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№ 11—12 ГОД ИЗДАНИЯ ДВАДЦАТЬ ПЕРВЫЙ 1932

ВЕЛИКАЯ ДАТА

Октябрьская Революция открывает новую эпоху в истории науки. „Нетлен¬
ные ценности" дооктябрьской науки, дававшей порою прекрасные цветы, но
в общем прозябавшей на бесплодной почве старой российской действительности,
не только не погибли при диктатуре пролетариата, как это предсказывали жрецы
культуры и цивилизации, но умножились и обогатились.

Широкое изучение производительных сил необъятной страны, гигантские
сооружения, возводимые пролетариатом в степях Казакстана, на хребтах Урала,
на Украине и в Сибири; один хотя бы факт пуска к 15-й годовщине Днепрогэса,
этой жемчужины среди мировых гидроэлектрических сооружений, с его системой
аггрегатов мощностью в 810 тысяч лошадиных сил,—красноречиво говорят
о степени развития прикладных знаний в СССР. Торжеством научного комму¬
низма и материалистического понимания истории является тот факт, что замена

буржуазных общественных отношений социалистическими и практика социалисти¬

ческого строительства вызвали рост не только прикладных знаний, но и так

называемых наук теоретических, обобщения которых далеко возвышаются над

практическими интересами сегодняшнего дня.

Достаточно вспомнить, на выборку, развитие физики в Советском Союзе за
последние 15 лет, изучение радиоактивных веществ, геологические исследования
Союза, развитие геохимии, работы по генетике, открытие митогенетических лучей,
теорию филэмбриогенеза, теорию условных рефлексов, яфетическую теорию
и т. д., чтобы установить следующий неоспоримый факт: к 15-летию.Октябрьской
Революции советская наука (мы здесь имеем в виду науки о природе) приходит не.
как идейная колония, лишенная своей самобытности, наводненная привозной
научной продукцией, а как прокладывающая самостоятельные пути сила, зани¬
мающая определенное место в мировой науке, интернациональный характер
которой несовместим более с буржуазными общественными отношениями.
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Идейные высоты, до которых добиралось дооктябрьское теоретическое
естествознание, даже в лице своих лучших представителей, не превышали меха¬
нического материализма и позитивизма; основная масса естествоиспытателей

отнюдь не принадлежала к группе мыслящих естествоиспытателей и работала,

не выходя за частокол узко эмпирических, индуктивных проблем, пользуясь

крохами модных заграницей философских теорий. К 15-й годовщине Октября
в толще советских естествоиспытателей назрел глубокий и осознанный интерес
к философии марксизма-ленинизма, который на деле выражается не только
в усилиях, затрачиваемых на изучение ее основ, но зачастую и в серьезных

попытках построить на них свою исследовательскую работу.

Не только идейно, но и организационно выросла гигантски наука за 15 лет
диктатуры пролетариата. Октябрьская Революция получила весьма убогое наслед¬
ство, насчитывающее всего лишь 18 научно-исследовательских учреждений.
Десятки и сотни новых институтов и лабораторий, сотни экспедиций, съездов
и научных обществ, тысячи изданий — таков баланс пролетариата к 15-й годов¬
щине. Великолепной иллюстрацией к истории развития советской науки является
Всесоюзная Академия Наук, выросшая в гигантский комплекс, охватывающий
78 учреждений; Академия Наук, повернувшаяся к социалистическому строитель¬
ству, реорганизующаяся и реконструирующаяся, чтобы отвечать задачам великой
эпохи завершения фундамента социалистического общества.

Победоносная борьба героического пролетариата на фронтам гражданской
войны, великое строительство, начавшееся после ликвидации фронтов, все
углубляющийся социальный, экономический и идеологический кризис капитали¬
стического мира — не могли не оказать своего воздействия на работников науки
и техники. Многие из лучших голов советской науки окончательно связали свою
судьбу с борющимся интернациональным пролетариатом, став в ряды коммунисти¬
ческой партии; основная масса научных работников, после поры сомнений и име¬
вшего место в отдельных звеньях саботажа и даже вредительства, оставила теорию
„чистой" „аполитичной",—что в данных условиях означало чуждой интересам
социализма,—науки и решительно повернулась лицом к социалистическому строи¬

тельству. В своем обращении „Ко всем пролетариям мира, к честным ученым
всех стран, к героическим строителям советского союза", принятом на всесоюзной
конференции 6—11 апреля 1931 г., представители всех работников науки и техники
СССР возвестили: „Мы заявляем, что будем итти в рядах этого класса (проле¬
тариата) всеми силами и до конца, во всех исторических испытаниях, поддерживая
jero железную диктатуру, выводящую человечество на новые пути всемирно-исто-
1рического развития". Величайшей исторической победой пролетариата является
то обстоятельство, что к 15-й годовщине Октября он сплотил под своими знаме¬
нами все лучшие, все основные кадры деятелей науки и техники.

За исторически короткий срок в 15 лет невиданными темпами возросли
научно.-^§ВДИче,ркие кадры. Если взять, для примера, специалистов в народном
хозяйстве СССР, то за три года, с 1929 до 1932 г., количество специалистов
с законченным высшим образованием возросло с 57 до 216 тысяч, причем эти
новые кадры в значительной степени состоят из людей пролетариата, часто не
только по происхождению, но и по личному социальному положению.
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Неоспоримые успехи науки СССР тем более изумительны, что они дости¬
гнуты в условиях, когда отечество пролетариата находилось под ударами интер¬

венции, когда царили разруха и голод эпохи гражданской войны, когда шла напря¬

женная борьба, сопутствуемая неизбежными трудностями и нехватками; эти успехи
становятся еще ярче, если сравнить их с состоянием науки на Западе, в странах
капитализма.

Все более углубляющийся экономический кризис, рост политической реакцион¬
ности буржуазии, иррационализм в организации научного исследования, методоло¬
гический разброд создают безысходный тупик для буржуазной науки. Индиви¬
дуальное присвоение, при общественном характере производства, не обеспечивает
более прогресса науки, а стало оковами для нее; буржуазия порабощает науку и
■аксилоатируеХ-ее в целях укрепления строя гнета и насилия, в целях разрушения

производительных сил в войне с государством пролетариата.

В историческом смысле путь буржуазной науки свершен: от Бэкона Верулам-
ского, бодро заявлявшего „Scientia et potentia humana in idem coincidunt" до
Освальда Шпенглера, этого стража у ворот погибающей Помпеи буржуазной ци¬
вилизации, проповедующего борьбу с техникой и знанием, до прочих Фамусовых
буржуазии, видящих спасенье в том, чтоб „забрать все книги бы да сжечь".

Рост советской науки на сегодняшний день, и несомненно блестящее будущее,
которое несет ей день грядущий, теоретически были предвидены Энгельсом, когда
он писал: „Лишь сознательная организация общественного производства, в которой
происходит планомерное производство и потребление, может поднять людей над
прочими животными в общественном отношении так, как их подняло производство
вообще в специфическом смысле. Благодаря общественному развитию подобная
организация становится с каждым днем все возможнее. От нее будет датировать
новая историческая эпоха, в которой люди, а вместе с ними все отрасли их дея¬
тельности, и в частности естествознание, сделают такие успехи, что все совер¬

шенное до того покажется только слабой тенью".

Октябрьская Революция и последующая борьба пролетариата сделали социа¬
лизм не только возможным, но и действительным; мы вступили в эпоху социализма,
и этим создана несокрушимая основа для прогресса науки, для того, чтобы догнать
и перегнать самые передовые достижения буржуазии. Основой прогресса науки
является генеральная линия, проводимая ЦК коммунистической партии, защи¬
щающей завоевания Октября и руководящей великой социалистической стройкой,
которая ставит проблемы перед научной мыслью и создает условия для их разре¬
шения. Плановость, как „сознательная организация общественного производства",
как основной принцип организации научного исследования, овладевание методом
диалектического материализма, этой высшей формы человеческого мышления,
являются важнейшими идейными условиями развития науки. Пролетариат, борю¬
щийся за культурную революцию, за овладение наукой и техникой, вместе с тем
создает для этого развития и наиболее благоприятные материальные условия.

Устанавливая вехи на пути продвижения страны советов во второй пяти¬
летке, XVII партийная конференция в своих резолюциях заявила: „Всемерное
ускорение осуществления всеобщей грамотности населения, скорейшее поднятие
нг.его дела технического образования и усиленная .материальная поддержка госу¬

1*
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дарством развития науки в СССР — таковы ближайшие задачи, представляющие
составную часть задачи построения социализма в нашей стране".

XVII партийная конференция наметила величественные перспективу; эконо¬
мического, социального и культурного развития страны социализма: развернутая
{техническая реконструкция всего народного хозяйства — промышленности, транс¬
порта, сельского хозяйства; рост машиностроения, создание новейшей энергети¬
ческой базы, решительное повышение урожайности, преодоление пережитков капи¬
тализма в экономике и сознании людей и т. д.

Величие поставленных задач далёко обгоняет уже достигнутые советской
наукой успехи. Указание т. Сталина об отставании теории от практики остается
верным на сегодняшний день; оно может получить расширенную основу в будущем,
если не будут устранены недостатки, несомненно имеющиеся в нашей работе,
если достигнутые успехи не будут закреплены и далее развиты.

В течение веков наука была то орудием развлечения избранного меньшин¬
ства, то придатком или слугой религии и метафизики, оставаясь в социальном
смысле наукой враждебной массам, поскольку она была используема как
орудие их угнетения. В результате исторического развития пролетарская рево¬
люция впервые освободила науку, сделала ее действительной рациональной
основой всего процесса материального производства жизни, всей практической
деятельности и, создав возможность ликвидации разрыва между трудом умственным

и физическим, открыла перед ней необозримые горизонты развития.

Октябрь открыл собою истинную историю науки. Это — великая дата; и бес¬
смертный 17-й год вечно будет жить в истории умственной жизни освобожденного

человечества. д ^ i , л . f . ^ ^ t, ,~

Задачи и пути астрономии в Союзе
Проф. Б. В. Нумеров

До революции в старой России глав¬
ным астрономическим центром была
Пулковская обсерватория, которая
своими работами в области астрометрии
завоевала видное место в мировой
науке еще со времен ее основателя

Вильгельма Струве. Кроме Пулкова
астрономическая работа велась на уни¬
верситетских обсерваториях: в Петер¬
бурге, Москве, Казани вместе с Энгель-
гардтовской обсерваторией, Киеве,
Харькове, Одессе, Ташкенте, Варшаве,
Гельсингфорсе и Юрьеве. Последние
три обсерватории отошли от нас вместе
с территорией после революции.

Основной задачей Пулковской об¬
серватории были астрометрические ра¬
боты: определение координат звезд,
астрономических постоянных рефрак¬
ции, нутации и аберрации, наблюдение
двойных звезд, малых планет и комет,
составление каталогов на меридианных
инструментах, астрографические наблю¬
дения собственных движений звезд
и параллаксов, наблюдения за измене¬
нием широты и др. Особенно ценными
работами Пулковской астрометрической
школы были систематические наблюде¬

ния фундаментальных звезд на основ¬
ных инструментах обсерватории — пас¬
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сажном инструменте и вертикальном

круге. Эти ряды наблюдений, начиная
с 1845 г., являются одним из краеуголь¬
ных камней, на которых основаны со¬
временные наши представления о дви¬

жении звезд в пространстве.

Пулковская обсерватория была также
центром службы времени и была связана
проводами с Главным почтамтом и
Публичной библиотекой.

В области астрофизики работа Пул¬
ковской обсерватории ограничивалась,
главным образом, двумя задачами:
во-первых, определением лучевых ско¬

ростей ярких звезд на 30"-м рефракторе
и фотометрическими исследованиями на
коротко-фокусном бредихинском астро¬
графе.

Неблагоприятные климатические ус¬
ловия, отсутствие новых инструментов
не позволяли обсерватории должным
образом поставить астрофизические ра¬
боты.

В начале XX столетия были открыты
два отделения обсерватории: в Нико¬
лаеве и Симеизе. В Николаеве парал¬
лельно с Пулковской обсерваторией ве¬
лись астрометрические работы, в Си¬
меизе—систематические наблюдения ма¬
лых планет и комет.

Перед самой мировой войной дирек¬
тором обсерватории О. А. Баклундом
вместе с А. А. Белопольским в Англии
были заказаны три новых больших ин¬
струмента: горизонтальный солнечный
телескоп для систематических работ по
изучению вращения Солнца, большой
рефлектор диаметром 40" и, наконец,
фотографический рефрактор с объекти¬
вом диаметром 81 см и с отношением
1:11. Выполнение этих заказов в Англии

в военные годы приостановилось, и ин¬
струменты были закончены значительно
позднее и выкуплены на средства Со¬
ветского Союза. Солнечный телескоп

установлен в Пулкове, большой рефлек¬
тор в Симеизе. Монтировка фотографи¬
ческого рефрактора находится в Пул¬
кове, но до сих пор нет объектива. За
изготовление объектива взялись: ГОИ
и заводы оптического стекла Союза.

Работа Пулковской обсерватории,
как и многих других научных учрежде¬
ний в старой России велась в замкну¬
тых формах и была далека от практиче¬

ской жизни. Заслуживает упоминания
подготовка высококвалифицированных
геодезических кадров, которая произво¬
дилась в обсерватории по заданию Воен¬
ной и Морской академий.

Астрономия на университетских об¬
серваториях, главным образом, своди¬
лась к подготовке студентов-астроно-!
мов.

Перед 1917 г. среди ученых астроно-
мов-специалистов зародилась идея созда¬

ния Астрономического союза для
объединения и кооперации в проведении
общих тем силами всех обсерваторий
и астрономов. Это был первый призыв
к единому плану. Только при советской
власти нам удалось до конца провести
объединение и планирование работы
путем создания Астрономического ко¬
митета при НКП РСФСР. В ап¬
реле 1917 г., сразу после революции,
состоялся первый Астрономический
съезд, который несомненно сыграл
значительную роль в дальнейшем разви¬
тии астрономии в Союзе. На съезде
был создан ряд комиссий: радио-долгот-
ная, гравитационная, меридианная, фото¬
метрическая, теоретическая и зодиакаль¬
ного света. В основном работа указан¬
ных комиссий предопределяла собой
работу будущих новых астрономических
учреждений, которые удалось создать
только при советской власти.

Отмечая 15-летнюю годовщину Октя¬
бря, мы и должны начать С организации
двух новых институтов. В Ленинграде
в 1920 г. был создан Вычислительный
и Астрономо-геодезический институты,
соединенные в 1923 г. в единый инсти¬
тут под названием Астрономического
института. В Москве был создан Астро¬
физический институт, объединенный
в последний год с Московской астро¬
номической обсерваторией в Астрономи¬
ческий институт имени Штейнберга.
Проф. Штейнберг, партийный директор
Московской астрономической обсерва¬
тории, погиб на гражданском фронте
в Сибири.

Основным мотивом создания двух
институтов было то, что работа Пулков¬
ской обсерватории и университетских
обсерваторий в старых рамках не охваты¬
вала многих областей теоретической
и особенно прикла/.ной астрономии.
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В программу работ Астрономиче¬
ского института в Ленинграде вошло:

1) Вычисление и издание Астрономи¬
ческого Ежегодника, Морского Астроно¬
мического Ежегодника, эфемерид пар
Цингера, программ для астрономических
определений, вспомогательных таблиц
для обработки астрономо-геодезических
наблюдений и, наконец, разработка
методики астрономических наблюдений
и вычислений. Это направление деятель¬
ности Астрономического института
имело большое практическое значение
для службы времени, мореплавания
и астрономических работ геодезических
учреждений, строящих карты различных
районов и новых промышленных обла¬
стей Союза.

2) Теоретические исследования в об¬
ласти движения небесных тел, следуя за¬
кону Ньютона. В вопросах практического
решения так называемой задачи трех
тел или возмущенного движения АИ до¬
стиг значительных успехов, разработав
метод „экстраполирования" или метод
численного интегрирования в особых
координатах. Метод экстраполирования
простейшим образом позволяет строить
возмущенное движение планеты, кометы

или спутника, если известны два началь¬

ных положения. Пользуясь методом
экстраполирования Астрономический
институт выполнял значительную часть
международной работы по вычислению'
эфемерид малых планет (около 80 пла¬
нет) и занял первое место после Герма-
нии. Как особый успех в применении
метода экстраполирования следует от¬
метить вычисление движения восьмого

спутника . Юпитера, который был
в 1923 г. утерян. Только благодаря
вычислениям института он вновь найден
в конце 1930 г. в самый большой
100" рефлектор на обсерватории в Мо-
унт-Вильсон в Калифорнии. Получены
также значительные результаты и в об¬
ласти вычислений абсолютных возмуще¬
ний, изучения общих свойств движения
задачи трех тел.

3) Третьей областью работы АИ явля¬
лась астрофизика. Первые годы главное
внимание было обращено на область зве¬
здной статистики и в частности изуче¬
ние движения Солнца. В дальнейшем
Программа работ была изменена —

АИ поставил себе основной целью кон¬
струкцию и изготовление больших астро¬
номических инструментов и в связи
с этим разработку методики наблюдений.
В области конструкции и изготовления
гравитационных и астрофизических ин¬
струментов АИ достиг значительного
успеха и сыграл решающую роль в во¬
просе дальнейшей организации изго¬
товления больших астрономических ин--
струментов в СССР. Астрономический
институт построил три маятниковых при¬
бора различных систем, гравитационный
вариометр и в последнее время закон¬
чил 13" рефлектор — первый большой
инструмент, построенный в Союзе, кото¬
рый был установлен на новой Астро¬
физической обсерватории Г рузии
в Абастумане и, наконец, выполнил це¬
лый ряд других новых конструкций.

Летом 1931 г. при ВООМП’е была
организована специальная Комиссия
астрономических приборов („КАП"),
которая поставила своей основной за¬
дачей изготовление больших оптических
и механических частей Астрономических
инструментов и объединила работу Го¬
сударственного Оптического института
в области изготовления больших объ¬
ективов и зеркал и Астрономического
института в области конструирования.

Следующей проблемой была органи¬
зация Горной астрономической обсерва¬
тории на юге СССР. С, этой целью
в 1930, 1931 и 1932 гг. производилось
обследование мест в Закавказьи, на Се¬
верном Кавказе, Крыму и Фергане.
В 1931 г. было созвано специальное
совещание по организации Горной астро¬
номической обсерватории. Как первый
результат можно отметить утверждение
Совнаркомом Грузии в 1932 г. Астро¬
физической обсерватории в Абастумане.

Наконец, в связи с организацией
Горной обсерватории возник вопрос
о создании астрофизической лаборато¬
рии в Государственном Оптическом ин¬
ституте, ибо современные задачи астро¬
физики тесно переплетаются с задачами
физики. Дальнейшее развитие астрофи
зики в Союзе только и возможно при
трех условиях: самостоятельного кон¬
струирования новых оригинальных боль¬
ших астрономических инструментов, по¬
стройки Горной обсерватории и тесной
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организационной связи физики и астро¬
физики.

Переходим к четвертой области ра¬
бот Астрономического института—гра¬
витационным исследованиям.

4) Г равитационные наблюдения, кроме
теоретического значения для определе¬
ния фигуры земли и общих геофизиче¬
ских проблем, за последние годы по¬
лучили большое практическое значение
для геологической разведки. Этому
в значительной мере в Союзе содейство¬
вал Астрономический институт, соста¬
вив в 1922 г. сводный каталог всех
определений силы тяжести, разработав
методику и интерпретацию маятниковых
и вариометрических наблюдений, спо¬
собствуя организации гравитационной
службы в бывшем Геологическом ко¬
митете, трестах Эмбанефть, Грознефть,
ведя подготовку кадров специали¬
стов, конструируя и изготовляя гра¬
витационные приборы, и, наконец, вы¬
полняя определенные промышленные
задания.

Второй новый институт был основан
в Москве в 1921 г., сначала в виде Ко¬
миссии по организации астрофизической
обсерватории, затем под названием
Астрофизической института и, наконец,
в самое последнее, время, как Астроно¬
мический институт имени Штейнберга
после объединения с Астрономической
обсерваторией Московского универси¬
тета. В задачи объединенного Астроно¬
мического института входили:

1) Систематическая работа по наблю¬
дению и открытию переменных звезд
на Московской обсерватории. В области
исследования переменных звезд ГАИШ
является ведущим центром в Союзе.

2) Исследование по теории строения
комет, механической теории кометных
хвостов, космогонических проблем, свя¬
занных с происхождением комет. В этой
области институт достиг значительных
результатов и занимает одно из первых
мест в международной работе по
кометам.

3) В работах по звездной статистике
институтом разрешен ряд вопросов по
методике статистических исследований,
исследован ряд зависимостей между аб¬
солютной яркостью, массой и скоростью
движения звезд.

4) В области фотометрических работ
следует отметить работы по колориме¬
трии звезд и исследование яркости по¬
верхности луны.

5) Особенное развитие получили,
в обсерватории в Кучине, актинометри¬
ческие наблюдения, наблюдения, связан¬
ные с изучением атмосферы астрофизи¬
ческими методами и систематические

наблюдения солнца. В связи с запросами
гидрометеорологической службы орга¬
низация наблюдений солнца и выяснение
зависимости между солнечными и зем¬
ными явлениями, а также исследование

строения атмосферы оптическими и
астрофизическими методами имеет боль¬
шое практическое значение. В связи
с организацией подобных работ в Союзе
при Гидрометкомитете была создана
специальная солнечная комиссия.

6) Особо следует отметить группу
теоретических работ, в области общих
вопросов теории движения, равновесия
и строения звезды.

7) Среди работ бывшей универси¬
тетской обсерватории следует отметить
организацию службы времени и подачу
радиосигналов через Московскую радио¬
станцию. Эта работа, ведущаяся парал¬
лельно с Пулковской обсерваторией,
имела большое практическое значение.

8) Г равитационные полевые наблюде¬
ния, разработка методики и конструкция
приборов была также одной из задач
института.

Среди других новых учреждений,
организованных в Союзе, следует ука¬
зать астрономические кабинеты и об¬
серватории при университетах и педа¬
гогических институтах в Ростове н/Д,
Перми, Саратове, Томске, Иркутске,
Владивостоке и Уфе. Здесь зарожда¬
лось начало новых будущих обсервато¬
рий и институтов. Пока главной задачей
являлась подготовка кадров и постепен¬

ная организация научной работы.
В Ростове н/Д приобрели 15" ви¬

зуальный фотографический рефрактор
с двумя светосильными камерами
фирмы Цейса. В настоящее время ста¬
вится вопрос о выборе места астроно¬
мической обсерватории на Северном
Кавказе. В Томске велись теоретиче¬
ские работы и систематические наблю¬
дения покрытий звезд луною.
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Далее следует отметить организацию
астрономического отдела в институте

имени Лесгафта в Ленинграде, где под
руководством Н. А. Морозова велись
работы по исследованию конфигураций
планет, затмений солнца и луны для
установления правильны# дат различных

исторических событий. С работой астро¬
номического отделения Института Лес¬
гафта была связана деятельность Об¬
щества Мироведения, которое ставило
своей задачей организацию любитель¬
ских наблюдений переменных звезд,
солнца, падающих звезд и др. во всем

Союзе. Позднее, с закрытием Об¬
щества Мироведения, эта работа
перешла в Московское Астрономиче¬
ское общество;

В 1929 г. в Москве был поставлен
Планетарий Цейса на средства Москов¬
ского Совета для популяризационных
целей и пропаганды астрономических
знаний среди широких масс. Связавшись
с Московским астрономическим обще¬
ством, Планетарий действительно Про¬
делал большую культурную работу.

При Академии Наук в 1930 г. была
создана Комиссия по исследованию Солн¬
ца. В задачи комиссии входила орга¬
низация научного исследования солнца
в Союзе. Весной 1930 г. КИСО созвало

специальное совещание.

В Полтаве на Украине была органи-
вована Г равитационная обсерватория,
которая ставила своей задачей система¬
тическое определение силы тяжести на
Украине и, предполагала вести система¬
тические наблюдения над изменением
широты с помощью зенит-телескопа, ко¬
торый был приобретен от фирмы Цейса.
Г равитационная съемка на Украине почти
уже закончена, и идея создания подоб¬
ного рода республиканских или район¬
ных гравитационных обсерваторий за¬
служивает особого внимания.

В 1932 г. усилила свою деятельность
Обсерватория Ленинградского Универ¬
ситета, в области наблюдения перемен¬
ных звезд и астрономо-геодезических
полевых наблюдений.

Переходим к изложению работ ста¬
рых астрономических учреждений. Из
них на первом месте стоит Пулковская
обсерватория. За истекшие 15 лет за¬
метен значительный сдвиг в работах об¬

серватории, особенно в области астро¬
физики.

Действительно, за этот период в Пул¬
кове установлен новый горизонтальный
солнечный телескоп и велась междуна¬
родная работа по изучению вращения
Солнца в различных зонах хромосферы и
по протуберансам. Производилось иссле¬
дование солнечных пятен и их темпера¬

тур, сравнение интенсивности протубег
рансов в различных лучах, исследования

теллурических линий в солнечном спек¬
тре и др. Разработана схема нового боль¬
шого вертикального солнечного теле¬
скопа, значительно отличающегося по

идее от американских инструментов.

В Симеизе установлен большой ре¬
флектор, диаметром 40 ", самый большой
инструмент в Союзе, на котором велась
систематическая работа по определению
лучевых скоростей слабых звезд и ряд
работ по спектрофотометрии.

В Пулкове за этот период проделаны
большие ряды наблюдений: составлен
каталог фотографических яркостей звезд
северного полушария на коротко-фокус¬
ной камере, с помощью бредихинского
астрографа проделан ряд наблюдений
по определению цвета звезд с помощью

метода продольного астрографа, закон¬

чена работа по площадям Каптейна,
а именно детальное исследование из¬

бранных площадей в северном полуша¬
рии. Наконец, следует упомянуть о боль¬
шом числе наблюдений двойных звезд,
произведенных на 15" рефракторе, ко¬
торые скорее относятся уже к области
астрометрии.

В области астрометрии Пулково, по
существу, продолжало работы по старой
программе. На пассажной инструменте
и вертикальном круге закончены были
наблюдения каталогов 1920 и 1925 гг.
В отношении методики наблюдений сле¬
дует отметить ряд попыток исследования
систематических ошибок вертикального
круга и постоянной рефракции. В связи
с вопросом об определении системати¬
ческих ошибок склонений Пулково вы¬
двинуло идею о переносе вертикального

круга в южное полушарие в Новую Зе¬
ландию и производстве там ряда наблю¬
дений, параллельно с наблюдениями в се¬
верном полушарии. Из теоретических
рассуждений вытекает возможность
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определения, таким путем, системати
ческих ошибок.

На меридианном круге производилась
работа по определению координат звезд
по- международной программе. Особо
следует отметить участие Пулкова в ме¬
ждународном предприятии по наблюде¬
нию северной зоны на специальном зон¬
ном астрографе. Зта работа имеет своей
целью перенаблюдение знаменитых ка¬
талогов немецкого астрономического
общества, произведенных около эпохи
1875 г. Повторные наблюдения дадут
богатый материал для вывода собствен¬
ных движений звезд.

Начиная в 1923 г. Пулково вело ра-
дио-телеграфную службу времени и ор¬
ганизовало передачу сигналов времени
и ритмических сигналов через Москов¬
скую и Детскосельскую радиостанции.
Следует также упомянуть о работах по
определению первоклассных долгот:

Пулково — Гринвич, Москва, Симеиз, Ни¬
колаев и др.

В 1928 г. был закончен большой ряд
наб.уодений на зенит-телескопе по рас¬
ширенной программе с целью вывода
изменения широты и исследования ко-

ротко-периодических колебаний.

На обсерватории в Симеизе продол¬
жались систематические поиски малых

планет и определение яркостей звезд на
основании многочисленных фотографий,
получаемых с помощью двух коротко¬
фокусных камер. Обсерватория выпол¬
нила значительную долю в междуна¬
родной работе по наблюдениям и от¬
крытию малых планет и комет. К со¬
жалению, инструментальные средства
обсерватории недостаточны для продол¬
жения работ по поискам малых планет
должным темпом. О работе 40" рефлек¬
тора было сказано выше.

Являясь ведущим учреждением в
области астрометрии и астрофизики, Пул¬
ковская обсерватория провела в 1932 г.
два совещания по организации коопера¬
тивных работ в Союзе.

Переходим к работе других обсерва¬
торий.

На обсерватории в Николаеве,
бывшем отделении Пулковской обсер¬
ватории, по-прежнему велись фун¬
даментальные наблюдения координат
звезд.

Энгельгардтовская обсерватория близ
Казани продолжала наблюдения малых
планет на 12" рефракторе, определение
координат звезд на меридианном круге.
Интересными являются работы по изу¬
чению либрации луны и формы внешнего
края луны на гелиометре — редком ин¬
струменте, единственном в СССР, и, по¬
жалуй, единственном работающем ин¬
струменте в настоящее время и во всем

мире.

Астрономическая обсерватория в Таш¬
кенте получила полную самостоятель¬

ность и значительно увеличила объем
работ. На обсерватории организована
была служба времени и подача радио¬
сигналов. Установлены новые часы
Шорта, сохраняющие суточный ход до
0.001 долей секунды времени. Велись
систематически визуальные и фотогра¬
фические наблюдения переменных звезд.
Совместно с Среднеазиатским метеоро¬
логическим институтом обсерватория
организовала систематические наблю¬
дения Солнца. ,

Харьковская астрономическая об¬
серватория успешно работала в области
изучения поверхностной яркости планет.
Следует отметить, теоретические ра¬
боты как в области небесной меха¬
ники, так и в области теоретической
астрофизики. Последние годы Обсерва¬
тория выдвинула проект организации на
Украине большой астрономической об¬
серватории современного типа, главными
задачами которой должно явиться ис¬
следование солнца, планет и звезд

и имеющей целью увязку астрофизиче¬
ских проблем с проблемами геофизиче¬
скими и запросами социалистического
строительства.

Одесская астрономическая обсерва¬
тория вела, главным образом, теорети¬
ческие исследования в области геофи¬
зики и определения силы тяжести на
Украине. Особое развитие последние
работы получили на Украине, когда была
организована гравитационная обсерва¬
тория в Полтаве.

Гравитационные наблюдения вообще
получили широкое распространение во
всем Союзе. В дореволюционные годы
определения силы тяжести, главным об¬
разом, производились для геодезии, для
определения фигуры земли. Всего было
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определено около 400 пунктов до 1920 г.
в Европейской и Азиатской части Союза.
В 1922 г. Астрономическим институтом
в Ленинграде была составлена сводка
и карта всех определений. Сопоставле¬
ние аномалий силы тяжести с геологи¬

ческими данными показало, что прежде
всего аномалии в силе тяжести связаны

с неоднородностью строения верхних
слоев землй или с геологическими струк¬

турами. С этого времени начался зна¬
чительный рост гравитационных наблю¬
дений в Союзе, в котором наибольшее
участие принимали Астрономический
институт в Ленинграде, ГАИШ в Москве,
Полтавская гравитационная обсервато¬
рия и другие астрономические учрежде¬

ния. К этому примкнули Геолого-раз-
ведочное управление, Г еодезическое
управление, наконец, нефтяные тресты,
и общее число определений силы тя¬
жести к 1932 г. достигло уже более
2000 точек. Следует особо отметить
объединение Астрономических учрежде¬
ний под ч руководством АИ по опреде¬
лению силы тяжести в Урал-Кузбасском
районе в 1931 г. В результате этой ра¬
боты были обнаружены чередование
максимальных и минимальных областей
в силе тяжести на восточных склонах

Урала в равнине и связанных, повиди¬
мому, с погруженными хребтами ураль¬
ской складчатости.

Следует отметить плодотворную
деятельность Нижегородского кружка
любителей физики и астрономии, и их
издание Астрономического календаря и
журнала по переменным звездам.

Заканчивая краткий обзор работ,
выполненных астрономическими учре¬
ждениями за протекшие 15 лет, следует
отметить, что в большинстве учреждений,
особенно старых, работа часто велась
- старыми темпами, причем совершенно
не учитывались потребности и новые
запросы, выдвигаемые современным
строительством. Следует также отметить
отсутствие плановости, связи между уч¬
реждениями, совместных работ и т. п.

Связь между астрономами поддер¬
живалась лишь на астрономических съез¬
дах, которые собирались в 1917, 1920
1924 и 1928 гг. Однако, на этих съездах
мало обращалось внимания на организа¬
цию и плановую стороны астрономиче¬

ских учреждений. Некоторый сдвиг
в этом направлении совершился лишь
в 1930 г., когда был создан Астроно¬
мический комитет при Наркомпросе
РСФСР, в задачи которого прежде всего
входило планирование и направление
деятельности астрономических учрежде¬
ний, конечно, прежде всего учреждений
РСФСР. Астрономическим комитетом
были выдвинуты основные направления
работы, основные целевые установки,
и каждое учреждение должно было, ру¬
ководясь этими установками, переделать,

изменить или усилить ту или иную ра¬
боту в своем плане.

Эти целевые установки были изло¬
жены следующим образом: „в период
социалистической реконструкции, когда
наука должна прежде всего служить со¬
циалистическому строительству, необ¬
ходимо пересмотреть планы астрономи¬
ческих учреждений и наметить единый
общий план астрономии в Союзе, при¬
способленный и направленный в сторону
максимального удовлетворения запро¬
сов, предъявляемых социалистическим
строительством. Необходимо в первую
очередь:

1) Поставить на должную высоту
службу времени. Организовать передачу
радиосигналов как ритмических, так
и гражданских в Ленинграде, Москве,
Ташкенте, Свердловске, Иркутске. Ор¬
ганизовать систематический прием в Пул¬
кове, Палате мер и весов, Москве, Ка¬
зани, Харькове, Одессе, Ташкенте,
Свердловске, Томске, Иркутске, распре¬
делив задания по приему и быстро опу¬
бликовывая сводные результаты.

2) Произвести первоклассные опре¬
деления астрономических опорных пунк¬
тов, числом до 20.

3) Построить систему звездных по¬
ложений, обеспечивающую методы Цин-
гера, Певцова, Талькотта, путем исполь¬
зования опубликованных наблюдений
и путем постановки новых рядов наблю¬
дений, загрузив работой существующие
меридианные круги обсерваторий.

4) Обеспечить самостоятельное и
своевременное издание Астрономиче¬
ского Ежегодника, Морского Ежегодника
для нужд мореплавания, Эфемерид спо¬
соба Цингера и других вспомогатель¬
ных изданий для удовлетворения ве¬
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домственных астрономо-геодезических

работ.
5)Принятьучастие в гравитационной

съемке Союза и разработке методики
определения силы тяжести и использова¬

ния астрономических пунктов, как опор¬

ных при съемке.

6) Издать руководство по вычисли¬
тельной технике. Принять участие в из¬
дании логарифмических, математических
таблиц и специальных таблиц для астро-
номо-геодезических целей.

7) Служба Солнца. Систематические
наблюдения Солнца в Средней Азии,
Закавказьи, Крыму, на Украине и в Вос¬
точной Сибири для удовлетворения по¬
путно гидрометеорологической службы.

8) Служба звезд. Систематическое
фотографирование всего неба с астро¬
графами преимущественно в Средней
Азии, Украине, Восточной Сибири,
Крыму и Закавказьи.

9) Организация горной астрономи¬
ческой обсерватории для детального

и глубокого изучения явлений на солнце
и изучения строения звезд.

10) Конструкция в СССР больших
астрономических инструментов для ор¬
ганизации службы Солнца, звезд и гор¬
ной обсерватории.

11) Оптическое изучение свойств
земной атмосферы в связи с соответ¬
ствующими задачами геофизики.

12) Использование астрономических
методов в работах, связанных с народ¬
ным хозяйством и обороной страны.

13)Участие в антирелигиозной работе.
14) Разработка проблем астрономии

особо важных в идеологическом отно¬
шении и в отношении применения марк¬
систско-ленинской методологии.

Эти основные тезисы в значительной

мере способствовали оживлению в ра¬
боте астрономических учреждений и вне¬
дрению большей плановости и целе¬
устремленности в работах 1932 и пла¬
нах работ 1933 гг. и в работах второй
пятилетки.

Физика в России и в СССР

Акад. С. И. Вавилов

История физики в старой России еще
не написана, вероятно потому, что эта

нелегкая работа окажется, как можно
предвидеть, и неблагодарной. Истории
до XX в. в сущности не было, разверты¬
вался ряд эпизодов, почти не связанных

друг с другом. Развитие (если только
позволительно применить это слово)
физики в XVIII и XIX вв. тянулось на
редкость медленно, прерывисто, начи¬
наясь все время „с начала". Блестящий
пролог в середине XVIII в., деятельность
Ломоносова, его гениальные эскизы хи¬
мической физики, кинетической теории
вещества, законов сохранения энергии
и массы, предугадывание второго начала,
домыслы о природе света, электриче¬
ские наблюдения, опыты и проекты опы¬
тов — все это оказалось преходящей

эффектной флуктуацией, только истори¬
ческим доказательством того „что мо¬
жет собственных Невтонов российская
земля рождать". Из этой доказанной
возможности еще не следовала необхо¬
димость стройного, последовательного
развития науки в стране. Дело Ломоно¬
сова заглохло, его особенные, ориги¬
нальные мысли и проекты, обещавшие,
казалось, блестящее будущее русской
физике, были забыты настолько, что
только теперь мы ждем достойного изда¬
ния рукописей Ломоносова.

^За 150 лет после Ломоносова рост
физики в России все еще не мог нала¬
диться. От поры до времени и очень
редко в стране делались важные откры¬
тия (вольтова дуга, радио, фото-электри-
ческий эффект и пр.), на которые на ро¬
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дине не обращали внимания и о которых
за рубежом, как правило, узнавали
с опозданием, как об историческом
курьезе, связанном с запоздалыми прио¬
ритетными претензиями. Фон, общее
состояние науки оставались тусклыми и

нежизненными. Научная работа своди¬
лась, главным образом, к диссертациям,
составлявшимся по необходимости, для
„продвижения по службе" и нередко
представлявшим собою механические
компиляции. Для характеристики орга¬
низационного состояния русской физики
уже к началу XX века уместно при¬
вести следующую выдержку из речи
Д. А. Гольдгаммера на 11-м съезде рус¬
ских естествоиспытателей и врачей
в Петербурге, в 1901 г.: „Если еще ме¬
дицинские науки и поставлены .сколько-

нибудь прилично, много ли сделано
у нас для других отраслей естествозна¬
ния, например для той же физики? Но¬
вый век видит здесь, в Петербурге,
первый настоящий физический институт
в России; мы знаем, что другой такой
возводится в Москве, но что это для
всей необъятной России? В каком без¬
выходном положении провинциальные
университеты, где нередко физически
невозможно ни учить как следует, ни
работать, где наши слушатели сидят ли¬
цом к свету, где прибор в 1000 рублей
является роскошью, где размеры „фи¬
зических институтов" лежат между 70
и 200 квадратных сажен вместо тех ты¬
сяч квадратных сажен, которые должны

бы быть 1".Русская физика почти навеем
протяжении XIX в. существовала без
лабораторий, без журналов и почти без
физиков. В-объемистых трудах съездов
русских естествоиспытателей физика
локализовалась на нескольких страни¬
цах.

Эта угнетающая немощность русской
физики рассматриваемого периода на¬
ходилась в соответствии с общей эко¬
номикой страны. Ничтожно . развитая
техника вдобавок опиралась полностью
на опыт и продукцию Запада, и потому
не нуждалась в той принципиально
эвристической помощи, которую фи¬
зика могла принести технике и промы¬

шленности. Для чего была нужна физика ?
Для других наук? Но они сами находи¬
лись в состоянии немного лучшем и

удовлетворялись очень малым. Физикой
занимались только отдельные „люби¬
тели" и только для себя, их результаты
не зацепляли ничего в окружающем,

деятельность таких лиц, как В. Петров
была поистине „гласом вопиющего
в пустыне". В старой России физика
всем положением вещей обрекалась на
юль науки, которой обучали больше
(ля порядка и культурного приличия,

1ем в силу действительной надобности.
В школах физика шла на равных правах
с риторикой и пиитикой. В, конце XVIII в.
знаменитый М. М. Сперанский легко
переходил от преподавания „Правил
Высшего Красноречия" к изложению
„любимой науки лучших умов века"*
т. е. физики, но и 100 лет спустя, про¬
фессор физики Московского универси¬
тета Н. А. Любимов легко сочетал пре¬
подавание и научную работу по физике
с очень широкой публицистической дея¬
тельностью и писанием объемистых фо¬
лиантов по западной истории. Причины
этой разносторонности заключались не
только в универсальности одарения этих
лиц, но главным образом в ограничен¬

ном содержании культивировавшейся
физики. Физика была не очень нужна,
а если и нужна, то в самых скромных

размерах.

Положение круто изменилось только
в предреволюционные годы, уже в но¬
вом веке. Постепенная ликвидация фео¬
дальных' отношений, бурный рост бур¬
жуазии и капитала в стране, сопрово¬
ждались подъемом индустрии, стара¬
вшейся сбросить иностранные оковы и
стать на самостоятельные творческие

рельсы. Техническое образование ста¬
новится боевой задачей дня. Молодежь
стремится в высшие технические школы,
возникают такие гиганты, как петер¬
бургский политехнический институт.
Вслед за техникой, как ее теоретиче¬
ская основа и вдохновительница, резко
вырастает и русская физика, как в уни¬
верситетах, так и в технических школах.
Два физических института, в Петер¬
бурге и Москве, стали центрами нового,
действительного роста науки, и только
с этого времени можно говорить по
праву о развитии и истории русской
физики. По существу дореволюционная
физика насчитывала от роду столько же
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лет, сколько успела прожить физика
в стране Советов.

Эпоха 1900—1917 гг. в русской фи¬
зике богата достижениями и именами.
Выяснились направления и школы с от¬
четливыми тенденциями к планомер¬
ности и систематичности. Темы иссле¬
дований, естественно, примыкали к основ¬
ным западным течениям, тем более, что
многие из руководящих физиков прошли
западную, главным образом немецкую,
школу (так же, как и во времена Ломо¬
носова). Молодая русская физика при¬
няла деятельное и бесспорно существен¬
ное участие в развитии теории электро¬
магнетизма и учения об электронах,
стоявших в центре внимания Запада.
Обнаружение и количественный промер
давления света П. Н. Лебедевым были
для своего времени блестящим образ¬
цом тонкого и очень трудного опыта,
касавшегося основных проблем электро¬
магнетизма и оптики. Экспериментально
доказанное световое давление стало

отправным пунктом важнейших выводов
теории излучения и астрофизики. В ка¬
честве нового могучего космического
фактора к ньютоновскому тяготению
Лебедев присоединил противодействую¬
щее давление радиации. Опыты А. А. Эй-
хенвальда над магнитным действием тел,
движущихся в электро-статическом поле,
имели фундаментальное значение для
электродинамики движущихся систем и
вопроса об эфире. С именем Лебедева
и его школы (А. Р. Колли, В. И. Рома¬
нов, В. К. Аркадьев, Н. К. Щодро,
Н. Н. Андреев) связано систематиче¬
ское изучение волн Герца, методов их
получения и свойств. Были найдены
способы получения коротких и ультра¬
коротких затухающих волн, исследова¬
лась их дисперсия и абсорбция, законы
распространения в ферро - магнитных
проволоках, приведшие В. К. Аркадьева
к попытке построения новой области
исследования „магнитной спектроско¬
пии”. Развитие учения об электронах
явилось стимулом многих интересней¬
ших оптических изысканий по абсорбции
и дисперсии света, фотохимии, эффекту
Зеемана, температурному излучению.
В своих исключительно точных интер-
ферометрических измерениях аномаль¬
ной дисперсии паров натрия Д. С. Рож¬

дественский дал остроумный „метод
крюков" для количественных измере¬
ний, получивший затем распространение
во всем мире и сохранивший значение
до сих пор. Работа П. П. Лазарева по
фотохимическому выцветанию красок
явилась первым шагом действительно
точного, физического подхода к явле¬
ниям химического действия света. Опыты
А. Ф- Иоффе с фото - электрическим
эффектом, происходящим на металли¬
ческих пылинках в конденсаторе Мил-
ликэна дали чрезвычайно выпуклое
доказательство электронной природы
явления в каждом элементарном акте.
Экспериментальное и теоретическое
исследование Т. П. Кравца по абсорб-
*ции света имело результатом устано¬
вление важной зависимости между пло¬
щадью абсорбционной кривой и элек¬
тронными постоянными. Свежий ветер,
подувший в конце XIX и начале XX в.
в русской физике, оживил и другие об¬
ласти исследования. К рассматривае¬
мому периоду относится ряд превосход¬
ных работ по молекулярной физике,
связанных с кинетической теорией раз¬
реженных газов (П. П. Лазарев, А. К. Ти¬
мирязев), с броуновским движением
(Б. В. Ильин), вязкостью жидкостей
(А. И. Бачинский), поверхностными
явлениями (Н. П. Кастерин), диффу¬
зией электролитов (В. С. Титов), ди¬
электрическими постоянными органиче¬
ских соединений (Г. Б. Порт), свойствами
жидких кристаллов (А. Б. Млодзеевский).
К этому же времени относятся первые
исследования В области фияик;^ криг.тял-
др^А^Ф. -Иоффе, положившие начало
мощному направлению, развивавшемуся
под его руководством уже в наше время.
Застывшая временно в начале века на
Западе акустика была не забыта в Рос¬
сии. Блестящее теоретическое исследо¬
вание по дисперсии звуковых волн
Н. П. Кастерина, измерение звукового
давления (В. Я. Альтберг, В. Д. Зернов)
и скорости звука, изучение коротких
акустических волн (Н. П. Неклепаев),
исследования по физиологической аку¬
стике (П. П. Лазарев) — вот часть аку¬
стического актива предреволюционной
физики в России. Открытие Лауэ нашло
незамедлительный отзвук в России, и
связанные с этим исследования, помимо
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своего теоретического значения (работы
Ю. В. Вульфа и Н. Е. Успенского), по¬
служили первым шагом к внедрению
рентгенотехники в нашей стране. Лейт¬
мотивы новой физики, теория относи¬
тельности, кванты, строение атомов

звучали еще очень глухо в старой Рос¬
сии. Исследования по радиоактивности
и разрядам в газах (А. П. Соколов,
И. И. Боргман) носили очень осторож¬
ный, чисто эмпирический характер, тео¬
ретические работы по относительности
и квантам (А. Ф. Иоффе, П. С. Эпштейн,
С. А. Богуславский, К. Н. Шапошникор)
были совершенно одиночными и обще¬
ственное физическое мнение встречало
смельчаков очень неблагосклонно.

Весьма важной чертой для понима¬
ния состояния русской физики перед
Октябрем является слабое развитие тео-
рии. Изредка появлялись крупные тео¬
ретические исследования, были выдаю¬
щиеся теоретики (Н. Н. Шиллер, Б. Б. Го¬
лицын, В. А. Михельсон, Н. А. Умов,
Д. А. Гольдгаммер, А. А. Эйхенвальд),
но не было теоретической школы, не
было органической связи с живыми,
работающими рядом экспериментато¬
рами, которая характерна для фи¬
зики Запада, из теории редко вытекал
опыт, и, наоборот, опыт зачастую пови¬
сал в воздухе, не стимулируя теории.
Условие здорового роста эксперимен¬
тальной физики — тесная связь с тео¬
рией и техникой. Отсутствие этих связей
(той и другой) грозит всегда вырожде¬
нием, что и намечалось в предреволю¬
ционной русской физике, несмотря на
фактическую молодость ее существо¬
вания.

Показательным символом возрожде¬
ния русской физики явилось издание
русского „Handbuch’a" „Курса физики",
написанного О. Д. Хвольсоном. Трудно
по достоинству оценить роль этой книги
для истории русской физики перед ре¬
волюцией. По ней учились и выучива¬
лись, повидимому, все физики без изъя¬
тия, она была единственной дорогой, по
которой переходили к научному иссле¬
дованию.

Социальные сдвиги, вызвавшие ожи¬
вление физики в стране, рост капитала
и буржуазного класса, поддерживавшего
нужную ему науку, отчетливо обрисова¬

лись в 1911 г. Студенческие волнения и
конфликт ректората Московского уни¬
верситета с министерством вызвали уход
из Университета наиболее крупных уче¬
ных с их молодыми сотрудниками. Уни¬
верситет опустел и опустился, в нем

снова воцарился дух русской науки
XIX в., с казенными диссертациями и
формальными дипломами. Ушедших за¬
менили другие люди, более послушные,
но менее активные, студенты приходили
в Университет только на экзамены.
Удар, нанесенный русской физике, был
казалось, очень силен, здесь находилась

наиболее мощная и многочисленная в то
время группа физиков во главе с П. Н. Ле¬
бедевым. Однако, ушедшие нашли вполне
реальную поддержку буржуазной обще¬
ственности. На частные средства для
них создали сначала (и очень быстро)
лаборатории, а затем и вполне обору-
до данные институты. Буржуазия уве¬
ренно парировала удар, нанесенный
правительством, и наука в Москве,
в частности физика не умерла, но ско¬
рее окрепла, приняв уже вполне открыто
оппозиционно буржуазную окраску. Этот
эпизод существования „частной" науки
в Москве вообще заслуживает внима¬
тельного исторического изучения.

Мировая война имела для русской
физики большое „воспитательное" зна¬
чение, она заставила физику очень
тесно связаться с„ военной техникбй.
Б течение военных лет физические
лаборатории и институты обратились
в учреждения „скорой помощи" для
электротехники,' радиотехники, рент¬
генотехники, авиационного дела и пр.
„Чистые" физики стали изготовлять
медицинские термометры, строить пе¬
рископы и бинокли, занялись физиче¬
ским изучением газовых аттак и проти¬
вогазов, приступили к выработке катод¬
ных ламп и технике подслушивания
телефонных разговоров, познакомились
с аэрофотосъемкой и пр. Эта техниче¬
ская школа, пройденная физикой в Рос¬
сии была ее последним предреволю¬
ционным этапом.

Физическое наследство, полученное
Октябрьской Революцией находилось
в следующем состоянии. Количество
физиков-исследователей было совсем
не велико. По специальности физики
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в университетах кончали немногие, при¬
том значительная часть их полностью

уходила на педагогическую работу
в средние школы. Мы не располагаем
точными цифрами, но во всяком случае
уверенно можем утверждать, что число
физиков-исследователей в России перед
Октябое^нёЪоевосхолило сотни. Число
физических институтов и их оборудо¬
вание было более чем достаточно для

этой немногочисленной группы. В Пе¬
тербурге существовало несколько, ча¬
стью превосходно оборудованных, лабо¬
раторий (Физический институт Универ¬
ситета, лаборатории Академии Наук,
Палаты мер и весов, Политехнического
и Технологического институтов). В Мо¬
скве перед революцией было два боль¬
ших и богатых приборами института
(Физический институт Университета,
Физический институт Общества науч¬
ных институтов, и 4 отличных лабора¬
тории при высших школах. Хорошие
институты и лаборатории, вполне обо¬
рудованные для исследований по спе¬
циальным вопросам, имелись в Киеве,
Одессе, Казани, Харькове, Саратове и
Томске. Все эти учреждения, вместе
взятые, могли бы с удобством разме¬
стить по крайней мере несколько сотен
исследователей. Материальная лабора¬
торная база, таким образом, несомненно
переросла наличные кадры. Средняя
квалификация физика - исследователя
была, как можно судить по вышеизло¬
женному, высокой. В общем развитии
международной физики за последнее
десятилетие перед революцией русская
физика стала бесспорно вполне ощути¬
мым фактором, далеко, однако не до¬
стигая еще состояния расцвета англий¬
ской, немецкой, французской, американ¬
ской и голландской физики. Русской
физике не хватало самостоятельности,
своего „стиля", оригинальности напра¬
вления, в среднем это был провинциаль¬
ный некрупный филиал немецкой физики.
Основные недостатки уже отмечались
выше, они шли в двух противополож¬
ных направлениях. Слишком неактивна
была теоретическая мысль, под которой
мы понимаем не только математическую
физику, но также научную фантазию и
творческую интуицию, всегда опреде¬
лявшие решительные сдвиги в развитии

науки. С другой стороны, излишне эм¬
пирическая русская физика страдала
отвлеченностью, оторванностью от за¬
дач практики и техники и только перед
самой революцией этот недостаток зна¬
чительно сгладился. В общем Октябрь¬
ская Революция застала физику в со¬
стоянии начинающейся стройки: имелся
материал, закладывали на всякий случай
крепкий фундамент, но здания не было,
нё было и плана.

Октябрьская Революция переменила
хозяина у доставшейся ей в наследство
физики. В XVIII и XIX вв. физика была
дворянско-феодальной, нужной скорее
как культурное украшение короны, чем
по существу; в XX в.,за немногие годы
до Октября, ее повелителем стала 6yjp-
жуазия, встряхнувшая физику и давшая
ей новые силы; революция сделала фи¬
зику советской, быстро превращая ее
в мощную, ведущую науку пролетариата.

Для наиболее ощутительного пони¬
мания произошедшего с физикой в нашей
стране за годы революции, поучительно,
сразу, опуская промежуточные пери¬
петии, после эскизной картины доре¬
волюционной физики, взглянуть на то,
что мы имеем сейчас, к XV Октябрю.
Сотня физиков 1917 г. развернулась
ji тысячные кадры исследователей,
переполняющих институты и лаборато¬
рии. В одном Ленинграде за годы
революции выросли 4 огромных физи¬
ческих института, в каждом из которых
работают сотни исследователей. Пре¬
красно оборудованные большие инсти¬
туты возникли в Харькове и Томске,
строится институт в Свердловске. В тес¬
ной связи с физическими институтами
находится сложная, дифференцированная
сеть отраслевых институтов, занимаю¬
щихся в значительной доле вопросами
прикладной, технической физики. Неко¬
торые из этих институтов по истине
циклопичны по своим размерами и
количеству сотрудников (Всесоюзный
Электротехнический и Теплотехниче¬
ский институты в Москве). Чрезвычайно
выросли и окрепли заводские лабора¬
тории, превращающиеся иногда в боль¬
шие первоклассные физико-технические
отраслевые институты (напр./лаборато¬
рия завода „Светлана" в Ленинграде).
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Университеты совершенно не успевают
в деле подготовки новых физиков, тре¬
буемых государством. Суммарное обо¬
рудование колоссально, достаточно ука¬
зать в виде примера, что чрезвычайно
дорогой прибор, микрофотометр Цейсса,
которым располагают немногие лабора¬
тории в мире, существует в СССР сейчас
по крайной мере в 15 экземплярах!

О научной продукции с количествен¬
ной стороны можно судить по публи¬
куемым оригинальным работам. В на¬
стоящее время в СССР существует три
общефизических научных журнала:
“Physikalische Zeitschrift der Sowiet-
union“, „Журнал экспериментальной и
теоретической физики", „Журнал тех¬
нической физики". Физические работы
печатаются помимо этого в журналах

Академии Наук, в Известиях отдельных
институтов, в „Журнале физической
химии" и в ряде технических изданий.
Значительная часть советских физиче¬
ских научных работ печатается заграни¬
цей. В самом большом немецком жур¬
нале „Zeitschrift fur Physik" до послед¬
него времени, почти в каждом номере пе¬
чаталось по 2—3 статьи из СССР.

Большой материал помещался в „Zeit¬
schrift fur physikalische Chemie", „Kolloid
Zeitschrift" и других журналах. Точных
цифр, определяющих количественную
научную продукцию СССР за годы
революции мы не имеем, однако, без
боязни впасть в ошибку, можно утвер¬
ждать, что в этом отношении наша

страна поднялась до уровня английской
и американской научной периодики,
превзойдя французскую, и еще заметно
отставая от немецкой.

До 1917 г. общие съезды естество¬
испытателей и врачей были действитель¬
ными смотрами науки, на которых можно
было увидеть почти всех научно рабо¬
тающих и услышать от них, без особой
торопливости, все, «что они сделали за
несколько лет. Сейчас такие съезды и
неосуществимы, и явились бы совер¬
шенно бесплодными. Негде собрать
вместе 70000 научных работников, и
такое собрание, если бы оно осуществи¬
лось, грозило бы превратиться в вавилон¬
ское столпотворение, в скопище людей
не понимающих друг друга. Уже с самого
начала революции (1919 г.), отчетли¬

вой стала необходимость отдельных
съездов физиков, и возникла ассоциа¬
ция русских физиков, объеденившая
все учреждения и лиц, работающих
научно по физике в пределах РСФСР.
Семь съездов, проведенных ассоциацией
с-1919 по 1930 г., отчетливо фиксиро¬
вали последовательные этапы голово¬

кружительного роста советской физики, ..
Последний съезд в Одессе в 1930 г.-
ясно показал, что цех советских физи¬
ков уже дорос по размеров всей сово¬
купности естествоиспытателей и врачей
дореволюционной России, что по тем же
причинам, которые заставили физиков
выделиться в 1919 г., неизбежна даль-

нейшаядифференциация. Для периодиче¬
ской деловой работы должны собираться
конференции специалистов по отдель¬
ным вопросам. Целый ряд таких кон¬
ференций по физико-химическим и
физическим проблемам с большою
творческой пользой, проведен за послед¬
ние годы Ленинградским физико-техни¬
ческим институтом, Кадповским физико¬
химическим институтом в Москве,
Физико-техническим институтом в Харь¬
кове. Для таких конференций характерна
узкая тема, понимание друг друга
с полслова,. живая дискуссия и твор¬
ческий результат. Сложная расчленен¬
ная дифференциация служит, разумеется,
верным показателем количественного

роста физики. Для внешней оценки
советской физики характерно отноше¬
ние к ней иностранцев. До 1917 г. рус¬
ская граница была в сущности „полу¬
проницаемой перепонкой". За границу
постоянно и в большом числе ездили
учиться, доучиваться и переучиваться,
но появление иностранного физика
в- России было событием необычайной
редкости, на нашей памяти остался
только приезд профессора Фохта
в 1913 г. по делам ассоциации Академий.
Теперь диффузия советских физиков
заграницу и иностранцев в СССР по¬
степенно приближается к равновесному
состоянию. На наших съездах и конфе¬
ренциях иностранцы—неизменные гости,
и иногда в очень большом числе. В на¬

ших лабораториях, в Москве, Ленин¬
граде, Харькове можно нередко встре¬
тить иностранцев, работающих вре¬
менно или постоянно.
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Мы намеренно ограничивались до
сих пор характеристикой состояния
советской физики с поверхности. Пора¬
зительный ..количественный рост, ско¬
рость этого роста несомненны и
могли бы быть подтверждены и циф¬

рами и чертежами. Вместе с тем, это
количественное развитие — безуслов¬
ный признак качественной плодотвор¬
ности советской физики. В эпоху со¬
циалистической стройки дорог каждый
человек, нужен каждый гвоздь, и рево¬
люции нужна наука- помощница. Каж¬
дый институт, каждая лаборатория
должны оправдать свое существование
перед революцией, она беспощадна
к ненужному, и потому количественный
рост физики, прошедшей через фильтр
революции, есть в то же время показатель
ее качественного роста, ее пользы для
страны, ее активности в деле социали¬
стического строительства.

Дает ли советская физика стране
то, что она должна дать в соответствии

с материальными возможностями, предо¬

ставленными ей революцией? Это — во¬
прос о качестве советской физики, на
который очень трудно ответить бес¬
спорно и однозначно, как на всё во¬
просы такого рода. Было бы совершенно
неправильным удовлетвориться сравне¬
нием состояния и значения советской

физики с западной. Можно, конечно,
сравнить знания молодого, способного,

полного инициативы и энергии начи¬
нающего студента с научным багажом
вполне сформированного, давно рабо¬
тающего первоклассного ученого, но это
сравнение не дает никакого ответа

о качестве работы того и другого.
Несомненно, что научная продукция
западных физиков в настоящее время,
в среднем, выше нашей, что там, в Европе
и Америке, правильнее выбирают цель
и правильнее целятся, в погоне за но¬
вой научной добычей, чем у нас. Нам
приходится выполнять двойную работу
и перегонять, и догонять одновременно.
Западная физика насчитывает почти
три века стройного, последовательного
развития от Галилея и Келера до
Эйнштейна и Бора. Возраст советской
физики в совокупности с творческим
периодом (1900—1917 гг.). дореволю¬
ционной физики измеряется тремя деся-

Природа, № 11—12

тилетиями, т. е. одним, двумя поколе-

ниями. Научное наследие сосредоточено
не только в библиотеках, оно пере¬
дается в виде живого опыта от человека

к человеку, как умение правильно

мыслить, способность на практике
осуществить и применить научный
результат. Недостаточно знать, как
устроен телескоп и уметь в него смо¬
треть, чтобы говорить о научной среде
и культуре, нужно чтобы в этой среде
нашлись люди, умеющие построить

телескоп. Этой „черной" работой и
заняты сейчас в значительной мере
советские физики, и на этом пути много
подлинных побед, создающих действи¬
тельную глубокую почву для развития
науки. Мы умеем теперь изготовлять
тончайшие научные приборы. В лабо¬
раториях Всесоюзного Электротехниче¬
ского института и в других местах
научились изготовлять прекрасные фото¬
элементы, нужные и исследователю,
и промышленности, под руководством
физиков наши заводы выпускают хоро¬
шие рентгеновские трубки и установки,
в лабораториях Государственного Опти¬
ческого института совместно с за¬

водами оптического стекла успешно
продвигается изготовление большого

80-сантиметрового объектива для ре¬
фрактора • Пулковской обсерватории —
работа, которую не могли выполнить
заграницей, мы строим теперь свои
электро-измерительные приборы, преци¬
зионные амперметры и вольтметры,
гальванометры, реостаты, успешно
копируем новые заграничные источники
света (разрядные лампы), наши катод¬
ные лампы — универсальный прибор
и научной лаборатории, и практики —
достигли высокого совершенства. Мы
научились строить свои, необычайно
чувствительные сейсмографы и мате¬
матические приборы для быстрого
анализа результатов магнитных и гра¬
витационных разведок. В Оптическом
институте постигли секрет изготовле¬
ния точнейших плоско-параллельных
пластинок и превзошли в этом отноше¬
нии лучшие европейские оптические
мастерские. Мы имеем теперь свое
оптическое стекло, умеем рассчитывать
и строить простые и сложные оптиче¬
ские приборы. Советские исследователи

2
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нашли способы полировки металлов,
дающие изумительные результаты. Этот
краткий, только примерный, перечень
ясно показывает, что советская физика
теперь действительно имеет свою,
собственную почву под ногами, что
опыт Запада не только воспринят, но
глубоко, органически усвоен, чужое
стало по праву своим.

На этой основе стало возможным

выполнение самых сложных и тонких

опытов. В нескольких лабораториях
Союза в настоящее время идет работа
с получением мощных потоков быстрых
электронов и ионов, с целью искусствен¬
ного разложения атомов (Ленинград,
Харьков, Томск), производятся опыты по
разделению изотопов по методу масс-

спектографа (Москва, Ленинград), изу¬
чается тончайшая структура спектров
далекой ультра-фиолетовой области усо¬
вершенствованным вакуум-спектрогра¬
фом, предпринято новое измерение нор¬
мального метра в длинах световых

волн (Ленинград), имеющее целью по¬
высить точность достигнутую Майкель-
соном и Фабри, производились опыты
по измерению квантовой постоянной
по фото-электрическому эффекту, с ре¬
зультатами более совершенными, чем
в классических опытах Миллиона
(Ленинград). Искусство сложцого, труд¬
ного опыта таким образом также ос¬
воено, и советская физика и в этом
отношении догоняет Запад.

Школой советской физики в напра¬
влении физической техники и техники
физического эксперимента явилась
революция. Страна, отрезанная в начале
революции от Запада блокадой, страна
поставившая целью „обеспечить себе
экономическую самостоятельность, обе¬
регающую СССР от превращения его
в придаток капиталистического миро¬

вого хозяйства" [XIVсъезд ВКП(б)]есте¬
ственно потребовала от науки живой
и неразрывной связи с задачами произ¬
водства. Главным стимулом, заставив¬
шим физиков научиться делать микро¬
скопы, катодные лампы, новые источники

света и пр., были требования производ¬
ства, и советская физика, с самого
начала революции, пошла без колеба¬
ний навстречу этим требованиям.
Руководители основных физических ла¬

бораторий в начале революции—А. Ф.
Иоффе, П. П. Лазарев, Д. С. Рожде¬
ственский решительно перенесли центр
тажести работы в практические области,
в согласии с пожеланиями ВСНХ, и Нар-
комздрава. Начались работы по обсле¬
дованию Курской магнитной аномалии,
производству оптического стекла, при¬
менению лучей Рентгена к целям ме¬
таллургии, по электрическим колеба¬
ниям, изучению диэлектриков. Пере¬
вод на техническую базу, создание
(физико-технических институтов с са¬
мого начала революции и дали возмож¬

ность физике в СССР развернуться
ро ее современного состояния. В на¬
стоящее время нет ни одной
физической лаборатории в стране
так или иначе не связанной с про¬
изводствами. Целые отрасли производ¬
ства (оптико-механическая промышлен¬
ность, производство осветительных ламп

и пустотных приборов) базируются на
работе физических лабораторий и в зна¬
чительной степени последними созданы.

Обратно, заводы создают физические
лаборатории (Светлана, Электрозавод,
Уралмашстрой и т. д.). Такое постепен¬
ное переплетение физики и техники
вТоюзе — лейтмотив истории сощи,-
ской Физики. На этом пути физика
стала необходимой помощницей разви¬
вающейся промышленности и обеспе¬
чила дальнейшее -развитие самой себя.
Как результат, наряду с технической
ШКСД5римеадалшой_фдал.крй, „на их
дрожжах" выросла молодая и сильная
физика ^еоретическаяг глубоко отлич¬
ная от мало жизненной дисциплины,
которая под тем же названием суще¬
ствовала в дореволюционой России.

Новая теоретическая физика вполне
актуальна, ее темы, методы и мастер¬
ство в среднем стоят на уровне Запада,
и в отдельных случаях вполне ориги¬
нальны, намечая новые пути теоретиче¬
ского исследования. Советская теорети¬
ческая физика решительно порвала
с упрямым консерватизмом и класси¬
цизмом во что бы то ни стало. Давая
блестящие образцы работы в чисто
классических областях (труднейшие
проблемы теории колебаний систем,
определяемых нелинейными дифферен¬
циальными уравнениями, вопросы ди-
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фракционной теории оптических изо¬
бражений, физическая теория враще¬
ния плоскости поляризации и т. д.)
советская теоретическая физика при¬
няла живое и очень плодотворное

участие развитии квантовой меха¬
ники, в теории относительности, во¬
просов строения вещества и статисти¬
ческой физики.1

Очень характерна для новых теоре¬
тиков живая связь с техникой и экспери¬
ментаторами. Одновременно с принци¬
пиальными вопросами, касающимися
основ физики, теоретики решают задачи
геофизической разведки, метеорологии,
светотехники, радио, расчета оптиче¬
ских приборов и т. д.

„Дежурный теоретик" в эксперимен¬
тальной лаборатории стал привычной
фигурой, он вдохновляет эксперимента¬
тора и обратно получает от экспери¬
ментатора материал для собственного
вдохновения.

Новая физика поставила и перед
теоретиком, и перед экспериментатором

ряд принципиально философских про¬

блем, о пространстве и времени, детерми¬
низме и недетерминизме, прерывности
и непрерывности. В связи с общей идео¬
логической борьбой в науке за филосо¬
фию диалектического материализма
в советской физике шла непрерывная
борьба, главным образом, между меха¬
нистами и не-механистами. Можно ска¬
зать, что в основном взгляды механи¬

ческого материализма — уже пройденный
этап, к которому не будет возврата.
Вместе с тем борьба мировоззрения
диалектического материализма с раз¬
личными идеалистическими гипертро¬
фиями современной физики еще далеко
не закончена, здесь многому должна по¬
мочь большая ясность позиции фило-
софов-диалектиков в вопросах физики,
овладение конкретным материалом и
прекращение того схоластического „диа-
лектизаторства" на неподходящих при¬
мерах, которое иногда только дискре¬
дитирует принципы диалектики. Несо¬
мненно, что современная теоретическая
физика Запада в своих философских
предпосылках носит отпечаток идеали¬

стических течений, несомненно также,

что советская физика до сих пор растет
на основе круга понятий западной фи¬

зики. Но научиться брать из зарубежной
физики лишь здоровую сердцевину, от¬
брасывая идеалистическую обертку,
можно только пройдя практическую фи¬
лософскую школу на основе конкретного
содержания физики. Этим умением овла¬
девают до сих пор только немногие фи¬
зики и философы. Внедрение диалектики
в физику неотложная, но еще не решен¬
ная задача.

Схематический очерк состояния со¬
ветской физики в отношении ее объема
и качества оставляет незатронутой
наиболее ценную и глубокую ее особен¬
ность. Физика не только отвечает на
запросы дня, на требования техники и
промышленности и развивается не только

в контурах, определяемых общим состоя¬
нием науки в данный момент. Непре¬
станное соответствие задачам рекон¬

структивного периода страны, система¬

тическое развитие себя самой — это
основная, плановая деятельность физики
но, как показывает история науки, фи¬
зика может резко опережать требования
практики и в отдельных участках вы¬
соко подниматься над средним уровнем
науки данного момента. Имена Леонардо,
Ньютона, Ломоносова, Фарадея, Г иббса,
Планка, Эйнштейна, Бора, де Бройля
и др. — это исторические отметки взрыв¬

ных флуктуаций в развитии физики. Эти
флуктуации могут оставаться бездей¬
ственными, скрываясь где-то в неиздан¬

ных рукописях или нечитаемых журна¬
лах, но иногда они вызывают молниено¬

сную перестройку и подъем целых
научных областей. Развитие науки всегда
было тесно определено социально-эко¬
номическими условиями эпохи; механика

Ньютона — великая научная флуктуация
XVII в. — была нужна эпохе поднимав¬
шейся промышленности и техники, на¬
оборот оптические открытия Ньютона
слишком опережали эпоху и консерви¬
ровались, не развиваясь, почти 150 лет
до Юнга и Френеля, когда даже тонко¬
сти волновой оптики понадобились тех¬
нике. Консервация и забвение идей,
трагическая история ломоносовских
открытий — это преступление эпох и
господствующих классов. Социализму,
победившему рабочему классу в Союзе,

2*
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предстоит задача покончить с этим

навсегда, каждое прогрессивное укло¬

нение от среднего уровня в науке,

каждое открытие, перегоняющее се¬

годняшний день, должно быть оценено
и применено без промедления. Будущее
бесклассовое общество должно резко
нарушить „второе начало" в развитии
науки, сделав возможным утилизацию
„вечного двигателя второго рода" в исто¬
рии науки, т. е. гениальных флуктуаций
мысли и опыта. В этом наиболее реши¬
тельное средство перегнать капитали¬
стический Запад и поднять науку на
такую высоту, которой теперь мы не
в состоянии себе представить.

До сих пор мы говорили только
о „равновесном", среднем уровне со¬
ветской науки, но в ней были за 15 лет
и флуктуации, иногда высоко залетавшие
за этот средний уровень. Мы огра¬
ничимся приведением нескольких при¬

меров. Когда А. Ф. Иоффе опустил кри¬
сталл каменной соли в насыщенный
раствор той же соли и, испытав сопро¬
тивление кристалла на разрыв, нашел,
что оно возрастает в сотню раз — это
была флуктуация, разрешавшая затруд¬
нения теории кристаллов и открывавшая
сразу широкие теоретические перспек¬
тивы. На почве этого простого опыта
выросло громадное число исследований
заграницей и у нас, загорелись споры,
и наряду с учением об идеальном кри¬
сталле возникли контуры науки о ре¬
альном твердом теле. Простой опыт
сдвинул с места громоздкую застывшую

науку. В 1922 г. А. А. Фридман, математи¬
чески анализируя уравнения общей тео¬
рии относительности, пришел к выводу

о возможности нестационарных решений,

касающихся размеров „конечного, но

безграничного мира", теория допускала
возможность „расширяющейся вселен¬
ной". Эта флуктуация математической
мысли сначала показалась фантастичной
и ошибочной даже создателю теории
относительности. Но за работой Фрид¬
мана последовали другие, математиче¬

ская правильность вывода подтверди¬
лась, а наблюдатели-астрономы, уже за
последние годы, изучая удаленные ту¬
манности, увидели по спектрам, что

вселенная действительно расширяется,,
что соседние миры убегают от нашего
во все стороны, со скоростью тем

большей, чем дальше от нас эти миры.
Едва ли со времен Коперника люди,
узнавали что-либо более потрясаю¬
щее! Так скромная флуктуация матема¬
тической мысли приводит к революции,
в науке.

Изучение технических процессов
шлифовки и полировки стекол и метал¬
лов приводит И. В. Гребенщикова
к мысли о наличии тончайших инород¬
ных пленок на поверхности, имеющих

решающее значение при полировке, и»

этой мысли вырастают новые методы

полировки металлов, приводящие к ре¬

зультатам поразительного совершенства,

обещающим переворот в технике изго¬
товления оптических приборов и в деле
обработки металлов.

Исследуя рассеяние света в кристал¬
лическом кварце, Г. С. Ландсберг и
Л. И. Мандельштам открывают неожи¬
данное явление изменения длины свето¬

вой волны при молекулярном рассеянии,,
закономерно связанное с инфракрасными
спектрами поглощения. На почве этого
замечательного открытия, сделанного,,
одновременно с москвичами, Раманом и
Кришнаном в Индии, вырастает новая
обширная область спектрального ана¬
лиза, позволяющая изучить строение
молекул. Как будто бы весьма отвлечен¬
ная задача о ничтожном по интенсивно¬

сти молекулярном рассеянии дала в руки

исследователя крайне чувствительное
средство для изучения структуры и мо¬
лекулярного состояния вещества. Нет
сомнения, что этот метод в ближайшие
годы перейдет и в технику.

Мысль о том, что для волн в отличие
от частиц не бывает непреодолимых,
препятствий, что свет, даже при полном
внутреннем отражении, в действительно¬
сти проникает во вторую среду, проби¬
ваясь из нее обратно в первую, привела
Г. А. Гамова к раскрытию одной из за¬
гадок атомного ядра. Альфа-частицы,
в ядре пробиваются наружу через, каза¬
лось бы, непреодолимый „потенциаль¬
ный барьер" потому, что они, оставаясь-
частицами, являются в то же время вол¬
нами, волнами вещества, открытыми де
Бройлем. Математическая разработка



1009 ФИЗИКА В РОССИИ И В СССР 1010

этой идеи Г. А. Гамовы14^вилась первой
_хеорией радиоактивности.

Научная фантазия, открывающая
нежданные возможности, идет не только

путями теоретических построений или
экспериментальных вопросов к природе,
иногда многое значит находка из области
техники опыта; новый прибор, новый
метод измерейия иногда позволяют
обойти труднейшие препятствия. Фото¬
графический негатив обладает зернистой
структурой, причем зерна-кристаллы
разбросаны беспорядочно в проявлен¬
ном слое. Эта зернистость и беспоря¬
дочность сводит в значительной сте¬
пени на-нет крайне высокую „разре¬
шающую способность" спектральных
приборов, в которых фотографируются
спектры. Как бы совершенно ни было
оптическое изображение в спектрографе,
■его детали нельзя разобрать на рябой
пластинке. В. П. Линник нашел простое,
как Колумбово яйцо, средство обойти
эту трудность: надо сделать объектив
'микроскопа, через который рассматри¬
вается фотография, качающимся вдоль
снятых спектральных линий, тогда для
глаза они сольются и все детали спектра
выступят с полной ясностью. Метод
Аинника спас высокую разрешающую
способность спектрографов и дал ис¬
следователю структуры атомов и моле¬

кул новое остроумное орудие в руки.
На тяжелом и крайне абстрактном

пути анализа решений нелинейных диф-
ферецинальных уравнений Л. И. Ман¬
дельштам и Н. Д. Папалекси и их уче¬
ники нашли новую техническую жилу
в области электротехники, радио и уче¬
ния о колебаниях. Открылись новые
принципы построения электрических
машин, способы спасения от атмосфер¬
ных разрядов при радио-приеме, новые
методы электро-магнитных, акустиче¬
ских и механических измерений.

Физической основой теории квантов
является так называемое „£оргаощение
в£ЦЙЯнрсти“, утверждающее, что одно¬
временно принципиально невозможно
с абсолютной точностью измерить поло¬
жение и скорость электрона. Произве¬
дение координаты на количество движе¬
ния при физическом измерении не может
оказаться меньшим квантовой постоян¬
ной А. Ландау и совместно с ним швей¬

царский физик Пейерльс сделали заме¬
чание, что при этом не учитывается
предельность скорости, которая по
теории относительности не должна пре¬
восходить скорость света. Это замечание
ставит в затруднительное положение и
кванты, и относительность и указывает
необходимость новой теории, охваты¬
вающей то и другое.

Д. В. Скобельцын нападает на сча¬
стливую мысль измерять скорости кор¬
пускулярных радиаций в камере Вильсона
наложением сильного магнитного поля.

В результате зафиксировано действие
отдельного космического луча, пойман
вторичный электрон, выброшенный этим
лучом и получен новый наиболее убеди¬
тельный и тонкий метод исследования
таинственной космической радиации.

Кобеко и Курчатов открывают суще¬
ствование огромной диэлектрической
постоянной у сегнетовой соли в неко¬
торых условиях и обнаруживают, что
кристаллы этой соли — электрический
аналог ферромагнетикам. Это открытие,
еще более усложняющее и без того
сложный комплекс наших сведений

о твердом теле, без промедления при¬
меняется нашими электротехниками
к построению приборов, где вместо же¬
леза фигурирует сегнетова соль.

Жидкость — один из наиболее непри¬
ятных своею сложностью объектов фи¬
зика^ он предпочитает иметь дело
с более простыми газами и более строй¬
ными кристаллами. Однако, обойти жид¬
кость нельзя, для нее требуется созда¬
ние такой же кинетической теории как
и для газа. В. Л. Левшин, рассматривая
задачу о поляризации флуоресценции
жидкостей, находит решение этой труд¬
ности в применении теории броуновского
движения и, по крайней мере для раство¬
ров, указывает метод, которым должны
решаться задачи химической и фотохи¬
мической кинетики.

Мы привели наудачу несколько при¬
меров флуктуационной, эвристической
активности советской физики, случайно
пришедшие нам на память. Число таких
примеров могло бы быть значительно
умноженным. На общем планированном
фронте советской физики тут и там
часто вспыхивают такие „беззаконные"
звезды и звездочки — залог действи¬
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тельного высокого творческого качества

нашей науки.

Итак, будущий историк физики
в СССР неизбежно отметит: 1) огром¬
ный количественный рост за 15 лет,
2) настоящее усвоение техники физиче¬
ского опыта, позволяющее не бояться
никаких экспериментальных трудностей,
3) подлинную, живую связь с техникой
и производством, 4) появление сильной
{^большой теоретической школы и 5) ряд
интереснейших и важных открытий
в различных областях. Этот историк,

разумеется, скажет, что к 15-му Октябри^
перегнать Запада в среднем мы еще не;
успели, но скорость этого роста такова,;
что самая естественная.,экстраполяция

позволяет дредвидеть этот момент}

в очень недалеком будущем. Сравнивая
западную и советскую физику, историк
разумеется заметит, что она перестала
£ш"Ь только копией и отростком евро-
дейщой науки. В ней появилась само¬
бытная черта сознательной, планиро¬
ванной связанности с жизнью страны
Советов, с ее политикой и экономикой.
Советская физика постепенно стано¬
вится настолько же отличной от запад¬

ной, насколько капиталистическое госу¬
дарство отлично от страны строящегося
социализма. Победивший рабочий класс
уверенно ставит науку, будто бы суще¬
ствовавшую „не для житейского волне¬
ния, не для корысти, не для битв“ на
железные рельсы плана, направляющие

физику туда, куда хочет социалистиче¬
ское государство.

Развитие радиоактивных исследований
в Союзе за 15 лет

Проф. В. Г. Хлопин

Интерес к явлениям радиоактивности
у отдельных ученых в России появился
вскоре же после ее открытия в конце
девяностых годов прошлого столетия, и
мы можем отметить появление отдель¬

ных прекрасных работ, посвященных

этому вопросу, написанных русскими
исследователями (А. П. Соколов, В. А.
Бородовский, Г. Н. Антонов, Л. С. Ко-
ловрат-Червинский), которые их выпол¬
няли по большей части за границей, где и
получали свою специальную подготовку,
однако радиоактивности, как науки,
в России до революции не существовало.
Не было ни научного центра, ни соот¬
ветствующей школы научных работни¬
ков. Только в одном направлении работа
и в старой дореволюционной России
получила, благодаря инициативе акад.
В. И. Вернадского, под эгидой Акаде¬
мии Наук, довольно широкое раз¬
витие, а именно в направлении изучения
радиоактивных минералов и их нахо¬

ждения на территории России (1909—
1917 гг.). Здесь, под руководством акад.
В. И. Вернадского, не только была про¬
делана большая научная работа, но и
создалась целая школа работников —
минералогов и геохимиков — интересую¬
щихся вопросами радиоактивности (А. Е.
Ферсман, К. А. Ненадкевич, Е. С. Бурк-
сер, А. А. Матвеев, В. Г. Хлопин и ряд
других). Данные, добытые работой Ра¬
диевой комиссии Академии Наук, легли
в основу дальнейших геолого-минерало-
гических и геохимических работ в этом
направлении.

Посмотрим, как обстоит дело с ра¬
диоактивными исследованиями у нас
в Союзе в настоящее время. Можем ли
мы теперь сказать, что радиоактивность,,
как научная дисциплина, у нас суще¬
ствует?

Мне думается, что да. Действитель¬
но, в настоящее время мы располагаем
большим научным центром, в котором
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ведутся работы по физике, химии и гео¬
химии радиоэлементов — Г ос. Радие¬
вый институт в Ленинграде, — и, наряду
с ним, ряд более мелких центров разра¬
батывают отдельные специальные от¬
делы учения о радиоактивных явлениях
и их носителях — радиоактивных эле¬
ментах. Таковы, например, в Ленин¬
граде— лаборатория проф. Д. В. Ско¬
бельцына в Гос. Физико-техническом
институте, радиологическое отделение
и отделение по атмосферному электри¬
честву Главной геофизической обсер¬
ватории (А. Б. Вериго и П. Н. Тверской),
Радиологическая лаборатория ВИМС’а
(Л. Н. Богоявленский) и Радиологиче¬
ская лаборатория ЦНИГРИ (И. Е. Ста¬
рик), в Москве — б. Радиологическая
лаборатория Научно-исследовательского
института физики 1-го Московского Уни¬
верситета, ныне московское отделение
Гос. Радиевого института (В. И. Баранов),
на Украине в Одессе — Радиологическая
лаборатория б. Института приклад¬
ной химии и радиологии, ныне отделе¬
ние Гос. Института редких металлов,
во главе которой стоит проф. Е. С.
Бурксер, на северном Кавказе в Пяти¬
горске— лаборатория проф. А. Н.
Огильви и ряд других. Однако, существо¬
вание отдельных лабораторий и даже
крупного научного центра само по себе
еще не дает права утверждать, что, в от¬

личие от дореволюционного времени,

сейчас у нас радиоактивность, как науч¬
ная дисциплина, развивается. Для этого
необходимо, чтобы в имеющихся науч¬
ных центрах шла оригинальная творче¬
ская работа, результаты которой спо¬
собствовали бы поступательному ходу
научной мысли.

Как же обстоит дело с этим вторым
условием? И в этом отношении в на¬
стоящее время дело обстоит совсем
иначе. Мы не только имеем право гово¬
рить о существовании отдельных спе¬

циальных лабораторий, но и можем
говорить, наряду со сравнительно ста¬
рой геохимической, и о новой — русской
физической и химической радиоактивной
школе, со своими оригинальными мето¬

дами работы и со своей оригинальной
постановкой проблем, получивших уже
европейское признание. Краткое изло¬
жение, как наиболее интересных про¬

блем, затронутых нашими работами
в этой области и полученных при этом
результатов, так и проблем только еще
поставленных, разработка которых долж¬
на явиться задачей ближайшего буду¬
щего, и должно составить тему настоя¬
щей небольшой статьи. Однако, прежде
чем переходить к изложению результатов
научно-исследовательских работ в об¬
ласти радиоактивности у нас в Союзе,
мне хотелось бы отметить, что самая
научно-исследовательская теоретическая
работа в этом направлении сделалась
возможной только после предваритель¬
ной большой научно-организационной и
организационно-технической работы. Эти
работы привели с одной стороны к со¬
зданию своей радиевой промышленности,
которая дала в руки исследователей не¬
обходимый для научно-исследователь¬
ских работ исходный материал — препа¬
раты радия, а с другой — к созданию
большого научно-исследовательского
центра по радиоактивности — Г ос. Ра¬
диевого института в Ленинграде, работа
которого первоначально развивалась
в тесном контакте с развитием радиевой

промышленности и была в значительной
степени направлена на разрешение ряда
вопросов, встававших перед новым про¬
изводством как в области технологии и

снабжения его необходимым сырьем, так
и в области методики измерений и кон¬

троля за производством. Этот первый пе¬
риод развития радиевых работ после
революции, закончившийся к 1925 г.,
привел к выработке ряда оригинальных
методов переработки радиоактивных руд
и выделения из них радия, вошедших

в настоящее время в международную
литературу и частично запатентованных,

к ряду усовершенствований в области
техники измерений, к детальному изу¬
чению нашего промышленного уранового

Тюя-Муюнского месторождения и от¬
крытию ряда новых месторождений ура¬
новых и ториевых минералов. Все работы,
касавшиеся изучения нашего Тюя-Муюн¬
ского радиевого месторождения и во¬

обще поисковых работ на радий, произ¬
водились под общим руководством акад.
А. Е. Ферсмана, и главная часть этих
работ сведена в его монографии „К мор¬
фологии и геохимии Тюя-Муюна“, напе¬
чатанной в III томе Трудов по изучению
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радия и радиоактивных руд. Изд. Акад.
Наук, 1928. Так как мне неоднократно
уже приходилось излагать результаты
работ, выполненных в этот первый пе¬
риод, то toe останавливаясь на них здесь
ближе, отсылаю интересующихся этим
вопросом к моей монографии „ Радий
и его получение из русского сырья".
Труды по изучению радия и радио¬
активных руд. Т. I. Изд. РАН, Л., 1924
и моим статьям: „Успехи радиоактив¬
ности В СССР". НХТИ, НТО вснх,
Л., 1926 и „Радий и радиоактивность
в СССР", Наука и Техника СССР за
10 лет. Л., 1928.

Переходя к изложению результатов
научно-исследовательской работы в об¬
ласти радиоактивности, мы начнем с са¬

мой старой у нас минералогической и гео¬
химической школы В. И. Вернадского. За
рассматриваемый нами период в области
минералогии и геохимии радиоэлементов
и приложений радиоактивности к геоло¬
гии и геохимии, наиболее интересным
являлось: а) открытие ряда новых ра¬
диоактивных минералов в Бельгийском
Конго и отчасти в Америке, б) развитие
работ по определению геологического
возраста на основе радиоактивных дан¬
ных и в) изучение распространения раз¬
личных изотопов химических элементов

в природе.
Во всех перечисленных выше напра¬

влениях велась работа и у нас в Союзе,
и притом в некоторых отношениях мы
шли своим оригинальным путем, однако
этим не исчерпывались геохимические
работы в области радиоактивных эле¬
ментов, выполнявшиеся или поставлен¬

ные на очередь нашей геохимической
школой. Напротив, наряду с проблемами
в этой области, привлекавшими к себе
внимание иностранной научной мысли,
нами были выдвинуты еще три больших
проблемы: г) проблема радиоактивной
карты, д) проблема геохимии, радий- и
мезоторий-содержащих природных вод¬
ных растворов, и е) проблема содержа¬
ния радиоактивных элементов в живых

организмах, — которые будут стоять
в центре внимания в ближайшие пять —
десять лет.

Что же делалось и сделано у нас за
истекшие пятнадцать лет в вышеуказан¬
ном направлении, и как предполагается

направить работу в ближайшее пятиле¬
тие?

В отношении открытия и изучения
новых радиоактивных минералов мы да¬
леко не так счастливы, как наши ино¬

странные коллеги,и за все время стоит
отметить лишь две вещи, это — устано¬

вление точного состава и структурной
формулы сложного тантало-ниобата
урана — минерала менделеевита (И. Д.
Старынкевич-Борнеман), впервые опи¬
санного еще до революции акад.

В. И. Вернадским, и открытие интерес¬
ного органического уран-содержащего
минерала (В. И. Вернадский и К. А. Не-
надкевич). Заслуживает также внима¬
ния попытка расклассифицировать все
известные ниобо-тантало-титановые ми¬

нералы урана, приписав им определен¬
ные структурные формулы, на подобие
менделеевита, которая была сделана
И. Д. Старынкевич-Борнеман. Значи¬
тельно больше сделано в отношении на¬

хождения на территории нашего Союза
радиоактивных минералов, хотя и из¬
вестных, но ранее у нас не встречав¬
шихся.

Вопрос об определении геологиче¬
ского времени (возраста) на основании
радиоактивных данных уже давно при¬
влекает к себе внимание ученых за гра¬
ницей. В основе этих методов лежат,
как известно, следующие факты:

1. Радиоактивный распад в термоди¬
намических условиях нашей земли про¬
текает с постоянной скоростью и не
зависит от внешних условий.

2. При радиоактивном распаде во
всех трех радиоактивных рядах проис¬
ходит образование стойких, далее не
распадающихся химических элементов
гелия и свинца, причем при превраще¬
нии одного атома урана в атом свинца

образуется 8 агомов гелия, а при пре¬
вращении одного атома тория в атом
свинца — 6 атомов гелия.

Таким образом, определяя весовое
отношение урана к гелию или свинцу и

тория к гелию или свинцу вурановых и то-
ровых минералах или в горных породах,
можно установить время в годах, кото¬

рое прошло с момента их образования.
В последнее время вопрос об определе¬
нии геологического возраста этими ме¬

тодами вошел в новую фазу, в том от-
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агошении, что они получили, наконец,
признание геологов, и сделалась возмож¬

ным широкая планомерная постановка
этих работ. На такой путь постановки
систематических работ в этом направле¬
ний встали Соединенные Штаты Амери¬
ки, где уже несколько лет как создан
'Специальный комитет по определению
возраста земли при национальной Ака¬
демии Наук в Вашингтоне, и на такой
же путь встали мы в Советском Союзе,
где с весны 1932 г. организована при
Гос. Радиевом институте, под председа¬
тельством акад. В. И. Вернадского, ко¬
миссия по определению геологического
возраста, в состав которой входят как
геологи, так и радиологи.

Экспериментальные работы в этом
направлении сосредоточиваются в двух
центрах: в Гос. Радиевом институте, где
специальное внимание уделяется гелие¬
вому методу, и в Радиологической лабо¬
ратории ЦНИГРИ, где преимуществен¬
ное внимание обращено на свинцовый
метод. Пока начатыми работами затро¬
нут был лишь вопрос о возрасте неко¬
торых урановых и торовых минералов
(К. А. Ненадкевич, В. Г. Хлопин, А. И.
Лукашук, И. Е. Старик, А. А. Чере¬
пенников). На будущее время намечено
дальнейшее развитие этих работ совме¬
стно с Американским комитетом, о чем
ссть определенная договоренность, при¬
чем предположено дальнейшее уточне¬
ние методов анализа гелия и свинца
и постепенный переход от определения
возраста отдельных радиоактивных ми-
иералов к определению возраста горных
пород. Особенно большое значение имело
бы определение этими методами возраста
осадочных отложений и ряда так назы¬
ваемых немых пород, т. е. пород, не со¬
держащих в себе ископаемых, вслед¬
ствие чего определение их возраста на
основе геологических и палеонтологи¬

ческих данных делается невозможным.

При правильном планомерном разреше¬
нии этой задачи коренным образом из¬
менится вся постановка геолого-разве-
дочных работ.

Третья большая проблема — распро¬
странение различных изотопов в при¬
роде — получила совершенно новое на¬
правление благодаря работам акад.
В. И. Вернадского, указавшего, ‘ что

кроме радиоактивного распада в приро¬
де могут существовать еще и другие
процессы, ведущие к разделению изо¬
топов, или, по крайней мере, к нарушению
постоянства в их соотношениях, — это

физико-химические процессы, связанные

с явлениями жизни. Экспериментальной
проверке гипотезы В. И. Вернадского
посвящен ряд работ, выполнявшихся как
за границей, так и у нас в Союзе; из
числа этих последних следует упомянуть
о работе, посвященной определению
атомного веса калия, выделенного из

растительных организмов (В. Г. Хлопин
и М. А. Пасвик), и о работах по выделе¬
нию в чистом виде из разных раститель¬

ных и животных объектов ряда других
химических элементов — кальций, желе¬
зо, сера, магний и др. — в целях про¬
верки их атомного веса. Большинство
этих работ велось и ведется в Биогео-
химической лаборатории Академии Наук
под руководством акад. В. И. Вернад¬
ского и А. П. Виноградова а частью
.в Гос. Радиевом институте (калий), и
в настоящее время или уже закончено
(калий), или близко к окончанию (каль¬
ций, железо, атомный вес которых про¬
веряется К. А. Ненадкевичем). До сих
пор полученные экспериментально ре¬
зультаты частью не подтверждают вы¬
сказанной акад. В.' И. Вернадским гипо¬
тезы (Хлопин и Пасвик, Геллер и Вагнер,
Лоринг), а частью дают материал, го¬
ворящий в ее пользу, как, например, на¬
хождение в 1930 г. в природе в руде
органического происхождения (кольм)
одного уранового свинца, повидимому,
по^ти без примеси актиниевого (Бэкстер
и Блисс). Во всяком случае, требуется
еще дальнейшая большая работа для
окончательного разрешения этой про¬
блемы. В самое последнее время акад.
В. И. Вернадским обращено внимание
в его докладе на съезде Бунзеновского
общества в Дюссельдорфе на особен¬
ности геохимии свинца в связи с явле¬

ниями радиоактивности и выдвинута еще

одна новая геохимическая проблема —
нахождение в природе разного типа
первичных месторождений свинца, кото¬
рые должны иметь различный изотопи¬
ческий состав. Мы видим, таким образом,
что в постановке и решении проблемы
о распространении изотопов в природе
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русская геохимическая школа занимает
независимое и видное место.

Четвертый вопрос — создание гео¬
логической радиоактивной карты — вы¬
двигается, как большая геологическая
проблема международного масштаба,
впервые сейчас русской радиологиче¬
ской геохимической школой (доклад
акад. В. И. Вернадского на съезде
в Дюссельдорфе, в мае 1932 г.) и по¬
требует для своего решения длительной
и упорной совместной работы. Что же
должно и может дать создание такой

карты?
Все геологические процессы, вся

жизнь нашей планеты, обусловливаются
тремя источниками энергии: лучистой
энергией солнца, гравитационной энер¬
гией и энергией атомного распада, по¬
следняя является едва ли не главной

энергией, вызывающей все многообра¬
зие геологических процессов. Совер¬
шенно очевидно, что точное численное

выражение запасов этой энергии (хотя
бы в форме калорий) и ее распределе¬
ние в широтном и глубинном направле¬
нии на нашей планете имеет первосте¬
пенное, не только научное, но и практи¬
ческое значение. Радиоактивная карта
и должна дать в форме проекции на
земную поверхность географическое
распределение радиоактивной энергии.
Однако, для того, чтобы составить такую
карту, необходимо проделать большую
работу по точному определению содер¬
жания различных радиоактивных элемен¬

тов, и в первую очередь урана, тория,
радия, калия и рубидия, в различных

горных породах, водах и организмах и
знать общие законы, которым подчинено
их перемещение (миграция) в нашей
земной коре. Недостаток места не по¬
зволяет здесь подробнее остановиться
на огромном научном и практическом
значении выдвинутой проблемы. Укажу
еще только, что таким путем можно
будет установить и отграничить различ¬
ные участки земной коры, обладающие
не только различной температурой, но
и различным темпом нагревания. Оче¬
видно, что области, отделяющие друг
от друга такие участки земной коры,
должны играть совершенно особую роль
в различных геологических и геофизи¬
ческих явлениях. Уже из того, что здесь

сказано, в достаточной мере выясняется
объем и значение работ по созданию
радиоактивной карты. Работы эти только
что начинаются в Гос. Радиевом инсти¬
туте под общим руководством акад. В. И.
Вернадского, и сейчас делается попытка
дать радиоактивный разрез Терскей-
Алатау (Л. В. Комлев и Н. М. Проко¬
пенко) и намечено еще несколько радио¬
активных разрезов. Конечно, работы э.ти
должны будут выйти далеко за пределы
одного Радиевого института, за которым
сохранится лишь общее руководство ими
и общее их направление, и к ним будет
привлечен ряд других учреждений, не
считая Московского отделения Радие¬
вого института (В. И. Баранов), и прежде
всего ЦНИГРИ (И. Е. Старик) и лабо¬
ратория Е. С. Бурксера в Одессе.

Геохимия р^дий- и мезоторий-содер-
жащих природных водных растворов,
как большая геохимическая проблема,

тесно связанная с предыдущей, была
выдвинута совсем недавно, в 1930 г.,
тоже русской геохимической школой, и
в настоящее время Ъ полном объеме
разрабатывается в Г ос. Радиевом инсти¬
туте, под общим руководством акад.
В. И. Вернадского и проф. В. Г. Хлопина.
Вопрос о радий- и мезоторий-содержа-
щих природных водах возник у нас
в связи с открытием в 1926 г. Л. Н.
Богоявленским и А. А. Черепенниковым
радия и мезотория в буровых водах за¬
брошенного Ухтинского нефтяного ме¬
сторождения. Последующими системати¬
ческими работами, в которых принимали
участие В. И. Баранов, И. и Л. Курба¬
товы, Н. В. Тагеева и особенно Б. А.
Никитин, Л. В. Комлев и их сотрудники,
было показано, что богатые радием и
мезоторием природные пластовые воды
нефтяных месторождений представляют
собою довольно широко распространен¬
ное и ранее пропущенное явление, по¬
пытка теоретического объяснения кото¬
рого сделана в последнее время Л. В.
Комлевым, играющее, повидимому важ¬
ную роль в геохимии радия и могущее
иметь, помимо большого научного, и не
менее большое практическое значение.
Значение проблемы радий- и мезоторий-
содержащих природных водных раство¬
ров и современное состояние наших
знаний в этой области были освещены
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в специальном докладе В. И. Вернад¬
ского и В. Г. Хлопина на съезде в Дюс¬
сельдорфе в мае 1932 г., и сейчас к ра¬
ботам в этом направлении уже привлече¬
на и иностранная научная мысль. Инте¬
ресно отметить, что русская же геохими¬
ческая и геофизическая школа впервые
ввела при изучении радиоактивности
природных вод- определение в них не
только радия и его эманации, но и дру¬
гих радиоэлементов, и в первую очередь
мезотория, радиотория, тория X и эма-.
нации тория (В. И. Баранов, А. Н.
Огильви, Е. С. Бурксер, И. Д. Курбатов).
Большое значение знания точного отно¬
шения, в каком находятся в различных

природных объектах между собою сравни¬
тельно коротко живущие члены одного
и того же радиоактивного ряда распада
для определения времени и последова¬
тельности различных природных про¬
цессов, впервые было отмечено в 1926 г.
В. Г. Хлопиным.

Так же тесно связана с проблемой
о радиоактивной карте и последняя из
больших проблем, поставленная впер¬
вые в общей форме у нас в Союзе,—
это проблема содержания радиоактивных
элементов в живых организмах, как жи¬
вотного, так и растительного происхо¬
ждения. Систематическая работа в этом
направлении ведется под общим руко¬
водством акад. В. И. Вернадского, проф.
В. Г. Хлопина и А. П. Виноградова со¬
вместно в Гос. Радиевом институте и
в Био-геохимической лаборатории Ака¬
демии Наук. Этого же вопроса касаются
и работы Е. С. Бурксера и его сотруд¬
ников в Одессе.

Переходя к работам в области химии
радиоэлементов, необходимо отметить,
что работы в этом направлении начались
у нас только после революции, и соот¬
ветствующая научная школа, группи¬
рующаяся вокруг проф. В. Г. Хлопина,
значительно моложе, чем только-что
нами рассматривавшаяся. В области хи¬
мии радиоэлементов за последние пят¬

надцать лет четыре главнейших вопроса
привлекали внимание исследователей за¬

границей: 1) изучение отдельных радио¬
активных элементов и их соединений,
особенно протоактиния и полония; 2) изу¬
чение поведения радиоактивных элемен¬
тов при реакциях соосаждения и адсорб¬

ции; 3) применение радиоактивных эле¬
ментов в качестве индикаторов при
решении различных вопросов физики и хи¬
мии, и 4) вопрос о коллоидном состоя¬
нии некоторых радиоэлементов в рас¬
творах. Все перечисленные выше вопросы
нашли себе отражение и в работах русской
радиохимической школы, причем ею
(проф. В. Г. Хлопин) впервые внастоящее
время ставится вопрос, в общей форме,
о законах рассеяния и обратной концен¬
трации химических элементов. Проблема
в такой ее постановке, очевидно, имеет
первостепенное научное и практическое
значение, ибо она подводит нас с одной
стороны к знакомству с химией элемен¬
тарных процессов, а с другой — дает
ключ к ряду важнейших проблем геохи¬
мии и техники (миграция химических
элементов, возможность использования
химических элементов, рассеянных в при¬
роде, и ряд других). Конечно, проблема
в такой общей форме только еще по¬
ставлена и она потребует длительной
и упорной работы для своего разреше¬
ния. За рассматриваемое время в этом
направлении ближе было изучено рас¬
пределение химических элементов, на¬
ходящихся в состоянии рассеяния между
твердой кристаллической и жидкой фа¬
зой, выяснены условия, при которых экс-
периментальцо может быть осуще¬

ствлено равновесие между изоморфными
смесями и раствором, из которого они
выделились, и впервые эксперимен¬
тально доказана приложимость простых
газовых законов и в частности закона

Бертло-Нернста (Г енри-Дальтона) к
разбавленным твердым растворам, тео¬
ретически предсказанная Вант-Гоффом
и термодинамически обоснованная Розе-
бумом, еще 40 лет тому назад (В. Г. Хло¬
пин и его ученики Б. А. Никитин, А. Е.
Полесицкий, А. П. Ратнер, П. И. Тол¬
мачев и М. А. Меркулова).

Далее был установлен особый ха¬
рактер так называемых смешанных кри¬
сталлов нового рода и высказана гипо¬

теза относительно их строения (Хлопин
и Никитин), была экспериментально до¬
казана применимость к веществам, нахо¬

дящимся в состоянии рассеяния, закона
действующих масс (Б. А. Никитин и О.
Эрбахер) и учения о термодинамических
активностях (А. П. Ратнер). Кроме того»
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была высказана и отчасти эксперимен¬
тально подтверждена мысль, что в очень
разбавленных растворах кристаллизация
может происходить только путем при¬
соединения ионов кристаллизующегося
вещества к уже готовой его кристал¬
лической решетке или к решетке веще¬
ства с ним изоморфного. В зависимости
от сложности элементарной кристалли¬
ческой ячейки, которая образуется тем
или иным веществом при его кристал¬
лизации, требуется различная предель¬
ная концентрация раствора для того,
чтобы могла наступать его кристалли¬
зация в отсутствии готовой твердой
фазы (В. Г. Хлопин). В задачи работ
ближайшего будущего будет входить
окончательная экспериментальная про¬
верка высказанного положения и ряда
вытекающих из него следствий. Во все
работы с радиоактивными веществами
впервые русской радиохимической шко¬
лой были введены точные методы фи¬
зико-химического анализа (Хлопин и По-
лесицкий). Интересные результаты были
получены также в области исследования
коллоидных растворов радиоэлементов,
особенно полония, и связи между адсор-
бируемостью растворенного радиоэле¬
мента и его коллоидным состоянием.

При этом удалось показать, что макси¬
мум проявления коллоидальных свойств
приблизительно совпадает с минимумом
адсорбции. Это обстоятельство дает серь¬
езные основания полагать, что радиоэле¬
менты и вообще химические элементы

в состоянии рассеяния могут образовать
настоящие коллоидные растворы, а не
только псевдо-коллоидные (И. Е. Ста¬
рик).

Наконец, вопрос об изучении отдель¬
ных радиоэлементов и их соединений
только еще поставлен на очередь рус¬

ской радиохимической школой в работе,
которая сейчас ведется А. Г. Самар-
цевой над применением закона распре¬
деления к установлению основных ти¬

пов соединений полония, и Б. А. Ники¬
тиным над растворимостью некоторых
соединений радия.

Наряду с дальнейшим развитием ра¬
бот, направленных к разрешению основ¬
ной проблемы о законах рассеяния и об¬
ратной концентрации химических эле¬
ментов, в области химии радиоэлементов

у нас в Союзе на ближайшее время вы¬
двигается еще и проблема происхожде¬
ния актиниевого ряда. Проблема проис¬
хождения актиниевого ряда является од¬

ной из основных и спорных проблем
радиоактивности, которая, несмотря на
свою длинную историю, находится еще
далеко от своего разрешения. К разре¬
шению ее можно итти различными пу¬
тями. Один из этих путей, с которого
мы и предполагаем начать нашу работу,
• заключается в определении отношения

актиния или протоактиния к урану, для

урановых минералов весьма различного

возраста. Таким образом, работы, кото¬
рые будут вестись в этом направлении,
будут тесно связаны с работами по
определению геологического возраста.

Нам остается рассмотреть вкратце
работы нашей радиоактивной физиче¬
ской школы и те основные проблемы,
которые ставятся перед нею в настоящее
время. В отличие от химической школы,
физическая радиоактивная школа у нас
группируется вокруг нескольких лиц,
причем каждая из них( имеет свое харак¬
терное направление. Мы рассмотрим
каждую из этих школ на фоне тех ос¬
новных проблем, которые занимают
в области радиоактивных явлений науч¬
ную физическую мысль в настоящий
момент.

Три главных проблемы приковывают
к себе общее внимание в этой области:
а) проблема проникающего космиче¬
ского излучения, б) проблема строения
ядра химических элементов на основе
радиоактивных данных и 3) проблема
искусственного разложения химических
элементов.

Проблемы проникающего космиче¬
ского излучения касались в своих рабо¬
тах три русских радио-физических школы:
школа проф. А. В. Мысовского в Гос.
Радиевом институте, наиболее крупная
у нас экспериментальная школа физиков-
радиологов, затем проф. Д. В. Скобель¬
цын и проф. А. Б. Вериго.

Первый по времени (с 1925 г.) и наи¬
более полно охватил проблему прони¬
кающего излучения проф. Л. В. Мысов-
ский и его ученики Л. Р. Тувим и С. Н.
Вернов. Мысовский и Тувим начали за¬
ниматься этим вопросом тогда, когда не

только природа, но и самое существо¬
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вание проникающего излучения находи¬
лось под большим сомнением. Ими не
только несколько раньше, и независимо
от Милликэна было доказано с несомнен¬
ностью существование проникающего
излучения, идущего равномерно со всех
сторон из космического пространства,
и был определен коэфициент погло¬
щения этого излучения в воде, но и в
ряде прекрасных работ последовательно
было установлено влияние атмосфер¬
ного давления на интенсивность прони¬
кающего излучения и не отклоняемость
этого излучения в магнитном поле
земли (интенсивность его не зависит от
азимута). Далее ими изучалось погло¬
щение проникающей радиации в свинце
и во льду и было установлено аномаль¬
ное поглощение в переходном слое, объ¬
ясняемое примесью в пучке космиче¬
ских лучей некоторого количества мяг¬
ких вторичных лучей, характер погло¬
щения которых резко меняется при пе¬
реходе от льда к свинцу. Во льду по¬
глощение как первичных, так и вторичных
лучей происходит почти исключительно
путем рассеяния (Комптон-эффект), в то
время как в свинце такой характер по¬
глощения сохраняется только у первич¬
ного излучения, вторичные же лучи
начинают обнаруживать „истинноепогло¬
щение", т. е. поглощение, сопровожда¬
емое фото-эффектом. Все перечисленные
выше работы были произведены с по¬
мощью электрометра Кольгёрстера и не
только с несомненностью устанавливали

наличие проникающего излучения, но

и делали природу его, как оптического

(квантового) излучения, весьма вероят¬
ной. После этих работ, законченных
к 1929 г., последовал довольно длитель¬
ный перерыв, вследствие отсутствия
в распоряжении Института необходимой
усовершенствованной аппаратуры. За
эти годы главное внимание было обра¬
щено на усовершенствование методов

изучения космических лучей, причем это
изучение в настоящее время ставится,

с одной стороны, с помощью камеры
Вильсона, с постоянным магнитным по¬
лем, а с другой — с помощью установки
со счетчиками Гейгера-Мюллера, рабо¬
тающими по методу совпадений. Эта по¬
следняя установка была подробно изу¬
чена и усовершенствована С. Н. Верно-

вым, которым был изучен характер *
разряда, зависимость времени разряда,
от перенапряжения Д V и от емкости-
С. Время оказалось пропорциональным

и \/с. Далее была изучена роль со¬
противлений и засняты соответствующие
осциллограммы с помощью струнного •
гальванометра, показывающие, что за¬
кон Ома применим и в случае коротких:
разрядов. В качестве высоких сопро¬
тивлений от 105 до 101а были использо¬
ваны, по предложению Л. В. Мысовского,
фотографические пластинки с нанесен¬
ными на них карандашными чертами.
И, наконец, установка, собранная по
схеме Хуммеля, была усовершенствована
введением электрометра, позволяющего-
следить за правильностью работы каж¬
дого счетчика в отдельности.

Интересные исследования, касаю¬
щиеся космических лучей, были произ--
ведены Д. В. Скобельцыным, который,,
работая с камерой Вильсона в магнит¬
ном поле, обнаружил в ней пути элек¬
тронов, обладающих очень большой энер¬
гией, порядка 109 вольт и не отклоняе¬
мых магнитным полем в 1700 гаусс.
Эти Комптоновские электроны или уль¬
тра бета-лучи, по мнению Д. В. Скобель¬
цына, возникают под действием квантов
первичных космических лучей и обу¬
словливают всю ионизацию, ими вызы¬

ваемую.

Наконец, А. Б. Вериго в Главной Гео¬
физической обсерватории, пользуясь.
электрометром Кольгёрстера с тепло¬
вой компенсацией, произвел наблюдения
над интенсивностью проникающей ра¬
диации на различных высотах, вплоть

до вершины Эльбруса, и на различных
глубинах в Финском заливе, и устано¬
вил, независимо и в полном согласии

с Милликэном, существование несколь¬
ких (числом три) компонентов космиче¬
ских лучей различной жесткости.

Вторая большая проблема—строение
ядра химических элементов йа основе
радиоактивных данных — разрабатыва¬
лась тремя русскими радиофизическими
школами: с теоретической точки зрения
с большим блеском вопрос этот был
освещен Г. А. Гамовым,. которому уда¬
лось впервые дать теорию атомного
ядра на основе волновой механики и,
исходя из предложенной им теории
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ядра, вывести основное уравнение, свя¬

зывающее энергию а-частиц с постоян¬

ной радиоактивного распада. В самое
последнее время, исходя из существо¬

вания магнитного момента ядра, он вы¬

сказал интересные соображения, касаю¬
щиеся ряда распада актиния. С экспе¬
риментальной точки зрения, над тем же
вопросом работал Д. В. Скобельцын,
изучавший магнитные спектры (3-лучей
радия В при помощи камеры Вильсона,
и Л. В. Мысовский и его ученики П. И.
Чижов, А. П. Жданов и М. Ю. Дейзен-
рот, занимавшиеся изучением а- и Н-
лучей и их столкновения с атомами тя¬
желых элементов при помощи предло¬

женного Л. В. Мысовским метода фото¬
графических пластинок с толстым свето¬
чувствительным слоем.

Применение стерео-микро-фотогра¬
фии к изучению следов а- и Н-частиц
в толстом эмульсионном слое позволило

выработать метод расчета вилок. При
этом наблюдались вилки с отклонением

а-частицы более, чем на 90°.
Изучено влияние уменьшения чув¬

ствительности эмульсии на характер сле¬
дов, которые в ней оставляет а-частица.

С уменьшением чувствительности уве¬
личивается число зерен на единицу
длины. Это обстоятельство дает наде¬

жду выработать прием получения непре¬
рывных следов а-частиц в фотографи¬
ческих пластинках. Применяя метод сте¬
реоскопической съемки не отдельных
следов, а всего поля, и накладывая сет¬

ку, удалось использовать тот же метод

фотопластинок с толстым слоем для

счета а-частиц. Наконец, в задачи бли¬
жайшего времени входит попытка при¬
менить этот же метод толстого эмуль¬
сионного слоя в комбинации со счетчи¬

ками Гейгера-Мюллера к изучению кос¬
мического излучения.

Третья и последняя проблема—ис¬
кусственного разложения химических
элементов, с таким успехом разрабаты¬
вавшаяся в самое последнее время за
границей, особенно у Резерфорда в Кэм-
бридже, работами русской радиоактив¬
ной физической школы до настоящего
времени почти не была затронута, и
только в ближайшем будущем намечено
более широко развернуть работы в этом
направлении в Гос. Радиевом институте,

где с этой целью предположено исполь¬
зовать метод Лауренса и Ливингстона
синхронного ускорения протонов и а-
частиц в магнитном поле. До послед¬

него времени в Г ос. Радиевом институте
для тех же целей ускорения положи¬
тельных ионов предполагалось исполь¬

зовать трансформатор Тесла, подроб¬
ному изучению режима работы которого
было посвящено несколько работ Л. -В.
Мысовского и его учеников В. Н. Ру¬
кавишникова и Д. Г. Алхазова. При
этом была выяснена роль омического
сопротивления в работе Тесла транс¬
форматора, затем путем применения ре¬
зонанса в первичном контуре удалось
в несколько раз повысить окончатель¬
ное напряжение на вторичной спирали
и сделать работу всей установки более
экономной.

Для того, чтобы закончить рассмо¬
трение работ физических радиоактивных
школ, нам остается еще сказать не¬
сколько слов о школе проф. В. И. Ба¬
ранова в Москве, работы которого
стоят несколько особкяком и касаются

преимущественно двух вопросов: 1) ра¬
диоактивности атмосферы и 2) радио-,
метрических методов разведки на ра¬

диоактивные руды. В первом направле¬
нии, путем комбинации метода счета
ионов с определением радиоактивности

атмосферы по эманации и активному
осадку, были выяснены роль медленных
ионов при измерениях ионизации, рас¬
пределение активного осадка тория
с высотою и ряд других вопросов. Во
втором направлении был применен ме¬
тод определения общей ионизации
в воздухе в комбинации с радиометриче¬
скими измерениями к отысканию радио¬
активных месторождений.

Все, о чем мы пока говорили, каса¬
лось по преимуществу чисто теорети¬
ческих научных проблем; однако, наряду
с теоретическими проблемами, и во¬
просы нахождения новых сфер практи¬
ческого применения радиоактивных из¬
лучений привлекали к себе внимание
нашей научной мысли, и интересно от¬
метить, что у нас в Союзе, в 1925 г.,
впервые Л. В. Мысовским предложен
метод просвечивания металлических от¬

ливок с помощью гамма-лучей радия,
в целях нахождения в них внутренних
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пустот и трещин. Метод этот в настоя¬
щее время получил широкое развитие
заграницей, главным образом в Аме¬
рике и Германии.

Заканчивая на этом наш далеко не
полный обзор результатов работ в обла¬
сти радиоактивности у нас в Союзе за
последние пятнадцать лет, равно как и

рассмотрение главнейших проблем, ко¬
торые ставятся перед работниками
в этой области в настоящее время, мы

можем, мне думается, спокойно ответить
на поставленный в начале статьи во¬

прос „существует ли у нас радиоактив¬

ность, как научная дисциплина, в на¬

стоящее время?"—Да, радиоактивность,
как научная дисциплина, существует,
развивается и работы в этой области
обещают принести нам, в ближайшее
пятилетие, много новых и интересных
данных.

Успехи неорганической химии за 15 лет
в СССР

Проф, А. А. Гринберг

В отличие от органической и физиче¬
ской химии, представленных в Союзе
целым рядом больших школ, неоргани¬
ческая химия имеет в СССР сравни¬
тельно мало представителей. Это тем
€олее странно, что именно на русской
почве возникло крупнейшее обобщение
неорганической химии — периодическая
система элементов Д. И. Менделеева.
Проблемы неорганической химии систе¬
матически разрабатываются в относи¬
тельно небольшом числе учреждений,
среди которых в первую очередь должны
быть упомянуты институты Академии
Наук, Государственный Институт высо¬
ких давлений, Киевский Институт народ¬
ного образования, Институт им. Л. Я.
Карпова и отчасти лаборатории, руко¬
водимые акад. Л. В. Писаржевским
в Днепропетровске. Разумеется, что
работы по неорганической химии про¬
изводились и в других местах, но эти
исследования не носили систематиче¬

ского характера.

Последние полтора десятилетия озна¬
меновались целым рядом крупнейших
открытий и достижений, сильно отразив¬
шихся на содержании основных понятий
химии, как „атом", „элемент“, „химиче¬

ское соединение". Какова доля участия
ученых СССР в этом процессе?

В области атомистики у нас экспери¬
ментально сделано немного. Блестяще
развернувшиеся на Западе работы по
масс-спектрографии элементов, по изу¬
чению и попыткам разделения изотопов,

пока нашли у нас относительно слабый
отклик. Это объясняется тем, что подоб¬
ные исследования требуют весьма слож¬
ного оборудования и предварительного
знакомства с методикой, разработанной
в небольшом числе избранных лабора¬
торий Запада. Весьма возможно, что
усиление непосредственного общения
с этими лабораториями, в смысле орга¬
низации обмена научными силами, могло
бы сильно способствовать насаждению
на нашей территории интереснейших,
относящихся сюда работ. Но если экспе¬
риментально сделано и немного, то
все же мощный толчок, созданный новым
направлением, вдохновил наших ученых
и обусловил появление ряда новых идей
и работ теоретического характера. Так,
необходимо упомянуть работы Г. А. Га-
мова по строению ядра атома, которые
создают эпоху в теории радиоактивности,
работу акад. В. А. Плотникова о прото-
новой изомерии, в которой к проблеме
ядра атома прилагаются классические
методы химического мышления, наконец,

идеи акад. В. И. Вернадского, предпола¬
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гающего, что живые организмы, благо¬
даря обилию диффузионных приспосо¬
блений, могут осуществлять (хотя бы ча¬
стично) задачу разделения изотопов. По
предложению В. И. Вернадского, В. Г.
Хлопиным было произведено определе¬
ние атомного веса калия, выделенного

из гороха. Однако, пока эта работа не
подтвердила предположений В. И. Вер¬
надского. Соответствующие опыты, по¬
ставленные над магнием и железом,

выделенными из долговечных расте¬

ний, надо надеяться, позволят подойти
к экспериментальной проверке этих инте¬
ресных идей.

Значительно благополучнее обстоит
дело с понятием о химическом соедине¬
нии. В этом направлении школой акад.
Н. С. Курнакова сделан целый ряд ра¬
бот, позволивших пролить новый свет
на разрешение обычно излагаемого в кур¬
сах химии классического спора между
французскими химиками Пру и Бертолле
по вопросу о законе постоянства со¬
става. Пру, как известно, отстаивал ту
точку зрения, что основным признаком
всякого химического соединения является

постоянство его состава, постоянство

весовых отношений образующих его
элементов. Бертолле же, напротив того,
считал, что состав химических соедине¬
ний может меняться в зависимости от

условий взаимодействия. Спор этот
обычно считается решенным в пользу
Пру. Однако, Н. С. Курнаков показал,
что существует целый обширный класс
соединений переменного состава, отве¬
чающих представлениям Бертолле. Со¬
единения эти смогли быть обнаружены
благодаря широкому использованию раз¬
работанного Н. С. Курнаковым и его
сотрудниками метода физико-химиче-
ского анализа, т. е. метода, основанного
на систематическом изучении диаграмм
„состав — свойство*. Соединения пере¬
менного состава, примером которых
могут служить (i-фаза медно-цинковых
сплавов, входящая в состав ковкой ла¬

туни, у-фаза талЛиево-висмутовых спла¬
вов, а также многочисленные гидратные
формы, в которых содержание воды из¬
меняется не скачками, а непрерывно при

сохранении полной однородности кри¬
сталла, были названы Н. С. Курнаковым
„бертоллидами", в противоположность

подчиняющимся закону кратных пропор¬
ций соединениям постоянного состава—

„дальтонидам". Для различения бертол-
лидов и дальтонидов Н. С. Курнаковым
был предложен геометрический критерий.
Так, безусловной характеристикой даль¬
тонидов является наличие на диаграм¬
мах „состав — свойство" так наз. син¬

гулярных точек. Необходимо заметить,
что с теоретической точки зрения суще¬
ствование совершенно чистых химиче¬

ских соединений представляется весьма,

мало вероятным не только потому, что,

согласно второму началу термодинамики,,

для удаления бесконечно-малого коли¬
чества примесей потребна бесконечно¬
большая работа, но и еще потому, что-
всякое химическое соединение хотя бы

в ничтожной степени диссоциировано на
компоненты, причем если эти компоненты
способны образовывать с исходным со¬
единением твердые растворы, то тем

самым уже создаются условия для воз¬
никновения бертоллидов..Нужно поэтому
считать, что соединения переменного со¬

става представляют собой общий случай*
а соединения постоянного состава —

частный случай, более или менее прибли¬
жающийся к идеалу.

Автор этих строк недавно обратил,
внимание на то обстоятельство, что за¬
кон постоянства состава должен быть
подвергнут пересмотру также в связи,
с открытием явления изотопии. По¬
скольку огромное большинство химиче¬
ских элементов состоит из изотопов, то

и продукты их сочетания, т. е. химиче¬

ские соединения тоже должны предста¬

влять собой химически (но не физически)
нераздельные смеси „изомеров". Так,
обыкновенный NaCl состоит из смеси
NaCI^ и NaCl87. Но это еще относи¬
тельно простой случай, ибо число воз¬
можных комбинаций невелико. Если же
взять, например, SnS04, то, принимая во.
внимание изотопию олова, серы и кисло¬

рода мы получаем уже 495 модификаций,
причем зависящие от массы физические
свойства этих видоизменений, как-то
способность к диффузии, удельный вес
и некоторые другие, должны быть раз-
личны.Таким образом, мы сейчас должны
относиться к закону постоянства состава
как к статистическому закону, верному
лишь постольку, поскольку в природе
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относительное содержание изотопов
в смеси оказывается постоянным.

Переходя к экспериментальным рабо¬
там по неорганической химии, мы дол¬
жны прежде всего указать на большое
число исследований, сделанных с водо¬
родом, причем этот последний выступает
как в роли компонента соединений, так
и в роли реагента, позволяющего полу¬
чить ряд новых теоретически и техни¬
чески существенных продуктов, а также
разъяснять механизм образования неко¬
торых природных минералов. Водород,
как реагент, уже давно привлекал вни¬
мание русских химиков. Достаточно вспо¬
мнить работы Н. Н. Бекетова, множе¬
ство работ по гидрогенизации и т. п. За
истекший период времени особенно об¬
ращают на себя внимание систематиче¬
ские работы школы акад. В. Н. Ипатьева,
изучавшего процесс вытеснения водоро¬
дом под давлением металлов из раство¬
ров их солей. Эти работы между прочим
привели к синтезу целого ряда природ¬

ных минералов, как, например, гаусман-

нита, вивианита и т. д. Они же проло¬
жили новые пути в методике техниче¬

ского приготовления фосфорной кислоты

и ее производных (получение фосфор¬
ной кислоты действием водяного пара
под давлением на фосфор). В самое по¬
следнее время процесс вытеснения ме¬
таллов из солей водородом под давле¬
нием успешно изучается В. В. Ипатье¬
вым с физико-химической точки зрения.

Акад. А. Н. Бах, а также М. С. Ска-
нави-Григорьева произвели исследование
над так называемым активным водоро¬
дом. 'И. И. Жуков изучал по методу упру¬
гости пара системы

Na — Н, Се — Н, Pd— Н, Rh — Н, Ir — Н.

Его данные представляют интерес сточки
зрения природы процессов, происходя¬
щих в системе металл-газ. Наряду с этим
им изучалось также взаимодействие
мелко-раздробленных металлов с азотом.

Н. И. Никитин разработал условия
получения ряда металлов (железа, ник-
келя, кобальта) в пирофорическом со¬
стоянии путем восстановления их окис¬

лов водородом.

Большая, потребовавшая значитель¬
ного экспериментального искусства, ра¬
бота была произведена И. А. Казарнов-

Природа, Л5 11—12

ским и М. Проскурниным, приготовив¬
шими и изучившими удельные веса гид¬
ридов щелочных металлов. Тот же И. А.
Казарновский вычислил электросродство
водорода, как аниона, доставив таким

образом интересный цифровой материал
для поддержки представления о том, что

металлы и металлоиды не представляют
собой обособленные классы элементов,
но что каждый элемент может с боль¬

шей или меньшей легкостью быть полу¬
чен как в металлическом, так и в метал¬
лоидальном состоянии. В последнее

время И. А. Казарновский с сотрудни¬
ками произвел несколько работ для вы¬
яснения строения перекиси водорода и
перекисей щелочных и щелочноземель¬

ных металлов. Результаты этих работ
говорят в пользу взгляда, согласно ко¬

торому перекись ' водорода обладает
Н—О

строением ^ ^ и притом именно в изо¬
гнутом начертании, а не в виде развер¬
нутой формулы Н—О—О—Н, (которая
требовала бы отсутствия дипольного мо¬
мента!), а перекись бария имеет другое
строение, а именно Ва-1--^ 0=...0, т. е.
представляет собой окись бария, удер¬
живающую лишний атом кислорода по¬
ляризационными силами. С э?ой точки
зрения перекись водорода является
псевдокислотой, претерпевающей при
солеообразовании изменение строения.

На примере изображения формулы пере¬
киси водорода становится очевидным,

как применение новых физико-хИмиче-

ских методов исследования (в частности
определение дипольных моментов) отра¬
жается на содержании привычных нам
структурных формул.

Очень интересную группу исследова¬
ний представляют работы киевского хи¬
мика Д. К. Горалевича над получением
высших окислов элементов восьмой

группы. В числе характерных отличий
восьмой группы от других групп перио¬
дической системы Менделеева было,
между прочим, то обстоятельство, что
элементы восьмой группы, как правило,
не достигают полагающейся им теорети¬
чески максимальной валентности, т. е.
восьми. Из девяти элементов восьмой

группы валентность 8 была известна

только у осмия и у рутения. Исследова-
3
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яия Горалевича прибавили к этим двум
элементам еще и железо, поскольку ему

удалось получить соли наджелезной кис¬
лоты H2Fe05, производящейся, согласно
Горалевичу, от нестойкого летучего
окисла Fe04. Этому же исследователю
удалось получить производные шестива¬
лентного никкеля и восьмивалентного

кобальта. Есть все основания надеяться,
что эти крайне интересные исследования
будут продолжены и дадут еще много для
химии высших окислов восьмой группы.

Пожалуй, наиболее крупную группу
работ в области неорганической химии,
выполненную на территории нашего
Союза за последние 15 лет, составляют
работы по изучению комплексных со¬
единений платины и других благородных
металлов, систематически ведущиеся

в Платиновом институте Академии Наук.
Во времена Бломстранда и Иергенсена
центром по изучению комплексных со¬
единений была Скандинавия, затем после
появления на сцене Вернера центр пере¬
местился в Цюрих, после же смерти Вер¬
нера, не оставившего большой школы,
исследования в области комплексных
соединений ведутся наиболее интенсивно
в Ленинграде. Платиновый институт
был основан покойным Л. А. Чугаевым
в 1918 тоду, ныне его директором со¬
стоит акад. Н. С. Курнаков. Со вре¬
мени основания Института его сотруд¬
никами выполнено около ста научных

работ и 'синтезировано около двухсот
новых соединений, из которых многие
имеют большое аналитическое и про¬
мышленное значение. Эти работы про¬
ливают свет на целый ряд проблем
общей химии и могут служить блестящей
иллюстрацией к высказанному Д. И.
Менделеевым еще в 1877 году положе¬
нию о том, „что некоторые из этих слож¬
ных (соединения с кристаллизационной
водой, двойные соли и т. д.), считаемых
за особый класс, молекулярных соеди¬
нений, характеризуются несравненно
большей прочностью и гораздо большею
поучительностью в превращениях и ре¬
акциях, чем тот класс так называемых

атомных или подходящих под учение об
атомности соединений, которые только
и рассматриваются при взгляде на химию
со стороны учения об атомности эле¬
ментов “.

В частности удалось в очень значи¬
тельной степени развить и углубить
стереохимию платины и других металлов
платиновой группы. Благодаря работам
Л. А. Чугаева и его школы (И. И. Чер¬
няева, А. А. Гринберга и др.) платина
по степени изученности в стереохими-
ческом отношении уже приближается
к углероду. Осуществлен целый ряд
любопытных своеобразных случаев изо¬
мерии, установлена связь между конфи¬
гурацией комплексной молекулы и ее
химической реактивностью,произведены
исследования, позволившие дать экс¬
периментальное доказательство основ¬
ных положений теории Вернера. Эти
работы приобретают особенное значе¬
ние именно теперь, когда простран¬
ственные представления, долгое время
успешно развиваемые лишь примени¬
тельно к углеродистым соединениям,

бурным потоком вливаются и в область
неорганической химии,затрагивая такие
основные соединения, как вода, аммиак,

угольный ангидрид и т. п. В программе
сегодняшнего дня химического исследо¬

вания стоит перенесение неорганической
химиивтрехмерное пространство в такой
же мере, как это произошло с органи¬
ческой химией после работ Вант-Гоффа
и Лебеля.

Далее, необходимо отметить большую
группу физико-химических исследований
над комплексными соединениями. Эти
работы (изучение магнитных свойств,
кислотных и основных свойств, измере¬
ние упругости пара аммиакатов, систе¬
матические измерения электропровод¬
ности, а также оптических свойств)
представляют интерес далеко за преде¬
лами области комплексных соединений,
ибо они дают опорные пункты для раз¬
работки вопросов о природе сил хими¬
ческого сродства, для электростатиче¬
ской теории кислот и оснований, для
теории индикаторов и т. п. В Институте
также производятся систематические
исследования по изучению сплавов пла¬
тиновых металлов как друг с другом,
так и с неблагородными металлами
(В. А. Немилов, А. Т. Григорьев, О. Е.
Звягинцев и др.). Работы Платинового
института любопытны еще в том отно¬
шении, что наряду с решением теоре¬
тических проблем они теснейшим обра-
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эом увязаны с промышленностью. Почти
все методы разделения и аффинажа
платиновых металлов, практикуемые на

Г ос. Аффинажном заводе в Свердловске,
являются детищем коллектива работни¬
ков Платинового института. В этом
отношении Институт был одним из пер¬
вых научных учреждений, реально, на
деле осуществивших связь теории и прак¬
тики, науки и производства.

Для полноты картины необходимо
хотя бы в нескольких словах упомя¬
нуть о работах в областях, смеж¬
ных с собственно „неорганической"
химией.

Так, чрезвычайно широко развиты
исследования в области изучения соле¬
вых равновесий,, имеющих место в раз¬
личных водных бассейнах нашего Союза
(Карабугаз, оз. Эльтон, различные дру¬
гие содовые и соленые озера). Эти ра¬
боты, совмещающие чисто лабораторные
изыскания с широко поставленной экс¬
педиционной деятельностью и тесно
увязанные с производством, возгла¬

вляются акад. Н. С. Курнаковым и его
ближайшими сотрудниками: В. П. Иль¬
инским, В. И. Николаевым, С. 3. Мака¬
ровым, А. Г. Бергманом и др. Результаты
этих работ имеют крупнейшее промы¬
шленное значение.

Далее, за истекшие 15 лет, на тер¬
ритории СССР впервые широко развер¬
нуты исследования по изучению радио¬
активных веществ, сосредоточенные

в Гос. Радиевом институте, основанном
в 1922 г. Благодаря работам проф. В. Г.
Хлопина и его сотрудников у нас уже
поставлено добывание радия в промы¬
шленном масштабе и разработана мето¬
дика как получения чистого радия, так
и ряда радиоактивных препаратов, имею¬
щих значительное практическое при¬
менение (например, эманация радия).
Очень важную группу работ Института
представляют работы по разработке
методики быстрого количественного
определения благородных газов. Там же
ведутся исследования по изучению так
наз. „ редких" элементов (ванадия, урана,
тория и т. д.).

Значительный Интерес и практиче¬
скую важность представляют физико¬
химические работы в области изучения
стекла, ведущиеся в Гос. Оптическом

институте акад. И. В. Гребенщиковым
и его сотрудниками.

Громадное количество работ сделано
учеными нашего Союза в области элек¬
трохимии. К сожалению, подробное рас¬
смотрение физико-химических работ не
умещается в рамки настоящей статьи,
посвященной лишь успехам неорганиче¬
ской химии. Так как, однако, многие из
относящихся сюда работ представляют
крупнейшую научную ценность, то я
позволю себе их, по крайней мере,
перечислить. Успешно продолжает ра¬
ботать ветеран русской электрохимии
акад. В. А. Кистяковский, которому, на¬
ряду с И. А. Каблуковым, принадлежит
честь насаждения в нашей стране работ
в рассматриваемой области.

Множество интереснейших работ
в области электрохимического изуче¬
ния поверхностных явлений ведется
в Москве, в Институте им. Л. Я. Карпова,
акад. А. Н. Фрумкиным и его школой.

Работы акад. В. А. Плотникова (Киев),
проф. М. А. Рабиновича (Харьков), проф.
А. И. Бродского (Днепропетровск) и
проф. М. И. Усановича (Томск) в силь¬
ной степени способствовали расшире¬
нию наших сведений по электрохимии
неводных растворов, в частности же по

вопросу о механизме электролитической
проводимости.

Большого внимания заслуживают ра¬
боты и идеи акад. Л. В. Писаржевского
и его учеников в области изучения
механизма электролиза, а также в элек¬
тронной теории катализа.

Классические по своей законченно¬

сти работы в области термохимии рас¬
творов были произведены скончав¬
шимся в 1929 г. проф. М. С. Вревским
в сотрудничестве с многочисленными
талантливыми учениками, ныне успешно
продолжающими работать в различных
областях физической и коллоидной хи¬
мии.

Особо должны быть упомянуты ис¬
следования по выяснению механизма

взиимодействия растворенного вещества
и растворителя, производившиеся без¬
временно погибшим в 1930 г. москов¬
ским проф. Н. А. Шиловым, которому
химия уже обязана детальным изучением
своеобразных явлений так наз. химиче¬
ской индукции. К этому надо еще при¬

3*
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бавить многочисленные работы по кол¬
лоидной химии (В. А. Думанский, А. И.
Рабинович, В. Я. Курбатов, И. И. Жуков,
А. В. Раковский, А. П. Окатов и др.)|
по кинетике химических процессов в рас¬

творах (главным образом работы Г. Е.
Мухина (ум.) и Е. И. Шпитальского (ум.),
по фотохимии (работы школы акад.
П. П. Лазарева, а в последнее время,
применительно кразъяснению механизма
первичного акта фотохимического реа¬
гирования, также и А. Н. Теренина).

Если к тому же принять во внимание,
что в нашем Союзе, благодаря энергии
и таланту акад. Н. Н. Семенова, быстро
развивается новая наука „химическая

физика", ставящая себе целью вывести
все химические законы и эмпирически

найденные правильности из уже устано¬
вленных положений теории строения
атома и волновой механики, то даже из
этого по необходимости краткого очерка
станет очевидна интенсивность и разно¬

сторонность химической научно-иссле¬
довательской работы, ведущейся в нашем
Союзе. Результаты производимых работ
печатаются в целом ряде периодических

изданий, во множестве выходящих
в СССР. С точки зрения внедрения хи¬
мических знаний и достижений в широ¬
кие массы следует особо отметить дея¬
тельность Ленхимсектора ЛОНТИ,
руководимого проф. М. А. Блох.

За последние 15 лет по неоргани¬
ческой химии советскими учеными вы¬
пущен целый ряд учебников (Л. В. Пи-
саржевским, Л. Г. Гурвичем, И. А. Каб¬
луковым, Глинкой, Б. Н. Меншуткиным),
из которых особенно широким распро¬
странением пользуется курс Б. Н.' Мен-
шуткина, чуть ли не ежегодно выходя¬
щий новым изданием и подкупающий
наличием, на ряду с основным химиче¬

ским материалом, обильных сведений
из истории химии, в которой Б. Н. Мен-
шуткин является признанным специали¬

стом (как и А. И. Горбов и М. А. Блох).
Дважды выпускались новым изданием
классические „Основы химии" Д. И.
Менделеева, дополненные рядом отдель¬
ных глав, написанных крупнейшими со¬
ветскими химиками. Эта книга до сих
пор остается неисчерпаемой сокровищ¬
ницей, заключающей множество неутра¬
тивших значения глубоких идей и тем
для дальнейшей экспериментальной ра¬
боты.

Резюмируя, можно сказать: сделано
много, делается еще^больше, а твердая
установка правительства СССР на хи¬
мизацию страны и на создание квали¬
фицированных новых кадров исследова¬
телей позволяет надеяться на то, что

к следующей юбилейной дате (25 лет)
достижения советской химии будут еще
гораздо более обширными.

Пути и успехи органической химии в СССР
Проф. С. Н. Данилов

На основе соединений углерода раз¬
вились богатейшие отрасли химической
промышленности. Являясь тем элемен¬
том, который строит ответственнейшие
вещества растительного и животного ор¬

ганизма, углерод играет также исключи¬

тельно большую роль и в природе.
Современные успехи органического

синтеза в лабораториях и на фабриках
сделались возможными вследствие того,

что органическая химия достигла боль¬

шого расцвета и владеет хорошо обосно¬
ванными теориями и прекрасно разрабо¬
танными реакциями. Не будет преувели¬
чением, если сказать, что органическая
химия занимает среди других отделов
первенствующее место в установлении
основных явлений, понятий и законов
химии, так как всякое обобщение и хими¬
ческая теория, пройдя через горнило
большого числа разнообразных соедине¬
ний и фактов органической химии совер¬
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шенствуются и делаются более досто¬
верными.

Только большим теоретическим и
практическим значением органической
химии можно объяснить, что на протя¬
жении ряда десятилетий она интенсивно
разрабатывалась нашими крупнейшими
химиками, сделавшими большие вклады
s сокровищницу-мировой науки.

Со времени Октябрьской Революции,
особенно в последнее десятилетие, угле¬
родистые соединения стали изучаться
еще более широко и разносторонне
в наших многочисленных, вновь возник¬

ших научно-исследовательских институ¬
тах, не считая наших вузовских и вту¬
зовских химических лабораторий, кото¬
рые были, должны быть и будут оча¬
гами химической мысли и коллективного

экспериментального творчества, наравне
с научно-исследовательскими институ¬
тами. Некоторые пути, по которым идет
в настоящее время в СССР развитие
органической химии, намечены еще
в предыдущие десятилетия. Однако, за
последние пятнадцать лет проложено
много новых путей и созданы новые на¬
правления, особенно в связи с запросами
гигантского строительства социалисти¬
ческой промышленности.

Уже в середине прошлого века в Рос¬
сии было несколько выдающихся иссле¬
дователей в области органической хи¬
мии, перенесших на нашу почву с Запада
идеи и экспериментальные навыки из

лабораторий Либиха, Кекуле и других.
Достаточно напомнить имена химиков
мирового значения — А. А. Воскресен¬
ского и Н. Н. Зинина.

Воскресенский открыл хиноны, являю¬
щиеся важнейшими веществами в химии
красителей, изолировал из какао новый
алкалоид—теобромин, установил состав
хинной кислоты и нафталина.

С именем Зинина связаны многие
реакции в классе ароматических соеди¬

нений, напр., восстановление нитробен¬
зола в анилин, что положило начало

анилино-красочной промышленности.
Оригинальная и многочисленная шко¬

ла органиков была создана учеником
Зинина А. М. Бутлеровым, замечатель¬
ным экспериментатором и теоретиком,
•одним из творцов теории строения.
Экспериментальные работы Бутлерова

тесно связаны с его теоретическими
воззрениями о валентности, химическом

сродстве и строении органических соеди¬

нений. Доводы для обоснования теории
строения Бутлеров черпал из химии
простейших соединений открытой цепи,
разрабатывавшихся с большим мастер¬
ством его школой. Предсказанные тео¬
рией строения третичные спирты были
синтезированы Бутлеровым посредством
цинк-органических соединений, которые
оказали неоценимые услуги в синтезе

различных первичных и вторичных спир¬
тов, оксикислот и т. д. Работы Бутле-
ровской лаборатории по непредельным
углеводородам, спиртам и галоидопро¬
изводным жирного ряда являются тем

научным фундаментом, на котором ныне
строится разделение и использование
газов крэкинга нефти.

Много внимания Бутлеров уделял
явлениям изомерных и полимерных пре¬
вращений. Он изучил полимеризацию
муравьиного альдегида и открыл кон¬
денсирование этого альдегида в саха¬
ристые вещества. Э. Фишер, в своих
знаменитых трудах по сахаристым ве¬

ществам, говорит: „Бутлерову бесспорно
принадлежит честь синтетического полу¬
чения из параформальдегида посред¬
ством известкового молока первого ве¬
щества, принадлежащего к классу саха¬
ров". Немецкий химик Байер использо¬
вал открытие Бутлерова для объяснения
образования крахмала в зеленом листке
растения из углекислоты и воды, через
формальдегид.

В наш век химическая фабрика всту¬
пила на путь соревнования с зеленым
листком растения, синтезируя разнооб¬
разные вещества, как, например, мети¬
ловый спирт из окиси углерода и водо¬

рода, которые можно добыть прямо из
углекислоты и воды. Синтезы метанола
за самые последние годы разработаны
и у нас в СССР, в Институте высоких
давлений.

От работ Бутлерова по непредельным
углеводородам, в частности по реакции
полимеризации изобутилена, тянутся
нити через работы его учеников к те¬
перешнему фабричному изготовлению
в СССР искусственного каучука.

Со времени Бутлерова, долгое время,
простейшие вещества открытой и
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кольчатой углеродной цепи были у на¬
ших химиков излюбленными объектами

изучения. На этих веществах, к тому же
нередко имеющих большое практическое
значение, было легче всего проверять
теоретические представления.

В поступательном ходе мировой хи¬
мической науки, решающей вопросы
строения и изомерии органических сое¬
динений, вопросы химического сродства,

валентности, природы кратных связей
и механизма химических реакций, изо¬
мерных, полимерных и таутомерных пре¬

вращений, ученики Бутлерова, по примеру
его самого, и ученики его учеников шли
и находятся ныне в первых рядах.

Акад. А. Е. Фаворский (Ленинград),
уже давно создавший многочисленную
школу, еще в лаборатории Бутлерова
начал свои классические исследования

над изомерными превращениями ацети¬

леновых углеводородов. Работы Фавор¬
ского и его учеников по ацетиленовым
и диэтиленовым углевфдородам внесли
столь существенный вклад в эти главы
органической химии, что даже первона¬

чальное ознакомление с органической

химией немыслимо без изучения резуль¬
татов, добытых школой Фаворского.
Нося, казалось бы, теоретический ха¬
рактер, эти работы по ненасыщенным
углеводородам оказались чрезвычайно
плодотворными при изучении каучука
и скипидара и для решения задачи за¬
водского изготовления искусственного

каучука.
Старейший ученик Фаворского —

B. Н. Ипатьев — установил строение
изопрена; другие его ученики — А. А.
Мокиевск^ий, Н. Н. Соковнин и Л. М.
Кучеров — разработали способы получе¬
ния и изучали превращения изопрена,
полимером которого, как известно,

является природный каучук. Особенно
большое значение для химии и про¬
мышленности каучука имеют работы
C. В. Лебедева, ученика Фаворского.

Акад. С. В. Лебедев (Ленинград)
обогатил органическую химию весьма
ценными исследованиями по полимери¬

зации диэтиленовых углеводородов —
типа аллена и дивинила. Здесь даны тео¬

ретические основы и практические на¬
блюдения, которые имеют первостепен¬
ную важность для синтетического полу¬

чения каучука полимеризацией дивинила,

изопрена или каких-либо других диэтиле¬
новых углеводородов.

Работы по полимеризации углеводо¬
родов велись непрерывно все эти годы

в лаборатории Лебедева и, в результате
их, Лебедевым создан удобный техноло¬
гический процесс фабрикации искус¬
ственного дивинильного каучука.

Другой путь получения дивиниль¬
ного каучука с использованием газов
крэкинга нефти разработан Б. В. Бызо¬
вым (Ленинград), получившим начальную
научно-исследовательскую подготовку
также в лаборатории Фаворского.

За последние пятнадцать лет Фавор¬
ский со своими учениками неоднократна
возвращался к исследованию непредель¬

ных углеводородов, решая различные-

теоретические и практические задачи.

В этих работах, посвященных атомным
равновесиям ацетиленовых углеводоро¬

дов (совместно с О. П. Алексеевой,.
Л. И. Моревым, П. В. Ивицким и др.),
изомерным превращениям бромгидринов
(с Е. К. Опель, А. Я.*Шибаевым и др.)>
отщеплению галоидоводородов с стерео-

химической точки зрения (Т. А. Фавор¬
ская), дегидратации спиртов (Т. Е. За¬
лесская) и,т. д. в свойствах и превраще¬
ниях веществ отыскиваются пути к реше¬
нию вопросов об относительных коли¬
чествах углеродного сродства, отвечаю¬
щих углеродной связи, выясняются глав¬
нейшие причины и механизм изомерных
превращений.

Другой поток работ, вышедших в раз¬
ные периоды из лаборатории Фавор¬
ского, берет свое начало из его выдаю¬
щегося труда, также по изомерным пре¬
вращениям, но уже в области кислород¬
содержащих соединений—галоидозаме¬
щенных окисей, спиртов и карбонильных
соединений.

С этими работами тесно связано-
открытие и исследование, в самые по¬
следние годы (1925—1928), изомерных
превращений оксикетонов (В. Н. Ва¬
сильев,. Э. Д. Венус-Данилова, Е. М. Ко-
чергина, А. И. Умнова), откуда в свою,
очередь вытекло предложенное Фавор¬
ским интересное истолкование механизма
спиртового брожения с точки зрения
превращения спиртоокисей и реакции
одновременного окисления и восстано¬
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вления. Оказалось, что превращение ок-
сикетонов может происходить даже и в
условиях спиртового брожения. Как из¬
вестно, наши физиологи С. П. Костычев
и А. Н. Лебедев, наравне с немецким
химиком Нейбергом, дали много ценного
в своих работах для выяснения механизма
спиртового брожения.

Сюда примыкают исследования С. Н.
Данилова и Э. Д. Венус-Даниловой
(Ленинград), принадлежащих к числу
учеников Фаворского, над изомерными
превращениями оксиальдегидов воксике-

тоны. Подобно другим оксиальдегидам,
глюкоза превращается в кетозу — фрук¬
тозу (при нагревании с пиридином, С. Н.
Данилов, Э. Д. Венус-Данилова и П. С.
Шантарович). Так как фруктоза отли¬
чается большой сладостью, то такое
превращение глюкозы, добытой, напри¬
мер, путем химической переработки дре¬
весины, представляет практический ин¬
терес.

Переход альдегидных построек в ке-
тонные можно осуществить и для самих

альдегидов (С. Н. Данилов и Э. Д. Ве¬
нус-Данилова), что проливает свет на
взаимоотношения продуктов, возни¬

кающих при дегидратации а-гликолей.

Не останавливаясь далее на ряде
других примеров изомерных превраще¬
ний, отметим только большую распро¬
страненность и большое значение, теоре¬
тическое и практическое, перегруппиро¬
вок у органических соединений.

Частичным случаем изомерных пре¬
вращений являются таутомерные превра¬
щения, связанные чаще всего с мигри¬

рованием водородного атома ксоседнему

атому. Предсказанные когда-то Бутле¬
ровым и другими химиками таутомерные
превращения служат давно уже предме¬
том многочисленных исследований в ми¬

ровой литературе.
Нельзя обойти молчанием случаи

таутомерии в ряду пиридина, открытые
акад. А. Е. Чичибабиным (Москва).
Таутомерией же П. П. Шорыгин (Москва)
объясняет перегруппировки для произ¬
водных толуола.

Вопросы о сродстве и валентности
углеродного атома, для разрешения ко¬
торых таутомерные и изомерные пре¬
вращения дают много ценного, встали
во всю ширь, когда Гомберг, на пороге

XX века, нашел первый пример соеди¬
нений с трехзначным углеродом — три-
фенилметил.

При объяснении взаимоотношений
между трифенилметилом и гексафенил-
этаном у Гомберга и других исследо¬
вателей возникли серьезные недоразу¬
мения и ошибки, которые были устра¬
нены А. Е. Чичибабиным и отчасти его
учителем, старейшим представителем
Бутлеровской школы, В. В. Марковни-
ковым.

Акад. А. Е. Чичибабин является
тем рулевым, который направил химию
свободных радикалов на правильный
путь и сделал в этой области важней¬
шие открытия. Обсуждая свойства сво¬
бодных радикалов, Чичибабин высказал
интересные взгляды на природу кратных
связей.

Недавно А. Е. Арбузов (Казань) сов¬
местно с Б. А. Арбузовым нашел новый
метод получения трифенилметила, ис¬
пользуя диэтилфосфористый натрий, в
связи со своими многочисленными рабо¬
тами в области кислот фосфора.

С. С. Медведев и Е. П. Алексеева

(Москва), в самом конце минувшего года,
применили для окисления трифенилме¬
тила гидроперекись бензоила, которая
является в известном методе Н. А. При¬
лежаева прекрасным реагентом для по¬
лучения окисей.

Диссоциация гексафенилметана на
свободные радикалы (трифенилметил)
объясняется, сргласно принципу Тиле-
Вернера, тем, что фенильные остатки
берут у углеродного атома много срод¬
ства или, иначе сказать, обладают боль¬
шой сродствоемкостью. Сравнивая за¬
мещенные этаны в отношении легкости

их диссоциации, можно расположить
заместители в ряд по сродствоемкости.

Более полные ряды радикалов, рас¬
положенных по сродствоемкости, полу¬
чены прежде всего из изомерных пре¬
вращений и из сравнения легкости от¬
щепления радикалов при распаде моле¬
кулы, например, при расщеплении кето-
нов (Данилов), простых эфиров (Шоры¬

гин). К. А. Тайпале (Ленинград) вывел
ряды радикалов на основании скорости

гидрирования азинов, С. Н. Данилов из
электропроводности кислот и т. д.
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Интересные исследования о прочно¬
сти связи галоидных атомов в галоидо¬

замещенных разных гомологических ря¬

дах с различным числом атомов галоида

и о проявлении периодичности в свой¬
ствах веществ произведены П. И. Пе-
тренко-Критченко (Одесса).

Б. В. Тронов с учениками (Томск)
изучает прочность кислородных связей
и устойчивость галоидов в присутствии
различных щелочных агентов, в зависи¬
мости от свойств радикалов.

Оставим вопросы валентности и срод¬
ства, и перейдем к изложению каталити¬
ческого направления в органической хи¬
мии.

Начало XX века ознаменовано вы¬

дающимися открытиями по катализу,
связанными с именами наших химиков

В. Н. Ипатьева и А. С. Фокина и фран¬
цузского химика П. Сабатье, которые
дали мощный толчек „каталитическому"
направлению в науке и технике, являясь
пионерами плодотворнейших каталитиче¬

ских методов. По справедливости XX
век должен быть назван веком катализа.

Если Сабатье сделал первые свои
открытия на циклических соединениях,

превратив бензол в циклогексан гидри¬
рованием в присутствии никкелевого ка¬
тализатора, то В. Н. Ипатьев начал в
1901 г. свои работы с простых соеди¬
нений открытой цепи, обогатив органи¬
ческую химию очень удобными для ла¬
бораторий и заводской практики спосо¬
бами каталитического превращения спир¬
тов в этиленовые углеводороды (с окисью
алюминия), а также в альдегиды и ке-
тоны, взяв в качестве катализаторов

металлы, как, напр., цинк, железо, латунь.

Два-три года спустя В. Н. Ипатьев
начал свои знаменитейшие в истории
катализа опыты с применением, кроме

повышенных температур, еще высоких

давлений. Отсюда потекли непрерывным
потоком исследования Ипатьева и его
учеников над каталитическими процес¬
сами при высоких температурах и да¬
влениях. При этом была показана роль
окислов металлов при катализе, приме¬
нены смешанные катализаторы, иг¬
рающие такую большую роль в совре¬
менной технике, и предложены новые
воззрения на сущность каталитических
реакций.

Большое число работ падает на по¬
следние пятнадцать лет, причем особен¬
ное внимание уделено каталитической
пирогенизации и крэкингу, столь тесно
связанным с промышленностью, и

реакциям вытеснения элементов из их
соединений при высокой температуре
под давлением; в частности, изучены
аллотропные видоизменения фосфора,

гидрирование и разложение кремнеор¬
ганических соединений и пр.

От этого „неорганического" цикла
работ, начатых с В. Н. Верховским и
в последние годы продолжавшихся

с О. Е. Звягинцевым, А. Киселевым,
В. Н. Кондыревым, В. И. Николаевым,
А. В. Фростом, А. Введенским, Б. Н.
Долговым, Ю. Н. Вольновым и дру¬
гими, тянутся связывающие нити к ста¬

рым работам наших химиков Н. Н. Бе¬
кетова, А. Л. Потылицина и Г. Г. Гу-
ставсона. Над вытеснением металлов
водородом работает также В. В.
Ипатьев мл.

Г. А. Разуваев и М. М. Коттон не¬
давно исследовали вытеснение ртути из

ртутно-органических соединений.
Другой цикл работ относится к орга¬

ническим веществам. Исследованы с
большим числом учеников (Н. А. Орлов,
А. Д. Петров, Г. А. Разуваев, Н. А.
Клюквин, Б. Н. Долгов и многие дру¬
гие) разнообразные реакции и вещества,
с точки зрения крэкинга и пирогениза¬
ции, а также конденсации и полимери¬
зации этиленовых соединений, кетонов,

спиртов с фенолами, оксикислот и т. д.
Интересные данные получены Н. А.
Орловым по пирогенизации аромати¬
ческих полициклов. В. С. Садиков, поль¬
зуясь методикой В. Н. Ипатьева, иссле¬
довал (совместно с А. К. Михайловым
и А. Ю. Шагаловым) влияние актива¬
торов на гидрогенизацию.

В немногих строках трудно перечи¬
слить работы Ипатьева и его учеников,
сгруппировавшихся во вновь создан¬
ном Институте высоких давлений.

Связанная с насущными задачами
промышленности и коренными вопро¬
сами теоретической химии, область пи-

рогенного катализа при повышенных

давлениях уже много дала и должна дать
еще более советской промышленности

и науке.
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Катализаторы при высоких темпера¬
турах облегчают прохождение самых
разнообразных химических реакций. Для
примера укажем, что при нагревании

некоторых альдегидов (триметилуксус-
ного и др.) в присутствии катализатора
происходит их количественное кетонное

превращение (С. Н. Данилов). Эта пере¬
группировка, осуществленная при повы¬
шенной температуре, интересна с точки
зрения состава альдегидо - кетонной

смеси, образующейся при сухой пере¬
гонке дерева, причем происходит пиро-

генетическое разложение дерева при

каталитическом участии стенок сосуда
и золы.

Изомерные превращения при высо¬
кой температуре в присутствии катали¬
заторов исследованы за последние

годы М. Н. Дояренцо (Москва) и Н. А.
Розановым (Воронеж) на примере цикли¬
ческих углеводородов и спиртов с изме¬
нением величины цикла.

Работа катализаторов, как и фермен¬
тов, обратима, так что каталитический
процесс, вообще говоря, идет одновре¬
менно в двух противоположных напра¬
влениях, и переобладающее направле¬

ние зависит от условий реакции, прежде
всего от температуры. Уже в работах
Сабатье доказано, что никкелевый ката¬
лизатор, являющийся для ароматических
веществ несколько ниже 200° прекрас¬
ным гидрогёнизирующим агентом, при
более высоких температурах дегидри¬
рует циклогексан в бензол.

Акад. Н. Д. Зелинский (Москва)
на большом числе примеров, разрабо¬
танных за последние годы, создал боль¬
шую главу о дегидрогенизационном ка¬
тализе, использовав в качестве дегидри¬

рующих агентов платину и палладий,
в виде черни или платинированного угля,
при нагреве до 300°. При этих условиях
происходит гладкое отщепление водо¬
рода от шестичленных колец, которые
являются гидроароматическими, тогда
как низшие и высшие кольца вовсе не

дегидрируются. Этот метод дегидроге-
низационного катализа Н. Д. Зелинский
применил при исследовании углеводо¬
родов гефти и нафтеновых кислот для
выделения соединений шестичленного
цикла, в виде ароматических углеводо¬
родов. Оказалось, что нафтены и нафте¬

новые кислоты построены, большей
частью, не из шестичленных колец.

Как на исключение из этого правила
дегидрогенизации лишь шестичленных

циклов, можно указать единственный

недавно найденный (1929 г.) Зелинским
и Юрьевым случай дегидрогенизации
N-метил-пирролидина. При дегидроге-
низирующем действии платины при
320—350° на никотин табака происхо¬
дит отщепление водорода от N-метил-
пирролидинового ядра никотина (Вибаут
и Овергофф 1928 г.).

Ученик Н. Д. Зелинского, А. А. Ба¬
ландин (1929 г.) (Москва) конструиро¬
вал модель дегидрогенизационного ка¬

тализа, указывающую, что отщепление

водорода должно итти легче всего

именно у шестичленных циклов. Де-
гидрогенизационный катализ по гипо¬
тезе Баландина обусловливается взаимо¬
действием дегидрируемого вещества
с активными пунктами (каталитическими
центрами или мультиплетами) в узлах
кристаллической решетки катализатора.

Необходимо,чтобы симметрия кольца
дегидрируемого вещества соответство¬

вала симметрии кристаллической ре¬
шетки катализатора. Активные катали¬
заторы дегидрогенизационного катализа
кристаллизуются в кубах правильной
системы и имеют общие элементы сим¬
метрии именно с шестичленными цик¬

лами, так что молекула циклогексана

ложится на решетку платины по оси

симметрии третьего порядка.

В присутствии палладированного ас¬
беста, при нагреве, ненасыщенные цик¬
лические соединения, как, например,

терпены—лимонен, терпинен, терпино-

лен—превращаются (Н. Д. Зелинский)
в смесь ароматического и насыщенного

циклического соединения („необрати¬
мый катализ").

Чрезвычайно удобную и плодотвор¬
ную методику каталитического гидри¬
рования при обыкновенной температуре
создал С. А. Фокин (1906—1908 гг.),
введя как катализаторы металлы плати¬
новой группы в мелкораздробленном
состоянии (платину и палладий).

Работы преждевременно умершего
С. А. Фокина заключают в себе самое
ценное в теоретическом и эксперимен¬
тальном отношении, что до сих пор



создано в области гидрирования с ме¬
таллами платиновой группы.

Немецкий химик Вильштеттер пока¬
зал ценность метода Фокина на примере
сложных соединений, которые нельзя
гидрировать иначе, как при комнатной
температуре во избежание их разложе¬
ния (холестерин). Поэтому метод гидри¬
рования с мелкораэдробленной платиной
и палладием часто называют методом

Фокина-Вильштеттера.
На протяжении последних пятнадцати

лет, как и в предыдущие годы, многие
наши химики использовали этот метод

в своих исследованиях с большим успе¬
хом. Остановимся на некоторых работах.

Известно, какое большое значение и
какие большие трудности представляет
исследование и разделение смесей насы¬
щенных и ненасыщенных соединений
в природных и технических продуктах.
Метод гидрирования приходит и здесь
на помощь.

Работы акад. С. В. Лебедева
(совместно с А. О. Якубчик, Г. Г. Ко-
блянским, М. С. Платоновым, В. Я. Штер¬
ном) в области каталитической гидро¬
генизации интересны именно в отноше¬

нии характеристики смесей и влияния

на ход гидрогенизации строения иссле¬
дуемого вещества.

Скорости гидрирования этиленовых
углеводородов зависят от степени заме¬
щения. Гидрируя смесь различных сте¬
пеней замещения, получаем кривую
гидрогенизации с переломами и ступень-
чатую. Если кривая гидрогенизации
оказывается непрерывной прямой или
непрерывной падающей кривой, то, зна¬
чит, смесь составлена из однозамещен-

ных этиленов. Конечно, скорости гидри¬
рования каждого компонента в смеси
зависят от взаимных влияний компо¬

нентов.

Попутно укажем, что смесь этилено¬
вых углеводородов, отличающихся чи¬
слом заместителей, можно разделить,
пользуясь различной склонностью их

полимеризоваться в присутствии флори¬
дина, полимеризующее действие кото¬
рого на непредельные соединения было
открыто (1915 г.) Гурвичем, известным
своими трудами по нефти. Флоридин
легко полимеризует несимм. двузаме-
щенные и трехзамещенные этилены.

Другие этиленовые углеводороды, диви¬
нил и ацетиленовые углеводороды в та¬

ких условиях не полимеризуются (С. В..
Лебедев совместно с Е. П. Филоненко,
И. А. Виноградовым-Волжинским, Г. Г.
Коблянским).

Ю. С- Залькинд (Ленинград) в своих
многочисленных и интересных исследо¬

ваниях, произведенных с учениками, по

каталитическому гидрированию ацети¬
леновых соединений нашел, что ацети¬

леновые 7-гл и кол и в прису тствии колло¬
идного палладия, но не платины, ги¬

дрируются быстро до перехода в этиле¬
новые гликоли, а затем гораздо медлен¬

нее. Это показывает, что ход гидриро¬
вания зависит от природы катализатора.
Таким образом, был найден способ полу¬
чения малодоступных этиленовых глико-
лей в виде того или другого геометри¬
ческого изомера. Для других ацетиле¬
новых соединений, например, для спир¬
тов, гидрирование с палладием идет-

равномерно без перелома в скорости
реакции вплоть до получения соответ¬
ствующих предельных'спиртов.

Большой опытный материал исполь¬
зован Залькиндом для выяснения меха¬
низма катализа и роли различных фак¬
торов в скорости каталитического гидри¬
рования. Различный ход гидрирования
ацетиленовых гликолей в зависимости
от природы катализатора (палладия «
платины) и радикалов гликоля с полной
очевидностью обнаруживает наличность
химизма в каталитических процессах,

но, однако, процесс начинается с ад¬

сорбции.
К. А. Тайпале (Ленинград), прило¬

жив метод Фокина-Вильштеттера к ги-
дрованию альдазинов и кетазинов, раз¬
работал способ получения малодоступ¬
ных симметрично двузамещенных гидра¬
зинов и изучил как ход гидрования,
так и свойства главнейших представи¬
телей этого класса веществ (совместно
с П. В. Усачевым и др.).

А. С. Гинзберг (Ленинград) (совме¬
стно с А. П. Ивановым) недавно пред¬
ложил наносить платину и палладий на
мелкораздробленные металлы, играю¬
щие роль носителей, восстановителей и
ускорителей катализа.

Среди творцов каталитического на¬
правления в нашей органической химии»
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нужно упомянуть .покойного М. М. Ку-
черова, с именем которого связана гид¬

ратация ацетилена в уксусный альдегид
в присутствии солей ртути, а также на¬
шего другого выдающегося химика В. Е.
Тищенко (Ленинград), ныне, деятельно
работающего в науке и технике, кото¬
рый открыл каталитический способ кон¬
денсации альдегидов в сложные эфиры
при помощи алкоголятов алюминия.

Реакции Кучерова и Тищенко дают
возможность синтезировать ценнейшие
вещества, например, уксусный альдегид,
уксусную кислоту и этилацетат,' пре¬

красный растворитель для нитролаков.
Реакция Тищенко, привлекающая к себе
большое внимание и за границей, в са¬
мые последние годы изучалась Н. А.
Орловым, С. Н. Даниловым и др.

Место работы катализаторов не огра¬
ничено нашими лабораторными прибо¬
рами и заводской химической аппарату¬
рой. В живом организме биохимические
процессы осуществляются обычно при
непременном участии ферментов или
энзим.

Школа акад. А. Н. Баха (Москва),
приобревшего мировую известность сво¬
ими исследованиями окислительных и

восстановительных процессов в орга¬

низме и роли энзим, является крупней¬
шим центром этого направления в на¬
уке СССР.

Трудно охватить хотя бы главнейшие
работы наших химиков по катализу, од¬
нако, изложенное показывает, что в СССР
плодотворно работает в области ката¬
лиза многочисленная колонна химиков-

органиков.

В синтетической органической химии,
широко использующей гетерогенный ка¬
тализ, роль металлов и их окислов чрез¬
вычайно велика. Большое значение ме¬

таллов для синтеза делается еще более
очевидным, если вспомнить, какое оби¬

лие соединений получено через метал-
ло-органические соединения.

Главнейший биохимический процесс,
на котором зиждется жизнь раститель¬
ных и животных организмов — синтез

крахмала в зеленом листке растения—

совершается при непосредственном уча¬
стии магния, входящего в молекулу хло¬

рофилла. Магний — великий синтетик.
В растительных организмах, уже с отда¬

ленных эпох, использованы синтезирую¬
щие свойства магния, но только к на-'

чалу XX века, когда возник магний-ор-
ганический синтез Барбье-Гриньяра,.
пришедший на смену цинк-органиче-
скому синтезу, химики научились поль¬
зоваться магнием для синтезов.

Цинк-органические соединения, от¬
крытые Франкландом еще в середине
XIX века, перенесены на русскую почву
уже Бутлеровым. Отсюда берут начало
многочисленные работы учеников Бут¬
лерова, создавших цинк-органический
метод, легший в основу магний-орга—
нического синтеза. А. М. Зайцев, Е. Е.
Вагнер, С. Н. Реформатский, ныне про¬
фессор в Киеве, И. И. Бевад, ныне
профессор в Нижнем Новгороде, В. Е.
Тищенко, ныне профессор в Ленинграде
и др.).

Наши химики внесли и свою непо¬

средственную лецту в расширение, усо¬
вершенствование и изучение магний-
органического синтеза, как, например,.
Ж. И. Иоцич, В. В. Челинцев (Саратов),.
A. Е. Чичибабин (Москва), Л. А. Чугаев,
B. В. Церевитинов (Москва), А. Е. Фа¬
ворский (Ленинград) и многие дру¬
гие.

За последние годы в СССР появи¬
лось значительное число работ по маг-
ний-органическим соединениям, преиму¬
щественно с целью выяснения строения

магний-органических комплексов. В свя¬
зи с этим, прежде всего, необходимо
указать на изящные опыты Н. В. Кон-
дырева (с Д. П. Маноевым и А. К..Сузи)<
по электролизу и электропроводности
магний-органических соединений, далее
на работу А. П. Терентьева о строении
магний-органических соединений, В. М.
Толстопятова (в сотрудничестве с Б. Н.
Свердловой) о молекулярных соедине¬
ниях магний-иод-алкоголятов скетонами
и т. д.

В. Н. Крестинский (Ленинград) сде¬
лал попытку использования магний-орга¬
нических соединений непредельных га-
лоидопроизводных для синтеза спиртов.

Д. В. Тищенко (Ленинград) иссле¬
довал магниевые производные галоидо-
ангидридов кислот.

Недавно П. П. Шорыгин (Москва)
получил в автоклаве без эфира—обыч¬
ного катализатора магний-органического-
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синтеза — исходя из хлорбензола и окиси
этилена фенилэтиловый спирт, ценный
8 парфюмерии своим запахом.

Шорыгин, показавший значение ме¬
таллоорганических соединений натрия
для синтезов, осуществил с помощью
натрия разложение простых эфиров, кар-
бинольную и фенольную перегруппи¬
ровки бензиловых эфиров фенола и т. д.

П. В. Ивицкий изучил продукты воз¬
действия фосгена на натриевое произ¬
водное третичнобутилацетилена.

Через натриевые соединения одно-
замещенного деэоксибензонна можно по¬
лучить двузамещенные производные
этого кетона, обнаруживающего явления
таутомерии (С. Н. Данилов).

Очень интересны кремне-органичес-
кие соединения, изучаемые В. Н. Ипатье¬
вым, Б. Н. Долговым и Ю. Н. Вольновым.

В коротеньком обзоре трудно охва¬
тить накопившийся за, пятнадцать лет
большой материал по металлоорганиче¬
ским соединениям. Ограничимся сказан¬
ным, хотя и другие работы, например,
исследования К. А. Кочешкова и А. Н.
Несмеянова по металлоорганическим со¬
единениям олова и ртути, заслуживают
упоминания.

Как видно из предыдущего, в работах
наших химиков охвачены разнообраз¬
ные отделы органической химии. Отдель¬
ные вещества изучались в связи с тео¬

ретическими проблемами или ввиду зна¬
чения в промышленности и распростра¬
нения в природе, или как представители
мало изученных классов.

Наши химики уделяют теперь цикли¬
ческим соединениям не меньше внима¬

ния, чем. жириому ряду.

Из углеводородов жирногоряда более
всего исследуются непредельные угле¬
водороды, привлекающие исследова¬
телей в связи с задачами разделения и
использования газов крэкинга нефти,
для получения спиртов, галоидопроиз¬
водных и гликолей (этилен-гликоль, окись
этилена, монохлоргидрин), а также
в связи с синтезом каучука.

А. Ф. Добрянский (Ленинград) изу¬
чал отношение газов крэкинга нефти
к серной кислоте разных концентраций,
к хлористому водороду в присутствии
катализаторов, исследовал количествен¬
ное определение дивинила и т. д.

В группе спиртов и гликолей исследо¬
вались также преимущественно непре¬
дельные. Можно указать на синтезы
ацетиленовых спиртов (В. Н. Крестин-
ский), на реакции взаимодействия аце¬
тиленовых -гликолей с галоидоводоро-
дами (работы лабораторий Ю. С. Заль-
кинда и В. Н. Крестинского), гидрата¬
цию ацетиленовых спиртов (Э. Д. Ве-
нус-Данилова и С. Н. Данилов) и т.. д.

А. В. Степанов (Москва) (с М. И.
Щукиной, Н. А. Преображенским, А. Ку¬
зиным) исследовали конденсацию про¬
стейших альдегидов, бромозамещенный
уксусный альдегид и пр. и опубликовали
интересные работы по синтезу угле¬
родной цепи при помощи энзим и хими¬
ческим способом. С. Н. Данилов и Э. Д.
Венус-Данилова обнаружили превра-
хение ос-бромальдегидов в кислоты
с тем же числом атомов, как у соответ¬

ствующего оксиальдегида, что инте¬

ресно в связи с возникновением сахари¬

новых и изосахариновых кислот из мо-

ноз и целлюлозы.

Кислоты жирногб ряда послужили
предметом исследований теоретического
и прикладного характера.

Г. В. Пигулевский (Ленинград) (сов¬
местно с А. Я. Васильевым и др.) изу¬
чал изомерию жирных кислот с крат¬

ными связями. А. Д. Петров (Ленин¬
град) крэкирование кислот, Г. Л. Стад-
ников и 3. Н. Возжинская (Москва)
напечатали труд о превращении жирных
кислот в течение геологических пери¬
одов.

Не только в лабораториях, но и в
заводских масштабах ставилось окисле¬
ние погонов нефти в жирные кислоты,
необходимые для мыловаренной про¬
мышленности (Г. С. Петров—Москва).

Различные производные серы изучил
А. Е. Кретов (Москва).

Особенно деятельно разрабатывалась
глава полиметиленовых соединений,
в частности терпены.

Изучение полиметиленов, в том числе
терпенов, с различными циклами и раз¬

личными функциями, началось у нас

давно и связано с именами корифеев

органической химии—В. В. Марковни-
кова и М. И. Коновалова, изучавших
нафтены нефти, Г. Г. Густавсона, по¬
строившего простейшие циклы, Е. Е. Ваг¬
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нера — знаменитого исследователя тер¬

пенов, Л. А. Чугаева, введшего ксанта-
геновый метод в химию терпенов.

В настоящее время, эту важную главу
разрабатывают в разных лабораториях
Советского Союза. Прежде всего, нужно
указать лаборатории, руководимые Н. Я.
Демьяновым, Н. М. Кижнером, С. С. На¬
меткиным, Н. Д.- Зелинским.

Акад. Н. Я. Демьянов (Москва),
начавший свои выдающиеся исследова¬
ния по полиметиленам малых циклов

еще в лаборатории Г. Г. Густавсона,
в недавнее время описал чрезвычайно
интересный углеводород, содержащий
трехчленное кольцо и двойную связь.

В многочисленных работах, выпол¬
ненных совместно с учениками (Л. Я.
Брюсовой, А. С. Забродиной и пр.)
в .течение последних пятнадцати лет,

С. С. Наметкин (Москва), с большим
мастерством и законченностью, иссле¬

довал разнообразные бициклические со¬
единения камфарной, пинановой группы
и т. д. Рамки этой статьи не позволяют
заняться изложением этих сложнейших

исследований, хотя бы в главных чер¬
тах.

Большой интерес представляют со¬
ображения С. С. Наметкина по стерео¬
химии алициклических соединений.

Необходимо также указать на ра¬
боты Н. А. Прилежаева (Минск) об
окисях а- и р-пиненов.

Начинают формироваться очаги по
изучению терпенов, скипидара и эфир¬
ных масел, с точки зрения химического
состава и строения, вокруг А. Е. Арбу¬
зова и Б. А. Арбузова в Казани и
В. Н. Крестинского в Ленинграде.

Нужно указать на работы Г. В. Пи-
гулевского о составе и об образовании
эфирных масел, смол и т. д.

Если бы требовалось перечислить
главы органической химии, которые
в основном разработаны трудами наших
химиков, то в первую очередь необхо¬
димо назвать химию полиметиленовых

соединений.

За последние годы химики СССР
принимали деятельное участие в изуче¬
нии циклов ароматического ряда и гете¬
роциклических систем.

Замечательную работу по простран¬
ственным формулам бензола, нафталина

и антрацена опубликовал безвременно
умерший (1931) Б. П. Орелкин, в своей
личности сочетавший хорошего орга¬
ника с кристаллографом Федоровской
школы; в то же время он овладел ме¬
тодом рентгенометрического анализа
в лаборатории Брагга.

Руководясь идеей соответствия кри¬
сталлической формы и химического
строения, Орелкин вывел электронные
формулы бензола, нафталина и антра¬
цена и обнаружил поразительное сов¬
падение углов предположенной и най¬
денной кристаллической решетки этих
соединений.

Он же изучил (совместно с А. Т.
Рыскальчук и М. А. Айзикович) изоме¬
ризацию ароматических гидразосоеди-
нений и гидролиз их солей.

Из других исследований в области
ароматических соединений укажем, для
примера, лишь на некоторые.

Ю. С. Залькинд описал бромопро^
изводственные нафталина и рассмотрел
подвижность галоида в бромнитропро^
изводных нафталина с электронной
точки зрения.

В работах И. Мацуревича (Киев)'
содержится описание продуктов взаимо¬
действия ароматических аминов с про¬
изводными гидразина и пр.

П. Г. Сергеев (Москва) опубликовал
подробную работу по полифенилирован-
ным производным о — о' — дитолила.

В работах А. В. Карташева (Иркутск)
(с Е. Г. Сай-Моисеевой) обсуждается во¬
прос о схеме процесса нитрования фе¬
нола и роли азотистой кислоты.

Наши химики XIX века — Зинин,
Воскресенский, Бейльштейн — сделали
ряд важнейших открытий в химии аро¬
матического ряда, тесно связанных
с химией красителей, что послужило
у нас основой изучения красящих ве¬
ществ, счастливых в том отношении, что
здесь увязаны ближайшие практические
приложения и самые глубокие вопросы
теории.

В советский период нашей органи¬
ческой химии деятельно развивалась
химия красителей в лабораториях В. В.
Шарвина, Н. Н. Ворожцова (Москва)*
А. Е. Порай-Кошица (Ленинград), В. И.
Минаева (Иваново-Вознесенск) и дру-
гих.
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Нужно, например, указать на работы
И. С. Иоффе, ученика А. Е. Порай-Ко-
шица, по индигоидным красителям и чер¬

ному анилину.

Вопросы окраски органических со¬
единений разрабатывались В. А. Изма¬
ильским (Москва), Н. А. Валяшко (Харь¬
ков) и др.

Необходимо отметить обширные ис¬
следования А. А. Ваншейдта (Ленин¬
град) по окрашенным углеводородам типа
дибифенилен-этена; спектры поглощения
этих углеводородов сопоставлены со
спектрами поглощения хромофора ин¬
диго.

За последние десятилетия выясни¬
лось, что гетероциклические соедине¬
ния имеют чрезвычайно широкое рас¬
пространение и большое значение в при¬
роде. Достаточно указать на то, что из
гетероциклов построены молекулы гемо¬
глобина крови, хлорофилла, алкалоидов,
катехиновых дубителей, желтых расти¬
тельных красителей, красящих веществ
цветов и плодов, индиго и т. д. Кроме
того, известно много простейших гете¬
роциклов, имеющих промышленное зна¬
чение, как, например, пиридин. Изуче¬
ние этих веществ чрезвычайно затрудни¬
тельно, что и понятно,. если принять во
•внимание сложность и причудливость
построения их молекул.

Если сложнейшие природные гете¬
роциклические вещества до сих пор еще
не сделались обычными объектами ис-
- следований нашчх химиков, то более
простые гетероциклы, в том числе встре¬
чающиеся в природе, разрабатываются
нашими лабораториями очень энергично
и с ’большим успехом.

К гетероциклам, в которых гетеро¬
атомом является кислород, можно отне¬
сти, прежде всего, окиси с различной
величиной кольца. Простейший их пред¬
ставитель, окись этилена начинает
теперь приобретать большое практиче¬
ское значение.

Содержательные работы по группе
а-окисей опубликованы лабораторией
К. А. Красусского (Харьков), тесно
связанные с его прежними исследова¬

ниями по изомерным превращениям
а-окисей в карбонильные соединения

и синтезу из них аминоспиртов. Отме¬
тим исследования А. И. Киприанова

о взаимодействии окисей с эфирами
аминокислот и т. д.

За последние годы реакция изомер¬
ного превращения окисей расширена
в том отношении, что показано превра¬
щение одной и той же окиси в альдегид

или кетон,в зависимости от концентра¬
ции кислоты (С. Н. Данилов и Э. Д.
Венус-Данилова).

И. А. Трефильев дал схемы образо¬
вания фуранового кольца на примере
моно- и ди карбоновых кислот фурана. -

А. Е. Чичибабин (совместно с А. В.
Кирсановым и др.) установил строение
бергенина, недубящего гетероцикличе¬
ского вещества с кислородным гетеро-
атомом, из дубильного экстракта бадана.
Так как от бергенина легко перейти
к производным изохинолина, то этим

намечаются родственные связи между

' алкалоидами и дубильными веще¬
ствами.

Наиболее многочисленны и ценны
исследования азотистых гетероциклов.

В связи с очерь большим биохими¬
ческим значением пиррольных колец,
интересны исследования В. В. Челин-
цева (Саратов) над производными
пиррола, продолжавшиеся и в последние
годы. Совместно с Б. В. Максоровым
исследована пирроль-N -карбоновая
кислота.

Значительное число Хороших иссле¬
дований по азотистым гетероциклам
принадлежит Н. И. Путохину (Самара),
как то: синтез пролина, изомеризация

пиррольного кольца в пиридиновое

в присутствии азотистой кислоты, дей¬
ствие той же кислоты на амины индоль-
ного ряда и пр.

Поразительно большое число вы¬
дающихся исследований опубликовано
акад. А. Е. Чичибабиным, с его много¬
численными учениками, из области азо¬
тистых гетероциклов.

Чичибабин открыл новые каталити¬
ческие способы синтеза пиридиновых
и хинолиновых оснований, пропуская
альдегиды с аммиаком или аминами че¬

рез накаленную окись алюминия (совм.
с П. С. Панютиным, М. П. Опариной
и др.). Чрезвычайно важно, что в таких же
условиях смесь ацетилена и аммиака
образует также пиридиновые производ¬
ные (совм. с П. А. Мошкиным и др.).'
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Реакции альдегидов с аммиаком про¬
живают свет на синтез природных алка¬
лоидов из простейших веществ. Альде¬
гиды или альдегид-аммиаки могут обра¬
зовываться через расщепление амино¬

кислот белков в условиях жизнедеятель¬
ности растительных организмов, а это

приводит к синтезу некоторых природ¬
ных алкалоидов:

Сделав азотистые гетероциклы до¬
ступными для изучения, лаборатория
Чичибабина открыла ряд их превраще¬
ний, как то: гидроксилирование пири-
динов и хинолинов, амидирование пири-

динов при помощи натрий-амида, кото¬
рый обычно применяется, по способу
французского химика Галлера, наоборот,
для получения натровых производных
энолов (ссвм. с О. А. Зейде, А. 3. Кир¬
сановым и др.).

При каталитическом конденсирова¬
нии альдегидов с сероводородом воз¬

никает тиофен, обычный спутник ка¬
менно-угольного бензола.

Лаборатория А. Е. Чичибабина не¬
сомненно открыла пути к синтезу алка¬

лоидов, и неудивительно, что она все
■больше и больше вовлекает алкалоиды

в круг своих работ.

Также и другие гетероциклы, напр.,
с несколькими гетероатомами, разраба¬
тываются нашими химиками, напр., Г. А.
Разуваев (Ленинград) и О. А. Зейде
(Москва) исследуют производные фе-
нарсаэина, содержащего мышьяково¬
азотистые циклы.

В заключение нашего обзора, далеко
не исчерпавшего того научного богат¬
ства, которое создано химиками-органи-
ками Советского Союза за протекшие
пятнадцать лет, отметим, что многого не

пришлось коснуться вовсе, и лишь обри¬
сованы главнейшие направления из
того узора путей, по которым разви¬
вается у нас в СССР органическая хи¬
мия.

В разных уголках Советского Союза
создались научно - исследовательские

очаги, связанные между собою тесными
родственными узами.

Научные химические очаги размно¬
жаются почкованием, та& как химия

наука экспериментальная.
Насущные потребности жизни и про¬

мышленности, острые проблемы науки,
удачно созданные теории и счастливо

найденные факты выковывают объекты
исследования.

Успехи геологического исследования Сибири
за советский период

Акад. В.

Огромная территория Сибири, со¬
ставляющая более двух третей всего
пространства б. Российской империи,
занимала последнее место в плане гео¬

логических исследований при царском
правительстве. Составление геологиче¬
ской карты в масштабе 10 в. в дюйме
(1:420000), которое велось в Европей¬
ской России с 1882 г. и в Средней Азии
с начала XX века, в Сибири производи¬
лось до 1912 г. не Геологическим коми¬
тетом, а Управлением Алтайского гор-
«ого округа Кабинета, т. е. в интересах
частного землевладельца — царской фа-

.. Обручев

милии, и касалось исключительно его

владений. Остальное пространство под¬
вергалось исследованию или по инициа¬
тиве отдельных лиц и учреждений, или

в связи с какими-либо особыми срочными
требованиями и задачами. XVIII век ха¬
рактеризуется большими экспедициями
Академии Наук, охватившими редкими
маршрутами всю территорию и поло¬
жившими начало познанию ее строения,

и изучением Алтайского и Нерчинского
округов, в которых уже развивалась
добыча серебра и свинца, необходимых
военному ведомству. Те же два округа
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подверглись более подробному иссле¬
дованию в первой половине XIX века,
силами местных горных инженеров, с
целью открытия новых месторождений
тех же металлов и россыпного золота
для Кабинета; открытие этого золота
частными лицами в Сибири в 1829 г.
побудило как к этим поискам в обоих
округах Кабинета, так и в дальнейшем,
к исследованию других местностей. За
этим исключением на территории Си¬
бири, к которой в половине XIX века
была присоединена Амурская область,
геологические исследования производи¬

лись опять-таки, главным образом, от¬
дельными экспедициями Академии Наук,
а с половины веКа также вновь учре¬
жденного Географического общества и
его сибирских отделений; более деталь¬
ный характер имело изучение юга Ир¬
кутской губ. в 1869—1872 гг. и берегов
Байкала в 1877—1880 гг., произведенное
Восточно-сибирским отделом общества.
Государственного штатного геолога Си¬
бирь получила в 1888 г. при Иркутском
горном управлении и он так и остался
единственным до 1912 г.

Проведение железной дороги через
Сибирь побудило Правительство при¬
ступить, в последнее десятилетие XIX
века, к более планомерному изучению
полосы вдоль всей трассы от Урала до
Владивостока, произведенному несколь¬
кими партиями геологов; в 1899 г. по¬
добные же партии приступили к иссле¬
дованию отдельных золотоносных райо¬
нов; ту же задачу имели Охотско-Кам¬
чатская и Чукотская экспедиции; все
эти работы велись не Геологическим
комитЬтом, а Горным департаментом,
хотя и под общим руководством первого;
изучение золотоносных районов затя¬
нулось до войны и осталось не закончен¬
ным. Геологический комитет включил
Сибирь в план своих работ, в связи с
усилением своих штатов, только в 1912 г.,
приступив к съемке геологической
карты в Киргизской степи и Южном
Алтае, в 1913 г. в Минусинском крае,
Прибайкальи и.Забайкальи, организовав
экспедиции в Анадырский1край, на Охот¬
ское побережье, на pp. Алдан и Маю
и начав отдельные исследования на

Амуре, в Уссурийском крае и на Саха¬
лине. Перед тем его случайными пред¬

приятиями были съемки: вдоль строив¬
шейся Амурской железной дороги и
в Сучанском угленосном районе, на се¬
верном Сахалине и вдоль тракта Семи¬
палатинск— Верный в период 1906—
1910 гг.

Съемка Алтайского округа, начатая
Кабинетом в 1892 г., подвигалась мед¬
ленно и к началу войны 1914 г. дала
только карты северной части округа и
западной окраины. В 1914 г. было начато^
более подробное изучение Кузнецкого
бассейна на средства Акционерного
общества, получившего концессию на
постройку металлургического завода и
развитие добычи угля.

Таким образом, ко времени Октябрь¬
ской Революции, более или менее подроб¬
ными геологическими исследованиями

была охвачена только целая полоса
вдоль Сибирской железной дороги, т. е.
юг территории, широкая б Киргизской
степи и узкая дальше на восток, и от¬
дельные площади на севере — Енисей¬
ский, Ленский и Б^ргузинский золото¬
носные районы; для всего остального
пространства, в том числе и Горного
Алтая, Западного и Восточного Саяна
на юге, имелись только отдельные марш¬
руты экспедиционных - исследований,
естественно беглых и частью очень ста¬
рых, в промежутках между которыми
обширные площади оставались совер¬
шенно неизвестными. Для сплошной,
полосы юга имелись геологические

карты, но различного масштаба и каче¬
ства, и сводки их в одну карту, хотя бы
масштаба 1:840000, не было; вне этой
полосы подробные геологические карты
были только для южной половины Ени¬
сейского, для части Ленского золото¬
носного района, небольшой площади:
Прибайкалья и части Сахалина^ Некото¬
рое количество геологических данных,
было собрано также почвоведами много¬
численных экспедиций Переселенче¬
ского управления в связи с вопросом

колонизации Сибири и гидрогеологами
Отдела земельных улучшений в Киргиз¬
ской степи. Но все исследования
производились лицами, приезжавшими

из столицы, местные силы принимали в
них слабое участие, штатных геологов
Сибирь имела только двух — в Иркутске
и Томске; учреждение отделений в Си¬
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бири Геологический комитет не считал
возможным и нужным, предпочитая цен¬
трализованное управление всеми рабо¬
тами. Первое отделение Геологического
комитета в Сибири, сначала в виде Си¬
бирского геологического комитета, воз¬
никло благодаря гражданской войне,
отрезавшей Сибирь от Европейской
России; оно было учреждено Временным
сибирским правительством, по инициа¬
тиве сибирского геолога Гудкова, в
Томске, в начале 1919 г. и в его состав
вошли как местные геологи, так и при¬

езжие из Петрограда, которые не могли
вернуться из-за фронта. Весной того же
года в силу тех же условий в Влади¬
востоке возникло второе отделение в
виде Геологического комитета Дальнего
Востока, утвержденное Временным пра¬
вительством Приморья и начавшее ра¬
боты в 1920 г. После воссоединения
Сибири с Советской Россией оба эти
комитета превратились в отделения
Геологического комитета. Так было
положено начало местным геологиче¬

ским учреждениям, которые повели ис¬

следования каждое в своем районе; но
ввиду обширности территории силы их
были явно недостаточны, и Геологиче¬
ский комитет сам продолжал исследова¬
ния Сибири, командируя геологов из
своего состава на полевые работы,
расширявшиеся с каждым годом. В по¬
следние годы, в связи с преобразова¬
нием самого комитета в Главное Гео-
лого-разведочное управление и децен¬
трализацией работ возникли еще район¬
ные управления в Иркутске, Якутске,
Казакстане, оба сибирские отделения
также превратились в управления, а
затем в. тресты, образовавшие еще бюро
и базы в разных местах. Таким образом
значительная часть геологических сил,

раньше сосредоточенных в Петербурге,
рассеялась по Сибири; к ним прибави¬
лись силы развивавшихся старых выс¬
ших учебных заведений Сибири и вновь
учрежденных Советским правитель¬
ством, и в настоящее время геологи¬
ческое исследование этой части Союза

производится уже десятками геологов
и сотнями поисково-разведочных партий,

на которые расходуются многие мил¬
лионы государственных средств. Еще в
1918 г. годовой бюджет Геологического

Природа, № И—12.

комитета не превышал 300 000 р., в
1926 г. возрос до 4380 000, в 1929 г. до
13 590 000, а в текущем году превышает
60 миллионов. Такой масштаб работ, во
много раз превосходящий затраты са¬
мых крупных капиталистических госу¬
дарств на геологические исследования
и разведки, диктуется не только раз¬
мерами территории, составляющей 7в
всей суши земного шара, и сравнительно
слабым состоянием ее обследован-
ности, но и тем, что благодаря национа¬
лизации частных горнопромышленных
предприятий Советский Союз должен
вести изучение всех месторождений
полезных ископаемых, а в связи с ин¬

дустриализацией и социалистическим
строительством форсировать это изуче¬
ние, чтобы получить достаточные ре¬
сурсы всякого рода ископаемых веществ,
необходимых для промышленности, из¬
бавляющих от импорта и делающих
Союз независимым от соседей.

Какие же успехи в исследовании
Сибири можно отметить за истекшие
15 лет существования СССР? Первые
три года, 1918—1920, в связи с граждан¬
ской войной, разрухой путей сообщения,
недостатком средств и сил дали мало
результатов, так что нижеприводимые
успехи приходятся собственно на 12 лет.1
Излагать их по годам и подробно по
районам нет возможности, и приходится
привести только краткие итоги в отно¬
шении исследованности районов, успехов
стратиграфии и тектоники и изучения
полезных ископаемых.

Северная часть Казакстана, входящая
в пределы Сибири, исследована почти
вся, частью густыми маршрутами, частью
площадной съемкой, кроме мало

интересной в практическом отношении
западной полосы; начато исследование

северной низменности Западной Сибири.
В Алтайско-Кузнецкой области за¬

кончена подробная съемка Рудного Ал¬
тая в западной и северной частях; марш¬
рутами освещена и центральная с вос¬
точной частью. Закончена менее деталь¬

ная съемка Кузнецкого бассейна, начатая
в 1914 г., и ведется более детальная;

1 Вернее на 11 лет, так как результаты работ
текущего года будут известны только после напе¬
чатания нашего обзора, который поэтому не мо¬
жет быть полным.

4
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снята северная часть Горной Шории и
весь Салаир, Горловский угленосный
бассейн и Мариинская тайга, т. е. север¬
ная половина Кузнецкого Алатау; обсле¬
дован прилежащий Чулымо-Енисейский
угленосный бассейн. В Минусинско-Ха¬
касской области закончена съемка мно¬

гих листов карты, захватывающих запад¬

ную половину с прилегающим склоном

Кузнецкого Алатау, долиной Абакана
и Западным Саяном; съемка перекину¬
лась уже в восточную половину, подви¬
гаясь вглубь западного конца Восточ¬
ного Саяна.

На Среднесибирской платформе
изучен частью детально, частью марш-
рутно Канско-Иркутский угленосный
бассейн и маршрутно по pp. Ангаре,
Подкамекной Тунгуске и Енисею южная
и западная часть обширного Тунгус¬
ского бассейна; начато обследование и
его северной части. В Таймырском крае
подробно изучен Норильский рудонос¬
ный район, маршрутно исследовано те¬
чение pp. Пясины и Таймыра, восточная
часть хр. Бырранга и минувшим летом
закончено первое изучение островов
Северной Земли. На южной окраине
платформы исследовались отдельные
рудо- и золотоносные районы в Восточ¬
ном Саяне, а на восточной — отдельные
участки в Прибайкальи и верхнее тече¬
ние р. Лены.

В Забайкальи начата и значительно
подвинулась детальная съемка южной
половины, особенно в восточной части,
и изучение отдельных рудо- и золото¬
носных районов. На Дальнем Востоке
исследованы угленосные бассейны
района Владивостока (Сучанский, Суй-
фунский и др.,) и на о. Сахалине, начато
изучение нефтеносных районов этого
острова, изучены некоторые рудо- и
золотоносные районы, производились
маршрутные исследования в Сихота-
алине, в бассейнах Селемджи, Бурей и
Амгуни, на нижнем Амуре и вдоль
Амурской железной дороги; отдельные
экспедиции работали на Камчатке, в
бассейне р. Анадыря и на Чукотском
полуострове.

В Якутской АССР изучению под¬
верглись золотоносные районы Вилюй-
ский, Алданский, Тимптомский, Сутам-
ский, Верхнеолекминский и Колымский;

экспедициями исследовались бассейны
pp. Вилюя, Алдана, Индигирки и Ко¬
лымы, Новосибирские острова; место¬
рождения угля и железа по берегам
Лены, рудные в хр. Верхоянском были
обследованы.

Необходимо заметить, что, хотя гео¬

логические исследования производятся,
главным образом, б. Геологическим ко¬
митетом с его отделениями, но более
или менее заметное участие принимают
в них и другие учреждения: Академия
Наук, посылающая многочисленные
комплексные экспедиции, в составе ко¬

торых находятся геоморфологические

и геохимические отряды; Арктический
институт, Институт прикладной минера¬
логии (изучающий отдельные место¬
рождения полезных ископаемых), Якут¬
ская горно-техническая контора (то же),
Союззолото; в отношении последнего
приходится указать, что хотя оно ведет
обширные работы по изучению золото¬
носных районов и отдельных место¬
рождений в связи с поисками и развед¬
ками, но ничего не публикует об их
результатах, так что ценный геологиче¬
ский материал наблюдений остается под
спудом, что составляет большой ущерб
для познания страны.

В отношении стратиграфии геоло¬
гических систем, слагающих территорию

Сибири, исследования рассматриваемого
периода принесли много нового. Отло¬
жения докембрия обнаружены в Рудном
Алтае, в Горной Шории, в Киргизской
степи, на Северной земле (под сомне¬
нием), в бассейне р. Алдана, в хр. Вер¬
хоянском, в Каларском районе, и их
состав изучен более или менее подробно;
с другой стороны, наличие их в Прибай¬
кальи, Забайкальи, Минусинском бас¬
сейне и Кузнецком Алатау, принимае¬
мое одними исследователями, категори¬

чески отрицается другими, доказываю¬

щими их кембрийский и частью силу¬
рийский возраст; этот спор должен быть
разрешен новыми исследованиями, так
как вопрос является основным для по¬

нимания стратиграфии и тектоники юж¬
ной полосы Сибири.

Кембрий и силур, охарактеризован¬
ные фауной, обнаружены во многих
местах, где присутствие этих систем или
совсем не было известно, или только
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предполагалось по соображениям стра¬
тиграфии; фауна этого возраста найдена
в разных частях Киргизской степи, на
Алтае, в Салаире и Кузнецком Алатау,
в Минусинском районе, Зап. и Вост.
Саяне, в Тунгусском и Иркутском бас¬
сейнах, на средней Лене, в Верхоянском
хребте, на р. Колыме и на Северной
Земле; местонахождения этих фаун
прежде насчитывались единицами, те¬

перь— десятками; среди них найдено и

частью уже описано много новых для

науки форм.
Отложения девона найдены вновь в

разных местах Киргизской степи, в глу¬
бине Алтая, в Кузнецком Алатау, Ми¬
нусинской котловине, Зап. и Вост. Саяне,
на севере Тунгусского бассейна, в юж¬
ном Забайкальи, в Верхоянском хребте
и в бассейне р. Колымы и изучены по¬
дробнее в некоторых местностях. В от¬
ношении верхнего палеозоя — карбона и
перми нужно отметить, что в Кузнец¬
ком бассейне, где раньше принималось
только наличие нижнего карбона и пер¬
ми, доказано присутствие и верхнего
карбона в виде нижней части угленос¬
ной свиты; обширное развитие пермских
угленосных отложений установлено в
Тунгусском бассейне, Таймырском крае,
на Северной земле, в хр. Верхоянском и
в бассейне р. Колымы; пермские осадки
найдены в Восточном Забайкальи и на
Сучане, повидимому сильно развиты
также в Сихота-алине и на нижнем Амуре;
фауна и флора их частью уже опи¬
саны. Подробно изучена также пермская
угленосная свита, известная ранее в хр.

Сауре. Мезозой в виде морских триаса и
юры впервые найден в Восточном За¬
байкальи: обширное развитие морского
триаса, морской и континентальной юры
прослежено в хр. Верхоянском и в бас¬
сейне р. Колымы. Морская и континен¬
тальная юра изучены подробнее в районе
Владивостока, континентальная — в Ир¬
кутском и Канском бассейнах (в послед¬
нем найдена также пермь) и открыта
в Кузнецком бассейне, где слагает верх¬
нюю часть угленосной свиты, в Кузнец¬
ком Алатау и в Сауре. В Восточном
Забайкальи континентальная юра изу¬
чена и расчленена на свиты, найдены,
повидимому, и меловые отложения. По¬

следние подверглись изучению на Са¬
халине.

Третичные осадки исследовались в
Киргизской степи, где обнаружены
местонахождения богатой фауны млеко¬
питающих верхнего олигоцена в районе
оз. Челкар-тенгиз и плиоцена у Павло¬
дара на Иртыше; там велись раскопки
Академией Наук и добыты большие кол¬
лекции, в том числе гигантского безро¬
гого носорога индрикотерия, уже монти¬
рованного в музее Палеозоологического
института. Третичные отложения изуча¬
лись также в районе Томска, в Кузнец¬
ком бассейне, на Сахалине и на Кам¬
чатке.

Изучение четвертичных отложений
производилось, главным образом, в зо¬
лотоносных районах, но также на р. Оби,
в Гыданской тундре и в бассейне Вилюя.
Нужно отметить умножающиеся с каж-
ждым годом доказательства обширного
оледенения Сибири, которое недавно еще
отрицалось и многими исследователями

игнорирсвалось. Признаки оледенения
найдены и ледниковые отложения частью

описаны в Сауре, Алтае, Зап. и Вост.
Саяне, Таймырском крае, Енисейском
кряже, в Прибайкальи, хребтах Верхоян¬
ском и Черского, Средне-Витимской
горной стране, в Каларском районе, в
хр. Тукурингра. В Вост. Саяне открыты
небольшие современныеледники; вероят¬
ность их установлена в хр. Черского.
Подробно изучены четвертичные отло¬
жения на о. Б. Ляховском и выяснен
генезис ископаемых льдов.

Изверженные породы Сибири под¬
вергались изучению, главным образом,
попутно при площадных и маршрутных
исследованиях и более или менее по¬

дробная характеристика их дается в отче¬
тах о работах. Интересно отметить
открытие молодых послеюрских извер¬
женных пород в Алданском бассейне
(интрузивных и эффузивных) и в Во¬
сточном Забайкальи (интрузивных; эф¬
фузивные были известны и раньше),
подробное изучение сибирских траппов
в Норильском районе и в Тунгусском
бассейне, где они имеют громадное раз¬
витие. В последнее время начато спе¬
циальное геохимическое изучение пег¬
матитов Прибайкалья и интрузий Горной
Шории, Алтая и Забайкалья.

4*
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Об успехах изучения тектоники Си¬
бири будет сделан отдельный доклад на
сессии Академии Наук, так что здесь
я ограничусь немногими словами.

Как известно, основные черты этой
тектоники были указаны Зюссом в 1901 г.
в его „Лике земли"; Байкальско-Саян-
скую горную страну он считал „ древним
теменем “ — остовом Азии, вокруг кото¬
рого постепенно формировался материк;
Алтай — более молодое темя, присоеди¬
нившееся к древнему; из него как из
центра, исходили подобно волнам „ алта-
иды“, — горные кряжи, распространив¬
шиеся по всей Азии и Европе. Другую
схему дал Делонэ в 1911 г.; древней¬
шей частью Сибири он признал средне-
сибирскую платформу;вокруг нее полу¬
кольцом ложились каледонские и гер-
цинские складки, в состав которых он
включил все древнее темя Зюсса. Эти
же две схемы, конечно с теми измене¬

ниями и дополнениями, которые обусло¬
влены новым материалом наблюдений,
принимаются и в настоящее время ис¬
следователями Сибири, разделяя их на
две школы. В схеме Зюсса пришлось
отделить Кузнецкий Алтау, Западный
Саян и часть Восточного Саяна, а также
Восточное Забайкалье от древнего те¬
мени, как более молодые образования,
отвергнуть роль Алтая как центра ал-
таид; усложняется характер киргизских
складок более молодыми движениями,
направленными с юга; сомнительными
становятся арктические дуги севера
Сибири, переходящие в Аляску; вы¬
ясняется, что вертикальные движения
глыб играли гораздо большую роль
в формировании рельефа и повторялись
до недавкего времени; но древнее темя,
хотя и в уменьшенной площади, оста¬
ется ядром материка. Защитники схемы
Делонэ принимают теперь не только
каледонскую и герцинскую складча¬
тость, но и альпийскую, охватившую
весь юг Сибири от Владивостока до
Алтая и связанную с огромными шар-
риажами и образованием чешуйчатой
структуры.

Как новые достижения в отношении
тектоники нужно отметить еще: выясне¬
ние наличия нескольких фаз складча¬
тости докембрийской, двух фаз кале¬
донской, нескольких варисцийской (гер-

цинской), нескольких альпийской на се¬
верной и восточной окраинах; обнару¬
жение горизонтальных смещений в раз¬
ных местах южной полосы от Салаира
и Алтая до Сихота-алиня, толкуемых
одними как глыбовые надвиги, другими
как шарриажи; нахождение таких же

смещений, но с движением не с юга, как

в южной полосе, а с севера в Таймыр¬
ском крае и на Северной Земле; связь
интрузий и эффузий траппа в Тунгус¬
ском бассейне, изверженных пород на
Алданском плато, базальта на древнем
темени с вертикальными движениями.

Большой интерес представляет открытие
ранее неизвестного хребта Черског»
с высотами более 3000 м в виде внут¬
ренней дуги, параллельной хр. Верхоян¬
скому, и выяснение того, что обе эти
дуги не продолжаются в виде хр. Ко¬
лымского до Чукотского полуострова^
а загибаются на юг и обрываются на
северном берегу Охотского моря. Опре¬
делена в общих чертах тектоника хр.
Станового, выяснено его продолжение
на запад почти до 'Байкала, уже не
в виде главного водораздела, и полная

независимость от хр. Яблонового, с ко¬
торым его прежде объединяли; тот и
другой являются важными структурными
линиями восточной части Сибири.

Очень крупные успехи сделаны в от¬
ношении изучения месторождений по¬
лезных ископаемых и определения
их запасов; задачи индустриализации и
социалистического ртроительства требо¬
вали особого внимания в этом отноше¬

нии; раньше, по состоянию исслеДован-

ности считали, что Сибирь богата золо¬
том, в трех районах — Нерчинском, Ал¬
тайском и Киргизской степи — содер¬
жит довольно много месторождений
серебра, свинца, меди и цинка, частью
уже исчерпанных двумя веками эксплоа-
тации, а в одном районе имеет место¬
рождение олова, единственное в госу¬
дарстве, но скудное по запасам. Других
металлов, особенно железа и марганца,
а также неметаллических месторожде¬

ний, кроме угля, графита и слюды,
в Сибири предполагали мало, а разве¬
данность почти всех месторождений,
была явно недостаточная.

Исследования советского периода и
были направлены как на лучшую раз-
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■ведку и изучение известных уже место¬

рождений, так и на поиски новых; те и
другие дали крупные, частью неожидан¬
ные результаты. Перечислить все най¬
денные месторождения и результаты
разведок старых, здесь, конечно, невоз¬
можно; отметим только главнейшее.

По золоту открыты четыре новые
крупные района — Степной, Алданский,
Каларский и Колымский, занявшие уже
видное место в добыче этого металла;
выяснено значение Вилюйского района,
открыты отдельные новые месторожде¬

ния в старых районах, изучены и разве¬

даны глубже многие старые.
. По серебру, свинцу, цинку и меди

разведаны многие месторождения в Нер¬
чинском и Алтайском районах и в Кир¬
гизской степи; в последней найдены
■новые очень крупные месторождения

Джезказган и Коунрад, выдвигающие
степь на одно из первых мест в Союзе
по добыче цветных металлов; изучены
и разведаны месторождения меди Ми¬
нусинского района, найдены новые, опре¬
делено более крупное значение некото¬
рых старых. Открыты новые месторожде¬
ния серебро-свинца в хр. Верхоянском.

Еще больше успехи по железу: най¬
дены новые месторождения в Киргиз¬
ской степи, в Минусинском районе,
в Горной Шории, в Вост. Саяне, в За-
байкальи; выяснены громадные запасы
старых месторождений в Железном кряже
и в районе Ангарских порогов; разве¬
даны старые месторождения Минусин¬
ского района, Петровского завода, на
Лене вЯАССР. Становится очевидным,
вопреки прежнему мнению, что Сибирь
обеспечена железной рудой для трех
очень крупных металлургических заво¬
дов в Кузнецке, на Ангаре и в Нерчин¬
ском крае и нескольких менее крупных.

Месторождения марганца найдены
в Киргизской степи, Минусинском крае,
у Ачинска, в Прибайкальи.

Разведаны месторождения олова и
вольфрама в Восточном Забайкальи и
найдены новые; разведаны месторожде¬
ния молибдена на Чикое, ванадия в Ми¬
нусинском крае, найдено и разведано
месторождение платины и никкеля в Но¬
рильском районе в низовьях Енисея.

Из неметаллических ископаемых на

первом месте остается уголь; богатство

Сибири им не является новостью, но
успехи изучения его месторождений
также очень велики; выяснены громад¬
ные запасы угля в Кузнецком бассейне,
ставящие его на одно из первых мест
в мире, разнообразие сортов этого угля,
начиная с девонских сапропелитов и
кончая юрскими бурыми; открыт новый
Канский угленосный бассейн, соседний
с Иркутским, а в последнем найдены
новые залежи богхеда в северной части;
определено крупное значение Караган¬
динского бассейна Киргизской степи и
Тунгусского на севере, разведаны место¬
рождения угля по нижнему течению
р. Лены, в районе Владивостока, на
Сахалине, в низовьях Абакана и в дру¬
гих местах (в Забайкальи, Киргизской
степи, на Амуре, Н. Тунгуске и пр.).
Оказалось, что в Сибири много угля,
годного для извлечения смазочных и

горючих масел, заменяющих продукты

нефти. Последняя найдена на Камчатке,
а остававшиеся вне внимания месторо¬

ждения нефти на Сахалине разведывают¬
ся и частью работаются; там же най¬
дены новые; возобновлено исследование
месторождений нефти и озокерита на
восточном берегу Байкала.

Крупное значение получили место¬
рождения графита в Тунгусском бас¬
сейне, запасы которых оказались гро¬
мадными; одно из них на р. Курейке
работается; возобновлена добыча гра¬
фита на Алиберовском месторождении
в Вост. Саяне; разведано несколько ста¬
рых и найдены новые в разных местах.

Разведаны и работаются старые ме¬
сторождения слюды на pp. Слюдянке и
Маме; в последнем районе, а также
в других местах найдены новые; Сибирь
удовлетворяет слюдой почти все потреб¬
ности Союза и экспорта.

Начато подробное изучение разно¬
образных соляных озер Кулундинской
степи; изучены некоторые соляные

озера Минусинского края и Забайкалья;
разведано месторождение каменной соли
на Вилюе и глубоким бурением открыта
каменная соль в Усольи на Ангаре. Изу¬
чались минеральные источники Белоку-
рихинский и Рахмановский на Алтае,
Дарасунский в Забайкальи и др.

Упомянем еще открытие месторо¬
ждений корунда в Киргизской степи,
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асбеста в разных местах, фосфоритов
на р. Вилюе, боксита в Салаире и на
р. Пит, изучение пегматитов в отноше¬
нии редких и радиоактивных минералов,
чтобы закончить наш далеко неполный
перечень. Новые геофизические методы
поисков и разведок уже введены в оби¬
ход сибирских исследований и обещают
новые открытия наравне с применением
углубленного геохимического изучения
изверженных пород и месторождений.

Результаты всяких исследований ста¬
новятся общедоступными и приносят наи¬
большую пользу в печатном виде.В этом
отношении придется отметить заметное
отставание геологического издательства

от полевых работ, что объясняется тем¬
пом последних. Хотя б. Геологический
комитет издал ряд толстых томов „Из¬
вестий" и „Трудов" и много „Материа¬
лов по общей и прикладной геологии",
Зап.-сибирский отдел его выпустил 12то-
мов „Известий", Дальневосточный —
57 №№ „Материалов", другие отделе¬
ния также начали издательство, но боль¬
шая часть помещенных в них отчетов

о работах являются только предвари¬
тельными. Немногие районы или место¬
рождения описаны полно, напр., Кузнец¬
кий и Тунгусский бассейны (по данным
до 1925 г.), некоторые рудники Алтая,
Кузнецкого Алатау, Саяна; часть полных
отчетов представляют работы, исполнен¬
ные еще до революции.

В 1924 и 1925 гг. изданы впервые
общие геологические карты Сибири
в масштабе 250 в. и 100 в. в 1 д., и
карта полезных ископаемых ц 250 в.;
они уже устарели и требуют переизда¬
ния в исправленном виде. Начато из¬
дание обзора минеральных ресурсов
СССР по отдельным ископаемым, так
как подобное же издание КЕПС Акад.
Наук 1917—1918 гг. разошлось и уста¬
рело. Вышло два издания обзора место¬
рождений углей и горючих сланцев Со¬
юза. Отметим еще описание драгоценных
и цветных камней СССР акад. А. Е.
Ферсмана в 2 томах; его же „Геохимию
России", еще не законченную; „Очерк
металлогенетических областей и эпох

Сибири" акад. В. А. Обручева 1926 г.,
уже устаревший.

Обширность и разбросанность гео¬
логической литературы о Сибири насто¬

ятельно требовали составления сводки
всех данных в общую картину; прежние
сводки Зюсса 1901 г. и Делонэ 1911 г.
сильно устарели и были налисаны на
иностранных языках. В 1923 г. появился
краткий геологический очерк Сибири
акад. А. А. Борисяка, в 1926 г. более
подробный акад. В. А. Обручева на не¬
мецком и в 1927 г. на русском языке,
но и они уже требуют значительных
исправлений и дополнений, так что Ака¬
демия Наук готовит новое расширенное
издание.

В 1931 г. Академия Наук, по инициа¬
тиве 2-го Сибирского научно-исследова¬
тельского съезда, начала издание свод¬

ных геологических очерков по отдельным

областям Сибири, составленных разными
авторами; из них уже вышли из печати

очерки Алтая, Кузнецкого Алатау, Ми¬
нусинского края, Прибайкалья и Лен¬
ского района, поступили в печать очерки
Восточного и Западного Саяна, гото¬
вятся остальные по Западной и Восточ¬
ной Сибири. Подобные же новые очерки
всех районов ЯАССР помещены в т. II
сборника „Якутия", изданном Акаде¬
мией Наук к исполнившемуся летом
десятилетию этой республики. Упомя¬
нем еще „Историю геологического ис¬
следования Сибири" акад. В. А. Обру*-
чева, первые два выпуска которой уже
вышли.

ЦНИГРИ предпринимает детальное
описание геологии СССР, часть 25 то¬
мов которого будет посвящена Сибири.
Академия Наук начала составление
„ Атласа руководящих ископаемых"
в 30 томах, в котором также видное
место займет флора и фауна Сибири.
Президиум ВСНХ издал в 1931 г. „Ат¬
лас промышленности СССР", вып. 3
которого посвящен полезным ископае¬
мым и содержит ряд карт, в том числе
и районов Сибири, с показанием место¬
рождений полезных ископаемых, диа¬
граммами добычи и запасов угля, нефти,
железа, полиметаллов, асбеста, графита,
слюды, магнезита и фосфоритов.

На основании громадных успехов
геологического исследования Сибири за
советский период, темпы которого дале¬
ко превышают то, что делается в ка¬

питалистических государствах, можно
утверждать с полной уверенностью, что
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эта обширная часть Союза с ее сложным
строением не уступает по богатству раз¬
ными полезными ископаемыми Соеди¬
ненным Штатам Сев. Америка и Южной
Африки, не повторяя, конечно, особен-

Успехи советской

Акад. ВУАН В,

Вместе с другими естественными на¬
уками ботаника в настоящее время
вступила у нас в очень ответственный
период бурного развития и коренной
перестройки. Наше молодое, но чрезвы¬
чайно быстро развивающееся социали¬
стическое сельское хозяйство предъ¬
явило огромные требования на ботани¬
ческие научные данные, поставило

целый ряд совершенно новых проблем
и назначило весьма краткие и жесткие

сроки для их разрешения. Достаточно
указать на лихорадочно быстро прово¬
димую механизацию агротехнических

приемов искусственного разведения ра¬

стений, на обширные мелиоративные
и оросительные работы, на сильное рас¬
ширение границ земледелия и увеличение
пахотных угодий, на электрификацию

и применение электрической энергии
в растениеводстве и на целый ряд других
колоссальных по масштабу и значению

для народного хозяйства сдвигов в тех¬
нике и экономике сельского хозяйства,

чтобы оценить грандиозность задач
и требований, уже предъявленных у нас
ботанической науке.

Сможет ли она справиться с этими
задачами в назначаемые жизненными за¬

просами жесткие сроки, сумеют ли наши

ботаники ускорить темп научно-исследо¬
вательской работы так, чтобы эта работа
не отставала от темпов строительства
и развития нашего социалистического
хозяйства? Вот вопрос, который в на¬
стоящее время приобрел чрезвычайно
актуальное значение, как для научных
работников, так и для хозяйственников.

ности этих стран в отношении количе¬
ства и распределения отдельных видов

ископаемых богатств, а представляя свои
характерные черты, зависящие от ее

геологической истории.

ботаники за 15 лет

Н. Любименко

Для научных работников на первый
план выдвигается численное увеличе¬

ние исследовательских кадров и пере¬

стройка методики и техники исследова¬
тельской работы в сторону ускорения
ее и увеличения продуктивности. Воз¬
можно быстрое и возможно всесторон¬
нее решение этого вопроса в рамках
ботаники сможет дать только коллек¬

тивная мысль и коллективная работа.
В этом кратком обзоре успехов ботаники
у нас за последние 15 лет мы пытаемся
дать лишь некоторый материал для его
решения.

Посмотрим прежде всего, какое на¬
следство получила советская ботаника
от ботаники дореволюционной. К сожа¬
лению, у нас все еще нет истории
русской ботаники в дореволюционную
эпоху, и потому мы лишены возможно¬
сти сколько-нибудь полно охарактери¬
зовать главнейшие этапы ее развития.
Мы вынуждены ограничиться лишь не¬
которыми примерными данными, кото¬
рые помогут нам разобраться в том, как
складывались судьбы ботаники в старое
время.

Прежде всего нельзя не отметить,
что природные условия сложились чрез¬
вычайно благоприятно для развития

у нас ботанических дисциплин. Огром¬
ная по территории, чрезвычайно разно¬
образная по климатическим и топогра¬
фическим условиям, страна наша обла¬
дает богатейшей флорой как по видовому
составу, так и по типам растительности.
Если прибавить к этому аграрный харак¬
тер народного хозяйства, широкую



1079 „ПРИРОДА", 1932, № 11—12 1030

эксплоатацию лесов и других природных

угодий, занятых дикой флорой, то нельзя
не признать, что научные ботанические
данные должны были найти у нас широ¬
кое применение в самых различных от¬

раслях сельского хозяйства.
Обращаясь к истории, мы видим,

что научная ботаническая работа на¬
чалась в России сравнительно поздно,
не ранее начала XVIII в. Наши старей¬
шие ботанические сады были основаны:
Московский в 1706 г. Петербургский
в 1713 г., а ботаническая кафедра Ака¬
демии Наук в 1724 г. Мало того, на всем
протяжении XVIII столетия научная бо¬
таническая деятельность не получила

планомерной и преемственной органи¬
зации. Это станет понятным, если вспо¬
мнить, что первый университет, осно¬
ванный в Петербурге при Академии Наук
в 1724 г., не имел никакого успеха:
в 1783 г. в нем числилось всего 2 сту¬
дента. Начало высшему образованию
было положено Московским универси¬
тетом, основанным в 1775 г. Однако,
и в нем число студентов на всех фа¬
культетах в первое 10-летие XIX в. не
превосходило 700 человек. Все осталь¬
ные университеты начали открываться
в XIX в. (Дерптский в 1802 г., Казанский
в Харьковский в 1804 г., Петербургский
и 1819 г., Киевский в 1833 г., Новоросий-
ский в 1864 г., Варшавский в 1869 г.,
Томский в 1888 г.). Таким образом,
до конца XVIII в. Московский универси¬
тет служил единственным рассадником
для подготовки научных ботанических
кадров.

Что касается ботанических садов,
то и в них научная работа носила слу¬
чайный характер, так как и там для нее
не было необходимой организации.
Нужно принять во внимание, что, напр.,
Петербургский сад до 1823 г. был в ве¬
дении профессоров ботаники Военно-
Медицинской Академии и служил вспо¬
могательным пособием для медицин¬
ского образования.

Таким образом, мы приходим к вы¬
воду, что научная ботаническая работа
в течение всего XVIII в. носила у нас
исключительно индивидуальный харак¬
тер и была в сущности случайной. Орга¬
низационное оформление ее началось
лишь в XIX в., а близкие и понятные

нам формы создались только в послед¬
нюю четверть этого столетия. В этом
легко убедиться на некоторых примерах.
Так, Петербургский ботанический сад
был превращен в самостоятельное бо¬
таническое учреждение только в 1823 г.,
и в этр время его научный штат состоял
из 4 лиц, а в 1843 г., из 6 лиц. Но в 1850 г.
с переходом Сада в Министерство Двора
было решено упразднить в нем научную
деятельность и превратить его в декора¬
тивное и коммерческое предприятие.

Только с 1863 г., со времени перехода
Сада в Министерство Госуд. Имуществ,
ему была возвращена его научная орга¬
низация, и в 1870 г. его научный персонал
состоял из 7 лиц. До 1870 г. он не имел
своего печатного органа, и ботанические
работы, составленные в форме рукопис¬
ных отчетов, нередко совсем не печата¬
лись, так как это не считалось необхо¬

димым. „Труды" Сада, Acta Horti Ре-
tropolitani, стали выходить с 1871 года.

Значительно хуже обстояло дело
с Никитским садом, основанным
в Крыму близ Ялты & 1811 г. Это было
начало эпохи, когда в кругах натурали¬
стов стало распространяться увлечение
идеей акклиматизации животных и расте¬
ний, выразившееся в устройстве спе¬
циальных акклиматизационных садов

и ученых обществ. Никитский сад,
по мысли его истинного основателя,

ученого ботаника X. Стевена, должен
был играть роль акклиматизационного
сада для южных плодовых и техниче¬

ских растений и их распространения.
Отдавая себе ясный отчет в том,

что такая работа не может итти без раз-
вития теоретических знаний и исследо¬
вания, Стевен предложил назвать сад
экономо-ботаническим, и поставил
в числе его задач также научное изучение
растений, для чего должен был служить
особый ботанический сад и кабинет.

Но это начинание не осуществилось:
ревизовавший Никитский сад в 1864 г.,
по поручению Министерства, камер-
юнкер Карпович в своем отчете отме¬
чает, что сад совершенно отклонился
от целей ученого садоводства в неже¬
лательную сторону и стал развивать
доходные статьи, т. е. превратился
в государственное коммерческое пред¬
приятие. С 1868 г., со времени основа-
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«ия школы садоводства, виноградарства

и виноделия, в нем, наряду с доходными

статьями, стала развиваться учебная
деятельность. Что касается печатной
продукции Сада, то она выразилась
в издании только 2 выпусков „ Записок “:
одного в 1890 г., а другого в 1893 г.
Третий выпуск появился в 1909 г., спустя
15 лет после второго.

Не в лучшем положении был и Тиф¬
лисский ботанический сад, основанный
в 1845 г., который должен был содей¬
ствовать познанию флоры Кавказа и раз¬
витию южных культур. Его науч¬
ная деятельность оформилась только
к 1883 г., когда стали издаваться
„Труды", причем за 17 лет, до 1900 г.,
было издано всего 4 тома.

Эти исторические даты показывают,
что даже в специальных ботанических
учреждениях, стоявших весьма близко
к практическому приложению ботани¬
ческих знаний, исследовательская ра¬
бота получила организационное офор¬
мление и стала развиваться только
к концу XIX в.

Что касается университетской бота¬
ники, то в ней все внимание было
сосредоточено на подготовке кадров
учителей средних школ и профессоров
немногочисленных в то время высших
школ. По уставу исследовательская
научная работа требовалась только от
лиц, подготовляющихся к профессорской
деятельности; такие лица допускались
к занятию должности профессора только
после успешной защиты диссертации,
а в столичных университетах—даже двух
диссертаций, магистерской и докторской.
Но от самого профессора исследова¬
тельской работы не требовалось: ее
только разрешалось производить на те
обычно скудные средства, которые от¬
пускались на учебные пособия-

В результате получился весьма харак¬
терный для XIX в. отрыв теоретической
ботаники от запросов народного хозяй¬
ства. Старая государтвенная власть
не умела или не хотела оценить пользу
приложения теоретической науки к на¬
родному хозяйству, и наука стала
развиваться сама по себе, руковод¬
ствуясь в своих начинаниях исключи¬
тельно прогрессом теоретических знаний
(наука для науки).

Помимо государственных учрежде¬
ний, как ботанические сады и бота¬
нические кафедры высших учебных
заведений, большую роль в 1 развитии
теоретической ботаники у нас сыграли
созданные по частной инициативе уни¬
верситетских ученых научные общества.
Они вербовали членов, собирали сред¬
ства, нередко брали на себя расходы по
производству научных исследований и
более или менее регулярно выпускали
„Труды", где печатались научные ра¬
боты и протоколы заседаний. Эти
общества создавались почти исключи¬
тельно при университетах; из них наи¬
более крупными были СПб. Об-во есте¬
ствоиспытателей (с 1868 г.) и Московск.
Об-во испытателей природы (с 1805 г.).
Общества были смешанные, _ иногда
с особыми секциями для ботаники (напр.,
в СПб. Об-ве естеств.).

Наконец, были и чисто индивидуаль¬
ные начинания: так, акад. И. П. Боро¬
дин и М. С. Воронин устроили на свои
личные средства Биологическую стан¬
цию (в 1897 г.), на оз Бологом, на ко¬
торой работали молодые ученые бота¬
ники и зоологи; в „Трудах" Станции
печатались их научные работы.

Об-ва без сомнения способствовали

увеличению и усилению кадров научных
работников, но в своей научной деятель¬
ности они придерживались университет¬
ского направления, культивируя чистую
науку и стоя в стороне от народнохо¬
зяйственных запросов.

Переломный период в развитии бо¬
таники, по нашему мнению, наступил в са¬
мом конце XIX в., когда получила орга¬
низационное оформление так наз. „при¬
кладная ботаника". Нужно заметить,
что в это время при министерствах су¬
ществовали в виде консультационных
органов по научным вопросам ученые
комитеты, членами которых состояли
ученые специалисты, дававшие нужную
информацию. Так как многие вопросы
не могли быть освещены на основании
одних литературных данных и требо¬
вали специальной исследовательской ра¬
боты, то в 1894 г., при Ученом комитете
Министерства Земледелия было учре¬
ждено особое „Бюро по прикладной
ботанике", задачей которого, помимо
информации, было поставлено также
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„изучение с ботанической стороны раз¬
новидностей и биологических рас куль¬
турных растений Исследовательская
работа в Бюро была начата, однако,
только с 1900 г., когда заведующим
состоял акад. И. П. Бородин, пригла¬
сивший своим ближайшим сотрудником
Р. Э. Регеля. Последний, по предложе¬
нию Бородина, предпринял системати¬
ческое изучение разводившихся у нас
сортов и рас ячменя. С 1905 г. во главе
Бюро становится Р. Э. Регель, исследова¬
тельская работа расширяется, и с 1908 г.
начинается издание „Трудов" Бюро.
Мы отмечаем эти даты, чтобы показать,
как поздно приложение ботаники к сель¬
скому хозяйству нашло у нас органи¬
зационное оформление.

Правда, отдельные работы по при¬
кладной ботанике появлялись и ранее
(напр., работы профессора, а впослед¬
ствии директора Петербургского бота¬
нического сада, Баталина, с 1879 г.),
но это были разрозненные попытки,
не объединенные никакой общей идеей.

Несмотря на наши огромные земле¬
дельческие и лесные богатства, прило¬
жение ботаники в сельском хозяйстве

вообще оставалось чрезвычайно огра¬
ниченным в течение всего XIX в. В то
время, как в университетах было по
2 профессора-специалиста, один по
морфологии и систематике, а другой
по анатомии и физиологии, в высших
сельскохозяйственных и лесных школах

(Московский С.-Х. институт, Ново-
Александрийский институт сельского
хозяйства и лесоводства, СПб. Лесной
институт) было всего по одному профес¬
сору ботаники.

Лишь с большим трудом и чрезвы¬
чайно медленно прикладная ботаника
стала развиваться в опытных учрежде¬
ниях, агрономических и лесных. Боль¬
шую по/держку в этом оказал основан¬
ный в 1900 г. проф. П. С. Коссовичем
„Журнал опытной агрономии". Иссле¬
довательская работа по лесной ботанике
ограничивалась только высшими лесными
школами и очень слабо была предста¬
влена в опытных лесничествах („Труды
по лесному опытному делу" стали выхо¬
дить только с 1907 года).

Таким образом, Петербургское бюро
по прикладной ботанике действительно

явилось первой организационной формой
приложения исследовательской ботани¬
ческой работы к текущим запросам хо¬
зяйства. Р. Э. Регель, читавший в СПБ.
университете специальный курс по-
применению ботаники к садоводству*
определял прикладную ботанику как
„ специальную ботанику возделывае¬
мых и полезных, а также сорных ра¬
стений".

Начиная с XX в. и в течение всего

дореволюционного периода, мы имеем
два течения в развитии ботаники:

старое университетское, претендовав¬
шее на настоящую чистую наук , и новое,,
которое шло под знаменем прикладной

науки. Первое течение в дореволюцион¬
ный период XX в. не имело широких,
перспектив в смысле увеличения своих

кадров, так как царская Россия очень
туго шла на увеличение числа универ¬
ситетов и высших с.-х. школ. Приклад¬
ное направление, напротив, благодаря
развитию опытного дела, имело много
шансов сильно расширить свои кадры.

Оба течения, однако, испытывали
сильное давление государственного
пресса. Опять понадобилась широкая
частная инициатива, чтобы поддержать
и подвинуть далее развитие русской
ботаники: по почину С. Г. Навашина,
Е. Ф. Вотчала, А. В. Фомина и И. П. Бо-
родина в 1916 г. было основано „Рус¬
ское ботаническое об-во", которое
стало издавать свой журнал и устроило
филиалы почти во всех университетских
городах.

Революция произвела громадный:
сдвиг, прежде всего, в количественном
отношении;, увеличилось число высших
школ, а также число разнообразных
учреждений, где нашла применение при¬
кладная ботаника, но главное — рухнула
стена, отделявшая чистую науку от при¬
кладной. Кадры прикладных ботаников,
часто не получивших специальной уни¬
верситетской подготовки, влились в об¬
щую семью ботаников. Наглядное
представление об этом сдвиге дают
цифры членов периодически созываемых
съездов.

Первый съезд русских естествоиспы¬
тателей был созван в Петербурге
в 1867 г., в нем участвовало 40 ботани¬
ков, на втором съезде в Москве в 1869 г.
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было 30 ботаников и на третьем, в Киеве
в 1871 г., участвовало 32 ботаника.

Съезды были смешанные; в их со¬
став входили представители всех есте¬

ственных наук. Впоследствии, с разви¬
тием медицины, съезды назывались

съездами естествоиспытателей и врачей.
Последние 2 съезда этого типа были
в 1901 г. (в Петербурге) и в 1909 г.
(в Москве).

Число ботаников на XI съезде
(1901 г.) достигало 120 человек, на по¬
следнем (в 1909 г.) более 300 человек.
Затем съезды стали созываться по
специальностям, и 1-й всероссийский
съезд ботаников был созван в Петро¬
граде в 1921 г., 2-й в Москве в 1926
и 3-й снова в Ленинграде в 1928 г.
Число ботаников на этих съездах воз¬
растало таким образом:
1-й съезд   182 (1921)
2-й „   556 (1926)
3-й „   1100 (1928)

В адресной книге ботаников СССР,
изданной в 1929 г., числится 1387 чело¬
век и 438 учреждений, где ведется бо¬
таническая работа.

Мы видим, таким образом, что
Октябрьская Революция принесла с со¬
бой необычайное увеличение ботаниче¬
ских кадров. Произошло это без сомне¬
ния потому, что социалистическая ре¬
конструкция всего народного хозяйства
необычайно расширила применение бо¬
таники в самых разнообразных отраслях
народного хозяйства, и прежде всего
в сельском хозяйстве. Еще в 1920 г.
из бывшего бюро по прикладной бота¬
нике сформировался крупный институт,
который в руках акад. Н. И. Вавилова
быстро разросся и стал всесоюзным
центром прикладной ботаники. Анало¬
гичные институты стали устраиваться
в других республиках (напр., на Украине),
и в настоящее время С.-Х. Академия
им. Ленина объединяет целую сеть
исследовательских учреждений, где вид¬
ное место принадлежит работникам по
прикладной ботанике.

Такова чисто внешняя организа¬
ционная сторона развития ботаники
в нашем Союзе. Исторические данные
показывают, что наследство, получен¬
ное нами от дореволюционной ботаники,
было чрезвычайно скромным, как в от¬

ношении численности кадров, так и в от¬
ношении государственных учреждений,,
где эти кадры могли вести исследова¬
тельскую работу. Число ботаников всех
стран, вписанных в адресные книги,
в 1909 г. (Dorfler’s Botaniker Adressbuch)
и в 1930 г. (International Adress Book of
Botanists) в общем увеличилось за 20 лет
всего на 800 человек (10700 в 1909 г.
и 11 500 в 1930 г.).

Это увеличение падает почти исклю~
чительно на САСШ и на наш Союз*
как это видно из следующих цифр:

Число ботаников

в 1909 г. в 1930 г.

Германия . . . 1568 760
САСШ . . . 1460 3150

Франция . . . 1260 665
Англия . . . - 670 980
Россия .... 385 1440
Италия .... 336 225
Япония .... 89 87

Сравнивая эти цифры, мы видим,,
что дореволюционная Россия по числу
ботаников стояла ь 1909 г. на одном
из последних мест среди крупных евро¬
пейских стран; в 1930 г. она уже заняла
первое место в Европе и теперь усту¬
пает только САСШ. Весьма характерно,
что число ботаников в Германии, Фран¬
ции и Италии за это время резко упало;
небольшое увеличение наблюдается
только в Англии. В САСШ число бота¬
ников увеличилось более чем вдвое,
•а в нашем Союзе почти в 4 раза. В 1909 г.
число русских ботаников составляло-
всего 3.6 % от числа ботаников всех
стран, а в 1930 г. оно достигло 12.5%.

Таким образом, не подлежит сомне¬
нию, что Октябрьская Революция вы¬
звала необычайный подъем в развитии
у нас ботанических дисциплин: с нее
начинается поворотный пункт, новая
эпоха, внесшая в науку и среду научных

работников новые стимулы для исследо¬
вательской работы. Главнейшим из этих
стимулов, без сомнения, является прило¬
жение этой работы к практике и социа¬
листическому переустройству хозяй¬
ства. Деление науки на чистую и при¬
кладную в теории удерживалось неко¬
торое время и в послереволюционный
период. Вокруг этого деления нередка
поднимались споры. Представители уни¬
верситетской ботаники отстаивали преж--
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нее направление научной работы, в осно¬
вание которой было положено исключи¬
тельно прогрессивное развитие научных
знаний; они считали, что эта чистая

наука должна итти своим особым путем,
не считаясь с запросами практики. Слу¬
жить практике должна прикладная наука,
роль которой быть посредницей мея4ду

чистой наукой и практикой. Поборники
нового направления справедливо указы¬
вали, что чистая наука, в виде науки для

науки, обречена на бесплодие, так как
науку нельзя оторвать от жизни вообще,
а особенно в горячий период переустрой¬
ства всей экономики страны на новых
социалистических принципах.

Жизнь довольно быстро решила этот
-академический спор, практически упразд¬
нив деление науки на чистую и приклад¬
ную. Опасение ученых старого напра¬
вления, что применение исследователь-

■ской работы к практическим проблемам
поведет за собой упразднение чистой
науки, а с ней и теоретической разра¬
ботки важнейших научных вопросов,
тотчас же рассеялось, как только они
столкнулись с запросами социалистиче¬
ского хозяйства. Они увидели, что новые
принципы и новые условия народного
хозяйства предъявляют огромные за¬
просы на разработку теории, которую
-они называли раньше чистой наукой.
С другой стороны, неудачные опыты
хозяйственников, пытавшихся свести на¬
учную работу к узкому практицизму,
показали, что практика не может суще¬
ствовать без теории и что приложение
науки к решению практических проблем
не может ограничиться только рамками
прежней прикладной науки; последняя
должна питаться разработкой теории.

В настоящее время споры о чистой
и прикладной науке совершенно прекра¬
тились, и наша советская ботаника стала
развиваться тем единственным нормаль¬
ным путем, который обеспечивает успех
всякой науки, она стала обслуживать
актуальнейшие запросы нашего хозяй¬
ства и культуры.

До сих пор мы рассматривали разви¬
тие нашей ботаники с внешней стороны,
именно со стороны роста научных кад¬
ров и организационного оформления на¬
учной работы. Мы пользовались для
-этого только отдельными примерами, ил¬

люстрирующими общий поступательный
ход развития. Того же принципа мы
будем придерживаться и в характери¬
стике содержания ботанических научных
исследований. Отсутствие исторического
обзора научных достижений ботаники
лишает нас возможности сколько-нибудь
полно очертить эту сторону вопроса.

Огромные растительные богатства
нашей страны естественно побудили- на¬
ших ботаников начать с изучения видо¬
вого состава дикой флоры и географи¬
ческого распространения видов. Эта
работа сделалась главнбй работой бота¬
нических садов и ботаников-системати¬
ков профессорского состава! универси¬
тетов и высших школ. Она велась в двух
главных направлениях: с одной стороны,
определялся видовой состав раститель¬
ности отдельных более или менее обшир¬
ных областей и районов, а, с другой,
производилось чисто систематическое
обследование коллекционных материа¬
лов, описание и установление новых
видов и систематическая обработка от¬
дельных групп растений (родов).

Отсюда два главных типа работ:
флоры и монографии. Оба типа были,
Однако, тесно связаны, так как при об¬
следовании разных областей приходи¬
лось встречаться с совершенно новыми
видами, еще неизвестными в науке, и их
систематическое положение нередко вы¬

зывало необходимость в пересмотре
всего мирового материала, т. е. в со¬
ставлении монографий.

Основной задачей этой работы явля¬
лось, как уже сказано, составление
флоры всей нашей страны; но предприя¬
тие это было столь грандиозно, что,
конечно, оно было не под силу ботани¬
ческим кадрам дореволюционного пе¬

риода. Весь XIX век ушел на собирание
материалов путем экспедиционного об¬
следования разных областей, на система¬
тизирование коллекций и их обработку,
которая и легла в основу отдельных

флор.
Наиболее крупными работами этого

периода являются: Flora Rossica Леде-
бура (40-е годы XIX в.), в которой были
подытожены работы всего предшествую¬
щего периода, затем ряд флор, охваты¬
вающих Европейскую Россию (Шмаль-
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гаузена, Федченко и Флерова, Кауф¬
мана, Петунникова, Маевского, Сырейщи-
кова, В. Я. Цингера, Мейнсгаузена и др.
авторов). В этой работе большую роль
сыграла частная инициатива.

В XX в. та же работа продолжается,
причем появляются флоры Азиатской
России (флора Манчжурии Комарова,
флора Средней Азии Липского, расти¬
тельность Туркестана Федченко, флора
Зап. Сибири и Алтая Крылова; послед¬
няя закончена после революции). Харак¬
терной особенностью всех этих работ
является то, что они были индивидуальны.
Любопытно, что еще до революции
были попытки коллективного составле¬

ния флор, но работы эти остались не¬
законченными (критическая флора Кав¬
каза под общим руководством Кузне¬
цова, флора Сибири, в которой особенно
деятельное участие принял Буш, а общим
редактором был Бородин).

После революции составление флор
становится коллективной работой специа¬
листов по разным систематическим
группам растений, вследствие чего темп

работы значительно ускоряется.
Крупным достижением этого периода

является составление флоры Юго-Вос¬
тока, изданной, главным образом, силами
Ботанического сада в Ленинграде. Сад
этот в 1931 г. присоединен к Академии
Наук под названием Ботанического
института и в план своих работ на бли¬
жайшую 5-летку он поставил составле¬
ние флоры СССР, которое уже начато
и теперь идет полным ходом. Это будет
без сомнения одно из самых капиталь¬
ных достижений советской ботаники.

Наряду с флористической работой
в-послереволюционный период продол¬
жается также составление монографий
и начинается деятельное флористическое
обследование отдельных районов (Вят¬
ский и Нижегородский край, Фокин,
Алехин).

На фоне этой работы, которая, без
сомнения, имеет капитальное прикладное
значение, русские ботаники внесли свою
долю и в теоретическую систематику.
Крупнейшим вкладом в науку дорево¬
люционного периода является, без со¬
мнения, работа Коржинского(Гетерогене-
зис и эволюция), впервые выдвинувшего
идею о мутациях, которая затем была

использована Де-Фризом в его теории
о мутационном происхождении видов.

После революции наши систематики
приняли участие в построении общей
естественной системы растений (Кузне¬
цов, Козо-Полянский), причем стали
появляться также работы по методике
систематики (Розанова). *

Что касается систематики низших
споровых растений, водорослей, грибов,
мхов, лишайникой, то она стала разви¬
ваться, главным образом, в XX в., причем
в Петербургском Ботаническом саду был
устроен особый отдел под названием
Спорового института. Крупнейшие ра¬
боты в этой области были сделаны Гоби
и его школой. После революции ценные
работы по систематике и флористике
споровых были сделаны Надсоном (водо¬
росли и грибы, главным образом, дрожжи),
Еленкиным (лишайники, водоросли),
Траншелем (грибы), Декенбахом (водо¬
росли, грибы), Гайдуковым, Воронихи¬
ным, Зиновой, Троицкой, Артари, Ар-
нольди, Мейером, Коршиковым (водо¬
росли), Савичем (лишайники), Любицкой
(мхи), Ячевским^ Кургановым (грибы)
и др. Экология водорослей разрабатыва¬
лась Перфильевым, физиология Дани¬
ловым и Успенским, Любименко, Тихов-
ской, Гюббенет. В настоящее время
систематика низших споровых нашей
страны подошла к составлению флор
и определителей по отдельным группам
для широкого пользования, и эта работа
теперь идет весьма интенсивно.

Собирание материала для система¬
тики привело к образованию крупных
гербарных коллекций в ботанических
садах и при кафедрах университетов
и высших школ. Так, напр., в Гербарии.
Ботанического института в Ленинграде
в настоящее время собрано до 4 мил¬
лионов образцов засушенных растений,
включающих растения всего мира и в том
числе более 20 тыс. видов высших ра¬
стений флоры СССР. Обогатились также
коллекции живых растений; до 15 ООО ви¬
дов насчитывается, напр., в оранжереях
Ботанического института в Ленинграде.
Богатые коллекции находятся также
в Харькове, Киеве, Тифлисе, Томске.
Параллельно с этой флористической
работой., велось и исследование типов
растительности, сначала, в XIX в., в виде-
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географии растений, а затем, в XX в.,
в виде геоботаники и экологии, опираю¬
щейся на данные геологии, почвоведе¬
ния и физиологии растений. Если осново¬
положником теоретической экологии яв¬
ляется Варминг, то нельзя не сказать,
что эта отрасль ботаники получила у нас
большое развитие, особенно то ее тече¬
ние, которое изучает фитоценозы и
взаимоотношения растений друг с дру¬
гом в естественных ценозах. Наиболее
крупные работы в этой области сделаны
Пачосским и школой В. Н. Сукачева.

Изучение типов растительности и
• фитоценозов (геоботаника) было начато
еще в дореволюционный период; сюда
•можно отнести ряд работ, произведен¬
ных в Сибири под руководством Б. А.
1 Федченко на средства бывшего Пере¬
селенческого Управления в интересах
колонизации Сибири.

Но особенно широко развернулись
геоботанические работы после револю¬
ции под влиянием настоятельных запро¬
сов сельского хозяйства.

Параллельно с расширением экспеди¬
ционных геоботанических исследований
быстро стали подводиться итоги про¬
деланной ранее работы в форме гео¬
ботанических карт. Силами геоботани-
ческого отдела Ботанического инсти¬

тута Акад. Наук составлена карта для
Европейской части Союза (75% Уже
издано) в 20-верстном масштабе. Такие
же или более подробные карты соста¬
влены для отдельных областей (Украина,
Закавказье, Каэакстан, Крым и др.)
трудами Лавреико, Котова, Гросгейма,
И. М. Крашенинникова, Аболина, Город-
кова, Вульфа и др.

При "этом чрезвычайно подробному
■анализу были подвергнуты отдельные
типы растительности, как степи (Келлер,
И. М. Крашенинников, Алехин, Лавренко
и др.,) болота (Сукачев, Доктуровский,
Герасимов и др.,) луга (Шенников), леса
■(Сукачев, Ильинский),тундры (Городков,
Толмачев, Цинзерлинг), пустыни (Дубян-
ский, Келлер). Работы этого направления
получили чрезвычайно высокую оценку
наших хозяйственных органов, а также
и заграницей, причем наши ботаники
привлечены к составлению сводки о

растительности земного шара (Ильин¬
ский).

Наряду с изучением дикой флоры
в послереволюционный период стала
быстро развиваться у нас систематика
и география культурных растений; цен¬
тром этих работ стал Всесоюзный Ин¬
ститут растениеводства в Ленинграде,
который в очень короткое время пре¬
вратился в мощное исследовательское
учреждение с большим числом отделе¬
ний и опорных пунктов, разбросавдых
по разным уголкам Союза. Институтом
было снаряжено большое число экспе¬
диций во все страны мира для сбора
материалов по культурным растениям
и произведена огромная работа по выяс¬
нению происхождения культурных ра¬
стений (Н. И. Вавилов) и их распростра¬
нению, по систематической обработке,
собранного громадного материала (Вави¬
лов, Фляксбергер, Синская и др.) и пред¬
варительному испытанию разных сортов.
О размахе этой работы можно судить
по тому факту, что в настоящее время
по коллекции образцов пшениц (более
40 тыс.) наш Институт занимает первое
место в мире. Числ<* научных сотрудни¬
ков Института в настоящее время исчи¬
сляется сотнями, тогда как еще в 1920 г.,
в прежнем Бюро по прикладной бота¬
нике штат заключал менее 10 специа¬
листов.

Наряду с культурными растениями
в Ин титуте изучается также сорная
растительность (А. И. Мальцев), при¬
чем в текущем году начата сводная

работа по сорнякам СССР сотрудниками
этого Института и Ботанического ин¬
ститута Академии Наук.

Аналогичные работы над культурной
и сорной растительностью в настоящее
время развернулись в республиканских
институтах растениеводства (Украина)
и отраслевых институтах, объединяемых
С.-Х. Академией им. Ленина.

Очень крупные успехи были достиг¬
нуты нашими работниками также в обла¬
сти фитогенетики и селекции (Н. И.
Вавилов, А. А. Сапегин, Карпеченко,
Мейстер и др.). Итоги этих работ были
подведены на Всесоюзном съезде по
генетике, селекции, семеноводству и пле¬

менному животноводству, состоявшемся

в Ленинграде в 1929 г. На этот съезд
приезжали также видные иностран¬

ные фитогенетики (Эрвин Баур и др.).
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В Одессе был устроен Институт гене¬
тики и селекции (1927 г.), который дал
ряд очень ценных работ в этой области.

Чрезвычайно широко развернулась
после революции ботаническая работа
по специальному изучению раститель¬
ности лугов (Луговой институт, ботаники
Шенников, Раменский) и лесов (Лесо¬
техническая Академия в Ленинграде,
Институт древесины в Москве и ряд дру¬
гих учреждений), а также отдельных
культурных растений (Институты куку¬
рузы, соевый, сахарной промышленности,
каучука и ряд других специализиро¬
ванных институтов).1

Морфология и анатомия растений
в дореволюционное время мало привле¬

кали русских ботаников. Работы по этим
дисциплинам велись, главным образом,
в приложении к систематике, физиоло¬
гии и экологии. Из работ дореволю¬
ционного периода можно упомянуть,
как специально анатомические, работы
школы И. П. Бородина и В. Заленского.

После революции сильный толчек
развитию анатомических работ дал за¬
прос со стороны агрономических иссле¬
довательских учреждений при изучении
■сортов культурных растений. Это при¬
вело к ряду работ по прикладной и тео¬
ретической анатомии (Табенцкий, Раз-
дорский, Александров, Приходько, Бори¬
сов и др; по экологической анатомии
работы школы Б. А. Келлера).

В гораздо более широком масштабе
развернулись у нас исследования по
цитологии. .Основание им было поло¬
жено еще в конце XIX в. блестящими
исследованиями Горожанкина, Беляева
и С. Г. Навашина. Последний создал
школу русских цитологов, которые рабо¬
тали вместе с ним также и после рево¬

люции, создавая и умножая наши кадры
цитологов. Крупный вклад в науку дали
работы Финна, Левицкого, Черноярова,
Делоне, Л. Бреславец, М. Навашина
и др. Развитию цитологии у нас осо¬
бенно способствовало приложение ее
к генетике и селекции в агрономических

учреждениях. Блестящее открытие С. Г.
Навашиным двойного оплодотворения

1 См. „Достижения и перспективы в области
прикладной боганики, генетики и селекции “. Ле¬
нинград, 192Л Изд. Всесоюзн. Института при¬
кладной ботаники и новых культур.

у растений и его изумительная техника
поставили русскую цитологию на одно
из первых мест в мировой науке.

В противоположность систематике,
занявшей главное место в работах на¬
ших ботанических садов, физиология
растений долгое время оставалась чисто
университетской дисциплиной. В XIX в.,
именно, начиная с 70-х годов, физиоло-
ческие работы были посвящены главным
образом фотосинтезу и дыханию (Фа-
минцын, К. А. Тимирязев, Бородин,
Сапожников, Пуриевич и др.); из дру¬
гих проблем более подробной разра¬
ботке подверглось зольное питание
(школа Прянишникова), усвоение азота
(Прянишников, Коссович) и движение
воды по телу растения (Е. Ф. Вотчал).
В дореволюционный период XX в. фи¬
зиология стала проникать также в бота¬
нические сады, и исследовательские

темы становятся более разнообразными.
Однако, до революции она занимала
здесь весьма скромное место: в Петер¬
бургском Ботаническом саду существо¬
вала биологическая лаборатория, где
велись физиологические работы только
одним ботаником (Н. А. Монтеверде);
в Тифлисском саду физиологическая
лаборатория была устроена в 1912 г. (Да¬
нилов), а в Никитском в 1908 г. (Лю-
бименко).

После революции наблюдается до¬
вольно быстрое усиление кадров физио¬
логов и формирование отделов как
в ботанических садах, так и в агрономи¬
ческих опытных учреждениях и высших
с.-х. школах. Усиление это явилось отве¬
том на запросы со стороны сельского

хозяйства; реконструкция земледелия

предъявила требование на физиологи¬
ческую характеристику сортов культур¬
ных растений, а также на физиологи¬
ческие исследования основных проблем,
как-то урожайность, засухоустойчивость,
морозоустойчивость и пр.

В дореволюционный период XX в.
особенно интенсивно разрабатывались
проблемы дыхания и спиртового броже¬
ния (школа Палладина, Костычев, Л. А.
Иванов, В. К. Залесский), усвоение
азота и вообще азотистый обмен расте¬
ния (Залесский, Прянишников, Кизель,
Н. Н. Иванов), усвоение и превраще¬
ние фосфора (Л. А. Иванов, Залесский),
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зольное питание (Прянишников, Валь¬
тер, Егоров и др.), морозостойкость,
водный режим (Лепешкин, Н. А. Мак¬
симов, Л. А. Иванов и др.)» фотосинтез
и зеленение (Любименко, Н. А. Монте-
верде, Рихтер). Работы эти продолжа¬
лись и после революции, довольно бы¬
стро расширяясь в соответствии с но¬

выми требованиями и хозяйственными
запросами. В результате был получен
ряд крупных теоретических достижений,
поставивших русскую физиологию ра¬
стений на одно из первых мест в миро¬
вой науке. В настоящее время в теории
дыхания и брожения русские работы
(Палладии, Костычев, Л. А. Иванов,
Залессский, Буткевич с многими сотруд¬
никами) занимают первое место. Круп¬
ное значение приобрели также работы
по фотосинтезу, особенно работы по¬
следних лет (Костычев, Вотчал, Е. Ф.
и А. Е. Любименко с сотрудниками,
Бриллиант, Л. А. Иванов); данные этих
работ приводят к совершенно новому
представлению о процессе воздушного

питания зеленых растений.
То же самое можно сказать относи¬

тельно работ по азотистому обмену
(Прянишников с сотрудниками), по зеле¬
нению и образованию хлорофилла (Лю¬
бименко, Гюббенет), по водному режиму,
засухоустойчивости и морозоустойчиво¬
сти (Н. А. Максимов со многими со¬
трудниками, Туманов и др.), по золь¬
ному питанию (Прянишников, Вальтер,
Рихтер, Келлер и др.). Слабо предста¬
вленная по количеству работ в дорево¬
люционное время физиология раздра¬
жимости и двигательной функции расте¬
ния (Нелюбов, Породко) точно также
завоевала себе одно из первых мест,
благодаря работам послереволюцион¬
ного периода (Н. Г. Холодный, Породко,
Львов), и в настоящее время теория ро¬
стовых движений растения строится на
данных Холодного и Вента (голландский
ботаник).

В связи с запросами сельского хо¬
зяйства после революции стала разви¬
ваться физиология экскреторной функ¬
ции растения, именно образования эфир¬
ных масел, алкалоидов, каучука (Лю¬
бименко, Фихтенгольц, Рихтер, Львов,
с сотрудниками), смол (Вотчал, Е. Ф.
Пигулевский).

Наконец, ряд крупнейших достиже¬
ний послереволюционного периода был
получен в области физиологии развития
растения (Любименко, Щеглова, Мак¬
симов, Разумов, Лысенко и мн. др.).
Работы эти ведутся в настоящее время
в очень широком масштабе во многих:
исследовательских учреждениях агро¬
номического типа, так как они получили
очень важное практическое применение..
Дело в том, что, благодаря блестящему
открытию Лысенко, явилась возмож¬
ность пользоваться различными аген¬

тами (свет, температура), сокращаю¬
щими период вегетации, и подготовлять

посевной материал для массовых посе¬

вов. Так как сокращение вегетационного-
периода дает большие экономические
выгоды во многих случаях, то, понятно,,
что и теоретическое выяснение этой
проблемы приобрело громадное эконо¬
мическое значение.

В самые последние годы у нас* начи¬
нает развиваться физиология древесных
растений, лесных, плодовых и ягодных.
В этом отношении 'чрезвычайно инте¬
ресной является организация Мичурин¬
ского комбината в Мичуринске (бывш..
Козлове), где на промышленной базе
крупного садового совхоза строится

исследовательский институт, ВУЗ и тех¬
никумы. Идея этой организации — при¬
близить науку к производству и к под¬
готовке кадров исследовательских и про¬

изводственных — получила совершенно

новое организационное оформление.
Наконец, в последние же годы фи¬

зиология начинает проникать и в об¬
ласть защиты растений от болезней и по¬
вреждений; делаются первые попытки
построить физиологию больного и по¬
врежденного растения. И в этой обла¬
сти уже наблюдается ряд интересных
достижений (Любименко, Ф. Н. Краше¬
нинников, Эйдельман, Щеглова, Киашко-
и др.).

Давая этот очень краткий перечень
успехов советской ботаники, мы считаем,
необходимым еще раз подчеркнуть, что-
мы не можем претендовать на полноту
характеристики, так как для этого потре¬

бовалось бы написать целую книгу. Огра¬
ничиваясь только отдельными приме¬
рами, мы вынуждены совершенно опу¬
стить прогресс близкой к физиологии.
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отрасли биохимии с рядом крупных до¬
стижений (Костычев, Кизель, Буткевич,
Корсакова), фитопатологии (Ячевский,
Бондарцев), фитопалеонтологии (Залес¬
ский, Криштофович, Палибин), микро¬
биологии (Омелянский, Селибер, Иса¬
ченко, Ракитская, Шелоумова и др.).

В результате интенсивной работы на¬
ших исследователей советская бо'га-
ника заняла очень видное место в миро¬
вой науке. По богатству коллекций наш
Ботанический институт Акад. Наук
и Всесоюзный Институт растениевод¬
ства в Ленинграде занимают если не
первое, то одно из первых мест в мире.

По числу специалистов наша страна
занимает второе место в мире.

Отстаем мы пока по печатной про¬
дукции. Так, по числу печатных бота¬
нических работ наш язык теперь зани¬
мает 4-е место в мире, как это видно
из данных Wellensiek за 1930 год:1
Число ботанических научных статей:

Абсолютное в %
На английском языке . 3719 51.5

„ немецком „ . 1520 21.1

„ французском „ 799 11.1

„ русском „ 266 3.7
„ итальянском „ • . 206 2.9
„ испанском „ . 164 2.3
„ голландском „ 145 2.0

„ латинском „ 31 1.1
„ японском „ 74 1.0
„ остальных „ 234 3.3

Если принять во внимание, что боль-
шое число русских работ печатается
на английском, немецком и французском
языках, то процент наших работ можно
почти удвоить и считать его равным при¬
близительно 6—7% мировой продукции.
Эта цифра все же меньше, чем относи¬
тельное число наших кадров (12.5%)>
но можно быть уверенным, что в бли¬
жайшие годы наша печатная продукция
научных статей сильно повысится. На¬
ряду с ростом ботанических кадров
и увеличением научной продукции в ко¬
личественном и качественном отноше¬

ниях, наша ботаника начинает завоевы¬
вать видное место также в мировой
монографической и учебной литературе.
Наши видные специалисты все чаще

1 Wellensiek. Statistical data regarding the
botanical Literature of 1930. Rec. des trav. bot.
ncerlandais. 28 (3/4), 1931.
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и чаще привлекаются к составлению
специальных монографий на иностран¬
ных языках и наши учебники для выс¬
шей школы становятся достоянием ми¬
ровой литературы (учебники физиологии
растений Палладина, Костычева, курс
общей ботаники Любименко, моногра¬
фии Костычева, Максимова и др.).

Переживаемую нами сейчас эпоху
мы можем, таким образом, характеризо¬
вать, как эпоху действительно бурного
■роста и развития ботанической науки
у нас. Не подлежит также сомнению,
что основной причиной этого бурного
роста является Октябрьская Революция,
открывшая широкие перспективы при¬
ложения ботаники к решению актуаль¬
нейших народнохозяйственных проблем.
Историческая справка о состоянии до¬
революционной ботаники ясно показы¬
вает, что наша наука не была подгото¬
влена к исследовательской работе того
масштаба, которой потребовало по¬
строение социалистического земледе¬
лия. Нам не хватало кадров, не хватало
помещений, лабораторного оборудова¬
ния; эта нехватка чувствуется еще

и теперь, но с этим, быть может, не
трудно будет справиться в ближайшую
5-летку. Труднее быстро произвести
методологическую и методическую пере¬

стройку. Научная работа в социалисти¬
ческом государстве не может вестись

анархически, как велась она у нас ранее
и как ведется она в капиталистиче¬

ских государствах. Мы уже приступили
к ее строгому планированию, которое

требует учета научной продукции и ка¬
лендарного расписания в выполнении
отдельных заданий. Мы начали также
организацию сложных комплексных ис¬
следований. Примером может служить
крупная экспедиционная работа, орга¬
низованная в текущем году Академией
Наук в Поволжьи в связи с постройкой
плотин через Волгу. Здесь поставлена
работа очень крупного коллектива из
почвоведов, геоботаников, химиков и фи¬
зиологов, принимающих участие в раз¬
работке одного общего очень крупного
по масштабу и сложного хозяйственно¬
экономического задания.

Практика показывает, что нам нужно
перестроить методику и технику иссле¬
довательской работы, нужно значи-

5
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тельно ускорить ее темпы, нужно найти строить вновь, а это, конечно, не легко,
новые технические приемы для массо- Но научный работник — это прежде
вых биохимических и физиологических всего энтузиаст своего дела, и потому
анализов, нужно вывести физиологию можно быть уверенным, что мы побе-
растений в поле. Мы начали работу дим все трудности и поставим нашу
и в этом направлении, но здесь у нас науку в уровень с хозяйственными
нет никакого наследства, нам нужно все и культурными запросами нашей страны.

Краткий обзор главных эколого - фауни-
стических исследований в СССР с 1917

по 1932 год
Проф. Н. Я. Кузнецов

Выяснение cocfaea фауны, т. е. жи¬
вотного населения на необъятной тер¬
ритории Союза ССР, понимаемое даже
просто как статистическая регистрация

и описание, представляет огромное и

долгое дело, требующее, прежде всего,
множества участников в нем. Простые
списки фаун даже для небольших стран
Западной Европы создавались столети¬
ями и поглотили массу сил исследова¬
телей; эта масса сил выразилась в бес¬
численных библиографических списках
фаунистической литературы. И несмо¬
тря на это даже простое регистра-
ционно-статистическое изучение фауны
ни в одной стране земного шара не
может считаться законченным.

Но регистрация фауны, хотя бы и
самая точная, не дает понимания ее

динамикй и генезиса; для этого пони¬

мания необходимо, во-первых, выяснение
зависимости животного населения от

современных элементов природы страны,

начиная от элементов метеорологиче¬
ских и геоботанических, вплоть до эле¬
ментов симбиотических, следовательно,

в сумме, данных по экологии; а, во-вто-

рых, необходимо знание элементов про¬
шлого страны: ее геологического и гео¬

графического развития.

Бесспорная мысль о необходимости
экологического и исторического пони-

манияи толкования современных фаун

получила всюду особо яркое признание

в последнее время, и в иностранной
мировой литературе экологическая
фаунистика совершила уже значитель¬
ное развитие. Весьма заметный подъем
эколого-фаунистических исследований
наблюдается и в русской зоологической
литературе, и выражен он особенно
ярко за два последние десятилетия.

Дать документальный обзор дости¬
жений революционного времени в об¬
ласти экологической фаунистики в узких
пределах журнальной статьи невоз¬
можно, и мне приходится здесь огра¬
ничиться указанием лишь на выдаю¬
щиеся явления в названной области,
опуская неназванным множество более
мелких работ, рассыпанных в много¬
численных изданиях, особенно приклад¬
ного значения, и посвященных вопросам
сельского и лесного хозяйства, ветерина¬

рии, санитарии и здравоохранения.
Обилие эколого-географических ра¬

бот последних лет вызвано, между про¬
чим, значительным числом экспедиций,

работавших в разных, преимуще¬
ственно окраинных странах Союза и
организованных разными ведомствами.
Главнейшие из этих экспедиций были

следующие. На севере: в Хибинской
горной стране экспедиции от Академии
Наук СССР (1928—1932); на Новой
Земле, от Гидрологического института
(1925—1929); в Северном Полярном
океане, главным образом, в Баренцовом
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море, от Океанографического института
(1923—1932); в Олонецком крае, от
Гидрологического института (1920—
1921); в Крыму, от Зоологического
Института Академии Наук (1927);
в Черном и Азовском морях (1922—
1927), от Ихтиологического института;
на Кавказе, от Дагестанского музея
(1924, 1925, 1927); в Сибири: на Тай¬
мыре, от Академии Наук (1929); на
Телецком озере, от Гидрологического
института (1925); на северном Урале,
от Академии Наук (1928); на Алтае
(1924), в Восточной Сибири (1925) и
в Забайкальи (1926), от Академии
Наук; на Индигирке (1929—1931);
на Иссык-куле, от Академии Наук
(1929, 1930); на Байкале, от Академии
Наук (1923—1932); в Средней Азии, от
Паразитологического отделения Зооло¬
гического института Академии Наук
и Наркомэдрава (1928—1932); на Па¬
мире, от Совнаркома (1928); в Монго¬
лии, от Монгольской комиссии и Ака¬
демии Наук (1926—1927, 1930—1931) и
от Географического общества (1923—
1925); в Уссурийском крае, от Академии
Наук (1926—1929); на Камчатке, от
Камчатского Музея (1930); в Якутии,
от Академии Наук (1926—1927) и на
Командорских островах, от Академии
Наук (1930-1:931).

При обозрении подлежащего изложе¬
нию в этой статье материала я позволю
себе, ради удобства, расположить его
в начале по наиболее знакомым систе¬
матическим группам, а затем, для мень¬

ших групп, по областям исследования.
По экологической зоогеографии

млекопитающих прежде всего обращают
на себя внимание данные Кашкарова
в его работе по экологии окрестностей
озера Сары-Чилек в Фергане (1926);
затем его же и Лейн-Соколовой
(1927) по биологии желтого суслика
в условиях Узбекистана и его же и
Курбатова (1931) в зоогеографиче-
ском очерке центральных Кара-Кумов;
обильный экологический материал со¬
средоточен в курсе по позвоночным Каш¬
карова и Станчинского (1928) и в сводке
Огнева (1928, 1931). В исследова¬
ниях Смирнова (1925—1930) по морским
млекопитающим, преимущественно про¬
мысловым, также приведены много¬

численные и разнообразные данные по
экологии и распространению этих живот¬
ных. Из экологических этюдов мень¬

ших районов надо привести исследова¬
ния фауны млекопитающих Воронеж¬
ского края Огнева и Воробьева (1929)
и работы Формозова (1926, 1927),
во-первых, по распространению сонь

и связи их с широколиственными лесами,

равно как бурундука и связи его с хвой¬
ными насаждениями, во-вторых, по

установлению степных биоценозов Евра¬
зии (1928), равно как и его очерк
млекопитающих северной Монголии
(1929). Наконец, в работе Орлова и
Фенюка (1927) обработаны экологи¬
чески все наземные позвоночные Кал¬

мыцкой области.
Орнитология, накопившая уже давно

обширные статистико-фаунистические
материалы, ранее других вступила на
почву экологического изучения ави¬
фауны; соответственно этому и работы
по птичьему населению Союза, в осо¬
бенности последних лет, носят выражен¬
ный экологический характер и ставят
себе экологические задачи. Таковы все
ниже перечисленные работы: Сушкина
по Алтаю (рукопись) и по вопросу
о районировании и происхождении фауны
птиц палеарктической Азии (1922);
Тугаринова по фауне Евразийской
тундры (1928), Приенисейской тайги
(1927) и северной Монголии (1929);
Козловой (1930) по северной Монголии;
Штегмана по Забайкалью (1926) и
Приамурью (1928), равно как и по про¬
исхождению орнитофауны тайги вообще
(1932); Шульпина (1927) по Уссурий¬
скому краю; Хахлова (1928) по фауне
Зайсанской котловины и Тарбагатая;
братьев Залесских (1931) по западной
Сибири; Беме (1925, 1926) по Кавказу
и Горбунова (1929) по Новой Земле.
Меньших по размеру районов касаются
работы Воробьева (1925) для Москов¬
ской области, Огнева (1923) для бывшей
Воронежской губернии, Артоболевского
(1926) для Черниговщины, Гавриленко
(1929) для Полтавщины, Спасского
(1926) для Кольского залива на Мурмане.
Широких тем из биологии и экологии
птиц касаются работы: Тугаринова
(1930) о перелетах, Серебровского
(1925) о влиянии климатических факто¬

5*
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ров на окраску и эволюцию птиц и об
истории авифауны Передней Азии (1929),
Станчинского (1923) о влиянии на
зоогеографическое распределение птиц
ледниковых охлаждений, по материалам
из западной части Европейской России,
и ряд работ его же по экологии и гео¬
графическому распространению птиц
Палеарктики (1926,1927, 1929); наконец,
Плеске (1931) по авифауне арктического
тундрового пояса в Евразии. Из более
мелких экологических тем работа Фор¬
мозова (1930) дает полную биологию
гаги, Зверева (1928) биологию кобчиков
и чеглоков и Портенко (1932) экологию
полярных птичьих базаров.

Почти во всех фаунистических рабо¬
тах последних лет, посвященных пресмы¬

кающимся и земноводным, также содер¬
жится значительное количество эколо¬

гического материала; но преимуще¬

ственно экологически разработанным
является труд по фауне пресмыкающихся
Семиречья Шнитникова (1928), рассма¬
тривающий три типа природных условий
обитания: горный район, песчаные
пространства и равнины полынной
степи; рядом с этой работой может
быть поставлена работа Емельянова
(1929) по змеям Дальнего Востока,
дающая большой материал по образу
их жизни в зависимости от различных

стаций обитания. Дальше, работа
Гожева (1930) исследует распростра¬
нение ящериц в Терско-Дагестанском
районе по характерным стациям, работа
Терентьева (1924) приводит подобные
же данные для амфибий б. Московской
губернии, а статья Скалона (1926)
изучает пищевой материал для ряда
пресмыкающихся и земноводных Куз¬
нецких степей; наконец, статья Волян-
ского (1928) изучает рептилий и амфибий
Одессы.

Фаунистические исследования рыб,
как и большинства водных животных,
почти по необходимости всегда связаны

с изучением экологических условий их
обитания, но особенное внимание
в ихтиологической литературе послед¬
них лет обращают на себя работы
следующих авторов. Берг в последних
изданиях (1923, 1932) своей сводки
о рыбах пресных вод приводит мно¬
жество экологических данных; работы

Книповича и его сотрудников по гидро¬
логии Каспийского моря (1921), а затем
Азовского и Черного морей (1925—
1932), заключают в себе такой же
материал; он же в изобилии входит
в результаты экспедиций Океанографи¬
ческого института в северных морях,
экспедиций, ведущихся под руковод¬
ством Месяцева (1921—1932); специаль¬
ные экологические материалы добыты
сельдяной экспедицией Коммисариата
Снабжения (1930—1932) под руковод¬
ством Чугунова и исследованиями над
черноморскими сельдями Маляцкого
(1931); специальному эколого-биологи-
ческому изучению южных бычков
посвящены работы Ильина (1927—
1931); экологии и биологии байкаль¬
ских хариусов работа Световидова
(1930); распределение рыбного населе¬
ния Черного моря по биоценозам дает
Попов (1931); этой же фауне посвящены
работы Водяницкого; сводка о рыбах
дельт дальневосточных морей Солда¬
това и Линдберга (1930) богата экологи¬
ческими сведениями; какого же харак¬
тера исследования байкальской голо¬
мянки Верещагина (1926), Линдберга и
Дулькейта (1928) по рыбам побережий
Шантарских островов и Шмидта (1930,
1931) по рыбам Японского моря.

После позвоночных насекомые явля¬
ются наиболее важной, богатой и, по¬
жалуй, наиболее изученной группой
животного мира. Закономерностям
в географическом распространении на¬
секомых вообще, обусловленным эколо¬
гическими факторами, и установлению
„жизненных зон" для насекомых-вреди¬
телей (1929) посвящены работы Фи-
липьева (1927, 1926); методика для
изучения фенологии насекомых вообще
разработана Щербиновским (1919). Свое¬
образную струю в фаунистическое
изучение наземных членистоногих, осо¬
бенно насекомых и клещей, внесли
работы по количественному учету
фауны разных стаций, начатые Догелем
(1925) и его учениками. Наконец, зна¬
чительное количество экологических

сведений вмещено в список насекомых-
вредителей, только что выпущенный
(1932) Институтом Защиты Растений
и представляющий собою коллективный
труд.
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По отряду прямокрылых насекомых
наибольшее внимание привлекла на
себя азиатская саранча вследствиесвоего
огромного экономического значения; на

изучение ее экологии и распростране¬

ния были направлены значительные
силы. Никольский (1925) дал сводку
всего накопившегося материала; Пред-
теченский подверг изучению места
обитания азиатской саранчи в Средней
России (1925) и в Поволжьи (1928);
Захаров (1927—1929) изучил экологи¬
ческие условия жизни и размножения
саранчи на Кавказе, в частности,
в плавнях Кумы; Филипьев (1927, 1929)
дал обобщения для вывода закономер¬
ностей ее распространения и феноло¬
гии; Плотников (1927) первый выступил
с „теорией фаз", претерпеваемых ею
при изменении социальных условий
жизни; Олсуфьев (1929, 1931) дал
картину периодических размножений
саранчи, их условий районных и клима¬
тических и их регуляторов в связи
с водным режимом и паразитами,
и подверг разбору теорию фаз. Для
других саранчевых, меньшего экономи¬
ческого значения, Медведев обрисовал
экологическую картину их жизни в усло¬
виях заповедника Аскания-Нова (1930).
Много таких же сведений дал Винокуров
■(1927) для Восточной Сибири; Тарбин-
ский (1926) для Алтая; распростране¬
ние пруса вообще получило освеще¬
ние вработах Тарбинского (1930) и Ки¬
риченко (1926), в частности, для Укра¬
ины; Бей-Биенко (1925—1927) изучил
зональность в распределении саран¬
чевых Сибири; Знойко дал экологиче¬
скую обработку саранчевых Одесской
области (1928).

Из двукрылых обратили на себя
внимание также преимущественно виды,
имеющие жизненное значение. Работы
Беклемишева (1925—1931) посвящены
экологии и распространению малярий¬
ных комаров; экологии и биологии
комаров вообще в условиях Хибинских
гор посвящены очерки Фридолина
(рукопись); деталями вопросов о распро¬
странении и экологии малярийных кома¬
ров заняты работы Павловского и Кар-
стенс, Павловского и Месс (1927), Ры-
лова (1927) (фауна дупел); эколого¬
географической обработкой местных

фаун малярийных комаров заняты ра¬
боты: Алекторова (1926) для Уссурий¬
ского края, Шахова (1926) для Абхазии,
Бугданова (1927) для Северного Кавказа,
Дмитриева (1929) для Черноморского
побережья Кавказа, Киселевой (1928)
для Тазовской губы, Павловского (1931)
для Новгородской губернии, Рейнгарда
и Гуцевича (1931) для Украины, Бекле¬
мишева (1925) для Прикамья, Величке-
вич (1931) для южного берега Крыма.
Работа Беклемишева и Митрофанова
(1926) обсуждает общие проблемы рас¬
пространения малярийных комаров на
основе экологии. Москитам посвя¬
щены работы Насонова (1926), Бура¬
ковой (1928) и Величкевич (1931) для
Крыма и Перфильева (1929) для Сред¬
ней Азии. Серьезнейший вопрос о мош¬
ках Simulium поднят исследованиями
Дорогостайского применительно к усло¬
виям Ангаростроя (рукопись); общие
условия водного существования кома-

ров-толкунчиков обсуждены в исследо¬
ваниях Липиной (1928); фенологические
явления для разных двукрылых подве¬
дены под одну общую схему Штакель-
бергом (1920). Из двукрылых сельско¬
хозяйственного значения паразиты са¬
ранчи изучались Захваткиным (рукопись)
и Олсуфьевым (1929); паразиты из та-
хин Родендорфом (1931); экология
и значение слепней в скотоводстве

обрисованы Олсуфьевым (рукопись);
обширные эколого-фаунистические све¬
дения для шведской мушки даны Троиц¬
ким (1925—1930), для хлебных комари¬
ков Знаменским (1926), для зелено¬
глазки Овчинниковой (1929).

По экологической фаунистике жестко¬
крылых обращают на себя перед всеми
внимание работы Медведева (рукопись),
изучившего природную обстановку суще¬
ствования многих видов в заповеднике

Аскания-Нова; затем замечательно
теоретическое, даже математическое
обоснование размножения короедов для
условий Украины у Головянко (1928);
богаты биологическими данными работы
над чернотелками Оглоблина и Коло¬
бовой (1929) и над короедами Кавказа
Зайцева и Виноградова-Никитина (1926);
своеобразен обзор биоценоза жуков на
сосне Вульфа (1928); обширные эколо¬
гические сведения даются при изучении
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распространения по Союзу божьих
коровок Добржанским (1927, 1928); для
причерноморских степей в окрестностях
Одессы экологически изучены Знойко
хрущи (1928), жуки-стафилин'ы (1929)
и личинки жужелицевых (1929); обиль¬
ные экологические данные приведены

при изучении географического рас¬

пространения короедов Старком
(1926—1929), слоников-ринхитов Нев¬
ским (1929); затем в определителе
долгоносиков Лукьяновича (1930) и во
многих специальных статьях Семенова-
Тян-Шанского (1924—1932), касаю¬
щихся песчаной фауны Туркмении
и Узбекистана, равно как в работах
его же с Медведевым (1928, 1929, 1932),
со 'Знойко (1932) и с Рейхардтом
(1925, 1927).

По полужесткокрылым насекомым
эколого-фаунистически разобраны Стар¬
ком (рукопись) клопы-арадиды в связи
с типологией леса и зараженностью его
трутовиками; Власовым (рукопись) на¬
чат разбор населения нор песчаных
млекопитающих Туркестана; Кириченко
и Талицким (рукопись) изучены биоце¬
нозы преимущественно целинных степей
Донецкого бассейна; Лепнева (1930)
при исследовании донной фауны верхней
Оби изучила биоценотические условия
жизни полужесткокрылых в зависимости

от грунта, гидрологических элементов,
глубин и прочего; Сиротинина (1921)
описала те же условия и отношения для

фауны водных клопов Волги. Особо
интересны, обширны и многочисленны
работы Мордвилко (1921—1932), руко¬
писи) по выяснению истории развития
неполноциклых тлей, размножающихся
только партеногенетически; эти работы
связаны с толкованием их современного
географического распространения; на¬
званные тли произошли от разнодомных*
(гетерецийных) или мигрирующих видов,
когда при переменах климата в каких-

либо странах исчезали их первичные
растительные хозяева, а вместе с послед¬
ними выпадали и свойственные им

поколения; по неполноциклым тлям

можно судить о распространении в преж¬

ние эпохи их первичных хозяев; рядом
с этим выяснены эволюция циклов

и происхождение гетереции у тлей:

гетереция возникла, когда в истории

земли появились новые подходящие

для жизни тлей растения; поэтому
первичные хозяева всегда суть более
древние растения; эти идеи связаны
у Мордвилко (1925, 1926) с совершенно
параллельными явлениями у ржавчин¬
ных грибов.

Из работ по стрекозам выдаются
статьи Бартенева (1924, 1929, 1930),
относящиеся к фауне Кавказа; в них
приведен разбор фенологических дан¬
ных, сезонных группировок и сроков их
смены, вопросов о зимовке и ее типах,

о вертикальном распространении, усло¬

виях обитания в проточных и непроточ¬
ных водоемах; затем важны работы
Артоболевского (1928, 1930), посвящен¬
ные фауне Украины и северного Кав¬
каза и заключающие много сведений по
фенологии, стациям обитания, по роли
рек в расселении стрекоз, по влиянию

климатообразующих факторов в высоко¬
горных условиях и т. д.; обильные дан¬
ные по фенологии и стациям заклю¬
чены также в статьях Меландера (1927)
по стрекозам б. Смоленской губернии
и Поповой (1923) по стрекозам Волж¬
ской Биологической станции; экологии
и физиологии личинок касаются работы
Поповой (1925) и Солодовникова (1929),
последнего для условий жизни в Донце
и его притоках.

По чешуекрылым останавливают на
себе внимание следующие работы.
И. Филипьев (1929) дал картину
географического распространения и
связь с ним числа генераций озимой
совки в зависимости от климатических

факторов; Куренцов (1928) установил
распределение бабочек Южно-Уссурий¬
ского края по лесным зонам и типам;

Рябов (1924) связал локальное геогра¬
фическое распределение некоторых
чешуекрылых Северного Кавказа с гео-
ботаническими стациями и фациями
растительности; Щербиновский (1919)
дал разработанную картину фенологии
капустницы; из этой картины можно
вывести детали географического распро¬
странения этого вредителя; Кузнецов
(1930) дал объяснение географического
распределения белянок в связи с геогра¬
фическим распределением питающих их
растений и в зависимости от содержа¬
ния в последних определенных хими¬
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ческих тел, главным образом, горчич¬
ных и цианогенных глкжозидов и эмо-

дина, имеющих физиологическое значе¬

ние; Рейхардт (1919) дал монографию
по экологии и географическому распро¬
странению капустной моли.

Из эколого-фаунистических работ по
перепончатокрылым прежде всего надо
отметить работы Скорикова (1922),
охватывающие на экологической основе
фауну шмелей всего света и, в част¬
ности, Палеарктики и дающие для этой
последней области “детальную картину
распределения этих насекомых; такой же
детальностью отличаются работы того
же автора по распространению видов
медоносных общественных пчел (1929,
1930), основанные на установлении* их
морфологических рас и различий в эко¬
логии, и по экологии и географическому
распределению опылителей (1921, 1928)
из группы пчелиных. Разработанную
картину экологии и местного, северного
распространения шмелей дал Казанский
(1925) для Иваново-Вознесенского окру¬
га. Разнообразная биология, экология
и географическое распределение му¬
равьев подверглись обработке в статьях
Арнольди (1927—1932) для Ponerini
Крыма и Кавказа, Кузнецова-Угамского
(1927—1929) для стран Средней Азии
и Селенкина (1921) для Вятского края.
Экология и распространение пчел-опы-
лителей изучены также в работе Добро-
творского (1927). Семейство Cleptidae
На пространстве Союза обработано
Семеновым-Тян-Шанским (1918).

Отряд ручейников, несмотря на его
малое практическое значение, оказался
глубоко разработанным экологически
и географически, благодаря трудам
Мартынова (1922—1932); экология от¬
ряда в руках названного автора дала
в виде „экологических предпосылок"
(1930) повод к установлению им новых
зоогеографических областей и их границ,
существование которых, в частности,

подтверждено и на чешуекрылых Кузне¬
цовым (рукопись); несомненно, что
выдвинутые Мартыновым экологические
предпосылки по их принципу должны
быть приняты по отношению к любой
группе животных и произвести ревизию
наших зоогеографических представлений

вообще. Многочисленные фаунистиче-

ские работы Мартынова, касающиеся
ручейников Крыма (1917), Олонецкого
края (1928), Т уркестана (1927) заключают
в себе множество экологических дан¬

ных. Обширные эколого-фаунистические
исследования над ручейниками по их
личинкам даны для водоемов Олонецкого
края, Камы и других Лепневой (1928).

Отряд блох, столь важный в медико-
санитарном отношении, прежде всего по

вопросу о распространении чумных

заболеваний, изучался Иоффом (1928),
подведшим итоги эколого-фаунистиче¬
ских исследований на юго-востоке

Европейской части Союза; затем, Тиф-
ловым (1928), изучавшим фауну бывшей
Саратовской губернии, и Иоффом и
Тифловым (1930), давшими обзор лесо»
степи в отношении этих паразитов.

Эколого-фаунистические этюды по
паукообразным заключают в себе, пре¬
жде всего, обширное и обстоятель¬
ное исследование скорпионов Кавказа
Бялыницкого-Бирули (1917), в котором
автор на основании подробного разбора
фауны устанавливает границы зоогео¬
графических провинций; работы Хари¬
тонова по паукам северо-востока Евро¬
пейской России и Западной Сибири
(1923, 1926—1928) богаты также и эко¬
логическими данными; работа того же
автора по населению нижних ярусов леса
типа Pinetum cladonosum в Пермском
крае (1931) является особенно эколо¬
гически интересной. Статьи Спасского
(1925—1928) касаются фаунистики и эко¬
логии пауков района Дона, Крыма
и Западной Сибири, работа Ермолаева
(1928) Западной Сибири, Кульчинского
(1926) Камчатки и гидрофауны Самар¬
ского района; фауна и экология пауко¬
образных разработаны, далее, в тру¬
дах Покровского (1925) для бассейна
Клязьмы, Перелешиной (1927) для запо¬
ведника Аскания-Нова и для биологи¬
ческой станции в Большеве (1928), Шу¬
хова (1930) для озер северной лесостепи
Западной Сибири; данные по тем же во¬
просам заключаются в работах Дексбаха
(1921) по минеральным водам Солига-
лича, и Баскиной и Фридман (1928) для
Камской поймы. Фауна клещей, преиму¬
щественно паразитных на животных
и человеке, привлекла на себя внимание,
главным образом, в средне-азиатских
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экспедициях (1928—1932) Зоологиче¬
ского института Академии Наук СССР
в сотрудничестве с органами Здраво¬
охранения; клещи-орнитодоры подвер¬
глись изучению в эколого-фаунисти-

ческом отношении в руках Павловского
(1929, 1931); распространение скотских
клещей вообще, в его связи и с ландшаф¬
том, и с хозяевами, дано Оленевым
(1931); их экология и распространение
в условиях Казаке гана описаны тем же
автором (1931); сводка по чесоточ¬
ным клещам того же автора находится

уже в печати.

В литературе по пресноводным и на¬
земным моллюскам обращают на себя
внимание экологическим содержанием
и направлением работы следующих авто¬
ров: Жадина по экологии и изменчивости
Vivipara Окских водоемов в зависимости
от пищевого режима и температуры
(1928) и по биоценозам моллюсков поем¬
ных лугов реки Алатыря (1932); его же
и Панкратовой (1931) по биологии и эко¬
логии преимущественно лимнеи, как про¬
межуточного хозяина для паразитов

фасциолоза, в зависимости от pH, содер¬
жания железа, жесткости воды и харак¬
тера почв; Бенинга (1924) в общем изу¬
чении им бентонического населения

Волги; Линдгольма по фауне Байкала
(1924), Косогола (1929), Днепра (1929),
Старой Бухары (1930) и Дальнего Во¬
стока (1930); Розена (1925) по фауне
Дона; Пузанова (1925, 1927, 1928) по
фауне Крыма и Тамани; Кожова (1931)
и Старостина (1928) по Байкалу; Краше¬
нинникова (1929) по окрестностям Киева;
-Жадина (1932) по фауне пещер окрестно¬
стей Кутаиса.

Из исследований над пресноводными
ракообразными необходимо отметить
следующие работы: Державина (1924)
над происхождением и реликтовым ха¬
рактером Malacostraca Волги; Боруцкого
(1931) над распространением рачка Вгуо-
camptus arcticus, из веслоногих, в зави¬
симости от соотношений содержания
в воде обитаемых им сфагновых болот
кальция и железа; Рылова (1920) над
отношением яиц Diaptomus, из веслоно¬
гих, к высыханию водоемов; подобное же
исследование дано Смирновым (1929).
Далее, много данных по экологии пресно¬
водных планктонных ракообразных за¬

ключается в работав Рылова (1924,1930),
указанных выше. Экология и распро¬
странение речного рака подверглись

изучению в руках Арнольда (1930) по
отношению к озерам б. Лужского уезда.
Крупные работы по Malacostraca нижнего
Дона (1925) и по Gammaridae Телецкого
озера на Алтае даны Мартыновым (1931);
экология и распространение щитеней-
Apusidae исследованы Дексбахом (1924);
работы по Байкалу указаны ниже.

Несравненно меньшее внимание обра¬
щено за интересующие нас годы на
фаунистику и экологию животных, объ¬
единяемых ради удобства под термином
червей. Экологическое и фаунистиче-
ское изучение морских форм этой группы
производится обыкновенно попутно при
изучении всей фауны моря; оно огово¬
рено ниже. Пресноводным и наземным
группам посвящены за последнее время
лишь работы: Насонова (1919—1927,
1931) по планариям из разных районов
Союза; Филипьева (рукопись), давшего
сводку свободноживущих нематод, и
Скрябина (1917—193!^), развернувшего
со своими сотрудниками обширнейшее
изучение червей-паразитов человека на
пространстве, главным образом, респу¬
блик Средней Азии.

Из пресноводных бассейнов наиболь¬
шее внимание привлекло на себя исследо¬
вание Байкала, благодаря интенсивной
деятельности, под руководством Вереща¬
гина, Байкальской Комиссии Академии
Наук СССР, ныне переименованной в
Байкальский Лимнологический институт.
Простейшим Байкала посвящены работы
Россолимо (1923, 1926, 1927) по парази¬
тическим инфузориям; описанием инфу¬
зорий комменсалистов и паразитов за¬
няты работы Хейсина (1928, 1930, 1932);
вообще протистам посвящена работа
Сварчевского (1928); инфузориям ра¬
боты Гаевской (1928, 1929, 1932). Эко¬
логией Байкальского планктона вообще
заняты исследования Захваткина (1930,
1932) в отношении его вертикального
распределения и суточных миграций;
Ясницкого (1926, 1930, 1931) в отноше¬
нии его смен; экологией и происхожде¬
нием губок Байкала заняты работы Ма-
кушова (1925,1927), также Сварчевского
(1923) и Кожова (1925). Червеобразным
животным Байкала посвящены работы:
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Зенкевича (1925) и Анненковой (1930),
именно червям многощетинковым, Лай¬
мана (1932) червям паразитам рыб, На¬
сонова (1926,1930) и Беклемишева (1923)
ресничным червям, Абрикосова (1924)
мшанкам, Тихомирова (1927, 1929) ко¬
ловраткам. Исследованием ракообразных
заняты работы: Дорогостайского (1922,
1930) по амфиподам, Боруцкого (1931)
по веслоногим рачкам, Бронштейна
(1930) по ракушковым рачкам, Месяцева
(1926)' по паразитическим веслоногим.
Моллюски Байкала изучались Линдголь-
мом (1924) и Жадиным (1927). Ручей¬
никам посвящена работа Мартынова
(1924), водным клещам работа Соколова
(1926). Общим вопросам о характере,
экологии, распределении и происхожде¬

нии фауны Байкала посвящены работы
Берга (1922, 1925, 1928, 1930), Кожова
(1930), Дорогостайского (1923) и Зен¬
кевича (1922).

Из важнейших исследований по фауне
других пресноводных бассейнов обра¬
щают на себя внимание работы, прежде
всего, Бенинга (1924) над общей фауной
Средней Волги, затем Белинга (1922)
над фауной Днепра, Скадовского (1922—
1931) над экологическими условиями
Косинского озера, Румянцева на озере
Глубоком, Фадеева (1923, 1929) в бас¬
сейне Донца, Рылова (1917, 1920—1923,
1925,1926) над экологией, главным обра¬
зом, мелководных бассейнов в самых
различных местностях; затем работы
Фурсенко над Zoothamnion, Черновского
над Chironomidae и Бродского, исследо¬
вавшего фауну потока Иссык. Далее, по
зоопланктону Иссык-куля Рылов (1930)
установил ряд закономерностей в его
распределении в зависимости от соле¬

ности; зоны распределения планктона

в связи с содержанием в водоемах серо¬

водорода изучены тем же автором для

водоемов Петергофа (1924). Наконец,
Кордэ, Ласточкин, Охотина и Цошинская
(1926) описали прибрежные биоценозы
Валдайского озера; Дексбах (1921) дал
сведения об условиях существования
фауны Солигаличских минеральных пру¬
дов; Баскина и Фридман (1928) иссле¬
довали биоценозы Камской поймы.

Фаунистико-экологические исследо¬
вания морских беспозвоночных удоб¬
нее отметить, совершенно не разбивая

их по систематическим группам: сами
способы их исследования заставляют

изучать их всех совместно. Изучение
морских беспозвоночных Союза велось
издавна экологическим методом, кото¬

рый за описываемые 15 лет получил
особо широкое применение.

По фауне северных морей обшир¬
ные сведения, частью сводочного ха¬

рактера, даны Дерюгиным для Коль¬
ского залива (1925), для Баренцова моря
при разрезе его по Кольскому мери¬
диану (1925), для Белого моря (1928),
равно как для реликтового озера Мо¬
гильного на острове Кильдине (1928);
Гурьяновой произведены разнохарак¬
терные, обильные наблюдения над
биоценозами Кольского залива (1924,
1925, 1927), Баренцова, Карского
и Белого морей (1927) и бентоса Чеш¬
ской губы (1929); Гурьянова, Закс и
Ушаков дали обширное и систематиче¬
ское описание фауны литорали и всех
сложных условий ее существования на
восточном (1929) и западном (1930)
Мурмане и в Кольском заливе (1930),
равно как и описание биоценозов
эстуарий Мурманского побережья; Ива¬
нова, Ушаков, Михин и Дерюгин (1924)
изучили литоральную фауну Большого
Оленьего острова в Кольском заливе;
Ушаков (1924) дал картину сезонных
изменений литоральной фауны Коль¬
ского залива. Во всех этих трудах ра¬
зобрано влияние на животных прибреж¬
ной полосы и их ассоциаций длинного
ряда внешних факторов: периодиче¬
ского осушения, света, флоры, прибоя,
температуры, солености, петрографиче¬
ского характера субстрата. Далее, Та-
насийчук привел значительные допол¬
нения к фауне Кольского залива (1927,
1928) и к фауне Северного Полярного
океана при исследовании разреза по
Кольскому меридиану (1927, 1928); он
же дал описание влияния Нордкапского
течения на фауну Кольского залива
(1931); Зенкевич (1927) посвятил работу
донной фауне Печорского района Ба¬
ренцова моря; Ушаков (1931) изучил
бентонические группировки Маточкина
Шара на Новой Земле. Отдельным груп¬
пам морских животных северных морг.й
посвящены работы Шорыгина по игло¬
кожим Белого (1926) и Баренцова (1928)
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моря и Спасского (1929) по гидроидам
Кольского залива.

Из южных морей биоценотическим
группировкам беспозвоночных в фаунах
Черного, Азовского и Каспийского мо¬
рей уделено много внимания в указанных
выше работах Книповича (1925, 1928,
1932); биоценозы специально Азовского
моря изучались Ильиным (1927), Араль¬
ского моря Беклемишевым (1923, 1928).
Чугунов (1921) изучил планктон северной
части Каспийского моря, поделив ее на
три зоны по солености со специальной
картиной микроскопического населения
и установил для многих форм оптималь¬
ную степень солености. Паули описал
обстановку существования лиманных и
морских моллюсков гирла южного Буга
(1928) и посвятил очерки развитию
фауны Азовского моря и биоценозам
Егорлыцкого залива. На Тихом океане
эколого-фаунистические исследования
беспозвоночных даны в работах Закса
для залива Петра Великого (1927) и
для Шантарского моря (1929), в ра¬
ботах Ушакова (1931) для западных
берегов Камчатки, в работе Анненковой
(рукопись) для полихет дальневосточ¬
ных морей, в работе Пятакова (рукопись)
по экологии камчатского краба. Обиль¬
ные экологические сведения приведены

в общих работах Ливанова (1923, 1927),
касающихся системы биоценозов моря,
и Дьяконова (1923) в его монографии
иглокожих вод Союза вообще.

Подводя итоги написанному, можно
дать заключение, что фаунистические
исследования за последние годы и в

Союзе ССР также стали на прочную
эколого-биологическую почву, что эта

постановка развернулась особенно ши¬
роко в исследованиях гидробиологиче¬
ских как пресноводных, так и морских,

и что она сравнительно слабее выра¬
жена в условиях наземного, сухопут¬
ного исследования. Это различие об¬
условлено, вероятно, прежде всего боль¬
шей простотой методики изучения фи-
зико-химических и биологических усло¬
вий существования в водной среде
сравнительно с воздушной и малой раз¬
работанностью методов этого изучения
для среды наземной; здесь необходимо
расширение и углубление в изучении
тех условий, которые в последнее время
обозначаются термином „микрокли¬
мата". Затем несомненно, что этот
больший успех гидрологических иссле¬
дований является также результатом
большего к ним внимания и, вследствие
этого, лучшего их оборудования стан¬
циями, морскими и пресноводными. И
хотя уже очень давно сознана необхо¬
димость более пристального изучения
также и наземной фауны Союза с ее
необычайным разнообразием условий—
от высокогорных до пустынных — путем
создания для этого изучения сети
сухопутных станций научно-исследова¬
тельского типа, однако, и до сих пор

наземные фаунисты такими опорными

пунктами для своих исследований, кроме
Хибинской станции и станции в Репе-
теке в Закаспии, почти не обладают.
Обычный же маршрутно-экспедицион¬
ный способ изучения фауны для эколо¬
гических исследований ни удобств, ни.
даже возможности часто не представ¬
ляет.

Генетика в СССР за пятнадцать лет
(1917—1932)

Проф. Т. К. Лепин

Генетика одна из самых молодых ее, как дисциплины, можно считать
дисциплин среди биологических наук. только с 1900 г., когда Корренсом,

Ее можно в прямом смысле этого слова Чермаком и Де-Фризом были почти
назвать наукой XX века, так как начало одновременно вторично открыты законы
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Менделя, изложенные им в 1865 г.
в его работе „ Опыты над раститель¬
ными гибридами", напечатанной в мало
распространенном журнале (Verhandlun-
gen des naturforschenden Vereines in
Brunn, IV Band).

Впечатление, произведенное на уче¬
ный мир вторичным открытием законов
Менделя, было громадное. После этого
открытия сразу во всех странах были
предприняты многочисленные опыты по
скрещиванию различных растительных
и животных объектов. Всеми этими
многочисленными опытами было уста-
новленно, что законы Менделя охваты¬
вают все случаи наследственной пере¬
дачи и по существу не знают исключе¬
ния. Кажущимися исключениями
представляются явления генетической
корреляции или сцепления генов, од¬
нако, их полностью истолковывает

и даже предсказывает закон Моргана,
развитый им в 1921 г. в его работе
„ Структурные основы наследствен¬
ности", по которому сцепление обусло¬
вливается положением данных наслед¬

ственных факторов или генов, в одной
и той же паре хромозом. Закон Моргана
является дополнением, дальнейшим раз¬
витием законов Менделя. Благодаря
многочисленным работам, вызванным
интересом к законам Менделя, генетика
за какие-нибудь 20 лет успела сложиться
в обширную и стройную науку, выводы
которой легли в основу всей практиче¬
ский селекции в растениеводстве
и в животноводстве.

До 1917 г. генетика в России была
представлена лишь работами отдельных
лиц, из которых можно назвать С. Г. На-
вашина, Р. Э. Регеля и И. И. Иванова,
пришедших к генетике из других обла¬
стей знания и являющихся в наших
глазах первыми русскими генетиками,
а также Н. И. Вавилова, Ю. А. Филип¬
ченко и С. П. Жегалова.

Лишь начиная с 1917 г. генетическая
работа в СССР получает сильное раз¬
витие. Внимательное отношение совет¬
ской власти к научным исследованиям
и широкие возможности, которые пре¬
доставляет научной работе социалисти¬
ческая реконструкция народного хо¬
зяйства, в частности реконструкция
животноводства и растениеводства, от¬

крыли невиданные еще в мире перспек¬
тивы развития генетики, поскольку ее
развитие и использование особенно¬
сильно зависят от плановости масштаба

опытов и поскольку в условиях капита¬
листического животноводства и ра¬
стениеводства и использование генетики^

и ее развитие были затруднены. Начи¬
ная с 1917 г. в Советском Союзе по¬

являются специальные лаборатории
и институты, в которых сосредоточи¬
вается генетическая работа, и советские
исследователи занимают заметное ме¬

сто среди европейских и американских
генетиков.

Уже в 1920 г. в Саратове был со¬
зван съезд по селекции и семеноводству,

на котором было сделано несколька

весьма ценных сообщений по вопросам
генетики. На четырех всесоюзных
съездах зоологов, анатомов и гистоло¬

гов, а также и на всесоюзных съездах

ботаников были самостоятельные сек¬

ции по генетике, на которых были сде¬
ланы многочисленные, чрезвычайно
интересные доклады оригинальных ра¬
бот наших советских исследователей,

по генетике, и работы этих секций на
всех этих съездах занимали одно из

центральных мест. На V Международ¬
ном конгрессе генетиков в Берлине
(в 1927 г.) советские делегаты заняли
по численности второе место, в то время,

как еще на IV Международном конгрессе
в Париже (в 1912 г.) Россия была пред¬
ставлена лишь одним делегатом, и то

шведом, не говорящим по-русски (про¬
фессором Федерлей из Гельсингфорса)^

Когда 1929 г. в Ленинграде был
созван Всесоюзный съезд по генетике,,
селекции, семеноводству и племенному
животноводству, то число членов его
приближалось к двум тысячам, а коли¬
чество докладов, прочитанных только
по одной секции генетики, оказалось
равным 54. Все это указывает на мощ¬
ное развитие генетических кадров
в Советском Союзе.

То же самое можно сказать и о раз¬
витии сети исследовательских учрежде¬

ний в Союзе, в которых разрабаты¬
ваются вопросы генетики. Если до 1917 г.
генетические работы производились
лишь в некоторых сельско-хозяйствен-
ных опытных станциях, в зоопарке
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Фальц-Фейна „ Аскания-Нова “ в б. Тав¬
рической губернии, в Бюро по приклад¬
ной ботанике и при Ветеринарном упра¬
влении Министерства земледелия, то
с 1917 г., наравне с развитием генети¬
ческих работ в существовавших опыт¬
ных учреждениях, возникает целый ряд
новых учреждений, исключительно за¬
нимающихся разработкой генетических
проблем, или в которых генетические
работы занимают одно из первых мест.
Так, из скромного Бюро по прикладной
ботанике Ученого комитета Главного
управления землеустройства и земледе¬
лия Министерства земледелия (основан¬
ного в 1894 г.) под руководством
Н. И. Вавилова, занимавшего место за-
ведывающего этим Бюро после смерти
Р. Э. Регеля в 1920 г., возникает Все¬
союзный институт прикладной ботаники
новых культур (позже реорганизован¬
ный в Всесоюзный институт растение¬
водства Всесоюзной Академии сельско¬
хозяйственных наук имени Ленина), раз¬
росшийся до размеров громадного уч¬
реждения американского типа, работа
которого, как по изучению всевозмож¬

ных культурных растений, так и по их

генетике, привлекает всеобщее внима¬

ние и должна быть поставлена на пер¬
вое место среди наших достижений.
В составе Всесоюзного института при¬
кладной ботаники возникают Централь¬
ная генетическая и селекционная стан¬

ция и Цитологическая лаборатория
в Детском Селе, на которых начинает
разрабатываться ряд весьма интересных
проблем по генетике и цитологии куль¬
турных растений.

В 1917 г. в Москве возникает Инсти¬
тут экспериментальной биологии, орга¬
низатором и директором которого
является проф. Н. К. Кольцов. Генети¬
ческая работа в этом институте начи¬
нается, примерно, с 1918 г. и мало-по¬
малу если не оттеснила работу по экс¬
периментальной биологии на второй
план, то стала с ней на одном уровне.
В этом институте усиленно начинает
разрабатываться генетика Drosophila,
в то время, как работы по генетике
с более крупными животными (мор¬
скими свинками, кроликами, курами,
овцой и отчасти крупным рогатым

скотом) переносятся на Аниковскую

станцию того же института (под
Москвой), позже реорганизованную
в Центральную станцию по генетике
сел.-хоз. животных Наркомзема РСФСР.
Приблизительно в то же время возни¬
кает и Лаборатория экспериментальной
биологии Московского зоопарка, во
главе которой стоит проф. М. М. Зава-
довский, разрабатывающая вопросы
морфогенетики.

Возникают кафедры генетики при
Ленинградском и Московском универси¬
тетах. В 1920 г. начинает свою работу
Петергофский Естественно-научный ин¬
ститут, в составе его лаборатория гене¬
тики и экспериментальной зоологии,
возглавляемая проф. Ю. А. Филипченко,
в которой начинается разработка ряда
генетических вопросов,

В 1921 г. в составе Академии Наук
СССР при Комиссии по изучению
естественных производительных сил
СССР возникает Бюро по евгенике,
с 1925 г. реорганизованное в Бюро по
генетике, во главе которого стоит
проф. Ю. А. Филиппенко. В 1930 г.
в процессе реорганизации Академии
Наук СССР Бюро по генетике выде¬
ляется в самостоятельное академическое

учреждение — в Лабораторию генетики
Академии Наук СССР, во главе кото¬
рого, после смерти Ю. А. Филипченко,
стоит акад. Н. И. Вавилов. Главной те¬
мой, вокруг которой группировалось
большинство работ первых годов Бюро
по генетике, было изучение изменчи¬
вости различных , организмов с приме¬
нением точных методов вариационной
статистики, хотя в первые годы в Бюро
разрабатывались еще также и вопросы
евгеники и наследственности у чело¬
века. С 1925 г. эта тема заменилась

другой, являющейся ее естественным
продолжением, именно вопросом о ме¬
ханизме наследования количественных

признаков, а с 1926 г. Бюро начало
в связи с проблемой происхождения
домашних животных большую работу по
экспедиционному обследованию расо¬
вого состава аборигенных пород домаш¬
них животных Средней Азии. В будущем
предполагается Лабораторию генетики
Академии Наук СССР реорганизовать
в Институт генетики с значительным
расширением объема работы и привле¬
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чением крупных советских, а также

и иностранных генетиков. В конце
1931 г. и в начале 1932 Г. в Лаборато¬
рии генетики работал известный аме¬
риканский генетик Кальвин Бриджес,
а в настоящее время работает болгар¬
ский генетик Дончо Костов.

В составе Тимирязевского исследо¬
вательского инетитута Комакадемии
в Москве возникает Отдел генетики,
руководителем которого является
проф. А. С. Серебровский; в этом отделе
производится ряд весьма интересных
работ по вызыванию мутаций и дру¬
гим генетическим вопросам над Dro¬

sophila. В Одессе из Одесской областной
опытной сел.-хоз. станции возникает
Украинский генетико-селекционный ин¬
ститут, организатором и научным руко¬
водителем которого является академик
ВУАН А. А. Сапегин. В этом институте,
по своему техническому и научному
оборудованию ныне занимающем одно
из первых мест не только в нашем
Союзе, но и в Европе, проводится ряд
весьма ценных и интересных работ по
генетике культурных растений.

Наконец, в 1929 г. в составе Все¬
союзной Академии сел.-хоз. наук им. Ле¬
нина возникает Всесоюзный институт
животноводства, в Отделе генетики
которого начаты в крупном масштабе
работы по искусственному вызыванию
мутаций у животных и междувидовой
и междуродовой гибридизации животных
с применением метода искусственного
осеменения.

Изложить в краткой статье все до¬
стижения генетических работ в нашем
Союзе за 15 лет не представляется ни¬
какой возможности. Остановимся по¬
этому лишь вкратце на главнейших
достижениях.

Начнем наш обзор достижений со¬
ветской генетики с систематического

направления в генетике, направления
преимущественно русского, так как
среди заграничных генетиков почти нет
представителей этого направления. По¬
следнее неразрывно связано с именем
акад. Н. И. Вавилова, который уже в те¬
чение свыше 15 лет отдает все свое
время и силы на разработку групповой
изменчивости организмов.

Как известно, под индивидуальной
изменчивостью понимают наличность-

различий между особями, родственными
друг другу по происхождению. Рядом
с этой изменчивостью существует еще
и другая изменчивость — групповая из¬
менчивость, т. е. состав каждого вида

из разнородных групп особей, обозначае¬
мых, как подвиды, расы, элементарные
виды, жорданоны и, наконец, биотипы.

До последнего времени эта область
разрабатывалась, как и различия между
более крупными категориями система¬
тических единиц — видами, родами
и т. д., — систематиками. Большой за¬

слугой Н. И. Вавилова является внесе¬
ние в эту область чисто генетических
приемов исследования, позволивших ему
открыть, как можно думать, основной
закон данного явления — закон гомоло¬

гических рядов изменчивости.
Под руководством Н. И. Вавилова

и при участии громадного числа его
сотрудников по Всесоюзному институту
растениеводства ведется интенсивная

работа по изучению групповой изменчи¬
вости всевозможнейших культурных ра¬
стений, доставляемых многочисленными
экспедициями почти во все страны мира.
Экспедициями Всесоюзного института
растениеводства изучены культурные ра¬
стения и их дикие родичи всего нашего
обширного Союза, Афганистана, Пер¬
сии, Малоазиатского полуострова, Ин¬
дии, Японии, отчасти Китая, Средизем¬
номорских стран, Северной Африки,.
Абиссинии, Центральной и Северной
Америки. Результаты этих экспедиций
опубликованы в многочисленных рабо¬
тах, напечатанных в Трудах по приклад¬
ной ботанике, генетике и селекции.

Изучение растительности всех этих
вышеупомянутых стран позволило
Н. И. Вавилову установить центры
разнообразия, центры происхождения
культурных растений. Эти центры сле¬
дующие :

I. Юго-западная Азия (Индия, Аф¬
ганистан, Горная Бухара, Персия, восточ¬
ная и центральная части Малоазиат¬
ского полуострова, Закавказье) — центр
происхождения мягких и карликовых
пшениц, мелкосемянных льнов, Горохов
и чечевиц, моркови, индийского хлоп¬
чатника, абрикоса, миндаля.
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II. Юго-восточная Азия (горный
Китай, Япония, Непал и примыкаю¬
щие районы) — центр происхождения
голозерных ячменей и овсов, карли¬
ковых ячменей, сои, многих корнепло¬
дов, некоторых культурных луков,
некоторых видов фасоли, проса, пер¬
сика и др.

III. Средиземноморье (все страны
по берегам Средиземного моря) — ро-
_дина маслины, инжира, рожкового де¬
рева, Avena byzantina, крупносемянных
льнов, Горохов и чечевиц.

IV. Северо-восточная горнаяАф-
рика, в частности Абиссиния, — центр
происхождения твердых пшениц, плен¬
чатого ячменя, фиолетовозерной пше¬
ницы, особых групп гороха, овса,
эндемичных культур, как нут (Guizotia) и
тэф (Eragrostis Teff).

V. Новый Свет (именно Горная
Мексика, Гватемала, Колумбия, Перу
и Чили) — центр происхождения карто¬
феля, земляной груши, кукурузы, фа¬
соли, тыквы, табака, американского
хлопчатника.

В Лаборатории генетики Академии
Наук СССР, как об этом уже упомина¬
лось выше, с 1926 г. по почину покой¬
ного Ю. А. Филипченко и под его
руководством, а после его смерти под
руководством Я. Я. Лус, начаты боль¬
шие экспедиционные исследования по

изучению расового состава домашних

животных Средней Азии (Казакстана,
Киргизии, Туркмении, Монгольской На¬
родной Республики). Результаты этих
экспедиций, частично опубликованные
в 5 сборниках „Материалов комиссии по
экспедиционном исследованиям", проли¬
вают свет на происхождение домашних жи¬

вотных. Конечно, противопоставить эти
работы Лаборатории генетики по проис¬
хождению домашних животных работам
Всесоюзного института растениеводства
по центрам происхождения культурных
растений трудно; слишком мало еще
в этой области сделано по домашним

животным. Признавая всю важность
изучения проблемы происхождения до¬
машних животных, Академия Наук
СССР включила эту проблему, как
комплексную, для проработки в ряде
своих академических, а также и вне-

академических учреждений.

Необходимо здесь отметить еще
работы А. С. Серебровского и его со¬
трудников по генетическому анализу
популяций курицы Дагестана и других
местностей СССР в целях изучения
„генофонда" и географического распре¬
деления генов кур в пределах СССР,
а также и работу О. А. Ивановой по
изучению географического распростра¬
нения генов рогатого скота в Поволжьи,
имеющих связь с вышеупомянутыми ра¬
ботами Всесоюзного института растение¬
водства по центрам происхождения куль¬
турных растений.

Помимо изучения групповой измен¬
чивости и центров происхождения куль¬
турных растений, Всесоюзный институт
растениеводства разрабатывает также
еще проблему индивидуальной геогра¬
фической изменчивости культурных ра¬
стений. С этой целью институтом орга¬
низованы с 1923 г. так называемые

„географические посевы" в 115 геогра¬
фических пунктах по всему СССР,
в которых ежегодно высевается целый
ассортимент чистых Линий пшениц, яч¬
меня, овса, кукурузы, льна, бобовых
и масличных растений. В результате
обработки данных этих географических
посевов появился ряд работ Н. И. Вави¬
лова, Е. С. Кузнецовой и К. П. Верхов¬
ской, представляющих большой интерес,
так как они затрагивают один из самых
актуальных вопросов генетики — влия¬
ние среды на генотип.

Вопросы индивидуальной возраст¬
ной, половой и географической измен¬
чивости, а также и групповой изменчи¬
вости у разных организмов разрабаты¬
вались и в Лаборатории генетики Ака¬
демии Наук СССР, как об этом уже
упоминалось, выпустившей по этим во¬
просам ряд печатных работ.

Перейдя теперь к работам чисто
генетическим, остановимся сперва на

работах по наследованию количествен¬
ных признаков, проводимых в Лабора¬
тории генетики Академии Наук. Не¬
смотря на всю важность количественных
признаков, так как на них, главным обра¬
зом, опирается селекция культурных
растений и домашних животных, насле¬
дование их изучено несравненно слабее
наследования качественных признаков,

которым, главным образом, уделялось
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внимание генетиков. Причиной этому
является сложное поведение количе¬

ственных признаков при их наследовании

и сильная зависимость их проявления

от внешних условий. ■ Все работы по
наследованию количественных призна¬

ков ограничиваются обычно установле¬
нием промежуточного их наследования
bFjH очень сложного расщепления в Fa,
что указывает на их зависимость от
множества однозначных факторов.

Лаборатория генетики Академии
Наук начала с 1925 г. изучать наследо¬
вание количественных признаков у пше¬

ниц с применением метода индивидуаль¬
ного анализа потомства отдельных ра¬

стений F2bFs и дальнейших поколениях,
что обычно никем не делалось, и метода
циклических или сравнительных скре¬

щиваний; в последние годы в круг
объектов исследований включен лен,

-а с 1932 г. представители семейства
тыквенных (Cucurbitaceae). Результаты
работы по наследованию количествен¬
ных признаков у пшениц опубликованы
в ряде работ, напечатанных в „Изве¬
стиях Бюро по генетике", а в настоящее
время находится в печати монография
покойного Ю. А. Филипченко, инициа¬
тора работ по количественным призна¬
кам, „Генетика мягких пшениц" (в Изда¬
тельстве Сельколхоэгиз), являющаяся
сводкой всех работ покойного по ко¬
личественным признакам у мягких пше¬
ниц. Параллельная работа по твердым
пщеницам проводится автором этих

строк.

Главнейшие результаты Лабора¬
тории генетики Академии Наук по на¬
следованию количественных признаков

сводятся к установлению зависимости
количественных признаков у пшениц от
целого ряда однозначных факторов

{форма колоса у мягких пшениц зависит
больше, чем от 20 пар факторов) и вы¬
яснению природы однозначных факто¬
ров. Установлено, что однозначные
факторы по эффекту своего воздей¬
ствия являются не равноценными, как
обычно это принималось, и что сложе¬
ние эффекта воздействия отдельных
факторов не происходит чисто механи¬
чески, а представляет сложное их взаи¬
модействие. Далее установлено плейо-
тропное действие генов, определяющих

количественные признаки: как каждый
признак является результатом действия
многих генов, так и каждый ген влияет
на многие признаки разных частей орга¬
низма, часто не находящихся ни в какой
функциональной зависимости между со¬
бой; развитие какой-нибудь части орга¬
низма, поэтому, зависит не от отдельных
генов, а от всего генотипа, взятого
в целом.

По генетике количественных призна¬
ков у животных были начаты во Все¬
союзном институте животноводства под

руководством Ю. А. Филипченко ра¬
боты с утками, кроликами и свиньей.
Однако, смерть Ю. А. Филипченко
и перевод Всесоюзного института жи¬
вотноводства из Ленинграда в Москву
прервали эти работы в начале опытов,
не давших еще пока никаких резуль¬
татов.

Помимо упомянутых уже нами работ
по групповой и индивидуальной измен¬
чивости и по генетике количественных

признаков в Советском Союзе за 15 лет
проделана громадная работа и по ос¬
тальным разделам генетики. Можно
было бы и в дальнейшем изложении

итти по разрабатываемым в Советском
Союзе проблемам генетики. Однако,
поскольку часто в одних и тех же ра¬
ботах отдельные проблемы перекре¬
щиваются, будем в дальнейшем излагать
наши достижения по генетике, не раз¬

бивая по проблемам, а лишь отдельно
рассмотрим работы по генетике расти¬
тельных объектов и работы по генетике
животных объектов.

Если перейти к достижениям Со¬
ветского Союза в области генетики

растений, то нам необходимо остано¬
виться ка работах Всесоюзного инсти¬
тута растениеводства в этой области,
прежде всего на работах акад. Н. И. Ва¬
вилова.

В 1918 г. в Известиях Петровской
Сельско-хозяйственной Академии по¬
явилась работа Н. И. Вавилова „ Имму¬
нитет растений к инфекционным забо¬
леваниям", в которой он выдвинул но¬
вую самостоятельную теорию иммуни¬
тета у растений. Изучение распределе¬
ния иммунитета среди разных видов
растений привело его к выводу, что
иммунитет связан с генетической при¬
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родой растения. Характер реакции рас¬
тения в отношении паразитов опреде¬
ляется генетическим положением хо¬

зяина среди других близких к нему
видов. Далее им было установлено, что
решающим моментом в отношении сор¬
тов к паразитам является специализация

самого паразита: чем уже специализован

паразит по видам и родам растений, тем

больше шансов на проявление сорто¬

вого иммунитета в пределах каждого
Линнеевского вида.

В 1921 г. появляется работа Н. И. Ва¬
вилова по генетическому изучению глад-

коостных ячменей, в которой он в про¬
тивовес теории Р. Э. Регеля о мутацион¬
ном возникновении этой группы дока¬
зывает, что гладкоостные ячмени

в природе возникают в процессе рас¬

щепления естественных гибридов между
зазубренными ячменями. В 1925 г. по¬
является его работа о междуродовых
гибридах дынь, арбузов и тыкв, в кото¬
рой он показывает, что роды Cucurbi-
taceae между собой не скрещиваются.
В том же году Н. И. Вавилов совместно
с О. В. Якушкиной публикует большую
работу по филогенезу новой пшеницы
Triticum persicum Vav., в которой дается
гибридологический анализ многочислен¬
ных циклических скрещиваний этих
пшениц с остальными видами пшениц.

В 1927 г. появляется работа Н. И. Ва¬
вилова о закономерностях в географи¬
ческом распределении генов культурных
растений, в которой он выдвигает ори¬
гинальную теорию, по которой рецес¬
сивные признаки у культурных растений
обнаруживаются по мере продвижения
их к периферии от центра происхожде¬
ния данносо вида.

Из других работ Всесоюзного инсти¬
тута растениеводства по генетике куль¬

турных растений упомянем работы
Е. Н. Синской по культурным кресто¬
цветным, преимущественно видам рода
Brassica, имевшие целью выяснить фи¬
логенетические отношения их, работы
Г. С. Зайцева по междувидовой и между-
групповой гибридизации в пределах
рода Gossypium, работы С. А. Эгиза по
междувидовой гибридизации в роде Ni-
cotiana, работу В. А. Рыбина по поли¬
плоидным гибридам Nicotiana Tabaccum
L. X Nicotiana rustica L. и работу

А. Г. Хинчук по генетике Triticum Ti-
mopheevi Zhuk.

Из работ Секции генетики Всесоюз¬
ного института растениеводства, воз¬
главляемой проф. Г. Д. Карпеченко, не¬
обходимо отметить большую работу
Г. Д. Карпеченко по синтетическому
получению редечно-капустных гибридов.
Искусственно полученные им путем
удвоения комплекса хромозом констант¬
ные тетраплоидные гибриды родов Ra-
phanus и Brassica, будучи вполне плодо¬
витыми между собою, оказываются уже
весьма трудно скрещивающимися с редь¬
кой и капустой, т. е они чрезвычайно
обособлены в половом отношении от
своих исходных родителей. По своим
морфологическим признакам плодови¬
тости, константности и половой обосо¬
бленности Raphanobrassica может счи¬
таться за новый род. Карпеченко уда¬
лось далее скрестить тетраплоидный
Raphanobrassica с горчицей, рапсом,
репой, дикой редькой и китайской ка¬
пустой. „Тройные" гибриды, получен¬
ные от этих скрещиваний, размножаются
вегетативно хорошо и дают семена.

Кроме работ по редечно-капустным
гибридам в Секции генетики Все¬
союзного института растениеводства
Г. Д. Карпеченко проводит еще работу
по генетике ячменя и совместно

с О. Н. Сорокиной по междуродовым
гибридам Aegilops с пшеницами. Из
других работ Секции генетики Всесоюз¬
ного Института растениеводства сле¬
дует упомянуть работы по генетике че-
чевиц (Е. И. Барулина), по междуви-
довым гибридам у овсов (Е. К. Эмме),
по междувидовым гибридам Rubus
(М. А. Розанова) и рода Fragaria
(Н. Я. Федорова), в последнем случае
разрабатываются таки№ еще вопросы
определения пола. В Секции генетики
проводятся еще и работы по гибриди¬
зации отдельных географических рас
ячменей и пшениц, при чем выясняется,
что гибриды между отдаленными гео¬
графическими расами ведут себя в не¬
которых случаях на подобие междуви-
довых гибридов.

В Москве по генетике культурных
растений работы ведутся на опытном
поле при Сел.-хоз. Академии имени
Тимирязева (6ывш.< Петровской сель-
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хоз. Академии). Из работ, произведен¬
ных там, следует упомянуть работу
С. П. Жегалова по гибридизации у ов¬
сов и скрещиванию твердой пшеницы
(Tr. durum melanopus) с яровой рожью,
работу Т. В. Асеевой по генетике кар¬
тофеля и работу Ф. И. Иванова по
скрещиванию тетраплоидных овсов ме¬

жду собою и с гексаплоидными овсами.
В Украинском генетико-селекцион-

ном институте в Одессе уже долгое
время ведутся работы по междувидовым
гибридам мягких (гексаплоидных) и твер¬
дых (тетраплоидных) пшениц с учетом
хромозомальных взаимоотношений групп
расщепления такого отдаленного скре¬
щивания. Результаты этих работ опу¬
бликованы в ряде статей акад. Все-
украинской Академии Наук А. А. Са-
пегина и молодого, весьма много обе¬
щавшего, но безвременно умершего Л. А.
Сапегина по гилогенетике пшениц. Пу¬
тем расщепления гибрида Triticum vul-
gare var. milturum X Triticum durum var.
melanopus Сапегину удалось получить
хорошо плодущую форму 36-хромозом-
ной пшеницы, которая интересна не
только тем, что у нее оказывается 36
хромозом, но и тем, что у нее у боль¬
шинства особей наблюдается 16 бивален¬
тов и 4 унивалента. Из других работ,
проводимых в Украинском Генетико-се¬
лекционном институте, необходимо упо¬
мянуть работы А. М. Фаворова по ге¬
нетике сорги и суданки, работу Ф. В.
Кетрарь по генетике томата и работу
М. А. Ольшанского по генетике хлоп¬
чатника.

Большая работа по генетике куль¬
турных растений производится под ру¬
ководством проф. Г. К. Мейстера на Са¬
ратовской областной сел.-хоз: опытной
станции, ныне реорганизованной в Ин¬
ститут зернового хозяйства. Из основ¬
ных работ станции необходимо упомя¬
нуть работу Г. К. Мейстера, Н. Г. Мей-
стер и Н. А. Тюмякова о ржано-пше¬
ничных гибридах, продолжающуюся уже
несколько лет и приведшую к синтети¬

ческому получению нового хлебного
злака Triticum Secalotrichum, предста¬
вляющего собой полиплоидный констант¬
ный гибрид ржи с пшеницей, с числом
хромозом 56, соединяющий в себе при¬
знаки как ржи, так и пшеницы.

Природа, № И—12

Из других многочисленных работ
по генетике культурных растений, про¬
водимых в многочисленных сел.-хоз.

опытных станциях других исследова¬

тельских учреждений, упомянем о рабо¬
тах Л. Л. Декапрелевича и его сотруд¬
ников в Тифлисе по генетике пшениц
и ячменя, работы Г.. М. Поповой по
скрещиваниям в пределах рода Aegilops
и Aegilops с пшеницами, работы Рего
по генетике льна, ячменя и пшеницы.

Перейдем теперь к работам по ге¬
нетике животных. По генетике Droso¬

phila, этого Классического объекта в ге¬
нетике, на котором разработаны главней¬
шие отделы современной генетики,
ведутся работы во многих исследова¬
тельских учреждениях нашего Союза.
В Москве генетика Drosophila разраба¬
тывается в Институте экспериментальной
биологии, где долгое время этими ра¬
ботами руководил С. С. Четвериков,
причем работы велись как с Droso¬
phila melanogaster (С. С. Четвериковым,
А. С. Серебровским, П. Ф. Рокицким,
Б. Л. Астауровым, Е. И. Балкашиной),
так и с Drosophila funebris (Н. В. Тимо-
феевым-Рессовским, Е. И. Балкашиной,
Д. Д. Ромашовым, А. Н. Промтовым) и
Drosophila obscura (С. М. Гершензоном).
Другим центром генетических работ по
Drosophila в Москве является Отдел ге¬
нетики Тимирязевского научно-исследо-
вательского института Комакадемии,
где разрабатывалась под руководством
проф. А. С. Серебровского проблема
так называемого „ ступенчатого аллело-
морфизма“ генов scute. По этому во¬
просу мы имеем ряд опубликованных
работ А. С. Серебровского, Н. П. Ду¬
бинина, И. И. Агола, С. Г. Левита,
А. О. Гайсиновича, Н. И. Шапиро
и Б. Н. Сидорова, в которых авторы
пытаются дать новую теорию структуры

гена, хотя эти взгляды авторов встре¬

тили серьезные возражения со стороны

других видных генетиков (Стертеванта,
Г ольдшмидта).

Из других работ по генетике Droso¬
phila необходимо упомянуть работы Ле¬
нинградской группы генетиков, в част¬
ности исследование Ф. Г. Добржанского
над множественным эффектом действия
генов у Drosophila melanogaster и ис¬
следование Ю. Я. .Керкиса над ско-
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ростью роста гонады у Drosophila me-
lanogaster в связи с проблемой опреде¬
ления пола.

В Лаборатории генетики Академии
Наук СССР Я. Я. Лус проводит инте¬
ресные работы по наследованию окраски
и рисунка элитр и переднеспинки у Сос-
cinellidae (Adalia bipunctata и Adalia
decempunctata). Скрещивая ленин¬
градские и семиреченские формы Adalia
bipunctata, Я. Я. Лус удалось устано¬
вить, что основные типы рисунка эЛитр
у этого жука наследуются по схеме мно¬
жественного аллеломорфизма (в этой
серии множестЬенной аллеломорфы им
установлено 12 членов); изучая взаимо¬
действие аллеломорфов при развитии
рисунка, им удалось обнаружить явле¬
ние смены доминирования, т. е. пере¬
хода в процессе индивидуального раз¬
вития гетерозиготной особи доминиро¬
вания от одного аллеломорфа к другому.

Из других работ по генетике на¬
секомых необходимо еще упомянуть
работы по изучению гинандроморфов
и интерсексуальности у непарного шелко¬
пряда (работы П. А. Косминского, К. А.
Головинской), проведенные в Институте
экспериментальной биологии в Москве.
По генетике рыб мы имеем работы по
Lebistes reticulatus Л. Я. Бляхера и В. Ф.
Натали.

По генетике млекопитающих и птиц
обширные работы проводились на Ани-
ковской генетической станции Инсти¬
тута экспериментальной биологии (под
Москвой), позже реорганизованной
в Центральную станцию по генетике сел.-
хоз. животных Наркомзема РСФСР. Из
работ, проведенных на этой станции,
необходимб упомянуть работу по гене¬
тическому анализу окраски у морских

свинок (Н. К. Кольцов), работы по
генетическому анализу окраски, опере¬
ния и яйценоскости, а также по соста¬

влению карты хромозом у курицы
(А. С. Серебровский, С. Г. Петров,
Р. И. Серебровская, Е. Т. Васина,
и Л. Н. Сахарова), работы по изучению
наследования окраски и пежин, на¬

следования структурных особенностей

и качеств шерсти у овец (Б. Н. Васин,
Г. Боголюбова, Н. А. Диомидова, Е. Т.
Васина-Попова), а также еще работы
по наследованию химических особен¬

ностей крови у сельско-хозяйственных
животных (рогатого скота, лошадей, кур,
морских свинок), произведенные под
руководством проф. Н. К. Кольцова
при участии целого ряда сотрудников
Института экспериментальной биологии,
и работу О. А. Ивановой по наследова¬
нию масти и других признаков у рога¬
того скота.

Во время экспедиции Лаборатории
генетики Академии Наук по изучению
расового состава домашних животных
в Семиречьи и Киргизии Я. Я. Лус
изучал естественных гибридов между
яком и крупным рогатым скотом, Ф. Г.
Добржанский — наследование мастей
у киргизской лошади. Из других работ,
произведенных на материалах, добытых
во время экспедиций Лаборатории гене¬
тики по изучению расового состава до¬
машних животных Средней Азии, необхо¬
димо упомянуть работы о гистологиче¬
ском строении семенников у гибридов
между яком и рогатым скотом (А. И. Зуй-
тин) и у гибридов между одногорбым
и двугорбым верблюдами (Г. М. Пха-
кадзе), в связи с плодовитостью этих
гибридов.

В зоопарке Аскания-Нова произве¬
дены работы по гибридизации зубра,
бизона и зебу с крупным рогатым скотом
(И. И. Иванов и Ю. А. Филипченко,
М. М. Завадовский) и по гибридизации
овец (М. Ф. Иванов). В настоящее время
там производятся обширные опыты
с применением методики искусствен¬
ного осеменения по междувидовой
и междуродовой гибридизации домаш¬
них птиц и млекопитающих как между
собой, так и с их дикими родичами.

Мы совершенно еще не коснулись
многочисленных работ по искусствен¬
ному получению мутаций у животных
и растительных организмов, произведен¬
ных и производимых в последнее время
во многих исследовательских учрежде¬
ниях Советского Союза.

В Москве по искусственному вызыва¬
нию мутаций у Drosophila работают
в Отделе генетики Тимирязевского
научно-исследовательского института

Комакадемии и в Институте экспери¬
ментальной биологии, где ведется ра¬
бота по вызыванию соматических мута¬
ций воздействием рентгеновских лучей,
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ультрафиолетовых лучей, повышенной
температуры и различных химических
веществ. В результате всех этих работ
мы имеем ряд напечатанных статей.
Работы по искусственному вызыванию
мутаций начаты и во Всесоюзном инсти¬
туте животноводства.

В Ленинграде работы по искусствен¬
ному вызыванию мутаций у различных
растительных объектов производятся во
Всесоюзном институте растениеводства;
в последнее время работы по вызыва¬
нию мутаций у насекомых и растений
начаты и в Лаборатории генетики Акаде¬
мии Наук СССР с применением всевоз¬
можных воздействий и в Ботаническом
институте Академии Наук.

Работы по вызыванию искусствен¬
ных мутаций лучами Рентгена над дрозо¬
филой и растительными объектами, про¬
водятся еще во многих исследователь¬

ских учреждениях и опытных сел.-хоз.

станциях и институтах. Из этих работ
следует упомянуть работы проф. Л. Н.
Делоне в. Масловском институте селек¬
ции на Украине по рентгено-мутации
у пшениц, о чем им. опубликован ряд
интересных сообщений, и работы по
вызыванию мутаций у пшениц путем
рентгенизации в Украинском генетико¬
селекционном институте, где получен
ряд весьма интересных результатов,
предварительное сообщение о которых

А. А. Сапегиным уже опубликовано.
В современной генетике существует

•еще особое направление, изучающее на¬
следственное осуществление гена в при¬
знак. Изучение проблемы механики
осуществления признака в процессе
индивидуального развития на базе до¬

стижений современной генетики пред¬
ложено назвать, феногенетикой (термин,
предложенный В. Геккером) или морфо-
генетикой (термин, предложенный М. М.
Завадовским), при чем, по мнению
М. М. Завадовского, этот отдел гене¬
тики должен изучать участие в механике
развития организмов как факторов, за¬
ложенных в самом организме, так
и факторов внешней среды.

По морфогенетике большие работы
в Советском Союзе проводились под
руководством проф. М. М. Завадов¬
ского в Лаборатории эксперименталь¬
ной биологии Московского зоопарка,

ныне реорганизованной в Лабораторию
физиологии развития Всесоюзного ин¬
ститута животноводства. Помимо боль¬
шого исследования М. М. Завадовского
по механике определения пола, вышед¬
шего в 1922 г. отдельным изданием,
им и его сотрудниками за последнее
время выпущен ряд весьма ценных ра¬
бот в виде самостоятельного издания:
„ Труды Лаборатории эксперименталь¬
ной биологии Московского зоопарка"
(переименованные с VI тома в „Труды
по динамике развития “). Из этих работ,
кроме многочисленных работ самого
М. М. Завадовского, ’ необходимо отме¬
тить работы Н. А. Ильина по морфо¬
генетическому анализу наследственной
конституции MqpcKHX свинок и по мррфо-
генетике пигментации животных. Все
эти работы Лаборатории эксперимен¬
тальной биологии показали, что развитие
признака определяют не одни гены, но

что оно есть функция взаимодействия ге¬

нов и внешней среды. Формообразующая
реакция клетки зависит от всего гарни¬
тура генов в целом, но в одной цито¬
плазме и в одних внешних условиях

этот гарнитур дает один эффект, а в дру¬
гих— другой эффект.

К этому разделу генетики относятся
и последние работы покойного Ю. А.
Филипченко о генах и развитии формы
колоса у пшениц. При сравнительном
изучении развития колоса у злаков
автору удалось показать, что у всех
мягких (гексаплоидных) пшениц наблю¬
дается общая схема развития колоса,
которая распространяется и на группу

твердых (тетраплоидных) пшениц, но
у Triticum monococcum и других злаков
(рожь, ячмень и овес) эта схема испыты¬
вает более или менее существенные
измёнения. Отдельные гены, обусло¬
вливающие различия между различными

мягкими пшеницами, не изменяют эту
общую схему, но оказывают на нее лишь
модифицирующие влияние, и притом их
действие становится заметным сравни¬
тельно поздно в общем процессе раз¬
вития. За начальные стадии развития,
а также за проявление родовых раз¬

личий, ответственны уже не эти гены
(отдельные элементы генома), а общая
структура белков протоплазмы и ядра
половых клеток, взятая в целом, или
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плазмой, который, по мнению автора,
в противоположность геному, не раз¬
ложим на отдельные элементы.

В заключение коснемся вкратце ра¬
бот по цитологии наследственности,
произведенных в СССР за 15 лет.
Нельзя не признать, что в смысле работ¬
ников в области цитологии наследствен¬
ности наш Союз занймает одно из
первых мест в мире. Прежде всего
в СССР работал один из наиболее вид¬
ных цитологов нашего времени С. Г.
Навашин, умерший в 1930 г., имя кото¬
рого еще с конца девяностых годов
прошлого столетия связано с рядом
крупных открытий в области цитологии
наследственности, в области учения
о хромозомах. С. Г. Наташиным открыт
процесс двойного оплодотворения у рас¬
тений, им впервые начаты были работы
по изучению морфологии хромозом,
столь блестяще в дальнейшем разра¬
ботанной им совместно с его учени¬
ками.

Еще в 1912 г. С. Г. Навашин нашел
и описал у Galtonia так называемых
„спутников" хромозом и показал воз¬
можность отличать хромозомы по особен¬
ностям их построения. Распространяя
свои исследования на ряд новых объ¬
ектов (Muscari, Najas и др.), С. Г. Нава¬
шин и там обнаружил аналогичные со¬
отношения и спутников. Работы учени¬
ков С. Г. Навашина — Н. В. Черноярова
над Najas и Л. Н. Делоне над различ¬
ными представителями рода Muscari —
продвинули изучение морфологии хромо¬
зом. В своей работе 1915 г. Л. Н. Де¬
лоне показал, что все хромозомы у ис¬
следованных им 9 видов рода Muscari
оказались ' в большей или меньшей

степени членистыми, при чем как число
члеников, так и степень их обособлен¬

ности оказались для определенных типов
хромозом у определенных видов харак¬
терными и постоянными.

В СССР примерно с 1921 г. вопросы
морфологии хромозом снова разрабаты¬
ваются в целом ряде работ, в которых
центр внимания обращается на примене¬
ние точного знания морфологии хромо¬
зом как для разрешения задач чисто
систематического характера, так и для
разрешения общих вопросов эволюции
и филогенетики растений.

Богатство содержанием морфологи¬
ческой характеристики ядра выдвигает
его на первый план при обсуждении
вопросов систематических связей и раз¬
личий отдельных систематических еди¬
ниц и придает ему иногда решающее
значение, как это показывает в своей
работе 1922 г. Л. Н. Делоне для родов
Muscari и Bellevalia. Изменение „идио-
граммы“ (термин, предложенный в 1921 г.
С. Г. Навашиным - для графического
изображения вида характерной для него
ядерной пластинкой) в ряде последова¬
тельных видов, особенно в связи с их
внешней морфологией, дает, с другой
стороны, материал как для построения
частных филогенетических линий, так и
для установления общих закономерно¬
стей эволюции.

В 1925 г. в составе Всесоюзного

института прикладной ботаники и новых
культур (ныне Всесоюзного института
растениеводства ВАСХНИЛ) была орга¬
низована Цитологическая лаборатория,
во главе которой стоит проф. Г. А. Левит-
ский. Эта лаборатория rf является основ¬
ным центром разработки морфологии
хромозом у растительных объектов. По
морфологии хромозом у животных на¬
чаты в последнее время работы под
руководством Г. А. Левитского в Ла¬
боратории генетики Академии Наук
СССР.

Из работ Цитологической лабора¬
тории Всесоюзного института растение¬
водства необходимо отметить работу
Г. А. Левитского и Н. Е. Кузьминой
(1927 г.) по кариологическому методу
в систематике и филогенетике рода
Festuca, в которой было установлено,
что кратные или так называемые поли¬

плоидные умножения нисла хромозом
могут проникать в самые последние
подразделения системы этого рода —

в разновидности и подразновидности—
и характеризовать собою даже не
отличаемые систематиками комплексы

особей с умноженным числом хро¬
мозом (своего рода „кариотипические"
расы).

Н. П. Авдулов произвел в той же
лаборатории исследование кариотипов
целого семейства Gramineae (обсле¬
довано 110 родов, представленных
221 видами). В результате своих иссле¬
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дований, напечатанных в виде отдельной

монографии в 1931 г., Авдулов устана¬
вливает, что числовые преобразования
кариотипов в семействе Gramineae
бывают двух родов: 1) обычные кратные
изменения (полиплоидия), т. е. умно¬
жение определенных основных чисел,
я 2) изменения основных чисел. Измене¬
ния первого рода очень распространены,
но они ограничиваются пределами от¬

дельных родов, характеризуя собою
различные их виды; изменения основных

чисел — преобразования более серьез¬
ного типа, связанные с главными под¬

разделениями семейства — с трибами,
в пределах каждой из которых основ¬
ные числа остаются постоянными.

Из работ Цитологической лабора¬
тории по изучению морфологии хро¬
мозом необходимо упомянуть большую
работу Г. А. Левитского по выработке
новой методики исследования морфо¬
логии хромозом и по исследованию
с применением этой методики хромозом
целого ряда объектов, (в том числе
рожь, ячмень, горох, бобы, Oenothera,
Datura), а также его работу по исследова¬
нию морфологии хромозом целого под¬
семейства Helleborae (из сем. Ranun-
culaceae). Соответственным подбором
видов автору удалось достигнуть до¬
статочно полного представительства
отдельных родов этого подсемейства
и получить ясную картину кариоморфо-
логических соотношений. Автор устана¬
вливает различную степень стойкости
кариоморфологических отношений в раз¬
личных частях системы в связи с разли¬
чиями в интенсивности и направлении
кариоэволюционных процессов.

Далее из этой же серии работ Цито¬
логической лаборатории следует упо¬
мянуть работы М. С. Сеняниковой-
Корчагиной по кариологическому ис¬
следованию вопроса о происхождении
Vicia Faba и кариосистематическому
исследованию рода Aegilops.

В Цитологической лаборатории про¬
водятся еще работы по изучению изме¬
нения хромозом под влиянием рентге¬
новских лучей. В этой области Г. А. Ле-
витским совместно с А. Г. Араратян,
опубликована работа, в которой авторы
обнаруживают у Crepis, Secale cereale
я Vicia sativa под влиянием рентгенов¬

ских лучей резкое изменение морфоло¬
гии отдельных хромозом.

Из работ по морфологии хромозом,
произведенных в других исследователь¬
ских учреждениях СССР, кроме Цито¬
логической лаборатории Всесоюзного
института растениеводства, необходимо
упомянуть работы М. С. Навашина по
морфологии хромозом и исследованию
различных типов изменчивости ядерных
отношений у различных представителей
рода Crepis. Автору удалось обнаружить
в пределах вида Crepis tectorum, кроме
умножения всего хромозомального на¬

бора и его отдельных хромозом, еще
и более глубокие изменения в виде
„дислокации" вещества одной хромо¬
зомы на две новых, более коротких
хромозом, и даже полного новообразо¬
вания совершенно особенного, не свой¬
ственного изучаемому виду, типа хро¬
мозом.

И. Н. Свешникова в своих работах
по кариологическому анализу Vicia
Faba обнаружила подобные же мелкие
внутривидовые различия в форме,
а иногда и в числе хромозом.

М. С. Навашину у гибридов Crepis
и И. Н. Свешниковой у Vicia Faba
удалось проследить каждый тип того
или иного родителя в потомстве их

гибридов, поскольку хромозомы, благо¬
даря точно установленным их формам,
могут быть различимы у гибридов. При
этом М. С. Навашину удалось обнару¬
жить изменение формы некоторых хро¬
мозом у Crepis под влиянием гибриди¬
зации.

Помимо вышеприведенных работ по
цитологии наследственности в СССР
проведены еще многочисленные работы
по изучению числа хромозом у от¬
дельных представителей растительного
и животного царства. Из этих работ
упомянем работы А. Г. Николаевой-—
у пшениц и овсов, Г. Д. Карпеченко —
у фасоли, Е. К. Эмме — у овсов и ячме¬
ней, С. Л. Фроловой у Drosophila, П. И.
Живаго — у курицы и других домашних
животных, И. В. Кожухова—у тыквенных,
И. И. Соколова — у Arachnidae и Diplo-
poda, Г. М. Пхакадзе—у Trichoptera
и многие другие.

Для увязки всех генетических работ
СССР и для выработки плана их на
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ближайшую пятилетку в конце июня с. г.
была созвана в Ленинграде при Акаде¬
мии Наук тремя академиями—Академией
# Наук СССР, Комакадемией и Все¬
союзной Академией сел.-хоз. наук
имени Ленина — Всесоюзная конферен¬
ция по планированию генетико-селек¬

ционных исследований. С разных мест
нашего Союза на эту конференцию

съехалось свыше 300 делегатов. В ре¬
зультате работы этой конференции мьв
имеем выработанную тематику генети¬
ческих исследований на ближайшую-
пятилетку, в которой разработке теоре¬
тических проблем генетики уделено одно-
из первых мест, и распределение раз¬
работки этой тематики по системе ис¬
следовательских учреждений СССР.

Физиология высшей нервной деятельности1
Акад. И. П. Павлов

Я полагаю, что сейчас имею послед¬
ний случай выступать перед общим со¬
бранием моих коллег и поэтому позво¬
ляю себе предложить вашему вниманию
общий, наиболее систематизированный
и краткий итог моей, вместе с моими
дорогими сотрудниками, последней ра¬
боты, составляющей целую половину
всей моей физиологической деятель¬
ности, конечно, при этом очень многое

повторяя из уже опубликованных мате¬
риалов. Передаю я этот итог с горячей
мечтой о величественном горизонте всё
более и более открывающемся перед
нан1ей наукой и об ее всё углубляю¬
щемся влиянии на человеческую натуру
и судьбу.
Для анатома и гистолога большие

полушария всегда были такою же доступ¬
ною и осязаемою вещью, как всякий
другой орган или другая ткань,т. е. также
обрабатываёмой и исследуемой, но, ко¬
нечно, соответственно их специальным

свойствам и конструкции. В совершенно
другом положении по отношению к ним
стоял физиолог. У каждого органа жи¬
вотного тела, раз его общая роль в орга¬
низме известна, его реальная работа,
условия и механизм ее есть предмет
изучения. Относительно больших полу¬
шарий известна их роль — это роль
органа сложнейших отношений орга¬
низма с окружающей средой, но физио¬

1 Доклад на общем собрании XIV Международ¬
ного физиологического конгресса в Риме, прочи¬
танный на немецком языке 2 сентября 1932 г.

лог дальше не имел дела с их работой.
Для физиолога изучение больших полу¬
шарий не начинается с конкретного вос¬
произведения этой работы, за которым
уже следует шаг за шагом анализ усло¬
вий и механизма работы. У физиолога
имеется немало данных * о полушариях*
но данных, не стоящих в ясной или близ¬
кой связи с их ежедневной нормальной,
работой.

Сейчас, после тридцатилетней напря¬
женной и неустанной работы с моим»
многочисленными сотрудниками, я беру
смелость сказать, что теперь положение
дела радикально изменилось, что в на¬

стоящее время, оставаясь физиологом*
т. е. таким же объективным наблюдате¬

лем и исследователем, как и во всей;

остальной физиологии, мы изучаем нор¬

мальную работу больших полушарий и:
вместе с тем постоянно производим всё
больший и больший ее анализ, при чем.
признанные критерии всякой истинной
научной деятельности: точное предве-
дение и власть над явлениями — удосто¬

веряют бесспорную серьезность такого-
изучения. Это изучение неудержимо стре¬
мится вперед без малейших препятствий*
перед нами только развертывается всё
более и более длинный ряд отношений,,
составляющий сложнейшую внешнюю
деятельность высшего животного орга¬
низма.

Центральное физиологическое явле¬
ние в нормальной работе больших полу-г
шарий есть то, что мы назвали у ело в-
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ным рефлексом. Это есть временная
нервная связь бесчисленных агентов
окружающей животное среды, восприни¬
маемых рецепторами данного животного,
с определенными деятельностями орга¬
низма. Это явление психологи называют

ассоциациею. Капитальное физиоло¬
гическое значение этой связи заклю¬

чается в следующем. У высшего живот¬
ного, например собаки, служившей объ¬
ектом для всех наших исследований, глав¬
ные сложнейшие соотношения организма
с внешней средой для сохранения инди¬
видуума и вида прежде всего обусло¬
вливаются деятельностью ближайшей

к полушариям подкорки, как это давно
показано опытом Goltz’a с удалением у
собаки больших полушарий. Эти дея¬
тельности: искание пищи — пищевая, уда¬
ление от вредностей — оборонительная,
и др. Они называются обыкновенно
инстинктами, влечениями, психологами

им присваивается название эмоций, мы
их обозначаем физиологическим терми¬
ном сложнейших безусловных реф¬
лексов. Они существуют со дня рожде¬
ния и непременно вызываются определен¬

ными, но в очень ограниченном числе,

раздражениями, достаточными толькр

в раннем детстве при родительском

уходе. Последнее обстоятельство есть
причина,- которая животное без больших
полушарий делает инвалидом, неспо¬
собным существовать самостоятельно.
Основная физиологическая функция
больших полушарий, во всё время даль¬
нейшего индивидуального существова¬
ния, и состоит в постоянном присоеди¬
нении бесчисленных сигнальных услов¬

ных раздражителей к ограниченному
числу первоначальных, прирожденных
безусловных раздражителей, иначе го¬
воря в постоянном дополнении безуслов¬
ных рефлексов—условными. Таким обра¬
зом объекты инстинктов дают себя знать
организму всё в больших и больших
районах природы, всё более и более
разнообразными, как мельчайшими, так
и более сложными, знаками, сигналами
и, следовательно, инстинкты всё полнее
и совершеннее удовлетворяются, т. е.
всё вернее сохраняется ррганизм среди
окружающей природы.
Основное условие для образования

условного рефлекса есть совпадение во

времени один или несколько раз индиф¬
ферентных раздражителей с безуслов¬
ными рефлексами. На том же принципе
совпадения во времени для животного

синтезируются в единицы группы все¬

возможных агентов, элементов природы,
как одновременных, так и последова¬

тельных. Таким образом осуществляется
синтез вообще.
Но ввиду сложности, постоянного

движения и колебания явлений природы
условный рефлекс тоже естественно дол¬
жен испытывать изменения, т. е. по¬

стоянно коррегироваться. Если условный
раздражитель почему-либо при данных
условиях не сопровождается своим без¬
условным, то при повторении он быстро
теряет свое действие—но временно, вос-
становляясь сам собою после некото¬

рого срока. Если условный раздражи¬
тель постоянно слишком задолго пред¬

шествует моменту присоединения без¬
условного, то его отдаленная часть,
как бы преждевременная и нарушающая
принцип экономии, оказывается недея¬
тельной. Если условный раздражитель
постоянно в связи с другим индиффе¬
рентным раздражителем не сопрово¬
ждается безусловным, то он в этой ком¬
бинации остается без действия. Точно
так же, наконец, если близкие, родствен¬
ные данному образованному условному
раздражителю агенты (например, близ¬
кие тоны, другие места кожи и т. д.),
сначала после выработки первого обык¬
новенно действуют, то постепенно они
лишаются своего действия, если затем

повторяются без сопровождения 'без¬
условным, без подкрепления, как мы
обыкновенно выражаемся. Благодаря
всему этому осуществляется дифферен¬
цирование, анализ окружающей среды
со всеми ее элементами и моментами

времени.

В окончательном результате боль¬
шими полушариями собаки постоянно
производится в разнообразнейших сте¬
пенях, как анализирование, так и
синтезирование падающих на них раз¬

дражений. что можно и должно назвать
элементарным, . конкретным мыш¬
лением. Это мышление таким образом
обусловливает совершенное приспосо¬
бление, более тонкое уравновешивание
организмом окружающей среды.
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Эту реальную и самыми общими ли¬
ниями только-что мною очерченную дея¬

тельность больших полушарий с бли¬
жайшей подкоркой, деятельность, обес¬
печивающую нормальные сложные отно¬
шения целого организма к внешнему

миру, законно считать и называть вместо
прежнего термина „психической"—выс¬
шею нервною деятельностью, внеш¬
ним поведением животного, противопо¬
ставляя ей деятельность дальнейших

отделов головного и спинного мозга,

заведующих главнейшим образом со¬
отношениями и интеграциею частей орга¬
низма между собою под названием низ¬
шей нервной деятельности.
Теперь встает вопрос: какими вну¬

тренними процессами и по каким зако¬
нам совершается высшая нервная ра¬
бота, что в ней общего и особенного
сравнительно с низшей нервной работой,

бывшею до сих пор преимущественно
предметом физиологического исследо¬
вания?

Основные процессы всей центральной
нервной деятельности, очевидно, одни и
те же: раздражительный и тормозной.
Имеются достаточные основания прини¬
мать и тождество основных законов

этих процессов —- это иррадиирование и

концентрирование процессов и их взаим¬

ная индукция.

Мне кажется, что опыты с условными
рефлексами на больших полушариях в
нормальных условиях позволяют форму¬
лировать эти законы полнее и точнее,
чем это было сделано до сих пор на
основании опытов, главным образом
проделанных на низших отделах цен¬
тральной нервной системы и чаще в
условиях острого опыта.

Относительно больших полушарий мы
можем сказать, что на них констати¬

руется следующее: при слабом напря¬
жении как раздражительного, так и тор¬
мозного процессов, под действием со¬
ответствующих раздражений происходит
иррадиирование, растекание процессов
из исходного пункта; при среднем—кон¬
центрирование, сосредоточивание про¬

цессов в пункте приложения раздраже¬
ния и при очень, чрезвычайно сильном—
опять иррадиирование.

Во всей центральной нервной системе
на основании иррадиирования раздражи¬

тельного процесса происходит сумма-
ционный рефлекс, суммирование распро¬
страняющейся волны раздражения с мест¬
ным явным или латентным раздражением,
в последнем случае обнаруживая скры¬
тый тонус — давно известное явление.
В то время как в больших полушариях
встреча иррадиировавших из разных
пунктов волн быстро ведет к образованию
временной связи, ассоциации этих пунк¬
тов, во всей остальной центральной нерв¬
ной. системе эта встреча остается мо¬
ментальным скоропреходящим явлением.

Возникающая в больших полушариях
связь вероятно одолжена своим образо¬
ванием чрезвычайной реактивности и за-
печатлеваемости в них, являясь постоян¬

ным и характерным свойством этого
отдела центральной нервной системы.
В больших полушариях кроме того ирра¬
диирование раздражительного процесса
моментально и на короткое время устра¬
няет, смывает торможение с тормозных,
отрицательных пунктов их, делая эти
пункты на это время положительно дей¬
ствующими. Это явление мы называем
растормаживанием.
При иррадиировании тормозного про¬

цесса наблюдается понижение или 'пол¬
ное исчезание действия положительных
пунктов и усиление действия отрица¬
тельных пунктов.
Когда раздражительный и тормозной

процессы концентрируютея, они инду¬
цируют противоположные процессы (как
на периферии во время действия, так и
на месте действия па окончании его) —
закон взаимной индукции.

На протяжении всей центральной нерв¬
ной системы при концентрировании раз¬
дражительного процесса мы встре¬
чаемся с явлением торможения. Пункт
концентрации раздражения на большем
или меньшем протяжении окружается
процессом торможения — явление отри¬
цательной индукции. Это явление обна¬
руживается на всех рефлексах, происхо¬
дит сразу полностью, продолжается не¬
которое время по прекращении раздра¬
жения и существует как между мелкими
пунктами, так и между большими отде¬
лами мозга. Мы называем его внешним,

пассивным, безусловным торможением.
Это — тоже давно известное явление,
иногда под названием борьбы центров.
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В больших полушариях кроме того мы
имеем еще другие виды или случаи тор¬
можения, вероятно однако же с одним
и тем же физико-химическим субстратом.
Это, во-первых, то торможение, которым
производится коррегирование условных

рефлексов, упомянутое выше, и возни¬
кающее, когда условный раздражитель
при указанных там условиях не сопро¬
вождается своим безусловным раздра¬
жителем. Оно постепенно нарастает,
усиливается и может тренироваться, со¬

вершенствоваться; и всё это опять-таки
благодаря совершенно исключительной
реактивности корковых клеток, а отсюда
и особенной лабильности торможения
в них. Мы называем это торможение
внутренним, активным, условным. Раздра¬
жителей превращающихся, таким обра¬
зом, в постоянных возбудителей тормоз¬
ного состояния в пунктах больших полу¬
шарий мы называем тормозными, отри¬
цательными. Такие же тормозные раз¬
дражители можно получить и иначе,
если применять повторно индифферент¬
ные раздражители во время тормозного
состояния больших полушарий (опыты
проф. Г. В. Фольборта). Первичные тор¬
мозные рефлексы, как известно, полу¬
чаются и в низших отделах головного

мозга, а также и в спинном мозгу; но

они обнаруживаются здесь сразу, будучи
готовыми, стереотипными, а те же тор¬
мозные рефлексы полушарий мы всегда
наблюдаем постепенно возникающими,
в процессе образования.

В больших полушариях есть еще слу¬
чай торможения. Как правило, при всех
прочих равных условиях, эффект услов¬
ного раздражения держится параллельно
интенсивности физической силы раздра¬

жителя, но до известной границы вверх
(может быть и вниз). За этой верхней
границей эффект не становится больше,
но или остается без изменения, или
уменьшается. Мы имеем основание ду¬
мать, что за этой границей раздражитель
вместе с раздражительным процессом
вызывает и тормозной. Факт толкуется
нами так. У корковой клетки есть пре¬
дел работоспособности, за которым, пре¬
дупреждая чрезмерное функциональное
израсходование ее, выступает торможе¬
ние. Предел работоспособности не есть
постоянная величина, но изменяющаяся

как остро, так и хронически: при исто¬

щении, при гипнозе, при заболевании и

при старости. Это торможение, которое
можно было бы назвать запредельным,
иногда выступает сразу, иногда же обна¬
руживается только при повторении сверх-
максимальных раздражений. Надо при¬
нимать, что этому торможению находится

аналог и в низших отделах центральной
нервной системы.

Можно бы думать, что своеобразное
внутреннее торможение есть тоже запре¬
дельное торможение, при чем интенсив¬
ность раздражения как бы заменяется
его продолжительностью.

Всякое торможение так же иррадии-
рует, как и раздражение, но на больших
полушариях движение внутреннего тор¬
можения особенно резко выступает и
чрезвычайно легко наблюдается ы раз¬

ных формах и степенях.
Не может подлежать сомнению, что

торможение, распространяясь и углу¬
бляясь, образует разные степени гипно¬
тического состояния и при максималь¬

ном распространении вниз из больших
пол/шарий по головному мозгу произво¬
дит нормальный сон. Обращает на себя
особенное внимание даже на наших со¬
баках разнообразие и многочисленность
стадий гипноза, в своем начале даже
почти неотличимого от бодрого состоя¬
ния. Из этих стадий в отношении интен¬
сивности торможения заслуживают упо¬
минания так называемые: уравнительная,

парадоксальная и ультрапарадоксальная
фазы. Теперь условные раздражители
разной физической силы дают или рав¬
ные эффекты, или даже обратные силе,
а в редких случаях действуют положи¬
тельно только тормозные раздражители,
а положительные превращаются в тор¬
мозные. В отношении экстенсивности

торможения наблюдаются функциональ¬
ные диссоциации, как в самой коре, так
и между нею и нижележащими частями
мозга. В коре особенно часто изоли¬
руется двигательная область от осталь¬
ных, а также и в самой этой области
иногда отчетливо выступает функцио¬
нальное разъединение.

К сожалению, этим фактам быть обще¬
признанными и надлежаще утилизиро¬
ванными для понимания массы физиоло¬
гических и патологических явлений ме¬
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шает, так сказать, соперничество так на¬

зываемого „центра сна“ клиницистов и
некоторых экспериментаторов. Однако,
нетрудно те и другие факты примирить,
соединить. Сон имеет два способа про¬
исхождения: распространение торможе¬
ния из коры и ограничение раздражений,

поступающих в высшие отделы голов¬
ного мозга, как извне, так и изнутри
организма. Strumpel давно на известном
больном произвел сон резким ограни¬
чением внешних раздражений. В послед¬
нее время проф. Д. Д. Сперанский и
д-р Вс. С. Галкин на собаках перифери¬
ческим разрушением обонятельного, зву¬
кового и зрительного рецепторов до¬

стигли глубочайшего и хронического
(в течение недель и месяцев) сна. Точно
так же при патологическом или экспе¬

риментальном выключении раздражений,
постоянно текущих в высший отдел го¬
ловного мозга, благодаря вегетативной
деятельности организма, наступает утри¬
рованный, более или менее глубокий и
хронический сон. Можно признать, что
и в некоторых из этих случаев сон в по*
следней инстанции производится тем же
торможением, которое получает перевес
при ограничении раздражений.

Точно так же как при концентрирова¬
нии раздражительного процесса и при
концентрировании тормозного начинает
действовать закон взаимной индукции.
Пункт концентрации торможения наболь¬
шем или меньшем протяжении окру¬
жается процессом повышенной возбуди¬
мости— явление положительной индук¬
ции. Повышенная возбудимость возни¬
кает или сейчас же, или нарастает по¬
степенно и существует не только во
время продолжающегося торможения, но
и некоторое время потом, иногда до¬
вольно значительное. Положительная
индукция обнаруживается, как между
мелкими пунктами коры, при дробном
торможении, так и между большими отде¬
лами мозга при более разлитом тормо¬
жении.

Постоянным действием изложенных
законов мы уясняем себе механизм про¬
исхождения массы отдельных явлений
(между ними многих своеобразных, на
первый взгляд загадочных) высшей нерв¬
ной деятельности, останавливаться на
которых я однако здесь лишен возмож¬

ности. Для примера" приведу только
один случай из группы долго оставав¬
шихся совершенно непонятными. Он
касается сложного влияния посторон¬
них раздражителей на запаздывающий,
условный рефлекс (давние опыты на¬
шего сотрудника д-ра И. В. Завад¬
ского).

Вырабатывается запаздывающий ус¬
ловный рефлекс, при чем условный раз¬
дражитель постоянно продолжается три
минуты, прежде чем к нему присое¬
диняется безусловный. Когда такой реф¬
лекс готов, в первую минуту никакого

видимого действия условного раздра¬
жителя нет, во вторую оно начинается

только к середине или к концу ее, и:

максимальный эффект обнаруживается
только в третью минуту. Таким обра¬
зом условный рефлекс состоит из двух
внешних фаз: недеятельной и деятель¬
ной. Специальными опытами, однако,
устанавливается, что первая фаза не¬
нулевая, а тормозная.

Теперь, если одновременно с услов¬
ным раздражителем. применяются по¬
сторонние раздражители различной ин¬
тенсивности, вызывающие только ориен¬
тировочную реакцию, то наблюдается
ряд изменений в запаздывающем реф¬
лексе. При слабом раздражении недея¬
тельная фаза превращается в деятель¬
ную, обнаруживается специальный эф¬
фект условного рефлекса; эффект вто¬
рой фазы или остается без всякого из¬
менения, или немного увеличивается»
При более сильном раздражении с пер¬
вой фазой происходит то же, но эффект
деятельной фазы резко уменьшается.
При самом сильном раздражении первая
фаза снова остается недеятельной, эф¬
фект же второй* совершенно исчезает»
В настоящее время на основании новей¬
ших еще неопубликованных опытов на¬
шего сотрудника д-ра В. В. Рикмана мы
понимаем всэ эти явления, как резуль¬
тат действия четырех законов: 1) ирра-
диирования раздражительного процесса,

2) отрицательной индукции, 3) сумми¬
рования и 4) предела. Слабый ориенти¬
ровочный рефлекс распространяющейся
волной устраняет торможение первой
фазы и скоро, при своем продолжении,
почти исчезающий, или оставляет вто¬
рую фазу совсем без влияния, или
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вследствие небольшого суммирования
слегка ее усиливает. При более значи¬
тельном ориентировочном рефлексе эф¬
фект его держится более долго, а по¬
тому вместе с растормаживанием пер¬
вой фазы, благодаря значительному
суммированию деятельной фазы услов¬
ного рефлекса с иррадиировавшей вол¬
ной ориентировочного рефлекса, возни¬
кает запредельное торможение в по¬
следней минуте запаздывающего реф¬
лекса. Наконец, при очень сильном
ориентировочном рефлексе наступает
полное его концентрирование с сильною

отрицательною индукциею, складываю¬

щеюся с торможением перзой фазы и
уничтожающею деятельную фазу.

Несмотря на множество изученных
нами частных отношений между раз¬
дражительным и тормозным процессами,
общий закон связи этих процессов до
сих пор упорно не поддается точной
формулировке. Что же касается глубо¬
кого механизма того и другого процес¬
са, то очень многое из нашего экспе¬

риментального материала склоняет к

принятию, что тормозной процесс ве¬
роятно стоит в связи с ассимиляциею,
как раздражительный процесс, само со¬

бою разумеется, связан с диссимиля-
циею.

Что касается так называемых про¬
извольных, волевых движений, то
и здесь есть у нас некоторый материал.
Мы, в согласии с некоторыми ранними
исследователями, показали, что двига¬

тельная область коры есть прежде все¬
го рецепторная, такая же, как и осталь¬
ные области: зрительная, звуковая и
другие, так как из пассивных движений
животного, т. е. из кинэстезических

раздражений этой области мы могли

сделать такие же условные раздражи¬
тели, как и из всех внешних раздраже¬
ний. Затем обыденный факт, воспроиз¬
веденный нами и в лаборатории,—это
образование временной связи из всяких
внешних раздражений с пассивными
движениями и получение таким образом
на известные' сигналы определенных
активных движений животного. Но оста¬
ется совершенно не выясненным, каким
образом кинэстезическое раздражение
связано с соответствующим ему двига¬
тельным актом: безусловно или услов¬

но? Вне этого конечного пункта весь ме¬
ханизм волевого движения есть ус¬
ловный, ассоциационный процесс,
подчиняющийся всем описанным зако¬
нам высшей нервной деятельности.

На большие полушария беспрерывно
падают бесчисленные раздражения как
из внешнего мира, так и из внутренней
среды самого организма. Они прово~
дятся с периферии по особенным и
многочисленным путям и, следователь¬

но, в мозговой массе прежде всего по¬

падают также в определенные пункты и
районы. Мы имеем, таким образом, пе¬
ред собою, во-первых, сложнейшую кон¬
струкцию, мозаику. По проводящим пу¬
тям направляются в кору бесчисленно¬
различные положительные процессы, к
ним в самой коре присоединяются тор¬

мозные процессы. А из каждого отдель¬
ного состояния корковых клеток (а этих
состояний, следовательно, тоже бесчис¬
ленное множество), может образоваться
особый условный раздражитель, как
это мы постоянно видим на всем про¬

тяжении нашего исследования условных

рефлексов. Все это встречается, ■ стал¬
кивается и должно складываться, систе-

матизироваться. Перед нами, следова¬
тельно, во-вторых, грандиозная динами¬
ческая система. И мы на наших услов¬
ных рефлексах у нормального живот¬
ного наблюдаем и изучаем это беспре¬
рывное систематизирование процессов,
можно бы сказать, беспрерывное стре-
мление к динамическому стереотипу. Вот
резкий факт, сюда относящийся. Если
мы у животного образовали ряд услов¬
ных рефлексов положительных из раздра¬
жителей разной интенсивности, а также
и тормозных, и применяем их некоторое
время изо дня в день с определенными
одинаковыми промежутками между раз¬
дражителями и всегда в определенном
порядке, мы этим устанавливаем в полу¬
шариях стереотип процессов. Это легко
демонстрируется. Если теперь в течение
всего опыта повторять, только один из

положительных условных раздражите¬
лей (лучше из слабых) через одинако¬
вые промежутки, то он один воспроиз¬
ведет в правильной смене колебания
величины эффектов, как их представляла
вся система разных раздражителейв на¬
личности.
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Не только установка, но и более
или менее продолжительная поддержка
динамического стереотипа есть серьез¬
ный нервный труд, разный, смотря по

сложности стереотипа и индивидуаль¬
ности животного. Есть, конечно, такие
нервные задачи, которые и нервно-силь¬
ными животными решаются только после
мучительных усилий. Другие животные
на всякую простую перемену системы
условных рефлексов, каквведениенового
раздражителя, или только некоторое пе¬

ремещение старых раздражителей, реа¬
гируют потерей всей условно-рефлектор¬
ной деятельности и иногда в течение

значительного времени. Некоторые жи¬
вотные могут удерживать правильную
систему только при перерывах в опы¬
тах, т. е. после известного отдыха. И,

наконец, иные работают регулярно
только при очень упрощенной системе
рефлексов, состоящей, например, из
двух раздражителей, притом положи¬
тельных и одинаковой интенсивности.

Нужно думать, что нервные про¬
цессы полушарий при установке и
поддержке динамического стерео¬
типа есть то, что обыкновенно назы¬

вается чувствами в их двух основных
категориях: положительной и отрица¬
тельной, и в их огромной градации интен¬

сивностей. Процессы установки стерео¬
типа, довершения установки, поддержки
стереотипа и нарушений его и есть
субъективно разнообразные положи¬
тельные и отрицательные чувства, что
всегда и было видно в двигательных

реакциях животного.
Вся наша работа постепенно привела

нас к установке разных типов нервной
системы у‘наших животных. Так как
большие полушария есть реактивнейшая
и верховная часть центральной нерв¬
ной системы, то индивидуальные свой¬
ства их естественно и должны главней¬
шим образом определять основной ха¬
рактер общей деятельности каждого
животного. Наша систематизация типов
совпала с древнею классификациею так
называемых темпераментов. Существует
тип с сильным раздражительным про¬
цессом, но относительно слабым тор¬
мозным. Животные этого типа агрес¬
сивны, не сдержанны. Мы называем
этих животных сильными и возбуди¬

мыми, холериками. За ним следует тип
сильных и вместе уравновешенных жи¬
вотных, у которых оба процесса стоят
на равной высоте. Это легко дисципли¬
нируемый и в высшей степени деловой
тип; он встречается в виде двух вариа¬
ций: спокойных, солидных и—подвижных,
оживленных животных. Мы называем их
соответственно—флегматиками и сангви¬
никами. И наконец слабый тормозимый
тип, у которого оба процесса слабы.
Мы называем этих животных слабыми,
тормозимыми; тормозимыми потому, что
они чрезвычайно легко подпадают
внешнему торможению. Они трусливы
и суетливы. К ним можно бы прило¬
жить и название меланхоликов, раз их
постоянно и всё устрашает.

Что наше исследование высшей
нервной деятельности идет по верному
пути, что мы точно констатируем явле¬
ния, еэ составляющие, и что мы пра¬

вильно анализируем ее механизм—са¬
мым ярким образом доказывается тем,
что мы теперь можем во многих слу¬

чаях функционально’ Производить с
большою точностью хронические пато¬
логические ее состояния и вместе с тем

потом, по желанию, восстановлять нор>му.
Мы знаем, какого типа животных и ка¬
ким образом мы можем легко сделать
невротиками и какие при этом произой¬
дут заболевания. Поставщиками наших
экспериментальных неврозов оказы¬
ваются сильный, но неуравновешенный,
возбудимый и слабый тормозимый типы.
Если возбудимому животному настой¬
чиво предлагаются задачи, для которых
нужно сильное торможение, то оно почти
совсем его теряет, лишается способ¬
ности коррегирова 1ь условные реф¬
лексы, т. е. перг-гает анализировать,
различать падающие на него раздраже¬
ния и моменты времени. Раздражения
из сильнейших агентов на них вредного
патологического действия не оказы-
зают. Слабый тормозимый тип одина¬
ково легко заболевает как от неболь¬

шого напряжения торможения, так и от

очень сильных раздражителей, или со¬
вершенно прекращая условно-рефлек¬
торную деятельность в обстановке на¬
ших опытов, или представляя ее в хао¬

тическом виде. Животных уравновешен¬
ного типа нам не удалось сделать
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нервно-фольными даже столкновением
противоположных процессов, что пред¬
ставляет собою особенно болезнетвор¬
ный прием.

Вернейшим лечебным средством про¬
тив нёврозов, в согласии с человече¬
ской клиникой, оказался бром, который
по нашим многочисленным и поучитель¬
ным во многих - отношениях опытам

имеет специальное отношение к тор¬

мозному процессу, резко его тонизируя.
Но необходима точная его дозировка,
для слабого" типа в 5—8 раз меньше,
чем для сильного. Также часто хорошо
помогает отдых, перерыв в опытах.

Между животными слабого типа
часто встречаются готовые невротики.

Мы имеем уже и даже производим
отдельные симптомы и психотиков: сте¬

реотипию, негативизм и циркулярность.
Ознакомившись в течение истекшего

года специально с клиникой человече¬
ской истерии, которая считается душев¬
ною болезнью целиком или преимуще¬
ственно, психогенною реакциею на окру¬
жающее, я пришел к убеждению, что
ее симптомология без натяжки может

быть понимаема физиологически, с точ¬
ки зрения изложенной физиологии
высшей нервной деятельности, и по¬
зволил себе это высказать печатно.1

Только для некоторых пунктов этой
симптомологии пришлось сделать до¬
гадку относительно той прибавки, кото¬
рую нужно принять, чтобы в общем
виде представить себе и человеческую
высшую нервную деятельность. Эта
прибавка касается речевой функции,
внесшей новый принцип в деятельность
больших полушарий. Если наши ощу¬
щения и представления относящиеся

к окружающему миру, есть для нас
первые сигналы действительности, кон¬

кретные сигналы, то речь, специально
прежде всего кинэстезические раздра¬

жения, идущие в кору от речевых орга¬
нов, есть вторые сигналы, сигналы сиг¬
налов. Они представляют собою отвле¬
чение от действительности и допускают
обобщение, что и составляет наше
лишнее, специально человеческое,

высшее мышление, создающее сперва

1 Акад. И. П. Павлов. Проба физиологиче¬
ского понимания симптомологии истерии. Л.
Изд. Акад. Наук, 1932.

общечеловеческий эмпиризм, а нако¬
нец и науку — орудие высшей ориен¬
тировки человека в окружающем мире
и в нем самом. Чрезвычайная фанта¬
стичность и сумерэчные состояния исте¬
риков, а также сновидения всех лю¬

дей, и есть оживление первых сигналов
с их образностью, конкретностью, а так¬
же и эмоций, когда только-что начи¬
нающимся гипнотическим состоянием

выключается прежде всего орган си¬

стемы вторых сигналов, как реактив¬
нейшая часть головного мозга, всегда

преимущественно работающая в бодром
состоянии и регулирующая, и вместе
с тем тормозящая до известной степени,
как первые сигналы, так и эмоциональ¬
ную деятельность.

Вероятно, лобные доли и есть орган
этого прибавочного чисто человече¬
ского мышления, для которого, однако,,
общие законы высшей нервной деятель¬

ности должны, нужно думать, оставаться
одни и те же.

Приведенные факты и основанные
на них соображения, очевидно, должны,
вести к теснейшей связи физиологии
с психологией, что и замечается спе¬
циально в значительной части амери¬
канской психологии. В речи президента
Американской Психологической Ассо¬
циации на 1931 год Dr. Walter Hunter,
даже несмотря на очень большие уси¬
лия оратора психолога - бихэвиориста
отделить физиологию от его психоло¬
гии, прямо-таки невозможно усмотреть,
какую-либо разницу между физиоло¬
гией и психологией. Но и психологи из

не-бихэвиористского лагеря признают,
что наши опыты с условными рефлек¬
сами составили, например, большую
поддержку учению об ассоциациях пси¬
хологов. Можно привести и другие по¬
добные случаи.

Я убежден, что приближается важ¬
ный этап человеческой мысли, когда
физиологическое и психологическое,
объективное и субъективное действи¬
тельно сольются, когда фактически
разрешится или отпадет естественным,
путем мучительное противоречие или
противопоставление моего сознания
моему телу. В самом деле, когда объек¬
тивное изучение высшего животного,,
например собаки, дойдет до той сте¬
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пени—а это конечно произойдет—что
физиолог будет обладать абсолютно
точным предведением при всех усло¬
виях поведения этого животного, то
что останется для самостоятельного,

•отдельного существования его субъек¬

тивного состояния, которое, .конечно,
есть и у него, но свое, как у нас наше.
Не превратится ли тогда обязательно
для нашей мысли деятельность всякого

живого существа до человека включи¬
тельно в одно нераздельное целое? '

Физиология в советской России за 15 лет

Проф. А. А. Ухтомский

Никогда, вероятно, физиологическая
наука не была предметом столь широ¬
кого и пристального общественного вни¬
мания, как в стране Советов за эти
15 лет. Некоторое подобие ее нынешнего
положения у нас она переживала в Ев¬
ропе в половине XIX столетия, когда
писатели и философы отправлялись слу¬
шать Клод Бернара и Людвига и, нес¬
колько позднее, в России, когда начинал
свою деятельность И. М. Сеченов. Но
круги, захваченные тогда интересом к

физиологии, были без сравнения уже, чем
теперь, и, во всяком случае, никогда дело

не доходило до готовности жертвовать

столь крупные государственные средства

на постановку физиологического иссле¬

дования, как это делается у нас в от¬

ношении институтов И. П. Павлова, по¬
койного В. М. Бехтерева, или в отноше¬
нии Харьковского института мозга. При¬
том нужно вспомнить, что ассигновки
эти на физиологическое исследование

делались у нас не от избытка, не из ме¬
ценатства, но, можно сказать, несмотря

на скудость. Ибо ведь первые субсидии
физиологическим институтам делались
еще в то время, когда страна едва на¬
чинала оправляться от войны и голода.

Никогда также русская физиологи¬
ческая наука не привлекала к себе та¬
кого внимания Запада, как в эти 15 лет,
в особенности во вторую их половину.
Европа прывыкла видеть в русской на¬
уке свою ученицу и склонна рассматри¬
вать ее достижения как успешные упраж¬
нения ученицы на те темы, которые
.заданы учительницей; их следует поощ¬

рять, но вряд ли они могли бы научить
чему-либо новому и неожиданному самое
учительницу. Бывало так, что иностран¬
ные ученые средней руки не удержива¬
лись от несколько покровительственного
' тона в отношении И. М. Сеченова. Сле¬

дует считать достижением последних
лет, что представители европейской и

американской науки фачали приезжать
в физиологические лаборатории совет¬
ской России не как туристы, но с опре-
’ деленной задачей поработать и почер¬
пнуть новое.

Человеком, прекратившим покрови¬
тельственное отношение западных школ

к русской физиологии и поставившим
русскую физиологическую науку в по¬
ложение общепризнанного равноправия
с ее германскою, английскою, француз¬
скою и итальянскою сестрами, был
И. П. Павлов. Маститый русский ученый
проложил глубокий след в физиологи¬
ческой науке мира еще в прежнее время
известными работами над пищеваритель¬
ными железами. Доведя до мастерства
приемы экспериментальной хирургии на
пищеварительных органах, Павлов имел
возможность продвинуть далеко и глу¬
боко те задачи,которые были поставлены
его германским учителем Heidenhain’oM,
и значительно опередить во многом не¬
мецких учеников последнего. Еще в то
время, в период работ над пищевари¬
тельным трактом, Павлов собрал около
себя многочисленную и очень сплочен¬
ную школу молодых работников, боль¬
шею частью воспитанников ВоенНо-Ме-
дицинской Академии, „Павловскую шко-
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jvy физиологов", которая стала вполне
самостоятельной группой рядом с „Сече¬
новскою школою физиологов," предста¬
вителями которой были Н. Е. Введенский,
В. В. Пашутин, Б. Ф. Вериго, Н. П. Крав-
ков, Г. В. Хлопин и А. Ф. Самойлов.

Лет тридцать тому назад Павлов
направил внимание своей школы на об*
jvacTb иннервации'пищеварительных же¬
лез с высших органов чувств. Поводом
послужило случайное наблюдение од¬
ного .из сотрудников над тем, что при
некоторых условиях разнообразные раз¬
дражители акустического, зрительного,
обонятельного и осязательного рецеп¬
тора могут становиться на положение
регулярных стимуляторов для возбужде¬
ния пищеварительных желез. Вид куска
колбасы у животного, однажды имевшего
случай его съесть, регулярно вызывает
затем пищеварительное сокоотделение.

Перед нами физиологическое выражение
того, что английские психологи назвали
я свое время „ассоциациями", и в то же
время, это на наших глазах новообразу-
ющийся рефлекс, способный закрепиться
в животном на всю жизнь, временно

скрываясь и тормозясь с тем, чтобы по¬
том заявить о себе вновь.

Выяснение условий для образования
таких реакций и законов их протекания,
•определение нервного субстрата, ко¬
торый для них требуется, и освещение
вопроса о значении их для поведения

животного—послужили началом для уче¬

ния о так называемых „условных реф¬

лексах", которое с особенным напряже¬
нием разрабатывалось школою И. П.
Павлова именно за эти последние 15
лет в двух лабораториях: в физиологи¬
ческом отделе Института эксперимен¬
тальной медицины и в физиологическом
институте Академии Наук СССР. Пол¬
ное представление об этой работе дают
две книги И. П. Павлова: 1) выходящий
в настоящем году уже пятым изданием
Двадцатилетний опыт объективного изу¬
чения высшей нервной деятельности (по¬
ведения) животных" и 2) „Лекции о ра¬
боте больших полушарий головного моз¬
га." Первая, изданная впервые в 1923 г.,
переведена теперь на английский и не¬
мецкий языки, вторая, вышедшая по рус¬
ски в 1927 г., переведена на английский
«французский и испанский языки, в близ¬

ком будущем выходит по-немецки.
Учение об условных рефлексах впитало
в себя и спаяло в неразрывное целое
две главы прежней физиологии, изла¬
гавшиеся до сих пор вполне отдельно

друг от друга: это—учение о функциях

большого мозга и учение об органах
чувств. Эти глаиы в недавнем прошлом
представляли из себя, две методологи¬
чески совершенно разнородные об¬
ласти, так что человек, приступая к главе

об органах чувств, чувствовал себя так,
как будто он въезжал в совсем новое
царство, не имеющее ничего общего
с тем, что изучалось до сих пор в главе
о центральной нервной системе, а глава
о центрах в свою очередь была чем-то
совсем отрезанным от учения о пищева¬

рении. Павлов вернул натуральное един¬
ство тому, что оказывалось разъединен¬

ным вследствие разнообразия аналити¬
ческих установок в разных отделах фи¬
зиологии. Глава об органах чувств пре¬
образилась при этом в учение об анали¬
заторах, непосредственно упирающееся
в физиологию головного мозга, по¬

скольку анализаторы не представляют из
себя чего-то самостоятельного, но играют

роль рецедторов для рефлекторных дуг
головного мозга. В свою очередь, боль¬
шой мозг и, в особенности, кора полу¬
шарий из вполне обособленного и очень
таинственного по своим отправлениям

органа, превратилась в органически спа¬

янный с анализаторами ганглий, прину¬
жденный рефлекторно реагировать, во-
первых, на то, что делается в данный
момент времени во внутреннем хозяй¬
стве организма, во-вторых, на то, как

ближайшая внешняя среда текущего мо¬

мента действует на покровы организма
и, в третьих, на то, что приносят высшие

анализаторы слуха и зрения от раздра¬
жителей на расстоянии. Кора полушарий
это—постоянный посредник между тем,
что делается от момента к моменту вну¬
три организма, и тем, что в то же время
делается в окружающей организм среде.
Из удачного сопоставления того и
другого слагается нормальное поведе¬
ние животного. Наиболее общими про¬
цессами, из которых слагается поведе¬

ние, являются возбуждение и торможе¬
ние физиологических приборов. Тормо¬
жение является тем оформляющим фак¬
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тором который образует известную
скульптуру и закономерную определен¬
ность из активной массы возбуждения,
которая сама по себе, оставалась бы в
коре слепой и хаотической. Как возбу¬
ждение, так и торможение—процессы,

способные распространяться в нервной
массе с известною скоростью, при чем
распространение торможения всегда
идет медленнее, чем распространение
возбуждения.

Подобно тому, как в свое время
И. М. Сеченов различал „тормозящие
влияния" головного мозга на рефлексы
и „эксито-тормозящие действия" пери¬
ферического раздражения, И. П. Павлов
различает „внутреннее " и „внешнее"
торможение. У Сеченова это различе¬
ние вело к тому, что тормозящие влия¬
ния мозга становились продуктом дея¬
тельности специальных тормозящих цен¬

тров, т. е., в конце концов, продуктом

внутренней самодеятельности организма
поскольку они противополагались экси-

тотормозящим действиям внешнего раз¬
дражения. Подобно тому у Павлова
„внутреннее" торможение рисуется по
преимуществу как активное, внешнее же
как пассивное явление в центрах. Эти
различения, наверное, не последнее
слово, которым нам придется довольство¬

ваться в этой области, их приходится
пока брать как схемы, имеющее практи¬
ческое значение в обиходе лаборатории.

В 1922 г. И. П. Павлов поставил
заново проблему о физиологической
природе сна, указав, что сонное состоя¬
ние связывается непрерывными перехо¬

дами с явлениями центрального тормо¬

жения, и именно с явлениями „внутрен¬

него", т. е. активного торможения. Здесь
можно заметить лишний раз, как отно¬
сительны и неточны наши представле¬

ния о физиологическом покое. В част¬
ности, при разговорах о сне, мы обык¬
новенно считаем, что сон есть физио¬
логический покой по преимуществу, но
не имеем для этого других оснований
кроме того признака, что сон приносит

отдых и обновление от возбуждений и
работ. На основании этого признака есть
столько же оснований говорить, что
нормальный сон есть активность, спе¬
циально направленная на процессы вос¬
становления и реституции в тканях и

органах, эксплуатировавшихся при бодр¬
ствовании. Еще Н. Я. Перна считал,
что сон физиологически есть переклю¬
чение на другую деятельность, но от¬
нюдь не бездеятельность организма,—
переключение на такую деятельность*
которая несовместима с деятельностями

бодрственного состояния и потому вы¬
тесняет эти последние. Если переклю¬
чение не удается, организм переживает

тягостное и изнурительное состояние
как бы борьбы сна и бодрствования. Гер-
манский клиницист Strtimpel приводил
в пользу характеристики сонного со¬
стояния, как состояния бездеятельности,

наблюдения над людьми с крайне сужен¬
ной сферой рецепции; как только по¬
следние окна для сообщения с внешней
средой у таких субъектов прегражда¬
лись, у них наступал экспериментальный
сон. Недавно подобные картины воспро¬
изведены на собаках в лаборатории проф.
А. Д. Сперанского (д-ром Галкиным).
И. П. Павлов предлагает различать эти
формы „пассивного" сна вследствие от¬
сутствия рецепций и '„активный" сон,
связанный с торможением, распростра¬
няющимся из коры полушарий. Понима¬
ние сонного состояния как торможения

дает возможность заново пересмотреть

природу так называемого гипноза на

животных. Работа д-ра Бирмана осве¬
щает этот последний как частичное тор¬
можение или частичный сон коры полу¬
шарий, вследствие торможения более:
или менее обширных кортикальных по¬
лей.

Весьма большое влияние на ход ра¬
бот в лабораториях И. П. Павлова имели
данные проф. Д. С. Фурсикова (1921—
1924), наводившие на мысль, что кор¬
ковые реакции типа условных рефлек¬
сов подчинены тому типу центральных
зависимостей, который установлен Sher-
rington’oM для спинальных реакций
в скелетной мускулатуре под техниче¬
ским именем „ ресипрокных иннерваций ".
Фурсиков открыл, что положительный
условный рефлекс, протекающий тотчас
за тормозным дифференцировочным ре¬
флексом, оказывается увеличенным, и он
же, протекая тотчас за положительным

условным рефлексом, оказывается умень¬

шенным. Как в схематике Sherrington’a
для спинного мозг£ говорится о том.
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что всякий рефлекс, протекая в данный
момент времени и являясь большим или
меньшим отклонением от уравновешен¬

ного состояния в организме, тем самым

„наводит” (индуцирует) в центрах дру¬
гие рефлексы, направленные на под¬
держку и восстановление равновесия,
т. е. рефлексу более или менее „антэр-
гетические“ первому, так стали пони¬
мать дело и для корковых реакций. Как
в спинальной иннервации Sherrington
говорил о возникании уравновешиваю¬
щих реакций, во-первых, одновре¬
менно с текущим рефлексом („индук¬
ция по одновременности") и, во-вторых,
последовательно тотчас за ним („ин¬
дукция по последовательности"), так
стали говорить то же и для корковых

реакций. Пишущий эти строки еще
в 1910—11г. настаивал на том, что „нет
никакого основания ограничивать сферу
ресипрокной иннервации областью ин¬
нервации анатомических, механических

антагонистов. В такие же ресипрокные
отношения могут становиться и другие,
очень разобщенные между собою центры,
когда они регулируют определенное со¬
стояние какого-нибудь органа". Вполне
очевидно, что применение схемы Sher¬
rington’а о ресипрокной иннервации и об
индукции в каждом отдельном случае
мотивируется тем, что индуцируемая
реакция является по существу уравно¬
вешивающей для индуцирующего
рефлекса. Весь смысл индукции по
Sherrington’y в том, что ею поддержи¬
вается (в порядке одновременности) и
восстановляется (в порядке последова¬
тельности) „нервный баланс" организма,
нарушенный возникшим рефлексом.
Стало быть, для того, чтобы получить
право прилагать понятия индукции и реси¬
прокной иннервации к той игре возбужде¬
ний и торможений, которая вскры¬
вается в коре методом условных ре¬
флексов, надлежит в каждом отдельном
случае дать отчет в том, в какой мере
вторично возбуждаемые или тормозимые
сейчас реакции в прочих частях коры и
организма возвращают в самом деле

организму нервное равновесие, нарушен¬
ное первично вызванным рефлексом.

Индукция в каждом отдельном случае
есть ближайшая внутренняя реакция
организма на ту реакцию, которую мы

Природа № 11—12

вызвали в нем , первично воздействием
co-вне. Еще можно было бы выразить
дело так: если первичная реакция есть
ближайший отраженный акт на воздей¬
ствие co-вне и во-вне, то индукция есть
вторичный отраженный акт внутри орга¬
низма,— всего прочего его хозяйства и
его центров,.— на первично возникшую
в нем перемену (реакцию). И. П. Пав¬
лов представляет, что под влиянием

той или иной стимуляции co-вне в коре
большого мозга, кроме первичного фо¬
куса возбуждения в области непосред¬
ственно задетых анализаторов, возни¬
кает сложная „мозаика" соприкасаю¬
щихся своими границами возбужденных
и тормозных участков. Если такая „мо¬
заика" возникает вследствие индукции
и подчинена закону индукции, то это

значит, что она не геометрическая, и не

механическая, т. е. определяется не рас¬
стояниями и близостью взаимно влияю¬

щих друг на друга участков, но функци¬

ональная, т. е. определяющаяся тем, что

совокупность возбужденных и затормо¬
женных приборов в „мозаике" данного
мгновения обеспечивает в теле динами¬
ческое равновесие в сторону сложивше¬

гося направления реакции.

Одним словом, кортикальная „мо¬
заика", если она есть выражение закона
индукции, есть не конгломерат из от¬

дельных кусочков, и не рябь на поверх¬
ности пруда под ветром, но цельная
картина и установка, отражающая в себе,
более или менее полно, данный момент
взаимодействия организма с его средою
и наличную степень уравновешивания
его внутри себя, так что физиолог бу¬
дущего по этой кортикальной картине
мог бы расшифровать,- что сейчас чело¬
век делает там на периферии, и что
надо от него ожидать в ближайшем
будущем, если, конечно, не слишком
изменятся внешние условия.

Новая, очень важная глава в учении
об условных рефлексах начата работою
проф. И. П. Разенкова (1924) над труд¬
ными дифференцировками двух воспи-
туемых реакций с резко различными
эффектами, но с более или менее сход¬
ственными сигнальными раздражителями.

Пусть, напр., раздражителями служат
тактильные импульсы двух серий — одна
более, другая менее частая, а эффект —

7
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в первом случае тормозный, а в другом
возбуждающий для секреции слюнной
железы. При попытках выра’ботать такую
точность узнавания и четкость ответа,
собаки сразу распадаются на разряды
с большей или меньшей способностью,

выносливостью и, так сказать, емкостью

для воспринятия новых навыков. Разен-
ков описал весьма замечательные кар¬

тины дезориентировки и как бы спутан¬

ности, которые наступают в этих усло¬

виях в менее прочных нервных органи¬

зациях. Как кажется, тут получаются
симптомы парабиотического торможе¬
ния в центрах. Из этих работ возникла
серия исследований над „типами" нерв¬
ной организации у собак. Вопрос не¬
обыкновенно интересный. Получаются
указания, что между собаками возможно
различить все гиппократовские „темпе¬
раменты". Само собою понятно, что
в таких „тестах" на типы и степень
ценности нервной организации требуется
чрезвычайная осмотрительность, осо¬
бенно при попытках перенести их на
людей. У плохого учителя весь класс
оказывается состоящим из меланхоликов

и тупиц, тут бывает нужно как можно
скорее спасать мальчиков от учителя.
Основной вопрос здесь в том, насколь¬
ко перед нами в самом деле прочно
сложившийся органический тип нервной
системы, или только временное состоя¬
ние, функциональное отклонение, пере¬
живаемое данною нервною системою,
быть может, под влиянием самой обста¬
новки наблюдения.

В таких тонких делах, как „высшая
нервная деятельность", эксперимента¬
тору приходится опасаться самого себя
более, чем где бы то ни было, дабы не
выводить потом „нормальных законо¬
мерностей" и „обязательных правил"
из того, что наделал в опыте своими

собственными руками. Человек — по-
истине мощное существо: он изменяет
среду вокруг себя в сторону своихсубъек-
тивных данных еще прежде, чем заме¬
тит это и захочет этого. Дурной препо¬
даватель не только имеет субъективные
основания жаловаться на малоуспевае-
мость своих учеников, но он и в самом
деле превращает их в дурных учеников,
дезориентирует и превращает в „экспе¬
риментальных невротиков“— ленивцев

и скучающих индифферентов, так что
потом, даже попав в руки подлинного

мастера, мальчики не сразу воспрянут
и загорятся желанием работать.

Условные рефлексы это вновь вос¬
питывающиеся рефлексы, т. е. начатки
нового образа поведения. В то время,
как обычные рефлексы рисуются' нам
как шаблонные реакции, всегда повто¬
ряющиеся одинаково и одинаково воз¬

вращающие организм к исходному со¬

стоянию, здесь, в области новообразую-
щихся рефлексов,—дорога к движению
вперед, к восхождению и достижению
лучшего. Я позволю себе повторить здесь
то, что имел случай сказать в другом
месте: „Наиболее важная и радостная
мысль в учении дорогого И. П. Павлова
заключается, по моему убеждению, в том,
что работа рефлекторного аппарата не
есть топтание на месте, но постоянное

преобразование с устремлением во вре¬
мени вперед... Из того, что при нор¬
мальных условиях высшие достижения
сдают наиболее легко, а наидревнейшие
остаются, не значит, что наидревнейшие
суть „основы поведения человека",
а новые и высшие не являются таковыми.

Из древнейших животных инстинктов по¬
ведение современного нам нормального
человека можно понять столько же,

сколько и из свойств яйца и зародыша.

Суровая истина о нашей природе в том,
что в ней ничто не проходит бесследно,
и что „природа наша делаема".

Насколько „природа наша делаема",
как далеко идет ее пластичность, в ка¬

кой мере и каким образом изменчивы
инстинкты, вот ряд захватывающих по
важности вопросов перед новою наукою.
Все это поистине новые вопросы перед
новою наукою, ибо вся традиционная
установка, давно сложившаяся в старой
науке, приучала к аксиоме, что природа
потому и природа, что она неизменна,
а инстинкт потому и есть природный фак¬
тор поведения, что он неизменен ни при
каких условиях. Нужно, очевидно, сдви¬
нуться с этой абстрактной аксиоматики,
понять ее условность, вырваться из
круга избитых силлогизмов, чтобы по¬
нять открывающиеся задачи во всей
полноте. В частности, в школе И. П.
Павлова намечены работы биологиче¬
ской станции в Колтушах в следующих
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двух направлениях: а) генетика услов¬
ных рефлексов и б) влияние воспитания
на склад нервной деятельности. Можно
сказать заранее, что исследования на
животных в обоих направлениях дадут
очень много уже в ближайшие годы и
для хозяйственной практики в стране,
и для теории. Но заранее же ясно и то,
что для учения о человеческом поведе¬
нии и его определителях здесь могут
быть добыты лишь отдаленные аналогии.

Человек и его поведение есть продукт,
во-первых, соматического и, во-вторых,
культурно-бытового наследования, при¬
чем значение последнего преобладает
все более. Когда же мы заинтересовы¬
ваемся собственно культурно-бытовыми
определителями человеческого поведе¬

ния, мы вступаем в область значительно
более конкретного опыта и более кон¬
кретных факторов, чем те, которыми мы
довольствуемся в области физиологии.

Школа И. П. Павлова в нынешнем
ее состоянии представляет из себя совер¬
шенно исключительное явление в исто¬

рии науки как по размаху своей деятель¬
ности, так и по числу работников, отда¬
вавших и все вновь отдающих ей свои
дарования и силы. Мощь И. П. ска¬
зывается в том, что охваченные его

обаянием, его сотрудники счастливым
образом забывают мелочное своеко¬
рыстие каждого в отдельности, ока¬
зываются свободными от маленьких

побуждений „заявить о себе сепаратно"
и безраздельно уходят в работу друж¬
ного целого. Людям радостно, что они
стали членами единого тела „школы

Павлова". В этом ее сила. Я надеюсь,
что сотрудники И. П. Павлова не посе¬
туют на меня за то, что в этой малень¬
кой статье я не пытаюсь рассказывать
об их работе, каждого в отдельности.

Из прежних учеников И. П. Павлова
успели сложиться в самостоятельных

ученых и руководителей новых поколе¬

ний советских физиологов несколько
работников с определившимися почтен¬
ными научными именами. Назову из них
Н. П. Тихомирова, Л. А. Орбели, Г. П.
Зеленого, В. В. Савича, Г. В. Фольборта,
И. С. Цитовича, Н. И. Красногорского,
Н. А. Рожанского, А. Н. Крестовникова,
И. П. Купалова, Н. А. Попова. От них
идут научные внуки И. П. Павлова.

За последние 7—8 лет выделилась,
как самостоятельная, вполне определив¬
шаяся и очень деятельная школа совет¬

ских физиологов, — школа исключи¬

тельно талантливого Л. А. Орбели. Она
развивалась в трех лабораториях: науч¬
ного института имени П. Ф. Лесгафта,
1-го Ленинградского медицинского ин¬
ститута и Военно-медицинской Акаде¬
мии. Леон Абгарович в сущности про¬
должал ту работу Павловской школы
прежнего времени, которая была оста¬
влена И. П. Павловым ради новой общей
темы — условных рефлексов: это — фи¬
зиология органов ассимиляции и выде¬
ления с их иннервациею. Высокая
экспериментально - хирургическая тех¬
ника дала возможность раскрыть важные
новые черты в работе кишечного тракта
и, в частности, в работе панкреатической
железы: периодическая деятельность
пищеварительного тракта сохраняется и
тогда, когда перерезаны все связи его
с центральной нервной системой; среди
сложных взаимоотношений между раз¬
личными отделами тракта, во время при¬
ступов периодической деятельности,
можно различить зависимости в форме
как синергизма, так и антагонизма; не¬
зависимо от гуморальных стимулов для
отдельных звеньев пищеварительного

тракта установлены рефлекторные сти¬
мулы, действующие в ту же сторону,
напр., независимо от гуморального сти¬
мулирования со слизистой оболочки
желудка на секрецию панкреаса уста¬
новлен бесспорный рефлекс с полости
рта на панкреас. Это весьма поучитель¬
ные иллюстрации к принципу много¬
кратного обслуживания органов. Притом
обнаруживается, что железы желудка и
панкреаса рефлекторно реагируют на
различные пищевые раздражители сли¬
зистой оболочки рта различно. Перед
нами пример того, как одновременное
обслуживание одного и того же прибора
из различных источников (в данном слу¬
чае— гуморального и центрально-нерв¬
ного) может, с одной стороны, обеспе¬
чивать, что за выпадом одного из источ¬
ников стимуляции дело восполняется
другим; с другой стороны, оно же
может становиться координирующим
фактором для деятельности прибора,
поскольку стимулы из различных источ¬

7*
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ников вступают в конфликт между
собою.

В области выделительной системы

Л. А. Орбели разработал оригинальную
методику выведения наружу участков
из стенки мочевого пузыря с естествен¬

ными отверстиями мочеточников, причем
остальной мочевой пузырь иссекается.
Оперированные таким образом живот¬
ные после оправления от операции
могут жить без признаков заболевания
6—7 лет. Получается прекрасная обста¬
новка для хронических опытов. На под¬
готовленной, таким образом, собаке ве¬
дутся сравнительные определения коли¬
чества и состава мочи из того и другрго
мочеточника при условии, что одна из

почек нормальна, а другая подвергнута
тем или иным изменениям. Накопив¬

шиеся до сих пор данные у учеников
Орбели приводят к выводу, что в общем
может считаться близкой к правде ста¬
ринная теория, видевшая в процессе
почечного выделения выражение филь¬

трации продуктов из крови с последую¬
щим обратным всасыванием воды в кровь.

Начав с проблем вегетативной физио¬
логии, Орбели не мог оставить в сто¬
роне вопросов иннервации. Очень ин¬
тересны наблюдения и идеи Л. А.
в области центральной иннервации.
Я надеюсь, что он не посетует на то,
что я излагаю их здесь в тех перспек¬

тивах, которые близки мне самому и как
они понимаются нашею школою. Это
выходит у меня почти непроизвольно.
Орбели с сотрудниками установил за¬
мечательный факт, что участок скелет¬
ной мускулатуры, будучи лишен про-
приоцептивной чувствительности, ста¬
новится рефлекторно отзывчивым на
самые разнообразные импульсы, могу¬
щие возникнуть в центрах, вплоть до ды¬
хательной периодики. Деафферентиро-
ванный участок мускулатуры становится
индифферентным резонатором на все¬
возможные ритмы волн, диффузно рас¬
пространяющихся из центров. С этим
первым наблюдением Орбели сопоста¬
вляет второе: при экстирпации моз¬
жечка наступает подобная же индиффе¬
рентная отзывчивость на разнообразней¬
шие импульсы уже не изолированного
участка мускулатуры, ко огромных ее
масс. Если в первом случае „расстрой¬

ство" было местным за выпадом мест¬
ных проприоцептивных импульсов, то во
втором случае „расстройство" стало
общим за выпадом „главного ганглия
проприоцептивных иннерваций", — как
мозжечек характеризовался у Sherrin’gf-
ton’a. Из сопоставления первого и вто¬
рого наблюдения выходит, что регуляция
рефлекторной возбудимости и возбужде¬
ний получается путем сужения перво¬
начальной диффузной и индифферент¬
ной отзывчивости, причем суживающим
фактором является в первом случае
„тормозящее" действие местных про¬
приоцептивных дуг, а во втором „тор¬

мозящее" же действие главного ган¬
глия проприоцептивных дуг — мозжечка.
Отсюда вывод первый: координация
вторична и получается для спинальных

и среднемозговых рефлексов принци¬

пиально так же, как для коры полу¬

шарий — путем сужения первоначально

диффузного эффекта возбуждения на
строго определенных путях. Затем
вывод второй: это сужение эффекта
возбуждения на строго определенных
путях получается путем столкновения

диффузно разливающегося возбуждения
со встречным противоположным про¬
цессом торможения, который и вводит
процесс возбуждения в его нормальные
берега.

Я думаю, что те, кто знаком с дан¬
ными и ходом мыслей в нашей школе,
понимают, насколько родственны и
близки взгляды Л. А. на центральный
процесс к взглядам Н. Е. Введенского
и моим, но только до того, что мною
выделено под именем вывода второго,

и также до того, что из этого вывода

вытекает. Мы считаем, что диффузно
разлитой эффект возбуждения вступает
в определенные границы не потому,
что Ормузд— возбуждение сталкивается
с Ариманом — торможением; мы думаем,
что подобный, почти субстанциальный
дуализм между возбуждением и тормо¬
жением может дать лишь фиктивные
„объяснения" данным, как бы ни были
авторитетны и широки круги, наклонные
к таким объяснениям прибегать; со
своей стороны мы обратили бы внима¬
ние в особенности на то, что в замеча¬
тельных наблюдениях Орбели одни и
те же местные проприоцептивные дуги
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приходится признать то сужающими и
тормозящими местную возбудимость
центров (наблюдение первое), то также
и расширяющими ее диапазон и возбу¬
ждающими местные центры (наблюдение
второе), т. е. один и тот же возбуждаю¬
щий фактор фактически становится и
тормозящим, и возбуждающим в зависи¬
мости от условий действия. Мы при¬
шли бы к радости чувствовать себя
совсем вместе с Л. А., если бы было
наконец признано, что отзывчивость

действующего эффектора, то диффузно
безразличная, то более специализиро¬
ванная и суженная, зависит от лабиль¬
ности этого эффектора в налич¬
ный момент времени, т. е. от более
или менее тупого оптимума частоты

импульсов, или от узко-определенного

оптимума частоты импульсов, на кото¬

рый способен отзываться действующий
резонатор в текущий момент времени.

Славу школы Л. А- Орбели соста¬
вили замечательные работы над авто¬
номною иннервациею, причем намечен¬

ный учителем план атаки повел учеников

сразу к целому ряду счастливых и во
многом неожиданных достижений. Надо

вспомнить здесь имена верных сотруд¬
ников. Л. А.: А. В. Тонких, К. И.
Кунстман, А. Г. Гинецинского, В. В.
Стрельцова, Е. М. Крепса, С. И. Галь¬
перин. Исходя из той роли, которую
играет симпатикус на сердце, Орбели
строил гипотезу, что и на скелетной
мышце ему принадлежит, вероятно,

трофическая и как бы приспособитель¬

ная (адаптационная) роль в отношении
раздражителя. Было в самом деле от¬
крыто, что раздражение симпатикуса
повышает работоспособность утомлен¬
ной мышцы, изменяет ее возбудимость,
облегчает проведение импульсов с нерва
на мышцу, наконец, изменяет способ¬
ность денервированной мышцы разви¬
вать тоническое сокращение под влия¬
нием сосудорасширяющих нервов и
химических агентов (ацетил-холина, ни¬
котина). В то же время раздражение
симпатических нервов влечет в мышце
измененные электропроводности, тепло¬
образования, скорости развития труп¬
ного окоченения, скорости освобожде¬
ния и ресинтеза молочной кислоты,
проницаемости для молочной кислоты

и для ионов. Эти эффекты искусствен¬
ного раздражения мышцы воспроизве¬
дены затем в условиях натуральной
иннервации; этим доказывается наличие

в организме специальных рефлекторных
дуг, регулирующих возбудимость и дее¬

способность скелетной мускулатуры
чрез посредство симпатической системы.

В дальнейшем такое „адаптирую¬
щее" действие симпатической системы
найдено для органов чувств и для нерв¬
ных центров. Иными словами, все три
этапа рефлекторной дуги (и рецептор,
и центр, и эффектор) оказываются под¬
чиненными регулирующему воздействию
симпатической системы. Я думаю, что
именно здесь, на основе этих замечатель¬

ных данных о регулирующих факторах

для облегченного проведения и для
задержки импульсов в проводящих

системах, суждено нам найти общий
язык и общее разумение. В свое время,
когда А. В. Тонких сообщила о том, что
кислотные рефлексы задних конеч¬
ностей лягушки тормозятся под влия¬
нием раздражения симпатикуса, я сказал
Л. А., что с нашей точки зрения это
значит определенно, что лабильность
центров под влиянием симпатических
импульсов изменяется; судя по эффектам
симпатикуса на мышцах, она чрезмерно
возрастает, так что теперь импульсы
с кожных рецепторов более или менее
резко гетерохронны относительно при¬
ступов возбуждения в центрах и не про¬
водятся последними. Это было до амери¬
канского съезда 1929 г. А проездом из
Америки Л. А. нашел в общей работе
с L. Lapicque’oM, что под влиянием
симпатических импульсов хронаксия суб¬
страта действительно сокращается, по
крайней мере на мышце. Судя по этому,
влияния с симпатикуса, каковы бы ни
были их физико-химические послед¬
ствия в субстрате, физиологически
имеют своим результатом изменения
лабильности, и изменения резкие; ибо,
как убеждает нас опыт, хронаксиметрия
способна уловить лишь более или менее
резкие и устойчивые изменения лабиль¬
ности. Теперь выяснено в лабораториях
А. А. что раздражение симпатической
■ системы влечет в самом деле резкие

изменения в скорости распространения

возбуждения по серому веществу цен¬
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тральных органов. Скорость распро¬
странения есть функция от длины волны,
от быстроты ее завершения во времени,
т. е. опять-таки от лабильности. Можно

считать, таким образом, доказанным,
что симпатический эффект сводится,
в конце концов, физиологически к более
или менее выразительному скачку в ла¬
бильности субстрата, на который симпа-
тикус действует. А будет ли результа¬
том этого усугубленное возбуждение,
• или торможение текущих импульсов из
других источников, это будет зависеть
от общей обстановки работы субстрата,
от его способности возбуждаться в темп
раздражителя и устанавливаться на ритм
последнего.

Мы можем еще сказать так: отзыв¬
чивость эффектора на импульсы из
определенной станции зависит от сте¬
пени совпадения лабильностей станции,
импульсы отправляющей, и эффектора,
импульсы принимающего. Но ■ здесь
нельзя говорить о раз навсегда устано¬

вленных резонантных парах. Резонанс
в довольно широких пределах может
устанавливаться на ходу реакции,

т. е. лабильность эффектора может при¬
спосабливаться к лабильности станции,

импульсы отправляющей. Одним из
существенных факторов этого приспо¬
сабливания (адаптирования) резонатора
к текущему ритму импульсов служит
симпатикус.

Из филиалов школы И. П. Павлова,
руководимых учениками нашего ученого
и успевших сложиться за эти 15 лет
в самостоятельные очаги для воспита¬

ния советских физиологов, необходимо
отметить лабораторию И. С. Цитовича
(Сев.-Кавказск. Мед. институт). Здесь
разработана самостоятельная оператив¬
ная методика для работы над почечным
выделением в условиях хронического

опыта; впервые доказано, что почка in
situ и не потерявшая связи с текущим
обменом веществ в организме, обна¬
руживает закономерный рабочий ритм
независимо от того, голодает животное

или питается. На фоне этого „автомати¬
ческого" ритма определенным образом
отражаются ’такие физиологические со¬
стояния и факторы, как напряженная
мышечная работа, беременность, роды,
лактация, выключение отдельных эндо¬

кринных органов, боль и т. д. Установлен
интересный факт регенерации мочепри¬
емника после удаления мочевого пузыря.
Далее предпринято впервые сравни¬
тельно-физиологическое изучение услов¬
ных рефлексов, быстроты их образова¬
ния, а также образования условных
тормозов на животных, от лягушки до

собаки. При этом вплотную подошли
к решению вопроса о наследовании инди¬
видуально приобретенных признаков
(опыты на поколениях морских свинок).

Лаборатория проф. В. М. Архангель¬
ского (Днепропетровск. Мед. институт)
имела возможность развернуть работу
лишь с 1924 г. и вела ее по методу услов¬
ных рефлексов на следующие общие темы:
1) Взаимодействие между высшими от¬
делами центральной нервной системы
и эндокринными органами (в особен¬
ности половыми и щитовидною желе¬

зою). Установлено, выразительное влия¬
ние половых гормонов на ход протека¬
ния условных рефлексов у бамцов. При¬
веду несколько говорящих деталей из
описания автора: — „д'ействие имплан¬
тата (семенника) на мозг начинает об¬
наруживаться через 2—3 недели после
операции. Происходит постепенное и
быстрое ослабление процессов тормо¬
жения, достигающее в следующие 2—
3 недели максимума. Расстраиваются
все виды торможения... Угашение отри¬
цательных условных рефлексов боль¬
шею частью сопровождается очень бур¬
ными моторными реакциями: визгом,
лаем, сильной одышкой... Сонливости
и тем более сна никогда не наблюда¬

лось. Угашение положительных услов¬
ных рефлексов еще более затрудни¬
тельно... Имплантация... нормальному
самцу ведет к глубоким расстройствам
тормозного и к усилению возбудитель¬
ного процесса". Интересно отметить, что
у самок, в условиях опытов автора, не
удалось обнаружить определенных влия¬
ний на условные рефлексы ни для
одного из подовых гормонов. 2) Сле¬
дующая тема лаборатории: Влияние
голодания на работу коры. Обнаружено,
что частичное количественноё голода¬

ние действует на возбудительные и
тормозные компоненты условных ре¬
флексов более разрушительно, чем пол¬
ное голодание, и сопровождается про¬
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должительным последействием (недели
и месяцы), чего не бывает при полном
голодании. 3) Следующая тема, в ко¬
торую втягивается лаборатория: Сравни¬
тельная физиология коры.

Я привел данные о двух последних
институтах, как примеры того, чем и
как живут провинциальные лаборатории
Павловского направления, руководимые
старшим поколением его питомцев.

В Ленинграде приобрели самостоя¬
тельное значение лаборатории, руко¬
водимые представителями этого стар¬
шего поколения павловцев; это лабора¬

тории Г. П. Зеленого и В. В. Савича.
Г. П. Зеленый едва ли не первый из
павловцев поднял в свое время про¬
тест против прежней позиции школы
в отношении психологии, когда за по¬

следней отрицалось вовсе объектив¬
ное значение. И он же первый стал
изыскивать выходов из механической
схематики, удовлетворявшей большин¬
ство в качестве „единственного науч¬

ного метода". Зеленый провел очень
ценные хронические опыты на собаках
без коры полушарий, добившись мно¬
голетнего выживания оперированных
животных. Новообразования реакций,
в смысле получения условных рефлек¬
сов, на бескорковых животных нет.
Однако, выработка новых приспособле¬
ний к новым условиям существования,
в которых оказывается животное после

операции, если оно вообще еще способно
жить, не отрицается. Это сказывается
в особенности из сравнения животных,
у которых кора удаляется в короткий
промежуток времени сразу обширными
массами, с животными, у которых из¬
влечение коры растянуто во времени
значительно, на ряд последовательных
операций. Очень поучительно в этом
отношении сопоставление собак Г. П.
Зеленого с собаками Н. Ф. Попова.-

Я хотел бы много говорить о пред¬
ставителе более молодой группы павлов¬
цев, покойном Д. С. Фурсикове, с кото¬
рым у меня была научная содружествен-
ность едва ли не более чем с кем-либо

другим. Тут дело было не в логике,
а в общности того дологического склада
мышления, которою предопределяется
одинаковость рецепции, а затем и одина¬

ковость дальнейшей логической обра¬

ботки. Здесь я могу говорить лишь
очень кратко. Фурсиков за короткий
срок своей деятельности (он скончался
35 лет) успел положить начало трем
физиологическим лабораториям: в Пяти¬
горске, в Железноводске и, наконец,
в Москве, в Институте высшей нервной
деятельности, куда он был приглашен
от Коммунистической Академии. Здесь
он стал собирать около себя сотруд¬
ников для намеченных работ — превос¬
ходного экспериментального хирурга
Н. Ф. Попова, очень ценного методиста
В. П. Петропавловского и др. Намеча¬
лись и пробовались новые пути, требую¬
щиеся для подхода к коре обезьяны.
Предварительно изучались на ней услов¬
ные рефлексы в ближайшей связи с цито¬
архитектоникой ее участков. Я уже
говорил выше о роли, которую сыграл
для учения об условных рефлексах пере¬
нос туда Sherrington’oBCKoro учения об
„индукциях" и „взаимных" иннерва¬
циях. Теперь предстояло разобраться,
как преобразуются и какой смысл
приобретают эти закономерности спе¬
циально у обезьяны в связи со слож¬
ностью ее задач в среде.

К той же более молодой группе
павловцев принадлежат И. П. Разенков,
К. И. Быков, А. Д. Сперанский и П. С.
Купалов.

О важной роли проф.' И. П. Разен-
кова в истории учения об условных
рефлексах я говорил. Переселившись
в Москву с 1925 г., И. П. стал органи¬
затором и руководителем физиологиче¬
ской лаборатории Института по изу¬
чению профессиональных вредностей
имени В. А. Обуха. Развернулась очень
широкая и разнообразная работа в раз¬
личных направлениях, из которых на¬
зову: влияние высоких температур и

влажности на организм, условия и меха¬
низм вазомоторных свойств крови,
гуморальная природа нервного возбу¬
ждения... С конца 1930 года возникла
новая лаборатория физиологии пище¬
варения и усвояемости Гос. института
питания под заведыванием того же И. П.
Прекрасное и разнообразное оборудо¬
вание этих „Разенковских" лабораторий
дает возможность прекрасно обставить
работу вузовских практикантов и аспи¬
рантов.
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Проф. К. М. Быков развил очень
интересную и широко задуманную экспе-

риментику над тем, как происходит

в коре полушарий сопоставление того,

что творится в данный момент во

внутреннем хозяйстве организма, с тем,
что приносит-внешняя среда. Как диф¬
ференциально оповещена кора в том,
что делается в разных уголках тела.
В какой мере можно воспользоваться,
скажем, почкою, или селезенкою, или

мышцею, в качестве рецептора для „без¬
условного" раздражителя, на который
затем навяжется внешний сигнальный

раздражитель зрительной, слуховой или
обонятельной сферы для образования
условной связи? Иными словами, в какой
мере и как далеко может простираться

управление с коры в эти глубоко „под¬
сознательные" уровни жизни? Получены
доказательные данные, что кора спо¬
собна влиять на работу почки, селезенки,
на интимный химизм печени, на ткане¬

вые окисления. Рабочие перспективы
здесь поистине необозримы. Нужно
хлопотать о том, чтобы уточнить пре¬
делы пластичности каждой отдельной

системы тела в отношении . корковых
влияний.

С глубоким сожалением я принужден
ограничиться одним кратким упомина¬
нием о необыкновенно богатых по мы¬

слям, исканиям и фактам работах проф.

А. Д. Сперанского. Это истинный
Израиль, в нем же лести нет, несвя¬
занный предвзятыми шорами и потому
способный увидеть в природе многое
такое, что не замечают другие. Книги
А. Д. дают изобильный и все обно¬
вляющийся материал талантливых на¬
блюдений. Я лично обязан А. Д. исклю¬
чительно важным и ярким примером
патологической доминанты: сложный и

длительный симптомокомплекс пора¬

жения tuber cinereum, очень вырази¬
тельно получаемый в эксперименталь¬
ных условиях в тканях лица и шеи,

иногда может задержаться в своем раз¬
витии, оставаться невыявленным, не¬

смотря на то, что мозговая операция

проведена. И вот, на фоне такого
„неудавшегося" опыта бывает доста¬
точно ничтожного, совсем „не идущего
к делу" повода, чтобы скрывавшийся
симптомокомплекс вдруг начал развер¬

тываться во всей последовательности

признаков. Своими наблюдениями и
фактами А. Д. щедро делится с собе¬
седниками. Оттого он любимый и пло¬
довитый руководитель наших молодых
аспирантов.

П. С. Купалов, недавно заменивший
Л. А; Орбели в 1-м Ленинградском мед.
институте, проработал около двух лет
у Hill’a в Лондоне и в настоящее время
намеревается внести тонкую методику
нервно-мышечной физиологии в области,

где господствовало суммарное наблю¬
дение.

Я не имею никакой возможности

касаться здесь успехов биохимии. Из
этой области нужно сказать лишь о тех
работах, которые имеют самое непо¬
средственное значение для физиологии.
В школе А. В. Палладина ученица его
Г. Я. Городисская впервые сделала
успешную попытку применить химиче¬
ские микрометоды для изучения хими¬
ческой статики и динамики центральных

путей. Как видно, нервное проведение
сопровождается в мозговых путях уси¬
лением распада веществ, в частности
белковых.

Для нервной физиологии имеют
первостепенное значение работы лабо¬
ратории Л. С. Штерн над проницаемо¬
стью гемато-энцефалического барьера
для веществ крови. Сопротивление
падает при отравлениях, инфекциях,
перегревании и переохлаждении ба¬
рьера, наконец, от изменения осмотиче¬
ского давления крови и -от возраста.
В отношении ядов, к которым организм
„привыкает" (алкоголь, морфий), уста¬
новлено увеличение сопротивления

именно в барьере. Жидкость, приходя¬
щая к центральной нервной системе,
переводит коллоиды через стенки капил¬

ляров, кристаллоиды же из сосудистых
'сплетений — в спинномозговую жидкость
желудочков и перицеллюлярных про¬

странств; отсюда через посредство
клеток глии она приводится в контакт

с ганглиозными клетками. Отработанная,
она уводится через венозные капилляры,
а частью через периневральные про¬
странства, в общий лимфатический ток.
Все большее значение для физиологов
приобретает и детальное исследование
окислительных процессов субстрата, на
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котором они ведут опыты. В этом отно¬
шении нам, нервникам, придется сбли¬
жаться все теснее со специалистами по

химической динамике обмена в возбу¬
димом материале.

Исключительную важность для фи¬
зиологии имеют достижения проф. Е. С.
Лондона с его сотрудниками, это так на¬
зываемый метод ангиостомии (1920),
дающий возможность брать для анализов
пробы крови из межорганных кровенос¬
ных путей на здоровом животном, так
сказать на ходу его обыденной жизни.
Общепринятые теории о том, что де¬
лается в интимных глубинах отдельных
органов с приходящими туда химиче¬
скими материалами, и о том, как распре¬

деляются вещества по путям всасывания,
построены путем окольных соображений
и догадок из наблюдений над органами
и организмом в очень искусственных,
в сущности патологических условиях.
Теперь открывается возможность делать
прямые наблюдения того, как изменя¬
ется состав крови за время прохожде¬

ния через интересующие нас органы,
т. е. что из крови там забирается и что
в кровь передается в качестве продукта
местной работы. Прежде, чем животное
окажется вполне приготовленным для
безопасного его здоровью забирания
проб его крови из разных частей кро¬
веносного древа, требуется провести
его через ряд ангиостомических опе¬
раций—методика сложная и трудная.
В выработке ее участвовали Н. П. Коч-
нева, Н. А. Кроткина, Н. И. Шохор,
А. К. Александри, Л. М. Рабинкова.
Ангиостомическое обследование частью
разрушило, частью радикально пере¬
строило наши представления о ходе
межуточного обмена. Продукты белко¬
вого переваривания в кишках отнюдь

не ресинтезируются сразу же в кишеч¬
ной стенке, как принято было думать,
но поступают в воротную вену в виде
аминокислот и полипептидов. Дальней¬
шее воссозидание белка идет по мере
прохождения крови, с продуктами вса¬
сывания, через органы, а наибольшим
коэффициентом полипептизации обла¬
дает печень. Всасывание жирных кислот
идет не только в млечные пути, но и
в воротную вену, причем печень и пан¬
креас их задерживают, а селезенка

отдает в кровь жирные кислоты, при¬
шедшие к ней лимфатическими путями.
Кислотно-щелочное равновесие для ор¬
ганизма, как. целого, не существует;
в разных отделах сосудистой системы
всегда происходят отклонения от этого,
теоретически мыслимого, состояния.

Эти несколько штрихов дают примеры
того, какие серьезные коррективы дает
нам новый метод.

Весьма красивую и законченную
теорию возбуждения развил академик
П. П. Лазарев, остроумно обобщив
схемы Loeb’a и Nernst’a и разработав
в духе классических теорий математи¬
ческой физики. Теория заманчива тем,
что позволяет как бы предсказывать
некоторые случаи, и с другой стороны,
позволяет подчинить исходным схемам

Loeb’a и Nernst’a также и возбужде¬
ния органов чувств.

К более новым данным об интимном

действии раздражающего электриче¬

ского тока на нерв, пожалуй, еще ближе
„конденсаторная" теория возбуждения,
предложенная в свое время известным

киевским электрофизиологом профес¬

сором В. Ю. Чаговцом, который был
одним из пионеров в области построе¬
ния теории возбуждения.

Электрофизиология возделывалась
у нас в особенности в Казани и в Мо¬
скве проф. А. Ф. Самойловым, одним
из первых в Европе мастеров в этой
области, так неожиданно скончавшимся
в 1930 г. Работы Самойлова и его школы
всегда отличались редким изяществом
и точностью выработки. Это не обыч¬
ные чернорабочие физиологические
работы, едва разбирающиеся в зарослях
фактов, подавляющих воображение. Са¬
мойлов обыкновенно не брался за темы,
где еще нельзя работать художественно
и где нельзя ручаться, что результаты
будут чеканными. Лчшь в последние
5—6 лет он решился перенести свою
прелестную электрографическую мето¬
дику в область центральных иннерваций
и приложить ее к решению очередных
вопросов здесь. Я имею в виду элек-
трофизиологические исследования Sher-
rington’oBCKHX и Magmis’oBCKHX ре-
флексов,- Я был счастлив, когда А. Ф.
писал мне в 1928 г., что все более и
более углубляется в вопросы парабиоза
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и собирается специально работать по
ним. — „Не уставайте пропагандиро¬
вать перспективы парабиоза, — вы де¬
лаете этим большое дело для будущей
науки", — ободрял он меня. Плодом
этого интереса к нашим вопросам была
прекрасная работа А. Ф. о „тетанизи-
рованном одиночном сокращении". Тем
более тяжело для нас, что наметив¬
шаяся совместность работ с таким ма¬
стером так скоро для нас оборвалась.

Еще ранее Самойлова скончались
два других столпа Сеченовской физио¬
логической школы: Н. Е. Введенский
и Б. Ф. Вериго. Школа Н. Е. Введен¬
ского продолжала свою работу в Ле¬
нинградском университете (М. И. Вино¬
градов, Н. П. Резвяков, И. А. Ветюков
и я), затем в физиологической лабора¬
тории Лениградского Бехтеревского
института мозга (проф. Л. Л. Васильев),
в Тифлисском университете (проф. И. С.
Беритов), в Казанском университете
(проф. Д. С. Воронцов). Я полагаю, что
учение о парабиозе относится к обще¬
принятым теориям о нервном процессе,
как второе и последующие приближе¬
ния к действительности относятся к пер¬

вому приближению к ней. Или еще:
общепринятые теории говорят о том,
как можно было бы упрощенно думать
о том, что есть, учение же о парабиозе
хочет знать, как оно есть. От этого
получается, что школа наша часто ока¬
зывалась в положении ереси относи¬

тельно общепринятых теорий (напр.,
в признании стойких местных очагов
возбуждения, в отрицании „все или ни¬
чего" и т. п.), а с другой стороны,
весьма нередко то, что, мы утверждали
на основ&нии окольных наблюдений,

с усовершенствованием техники начи¬
нает обнаруживаться лицом к лицу
у самих наших противников (напр., при¬
знание Adrian’oM неколебательных мест¬
ных потенциалов в нервной сети как
нормального физиологического фак¬
тора). Нас иногда упрекают: отчего вы
не спорите, не протестуете? А оттого,
что споры и претензии могут часто
сбить и затянуть дело, возбуждая в лю¬
дях нежелательные доминанты самолю¬

бия и самоутверждения, в то время, как
спокойная работа приведет к тому, что
есть, еще скорее.

Основное положение учения о пара¬
биозе, что качественно одни и те же
раздражающие импульсы в одном и
том же субстрате закладывают и под¬
крепляют то возбуждение, то торможе¬
ние в зависимости только от ритма,
с которым они падают на субстрат, и
от ритма, с которым субстрат способен
на них отвечать, привели для центров*
к утверждению принципа доминанты
(1923). Принцип этот, заинтересовал
одних, вызывает неудовольствие других,
и об этом надо сказать несколько слов.
Сказать так, что „доминанта это очень
просто: это когда мальчик, удерживаю¬
щийся от чихания, сразу чихнет, если
его испугать" — (так излагали принцип
доминанты докладчики),—это значит от¬
нестись к вопросу весело, но не вполне
серьезно. Все равно, как если бы на
вопрос, что такое принцип тяготения,
мы ответили бы: „это когда созревшее
яблоко падает с дерева". Доминанта
есть не теория, и даже не гипотеза, но
констатируемый из опыта очень общий
принцип, эмпирический закон, вроде
закона тяготения, который, может быть,
сам по себе и не интересен, но кото¬

рый достаточно назойлив, чтобы было
возможно с ним не считаться. Я считаю
ее за „принцип" работы центров не
потому, что она кажется мне как-нибудь
очень рациональной, но потому, что
она представляется очень постоянною
чертою деятельности центров. В дей¬
ствительности доминанта может быть
и совсем не рациональною чертою ра¬

боты центров, а только очень общею
чертою их работы. Во всяком случае
доминанта один из скрытых факторов
нашей нервной деятельности и притом
не невинный, как может показаться сна¬
чала. Это инструмент двоякого дей¬
ствия, ибо он ведет к некоторой как бы
неизбежной односторонности в работе
центров, а также к самоподкреплению
текущей реакции; а эти черты могут
вести и к хорошему, и к худому. Можно
было бы сказать, что благодаря все¬
гдашнему присутствию доминантной
установки в деятельности нервной си¬
стемы, последняя (и именно пока она
деятельна) всегда влечет некоторую
„субъективность" своего носителя от¬
носительно ближайшей среды, ибо не
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дает ему заметить в этой среде того,
что он заметил бы при другой уста¬
новке. Но именно благодаря этой одно¬
сторонности и как бы „субъективности"
относительно ближайшей среды субъект
может быть прогрессивен на взятом
пути и видеть лучше вдали, чем, тот,
кто более „объективен" в своей бли¬
жайшей среде. -

Что касается теоретического осве¬
щения природы доминанты, я полагаю,

что в тот час, когда нам станет до конца

ясно происхождение и подлинная при¬

рода парабцотических явлений в нервных
элементах, нам станет заодно понятна

и природа доминанты. Когда узнаем
до деталей правила взаимодействия
стойких местных очагов возбуждения
с бегущими по проводникам волнами,
ближайшие законы межцентрального
совозбуждения и образования резона¬
торов в центральных областях, где
их пока не было, овладеем и доминан¬
тами.

Я понимаю, что людей может сердить,
что кто-то там с какой-то „теорией
доминанты" пытается „объяснить"
происхождение условных рефлексов.
Прошу, однако, обратить внимание, что я
имел случай заявить в печати, что
не пытаюсь объяснять доминантою
происхождение условных рефлексов
(Новое в рефлексологии и физиологии
нервной системы, II, 12,1926), но говорю
с уверенностью лишь то, что доминанта
есть Ъринцип работы центров, кото¬
рому подчиняются одинаково и услов¬
ные рефлексы, и ассоциации психологов
и интегральные образы, в которых вос¬
принимается среда, но также и рефлексы
мозгового ствола и спинного мозга. Что

принципу доминанты подчинены спиналь¬
ные и, вообще, стволовые рефлексы,
об этом писано много и мною и сотруд¬
никами моими. Что тому же принципу
доминанты подчинена высшая нервная
деятельность, это совершенно явствует
из обыденного наблюдения, что в ответ

на один и тот же сложный раздра¬
житель (напр., научный доклад) оппо¬
ненты, прежде чем разберутся, раз¬
ряжаются сначала каждый своим, что
в нем накопилось, так что реплика
определяется сплошь и рядом не

столько тем, что выслушано, и не

ближайшим содержанием выслушан¬
ного, а давно пережитыми оппонентом
событиями.

Человек является настоящею жер¬
твою своих доминант везде, где отдается

предубеждению, предвзятости; и еще
хуже, когда он сам этого не замечает.

Чтобы не быть жертвою доминанты,,
надо быть ее командиром. По возмож¬
ности полная подотчетность своих доми¬

нант и стратегическое умение управле¬

ния ими — вот практически что нужно.

Доминанта есть ли непременно корковое
явление? Для меня несомненно, что она
может закладываться еще в мозговом

стволе, но коре приходится тотчас с нею-

считаться, поскольку кора для каждого

мгновения есть орган сопоставления,

того, что требует сейчас внешняя среда,
с тем, что делается во внутреннем
хозяйстве тела. Экспериментальные про¬
блемы в области доминанты — изучение
стойких местных очагов в нервной сети;,
выяснение взаимоотношений между
такими очагами и ритмическими волнами*

на них набегающими и от них отпра¬

вляющимися; проблема новообразования
центральных резонаторов на ходу

реакции (усвоение ритма); наконец, вы¬
яснение того, в какой мере доминантным
очагом может служить устойчивый меж-
центральный цикл, вроде циклов Win-
kler’a.

Огромную и очень разнообразную
работу в разных отделах центральной
нервной системы провел и продолжает
вести проф. И. С. Беритов, окруживший,
себя рядом учеников. Мне жаль, что я
не могу здесь изложить его достижений.
Ограничусь напоминанием, что он был
первым в Европе, открывшим тот замеча¬
тельный факт, что при ресипрокном
торможении спинального рефлекса дру¬
гим антэргетическим рефлексом проис¬
ходит закономерное вырывание отдель¬
ных токов действия или групп токов
действия, из электрограммы первого
рефлекса в ритм импульсов второго-
рефлекса.

Л. Л. Васильев, М. И. Виноградов
и Д. С. Воронцов с учениками дали
много новых важных черт для характе¬

ристики парабиотического состояния
в нерве и мышце. Еще не пришло время
подытоживать их достижений.
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М. И. Виноградов отдался в послед¬
ние .годы целиком той новой отрасли
физиологии, которая получила наимено¬
вание физиологии труда. О ней надо
было бы писать особую статью.

Я лишен возможности за отсутствием
места говорить здесь об успехах эндокри¬
нологии и о гениальных открытиях проф.
А. Г. Гурвича с их совершенно новыми
перспективами для физиологии.

Естественный подбор и филэмбриогенез
Акад. А. Н. Северцов

Сравнительно-морфологические ис¬
следования последних лет привели меня

к построению общей теории хода эво¬
люционного процесса многоклеточных

животных, которая известна под назва¬

нием теории филэмбриогенеза.1
Основная мысль этой теории, выска¬

занная уже давно (в 1864 г.) Фр. Мюл¬
лером и подробно разработанная мною,
состоит в том, что изменения строе¬
ния органов взрослых животных
происходят путем постепенного,
наследственного изменения хода

их эмбрионального и постэмбрио-
нального развития.

Напомним читателю вкратце, как по
этой теории развились новые признаки
взрослых животных.

Существует несколькоспособов этого
развития. Во-первых, новый признак, не
существовавший у предков данной фор¬
мы многоклеточных животных, может

появиться путем изменения строения пер¬

вого зачатка этого органа на самой ран¬
ней стадии его развития; этот зачаток
может сделаться больше, может изме¬
нить свою форму или положение взрос¬
лого, развивающегося из данного за-,
чатка, органа: такой тип эмбриональных
изменений мы обозначили термином
архалаксис (первичное изменение).
Затем на одной из средних стадий мор¬
фогенеза данного органа ход дальней¬
шего эмбрионального развития может
отклониться от пути, по которому он
шел у предков данной формы, и пойти
по несколько иному пути, так что дефи¬
нитивное состояние взрослого органа
будет несколько иным, чем оно было у

1 А. N. Sewertzoff. Morpholosjisehe Gesetzmas-
sigkeiten der Evolution, G. Fischer, 1931 г., гл. XI.

предков данной формы. Этот тип эмбрио¬
нальных изменений мы обозначаем на¬
званием девиации. Наконец, в самом
конце морфогенеза данного органа,когда
он очень близок по своему строению ко
взрослому состоянию, может приба¬
виться новая стадия эмбрионального раз¬
вития; при этом эмбриональное развитие
несколько' удлинится, и дефинитивное
строение органа станет несколько иным,
чем оно было у предков. Этот тип фило¬
генетического изменения органов взрос¬
лых потомков мы называем анаболией.

Этими тремя способами происходят
изменения организации взрослых потом¬

ков эволюирующих в прогрессивном

направлении животных.

Но кроме этих трех типов филогене¬
тических изменений строения органов,
мы встречаем и некоторые другие. До
сих пор мы рассматривали лишь поло¬
жительные изменения признаков, приво¬

дящие к увеличению органов и усилЬнию
их активных и пассивных функций, оста¬
вляя в стороне многочисленные явления
филогенетической редукции органов.
Трем типам прогрессивной эволюции
соответствуют три типа отрицательных
изменений, приводящих к уменьшению,
ослаблению и, наконец, к редукции эво¬
люирующих органов, а именно: отрица¬
тельный архалаксис (уменьшение и вы¬
падение зачатков органов на первых
стадиях их закладки), отрицательная де¬
виация на средних стадиях развития и
отрицательная анаболия, при которой
тем или иным способом редуцируются

конечные „стадии развития данного
органа.

Таким образом, мы находим шесть
различных способов прогрессивной и
регрессивной эволюции органов взрос¬
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лых животных. Отметим, что кроме этих
изменений в течение эволюции происхо¬
дят еще явления ускорения и замедления
в развитии органов предков, результаты
которых также отражаются на строении
органов взрослых потомков и приводят
к изменению организации последних.1
Для нас важна основная мысль этой
теории: филогенетические изменения
органов' взрослых потомков про¬
исходят в течение эмбрионального
и постэмбрионального периода
жизни (периода роста) предков, а не
в течение взрослого состояния, как это

думали до сих пор. Рассматривая очень
многие эмбриональные изменения, мы
находим, что с биологической точки зре¬
ния они часто бывают вполне индиффе¬
рентны; между тем органы, которые раз¬
виваются путем указанных изменений,
отличаются тем, что они полезны для

их обладателей при данных условиях их
жизни тем, что они имеют приспосо¬

бительный характер. Так, мы видим,
что у водных млекопитающих, которые
несомненно произошли от наземных

форм, конечности превратились в ласты,

что произошло путем изменения способа
развития их зачатков (филэмбриогенеза).
Этот ряд морфологических изменений
имеет биологическое значение только

при том условии, что эти животные во

взрослом состоянии будут жить в воде
и употреблять конечности для плавания,
т. е. при функции совершенно отличной
от функции их предков.

Является вопрос: как могут измене¬
ния, сами по себе совершенно индиф¬
ферентные (укорачивание длинных кос¬
тей конечности, развитие перепонок
между пальцами, редукция когтей), ока¬
заться полезными животным?

Очень трудно представить себе, как
и почему индифферентные изменения,
возникающие у эмбрионов в период
жизни, когда органы не функционируют,
дали начало приспособлениям, нужным
в последующий период жизни, т. е. при¬

1 Мы излагаем очень коротко. Подробное опи¬
сание перечисленных здесь типов филогенетиче¬
ских изменений организации и функций и много¬
численные примеры читатель найдет в упомянутой
книге А. Н. Северцова, в статье Б. С. Матвеева.—
„Zur Theorie der Rekapitulation “ (Zool. Jahrb.,
1932) и книге G. de Beer — „Embryolog-y and Evolu¬
tion (1930).

знакам, приспособленным к образу жиз¬
ни в сцвершенно других, чем у эмбрио¬
нов, условиях существования? Мы знаем,,
что теория естественного подбора пы¬
тается объяснить возникновение полез¬

ных приспособлений в течение эволю¬
ционного процесса; посмотрим теперь,
в какой степени теория филэмбриоге-
незов согласуется с. селекционизмом
Дарвина?

Здесь прежде всего приходится по¬
ставить вопрос о том, как и в какие пе¬
риоды жизни происходит естественный
подбор полезных признаков животных.
Обыкновенно принимают, что борьба за
существование, а, следовательно, и под¬

бор, происходит во взрослом состоянии
и что подбираются (суммируются) полез¬
ные признаки взрослых животных. Между
тем наблюдения показывают, что это
совершенно не так.

Разберем сначала борьбу за суще¬
ствование при неизменяющихся условиях
внешней среды, и в качестве примера
возьмем жизнь хорошо известной нам
амфибии, а именно нашей обыкновенной

лягушки. Мы знаем, что самка лягушки
ранней весной откладывает очень боль¬
шое число (1500—4000) оплодотворен¬
ных яиц, из которых каждое способно
в конце развития превратиться во взрос¬
лую особь (лягушку). Мы можем сказать,
что максимум числа особей данного вида
и в данной местности, напр., в пруду,
существует именно в этот период (все
родительские особи, все народившиеся
от них зародыши). На ранних стадиях
развития зародыши защищены слизью,
выделенной яйцеводами материнского

организма, но, несмотря на это, довольно
значительное число яиц (особей) поги¬
бает от инфекционных болезней и от
стихийных причин (высыхания водоемов,
заморозков и т. д.); кроме того, не до¬
стигают взрослого состояния эмбрионы
с неправильным развитием, т. е. уроды
(неправильное развитие сердца и сосу¬
дов, spina bifida и т. д.). Мы можем ска¬
зать, что уже в самом начале развития
происходит борьба за существование и
что в ней выживают лишь наиболее здо¬

ровые эмбрионы.
Между тем развитие зародышей по¬

двигается, и они покидают свои заро¬

дышевые оболочки и переходят к сво¬
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бодному образу жизни; при этом сначала
еще мало способные к самострятель-
ному движению, продолговатые заро¬
дыши прикрепляются своими присосками
к листьям подводных растений; в этот

период жизни зародыши вполне безза¬
щитны и подвергаются истреблению со
стороны мелких водных хищников (ли¬
чинок насекомых и т. д.), так что число
их значительно убывает; до известной
степени их спасает покровительственная

окраска и защищенность мест, где они

прикреплены. Но развитие быстро идет
вперед, и у личинок развивается глав¬
ный орган движения, сильный хвост, на¬
чинают функционировать органы чувств
(глаза и органы боковой линии) и челюст¬
ной аппарат: молодые, еще очень ма¬
ленькие головастики переходят к вполне

самостоятельному образу жизни в дан¬
ном водоеме, п^и чем подвергаются
многочисленным опасностям, так что
очень большое число их погибает от

врагов (водные личинки хищных насеко¬
мых, молодых рыб и т. д.). Этот период
протекает у лягушек долго, до осени, и
за это время погибает громадное число
народившихся особей, истребляемых
многочисленными врагами: вылупив¬

шихся икринок, из сотен тысяч, до ме¬

таморфоза доживает только некоторая
часть. Выживание в значительной сте¬

пени зависит от личных особенностей

особей, т. е. от их силы, способности

спасаться от врагов (зоркость и т. д.),
а также от их способности находить себе

пищу, так что мы можем сказать, что
при этом усиленном отборе до периода
метаморфоза доживают только самые
сильные и здоровые головастики, т. е.
наибелее ‘ приспособленные к жизни
в воде при данных условиях особи.

Наконец, наступает для головастиков
период метаморфоза: у них вырастают
конечности, отпадает хвост, их жаберное
дыхание заменяется легочным, и они

переходят к жизни на суше. Несмотря
на громадное истребление молодых осо¬
бей за период жизни в воде, число мета-
морфозировавшихся индивидуумов еще
очень велико: мы знаем, что в конце

июля и в августе на берегу каждого
пруда живут многие тысячи маленьких
лягушат, для которых начался новый
лериод борьбы за существование, про¬

текающий очень долго: его продолжи¬
тельность для разных видов лягушек
равна от 4 до 5 лет, время, пока они не
достигнут половой зрелости. В продол¬
жение этого периода борьба за суще¬
ствование для маленьких и слабых лягу¬
шек, истребляемых новыми многочислен¬
ными врагами (ужами, хищными птицами,
мелкими млекопитающими), чрезвычайно
интенсивна. Они гибнут массами и вы¬
живают только немногие более силь¬

ные, резвые, осторожные и т. д., дру¬

гими словами, наиболее приспособлен¬
ные к тем условиям, в которых живут

половозрелые лягушки. Мы можем с пол¬
ной уверенностью сказать, что из дан¬
ного поколения к размножению присту¬
пают лишь наиболее сильные и здо¬

ровые особи, особи, способные пере¬
дать свои наследственные особенности

потомкам. Результатом естественного
подбора вида при неизменяющихся усло¬
виях существования является постоян¬
ное поддерживание особей данного вида
на уровне optimum’a приспособленности
к данным условиям существования: мы
видели, что особенно интенсивный под¬
бор происходит именно в течение эмбрио¬
нального периода жизни и периода мо¬
лодости, до наступления половой зре¬
лости.

Несколько иначе происходит есте¬
ственный подбор у высших позвоночных,
т. е. у рептилий, птиц и млекопитающих:
у рептилий и птиц яйцо защищено плот¬
ными скорлупой и зародышевыми обо¬
лочками, причем зародыш в течение
всего периода эмбрионального развития
питается за счет большого желтка и ды¬

шит посредством эмбриональныхорганов
дыхания (аллантоис); у птиц, кроме того,
яйца в гнезде защищаются и согреваются
взрослыми родителями, у млекопитаю¬
щих детеныши до рождения находятся
в теле матери. Благодаря этим особен¬
ностям у этих форм борьба за существо¬
вание в течение эмбрионального периода
жизни гораздо менее интенсивна, чем

у амфибий и большинства рыб, у кото¬
рых детеныш на ранних стадиях своего
эмбрионального развития принужден
вести самостоятельный образ жизни и
подвергаться большому числу опасно¬
стей: в течение этого периода у высших
позвоночных погибают лишь уродливые
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зародыши и особи, родители которых не
оказались достаточно заботливыми.

Но этот защищенный период для
рептилий длится только в течение
эмбрионального развития и кончается
с рождением или вылуплением молодых
особей. При этом у большинства реп¬
тилий молодые животные сразу же после
вылупления из яиц начинают отыскивать

пищу и вести самостоятельный образ
жизни, и для них, еще мелких и слабых,
уже начинается борьба за существование
•со всеми ее +рудностями и опасностями.
У птиц и млекопитающих молодые жи¬
вотные некоторое время живут еще
с матерью, которая у птиц защищает их
и помогает в отыскивании пищи, у мле¬
копитающих кормит их своим молоком
(период лактации): затем молодые особи,
еще довольно слабые и малоопытные,
также переходят к самостоятельному
образу жизни, в течение которого очень

многие из них истребляются неблаго¬
приятными условиями и врагами.

Истребление это в общем велико, и
можно сказать, что из народившегося
в течение каждого периода размножения
числа особей до взрослого состояния
{периода половой зрелости), в среднем,
доживает только одна пара особей, —
обеспечивающая дальнейшее размноже¬
ние данного вида. Исследования Пирля
(Pearl) и других над ходом смертности
у человека и у некоторых животных пока¬
зали совершенно определенное распре¬
деление смертности по возрастам. Если
мы представим себе кривую смертности
тысячи особей, родившихся одновре¬
менно, то мы увидим сначала сильное па¬
дение кривой во время, так называемой,
ранней детской смертности, затем кривая
численности живущих держится прибли¬
зительно на одном уровне до известного
возраста (у человека до 60 — 70 лет),
после этого начинается быстрое падение
кривой, пока из тысячи не останутся
единицы. 1 По А. Вейсману каждая пара
орлов, начиная с десятого года жизни,

производит в среднем двух птенцов;
принимая, что средняя продолжитель¬
ность жизни орла равняется приблизи¬

1 С. А. Северцов. О взаимоотношении между
продолжительностью жизни и плодовитостью раз¬
личных видов млекопитающих. Изв. Акад. Наук
СССР, 1930, О. Ф. М. Н.

тельно 60 годам, мы можем сказать, что
одна пара орлов производит на свет

50 потомков. Между тем, среднее число
орлов в общем не возрастает, так что
поневоле приходится признать, что из

этих пятидесяти птенцов в среднем
погибает, до периода размножения,
48 особей.

Мы видим, таким образом, что борьба
за существование при более или менее
постоянных условияхсуществования про¬
исходит, главным образом, в течение
эмбрионального и личиночного периода
жизни, а также в течение периода моло¬
дости у форм, где молодь рано начинает
вести самостоятельный образ жизни,

и у высших форм, где эмбрионы в зна¬
чительной степени защищены эмбрио¬
нальными приспособлениями.

Все новейшие исследования приводят
к этому выводу. Среди работ, произ¬
веденных у нас в Союзе, отметим работы
С. А. Северцова, который произвел
обширные статистические исследования
над ходом борьбы за существование
у промысловых птиц и у млекопитаю¬
щих, частью на основании записей о за¬
поведных охотах (двадцатипятилетние
записи Гатчинской охоты), частью на
основании личных подсчетов в государ¬

ственных заповедниках Башкирии и Кав¬
каза. Он нашел, что период усиленной
борьбы за существование всегда падает
у промысловых животных на период
роста. Таким образом, борьба за суще¬
ствование в течение эмбрионального
периода приводит к поддержанию opti-
mum’a строения и функций зароды¬
шей и личинок, борьба и подбор
в течение периода молодости—
к поддержанию optimum’a строения
и функций органов взрослых жи¬
вотных.

Мы рассмотрели вопрос о том, как
с точки зрения теории естественного
отбора сохраняются и поддерживаются
полезные признаки, а также о том, как
происходит борьба за существование
при неизменяющихся условиях внешней
среды. Посмотрим теперь, каким путем
развиваются дальше однажды возник¬
шие признаки, и как отражается на них
естественный подбор, при длительно
изменяющихся в определенном напра¬
влении условиях существования.
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Здесь нам приходится сделать не¬
большое отступление, посвященное во¬
просу о способе, которым совершается
подбор и о признаках, которые подби¬
раются на основании наших исследова¬

ний. Мы пришли к выводу, что есте¬
ственный подбор происходит отнюдь не
по тем признакам, которыми пользуются

наши зоологи-систематики, при устано¬

влении низших таксономических групп

(подвидов и видов): в борьбе за суще¬
ствование переживают особи, имеющие
наследственные вариации биологи¬
чески полезных в данное время и
при данной обстановке функций.
Другими словами, вкаждыйпериоджизни
выживают особи наиболее резвые, т. е.
сп'бсобные убегать от врагов, наиболее
чуткие, т. е. способные во-время заметить
их приближение, наиболее сильные, т. е.
способные сопротивляться врагам, наи¬
более зоркие, т. е. способные издали
разглядеть добычу или учуять ее при¬
сутствие обонянием и т. д. Подбор про¬
исходит не по отметинам перьев и шер¬

сти, не по мелким вариациям в бугор¬
ках зубов, которыми пользуется зоолог-
систематик при классификации, но по
вариациям функций, которые часто
имеют количественный характер и мало
заметны у мертвого животного; благо¬
даря присутствию этих мелких физио¬
логических вариаций,обусловленных со¬
ответствующими, мало заметными вариа¬

циями гистологического и морфологи¬

ческого характера (вариации в строении
клеток органов чувств и нервной си¬
стемы, вариации в числе мускульных во¬

локон, в длине и форме костей и т. д.),
в борьбе за существование выживают
лишь наиболее сильные, здоровые, сло¬
вом наиболее приспособленные к дан¬
ным условиям существования особи. Все
это касается как чисто эмбриональных
признаков, так и признаков молодых,

уже похожих на взрослых, животных,

в период жизни, когда происходит уси¬
ленный подбор.

Мы имеем полное основание думать,
что таким же образом происходит еете-

1 А. N. Sewertzoff. Morphologische Gesotz-
massigkeiten der Evolution. Jena, G. Fischer, 1931,
H. 11; также A. P. Jacot. The status of the species
and the Genus. American Naturalist, vol. LXVI,
№ 705, 1932.

ственный подбор и в периоды жизни,
когда условия среды длительно изме¬
няются в определенном направлении, и
когда старые приспособления оказы¬
ваются уже недостаточными. Разберем
такой случай на примерах. Предположим,
что мы имеем перед собою стопоходя¬
щее млекопитающее. Мы знаем, что при
спокойной ходьбе у стопоходящего жи¬
вотного имеются две последовательных

фазы движения конечности: 1-я фаза,
когда она опирается на землю всей сто¬
пой, и 2-я фаза, когда перед подъемом
лапы на воздух, она опирается на землю

только концами пальцев; при каждом

шаге пальцеходная фаза чередуется со

стопоходной. Мы знаем также, что при
быстром беге животное опирается о
землю только концами пальцев; таким

образом, при быстром движении стопо¬
ходная фаза движения выпадает. Мы
можем предположить, что у стопоходя¬
щих предков пальцеходных млекопи¬

тающих в период, когда у них появились

быстробегающие враги, произошла на¬
следственная вариация инстинкта, вслед¬
ствие которой животные стали чаще
бегать, чем медленно ходить, и что при
этом стали выживать лишь быстробегаю¬
щие особи. Такая мутация привела сна¬
чала без изменения организации к пере¬
ходу от стопоходности к новому способу
передвижения, т. е. к постоянному дви¬
жению на концах пальцев (переход от
типа движения медведя к типу движения
собаки). Таким образом мы видим, что
весьма важное изменение конечности,

по всей вероятности, произошло путем
сравнительно незначительной мутации
инстинкта.

Мы этот найденный нами тип изме¬
нения обозначили как тип фиксации
фаз; в данном случае, зафиксировалась
и сделалась типичным признаком живот¬
ного пальцеходная фаза движения ко¬
нечности. При этом произошло усиление
функции: переход от более медленного
способа передвижения (хождение) к более
быстрому (бегание).

В качестве другого примера эволюции
новых признаков возьмем изменение,
происшедшее по типу смены функций.
При наших филогенетических исследо¬
ваниях мы пришли к выводу, что каждый
орган, имеющий отношение к внешней.
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среде—мультифункционален, т. е. что он
имеет не одну, а несколько функций:
при этом мы обыкновенно находим, что
одна из этих функций пускается в ход
очень часто — мы ее называем глав¬

ной функцией, другие функции органа
употребляются сравнительно редко, их
мы обозначаем как второстепенные
или добавочные функции. Так, в ко¬
нечности стопоходящего млекопитаю¬

щего главной функцией будет функция
хождения или бегания, а второстепен¬
ными функциями будут: функция рытья
земли лапами, функция лазанья по дере¬
вьям, функция придерживания пищи при
еде, функция плавания, функция чеса¬
ния различных мест тела, функция обо¬
роны или нападения ударами лапы и т. д.

Представим себе (мы это часто наблю¬
даем), что млекопитающее животное
живет на берегу реки или моря и по
временам, спасаясь от преследования

своих сухопутных врагов или отыскивая

добычу, бросается в воду и начинает
плавать и нырять. Представим себе,
далее, что произошло изменение во

внешней среде и что это изменение со¬

стояло в том, что появились быстро

бегающие и сильные враги, от ко¬
торых нашему животному стало
трудно спастись на суше, но от кото¬

рых оно легко спасается, уплывая;

такие случаи мы тоже знаем. Тогда
в период жизни, когда животное осо-

.енно сильно истребляется, что проис¬
ходит в период молодости преследуемого
животного, когда оно еще слабо, выжи¬
вать будут те особи, у которых истинкт
бросаться в воду при опасности ока¬
жется развит сильнее, чем у других;
а среди этих последних, в наиболее вы¬
годных условиях окажутся те, которые
плавают лучше других. Благодаря уси¬
ленному естественному подбору и пере¬
живанию наилучших плавунов, у потом¬
ков способность к плаванию повысится,
и второстепенная функция плавания
усилится; при этом она может сделаться
равноценной прежней главной функции,
т. е. функции хождения. Так, мы знаем,
что белый медведь или выдра одинаково
хорошо бегают на суше и плавают
в воде. Коррелятивно с функцией пла¬
вания изменится строение лап, т. е. вы¬

живать будут особи, у которых лапы
Природ* № 11—12

шире, у которых перепонки между паль¬

цами развиты сильнее, животные, кото¬

рые могут лучше задерживать воздух

в легких при нырянии и т. д.

Стимулом для перехода в воду может
быть и другое изменение среды предков.
В качестве примера возьмем случай,
когда количество пищи, которой пи¬
тается береговое хищное животное,
уменьшается, а в воде добычи много и
она легко ловится. Если у берегового
хищника есть привычка по временам

ловить рыбу (такие случаи мы знаем),
то при уменьшении добычи на берегу,
эта факультативная способность плавать
и ловить рыбу, ныряя, может сделаться,
как, например, у выдры, главным спосо¬
бом питания. Если указанный процесс
пойдет дальше, то прежнее наземное
животное совсем переселится в воду и
сделается водным. Различные береговые
и водные млекопитающие, как-то: белые
медведи, выдры, водяные крысы, моржи,
тюлени и морские львы, наконец, дель¬
фины, кашалоты и киты — все они пред¬
ставляют собою различные стадии пре¬
вращения наземных млекопитающих

в водных. Таким образом, путем под¬
бора наследственных вариаций второ¬
степенных функций, прежняя главная
функция замещается прежней добавочной
функцией, которая делается, в свою оче¬
редь, главной, изменяя все строение
органа и превращая приспособленную
к хождению лапу наземного млекопи¬
тающего в ласт кита или дельфина.

Отметим значительное отличие между
изменениями, происшедшими путем сме¬
ны функций и ранее разобранными нами
изменениями путем фиксации фаз: при
фиксации фаз главная функция - органа
(в нашем примере хождения) осталась
та же, но изменилась количественно

(усилилась); при смене функций преж¬
няя главная функция (в разобранном
нами примере — хождение) изменилась
качественно и заменилась другой функ¬
цией (в нашем примере функцией пла¬
вания).

При наших исследованиях нам удалось
установить 12 типов филогенетических
изменений органов и классифицировать
эти изменения Ч Так, мы пришли к вы-

1 См. А. N. Sewertzoff. Morphologische Gesetzmas-
sigkeitea der Evolution. G. Fischer, Jena, 1931,гл.1Х

8
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воду, что в ряде типов анцестральная

функция органа предков у потомков

изменяется лишь количественно,

т. е. при прогрессивной эволюции
усиливается; это происходит при изме¬
нениях: 1) по типу интенсификации
функций (А. Плате), 2) по типу субсти¬
туции органов (Клейненберг), 3) по типу
физиологической субституции (Д. М. Фе¬
дотов), 4) по типу фиксации фаз (А. Н.
Северцов, 5) по типу уменьшения числа
функций (С. А. Северцов). При ряде
других типов изменения функций, функ¬
ция органа предков у потомков изме¬
няется качественно, т. е. делается

другой. Это происходит: 1) при увели¬
чении числа функций (А. Плате), 2) при
смене функций (А. Дорн), 3) при сими-
ляции функций (А. Н. Северцов), 4) при
активации функций (А. Н. Северцов),
5) при иммобилизации (А. Н. Северцов),
6) при субституции функций (А. Н. Се¬
верцов) и 7) при разделении функций
(А. Н. Северцов).

На двух разобранных нами примерах
мы видели, что изменение путем есте¬
ственного подбора у высших свободно
живущих животных начинается обыкно¬
венно с подбора наследственных вариа¬
ций психических и функциональных осо¬
бенностей: инстинктов, рефлексов, при¬
вычек и т. д., с которыми коррелятивно
связаны вариации организации. Мы мо¬
жем принять, что при изменениях по

другим перечисленным нами типам под¬
бор идет по тому же пути, т. е. подби¬
раются полезные при данных измененных
условиях наследственные вариации функ¬
ций органов. Принимая в соображение
большое число главных и второстепен¬
ных функций каждого органа и число
самих органов, мы можем сказать, что
число возможных направлений эволюции
для активных органов свободно живущих

животных чрезвычайно велико; что эво¬

люционная пластичность организмов
весьма значительна.

До сих пор мы говорили только об
активных органах, оставляя в стороне

органы пассивные. Мы знаем, однако,
что существует очень много органов,
которые полезны для своих обладателей
не своей функцией, но своим присут¬
ствием: сюда относятся многие скелет¬

ные образования, чешуи, панцыри, по¬

кровительственные окраски,, покрови¬
тельственные формы животных и т. д.
Здесь подбор совершается не по функ¬
циям, но по вариациям морфологических
признаков, полезных при данных изме¬

няющихся условиях существования.

Наш очень общий и очень неполный
разбор затронутого нами вопроса о есте¬
ственном подборе приводит нас к выводу,
что теория естественного под-
борастоитв полном согласии
с изложенной нами теорией

филэмбриогенеза, по которой
новые изменения организа¬

ций и функций органов воз¬

никают путем изменения эм¬

бриональных признаков. Мы ви¬
дели, что усиленный подбор происходит
до периода половой зрелости: в период
эмбрионального развития или период
молодости (роста). Главным условием
изменения путем естественного подбора
является то, что орган должен быть спо¬
собен функционировать до периода
усиленной борьбы ,за существование,
ибо именно в течение этого периода
выживают особи с полезными вариациями
функций. Путем эволюции.органов и их
функций в течение эмбрионального раз¬
вития этой достигается: признаки эмбрио¬
нов закладываются ко времени эмбрио¬
нальной борьбы за существование, при¬
знаки взрослых особей—до начала пе¬
риода роста, т. е. до периода особенно
интенсивной борьбы за существование,
когда среди них подбираются признаки,
которые при данной, неизменной или
меняющейся обстановке, являются наи¬
более полезными для их обладателей.

Резюмируя сказанное, мы приходим
к следующему заключению относительно
соотношения между теорией филэм¬
бриогенеза и теорией естественного
подбора:

1. В жизни всякого многоклеточного

животного существуют периоды осо¬
бенно интенсивной борьбы за существо¬
вание, во время которой выживают
только те немногие особи, у которых
есть развитые в данное время полезные
вариации строения и функций органов.

2. Для форм, у которых зародыши
начинают вести самостоятельный образ
жизни оч^нь рано — такими периодами
являются период эмбрионального раз¬
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вития и период молодости (роста), пока
особи еще слабы и мало сопротивляются
неблагоприятным внешним условиям.
У,таких форм в период эмбрионального
развития выживают особи с полезными
эмбриональными вариациями, в период
роста—особи с вариациями полезными
и в период молодости, и во взрослом
состоянии.

3. Для форм, у которых эмбриональ¬
ное развитие происходит внутри хорошо
защищенного яйца или внутри тела

матери и у которых существует забота
родителей о потомстве, такйм периодом
интенсивной борьбы за существование—
следовательно, подбора полезных вариа¬
ций—является период роста; при этом
развиваются особенности, полезные для
молодого и для взрослого животного,

по строению и функциям похожего на
молодое.

4. Именно в течение этих периодов
происходит развитие полезных призна¬

ков и функций, т. е., при изменяю¬
щихся условиях существования, разви¬
тие новых приспособлений эмбрионов
и взрослых особей.

5. Таким образом, новые признаки
и функции развиваются у эмбрионов
и молодых особей до половозрелого
состояния: они развиваются путем изме¬
нения эмбрионального строения и строе¬
ния молодых особей (теория филэм-
бриогенеза), но не путем изменения
строения и функций взрослых особей.

6. Теория борьбы за существование
стоит в полном согласии с теорией
типов функциональных филогенетиче¬

ских изменений. Эта согласованность
двух теорий, к которым исследователи
пришли с разных сторон, на основании
разнообразного материала (теория есте¬
ственного подбора основана на эколо¬
гических наблюдениях, морфологиче¬
ская теория хода эволюционного про¬
цесса — на данных филогенетических
исследований) говорит в пользу того,
что обе теории верны. Мы можем ска¬
зать, что филогенетические изменения
строения и функций органов многокле¬
точных животных вероятно происходят

путем естественного подбора полезных
наследственных вариаций строения и
функций в течение эмбрионального
периода жизни и периода роста осо¬
бей.

Мы попытались разобрать вопрос
об естественном подборе в его отно¬
шении к теории филэмбриогенеза и
пришли к некоторым выводам общего
характера. Подчеркиваем, что на эти
выводы надо смотреть только как на

рабочую гипотезу, с которой можно
подойти к дальнейшему исследованию
факта естественного подбора. Для по¬
строения более или менее полной теории
такого подбора еще не хватает факти¬
ческих данных, т. е. систематических

наблюдений над биологией диких жи¬

вотных в их естественной обстановке.

С некоторым удовлетворением можем
мы отметить, что такие наблюдения
в нашей стране уже начаты и что от
них можно ожидать новых данных для

дальнейшей разработки теории есте¬
ственного подбора.
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