с техт> пор под¬верглось.

Фермор и Фокс изучили детальноиэбранный учас¬ток в 65 кв. миль в Дбкане блиэ Линга, Центр. Ин¬дия. Здесь имеется пять покровов, каждый в сред¬нем побО ф. мощности; они состоят иэ базальта, по¬ристаго и мелкозернистаго у подошвы и поверхности
каждаго покрова и постепенно переходящаго в срав¬нительно крупноэернистый долерит к его средине.
Нижний покров лежит прямо на архейских грани¬тах и гнейсах. Покровы отделены другь огь друга
не только пористыми поверхностями, но обыкновенно
также пресноводными отложениями с окаменепостями

небольшой мощности, или „зеленой землей," или обе¬ими вместе. Зеленая земля образовалась благодаря
изменению подошвы покрова. Первоначально горизон-*
тальные покровы затем были сдавлены в плоския
склады, параллельныя направлению сланцеватости

гнейсов. Вероятно, что эта складчатость представ¬ляет слабое повторение интенсивных дислокаций,
которым когда-то подверглись архейския породы.

(Knowledge, December 1916, 237). g g

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БиОЛОГиЯ.

Межаниаи-ь днФФузии эпентролитоа-ь.

череа*ь жмвотныя перепонни. Ряд физиоло¬гических процессов, происходящих в нлетке,

может быть обясненлишь при том предположе¬нии, что оболочка клетки, пропускающая воду, задер¬живаегь диффузию солей; в результате внутри кле¬ток возникает определенное осмотическое давление,
тургор. Но с другой стороны, хотя наличность
последняго не подлежигь сомнению, мы не можем

сомнеааться также и в том, что соли, непрони¬цаемость для которых клеточной оболочки обеэпе¬чивает тургор, на самом деле проникают извне
внутрь клетки или наоборот выходят из нея:без
этого был бы невоаможен обмен веществ в
животной и растительной клетке.

Последния изследования знаменитаго американскаго
биолога Жака Лёба, так много уже сделавшаго для
выяснения вопроса о значении солей и ионов в
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жизни клетки, проливают новый свет на указанную
эагадку. *)
Обектом его новых изследований были яица

рыбы Fundulus, обладающей способностью легко

приспособляться как к пресной, так и к мор¬ской воде. Если перенести эти яица на той стадии,
когда в них замечается уже зародышь с бью¬щимся сердцем, е и/а пи. раствора хлористаго калия
KC1, то через некоторое время сердце остановится,
но зародыш не погибнет, и оживет вполне после
нескольких часов промывки в морской всде или

в крепком (Ч2 т. или ниже) растворе какой-ни¬будь соли натрия. Но промывка в дестиллированной
воде не оказывает действия, из чего следует
заключить, что через оболочку, из которой вода
вытянула соли и их ионы, KC1 выйти наружу из

зародыша не может. С другой стороны, если преж¬де чем перенести еще вполне живыя яица в
раствор KC1, промыть их предварительно в дест.

воде, то проникновение KC1 внутрь также эадержи¬вается. Таким образом Лёб может по произволу
или задерживать проникновение KC1 через оболочку
клетки и вызывать таким образом определенный
тургор клетки; или же впускать эту соль внутрь

клетки и соотв. выпускать из нея. Оболочка, сво¬бодная ог солей соотв. ионов, непроницаема дпя
КСи; она должна содержать известное количество
электролитов, для того, чтобы стать проницаемой.
Это действие электролитов не имеет никакого
отношения к установленному ранее антагонизму
имежду ионами, напр., К и Na с одной стороны и
Mg и Са с другой, так как даже достаточное

ловышение содержания KC1 в растЕоре может выэ¬юать необходимое для диффузии этой соли просоление
оболочки, из которой соли были предварительно

вытянуты дестиллированной водой: с другой сто¬роны, неэлектролиты не оказывают никакого дей¬ствия на пронииаемость оболочки для KC1, и сердце
зародышей Fandulus, остановившееся благодаря воз¬действию KC1, не начнет работать после промывки
в растворе сахара, как не воэстановится его ра¬бота и ве дестиллированной воде.

Причины солевого эффекта на проницаемость обо¬лочки лежат, по мнению Леба, в расщеплгнии (иони¬эации) белковых молекул, из которых состоят
оболочки. „ „

Ядовитыя свойства 6-Ьлков-ь. Разсмотре¬нию этого вопроса посвящена недавно появившаяся
работа М е н ь о н а, которым был поставлен це¬лый ряд интересных опытов над кормлением
белых мышей различными белковыми веществами.
Белки давались мышам в виде порошков, на ряду
с которыми давались и шарики из белков с
различными солями, во избежание солевого голодания,

и с двууглекислым натрием, чтобы связать избы¬ток кислот.
Каждое испытуемое животное могло есть сколько

хотело, но все же, при исключительно белковом
питании, мыши постепенно теряли в весе и через
некоторое время погибали. Так, например: 1) мыши,
которым давался яичный белок, умирали через
8*/2 дней, потеря в весе 31°/0; 2) мыши, которым
давался мясной порошок, умирали через 19 дней,

потеря в весе 39°/0; 3) мыши, которых питали фи¬брином, жили 21 день, потеря в весе 41°/0; 4) мыши,
которых питали каэеином, жили 38 дней, потеря
в весе 35°/0.

4) Донлад Ж. Лёба в Национальнон Академии Наук.—
Proceedinqs of the National Academy of Sciences 1916 Septem¬
ber № 9.

Очень интересно, что наиболее ядовитым оказался
яичный белок: он вдвое ядовитее мясного порошка
и вчетверо яцовитее казеина.
Контрольныя животныя, получавшия тольхо одну

воду, жили гораздо дольше животных, подвергав¬шихся чисто белковому питанию. По симптомам,
сопровождавшим смерть животнаго, можно предпо¬ложить, что отравпению подвергалась центральная
нервная система. г р

ичаотвует ли двигательно мускуль¬ная инервация в терморегуляции? Меха¬низи терморегуляции в организме животных от¬носится к наиболеэ сложным вопросам совре¬менной физиологии. В этой области в литературе
существует больше догадок и теорий, чем кон¬кретных сведений 1).

Можно считать широко распространенным пред¬ставление, что в регуляции температуры ответствен¬ное участие принимает мускульная система. Послед¬няя характериэуется определенным тонусом сокра¬щения, с переменой котораго изменяются размеры
тгплообразования. Прикимает ли участие в регуля¬ции тонуса сокращения моторно-мускульная инерва¬ция, симпатическая нервная система или имеет
место регуляция химическаго порядка, при посред¬стве веществ, растворенных в крови, пока трудно
сказать.

На этом вопросе в последнее время останови¬лись Фрейнд и Шлагинтвайт.
Они воспользовались свойством яда curare пора¬жать контакт между мускулатурой и окончаниями

двигательных нервов. Таким обраэом возмож¬ность участия моторно-мускульной инервации в уре¬гулировании температуры тела у курариэированнаго
животнаго исключается. В опытах Фрейнда и Шла¬гинтвайта кураризированный кролик, несмотря на

исключение моторно-мускульной инервации, в опре¬деленных пределах регулировал температуру те¬ла. У нормальнаго кролика t°—38,1—39,5° С., у
кураризированнаго t° 29—36° С. Колебание темпера¬туры в пред. t° у курарезированнаго животнаго
авторы обясняют условиями операции (приходилось
прибегать к трахеотомии). Фрейнд и Шлагинтвайгь
на основании своих опытов приходят к выводу,

что нервная система моторнаго порядка не принима¬ет участия в терморегуляции. м 3авадовснии,.

Морсная вода, нан среда для нуль¬туры тианей. Кровь морских безпозвоночных
животных своими физико-химическими свойствами
близка к морской воде. Обе имеют одинаковое

осмотическое давление и близкий состав солей. Со¬левой состав крови поэвоночных животных, мор¬ских, пресноводных и сухопутных, в своих
основных чертах сохраняет тот же характер,

что и кровь морских безпозвоночных; пропорция

солей почти та же, лишь уменьшается их концен¬трация. „Переселяясь на сушу,—говорят в образ¬ной форме физиологи,—животныя унесли в своем
сердце морскую воду, как воспоминание о своей
прежней родине". Близость состава крови и морской

воды в некоторых случаях позволяет польэо¬ваться последней, как естественным физиологи¬ческим раствором. Так, Льюис, неоднократно
делавший попытки воспитывать культуры тканей на
солевых растворах, сообщает об удачных ре-

*) См. Природа. 1916. Март.
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зультатах, которые он получил, употребляя в
качестве основной среды морскую воду.

В асептических условиях успешно росли раз¬леобразныя ткани, как хладнокровных, так и
топлокровных (при 30°С) животных. Льюис при¬готовлял среду по следующему рецепту: 90 кб. ст,

раствора морской воды (изотоничнаго с кровью жи¬вотнаго), 10 кб. см. бульона из мускулов живот¬наго, 0,02 гр. NaHC03 для нейтрализации образую¬щейся кислоты и 0,25 гр. декстрозы в виде источ¬ника энергии растущей ткани.
Отметим, что знаменитые опытьи Гаррисона и

Карреля с воспитанием культур тканей произво¬дились по преимуществу в кровяной плазме. Этой

же основной средой пользуются большинство иэсле¬дователей в этой области. Всякая попытка наме¬тить пути к выращиванию тканей в солевых рас¬творах определеннаго состава служит упроще¬нию методики и открывает пути новому экспери¬менту. (См. Природа, Апр. 1917, стр. 508).
М. 3.

«ае»

ЗООЛОГиЯ и ЭМБРиОЛОГиЯ.

Америнансная сЬрая бНЬлка в Амглии.
В последнее время обращено внимание на серьезную
опасность для английских лесов, которая может

явиться результатом размножения американской се¬рой белки в Ричмондском парке. Эта белка уже
вытеснила здесь обыкновенную европейскую рыжую
белку. В короткое время она успела разселиться

далеко за пределами парка, в котором первона¬чально была поселена, и всюду производит серьез¬ныя опустошения. Она ест все, что только может
быть седено, и разрушает в двадцать раз больше,
чем в состоянии сесть. Почки и молодыя ветви

деревьев, яблоки и др. фрукты, ягоды—все это гиб¬неть оть производимых белкой опустошений. Распо¬ряжение безпощадно истреблять этого вреднаго раз¬веденнаго самим человеком грыэуна было сделано,
к сожалению, слишком поздно, и, повидимому, слу¬чай с серой белкой повторит печальную историю
неразумной акклиматизации кроликов в Австралии,
которая до сих пор не может справиться с этими
разорительными пришельцами. „

Прсноводныя шедуэы. Медузы являются,
как правило, морскими органиэмами и лишь в виде

■редкаго исключения найдены кое-где в пресной во¬ле. Некоторыя из находок пресноводных медуз

представлялись странными—их находили не в есте¬ственных бассейнах, а в аквариумах и искус¬ственных бассейнах (Редженгь Парк в Лондо¬не), где была найдена Craspedacusta sowerbyi вели¬чиною в 12 мил. Другой вид С. kawaii найден
яиионским зоологом Ока в Ян-се-кианге (Китай);
он отличается от перваго тройным венчиком
щупалец на краю зонтика. В пресноводной лагуне

на о. Тринидаде живет маленькая медуза Thauman¬thias lacustris в 2—2,5 млм, Также маленькая ме¬дуза—Microhydra Ryderi — найдена в Страсбурге.
На оэ. Танганайке (Центральная Африка) живет
своеобразная Simnocida tanganaicae.

При бедности указанных выше находок пред¬ставляет большой интерес открытие, сделанное
недавно в Америке в штате Кентукки зоологом
Гарманом и описанное им в Science 15 дек. 1916.
Блиэ г. Франкфорта в слабо проточной мелкой
теплой воде он нашел 28 сент. 1916 г. миллионы

небольших (ок. 14—15 млм.) прозрачных медуз,
скопившихся на небольшом пространстве. Интересно,

что Гарман ранее экскурсировал в этих ме¬стах и никогда не находил медуз; а кроме того,
и местные жители, постоянно ловившие здесь рыбу
и сразу заметившие появление медуз, раньше их
не видали. Медуза несколько отличается от Craspe¬
dacusta sowerbyi. „

О прохождении яйцевой нл-Ьтни по
яйцеводу у мленопитающих и чело.
B'faHai Яйцевыя клетки, как известно, обраэуются
в Граафовых,или яичниковых, пузырьках яичника

и затем во время овуляции выводятся на поверх¬ность этого органа и соскальзывают по его влажной
и гладкой поверхности к брюшному раструбу яйце¬вода. Здесь яйцевая клетка подхватывается током

мерцательных волосков яйцевода и препровожда¬ется в глубь его. Если женские половые пути на¬полнены спермиями, то яйцевая клетка, увлекаемая
током мерцательных волосков, встречает этих

спермиев приблизительно в первой трети яйце¬вода (считая от яичника), и здесь происходит оплодо¬творение, после чего клетка начинает дробиться, про¬должая все время двигаться по слизистой оболочке
яйцевода по направлению к матке. Л о д е пытался

определить скорость движения тела, имеющаго, при¬близительно, величину яйцевой клетки и перемеща¬емаго мерцательными волосками яйцепровода, и на¬шел, что для кролика она равняется 4, 5 миллиметра
в сутки. Таким образом странствование яйце¬клетки по Фаллопиевой трубе продолжается до¬вольно долго (у белой мыши от 2до 4 суток).
Но если, действительно, яйцевая клетка перемещает¬ся только движением мерцательных волосков, тф

спрашивается, для чего же служит гладкая муску¬латура яйцфвода, которая, как известно по микро¬скопическим среэам названнаго органа, развита

довольно сильно. Гроссер в своей статье, по¬священной специально механизму прохождения яйце¬клетки по яйцеводу 1), выдвигает и еще одно инте¬ресное соображение, показывающее, что здесь не так
то все обстоит просто. Он обратил внимание на

то, что у многих животных наблюдается несоот¬ветствие между просветом яйцевода и диаметром

яйцевой клетки; эта последняя, как показали соот¬ветствующия измерения, может поместиться в про¬свете Фаллопиевой трубы только с болыиим тру¬дом, лишь совершенно оттеснивши складки слизи¬стой оболочки и отчасти растянув самую стенку
яйцепровода. Особенно резко такое несоответствив
скаэывается у мыши, крысы, крота и летучей мыши.

У человека, насколько можно суднть по фнксиро¬ванным препаратам, наблюдается тоже самое. Всо
это, по мнению Гроссера, заставляег нас пред¬ставлять себе процесс странствования яйцеклетки
по половым путям в несколько ином виде. Нужно

думать, что мерцательный ток довольно быстро про¬талкивает яицеклетку через ostium abdominale в
pars isthmica трубы. Ho эдесь, вследствие узости
просвета, яйцо либо застревает на некоторое время,
либо продвигается дальше мерцательным током
лишь с чрезвычайною медленностью. В это время
дробление клетки идет своим чередом. Как ни

ничтожно то раздражение, которое яйцеклетка ока¬зывает на стенку Фаллопиевой трубы, но оно сумми¬руется и, в конце концов, оказывается достаточ¬ным для того, чтобы вызвать перисталтическия
*) Grosser 0. Die Beziehungen zwischen Eileiter und Ei bei

den Saugetieren. Anat. Anz. Bd. 48, №4, 11/y 15.
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движения ея мускулатуры. Благодаря такой перисталь¬тике, яйцеклетна и проталкивается далее по яйце¬воду. Что касается до самых перистальтических
движений, то их можно представить себе либо совер¬шающимися слабо и медленно, либо, наобороть, в
виде энергичных „схваток", подобных тем, ко¬торыя имеют место в мускулатуре матки в конце

беременности. Вопрос о продолжительности стран¬ствования зародыша по трубе является, по Г р о с¬с е р у, не менее трудным и важным, чем вопрос
о продолжительности беременности вообше. И здесь
также трудно свести все к какому-нибудь одному

определенному фактору, в роде размеров мате¬ринскаго тела или плода, зрелости плода и т. д.
Она с одной стороны, продолжается различное время

у животных одинаковой величины, но различных ви¬дов, а, с другой стороны, тянется одинаково долго
у различной величины представителей одного и того
же вида. По мнению Гроссера, мы должны ввести
новое понятие „зрелости яйца для перехода вматку",й

можем говорить даже о своего рода „трубных ро¬дах*, наступающих после достижения этой зрелости.
Что же касается до тока, создаваемаго мерцатель¬ными волосками слизистой оболочки яйцевода, то,
согласно представлением Гроссера, он играеть
роль не столько при перемещении яйцевой клетки,

сколько в качестве момента, содействующаго встре¬че ея с спермиями. Встречной ток жидкости воз¬буждает энергию движений спермиев (явленив рео¬тропизма), ориентирует их головками вперед по
направлекию к яйцевой клетке, перемещающейся

им на встречу, и производить среди мужских по¬ловых клеток своего рода отбор. Наиболее спо¬собныя и подвижныя клетки справляются легче всего
с этим препятствием и ранее других достигают

того места в яйцеводе, где и происходит опло-

дотворение-   А. Ненилов.

Опред-Ьление возраста аародышей че«

лов-Ьна| как известно, представляется очень труд¬ным делом, главным образом, вследствие того,
что кы не знаем, когда именно начинается беремен¬ность. Чтобы определить этогь момент, нужно точно
энать, когда происходит овуляция, т.-е. выведение иэ

Граафова пузырька, яйцеклетки. Можно считать уста¬новленным, что яйцевая клетка, если она не будет

оплодотворена вскоре после своего выхода из яични¬ка, погибает. Следовательно, овуляция и оплодотво¬рение настолько быстро следуют одно за другим,
что на практике не будет большой ошибки, если мы
будем считать возраст человеческаго зародыша

от момента овуляции. Когда же происходит овуля¬ция? С легкой руки Рейхерта (1874), Гиса
(1882) и других, получил широкое распространение
и среди эмбриолов и среди акушеров взгляд, что

овуляция совпадает с менструацией. На этом осно¬вании и были выработаны формулы, дающия воэмож¬ность определять по длине тела возраст зароды¬шей. Возраст большинства описанных в литера¬туре зародышей человека и установлен, исходя
из этого принципа.

Но мало-по-малу стали раздаваться голоса, что
это не всегда так. Так Леонопольд Г. и
Р а в а н о А. (1907) показали, что менее, чем в
*/з всех случаев разрыв Граафова пузырька
совпадает с месячными. Виллемин (1907),

на основании изследования только что вырезан¬ных яичников, пришел к убеждению, что ову¬ляция имеет место приблизительно эа 12 дней до
начала следущей менструации. Френкель (1910—
1913) в ряде работ, на основании громаднаго ма-

териала, покаэал, что овуляция приходится на вторую'
половину межменструальнаго промежутка, именно,

происходит между 11-ым и 26-ым днем после.
начала последних месячных, чаще всего на 18-ый

или 19-ый день. С взглядами Френкеля более

или менее согласилось, из новейших изследоватв¬лей, Зейтц, Роберт, Мейер, Хаэан-,
Шредер и многие другие.
Так хак для сравнительной эмбриологии вопрос

об истинном возрасте зародыша имеет очень

большое значение, то Трипель в 1914 году сде¬лал попытку, основываясь на этих данных, пере¬смотреть вопрос об определении возраста эаропы¬шей и внес некоторыя поправки в существующия¬уже определения. В своей последней работе *)
Т р и п е л ь снова возвращается к этому вопросу
и высказывается уже в общем осторожнее и

сдержаннее, чем в работе 1914 года. Он подчер¬кивает то обстоятельство, что время овуляции пода¬вергается, в общем довольно значительным ко¬лебаниям. Средния цифры, которыя давал в своо
время Френкель, именно в 18—19-ый день после
начала последней менструации, нужно несколько
уменьшить, но лишь в незначительной степени.

Значительныя колебания в наступлении момента раз¬рыва Граафова пузырька являются особенностыо
именно человека. Нужно думать, явления овуляции и
менсгруации у человека развились постепенно из
течки животных, при чем имели место глубокия
изменения этого процесса. Этот последний сейчас
еще, повидимому, не отлился в свою окончательную
форму, изменение все еще продолжается, и в этом.
и приходится искать ключ к обяснению укаэан^

ных выше резкихь колебаний. д цвимов

БОТАНИКА.

Выд-Ьлеиие нислоты морняви растеиий..

В литературе существуют многочисленныя указа¬ния на то, что корни различных растений выделяют¬кислоту. С биологической стороны такая особен¬ность являлась бы весьма полезным приспособле¬нием, так как в кислом растворе легче нзвле¬каются из почвы необходимые для питания растения
фосфаты и др. соли. Некоторые авторы указывают
даже определенно ту кислоту, которая выделяется'
корнями; одни называют молочную кислоту, другие—■

муравьиную, серную и т. д. Для проверки этого во¬проса Гааз (A. В. Haas, Proc. Nat. Acad, of Sc.
U. S. A. октябрь, 1916) поставил точные опыты с

прорастающими зернами ржи и пшеницы, корни ко¬торых опускались в воду или определенный соле¬вой раствор. Кислотность определялась путем уста¬навливания концентрации водородных ионов—
(10 Рм, где Р*—водородный индекс, который с по¬вышением кислотности уменьшается).

Почти во всех опытах концентрация водород¬ных ионов оставалась неизмененной после много¬дневнаго пребывания в растворе растущих . корней
и равнялась концентрации их в нонтрольном рас¬творе без корней (напр., после 8-дневнаго прора¬стания корней в трех сосудах Р« = 7,38, и в
контрольных пустых сосудах также 7,38). Прн

отмирании корней или их отдельных клеток реак¬ция раствора изменяется, но в сторону повышения
щелочности; Рц поднимается до 8,2.

') Tripel, He rmann. Alter menschlicher Embrynen und,
Ovulationstermin. Afiatom. Anz. Bd. 48,' № 5/*» 1915.
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Во всех опытах кислотность определялась после

извлечения С02 иэ раствора. Таким образом вы¬деление углекислоты корнями при дыхании остается
единственным средством, при помощи котораго
живые корни растений могут повышать кислотность

в окружающей их среде. ^ ц

И~ь вопросу о механмэмНЬ «оотосмн¬теза (доклад проф. М. С. Цвета 1-му годичному
собранию Русскаго Ботаническаго общества 18-го
декабря 1916).
Вопрос о механизме фотосинтеза—о сущности

работы светового луча при разложении угольной кис¬лоты эелеными органами растения—относится к

числу нерешенных, едва затронутых научной мыс¬лью проблем физиологии растений. Для эксперимен¬тальной разработки подобных вопросов необходима
руководящая нить, рабочая гипотеэа, могущая дать
направление, указать путь ближашим изследованиям.
Рабочая гипотеэа проф, М. С. Цвета, изложенная

ин в реферируемом докпаде, заключается в сле¬дующим.

Хлорофиллины хлорофилла ') являются трансфор¬маторами полихроматической энергии солнечнаго све¬та. Поглощая определенные лучи солнечнаго спектра,
они превращают, трансформируют их в новую

форму2): начинают фосфоресцировать (люминесци¬ровать) или, быть может, испускать катодные лучи,
поток электронов 3). Только эта новая форма
знергии действует на угольную кислоту, выэывая ея
разложение на формальдегид и свободный кислород,
по уравнению:

/ОН /Н
С = 0 = С = 04- О,. Затем согласно извест-
\он \н

ной гипотезе Байера — идет лостепенное уплог¬нение, полимеризация формальдегида в углевод: 6
СН20 = Cg Hj2 Об*
Путь эксперимента, могущаго решить вопрос за

или против высказаннаго предположения, ясен: если

в одних опытах освещать ассимилирующий орган

рас.тония непрерывно, а в других чередовать в

определенной и быстро сменяющейся последователь¬ности периоды освещения и затемнения, то в случае
справедливости высказаннаго предположения количе¬ство разложенной угольной кислоты будет ceteris
paribus одинаково, как при непрерывном, так и
при прерывистом освещении: ведь угольная кислота
должна разлагаться не под влиянием самаго света,
а лишь его трансформированной энергии, работающей
и в периоды затемнения, (явление последействия).

*) Проф. Цвет наэывает хлорофиллом 400 еовокупность

пигментов, окрашивающих хлоропласты растения в зеле¬иый цвет, не соглашаясь с господствуюшей в настояицее
время терминологий Вильштеттера. Напомним, что поВиль¬штеттеру хлоропласты содержат 4 пигмента: 2 желтых —
каротин и ксантофилл, 2 зеленых—хлорофилл а и хло¬рофилл в. (Отметим в скобках, что обшее обозначение
.зеленые* пигменты принимаем лишь краткости ради, так
как один иэ них (х-л а) сине-эеленаго цвета). Таким
обраэом. хлорофиллин Цвета-хлорофиллу Вильштеттера.

2) Как известно, характерной особенностью эеленых

пигмеетов хлоропласта явллется их способность в ра¬створе испускать при падающем освещении собственный
свет вишнево-краснаго цвета. По предположению проф.

Цвета самосвечение этих пигментов исчезает не одновре¬менно с эатемнением, но длится некоторое время и после
прекращения выэвавшаго его освещения и таким обраэом,
представляет собой уже не ^луоресценцию (как это обычно
вринимается), а фосфоресценцию, или люминесценцию.

8) Допуская воэможность испускания х-лом катодных лу¬чей, проф. Цвет ссылался на данныя Самсонова.
ПРИРОДА, МАЙ—иЮНЬ 1917 г.

Необходимое чередование моментов освещения и
эатемнения легко осуществляется путем достаточно

быстраго вращения перед источником света пре¬рывистаго экрана-диска, снабженнаго вырезанньими
секторами. В литературе уже имеются описания
подобных опытов (иэспедования Броуна и Эскомба
с одной и A. А. Рихтера с другой стороны), нс
результаты их, по мнению М. С. Цвета, не дапи и
не могли дать решения вопроса. Для успеха опытов

необходимо, чтобы атмосфера, окружающая ассими¬лирующий лист, имела некоторую определенную¬концентрацию угольнаго ангидрида, чего не было в
опытах названных иэследователей. Необходимуио
концентрацию С02 можно подобрать лишь путем

ряда специально поставленных разведочных экспе¬риментов, что и предполагает сделать докладчик
в намеченных им изследованиях.

Доклад проф. Цвета вызвал оживленныя прения.

Было отмечено, что допускаемая докладчиком спо¬собность эеленых пигментов хлоропласта фосфо¬ресцироват еще никем не констатирована, что
трудно, даже прямо невозможно представить себе,
каким обраэом безцветная, т.-е. не поглощающая

заметным образом лучей видимаго спектра уголь¬ная кислота может разлагаться под влиянием крас¬ных лучей фосфоресценции хлорофиллинов (ведь
совершать работу могугь только лучи поглощаемые!),

что допущение испускания этими пигментами катод¬ных лучей—потока электронов—являетсясовершен¬но новым предположением, самая возможность ко¬тораго еще должна быть доказана.
Отвечая своим оппонентам, проф. Цвет указал,.

что все эти сомнения и неясности он надеется

разрешить и осветить своими будущими изследова¬ниями.
Попутно М. С. Цвет остановился в своем

докладе и на вопросах терминологии, что тоже вы¬звало горячий обмен мыслей. Так, проф. Цвет
находигь, что общепринятый термин фотосинтеэ
не передает сущности процесса и должен быть
заменен термином фотогенезис, так как первая
стадия даннаго процесса, несомненно зависящая от

света, представляет собой пе сиитези, а раэложе¬ние (угольная кислота раэлагается на формальдегид
и кислород), последующия-же стадии постепеннаго
уплотнения формальдегида в углевод, возможно,
зависят и не от света, а, например, от теплоты,.

возникающей в результате поглощения света пиг¬ментами хлоропласта.
Затем, как уже было указано выше, в приме-

чании, проф. Цвет не принимает терминологии
Вильштеттера и полагает, что для „зеленых" пи-
гментов хлоропласта нужно сохранить названиф
„хлорофиллин", еще в шестидесятых годах про-
шлаго столетия предложенное К. А. Тимирязевым.
Оппонентом докладчика, проф. A. М. Левшиным,
было отмечено, что Вильштеттер—первый изследо-
ватель.в лаборатории, котораго путем поражающих
грандиоэностью своего масштаба многолетних тща-
тельных изследований была окончателно выяснена
химическая природа пигментов хлоропласта, и что
поэтому нет оснований отказываться от предло-
женной им тсрминологии, тем более, что и назва-
ние „хлорофиллин" находит себе здесь должно&
место: Вилыитет.тер обозначает им те содержащия
магний трехатомныя кислоты, которыя, комбинируясь
с метиловым алкоголем и фитолом в -сложные
эфиры, образуют хлорофиллы (а и в), и являются
носителями оптических и физиологических свойств
последних. _ „ ,

С. Нагибик.

46
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Происхождение ржм. Доклад П. II. Вави¬мва 1-му юдичному собранию Русскаю Ботаите¬скаго общества 16 декабря 1916 юда.
В настоящее время обычно принимается, что наша

культурная рожь—Secale cereale—происхояит от
дико растущаго вида Secale montanum.
По мнению Н. И. Вавилова, такое представление

не может считаться правильным по спедующим
соображениям. Колос Secale montanum в эрелом

состоянии отличается большой ломкостью, что со¬вершенно исключает воэможность собирать ея уро¬жай без крупных потерь зерна. Очевидно, злак
с такой резко выраженной отрицательной для куль¬турнаго растения особенностью не мог привлечь
внимания первобытнаго земледельца и войти в число
разводимых им растений. Зерно Secale montanum
в 2—3 раза мелче обыкновенной ржи, даже при
возделывании ея в обычных условиях культуры.
И генетически вообще трудно преставить себе,
чтобы культурная рожь воэникла из Secale monta¬
num. Ея происхождение нужно искать в другом
направлении.
В настоящее время, как мог между прочим

пично убедиться докладчик во время своего недав¬няго (минувшим летом) путешествия по северной
Персии и Туркестану, посевы пшеницы и ячменя в
западной Азии неизменно засорены рожью, засорены
настолько сильно, что иногда трудно даже сказать,
чтб является господствующим растением: пшеница
или рожь. Между тет сеют местные земледельцы

пшеницу и ячмем, а рожь в их посевах явля¬ется только сорным растением, настоящим спе¬цифическим сорняком, не встречающимся уже в
диком состоянии, подобно тому.как у нас не встре¬чаются на невозделанной почве василек, куколь и
др. Сорная рожь западной Азии в общем не отли¬чима от обыкновенной Европейской ржи; колос
ея неломкий, зерна не осыпающияся. Подобно нашей
культурной, сорная рожь представлена рядом форм,
различающихся окраской зерна и видом колоса.
Попадаются среди них и эндемическия формы (напр.,
красноколосыя), неизвестныя в Европе.

Сопоставляя свои наблюдения с данными литера¬ратуры и филологическим анализом названий ржи

у народов Передней Азии, Н. И. Вавилов прихо¬дит к заключению, что Secale cereale засоряла по¬севы пшеницы и ячменя южных земледельческих
народов с глубокой древности, и что культурная
рожь земледельцев севера является прямым и
непосредственным потомком ржи-сорняка южной
„колыбели земледелия".

Проникнув в посевы пшеницы и ячменя в каче¬■стве сорняка, не доставлявшаго своим присутствием
•существеннаго ущерба хозяину, рожь стала затем
■сознательно возделываться человеком в смеси с

названнымн растениями, о чем свидетельствует

широкое распространение смешанных посевов в

Западной Азии и). Этому способствовало и естествен¬ное вытеснение пшеницы рожью в высокогорных
местностях, а также—распространение культуры к
северу. Следующий этап—разделенные посевы ржи
и пшеницы.

Нам думается, что такое представление о бли¬жайшем происхождении культурной ржи (вопрос о
происхождении ржи-сорняка в докладе Н. И. Вави:

лова затронут не был) заслуживает полнаго вни¬мания. Рисуется определенная картина, как при
медленном распространении земледелия на север
постепенно ухудшались условия произрастания более

0 И до настоящаго времни такие посевы встречаются на
Кавказе, в Крыму, Греции, Малой Аэш и др.

нежной и требовательной пшеницы, и на полях

древняго земледельца, засеваемьих засоренными ро¬жью семенами пшеницы, все чаще и чаще вырастала
одна рожь, заменяя собой гибнущую от неблаго¬приятных условий пшеницу, пока в конце концов
не сделалась господствующим хлебным злаком
севера.
Таким образом, как культурное, сознательно

возделываемое человеком растение рожь много мо

ложе пшеницы.   с_ Наги6ин_

Об иснусственном изм-Ьиении полау
двудомньих растений. Недавно в Америке

были произведены любопытные опыты над измене¬нием пола у растений. Отчет в них помещен
в журнале о наследственности в июльском № эа

1916 г. (The Journal of Heredity. Фредерик Прит¬чард .Иэменение пола у конопли").
Автор этих изследований остановил свой выбор

на конопле прежде всего потому, что у этого растения
очень выпукло проявляется его раздельнополость—
экземпляры с пестичными („женскими") цветами

всем своим обликом резко отличаются от япо¬скони“—экземпляров с тычиночными („мужски¬ми“) цветами. Процент-же растений однодомных,
где и пестичные и пыльниковые цветы сидят на

одном стебле, у конопли очень невелик.
Притчард поставил себе целью по возможности

выяснить тот момент в жизни растения, когда
окончательно определяется его пол, и найти те
факторы, под влиянием которых совершается это
определение.

По мнению многих биологов, пол растения эави¬сит от того или иного сочетания отцовских и

материнских наследственных зачатков в опло¬дотворяемой яйцеклетке. Если это так, то принад¬лежность к тому или другому полу определяется
моментом оплодотворения и не может быть изме¬нена в дальнейшей жизни растения. С другой сто¬роны, многочисленныя изследования этого вопроса,
произведенныя за последнее время в разных стра¬нах, дают право думать, что принадлежность к
тому или иному полу может явиться, как реакция

оргакизма на внешнее воздействие—главным обра¬зом под влиянием изменения условий питания. Если¬бы это подтвердилось, то теорию о фиксации пола в
момент оплодотворения пришлось бы отвергнуть.
Притчард подверг изследованию в 1909 г. 263

мужских и женских экземпляров конопли, рос¬ших на двух соседних участках. Все растения
были разделены на две группы. В одной изменены
условия питания путем введения в сердцевину, сквозь

пробуравленныя небольшия отверстия, различных пи¬тательных веществ в обеме от 1—2 унций:
напр., белковых веществ (пептон, аспарагин),

сахаров (мальтоза, декстроза, глюкоза) и минераль¬ных солей (селитра, сернокислый цинк, поташ).

В другой группе были изменены условия испаре¬ния—вершина растения искусственно затенялась на¬деваемым на нее мешком. И в той и в дру¬гой группе у всех растений были предварительно
отрезаны все цветы и цветочныя почки, для того,

чтобы растения заложили их вновь уже под влия¬нием измененных условий жизни. Наиболее жизне¬способныя растения зацвели вновь, и при этом
обнаружилось частичное изменение пола. Но произо¬шло оно безразлично в растениях обеих групп.

Между тем общим для обеих групп факто¬ром являлось только удаление цветов и цве¬точных почек, следовательно, решающим факто¬ром, повлиявшим на изменение пола, приходится
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признать не искусственное питание или затенение, a
именно удаление цветов. Из 263 экз. опытных
растений эацвели снова 163 растения; у 29 из них,
т.-е. у 17,8%, появились на одном и том же
стебле цветы и пестичные и тычиночные.

Таким обраэом, к концу опыта процент одно¬домных растений значительно возрос на обоих
изследуемых участках.

В 1914 г. Притчард возобновил опыты. Глав¬ным приемом, которым он пользовался, было на
этот раз только массовое удаление цветов. Искус¬ственнаго питания на этот раэ он не применял
вовсе, эатенение только отчасти. Оказалось, что из

14 мужских экземпляров, зацветших после опе¬рации, только у трех появились пестичные цветы.
Каждое же подвергнутое операции женское растение

проиэвело в изобилии не только пестичные, но и ты¬чиночные цветы. Мало того, процент тычиночных
.цветов у этих ставших однодомными растений
сильно превыеил процент, обычно свойственный
тем редким однодомным экземплярам, которые

встречаются в природе у кокопли. Опыгы подтвер¬дили, что затенение роли не играет: 28 экземпляров
женских растений были подвергнуты контропьным

опытам—верхушки их эатенены, но самьгя тща¬тельныя наблюдения не обнаружили на них тычи¬ночных цветов. Точно также отпал фактор
искусственнаго питания. Это дало основание Притчарду

прийти к окончательному выводу, что частичное из¬менение пола в женских экземплярах конопли про¬исходит под влиянием удаления цветов и цветоч¬ных почек. Притчард считает, что удаление цве¬тов резко отразилось на питании растения: процесс
развития пыльцы и семяпочки сильно истощает

организм растения. После-же операции утомленному

растению приходится затрачивать свои силы на по¬вторное цветение, но новые цветы естественно нахо¬дятся в худших условиях в смысле запасов
пищи и прилива питательнаго материала, чем сре¬занные. В результате—замена части срезанных
пестичных цветов пыльниковыми. Факт этот

подтверждает давнишнее наблюдение, что неблаго¬приятныя условия питания имеют тенденцию влиять
на пол рождающагося организма в смысле созда¬н^я мужского индивидуума, благоприятныя, напротив,
женскаго. Этим можно обяснить, почему в опы¬тах Притчарда только три мужских экземпляра,
оказавшихся почему-либо случайно в особо благо¬приятных условиях питания, дали пестичные цветы,
Если бы удалось, не нарушая правильной физиологиче¬ской деятельности растения, изменить условия его

питания в благоприятную сторону, напр., путем вве¬дения в него определенных питательных раство¬ров уже череэ почву,—то, по мнению Притчарда,
несомненно можно было-бы достигнуть и массоваго

появления пестичных цветов на мужских экзем¬плярах.
Экспериментальный материал, собранный Притчар¬дом, не только не подтверждает таким образом

теории’ об определении пола в момент оплодо¬творения, но определенно указывает на тот фак¬тор-питания, — которым обусловливается принад¬лежность раздельно-полаго растения к тому или
иному полу.

Данныя, собраныя Притчардом, приводят еще к
одному интересному выводу. Легкость перехода от

одного пола к другому у конопли подтверждаетт,
мнение Страсбургера, что раэдельнополыя растения

являются в сущности скрытыми, или потенциаль¬ными гермафродитами. Интересно, что этот-же
фзгляд на однополыя растения был высказан еще

Дарвином. К тому-же выводу приводит и иэучение

палеонтологических данных: можно считать уста¬новленным, что предки наиболее древних совре¬менных цветковых растений—магнолиевых—были
деревья с обоеполыми цветами.

Если таким образомпризнать раздельнополость за

явление вторичное, то возвращение однополаго расте¬ния к типу предков—к гермафродитизму—может
быть вполне обяснимо. При наличности-же скрытой
способности к гермафродитизму может произонти
и переход от одного пола к другому в том

случае, когда особыя внешния условия благоприят¬ствуют раэвитию одного пола или тормозят развитие
другого.

Таким образом можно признать, что изменение

пола у современных раздельнополых растений под

влиянием внешних условий стоит в свяэи с их

происхождением от гермафродитных предков. В

таком случае следует ожидать, что частичное изме¬нение пола будет рано или поэдно констатировано и
у яругих раздельнополых растений. Эксперименталь¬ной ботаникой еще мало сделано в этой области
и опыт Притчарда, насколько известно, является
единичным.

Интересныя данныя по этому вопросу сообщает
статья практика-культиватора Хиггингса, помещенная
в майском номере The Journal of Heredity за 1916 г.
„Growing melons on trees". Речь идет o растущем

под тропиками в Мексике и Гаваи „дынном де¬реве“—Papaya. Дерево это за последнее время энер¬гично культивируется, благодаря его сочным и пита¬тельным, похожим на дыню, плодам. Так как
оно двудомное, то старания культиваторов сводятся

к созданию расы, где число пыльниковых цве¬тов было бы доведено до необходимаго для ’опло¬дотворения минимума. Попыткам искусственнаго
отбора благоприятствует исключительная пластич¬ность дыннаго дерева. Дерево это встречается в
природе в нескольких расах: есть деревья типично
раздельнополыя, есть формы гермафродитныя, есть,
наконец, расы, где сгруппированы на одном дереве
пестичные, тычиночные и двуполые цветы, или только
двуполые и женские. Число различных форм выше
10. Такое разнообразие форм дает право думать,
что в данное время растение еще не сложилось в
определенный тип, что в немпроисходит процесс
дифференциации. Понятно, что такой момент в жизни

вида особо благоприятен для раэличных искусствен¬ных изменений. Поэтому попытки культиваторов
соэдать путем искусственнаго опыления и отбора

расу с цветами преимущественно пестичными увен¬чались успехом. К сожалению систематичных
научных опытов произведено не было. Любопытны
только два отдельных наблюдения, сообщаемых
автором статьи.

Он раэсказывает, как на одной ферме вГоно¬лулу у дыннаго дерева с искпючительно тычиноч¬ными цветами отрубили всю крону, оставив один,
лишенный листвы обрубок в качестве столба. Де~
рево однако пустило новые побеги и зацвело, но

исключительно пестичными цветами, а затем при¬несло и плоды. Хиггингс прибавляет, что на Га¬вайской экспериментальной станции удаление верхушки
дерева давало противоречивые результаты; иногда на
дереве мужские цветы заменялись женскими, часто
же никакого изменения пола не наблюдалось. Но во

всей литературе о дынном дереве автор не на¬шел ни одного случая перехода женской особи в
мужскую.

Переход-же от мужского пола к женскому на¬блюдал автор и в более широком масштабе. Он
укаэывает, что пьильниковое дынное дерево, переса¬женное в более прохладный климат за границу
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тропиков или в более высокия широты начинает
.давать плоды”. Точно также в Гаваи замечено,

что такое изменение пола происходит легче в гор¬ных областях, чем в местностях, лежащих
низко над уровнем моря. В жарком-же и су¬хом климате „мужския деревья не плодоносят".
Здесь мы стоим перед явлением, как будто

противоречащим теории Притчарда о появлении пе¬стичных цветов под влиянием улучшения условий
питания. Но факгь иэменения пола и эдесь на лицо.
Вопрос этот эаслуживает серьезной научной

обработки. _ 0. Н. Радневич.

Бантериальное эаболеаание ячменя. Из
инфекционных болезней растений до сих пор

главным образом изучались те, которыя выэы¬ваются грибами*).
Американские бактериологи Джонс, Джонсон и

Редди описали в журналах Phytopathology (Vol. 6,
p. 98) и Science (№ 1134 с. г.) особую бактериальную

болеэнь ячменя, вызываемую палочкой с одним по¬лярным жгутом, которую они относят к роду
Pseudomonas Migula. Болезнь поражает

главным образом листья, на которых обнаружи¬ваются водянистыя раны с бактериальным эксуда¬том; позднее пораженные участки делаются прозрач¬ными и отмираюг. Зерна заболевших растений ока¬зываются зараженными и раэносять болезнь, при чем
даже сохранение зерна .в течение двух лет не уни¬чтожает болеэнетворных микробов.
Дальнейшия изследования показали, что на пше¬нице, ржи и на овсе также встречается сложная
бактериальная болезнь; получены чистыя культуры

соответствующих микробов, которые оказались при¬надлежащими к тому же роду, как и бактерии

ячменя, все с одним жгутиком. Несмотря на внеш¬нее сходство культур, мы имеем здесь дело несо¬мненно с различными организмами: Pseudomonas
ячменя может эаразить только ячмень, но не другие

злаки, точно также микроб овса не может переда¬ваться другим видам злаков; Pseudomonas, взятый
с пшеницы или ржи, может зараэить одинаково и
пшеницу, и рожь, и ячмень, но не овес.—Овсяное
бактериальное заболевание было уже описано ранее
Манном. u

АНТРОПОЛОГиЯ и ЭТНОГРАФиЯ.

Новости по доисторичесной антропо¬логии. Заседание Лондонскаго геологическаго о-ва
15 февраля было посвящено вопросу о пилтдаун¬ском ископаемом человеке (Eoanthropos dawsonii).
Недавно скончавшийся Чарльс Даусон, которому

наука обязана первой находкой остатков этого пер¬вобытнаго человека в Пильтдауне (Суссекс), не
задолго до своей смерти нашел в разстоянии одной

мили от места первоначальной находки еше не¬сколько окаменелых кусков человеческаго черепа
и коренной зуб. Эти остатки были изучены Смит¬Улвардом и Эллиот-Смитом. Надглазничная часть
лобной кости оказалась вполне соответствующей тому
же участку пильтдаунскаго черепа, отличаясь лишь

малым развитием воздухоносных камер; затылоч¬ная кость несколько тоньше оригинальнаго экземпляра

*) См. статью проф. С. Г. Навашина: „Инфекционныя бо¬лезни растений" в З-м томе „Медицинской Микробиологии11
изданной книгоиздательством Сотрудник (Киев 1915") под
редакцией проф. Л. А. Тарасевича. (Цена 1 руб. 50 K.f за все
издание ф р. 50 коп.)

Eoanthropos и носит отпечаток менее ассиметрич¬наго мозга. Проф. Эллиот-Смит высказал мнение,.
что найденная лобная кость „представляегь черты

строения, более примитивныя и более обезьянообраз¬ныя, чем у какого бы то ни было другого члена
человеческаго семейства". Вместе с описанными

обломками черепов в том же слое найден не¬обделанный камень в форме молотка, который прини¬мают за орудие пильтдаунскаго человека. („Nature*,
22 марта 1917 г.).

На ряду с пильтдаунским черепом большой инте¬рее антропологов возбудил также найденный не¬сколько позднее (в 1913 году) в южной Африке¬боскопский череп; об этой находке сообщалось в¬свое время на страницах „Природы" (1915 год,
стр. 1294), где приведен и рисунок крышки этого¬интереснаго черепа. Недавно доклад о деталь¬ном изучении этого черепа был сделан проф.
Эллиот-Смитом в заседании манчестерскаго фи¬лософскаго общества. Хотя, за исключением правой
височной кости, основание этого черепа отсутствует,

тем не менее удалось вычислить приблизительно¬обем черепной полости в 1800—1900 куб. снт.
Это очень болыиая цифра—больше, чем для черепа.
философа Канта, и почти достигающая размеров.

черепной полости Бисмарка. По уплощенному ха¬рактеру черепной крышки череп боскопскаго чело¬века сближается с неандертальским, т.-е. с одним.
из самых примитивных черепов, найденных в.
Европе, но по обему и no форме лба стоит выше„

будучи сходным с ориньякскими черепами, относя¬щимися к более близкой к нам эпохе. Э.-Смигь
выводит отсюда, что главным фактором, опреде¬ляющим преимущэственно перед всеми другими
превосходство черепа данной человеческой расьг,
является не столько его общий обем, сколько форма.

и размеры передней лобной области. н ц

Отравленныя стр-Ьлы аборов-ь и ниш¬иисов. Аборы и мишмисы — два племени, насе¬ляющия предгоря Гималаев в области между¬94° 50' и 97° 30' вост. долг. и 28° и 29° ств. широты..
Эти племена до сих пор употребляют отравлен¬ныя стрелы как на охоте, так и при военных
действиях. Во время последней английсной экспеди¬ции в марте 1911 года, войско около 700 солдат

и кули неоднократно подвергались обстрелу ядови¬тыми стрелами, но только 6 случаев дошли до вра¬чебнаго вмешательства, при чем три закончились.
смертью. Несколько стрел было доставлено для из¬следования проф. Т. Фрэзеру, отчет котораго по¬явился в Trans, of the R. Soc. of Edinburgh, Vol.
50 f. 4. — Оказалось, что главным ядом племен.
аборов является аконит (вероятно, сок Aconitum^
ferox или A. heterophylloides); яд мишмисов — кро*

тоновое масло, извлеченное из Croton tiglium. Ако¬нитовый яд вызывает очень сильное общее дей¬ствие на теплокровных животных, но доза одной
стрелы лишь в одном случае оказалась достаточ¬ной для того, чтобы вызвать смерть животнаго, ве¬сом с человека, в большинстве же случаев ко»
личество яда на стреле не превышает летальной
дозы. Чтобы убить буйвола, требуется яд не менее
4 или 5 наиболее ядовитых стрел, а для слона

более 13-ти. — Кротоновый яд, чрезвычайно ядо¬витый для холоднокровных животных, у теплокров¬ных вызывает только местное отравление ткани,.
легко иэлечимое при хирургическом вмешательстве;
но еспи рака не получит надлежащаго лечения, то
ткани омертвевают и на этой почве через более
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:или менее продолжительный срок может развиться
обшее отравление органиэма; однако выеказывавшееся

ранее предположение, что к растительному яду при¬мешивают какой-то специальный септический яд,
автор признает необоснованным. ,,

Употребление метеорнаго жепиза пер¬вобьитныи человенони Падающие на по¬зерхность нашей планеты из небеснаго простран¬ства метеориты бывают, как известно, трех ро¬дов: аэролиты, состоящие из камня; сидзролиты,
состоящие иэ смеси намня и железа, и сидэриты,

состоящие из железа. Последние являются не толь¬хо свидетелями сложных процессов небесной ме¬ханики, но, надо думать, и одним из факторов-ь
развития человеческой культуры: представляя легко

доступный и высокий по качеству технический мате¬риал, метеорное железо, вероятно, впервые при¬влекло внимание человека к?меннаго и бронзоваго
периода к этому металлу. До настоящаго времени,
однако, вопрос об испольэовании первобытным

человеком для выработки орудий сидэритов вы¬зывал большия разногласия. Против утвердитель¬наго решения его приводили ряд возражений: 1) все
сохранившияся древния железныя орудия, по крайней

кере в Старок Свете, сделаны из железа тел¬лурическаго происхождения; 2) метеорное железо,
как предполагали, мало плавко; 3) оно слишком
редко встречается; 4) первобытному человеку не

было по силам выделывать орудия из метеорит¬ной массы. Убедительный и фактически обоснован-
I м ии и и, и, ; м и и „и и и ии и и и и и и и [ I и

\иш I ижижи/яХ шГи t ~.

Фиг. 1, Мегеорит иэ разных мест Америни. Масштаб
1 кв, ф, Некоторые по форме целиком пригодны для

орудий.

ный разбор этих положений недавно сделал Г. Ф.
Циммер в докладе, представленном на осеннем
сезде Института Желеэной и Стальной Промыш-

ленности, изложение котораго появилось в № 2462
лондонскаго „Nature*. Существенную часть этого
сообщения составляет таблица, даюшая изображение

Фиг. 2. Древние ножи эскимосов, сделанные иэ кегеор.
наго желеэа, ручка деревянная или костяная.

всех находок метеорнаго железа, с указанием их
веса, плавкости, пригодности для выделки орудий.
Из этой таблицы видно, что почти вся масса

найденнаго метеорнаго железа — 99<у0—-обладаеть
в высокой степени ковкостью, что эполне понятно,

так как сидэриты представляют собой превос¬ходный сплав железа и никеля, искусственная до¬быча котораго составляет завоевание техники только
последняго столетия. Общая масса описанных си¬дэритов достигает 250 тонн; все это количество
составилось из находок, сделанных только -за

последния сто лет, в прошлыя времена количе¬ство метеоритов, падавших на землю, было, види¬мо, не меньше; так, в древности, когда каждый
известный метеор отмечался летописцами, римский

историк Ливий описывает 21 случай падения ме¬теоров. Много случаев упоминается у Плиния и
в греческом эпосе. Некоторые метеоры древности
сохранились и до настоящаго времени, как, напр.

камень Каабы в Мекке, наибольшая святыня му¬сульман, называемый ими „правой рукой Бога на
эемле“; этот камень упал в глубокой древности
и находился ранее в Храме Луны, бывшем на

месте теперешняго мусульманскаго святилища. Ав¬тор высказываеть предположение, что самое слово
металл—от греческаго metallao—подразумевать—
связано с представлением о необычном небесном
происхождеиии метеорнаго железа, Из этого видно,

что метеорное железо не составляет и не состав¬ляло в древности особой редкоети. Таблица, при¬водимая Циммером (фиг. I), устраняеть и другое
возражение—о невозможности для первобытнаго че¬ловека выделить куски металла из массы метеора.
Изображения известных метеоритов показывают,

что все -они найдены в виде осколков, отделен¬ных, видимо, от больших масс. Шаровидная

форма, в какой обычно представляют себе метео¬ры, совершенно не встречается. Неправильная фор¬ма и шероховатая поверхность их свидетельствуют,
что отделение осколков оть массы метеорита могло

производиться очень примитивными средствами. Пер¬воначально новый металл использовался, вероятно,
таким-же способом, как до него меаь,—для игол,

ножей и т. п. орудий, в которых небольшой ку¬сок металла укреплялся в костянон ручке, по¬добно современным орудиям эскимосов (фиг. 2).
Большия массы железа употреблялись, видимо, для
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выделки целых топоров, долот, копировавших

те же орудия иэ камня. Более совершенная вы¬делка орудий могла начаться лишь с переходом
от холоднаго способа обработки металла к пла¬влению его, с открытием свойств кузнечнаго
горна. Такую историю раэвития прошли и про¬ходят многие народы. Упомянутые уже эскимосы,
некоторыя племена индейцев и палеоазиатов и

теперь пользуются метеорным желевом для сво¬их орудий. При ?авоевании Кортецом Мексики

испанцы с большим удивлением находили у ац¬теков, которым добывание железа было неиэ¬вестно, железные ножи, кинжалы и пр. Туземцы
таинственно обясняли, что они получают железо
свыше. Теперь их ответ нам вполне понятен:
ацтеки пользовались для своих орудий метеорным
железом.

Обильный фактический материал, собранный Цим¬мером, убедительно свидетельствует о важном
значении для истории человеческой культуры метеор-

наго желеэа. Что касается неизвестности древних¬орудий из этого металла, то, как указывали и ра>
нее, это обстоятельство несущественно: в древно¬сти железо представляло собой, говорит Циммер.
такон-же драгоценный металл, как эолото или

даже более; но если эолото, служащее для укра¬шения, могло сохраняться, не теряя ценности, из
поколения в поколение, железо имело ценность

только как орудие или оружие и потому естествен¬но расходовалось и изнашивалось. С началом
добычи железа из руды метеорное железо вышло

из употребления и, стало-быть, исчезло из куль¬турных стран Стараго Света около трех тысяч
лет назад. Вероятность сохранения в течение
такого долгаго срока очевидно невелика. В Новом

Свете, где употребление теллурическаго железа на¬чинается лишь с открытия Америки европейцами
и где еще четыреста лет тому назад метеорное
железо было в полном ходу, древних орудий из
него сохранилось гораздо больше. R

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Первый Всероссийсний Астрономиче¬ский С-Ьзд-ь. На Пасхальной неделе, с 5-го по

7-е апреля включительно, в Петрограде в поме¬щении Академии Наук состоялся первый Всерос¬сийский Астрономический Сезд, о подготовке
котораго уже сообщалось в январской книжке
„Природы" за настояиций год. Сверх ожидания—

в виду современных событий и затруднитель¬ности путешествий — на Сезд эаписалось 87
лиц и лично участвовали в нем 64 лица; из
них почти одна треть иногородных, около одной

трети—члены Пулковской обсерватории, а осталь¬ная часть—петроградские астрономы.

Вечером 5-го апреля, в малом конференц¬зале Академии, состоялось предварительное това¬рищеское собрание членов Сезда, на котором
была установлена и распределена на 4 заседания

программа его занятий, а также намечены канди¬даты в Бюро Сезда—из числа приезжих, ино¬городних астрономов. Наследующий день, утром,
Сезд был открыт ии. о. вице-президента Ака¬демии Наук акад. А. П. Карпинским и почет¬ным председателем Организационнаго Бюро акад.
A. А. Белопольским, обратившимися к Сезду
с приветственными словами. Затем громадным

большинством голосов были избраны: предсе¬дателем Сезда—заведующий Обсерваторией Мо¬сковскаго Университета проф. Ги. К. Штсрнберг,
тов. председателя—астроном-наблюдатсль Энгель¬гардтовской Обсерваториии прив. - доцент Казан-

скаго Университета М. А. Грачев и секретарями

астроном Симеизской Обсерватории С. И. Беляв¬ский и астроном-наблюдатель Харьковской Унив.
Обсерватории В. Г. Фесенков. Был доложен

Сезду ряд приветствий от русских астроно¬мов, которые не могли прибыть, и притом—с
разных концов России (от засл. проф. В. К.
Цераскаго из феодосии, от морского астронома

М. М. Каменскаго из Владивостока, от геоде¬зиста генерал-маиора Щеткина из Тифлиса
и друг.).

После вотирования Сездом, в этом же за¬седании, благодарности Академии Наук произнес

вступительную речь астроном Пулковской Обсер¬ватории, член Организационнаго Бюро С. К. Ко¬стинский, изложивший в кратких чертах эво¬люцию астрономии в России и подчеркнувший
необходимость обединения русских астрономов

на почве правильно организованной, общей науч¬ной работы. Затем Сезд перешел к деталь¬ному разсмотрению проекта устава „Всероссийскагс¬Астрономическаго Союза“, в первоначальной ре¬дакции предложеннаго московскими астрономами
и потом переработаннаго в Организационном

Бюро; в псрвыя же три заседания это разсмотре¬ние было закопчено, и вечером 7-го апреля устав
Всеросс. Астр. Союза был подписан всеми при¬сутствовавшими членами Сезда, а также был
избран Совет новой научной организации в
следующем составе:

(Петроград).
(Пермь).
(Гиетроград).
(Гиетроград).
(Москва).
(Гиулково).
(Харьков).
(Казань).
(Николаев).

Председатель—проректор Петрогр. Университета проф. A. А. Иванов
Тов. председателя—и. о. рсктора Гиермскаго Универс. проф. К. Д. Покровский . .
Секретарь—астроном-наблюдатель Обс. Петр. Унив. Б. В. Нумеров . . . •
Казначей—оставленный по каф. астрономии при Петр. Унив. Б. И. Рак

| Заведующий Московской Унив. Обсерваторией проф. П. К. Штернберг .
Член-корр. Академии Наук, поч. доктор астрономии С. К. Костинский .

Члены Совета: - Заслуженный профессор Харьковскаго Универс. Л. О. Струве . . . .
Астроном-набл. Энгельгардтовской Обс., прив.-доцент М. А. Грачев .
^Астроном Николаевскаго Отд. Пулк. Обсерв. П. И. Яшнов
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С научной стороны Сездомь были заслушаны:

программа предполагаемаго центральнаго астро¬номическаго печатнаго органа, предложенная Орга¬низ. Бюро, а затем—следующие 12 кратких
докладов, преимущественно о желательных и
возможных в России астрономических работах
кооперативнаго характера.

1) И. В. Бонсдорф и Н. И. Днепровский: „К

вопросу о расширении фундаментальных наблю¬дений звезд на русских обсерваториях".
2) М. А. Грачев: „К вопросу о невязке в

наблюдениях широты по способу Talcott’a".

3) Л. И. Семенов: „Проект определения звезд¬ных параллаксов из совместных меридианных
наблюдений на русских обсерваториях".

4) И. А. Балановский: „Об определении русски¬ми обсерваториями фотографических величин
звезд всего севернаго неба до 9.5 величины".

5) В. Г. Фесенков: „ важности фотометричес¬ких наблюдений над зодиакальным светом".
6) Л. Л. Маткевич: „Об учреждении вычисли¬тельнаго бюро при организации, обединяющей
астрономов".

7) М. А. Вильев: „Проект организации теоре¬тической обработки и составления таблиц движе¬вия всех малых планет".
8) П. М. Горшков: „Об издании русскаго астро¬номическаго календаря“.
9) С. И. Белявский: „О желательной организации

наблюдений и первых определений орбит вновь
открываемых малых планет".

10) Б. А. Земцов: „К вопросу об определении
разности долгот в России по радиотелеграфу “.

11) Б. В. Нумеров: „О согласовании произво¬димых в России работ по определению силы
тяжести".

12) Н. Н. Донич: .О частной обсерватории в

Старых Дубоссарах (Бессар. губ.) и о произво¬димых там работах\
Кроме того, по докладу С. К. Косгинскаго,

Сезд постановил ходатайствовать перед Пра¬вительством о введении в России, по мере прак¬тической возможности, новаго, Григорианскаго сти¬ля, международнаго счета времени по поясам
долготы и счета часов гражданскаго времени
огь 0 до 24-х.

В связи с указанными выше докладами о ко¬оперативных работах был образован Сездом

ряд Комиссий для детальной разработки, к буду¬щему Сезду, затронутых специальных во про¬сов, а именпо: 1) Комиссия по меридианным на¬блюдениям (11 человек), 2) теоретическая и вы¬числительная (15 чел.), 3) фотометрическая (11 чел.)
4) по опрецелению широт (7 чел.), 5) по опреде¬лению долгот (11 чел.), 6) по определению напря¬жения силы тяжести (11 чел.) и 7) по изследованию
зодиакальнаго света (6 чел.). Некоторыя из этих
Комиссий, напр.: вычислитрдьная, по долготам
и по определению силы тяжести, в настоящее

время уже приступили к деятельной организацион¬ной работе.
После закрытия Сезда, 8-го апреля, большая

часть его членов посетила Главную Астрономи¬ческую Обсерваторию в Пулкове, где состоялось
также и первое заседание Совета Всероссийскаго
Астрономическаго Союза. На этом заседании было

решено, между прочим, в связи с постановле¬нием Сезда, собрать следуютий очередной Все¬рос. Астрономический .Сезд в Москве, на Ро¬ждественских вакациях 1917 или 1918 годов—

в зависимости от обстоятельств. Временными.

редакторами печатнаго органа избраны: член Со¬вета С. К. Косгинский и секретарь Б. В. Нумеров.
С. Н.

Первый сеэд российских <*>изиоло¬гов инсни И. иИ. Сеченова. 6—8 апреля
с. г. состоялся в Пеирограде 1-й сезд россий¬ских физиологов имени И. М. Сеченова, чем
было положено начало деятельности „Общества
Российских физиологовь имени И. М. Сеченова
устав котораго был утвержден ибноября 1916 г.

Новое общесгво будет издавать „Русский физио¬логический журнал имеии И. М. Сеченова*. и
одной из главных задач сезда было разре¬шение ряда вопросов, связанных с изданием
журнала, утверждение положения о журнале, вы¬боры Правления общества, которое должно затем,
согласно уставу, избрать редакционную комиссию
для издания журнала и др.

Сезд был созван Организационным Коми¬тетом, который состоял из академика И. П.
Павлова (председатель), проф. Б. И. Вартанова,
проф. Н. Е. Введенскаго, проф. A. А. Лихачева
и д-ов Веселкина и Глаголева (секретари).

Занятия сезда проис.ходили в помещении Пс¬троградскаго Женскаго Медицинскаго Института.
Председателем си.езда был избран проф.

М. Н. Шатерников (Москва), товарищами пред¬седателя проф. Б. П. Бабкин (Одесса) и проф.
A. В. Палладин (Харьков), секретарями Е. А.

Карташевский и И. С. Цитович. На этих заседа¬ниях были выслушаны и подвергнуты обсуждению
следующие доклады: Н. Е. Введенский—Современныя

течения в физиологии; М. Н. Шатерников—К ме¬тодике изследований газообмена; Г. В. Фольборт—
К методике наблюдений над секрецией желчи
и над ея выходом в двенадцати-перстную кишку;

М. И. Виноградов—О снятии парабиоза нерва дей¬ствием постояннаго тока; Б. И. Словцов—Участие
физиологов в вопросах питания населения; A. В.
Палладин—Новыя данныя по физиологии креатина;
М. У. Дьяков—Влияние л иктации на обмен веществ

и энергии; Г. В. Анреп—Иррадиация условнаго тор¬можения; Н. Г. Понировский—Об иннервации со¬вершенно изолированнаго сердца теплокровных;
И. С. Беритов—О значении рефракторной фазы в
деятельности нервно-мышечнаго аппарата; Н. В.
Веселкин и Е. А. Карташевский—Новые опыты,
относящисся к экспсрименталыюй уремии; Л. Н.
Воскресенский—Материалы к физиологии выведения
молока; Л. С. Григорович—Влияние половинной

перерезки спинного мозга на характер рефлек¬сов; И. С. Цитович и Н. Ф. Фолькман—Плетис¬мография, как метод для записи условных реф¬лексов; И. С. Бсритов—Об изменчивости корко¬вых и рефлекторных двигатсльных реакций под
влиянием искусственнаго повышения возбудимости

в коре больших полушарий; Степанов—О само¬стоятсльных сокращениях сосудов.
На события текущаго моменга сезд отозвался

следуюшей резолюцией, принятой в связи с до¬кладом проф. Б. И. Словцова: „В виду чрезвы¬чайной важности продовольствеинаго вопроса в
особенности для переживаемаго Россией момента
1-й сезд российских физиологов имени И. М.

Сеченова признал: 1) необходи.мым поручить Пра¬влению образовать комиссию для коллегиальной раз¬работки вопросов питания и довести об этом до
сведения Временнаго Правительства и Обществен¬ных Организаций и 2) желательным учреждение
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инаучнаго института для планомерной разработки
вопросов питания“.
Относительно времени и места следуюшаго

сезда общее собрание 1-го сезда признало же¬лательным созыв 2-го сезда российских фиэио¬логов в 1918 г. во время пасхальных каникул
в Петрограде (или Москве), предоставив однако
окончательное решение вопроса Правлению О-ва.

При сезде была устроена небольшая выставка
физиологических приборов, среди которых были
аппараты отечественнаго производства. Кроме того

члены сезда имели возможность осмотреть физио¬логическое отделение Института Эксперименталь¬ной Медицины и фармакологическую лабораторию
Военно-медицинской Академии, где им были по¬казаны раэличные приборы и некоторые опыты.

А. П.

БИБЛиОГРАФиЯ.

М. Вильев. Таблицы для вычисления элемен¬тов солнечных затмений. Изд. Русскаго Об-ва
Любител. Мироведения. Петроград. 1917 г. Цена

50 коп.

Автор задался целью продолжить в глубь ве¬ков знаменитый „Канон Затмений" Оппольцера,
далее 1208 года до P. X., чтобы дать надежиый

руководящий список всех солнечных и лун¬ных затмений, отождествление которых может
иметь большое значение при изследованиях по древ¬ней ассирийской, индийской и китайской истории и
литературе. Этот громадный труд не может

быть выполнен одним человеком, но при на¬личности таблиц, составленных г. Вильевым, в
нем могут принять учасгие все желающие, не

имея даже специальной астрономической подго¬товки. Нужно только уяснить, каким образом
согласно приложенной инструкции выписывать из
готовых таблиц числа, соответствующия взятой

на себя вучислительной задаче, а потом их про¬суммировать. Результаты отдельных вычислителей
обединяются общим руководителем г. Вильевым,
которым выработан весь план работы при Русск.
•Обществе Любит. Мироведения. Можно пожелать
успеха этому предприятию не только потому, что
оно обещает издание чрезвычайно важнаго во
многих отношениях труда, но и потому, что в
нем обединяются отдельныя силы любителей

астрономии, которые часто желают быть полез¬ными науке, но не имея специальной подготовки
или подходящей обстановки, не могут отдельно
сами по себе взяться за ответственную научную
работу. |{ Понровский.

Е. И. Игнатьевь. Небесный мир. Иллюстри¬рованная общедоступная астрономия. Издание Т-ва
М. Вольф. Петроград 1916. Ц. 3 р. 75 к.

Красивый переплет, красивыя картинки и кра¬сивыя слова. Последних—больше всего. Для ка¬кого круга читателей преднаэначается эта книга?
Для самаго широкаго; цель ея — заинтересовать
небесной наукой, завлечь в таинственныя беэдны
вселенной, выражаясь высоким языком автора.
Быть может это и удалось сделать автору, но во

всяком случае читатель в этих безднах встре¬тит лишь хаос, и вынесет впечатление, что вся
астрономия состоит из предположений, догадок
и чудес. Фактических знаний эта книга в 400
слишком страниц дает несравненно меньше,
чем любая космография в 50 страниц. Весь
дух книги—совершенно не научный и это не

потому, что автор стремится к популярному
изложению, так как эти два качества могут
и должны быть совмещены для того, чтобы труд
был действительно ценным.
На русском языке есть несколько хороших

популярных сочинений по астрономии и в по¬явлении в свет книги Е. И. Игнатьева вряд ли
чувствовалась необходимость. Возражение, что такия
книги, как „ Астрономические вечера" Клейна или

„Популярная астрономия" Фламмариона, до некото¬рой степени устарели, в данном случае отпадает,
так как книга Е. И. Игнатьева, по крайней мере
в астрономической части, от современной науки
отстала где лет на 40, а местами и больше. За

то в главе „Образование миров и материя* де¬лаются намеки на все новейшия физическия теории

до принципа относительности включительно! Пре¬доставим критику этой части книги физику, ука¬зав лишь, что такая фраза, как ,в 1873 году
Максвелл вывел теоретически, что такое (лучевое)
давление действительно существует для тепловых
лучей, а в 1746 году Бартили также теоретически
разяснил, что лучевое давление существует для
лучей всякаго рода" (стр. 236), не точна более чем

в одном отношении. Часгь астрономическая вызы¬вает очень много недоумений. Ограничимся лишь
некоторыми неточностями, невольно обращающими

на себя внимание при беглом чхении. Таковы утвер¬ждения, что Гиппарх вычислил величнну градуса
земного меридиава (стр. 4), что спектр Солнца
одинаков с спектром Арктура (стр. 101), что
Церера через несколько дней (на самом деле 40)
после открытия скрылась в лучах Солнца (сгр.

133), что температура Солнца оценивается некото¬рыми в миллионы градусов, а другими в 10—20
тысяч градусов (стр. 136), что цвет морей
Марса темно-коричневый (стр. 172), что любители

астрономии и в настоящее время могут увеко¬вечить свое имя открытием астероидов (стр. 191),
что Уран и Нептун находятся в огненно-жид¬ком состоянии, а иоследний светится главныы
образом собственным светом (стр. 197—198).
Числовым данным Е. И. Игнатьева тоже не
всегда можно доверять (например, разстояние a
Центавра или афелия кометы Энке). В главе о

затмениях излишне подробно приведены различ¬ныя историческия затмения и притом ни разу не
упоминаются имена Оппольцера и Гинцеля. Но
перечисление всех неясностей и общих, ничего не
говорящих фраз было бы слишком длияным.
С внешней стороны книга издана очень хорошо

и этим подкупит читателей. Но если, отнестись

немного внимательнее к рисункам, то прихо¬дится подивиться плохому исполнению и подбору



709 Библиография. 710

их. В особенности плохи портреты (напр., Копер¬пика, Ньютона, В. Гершеля, Рёмера, Секки) и вос¬нроизведение фотографий туманностей (напр., тум.
Ориона, Андромеды, Лиры) и солнечной короны.

Но рекорд в этом отношении побивает „луч¬ший снимок кометы Галлея“ на стр. 215, который
с одннаковы.м успехом может представить

комету или пожар какого-то сооружения, или ка¬кой-нибудь препарат под микроскопо.м. Общая
карта звезднаго неба, имея очень красивый вид,
совершенно не пригодна для пользования, главным
образом благодаря светлому фону, на котором
не видно звезд. Такой рисунок, как 47 на
стр. 65, не легко понять и знающему немного

астрономию. Что касается цены книги, то если оце¬нивать переплет, бумагу и набор и прннять во
внимапие, что издана книга во время войны, то цену
нужно признать невысокой. д Михайлов_

<3 □ &

Е. Гаазе. Земная кора. Введение в изучение
геологии. Перевод и дополнения преп. Алекс. Комм.

Уч. в Москве. Б. П. Д и т м a р а с предисло¬вием С. Г. Григорьева. Москва, 1916. Книго¬изд. Космос, 210 ст. Ц. 2 р. 25 к.
Задача книжки — дать неподготовленному чита¬телю в доступной и по возможности интересной
форме основныя понятия по цстории земли и, попутно,

по динамической геологии и петрографии, а в резуль¬тате толкнуть его на путь самостоятельнаго наблю¬дения геологических явлений. Она назначена для
любознательных учащихся старших классов

средних учебных заведений (в программу кото¬рых нсторическая геология не входит) и вообице

для лиц (кончивших даже высшую школу), не¬знакомых или почти незнакомых с естествозна¬нием. В Германии книжка Гаазе пользуется широ¬кой и заслужепной известностью.
Эту характеристику разсматриваемаго труда мы

находим в предисловии к ней, составленном
С. Г. Григорьевым. Познакомимся с книгой
ближс.

В введении даются необходимыя основныя по¬нятия о почве, обнажениях, горных породах, их

образовании, окаменелостях, формациях и перио¬дах. Затем разсматриваются в отдельных гла¬вах все формации, начиная с архейской и кончая
аллювием; последняя глава посвящена первобыт¬ному человеку. В приложении даны отдельные
очерки: образование ватт, береговыя дюны, корал¬ловые рифы, лесное болото, действие солнечных
лучей в пустыне, щебневая и песчаная пустыни,
деятельность ветра в лессовой степи.
Описывая формации, автор характеризует их

состав и руководящие для каждой органические

остатки — животные и растительные, а рядом вста¬вляет очерки из динамической геологии и петро¬графии; так в главе „архейская формация" даются
сведения о граните и его образовании, о выветри¬вании, образовании кристаллических сланцев; в
главе „карбон"—о каменном угле и образовании

углей вообще, о складках и сбросах, землетря¬сениях и процессе горообразования и т. д. Таким

образом, окончив книгу, читатель получает пред¬ставление и о важнейших геологических явле¬ниях современности, без чего ему было бы невоз¬можно понять историю земли. Текст иллюстри¬рован достаточно обильными и отчетливыми рисун¬ками, изображающими характерныя окаменелости,
геологические виды и разрезы.

Изложение вполне популярное, перевод хороший,

что в связи с подбором и расположением мате¬риала делает кннжку Гаазе действитсльно полез¬ным руководством для самообразования. Она
удовлетворяет задачам, о которых сказано в
предисловии и можст быть рекомендована также
учашимь, хотя не лишена недостатков. Последние

мы разсмотрим подробнее, во-первых, чтобы ли¬ца, которыя приобретут книжку основываясь на
нашем отзыве, отметили их, во-вторых, чтобы

при новом издании они были исправлены перевод¬чиком.
Стр. 2. Человек проннкает в земную кору не

только буровыми скважинами, но и тоннелями, шах¬тами и другими горными выработками. Каменоломни
же очень редко имеют большую глубину и сотни
метров, о которых говорит автор, достигаются
в сдиничных случаях.
Стр. 11. В контакте с гранитом глинистый

сланец не пережжен, а до некоторой степени пе¬реплавлен, лучше сказать изменен.

Стр.. 14. Разница ыежду дневной и ночной темпе¬ратурой наибольшая не под тропиками, а в пу¬стынях и вообще в местностях с континенталь¬ным климатом, особенно весной и осенью.
Стр. 18. Диаллаг — не разновидность авгита, a

самостоятельный мннерал из ряда пироксенов.

Стр. 19. Филлит—не первичный глинистый сла¬нец, а имстаморфизованный. Затем мы знаем еще
мало о том, как образовались не глинистые
сланиы, а кристаллические; вернее тегиерь мы уже
знаем и об этом довольно много и это место

можно было бы изложить лучше по новым дан¬ным.

Стр. 26. Характеристика доннаго льда очень не¬удачна, как у Гаазе, так и в примечании перевод¬чика (вода бывает не „в псремерзлом“ состоянии,
а в переохлажденном). См. статью В. Шостако¬вича в февральском номере „Природы".
Стр. 36. В Европ. России наиболее известны ста¬лактитовыя пещеры в Крыму на Чатыр-даге.

Стр. 45. Месторождения каменнаго угля в Си¬бири, Туркестане и пр. разрабатываются уже до¬вольно интенсивно. Добыча угля в России уже в
1913 г. достигла 2, 2 миллиард. пудов.

Стр. 52. Складки земной коры происходили и го¬раздо раньше конца карбона. Гаазе забыл упомя¬нуть о складчатости*в альгонкский, силурийский и
девонский иериода и дает читателю совершенно

неверное представление, что до конца карбона пла¬сты земной коры оставались в своем первоначаль¬ном положении.
Стр. 54. Верхнекарбоновая складчатость обыкно¬вснно называется не нижнерейнской, а герцигской.
Стр. 63. В примечании переводчика неправильно

указано, чю в Евр. России землетрясений не бы¬вает и что Зап. Сибирь также сейсмически спокой¬на; северный склон Алтая и Кузнецкий Алатау,
испытывают землетрясения (напр. в 1903г. доволь¬но заметное). У Шемахи, Арарата, Байкала нахо¬дятся не центры, а эпицентры землетрясений.
Стр. 74. Кристаллы в основной массе порфира

называются не включениями, а выделениями. Вклю¬чениями гиазывают обломки постороннсй горной по¬роды, захваченные изверженной.
Стр. 72. Пемзой называют не всякую пузыри¬стую лаву, а только липаритовую почти белую, в
которой пустоты большею частью вытянуты по на¬правлению течения п очень малы, хотя и многочи¬сленны.
Стр. 129. При упоминании юрских отложений Си¬бири следовало указать, что значительная часть их

природа, май—июнь 1917 г. 47



711 Библиография. 712

представляет пресноводныя образования, а мор¬ския встречены только на крайнем севере и во¬стоке. Угли юры в болышшстве случаев отно¬сятся не к каменным, а к бурым.
Стр. 140. He упомянуты меловыя отложения се¬вера Сибири и Туркестана.

Стр. 151. Термин „сбросовая складка" при опи¬сании Верхнерейнской низменности применен не¬правильно и вводит в заблуждение; здесь имели
место просто сбросы в очень плоских складках,

тогда как складки-сбросы всегда опрокинуты и пло¬скость сброса не вертикальна, а наклонна.
Стр. 152. Термин „взброс" (в примечании) при¬менен неправильно: горсты, поднявшиеся вверх,
далеко не всегда являются взбросами, а взбросы
бывают и при вертикальном стяжеиии земной

коры. Следовало пояснить понятие „взброс" ри¬сунком.
Стр. 160. Очень неудачная страница; на русском

языке слова „петролеум” нет и даже в Герма¬нии под этим именем чаще подразумевают ке¬росин, а горное масло, не переработанное, назы¬вают „Erdol*. Непонятно, почему переводчик не
применил общеизвестный термин „нефть". Харак¬теристика „петролеума"—сильно пахнущая эфирная
жидкость желтаго двета в проходящем светЬ

и голубоватаго в падающсм, данная Гаазе, со¬вершенно не подходит к большинству нефтей,
особенно русских; неверно и утверждение, что

петролеум всегда встречается на вторичном ме¬сте залегания. Неудачно обяснение, что петролеум
возник из битуминозных горных пород под
влиянием жара и давления посредством своего
рода перегонки.Читатсль в праве спросить: „акак
образовались сами битуминозныя породы?“, тем
более, что на стр. 87 персводчик в примечании

пояснил, что „битюм, или асфальт, представля¬ет отвердевшее от кислорода воздуха гарное ма¬сло“. Следовало кратко изложить все три наибо¬лее распространенныя гипотезы образования неф¬ти — неорганическую, животную и раститсльную.
Стр. 161. Относительно третичных отложений

Сибири и Туркестана не упомянуто, что болыпая
часть их — пресноводныя образования.
Стр. 162. Термин „дилювий" устарел и мало

употребнтелен. Хрящ — не крупный песок, a

мелкий щебень, крупный пссок переходит в tра¬еий. Обилие меловых окаменелостей — вовсе не
характерно для хряща вообще.

Совершенно непонятна фраза: „ипогда дилювий

содержит крупныя обломочпыя массы, следова¬тельно, хрящи из крупных галек и валунов"¬Массы с галькой и валунами называют галеч¬ником.
Стр. 181. He упомянуто значительное древнее

оледенение Алтая.
В приложениях очерк „отложения щебневой

пустыни в Закаспийской области" нуждается в
^исправлениях, а „деятельность ветра в лёссовой

степи” требует основательной переделки. При опи¬сании дюн пустыни следовало бы употреблять рус¬ский термин „бархан", установленный для; обо¬значения песчаных скоплений наземнаго происхо¬ждения в противоположность морским дюнам.
В заключсние заметим, что в следующем

издании необходимо заменить рисунки, изображаю¬щие местности Германии (и нередко даже мало го¬учительные в геологическом отношении), сним¬ками, сделанными в России. В геологических ру¬ководствах и отчетах, а также в трудах рус¬ских путешественников можно иайти достаточно
материала, превосходящаго даже германский, набив-

ший уже оскомпну. (Таковы рис. 3, 7, 9, 17, 18, 36,

38, 48, 57, 93, 111, 112, 122, 147 и 148 и многие гео¬логические разрезы).
Вообще же желательно, чтобы подобныя ино¬странныя книжки не просто переводились, хотя бы
и с примечаниями переводчнка, а перерабатывались
для русскаго читателя и редактировались знатоком

в данной области, во избежание нсдостатков, по¬добных вышеиеречисленным. в д обручфв.
&

ф. К. Волков. Антропологическия и этнографи¬ческия особенности Украинскаго народа. („Укра¬инский^Народ". Т. II. 1916 г.)
Русская, да, пожалуй, и западно-европейская наука

не богаты монографиями, посвященными антрополо¬гическо-этнографической характеристике крупных
народностей в их целом. Работа ф. К. Волкова
представляегь первую в России попытку такой
всеобемлюшей монографии, посвященной одному
из крупных славянских народов, большая
часть котораго живет в России; верная своему
принципу обрисовать физиономию народа в его
целом, она захватывает и зарубежных у краинцев
по ту и по сю сторону Карпат.
Сам коренной малоросс, к тому же изучивший

свой народ во время ряда научных поездок

с антропологическо-этнографическими целями, ма¬ститый автор имел возможность дополнить об¬ширный собранный им (частью еще не опублико¬ванный) материал не только всей сум.мой литера¬турных данных, а также изучением коллекций
Этнографическаго Отделения Музея Имп. Але¬ксандра III в Петрограде, но и результатами еще
не опубликованных работ (гл. обр. антрополо¬гических) своих учеников по Петроградскому
университету. Все это делает работу ф. К. Волкова

чрезвычайно ценной и, если о чем следует по¬жалеть, так это об ограниченности пространствэ.
(220 стр. in 6°), в котором автору пришлось уме¬стить материал, требовавший вдвое больше места.
Ряд антропологических карточек, карточка

распределения типов построек и множество антро¬пологических и этнографических фотографий,
помещенных в работе, придают ей еще больший
научный интерес.
Подводя йтоги всем имеющимся материалам

по антропологии украинцев, автор характеризу¬ет украииское племя, как „темноволосое, темно¬глазое, выше средняго или высокаго роста, брахи¬цефалическое (широкоголовое), высокоголовое, узко¬лицее, с прямым и довольно узким носом,
с сравнительно короткими верхними и длинными
нижними конечностями". Особенно ярко выражен
этот тип в средней, а еще более в южной
полосе Украины, тогда как к востоку и северу

все сильнее чувствуется смешение с великорос¬сами с одной стороны и с белоруссами и отчасти

с поляками—с другой. Что же касается родствен¬ных отношений с другими славянскими народно¬стями, то из сравнения антропологических дан¬ных, по мнению автора, явствует, что „украинцы
несомненно обнаруживают наиболее родственнаго
сходства с южными и западными славянами (за
исключением поляков)". Обясняется это, по
мнению ф. К. Волкова, тем, что диференцировка

на три группы древняго славянскаго племени, за¬нявшаго все пространство от Средняго Днепра
до Волхова и Немана, произошла гл. обр. под
влиянием сильнаго смешения северной и средней.
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из этих групп с обитавшими в лесной полосе

вост. Европы туземными, гл. обр. финскими племе¬нами (может быть еще неолитическими). Эти две
группы образовали иынешних великороссов и
белоруссов. В свою очередь южная группа (ныне

украинцы), занимавшая гл. обр. степную и лесо¬степную полосу, испытала иранския и отчасти тюрк¬ския влияния, „но, оставшись более чистой, сохра¬нила в себе более славянских черт, чем се¬верная, родственная ей группа". He входя в
оценку мнения автора о большей или меньшей

„чистокровности“ украинцев и великороссов, от¬мечу только, что современное состояние антропо¬логическаго изучения последних не позволяет
еше дать истинную характеристику великорусскаго
типа. Интересно, что и этнографическия особенности
украинцев получают свое полное развитие на
западе и юго-западе и постепенно слабеют к

востоку и отчасти к северу, т.-е. совершенно

аналогично антропологическим признакам. Ко¬нечно, украинский народ подвергался этническому
воздействию соседей и воспринял от них ряд

этнографических форм, „сохранив однако непри¬косновенными свои основныя этническия черты“.
Проводниками западно-европейских влияний были
поляки; с другой стороны в орнаменте (почти
исключнтелыго растительном), постройках и в
некоторых аттрибутах одежды чувствуется влияние
иранских племен Кавказа и народов Мал. Азии.
Напротив этнографическия влияния великороссов

(и белоруссов) незначительны и выражены лишь
в пограничных областях, хотя этнографическия
особенности этих племен пв своих наиболее
старых формах, если не идентичны, то весьма
близки к украинским".
Замечательно, что архаическия формы быта среди

украинцев очень крепко держатся не только на
Карпатах, где они, так сказать „забронированы"
горным характером местности, но и на севере, в
области Волынскаго, Киевскаго и Черниговскаго
Полесья, тогда как , в срецней полосе Украины
оне уже заметно меняются в пользу южных"

форм, а на юге, в губ. Екатеринославской, Хер¬сонской и особенно в Кубанской обл. архаическия
формы совершенно исчезают, уступая место
прогрессивным и культурным, „европейским по

существу, но имеющим свой оригинальный отпе¬чаток", другими словами, эволюция народнаго быта
совершается „независимо от северных культур¬ных центров“. От себя добавлю, что выводы
ф. К. Волкова в общем прекрасно сочетаются

с той географической обстановкой, в которой
паходилась и находится Украина.
Труднопроходимые (по крайней мере прежде)

болотистые леса и обширныя болота, обрамляющие

страну с севера, естественно мешали интенсив¬ным сношениям между соседями, в высшей
стеииени ограничивая как антропологическое, так
и этнографическое смешение между белор’ссами
и великоруссами с одной стороны и украинцами—
с другой. Напротив, на востоке, где эта лесная

преграда исчезает, смешение достигает макси¬мума; этому тут благоприятствует и полнэе
сходство природных условий (а вместе с тем
и занятий) вост. Украины и прилегающих к ней
частей Великоруссии, тогда как далее к западу
комплексы природных условий (а след. и занятий)
по сю и по ту сторону пограничной гтолосы резко
отличаготся друг от друга и делают смешение
еще более эатруднительным. С другой стороны

большой прогресс быта на юге несомненно об¬ясняется могучим промышленным ростом и
сильным развитием внешней торговли, которые
имели здесь место последние полвека, а до того

он мог вызываться направлявшейся сюда мо¬лодой колонизацией ботатейших вольных степей—

процессом, всегда благоприятствующим прогрес¬сивной эволюции быта. Дндрей Григорьвв_
<3 □ о

Новыя английския книги по естество¬знанию.
Prof. Alex. Meek. The Migration of Fish. Pp.

XVIII -|- 427 (London Edward Arnold 1916). Цена
16 шилл.

Обширная сводка современных сведений о стран¬ствованиях морских и пресноводных рыб. По
определению автора разделяются на „денатантных*

(пассивно передвигаемых течением воды) и ,кон¬тракатантных" (активно плывущих против те¬чения). Этот принцип автор проводит по всем
группам рыб, отмечая переход от одного типа
к другому при индивидуальном развитии.
Prof. В. Petronievics (Belgrad). Slav. Achieve¬

ment in Advanced Science (American Book Sup¬
ply C°). Цена 1 шилл.

В книге описывается участие в развитии точ¬ных наук четырех славянских ученых: Ко¬перника, Босковича, Лобачевскаго и Менделеева.
/. P. Lotsy. Evolution by Means of Hybridiza¬

tion. Pp. VIII -|- 166. (The Hague, Martlnus Nijhoff
1916). Цена 6 шилл.

Подробное изложение взглядов автора на эво¬люцию, причиной которой выставляется исключи¬тельно скрещиванье различных разновидностей и
видов, причем отрицается реальность каких бы
то-ни было мутаций и наследственных вариаций.
Изложение взглядов Лотси см. в статье Н. К.
Кольцова „Природа” 1915, стр. 1253.

A. J. Carlson. The Control of Hunger in Health
and Disease. Pp. VIII-(-319. Chicago University Press.
1916 Ц. 9 шилл.

Книга „о голоде y здороваго и больного чело¬века“ написана проф. Карльсоном главным об¬разом на основании собственных наблюдений и
экспериментов над субектом, которому еще
в детстве была произведена желудочная фистула.
Главный вывод: чувство голода обусловливается

ритмическими сокращениями пустого желудка, в

результате которых возбуждаются чувствитель¬ные нервы мускульных волокон желудка.
Sir William A. Tilden. Chemical Discovery and

Invention in the Twentieth Century. Pp. XVI-f-487.
London (George Routledge and Sons). Цена 7 щилл.
6 пенсов.

Книга имеет целью разяснить для широких
слоев публики характер работ и открытий в
области химии за двадцатое столетие. Она написана

ясным простым языком и пе требует сколько¬нибудь глубоких предварительных знаний в об¬ласти химии. Из четырех частей первая посвя¬щена описанию ряда химических лабораторий раз¬ных стран, как общих, так и специальных,
вторая часть —■ изложению химических открытий и
теорий, возникших за последния 20 лет; третья

часть занята современными проблемами приклад¬ной химии, и наконец в четвертой части выде¬лены вопросы новейшей органической химии.
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Летнее небо.

15 июня в 12 ч.; 30 июня в 11 ч.; 15 июля в 10 ч.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в июне и июле.

Летнее небо. Для северной и средней России
май и июнь—время зари во всю ночь, когда на
светлом фоне неба выступаюгь лишь самыя яркия
звезды. Только во второй половине июля (для
широты Москвы) около полуночи наступаегь полная
темнота и только тогда бросается в глаза главное
украшение летняго неба—Млечный Путь.
Наиболее яркими звеэдами этого времени года

являются красный Арктур в созвездии Волопаса

и белая Вега в маленьком созвездии Лиры, не¬далеко от Млечнаго Пути. Между этими двумя
звездами находится большое и обильное созвездие
Геркулеса, не содержащее, впрочем, особенно
ярких звезд. Вега образует хорошо заметный
треугольник с двумя другими звездами первой

величины, лежащими восточнее ея, уже в Млеч¬ном Пути: это Денеб в созвездии Лебедя и
Алтаир в созвездии Орла. Невысоко над южным

горизонтом появляется в эти месяцы яркая
звезда, выделяющаяся своим красным цветом:
это Антарес, главная звезда Скорпиона, одного
из самых блестящих созвездий неба; в полной

своей красоте это созвездие южнаго полушария

является, однако, только на юге России, а в на¬ших широтах почти незаметно. To же прихо¬дится сказать про Стрельца, другое богатейшее
южное созвездие, лежащее в самой широкой и
блестяилей части Млечнаго Пути, но также плохо
видимое в средней и северной России.
Планеты. Меркурий не виден.
Венера видна по вечерам на западе, в лучах

зари, но только в южной России. Находится да¬леко от Земли, дальше Солнца; в зрительную
трубу имеет вид почти вполне освещеннаго
кружка (фаза около 0,9). Диаметр диска медленно
увеличивается от 10" до 12".
Марс восходит поздно ночью, в начале июня

около 2 ч. утра, в конце июля—около полуночи.
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Также находится очень далеко от Земли; условия
для наблюдений неблагоприятны. Движение прямое,
т.-е.к востоку, по созвездиям Тельца и Близнецов.
Юпитер. Восходит в июне очень поздно, в

конце июля уже в 11-м часу. Движется прямопо
созвездию Тельца; условия наблюдения улучшаются.
Сатурн находится за Солнцем и болылую

" часть этого времени не виден. Только в конце

июля планету можно будет найти на востоке не¬задолго до разсвета. Движение прямое по со¬звездию Рака.
Переменныя звезды. Минимумы Алголя (р Рег¬sei). Время среднее петроградское; счегь астрономи¬ческий, т.-е. с полудня от 0до24часов. Моменты
минимима иказаны с точностью до десятой дола
часа.

июнь 2 13.9 ч.

5 10.7 .
8 7.6 .

25 12.5 .
28 9.3 .

июль 15 14.2 .
18 10.0 .
21 00 *

Указаны только те минимумы, которые для
Европейской России приходятся ночью. Период
изменения яркости 2 дн. 20 ч. 49 м.; зная его, можно
определить, если понадобится, и время остальных
минимумов. Продолжительность минимума около
9 часов.

Падающия звезды.Максимум известнаго потока
Персеидь наблюдается 28—29 июня. Радиант этого
потока, т.-е. точка, от которой приблизительно
направляются падающия звезды, находится близ
звезды т] Persei; в начале вечера радиант стоит
невысоко над северо-восточной частью горизонта,
затем круто подымается. В эту сторону и надо
смогреть, чтобы увидеть побольше метеоров.

Затмения. 6 июня произойдет частное затме¬ние Солнца, представляюшее, впрочем, лишь не¬большой интерес. Оно будет видно в северо¬восточной части Европейской России и в западной
Сибири; ни в Петрограде, ни в Москве его на¬блюдать нельзя. Время и условия видимости затме¬ния будут различны, в зависимости от положе¬ния места наблюдения. Закрыто Луной будет не
больше Чз солнечнаго диска (Красноярск, Обдорск
и др.), а в других местах еще меньшая часть.
Время наступлсния затмения также различно; в

большей части мест, где затмение будет наблю¬даться, оно начнется между 4 и 7 часами вечера по
местному времени.

Гораздо более интересное и красивое зрелище
представит полное затмение Дуны 21 июня. Оно
будет видно по всей России; чтобы определить
условия его видимости для любого места, надо
только перевести в местное время следующия
данныя, приведенныя по Петроградскому времени:

Первое соприкосн. Луны с тенью . 9 ч. 53 м. в.
Начало полнаго затмения 10 . 52 . .
Средина затмения 11 „ 40 „ .
Конец полнаго затмения 12 » 29 , .
Последнее соприкосн. Луны с теныо. 13 , 27 „ .

Комета Вольфа 1916 в. Как у нас уже со¬общалось, эта комета, открытая болыые года тому
назад.замечательна своим большим разстоянием
в перигелии. Поэтому она движется чрезвычайно

медленно (на астрономический масштаб, разуме¬ется). В настоящее время условия для ея наблюде¬ния постепенно улучшаются, так как комета
приближастся к Земле и яркость ея увеличи¬вается, хотя пока еще очень медленно. Приво¬дим ея эфемериду, т.-е. видимыя положения на
небе (прямое восхождение а и склонение £) для
лета и начала осени >). Д обозначает разстояние
кометы от Земли, в долях ср. разстояния Земли
от Солнца. Числа даны по старому стилю.

a 8 д

Ь m 0

июня 3 22 20.1 +23 8- 1.220

11 34.5 24 12 1.171

19 48.2 34 1.142

26 23 0.8 39 1.109

июля 3 12.3 24 21 1.077

11 18.6 23 32 1.047

19 25.8 . 22 23 1.011

26 34.5 20 33 1.007

Авг. 3 38.7 18 3 0.992

11 37.3 15 19 0.983

19 36.3 12 6 0.993

26 39.2 9 1 1.022

Сент. 3 39.5 5 34 1.067

11 35.3 +2 26 1.120

19 23 35.8 —0 10 1.194

Отсюда видно, что ближе всего к Земле комета
подойдет в августе. Вероятно, к тому времени
она станет доступна простому глазу; при этом
она будет находиться в созвездии Пегаса и ее
можно будет наблюдать всю ночь. . _

*) Pop. Astr. 25, стр. 264. В предыдущее сообицение об этой комете, к сожалению, фкралась опечатка; напеча¬тано: комета 1916 г., а надо 1916 ф, т.-е. аторая комета 1916 г.
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почтовыи ящин.
Библиотеке-читальне имени Л. Н. Толстого.

По анатомии, физиологии и экологии (биологии) ра¬стений на русскоме языке можно указать следую¬ЩиЯ книги.
I. Анатомия.

1) И. П. Бородин — Курс анатомии растений.
(Известный подробный курс анатомии растений,
лучший в мировой литературе.)

2) В. И. Палладин — Анатомия растений. (Уни¬верситетский курс.)
. 3) В. Л. Комаров — Практический курс бота¬ники. Часть I. Строение растений. Петроград,
1915 г. (3-е издание). (Хороший практический курс
для начинаюидих; на стр. 23 и 282—285 приведена
литература предмета.)

II. Физиология.

1) К. А. Тимирязев — Жизнь растения. Москва,

изд. М. и С. Сабашниковых. (Классическая попу¬лярная книга по физиологии растений.)
2) К. А. Тимирязев — Земледелие и физиология

растений. Москва, 1906. (Сборник общедоступньих
лекций.)
3) К, А. Тимарязее — Из области физиологии

растений. Москва, 1888. (Публичныя лекции и речи.)

4) В. Р. Заленский—Краткое руководство по фи¬зиологии растений для высших учебных заведений.
К-ство „Сотрудник”. Петроград—Киев, 1915. г.
(Просто и толково написанное руководство.)

5) В. И. Палладин—Физиология растевий. (Уни¬верситетский курс.)
6) Л. иост — Физиология растений. Перевод

A. А. Рихтера. Издание Девриена. (Прекрасное по¬дробное руководство.)
7) А.Я. Курочкин—Из жизни растений. К-ство

Г. И. Сергеева и В. Е. Чешихина, Нижний-Новго¬род. 5-е издание, 1915 г. (Хорошая популярная
книжка для мало подготовленнаго читателя.)
A. Н. Дудинский — Как создаются урожаи?

К-ство .А^роном*. Москва, 1913 г. (Популярныя
химико-агрономическия беседы.)
9) В. Детмер — Краткий практический курс

физиологии растений. Изд. Сытина. Москва, 1917 г.
{Известное практическое руководство; на стр.
иШ—IX и XII—XV приведена литература.)

[III. Экология (биология).

1) Д. Нелюбов—Природа растений. Петербирг.
1902 г.
2) Мигула—Биология растений. Пер. Бедельяна.

Петербург, 1906 г.
Зи О. Тильман:—Биология наших растений. Пер.

Г. Риттера. Москва, 1906 г.

4) Кернер фон Марилаун—Жизнь растений.
Перевод под ред. И. П. Бородина. Пехербургь,

1899—1900 г. 2 тома. (Известное обширное руко¬водство, богато иллюстрированное.)
IV. Книги смешаниаго содержания.

1) Натансон — Общая ботаника. Перев. A. А.
Рихтера. Издавие Девриена. (Хорошее, просто и
ясно написанное руководство.)

2) Ф. Кон—Растение. Перев. под ред. С. Кор¬жинскаго и Г. Танфильева. Изд. Девриена. (иетер¬бургь, 1901 г. 2 тома. (Интересный, прекрасно из¬даиный сборник лекций и популярных статей по
различным отделам ботаники.) g Наги6»н

Подписчику В. Пришвину. Русская литература
по интересующемему вас вопросу очень бедна.

Ниже приводим список книг и статей по эфир¬ным маслам и алкалоидам, в которых можно
найти более или менее исчерпывающую литературу.

I. Эфирныя масла.

ф. В. Церевитиное—Эфирныя масла и искус¬ственныя душистыя вещества. Руководство по то¬вароведению, изд. под ред. проф. Я. Я. Никитин¬скаго и П. П. Петрова. Часть III (Москва, 1914 г.),
стр. 347—399.

2) Prof. R. Leimbach—Aetherische Ohle. Bioche¬misches Handlexikon, herausgegeben von prof. E. Ab¬derhalden, Bd. VII, 1912 r., стр. 551—682.
В обеих статьях приводится литература.

II. Алкалоиды.

1) А. Г. Фишер—Курс фармации (фармацевти¬ческая химия). Казань, 1910—1914. Выпуск III,
стр. 640. Литература не приведена.

2) Julius Schmidt — Pflanzenalkaloide. Biochemi¬sches Handlexikon, her. v. prof. E. Abderhalden,
Bd. V (1911 r), 1—452. Литература приведена ис¬черпывающе.
3) Н. Schulze—Alkaloide. Handw6rterbuch der Na¬turwissenshaften (Jena, Fischer, 1912). Bd. I, стр.
222—222. Приведена главиейшая литература

4) F. Beilstein—Handbuch der organischen Chemie.
Bd. Ill (3-е издание 1897 г.), стр. 770—969.
Cm. также: почтовый ящик „Гирироды* март

1917 г., стр. 418 и „Бюллетени русской химической
лаборатории Московскаго У-та* (отдел^ииии—фар-
ыацевтическая химия).

| [С. Нашбин.
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X Р О Н И Н A.

11 мая в Москве в Большом театре со¬стоялось торжественное заседание основанной в
Петрограде Ассоциации для развития и
распространения положительных
з н а н и й. На это заседание в Москву приехали
несколько выдающихся петроградских ученых,

об участии которых в деятельности по органи¬зации Ассоциации сообщалось в хронике апрель¬ской книжки .ПриродьГ. Были произнесены речи
акад. В. А. Стеклова, акад. И. П. Павлова, д-ра
И. И. Манухина, проф. Д. К. Заболотнаго, проф.
Л. А. Чугаева, Н. А. Морозова, A. М. Пешкова

(Максима Горькаго). Обе последних речи напе¬чатаны в настоящей книжке „Природы*. Из мо¬сквичей приветствовал петроградцев представи¬тель московскаго Научнаго Института проф. В. М.
Хвостов. Он пожелал полнаго успеха зарожда¬ющемуся петроградскому Научному Институту в
память 27 февраля и обрисовал краткую историю

московскаго Научнаго Института в память 19 фе¬враля, который за шесть легь своего существова¬ния построил здание Физическаго Института и за
последние месяцы приступил к организации не¬скольких биологических, химических и социоло¬гических лабораторий и кабинетов, хотя пока еще
в скромной обстановке наемных помещений. He

подлежит сомнению, что оба Института, и петро¬градский и московский, будут в равной степени
пользоваться вниманием русскаго общества и рас¬пределят между собою изследовательския задачи.

После торжественнаго заседания происходило сове¬щание деятелей петроградскаго и московскаго На¬учных Институтов, на котором было решено
собраться в ближайшем времени на сезде для
согласования изследовательской работы.

Для временнаго размещения четырех Биоло¬гических Институтов и Института Труда обще¬ством московскагоНаучнаго Инсти¬т у т а приобретен за 400 тысяч рублей дом на
Сивцевом Вражке № 41. В этом доме будет
помещаться также канцелярия Научнаго Института,
куда можно обращаться за справками на имя прис.
пов. Александра Даниловича Королева.

На заседании Ученаго Совета и Правления

общества московскаго Научнаго Инсти¬тута 29 мая с. г. решен вопрос об открытии

еще двух изследовательских лабораторий—хими¬ческих. Избраны заведующими: проф. Н. Д. Зе¬линский и проф. A. Е. Чичибабин. На оборудова¬ние лабораторий ассигновано 94.000 рублей, годич¬ный бюджет на ближайшие три года устано¬влен в размере 36.000 руб. на каждую лабора¬торию в год. Предположено оикрыть обе лабо¬ратории в наемном помещении с сентября с. г.
Докрытие расходов на три года свыше 200.000 руб.
обезпечено особым пожертвованием от лица,
пожелавшаго остаться неизвестным.

Научный петрографический и минералогиче¬ский институт ,Lithogaea“ (Ордынка, 32) получил

от одного из своих учредителей В. Ф. Арши¬нова крупное пожертвование в 544.500 р. в до¬полнение к первоначальному пожертвованию в
126.000 при учреждении института. Устав институ¬та был утвержден министерством торговли и
промышленности осенью 1915 г. Институт имеет.
своею целью научное изучение горных пород и

минералов, в частности минеральных произво¬дительных сил России.

13 мая состоялось собрание представителей

научных и просветительных обществ Петро¬града, созванное по инициативе русскаго общества
любителей мироведения, для обсуждения вопроса
оборганизации союза научныхобществ

Петрограда. На разосланныя приглашения отозва¬лось более 20 обществ, которыя почти все при¬слали своих представитслей на заседание. Председа¬телем собрания был избран проф. Н. И. Кареев.
Целью союза намечено обединение научных и
просветительных организаций для более близкаго
ознакомления друг с другом, широкаго участия
в общественной жизни страны, более успешнаго,
при совместной работе, проведения в жизнь общих
и отдельных задач каждаго общества, широкой
популяризации и распространения научных знаний

в стране, участия через представителей в разра¬ботке научных и просветитёльных эадач прави¬тельством и общественными учреждениями. В част¬ности был поднят вопрос об устройстве в
Петрограде дворца научных обществ, который,
будучи государственной собственностью, обединял

бы под своим кровом все научныя и просвети¬тельныя организации Петрограда, служил посто¬янным помещением для ст>ездов ученых, вме¬щал в себе музеи, коллекции и библиотеки и т. д.
Собрание затронуло и больной вопрос о громад¬ном повышении расценок типографской работы,
которое грозит стать тормазом всего издатель¬скаго дела и просвещения народа в тот момент,
когда грамота и свет знания так нужны народу.

Для подробной разработки задач союза, выработ¬ки устава и сношений с другими организациями
избрано временное бюро союза, в которое вошли:
В. П. Буданов, Н. А. Морозов, С. В. Муратов,

проф. A. А. Иванов, П. М. Богданов, Н. А. Коро¬лев и A. Н. Кремлев. Корреспонденцию и просятт»
направлять временно по адресу редакции .Известия

Русскаго Общества Любителей Мироведения*, Петро¬град, Б. Разночинная, д. 9, кв. 2.
В апреле с. г. в гор. Одесое открылось

Южно-Русское Энтомологическое Об¬щ е с т в о, ставящее своей задачей изучение теоре¬тической и прикладной энтомологии, с каковой
целью, помимо собирания и изучения насекомых
и близких к ним групп животных, издания

их описаний, организации библиотеки и склада экс¬курсионных-и монтировочных принадлежностей,
Общество будет снаряжать экскурсии и экспедиции
для собирания насекомых, устраивать лекции и
чтения, обявлять задачи и выдавать награды за

их успешное выполнение, организовывать комис¬сии для разрешения специальных вопросов, устра¬ивать периодическия собрания своих членов с
чтением докладов и т. д. В Совет Общества по
избранию гг. членов Общества вошли следующия

лица: проф. Новор. Ун-та Д. К. Третьяков, прив.¬доц. Новор. Ун-та Н. Г. Лигнау, A. А. Браунер,
А. И. Погибка и специалист Деп. Зем. по энтомо¬логии A. В. Анучин. К последнему можно обра¬щаться за справками по адресу: Пушкинская,
Ns 57, кв. 5.

Правление Ассоциации русских ес¬тествоиспытателей и врачей в заседа¬нии 28 мая постановило созвать 20—25 августа с. г.
сезд членовАссоциации вМоскве.

Задачи сезда—организационнаго характера: 1) об¬единение русских ученых обществ, в особен-
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ности местных обществ родиноведения; 2) ор¬ганизация научио-иэдательской деятельности в Рос¬сии и 3) организационные вопросы, связанные с
углублением постановки преподавания естествен¬ных наук в ннзшей, средней и высшей шко¬ле. Журнал „Природа" в течение последних лет
горячо пропаганднровал идею о необходимости
организовать научно - изследовательския силы в

указанных направлениях, поддерживая все по¬пытки к обединению со стороны местных
общсств родиноведения и выставляя необходимость

созыва общаго делегатскаго сезда. С другой сто¬роны, „Природа" в прошлом году поддерживала
инициативу московскаго Научнаго Института, обра¬тившагося в московския ученыя общества с
предложением сговориться об обединении изда¬тельской деятельности и созвать для этой цели
сезд в Москве. В прошлом году это начина¬ние не встретнло поддержки, но надо надеяться,
что теперь призыв Ассоциации встретнт полное
сочувствие со стороны местных сил и сезд
соберется достаточно многолюдный и авторитетный.
Участвовать имеют гираво все члены Ассоциацин,

каковыми имеют право быть все члены издаю¬щих свои научные труды Естественно-Историче¬ских, Математических и др. ученых О-в, пре¬подаватели высших и средних учебных завсде¬ний и вообще лица, заявившия себя учеными тру¬дами, при чем для вступления в члены Ассоциа¬ции требуется лишь письменное предложение двух
лиц, уже состоящих ея членами; годичный взнос

три рубля >). Помимо общих собраний предпола¬гаются секционныя, однако не для обычных науч¬ных докладов, а также для обсуждения организа¬ционных вопросов по специальностям. Намечено
три секции: 1) физико-химическая со включением

математики и астрономии (предс. акад. П. П. Лаза¬рев); 2) биологическая (предс. проф. Н. К. Коль¬цов) и 3) геолого-географическая (предс. акад.
А. П. Павлов).

Председателеы Организационнаго Комитета из¬бран проф. Д. Н. Анучин; его товарищем—акад.
А. П. Павлов; казначеем проф. Э. Е. Лейст;

секретарем—проф. Ф. Н. Крашенинников и дело¬производителем—проф. С. С. Наметкин. Адрес
бюро сезда: Москва, Политехнический Музей.

О влиянии войны на международ¬ный обмен научной литературой

можно судить из нижеследующей таблички, по¬казывающей, сколько томов научных периодиче¬ских изданий было получено библиотекою Мо¬сковскаго Общества Испытателей Природы за
каждый год из чнсла последних четырех
лет.

(He мешает сказать, что это общество, старейшее
из всех естсственно-научных обществ России,
поддержнвает обмен изданиями с болышшством
аналогичных обществ земного шара).

1913 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г.

Английских (с колониями)
и американских изданий 800 595 379 392

Немецких и австрийских
изданий  557 294 — —

Французских изданий . . 227 134 27 102
Итальянских изданий . . 198 170 75 37
Других ино'странных из-
даний  420 356 253 204

Русских изданий .... 431 418 423 360

Мы видим, что количество изданий, приходящих
из союзных и нейтральных стран, сократилось,

по сравнению с мирным 1913 годом, приблизи¬тельно вдвое, а в некоторых случаях (Франция,
Италия) еше того сильнее.

В Россию возвратился из Англии после
сорокалетняго вынужденнаго отсутствия известный
естествоиспыгатель, геолог и биолог П е т р
Алексеевич Кропоткин, имя котораго
стоит в списке сотрудников нашего журнала.

*) См. „Природа", 1916, стр. 1080 и 1353.

ВЛондоне (Philharmonic Hall, Great Portland

Street), no сообщению Nature, показывается интерес¬ная кинематографическая лента, сня¬тая капитано.мК. Беслей (Capt. Campbell
Besley), участником экспедиции к нстокам реки
Амазонки. Главною задачей этой экспедиции было
изследовать истоки великой южно - американской

реки и собрать сведения о судьбе первых изсле¬дователей, по слухам, убитых здесь дикими ин¬дийскими племенами. Экспедиция вернулась, выпол¬нивши обе поставленных цели, но успех был
куплен дорогой ценою: из двенадцати белых
участников экспедиции вернулись только четверо;
большинство погибло.

При Национальном Изследова¬тельском Совеие Соед. Шт. Америки
(National Research Council) образованы следующия
комиссии: 1. Военная комиссия (председатель Чарлз
Уолкот). 2. По организации изследовательства в
высших школах (Цж. Хол). 3. По содействию

промышленному изследовательству. 4. По изсле¬довательству в области добычи нитратов (Артур
Нойс). 5. По химии (Марстон Божерт). 6. По
физике (Р. Г. Милликан). 7. По астрономии (Э. Ч.
Пиккеринг). 8. По ботанике (Дж. М. Каультер.)

9. По зоологии (Э. Дж. Конклин). 10. По ыеди¬цине и гигиене (В. Ч. Воган). 11. По агрономии
(Раймонд Пирль). 12. Гио физиологии (У. Б. Кан¬нон). 13. По географии (В. М. Дэвис). 14. По
геологии (Дж. Клэрк.) 15. По антропологии
(У. Холмс.)

Директором Лауэлевской Об¬серватории на место скончавшагося П. Лауэля
назначен д-р Сляйфер (U. М. Slipher).

Министерство внутренних дел в Соеди¬ненных Штатах. учреждает геологическуго
станцию в Миннесоте; на поддержание
этой станции центральное правительство ассигнует
ежегодно 25.000 долл., между тем как штату
предоставляется отпустить средства на постройку
здания в размере 175.000 долларов. Эта станция

войдет первою в сеть из десяти геологиче¬ских станций намеченных  открытию в бли¬жайшее время.
-*- Геологический комитет миннстерства внут¬ренних дел Соед. Шгатов опубликовал под
ред. А. Г. Брунса следующия сведения об успе¬хах горнаго дела в Аляске. За 1916
год общее производство оценено в 50.900.000
долл., против рекорднаго прошлаго года в

32.850.000 долл., и таким образом дало повыше¬ние еще на 54°/0. Главмое повышение падает на
стоимость медн, которой добыто 120.850.000 ф.
на сумму 32.400.000 долл. Добыча золота в 1916 г.—

на 17.050.000 долл., против 16.700.000 д. В тече¬ние последних 32 лет Аляска дала минералов
на 351.000.000 долл., из них золота на 278.000.000
и меди на 68.000.000. Последнему производству
открываются особенно блестящия перспективы.
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Геологический комитет м. в. д. Соел. Шт.

Америки опубликовал под ред. Дж. Нортрона
след. данныя о добыче нефти. За 1916 г.
всего добыто 292.300.000 бочек (barrel) против

281.104.104 бочек в 1915 году. Из этого коли¬чества 38°/о приходится на Канзас, 300/о на Ка¬лифорнию и 32*/0 на остальные штаты.
Обладающий огромными средствами А м е¬риканский Музей естественной исто¬р и и получил недавно богатую коллекцию из 1500
рыб и 2000 рептилий.собранных специальной экспе¬дицией, отправлснной им для этой цели в Ни¬карагуа. В особенности интересной оказалась кол¬лекция рситилий, так как до сих пор почтн
никаких сборов этих позвоночных в Ника¬рагуа не производилось.
Американским Конгрессом учреждсн но¬вый Национальный Парк в южной
Аляске. Он занимает площадь в 2.200 кв.

миль и заключает в своих пределах высочай¬шую горную вершину Америки —• Маунт Мак¬Кинлей, от которой и получил название. В
этом Национальном Парке должны найти убе¬жище крупныя четвероногия Аляски, которым
грозит вымирание.

В мартовском нумере журнала Scientific

Monthly помещен ряд статей по вопросу о вве¬дении в Американских Соединенных Штатах
м е т р и ч е с к о й системы, как известно поль¬зующейся здесь очень малым распространением.

Толчком к возбуждению этого вопроса в насто¬ящий момент является то обстоятельство, что Аме¬рика в настоящее время завалена массой воен¬ных заказов, которые должны выполняться по раз¬мерам, данным в метрической системе.
Новыя пожертвования на науку и

высшую школу в Соед. Штатах Америки: Биб¬лиотека Американскаго Инстйтута Горных Инже¬неров получила в дар от Дж. Дугласа 100.000
долл. Прэнстонский унив. получил 200.000 долл.
по завещанию У. У. Лауренс.

Согласно сообщению Ч. Штернберга в Sci¬

ence на пароходе Mont Temple, потопленном гер¬манской подводной лодкой, погибли два ске¬лета ископаемаго динозавра. Эти остат¬ки весьма хорошей сохранности были найдены
Штернбергом в Канаде и отправлены в 22 ящи-

ках весом в 20.000 фунтов. Животныя дости¬гали в длину 32 футов; предполагалось, что они
будут выставлены в Британском Музее.

Стокгольмский университет получил от

г-жи А. Рубен сумму в 50.000 крон на учре¬ждение кафсдры по экспериментальной
з о о л о г и и.

Жансеновская премия Парижской Академии
Наук присуждена Фабри, Бюиссону и Бурже за

работы по определению атомных весов неизвест¬ных гаэов в туманности Ориона.
28 января скончался известный немецкий

фармацевт д-р I. О. Гессе, специалист в об¬ласти изучения алкалоидов и способов их из¬влечения ииз хннной корки, листьев кока и опиума.
Скончался д-р Освальдо Круц, директор

Института Патологии и Бактериологии в Рио-Жа¬нейро, получившаго имя своего директора. О. Круи
сделал очень много для оздоровления Бразилии;

благодаря его усилиям желтая лихорадка совер¬шенно изгнана из окрестностей Рио-Жанейро.
Скончался О. Пикард—Кэмбридж, выда¬ющийся специалист по изучению паукообразных,
наиболее важным трудом котораго является книга
об английских пауках „The Spiders of Dorset".

Скончался проф. зоологии Копенгагенскаго
университета Г. Ф. Юнгерсен 36 лег от роду.

Скончался проф. Анжелло Бателли—физик,

работавший в области термо-электрических явле¬ний, а такжс явлений в области критической тем¬пературы.
4 янв. скончался французский геодезисть ге¬нерал Бассо (J. A. L. Bassot).
--Ф- В Вашингтоне скончался в возрасге 49 лет

д-р Гамильтон Райт (Н. Wright), известный

невролог, работавший над гистологическими из¬менениями в нервной системе под влиянием хло¬роформа; ему принадлежат также интересныя из¬следования над болезнью „бери-бери“, хотя здесь
его заключение о микробномь характере этой бо¬лезни стоит в противоречии с наиболее прочно
утвердившимся в настоящее время взглядом,

что „бери-бери“ вызывается отсутствием витами¬нов в очищенном от шелухи рисе, если рис
является исключительным пищевым продуктом.

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА".
Тво аВ.КУШНЕ^ЕВаК?Мосии.

Редакторы: nP°f JJ- Ко^ьцов.г проф. Д. А. Тарасфвич.



Обявления журнала „Природа"

Впкончена печатанием и поступает в продожу новая книга

Ю. А. Филииченко,
ПРИВ.-ДОЦ. ПЕТРОГР. УНИВЕРСИТЕТА,

НЯСЛДСТЗеННОСТЬ.
Оглавление. Умозрительныя теории наследственности. Проблема ^

определения зародышевых клеток. Вопрос о наследственности

приобретенных свойств. Статистическое изучение наследствен¬ности. Метод чистых линий. Менделизм. Цитология наследствен¬ности. Проблема определения пола. Постоянно - промежуточная
наследственность. Видовые гибриды. Наследственность у человека.

302+ии стр., с 90 рис.

Цена 3 р. 50 к. fci
гм

СОСТАВЛЯЯ БИБЛиОТЕНУ
НАУЧНОЙ БиОЛОГИЧЕСКОЙ

ЛАБОРАТОРиИ,

прошу лиц, желающих про¬дать более или менее обширныя
собрания книг по биологии, в

особенности полныя серии ино¬странных журналов, или зна¬ющих о распродаже подобных
частных библиотек, довести об

этом до моего сведения по адресу

редакции журнала „ПРИРОДА".

Проф. Н. К. Кольцов.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Учебныя коллекции минералов, гор¬ных пород и ископаемых для
реальных училищ, гимназий, сель¬ско-хозяйственных, технических,
коммерческих, военных и др.

школ и институтов. Образцы мо¬жно иметь из любой местности и
на разныя цены.

Ml болшн ишд в mum.
Натуральныф кристаллы, метеориты,

приборы и проч.

Прейс-куранты даром от:

James R. GREGORY & С°.

Mineralogists & С°.
139. Fulham Road, South Kensing¬

ton London P. W.

Можно писать no-русски.
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Контора журнала „ПРИРОДД“
покупает израсходованные фю номера журнала по следующей цене:
1-ый № 1912 года—1 р.

5,6, 10, 11 и 12-ый №№ 1914 г.- 1~* №№ 1915 года п0 75 к¬по 75 к.
Желаюидих продать просим выслать номера по адресу конторы

заказн. банд., деньги будут высланы немедленно с уплатой стоимо¬сти пересылки.

Контора журнала „ПРИРОДЯ"
высылафт 12 разрозненных номфров журнала за 3 руб.
Некоторые номера журнала за истекшие годы сохранились в относительнс ббльшем

количестве. Так как каждый номер имеет самостоятельный интересь, то изда¬тельством составлены из номеров всех прошлых годов комплекты, из
12 разных номеров. Комплект высылается по получению 3 руб.

Содержание статей комплекта:
Е. Рудольфи. Радиоактивность;—Я. РождественскиЙ. Пыль;—Я. Е. Ферсман. За цветными камнями

(Очерк добычи драгоценных камней на Урале);— Проф. В. Я. Вагнер. Социология в ботанике (Фото¬социология);— Проф. С. И. Метальников. О причинах старости;-Проф. Я. В. Сапожников. Язотная кис¬лота и селитра из воздуха;—В. Воган. Философия естествоиспытателя;—Н. К. Кольцов. Малярия; —- Г. Лу¬кашевич. Уголок тропическаго леса; — Э. Р. Фон-Вреден. Симбиоз раков отшельников;—Е. UJ.
Минотавр Тифей;—Н. Каменыциков. Дэрология; — Проф. Я. В. Сапожников. II. Лзотная кислота и
селитра из воздуха;—Г. Бугге. Электрическое освещение; — Проф. Л. В. Писаржевский. Новыя данныя
к вопросу о превращении элементов; — Проф. Г. Линк. Круговорот веществ в истории земли;—

Проф. Г. В. Вульф. Прохождение Рентгеновских лучей через кристаллы; — Проф. Е. Шефер. Приро¬да, происхождение и сохранение жизни;—Проф. Б. В. Вериго. Пол с точки зрения современной биологии.
С. Г. Григорьев. Несколько слов о географии и страноведении; — Проф.Л. Л. Иванов. На Новой зем¬ле;— П. Я. Бельский. Тектоника Балканскаго полуострова;—Л. Я. Тарасевич. Памяти В. В. Подвысоцкаго;—
Проф. Н. Я. Умов. Физическия науки в служении человечеству; -Я. Рождественский. Огонь;—К. Дозер.

5 Клеточные вихри;—Проф. Г. И. Танфильев. Полярныя страны; — Проф. Л. R. Писаржевский. Глав¬2 нейшие этапы в развитии наших представлений о материи;—Т. П. Кравец. П. Н. Лебедев и созданная
К им физическая школа;—Ястрон. Г. Я. Тихов. Зеленый луч;—Я. Е. Ферсман. Существуют ли грани

и цы нашему познанию природы?; — Проф. В. Ф. Вериго. Значение половых отличий и источник их
- происхождения;—М. М. Новиков. Неоламаркизм;—П. Я. Бельский. Столетие рождения Д. Ливингстона;—

Ястрон. К. Л. Баев. Гипотеза Си о происхождении солнечной системы; — Прив.-доц. В. Я. Бородовский.

Теория распада атомов; — Г. Шютц. Современное положение вопроса об атмосферном электриче¬стве;—Прив.-доц. Я. И. Ющенко. Сущность душевных болезней;—М. Ландрие. Искусственная культура
яйца млекопитающих и сперматозоидов птиц;—Ф. Мевес. Птицы и охранительная окраска бабочек.
Михаил Фарадей. 1791—1867; — Д-р Лео Вайбель. Биологическая зоогеография; — Я. Я. Михайлов.
Поглощение света в космическом пространстве; — Я. Думанский. Коллоидальныя растворы; — Яртур
Гамм. Наша атмосфера,—Б. Беркенгейм. Победа над „невесомым";—Проф. П. И. Бахметьев. В

поисках за • — Л. П. Кравец. О культуре тканей вне организма;—Проф. Э. Бордаж. Наслед¬ственность и теория мутаций;—Я. Я. Волков. Жозеф-Луи Лагранж;—Проф. Н. Я. Шилов. Современное
положение вопроса о превращении элементов;—Проф. Г. В. Вульф. Рентгеновские лучи и кристаллы;—
Я. Р. Кириллова. Радиоактивность и возраст минералов;— I. Лукашевич. Циклы размывания;—Проф.
иЛ.иЛ. Новиков. Дарвинизм и неоламаркизм; — Д-р мед. Е. И. Марциновский. Роль насекомых в
распространении заразных болезней;—М. И. Гольдсмит. Искусственный партеногенезис; —Г. Я. Тихов.
Мерцание звезд, его запись и воспроизведение; — Я. В. Мозер. Баланс связаннаго азота в природе

и источники его пополнения; — Я. Е. Ферсман. Явления диффузии в земной коре; — Проф. К. И. Коте¬лов. Материализация электронов;—Проф. В. В. Завьялов. Инстинкт и разум;—Проф. В. М. Ярнольди.

О прививочных помесях и растительных химерах; — Проф. С. В. Яверинцев. Новый метод дока¬зательства родственных отношений между различными организмами и новая теория наследствен.;—Прив.¬доц. д-р Я. Лихтвиц. Новыя изследования по пути разрешения старой проблемы питания; — Прив.доц.
П. Ю. Шмидт. Размножение протея;—Б. М. Беркенгейм. Присуждение премии Нобеля по химии в 1912 г;_
Изследование высоких слоев атмосферы и работы L. Teisserenc de Bort’a; —С. Покровский. От Камы

до Вычегды; — Я. Я. Михайлов. Движение звезд и солнца;—Я. Е. Ферсман. Химическая жизнь зем¬ной коры; II. Картины химических превращений;—Я. Р. Кириллова. Радий и „дворики" в минералах; —
Проф. Я. М. Безредко. Сенсибилизированныя вирусы-вакцйны;— Проф. Ледюк. Механизм восприятия

ощущений; -- Проф. Н. К.Кольцов. Эрнст Геккель;—Прив.-доц. I. Ф. Полак. Метеорная гипотеза сол¬нечных пятен проф. Тернера;—Проф. Брагг. Старыя и новыя излучения. Я. Е. Ферсман. Химическая
жизнь земной коры. III. Органическая жизнь, космос и химическия превращения;—Проф. Я. П. Павлов.

феодосий Николаевич Чернышев;— Я. П. Калитинский. Ископаемый человек. Неардетальский чело¬век; — Н. Я. Колосовский. Мишель Эжен Шеврель;-Я. Рождественский. „Провалы в воздухе*.

Пдрес Из^ат.-ва „ПРИРОДП11; Москва, Моховая, 24..

ТЕКШЯГ



В нзд. прнним. участ. 41 сотрудн.

Цель издания—дать интере¬сующимся русской природой
возможность подробнаго озна¬комления с жизнью пресной
воды и содействовать расши¬рению изследований по русской
фауне.

Издание будет выходить вы¬пусками, которые будут про¬даваться отдельно или по под¬писке. (Об условиях подпи¬ски см. средний столбец.)
НЯМЧЕНЫ СЛДУЮЩиЕ

ВЫПУСКИ:
1. Общая гидробиология. I.

Связь между организмами и

водной средой. II. Физико-хи¬мическия условия существова¬ния водных организмов. III.
Методика собирания водных
животных.

2. Географическое распре¬деление пресноводных орга¬низмов.
3. Прикладноезначёниепрес¬новодных организмов.

4. Простейшия Саркодовыя.
5. Простейшия Биченосцы.
6. Простейшия Споровыя.
7. Простейшия Инфузории.

8. Губки. Кишечнополост¬ныя. Ресничные черви, немер¬тины.
9. Сосальщики.
10. Ленточные черви.

11а. Свободно живущие круг¬лые черви.
lib. Паразитич. круглые черви.
12. Колючеголовые черви.
13. Коловратки и гастротрихи.
14. Малощетинковыя и пиявки.
15. Моллюски и мшанки.
16. Паукообразныя.

17. Ракообразныя I. Листо¬ногия. Cladocera.
18. Ракообразныя II.
19. Стрекозы.
20. Чешуекрылыя, поденки,

весняки.

21. Сетчатокрылыя, перепон¬чатокрылыя, полужестокрылыя
и Collembola.

22. Ручейники.
23. Двукрылыя.
24. Жуки.
25. Позвоночныя.

ПОД РЕДАКЦиеЙ

проф. В. М. Арнольди.

В издании принимают участие:

М. А. Алексеенко, В. М. Ар¬нольди, С. М. Вислоух, Л. И.
Волков, A. А. Еленкин, Б. Л.
Исаченко, В. И. Казановский,

A. А. Коршиков, Л. В.Рейн¬гард, Я. В. Ролл, М. Я. Са¬венков, Д. О. Свиренко, В.Н.
Сукачев, Л. А. Шкорбатов.

Отдельные выписки этого издания составят серию,
в которую войдут избранньие научные труды no
естествознанию, в первую очередь русских ученых.

Каждомуученому преополагается посвятить отдел¬ный выпуск,но в некоторых случаях труди уче¬ных той или иной ииколы могут быт обединены
в одном сводном выпуске, задачей котораго явит¬ся изложение и характеристка определеннаго на¬учнаго течения.
Стати, напечатанныя на аностранных язьиках,

даютия в русском переводе. Все выпуски будут

одного и того же формата, в однообразных пере¬плетах и составят библиотеку классаков есте¬ствознания.
Скоро выйдут из печати.

И. И. Мечников. Лекции о сравнительной теории

воспаления. Под ред. и с пред. проф. Л. А. Тара¬севича.
И. /7. Паваов. Лекциио работе пищеварительных

желез.

Готовятся к печати:
М. В. Ломоносов. Избранныя работы под ред.

и с пред. акад. П. И. Вальдена.
Ф. А. Бредихин. Избр. работы под ред. С. К.

Костинскаго, проф. К. Д. Покровскаго и I. Ф. По¬лака.
A. Г. Столгциов. Актино-электрическия изследо¬вания. Под ред. и с пред. акад. П. П. Лазарева.
B. В. Петров, Ладыгин и П. Н. Яблочков.

(Русская электротехника.) Под. ред. и с пред.
К. И. Шенфера.
В. О. Ковалевский. Избранныя палеонтологическия

работы. Под ред. и с пред. A. А. Борисяка.'

A. О. Ковалевский. Избранныя работы по эмбрио¬логии. Под ред. и с пред. К. Н. Давыдова и С. И.
Метальникова.

Гарвей, Рфди, Спалланцани. О зарождении живых
существ (экспериментальная биология в XVII и XVIII
столетиях). Под ред. и с пред. Н. К. Кольцова.
Луи Пастер. Избранныя работы. Под ред. и с

пред. Л. А. Тарасевича.

Условияподписки на „Клас.Ест.“„Пресн.
фауну“ и „Нреснов. флору“

Лица, желающия обезпечить себе своевременное по¬лучение отдельных выпусков по мере их выхода
в свет, вьисылают 10 рублей, после чего вносятся
в число подписчиков на это издание.

Подписчики на это издание пользуются скидкой с

номинальной цены в размере 10%. Если они одно¬временно состоят подписчиками и на журнал
„Гирироду", то они пользуются скидкой до 20%.
Высланные 10 рублей погашаются стоимостью (за

соответ. скидкой) высылаемых по мере их выхода
выпусков издания, после чего дальнейшая высылка

прекращается до получения от подписчика следую¬щаго десятирублеваго взноса.
Цена отдельных выпусков будет определяться

в зависимости от их обема и вообще стоимо¬сти издания.
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