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К чнтателям.

Приступая в начале текущаго года к изданию журнала „При¬рода“, мы исходили из убеждения, что в широких слоях общества,
среди всерастушей в России интеллигенции давно назрела потребность
в постоянном и систематическом ознакомлении с тем, как наука

шаг за шагом, изследуя окружающий нас мир, расширяет и уг¬лубляет свои завоевания. Идя на-встречу этой потребности, наш жур¬нал поставил своей задачей в возможно более популярной форме,
но не принижая научности изложения, знакомить читателя со всем,

что появляется новаго, важнаго и интереснаго в области естество¬знания.

Вступая теперь во второй год издания, мы можем с удовле¬творением констатировать, что несмотря на неизбежные дефекты, с ко¬торыми связано начало такого сложнаго и большого дела,—наш жур¬нал был встречен сочувственно русскими читателями. Мы чрезвы¬чайно благодарны тем многим неизвестным нам лично читателям
—друзьям, которые по собственной инициативе пришли нам на по¬мощь в распространении журнала, а также помогли нам своими ука¬заниями о тех или других дефектах в его постановке. Из этих
сношений с читателями мы убедились, насколько действительно жива
л сильна потребность в широких кругах интеллигенции в таком

журнале. Необходимость по возможности вывести науку из-за закры¬тых дверей лаборатории и ученых кабинетов и, разрушая заблужде¬ния и ложныя представления, распространить широко знание завоеван¬ных истин,—в неменьшей степени сознается и самими представи¬телями науки. Мы убеждены, что лишь благодаря этому нам удалось
в течение года привлечь так много сотрудников для ведения
нашего журнала.

В новом году мы по-прежнему будем стремиться, чтобы наш

журнал, нигде не поступаясь требованиями научности, стал действи¬тельно доступным широким слоям интеллигенции, приобщая их ко
всему тому глубоко важному и интересному, чего так много в на¬стоящее время в области естествознания.

Мы по прежнему ждем дружескаго содействия наших читателей.

Мнения и отзывы читателей могут быть для нас важным и полез¬ным регулятором в нашей работе.

Многие читатели обращаются к нам за разяснениями относи¬тельно новых двух журналов, которые, как обявлено, будут вы¬ходить вместе с журналом „Природа-1 в 1913 г. Журнал „При¬рода“ сохранит свой характер и будет стремиться в популярной
форме и небольших статьях регистрировать все, что появляется но¬ваго и интереснаго в области естествознания. Но есть вопросы, кото¬рые по своему особому значению и исключительному интересу заслу¬живают более детальнаго освещения, чем этого можно достигнуть
в статьях такого журнала как „Природа“. Разсмотрению каждаго
из таких вопросов будут посвящены отдельныя книжки. Двенадцать
таких книжек составят журнал „Библиотека Природа“.

Для тех, кто, не имея соответственной подготовки, пожелал-бы
ознакомиться с основами отдельных отраслей естествознания,—нами

предпринято издание библиотеки из 12 книг под названием жур¬нал .Основы Естествознания-‘.
Такое издание серии брошюр параллельно с изданием журнала

практикуется соответствующими журналами, издающимися заграницей.
Наш опыт издания „Природьг и нам показал необходимость
параллельнаго издания указанных библиотек.

ииздателбетбо , НрироЗа'.
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Энергетическое мировоззрение.
Проф. Л. В. Писаржевскаго.

ии.

В предыдущем очерке ’) было подроб¬но разобрано содержание понятий: энергия и
материя.

Мы пришли к выводу, что путем опыта
мы познаем лишьсвойства веществ. Если

мы отнимем у какого-либо вещества всиь
его свойства, то для наших внешних
чувств от этого вещества ничего не

останется; вещества для нас—лишь „сово¬купности свойств“ и ничего более.
Мы можем, конечно, предположить, что

в основе всех веществ лежит нечто

общее,—общий „субстрат"—носитель свой¬ств,—материя, можем это сделать на
том основании, что во всех веществах

встречается определенная обшдм им
всем совокупность свойств; но мы имеем

полное право обойтись без такого предпо¬ложения. Это и делает В, Оствальд, раэ¬бором энергетическаго мировоззрения, кото¬раго мы и займемся в настоящей статье.
Об окружающем нас внешнем мире

мы узнаем лишь то, о чем нам
дают знать наши органы чувств; эти
последние дают лишь возможность узнать,

что в определенном месте пространства

существуют определенныя энергетнче¬ския соотношения.
Мы уэнаем о существовании теплоты по

неодинаковости температуры нашего тела
с окружающими нас веществами; если бы
температура окружающаго нас мира была
всюду и всегда совершенно одинакова с
температурой нашего тела, мы никогда не
открыли бы теплоты. Мы ведь не ощущаем

атмосфернаго давления, под которымжи¬вем; представление о нем мы получаем
лишь устроив так, чтобы в некоторой
части пространства существовало иное

давление. Что вещество наполняет про¬странство, мы узнаем через затрату
энергии, необходимой для проникновения в
него. Что тело обладает весом, мы
узнаем при помощи затраты энергии на
поднятие этого тела.

Понятие о свойстве наполнять простран¬ство и обладать весом мы выводим, сле¬довательно, из наблюдаемых нами со¬отношений энергий.
иирирода. Март, 361 стр.

Затрачивая энергию на поднятие какого¬либо тела, иы узнаем лишь то, что в
данном месте пространства находится
определенный эапас энергии, которую мы
называем энергией тяжести.

Далее, что мы утверждаем, когда гово¬рим: данное тело краснаго цвета? Да
только то, что определенной длины световыя
волны, отраженныя поверхностью этого

тела (или прошедшия сквозь него), дости¬гая нашего глаза дают впечатление, ко¬торое мы определяем словом „красный“.
Мы, значит, ощущаем здесь световую

энергию, и это дает нам представление

о свойстве, наэываемом „цветом".

Другими словами, все, что мы знаем о

веществах и телах, т.-е, их свойства,

можно разсматривать, как те или иныя
проявления различных энергий, и все, что

мы энаем о (доступном нашему изуче¬нию) внешнем мире, сводится, таким
образом к соотношениям энергий.

Когда мы говорим: эдесь такое-то ве¬щество, или такое-то тело, то вто зна¬чит, что в определенном мистгь про¬странства сгруппированы, связаны в одно
ирлое нисколко видов энергии.
Вещества и тгьла—это совокупности

(комплексы) различных видов энергии.
Вещества существуют в твердом,

жидком и газообразном состоянии.
Твердыя тела обладают определенной

формой; ее можно изменять до известнаго

предела, затрачивая определенной вели¬чины работу. Если мы согнем упругое
тело и, нагрузив его тяжестью,предоста¬вим его самому себе,то оно выпрямится,
примет прежнюю форму; выпрямляясь оно

поднимет тяжесть, т.-е. совершит ра¬боту.
Значит, измгьнение формы, вызваннос

работой, может само проиэвести ра¬боту,—превратится в работу.
Если мы изменим форму не упругаго

тела, то, по прекращении нашего воздей¬ствия, оно не примет прежней формы, но
оно нагреется. Здесь, вызванное нагией

работой изминение формы превращается
в теплоеую энергию.

Значит, форма ест нечто, что мо¬жет быть получено из работы и что
может ирефращатся в работуипи. вь
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какой-либо вид энергии, т.-е. форма тела
е-.ть один из видов энергии — энергия
фпрмы.
Подобнаго же рода разсуждение можно

приложить и к понятию обема. С этой
точки зрения обем есть также один из
видов энергии,—энергия обема.
Если мы, желая изменить форму или

обем твердаго тела, сжимаем его ру¬кой, то мы непосредственно ощущаем
усилие, необходимое для этого изменения.
Осязая твердое тело мы, если можно так

выразиться, ощущаем работу, необходи¬мую для изменения его формы ■ и обема.
Это и будет признаком — свойством

твердаго тела, и щопределение существо¬вангя какого-либо пиьла спомощью ося¬зания, которое не без основания счи¬шается самым вирным признаком
фактическаго присутствия пилссной
еещи, не обнаруживает ничего болие,

как только суицествованис этих осо¬бых энергий формы и обема
Когда мы говорим, что пред нами

твердое тело, мы говорим этим лишь
то, что пред нами совокупность энергий
формы и обема.

В тех местах пространства, где су¬ществуют совокупности энергий формы и
обема,всегда находятся в связи с ними
и другие виды энергий, — псязаемыя тгла
всегда обладают весома ги массой.

При изменении формы упругаго тела за¬траченная нами работа превращается, как
мы видели, в энергию формы и в виде

таковой сохраняется в теле (форма ко¬тораго изменена этой затраченной рабо¬той).
Что же происходит, когда мы ломаем

тело на куски?

С точки зрения атомистическаго ма¬териализма между частицами тел суще¬ствуют определенныя силы сцепления;
если внешняя сила превысит их, то

связь между частицами нарушается, и тело
оказывается сломанным.

Энергетическое мировоззрение и здесь
сводит все дело на превращение работы
в новый вид энергии.

При ломании, разбивании тела на куски
и т. п. образуются новыя поверхности.

Общая поверхность десяти, положим, кус¬ков, полученных из одного, будет
больше первоначальной поверхности этого

одного куска. Увеличение поверхности тре¬бует затраты работы. Насчет затрачен¬ной работы и образуются эти новыя по¬верхности. Определенная работа исчезает,

и вместо нея появляется определенной ве¬личины поверхность. Работа превращается
в поверхность.

Поверхность, следовательно, также —

один из видов энергии,—энергия по¬верхности.
Пользуясь понятиями энергий обема,

формы и поверхности энергетическое миро¬воззрение так определяет сущность раз¬личия между твердыми, жидкими и газо¬образными телами.
Тиьло вообще есипь комплексь (совокуп¬ность) взаимно связанных различнаго
рода энсргий.

Твердое пиьло—это пгакой комплекс
энергий, у котораго очен велика энергия

формы (изменение формы тв. тела тре¬бует значительной затраты работы), a
также значительны энергия обема и
поферхности.
Жидкость—такой комплекс энергий, у

котораго энергия формы почти равна
нулю, энергия поверхности очен невелика
(увеличение поверхности жидкости требует
незначительн. затраты работы), энергия же
обема—громадна (жидкость несжимаема).
Газ—такой комплскс, у котораго

энергия формьи и поверхности отсут¬ствуют, энергия же обе.ча очснь неве¬лика (газы, до известнаго предела легко
сжимаемы):
Если мы будем представлять себе тела

комплексами энергий, то мы совершенно не
будем нуждаться в материи — носителе

энергии. |
Обыкновенно приходится прибегать к

этому понятию для обяснения явлений тя¬жести, явлений тяготения: эти явления на¬ходятся в числовой зависимости от массы,
т.-е. количества материи даннаго тела.

В чем состоит явление тяготения; мы

наблюдаем, что два тела, при определен¬ных условиях, сами по себе прибли¬жаются друг к другу.
Раз все происходящее сводится на пре¬вращения энергии из одной формы в дру¬гую, то и процесс притяжения одного тела
другим есть процесс превращения одной
формы внергии в другую. Мы можем,

значит, утверждать, что „два тела, нахо¬дясь одно вблизи другого, обладают запа¬сом определеннаго вида энергин, которая
превращается в энергию движения в про¬цессе притяжения телами друг друга";
назовем этуэнергию энергией разстояния.
По мере приближения тел друг к
другу этот их запас энергии разстояния

уменьшается, превращаясь в энергиюдви-
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жения. Чем ближе они друг к другу,

тем меныиим запасом энергии разстоя¬ния они обладают.
Несколько тел, находящихся в про¬странстве на некотором разстоянии друг
от друга, обладают всиь вмиьсте опреде¬ленным количеством энергии разстояния.
Эта энергия как бы охватывает и напол¬няет все пространство вселенной; тела
природы, эти комплексы энергий в соеди¬нении с энергией разстояния представляют
ссбою тот необятный комплекс энергий,

который мы называем вселенной; „сово¬купность тел, составляющих внешний
мир (говор. Оствальд), мы должны раз¬сматривать как одно связнос образование,
как одно целое, реальное существование

котораго никоим образом не ограничи¬вается пространством, занятым тем,
что мы наэываем материей каждаго миро¬вого тела“.
Из взаимных отношений энергий раз¬стояния и движения вытекают законы, по
которым мировыя тела движутся в про¬странстве.

Когда тело движется, то при этом про¬исходит уменьшение его энергии разстоя¬ния и превращение ея в энергию движения.
Это превращение может происходить с

большей или меньшей легкостью в зави¬симости от формы и характера той сово¬купности энергий, которую мы называем
телом. Если мы толкнем с одинаковой

силой два тела, у которых это превраще¬ние энергии раэстояния в энергию движения
совершается с одинаковой легкостью, то

тела эти будут двигаться с одинаковой
скоростью; если два тела, при сообщении

им одинаковой силы движутся с одина¬ковой скоростью, то мы говорим, что они
обладают одинаковыми массами.

Ясно отсюда, что понятие „масса“ есть

выражение отношения между энергиями раз¬стояния и движения.
Энергии обема, формы, поверхности,

разстояния и химическая (см. пред. очерк)
встргьчаюипся только совмпстно, и в
своей совокупности образуют то, что
обычно называют материей.
Все процессы состоят из различнаго

рода превращений энергии. Эти превращения

подчиняются двум законам: закону сохра¬нения энергии и закону процесса.
Закон сохранения энергии или „первый

основной принцип энергетики дает ответ

на вопрос: в каком отношении нахо¬дятся определенныя количества различных

энергий, когда они превращаются друг в¬друга“.
Закон процесса или „второй основной

принцип энергетики отвечает на вопрос:

какия условия должны быть выполнены для

того, чтобы вообще могло наступить пре¬вращение энергии“.
Если в данной системе тел не про¬исходит никакого процесса, мы говорим,
что система находится в состоянии равно¬весия. Следовательно процесс происходит
тогда, когда система поставлена в усло¬вия, нарушающия равновесие.

Для того, чтобы теплота переходила от

одного тела к другому, нужно чтобы тем¬пература перваго была выше температуры
второго.

Если их температуры одинаковы, то пе¬рехода теплоты не происходит: система
находится в состоянии покоя.

Тоже наблюдается и для других энер¬гий.—Когда дело идет об электрической
энергии, то ея „напряжение* должно быть
одинаково во всех частях системы, чтобы
последняя находилась в покое, чтобы не
было перехода электрической энергии из
одной части системы в другую.
В случае обемной внергии ту же роль

играет давление.

Температуру, давление, напряжение элек¬трической энергии называют интенсив¬ностю данной энергии.
При переходе теплоты от тела, нагре¬таго до более высокой температуры, к телу
более низкой температуры, температура

перваго уменьшается, второго—■ увеличи¬вается; наконец, температуры их срав¬няются. Процесс состоит здесь в вы¬равнивании температур. Он может со¬стоять в выравнивании давлений и т. д.
Итак, „для того, чтобы мог происхо¬дит какой-нибуд процесс, нужно, что¬бы существовали разности интенсив¬ностей присутствующих в снстемп,
энергий “.
„Раз существует такая разность,

то возникнет процессь,—т.-е. выравни¬вание интснсивностей“.
Эти процессы выравнивания происходят

или постепенно замедляясь, как выравни¬вание температур, или же сначала все
усиливаются, достигают определенной си¬лы, некоторое время держатся на этом
шахигпит’е, затем начинают уменьшаться

в силе. Иногда зтот maxиmum силы про¬цесса держится довольно долго. В этом
случае процесс выравнивания называется
стсиционарным.



Энергетическое

Стационарное выравнивание интенсивно¬стей обыкновенно поддерживается особым
саморегулированием. Таков процесс го¬рения лампы. По мере сгорания керосина,
фитиль доставляет новое количество его

и пламя все время сохраняет свою вели¬чину, пока несгорит почти весь керосин.

Это саморегулирование зависит от устрой¬ства лампы и, благодаря ему, процесс го¬рения лампы есть стационарный процвсс.
Когда горит свеча, то пламя ея стано¬вится то больше, то мфньшв; здесь фитиль
доставляет горючий материал неравно¬мерно, поэтому процесс здесь является
то ослабляющимся, то усиливающимся,—

периодическим.

Болшинство явленгй мертвой и жи¬вой природы предспгавляют собою ста¬ционарные и периодические процессы вырав¬нивания интенсивностей.
Из этого краткаго очерка энергетики

видно уже, что явления мертвой природы
легко могут быть изображены и охвачены
в целом при помощи понятия энергии.

Можно ли сказать то же самое о явле¬нияЯ живой природы?
При настоящем состоянии наших зна¬ний, опираясь на понятие энергии, нельзя,
конечно, дать исчерпывающей теории жизни,
охватив в одной простой схеме сложныя
ея явления. Оствальд удовлетворяется пока

более скромной задачей; цель его—пока¬зать, что энергетическое мировоззрение мо¬жет быть применено для изображения явле¬ний живой природы, и что такой энергети¬ческий образ жизни не противоречит со¬временным научным данным.
С точки зрения энергетики, живые орга¬низмы—также комплексы энергий, относи¬тельное постоянство которых обусловли¬вается тем, что они представляют собою
системы, находящияся в стационарном со¬стоянии выравнивания интенсивностей.
Отличительным признакомживыхорга¬низмов служит способность сохранять

определенное состояние независимо от окру¬жающей среды. Яркий пример этого—со¬хранение постоянной температуры тепло¬кровными животными. Это самосохранение
осуществляется при помощи саморегулиро¬вания, как при процессе горения лампы.
Но, кроме того, живые организмы сами
приобретают тот запас энергии, который
им необходим для саморегулирования.

Они могут быть уподоблены лампе, ко¬торая сама создает необходимый для ея
горения керосин.

В организмах происходит непрерыв-
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ный ряд превращений энергий, главным

образом превращений химической энергии
в Другие виды энергии. Эти превращения
регулируются таким образом, что всегда
получается стационарное состояние.

Одним из главнейших средств этого
саморегулирования являются катализаторы,
или вещества, повидимому, одним своим

присутствием изменяющие скорость хими¬ческих процессов.
Роль их в жизни организма очень ве¬лика, ибо углеродистыя соединения при

обыкновенной температуре реагируют чрез¬вычайно медленно, и без присутствия ка¬тализаторов в организмах не мог бы
происходить интенсивный обмен веществ;
отсутствовала бы, поэтому, возможность

поддержания жизни организма, т.-е. его ста¬ционарнаго процесса выравнивания интен¬сивностей.

Итак, энергетика считает „живые орга¬низмы комплексами энергий, находящи¬мися в состоянии стационарнаго вырав¬нивания интенсивностей, одним из важ¬нийииих средств саморегулирования ко¬торых являются катализаторы'.
Вот существенные „энергетические" при¬знаки жизни.

Становясь на точку зрения энергетики,

Оствальд не видит „в факте жизни ни¬какой неразрешимой мировой загадки, ни¬какого основания для того, чтобы считать
надежду на полное проникновение в зако¬номерность жизненных явлений обман¬чивой",
.Поскольку,—говорит он,—мы можем

указать, какия энергии принимают участие
в явлениях жизни и на чем основаны

средства саморегулирования, а следователь¬но и самосохранения, постольку мы при¬ближаемся к обяснению явлений жизни.
Если в каждом отдельном случае можно
будет указать, при содействии каких

энергий разрешается основная задача со¬хранения потока жизни, этим в каждом
данном случае будет сказано относи¬тельно проблемы жизни все, о чем можно
здесь спрашивать".
От этой цели мы ещедалеки.—Раньше

нам нужно еще вполне овладеть химиче¬скими процессами, протекающими как в
мертвой, так и в живой природе. Когда

мы будем владеть полным всесторон¬ним знанием процессов, происходящих
в организме, цель, поставленная Остваль¬дом, будет несомненно достигнута.

Духовная сторона жизни также затраги-
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вается Оствальдом в его энергетическом
изображении мира.
Для материалистическаго миропонимания

очень трудным является вопрос о со¬отношении между духом и материей. Это

потому, что духовныя явления разсматри¬ваются как совершенная противополож¬ность материальным. Это с одной сто¬роны, а с другой известно, что те и дру¬гия явления неразрывно связаны друг с
другом.

С точки зрения энергетики дело об¬стоит гораздо проще. Вопрос об отно¬шении духовных явлений к материальным
сводится здесь к вопросу об отношении
духовных явлений к энергии.

Оствальд, а еще раньше него русский

философ Грот, отвечают на этот во¬прос простым допущением, что „в ду¬ховных процессах возникает и подвер¬гается различнаго рода превращениям осо¬бый вид энергии—энергия психическая1'.
Когда организм получает какое-нибудь

раздражение извне, то это эначит, что он

„получил некоторое количество свободной,
т.-е. способной к превращениям энергии“.

Эта внешняя энергия раздражения пре¬вращается в организме в эквивалент¬ное *) количество нервной или психической
энергии.

По окончании какого-либо духовнаго про¬цесса психическая энергия превращается в
эквивалентное количество тепловой энергии.

Конечно, для всякаго естествоиспытателя

ясно, что вопрос о существовании психи¬ческой энергии можно решить лишь пу¬тем опыта, показав, что некоторыя из
форм энергии, входящих в состав жи¬вых комплексов энергий — организмов,
исчезают при протекании какого-либо ду¬ховнаго процесса, и что это исчезновение
сопровождается появлением эквивалент¬наго количества психической энергии. А до
тех пор психическая энергия есть такая

же гипотеза, как и материя — носитель

энергии. Но эта гипотеза так проста и

понятна, так естественно „устранение по¬нятий материя и дух подчинением их по¬нятию энергии", что мы, и не дожидаясь
опытнаго доказательства, имеем право

принять это чрезвычайно удобное упроще¬ние нашего мировоззрения.
Учение Оствальда нашло очень мало по¬следователей. Главным возражением было
то, что оно не может заменить атомной

гипотезы ни в научном, ни в педагоги-

') См. предыдущий очерк стр. 372.

ческом отношении, особенно в области

органической химии.

Да вскоре после появления этого учения

и некогда стало заниматься им; быстро

надвигалась настоящая физическая и хи¬мическая революция; одно за другим сле¬довали ошеломляющия открытия в области
радиоактивных веществ. Эта новая злоба
дня заставила скоро и основательно забыть
смелую и интересную попытку Оствальда
заменить два начала вселенной: материю и
энергию, одним—энергией.

Необыкновенныя явления радиоактивности

подняли опять на небывалую высоту атом¬ную гипотезу. Только опираясь на расши¬ренное понятие об атоме, как сложной
системе еще более мелких частичек, мы

можем ориентироваться в лабиринте ра¬диоактивных явлений.
А так как атомная гипотеза и энер¬гетическое мировоззрение, по мнению его
автора и его противников, взаимно исклю¬чают друг друга, то ясно, что последнее
в корне подточено открытиями последних
лет.)

Так ли это? Ведь эти открытия, укре¬пив идею атомичности, в то-же время
приводят нас, повидимому, к признанию

одного начала вселенной—энергии.

С другой стороны основная идея энер¬гетическаго мировоззрения — начало всего

сущаго есть внергия, единственная реаль¬ная величина, познаваемая нами в при¬роде, и основная идея атомистики—преры¬вистое строение того начала, из котораго
состоит вселенная—вовсе не исключают

взаимно друг друга. Различие между энер¬гетическим и материалистическим миро¬воззрениями лежит совсем в другой
плоскости. С точки зрения энергетики ма¬терия есть, так сказать, вторичное поня¬тие; под ней подразумевается, как мы
видели, комплекс энергий формы, обема,
поверхности, разстояния и химической, а не

первооснова всех веществ,—гипотетиче¬ский носитель энергии. Вот в чем суще¬ственная разница, а вовсе не в том,что
материя состоит из атомов.

Оствальд думал, что изгоняя материю—

носителя энергии из обихода научнаго миро¬воэзрения, он тем самым, вместе с

ней, изгнал и атомы (необходимость суще¬ствования которых он в то время совер¬шенно отрицал);то же подумали и атомисты;
отсюда та враждебность, с которой была
встречена энергетика. Обе стороны были,
конечно, неправы: что бы мы ни положили
в основу нашего мировоззрения, нам не
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избавиться от атомов; ведь представле¬ние о прерывистом строении того начала,
из котораго состоит вселенная, основано

на особенности нашей познавательной спо¬собности, Особенность эта состоит в
том, что мы всякую непрерывность должны

расчленить, разделить на части, если же¬лаем познать ее. Особенность эта зави¬сит, очевидно, оттого, что мы, знакомясь
с каким-либо телом при помощи наших

органов чувств, никогда не можем полу¬чить сразу ясное впечатленив от всфго
тела. Когда мы разсматриваем какое-либо
тело, то, строго говоря, мы видим ясно
только лишь одну его точку, ту, на которой
в данный момент перекрещиваются оси
зрения; если мы трогаем тело рукой, то

тгк же получаем впечатления от отдель¬ных его частей. Когда мы таким обра¬зом разсмотрим и ощупаем все тело
часть за частью, точку за точкой, тогда мы
получим впечатление обо всем теле, как
непрерывном щьлом. И это впечатление
представляет собою сумму впечатлений,

полученных от отдельных частей и яв¬ля§тся результатом работы нашей позна¬вательной способности. Способность позна¬вать непрерывность лишь как сумму от¬дельных частей незаметным образом
поселяет в нас уверенность в том,

что все сущее состоит из отдельных

индивидуумов—атомов. Вот каково про¬исхождение атомистической гипотезы. Иного
представления о строении начала вселенной
у нас и быть не может, раз процесс

позвания окружающаго нас мира происхо¬дит, как только чтосказано. Прав поэтому,
М. Гольдштейн, говоря, что атомная гипо¬теза выражает не строение вещества, a
скорее строение нашей познавательной спо¬собности.

Отсюда понятна та непримиримость, с

какой мы относимся ко всякому учению, от¬рицающему атомичность. Скажи нам ав¬тор энергетики, что единое начало вселен¬ной—энергия—состоит из атомов, тогда
его учение, наверно, не было бы встречено
так враждебно.

Хотя все же прием не был бы осо¬бенно любезен: мы, ведь, так сроднились
с материалистическим мировоззрением,
оно до такой степени вошло в нашу плоть

и кровь, что нам совершенно почти не¬возможно представить себе самостоятель¬ную реальность энергии, под которой,
обыкновенно, понимают лишь способность

производить работу и которая, как*тако¬вая, предполагает в окружающем нас

мире существование другого реальнаго не¬что, — существование материи, носителя
энергии.

А между тем в естественных науках
всюду материя, с точки зрения нашего

опыта, есть неизвестное, а сила или внер¬гия—определимое, известное. „Мы ничего не
знаем,—говорит Ланге,—кроме свойств
и их сочетаний в челия-tno нсизв>стном,

предположение котораго есть созёание на¬шего духа“.
He проще ли будет, предлагает Ост¬вальд, не создавать такого предположения
и воспользоваться познаваемой ,из опыта

величиной—энергией—как основой миро¬воззрения.
Это, конечно, будет проще, но нельзя

удовлетвориться мировоэзрением Оствальда,

состоящим в описании при помощи энер¬гии явлений, обобщении их и установлении
между ними закономерной связи.
Нет, этого нам мало! Заменяя два

начала вселенной одним, мы все же не
избавляемся от желания нарисовать себе
картину того, как вселенная построена
из энергии.
Огромная заслуга Оствальда в том,

что он в своей энергетической картине

мира указал на полную возможность упро¬стить нашу схему мира, сводя все к одно¬му—к энергии; огромный же недостаток
его учения в том, что оно отрицает

всякия гипотезы и в том числе психоло¬гически необходимую атомную гипотезу.
Но это отрицание не есть логический вы¬вод из основных положений энергетики,
а лишь ошибка его автора; вот почему

это мировоззрение следовало лишь привет¬ствовать, как упрощение наших взглядов
на вселенную. Тем более, что открытия
последних лет, повидимому, приводят

нас, повторяю, к необходимости признать
самостоятельное существование энергии и

считать, что материя, если можно так выра¬зиться, построена из энергии, что атомы
веществ состоят из еще более мелких

атомов энергии.

Мы переживаем в настоящее время пе¬реход от атомно - материалистическаго
мировоззрения к атомно-энергешическому.

Присущее человеку стремление к упро¬щению, стремление охватить все явления
мира одной формулой давно уже влекло нас

к замене двух начал вселенной—мате¬рии и энергии одним.
Современное состояние наших знаний

говорит нам, что это начало—энергия.
Строение нашей познавательной способно-
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сти заставляет нас н энергию разложить на

атомы, если мы хотим глубже проникнуть

в сущность вещей и нарисовать себе
грандиозную нартину жизни вещества.

В реэультате всего мы и приходим к
агомно-энергетическому мировоззрению.

Мне кажется, можно смело сказать, что

это миросозерцание имеет блестящее бу¬дущее особенно потому, что, по всей ве¬роятности, сможет вполне охватить в
одном целом неорганический и органи¬ческий мир.
Будем надеяться, что соединение энер¬гетики с атомной гипотезой, выливающееся
в форму атомно-энергетическаго изобра¬жения вселенной, поможет нам построить
прочный мост через пропасть, разделяю¬щую до сих пор дух и материю.

Устранение же понятия материи, как

первоосновы всего сущаго и замена ея энер¬гией, не должно нас смущать.
Ведь нельзя же не признать, в конце

концов, что, вопрос о том, два или одно

начало вселенной, а если одно, то какое—
материя или энергия, сводится всецело к
проблеме теории познания. Для нашего опыта

существуют лишь отношения между опре¬делимыми и измеримыми величинами; когда
мы хотим проникнуть в сущность этих

отношений, то нам приходится создавать

для них носителей; этих носителей мы

иначе не можем себе представить, как

в виде отдельных индивидуумов-ато¬мов.

Будут ли эти носители атомами мате¬рии или атомами энергии,—для нас без¬различно, лишь бы при их помощи было
возможно и удобно охватить и осмыслить
протекающия в окружающем нас мире

явления. И те из этих носителей, кото¬рые при данном состоянии научных зна¬ний ведут к наиболее простой и удобной
схематической картине вселенной, те в
данный момент наиболее выгодны и их

следует придерживаться, пока мы не най¬дем других, более удобных носителей.
о

В о з д у х .
А. Рождественскаго.

Воздух еще в глубокой древности при¬влекаль к себе внимание философов и
ученых. С одной стороны, необыкновен¬ная важность и значение воздуха для всего
живущаго на земле; с другой стороны, не¬уловимость воздуха, его невидимость для

глаза заставляли древних наделять воз¬дух каким-то таинственным, мистиче¬ским, полудуховным характером. В
■тогдашней философии воздуху было отведено

весьма почетное место среди четырех эле¬ментов, из которых, по воззрению древ¬них, состояли все предметы вселенной.
Также смотрели на него и алхимики. Ва¬силий Валентин, знаменитый алхимик,
так говорит о воздухе: „воздух более

благородный элемент. Он летуч, но мо¬жет быть твердым. Он более благоро¬ден, чем земля и вода. Он питает,
оплодотворяет, сохраняет другие эле¬менты".

Такие взгляды на воздух держались до
половины семнадцатаго столетия. В 1661 г.

знаменитый английский физик Роберт

Бойль издал книжку „The Sceptиcal Chy¬mиst“, в которой доказывал, что так
называемые четыре элемента (воздух, огонь
вода и земля) не могут быть первичными
и простыми телами, из которых будто
лостроены все остальныя тела вселенной.

Воздух, по словам Бойля, должен пред¬ставлять из себя смесь по меньшей мере
„частиц трех сортов“, но доказать этого
опытами Бойлю не пришлось.

Современник его Джон Мейов ста¬рался также доказать, что воздух слож¬ное тело, состоящее ^из частиц двух
сортов”. Своими наблюдениями и соответ¬ствующими разсуждениями Джон Мейов
пришел к заключению, что одна из этих

составных частей воздуха, „нитро-воздуш¬ныя частицы", необходима для поддержания
жизни и для горения.а другаясоставная часть,

которая остается по удалении первой, непри¬годна ни для поддержания горения, ни для
поддержания дыхания. Джон Мейов утвер¬ждал, что „огневой воздух" входит в
кровь при вдыхании и является главной
пружиной движения животных.

Ко времени смерти Джона Мейова (ко¬торая последовала в 1679 году) в уче¬нии о воздухе было прочно установлено
следующее:

,1) Воздух материален, следовательно

обладает весом и производит давление

на поверхность земли.

2) Воздух — жидкость, которая, однако,
отлич&.ется от других жидкостей, в роде

воды, в том отношении, что он обла¬дает упругостью или эластичностью, т.-е.
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сжатый внешним давлением опять при¬нимает первоначальный обем по удале¬нии давления.
3) Воздух не элемент, но состоит по

меньшей мере из частиц двух родов и

4) Воздух каким то образом участву¬ет в процессах горения и дыхания“.
Прошло более полвека, прежде чем

был сделан шаг вперед в изучении

воздуха. В 1727 году английский свя¬щенник Стефан Эйлс (Hales) опубли¬ковал трактат, в котором он дал
описания целаго ряда опытов для приго¬товления в более или менее чистом виде
различных газов. Но сам Эйлс не
оценил своих открытий. По его мнению,

все эти газы были просто на просто видо¬измененным воздухом, отличающимся от
настоящаго воздуха, как мутная вода от¬личается от чистой.

К этому же времени, как был опу¬бликован трактат Эйлса, начала вхо¬дить во всеобщее признание замечательная
хотя и ложная, доктрина, претендовавшая

обяснить природу горения и близкия к
последнему явления. Это теория флогистона,

как она была названа, была обязана сво¬им происхождением немецкому философу
иоганну иоахиму Бекеру, а затем более
развита и определеннее формулированна
Георгом Эрнестом Сталем. По этому

учению предполагалось, что все тела, спо¬собныя гореть, суть сложныя тела, содер¬жащия, как свою составную часть тонкое
вещество, флогистон. Последний в про¬цессе горения отделлется, а другая состав¬ная часть горючаго вещества остается или
в форме кислоты, или в виде землистаго
порошка. Горение тела по этой теории
было просто потерею флогистона телом.

Напр. предполагалось, что при горении
серы или фосфора, флогистон оставляет
эти вещества и переходит в воздух, a

на месте их остается уже неспособная к
горению серная или фосфорная кислота;
металлы, в роде олова или свинца, если

ихнакалить, отдадут флогистон и превра¬тятся в землистыя вещества, в окислы.
Негорючее вещество, присоединивши к

себе флогистон, становится опять горю¬чим. Относительно природы самого таин¬ственнаго флогистона идеи тогдашних хи¬миков были довольно смутны.
Усовершенствования, введенныя Эйлсом

при получении различных газов, и теория
флогистона дали сильный толчок химикам

для возобновления их энергичной деятель¬ности в изучении газов и атмосферы. В
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1912 Г.

течение второй половины восемнадцатаго

века наиболее известные изследователи

направили свою энергию именно на эту

область научных изысканий. Важныя от¬крытия быстро следовали одно за другим.
Различные „виды воздуха“ или газы, как
мы скаэали бы теперь, были получены и

тщательно изследованы; атмосферный воз¬дух был признан за смесь таких га¬зов и относительныя количества их были
точно определены; и наконец, химическия

изменения, в которых принимает уча¬стие воздух, как явления горения, окисле¬ния и дыхания, были правильно обяснены.
Этот период в истории химии гтре¬вильно был назван „пневматическим
периодом". Великия открытия, которыя были

сделаны в это время, образовали осно¬вание, на котором было воздвигнуто вели¬колепное здание научной химии.
Понятное дело, в короткой статье мы

имеем возможность лишь весьма кратко

пересмотреть то, что было сделано в эту
великую эпоху химии.

Пять великих имен должны быть от¬мечены среди химиков того периода:
Джозеф Блек, Джозеф Пристлей, Карл
Вильгельм Шееле, Генри Кавендиш и

Антуан Лоран Лавуазье. Из них глав¬ныя открытия были сделаны первыми че¬тырьмя в то время, как Лавуазье, ко¬торый, как экспериментатор, был не
ниже первых, пользуется славой, глав¬ным образом, за то, что дал истинное
обяснение открытиям первых четырех
химиков.

До середины восемнадцатаго века ни
одна газообразная жидкость, или газ, не
была ясно отличаема от обыкновеннаго

воздуха. Как мы уже видели, газы, кото¬рые получил Эйлс и другие, разсматри¬вались, как видоизмененный воздух, отли'
чающийся от чнстаго воздуха так же, как
натуральная вода от дестиллированной.

Открытие Блеком в 1751 году „фикси¬рованнаго воздуха" или двуокиси углерода,
как мы называем его теперь, было пер¬вым примером признания существования
газоваго вещества, совершенно отличнаго

от воздуха и являющагося в тоже са¬мое время составной частью последняго.

Блек получил этот газ из угле¬кислаго магния с помощью аппарата Эйл¬са, именно, он нагрел это вещество
в перегнутом ружейном дуле и выхо¬дящий газ собрал над водой.
В 1766 году Кавендиш опубликовал

весьма важную работу под заглавием:
90
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„ Искусственные воздухи“. В этой работе
мы впервые находим отчет о „горючем

воздухе", названном впоследствии водоро¬дом. Газ этот был получен действи¬ем кислоты на металлы. Сам Кавендиш,
будучи горячим приверженцем теории
флогистона, заявил, что этот газ или
есть сам флогистон или содержит в
себе флогистон, „вьиходит же он из
металлов".

He смотря на подобныя ошибочныя раз¬суждения, Кавендиш дал очень точное
описание главных свойств новаго газа и

признал его вполне самостоятелным
веществом. Много лет спустя газ этот

был признан элементом, и еще сравни¬тельно недавно французский химик Готье
доказал, что атмосфера содержит чрез¬вычайно малыя количества этого газа.

Получить этот газ весьма легко, если
облить металл кислотой, наприм. кусочкй
цинка серной кислотой (купоросное масло).

Газ этот много легче воздуха, и мыль¬ные пузыри, наполненные им, быстро под¬нимаются к потолку.
Узнать этот газ также очень легко.

Если зажечь его, он горит несветящим¬ся пламенем.
В 1772 году Кавендиш получил дру¬гой важный газ .удушливый воздух" или
азот; то же самое открытие одновременно

было сделано учеником Влека Даниилом

Рутерфордом, диссертация котораго об
этом предмете явилась в один год с
отчетом Кавендиша.

Оба химика приготовили газ одним и

тем же путем. Они пропускали обыкно¬венный воздух над раскаленным углем
и затем образующийся углекислый газ

удаляли поглощением его известковой во¬дой или поташем. Оба ученые заметили,
что остающийся после этого газ гасит

пламя, не горюч и не производит ника¬кого эффекта на иэвестковую воду.
Открытие наиболее важной составной

части воздуха, именно кислорода, стояло на

очереди. Открыли его двое совершенно не¬зависимо друг от друга: Шееле в Шве¬ции и Пристлей в Англии. Этот газ
дал ключ к истинному пониманию при¬роды воздуха и привел к полному пере¬вороту во взглядах тогдашних химиков.
Без преувеличения можно сказать, что
этим газом начинается научная химия.

Кислород легко получить нагреванием
бертолетовой соли в стеклянной трубке.
Особенностью этого газа служит то, что
он поддерживает горение много лучше,

чем обыкновенный воздух. Горящая
свеча в кислороде испускает блестящий

свет; кусочек фосфора горит в кисло¬роде с ослепительным блеском.
Открытие кислорода (о котором Лавуазье

узнал в 1774 году) и собственные опыты

над окислением металлов привели Ла¬вуазье к установлению совершенно новой

теории горения, как раз противополож¬ной теории Флогистона. По теории Ла¬вуазье процесс горения состоит в при¬соединении горящим телом кислорода. Но¬вая теория Лавуазье все известные в то вре¬мяфакты обясняла весьма удовлетворитель¬но и ея основныя положения выдержали испы¬тание вплоть до наших дней. Лавуазье
также показал, что дыхание аналогично

горению, что дыхание есть просто медлен¬ное горение, при котором потребляется
кислород, а двуокись углерода вместе с

непоглощенным кислородом и азотом¬выдыхается.
В то время, как Лавуазье устанавли¬вал новую теорию горения, Кавендиш
предпринял дальнейшия изследования о

воздухе, о его составе. Этими изследова¬ниями Кавендиш доказал постоянство со¬става воздуха, а относительныя количества
«ислорода и азота в воздухе были опре¬делены с удивительной для того времени

точностью. Когда Пристлей и другие при¬шли к заключению, что воздух, собран¬ный при разных погодах и в разных
местах, различен по своему составу,

Кавендиш, наоборот, нашел, в ре¬зультате многочисленных своих анали¬зов, что воздух постоянно состоит из
Азота . . . 79.16°/0
Кислорода . 2О.84°/0,

результат, который отличается весьма не¬значительно от наилучших современных
определений.

После работ Кавендиша и Лавуазье из¬следование воздуха считалось в течение

некотораго времени как вполне закон¬ченным. Таинственный, мистический эле¬мент древних и хаос Эйлса был при¬знан за смесь в определенных пропор¬циях азота и кислорода с малыми коли¬чествами водяных паров, угольной ки¬слоты и аммиака.
В 1804 году Гей-Люссак и Гумбольдт

сделали массу весьма точных анализов

различных проб воздуха, собранных в

различных частях света на разных вы¬сотах, при различных погодах. Назван¬ные ученые пользовались более усовер¬шенствованными методами анализа, более
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точными, чем те, какими пользовался
Кавендиш. Постоянство состава воздуха
в отношении ккслорода и азота было вновь
подтверждено и именно было найдено на

100 обемов воздуха 21 обем кисло¬рода и 79 обемов азота.
Это постоянство состава воздуха, конеч¬но, ни в коем спучае не абсолютное. С
помощью более точных аналитических
методов Бунзен в 1846 году открыл
весьма малыя колебания в процентном
содержании кислорода и азота воздуха. По

данным Бунзена, много раз подтвержден¬ным позднейшими изследованиями, отно¬сительное количество кислорода в воз¬духе колеблется между 20.84°/0 и 20.96°/0.
В самом деле, стоит лишь немного

подумать, чтобы признать, что абсолютнаго

постоянства процентнаго отношения состав¬ных частей воздуха быть не может. Сто¬ит лишь принять во внимание многочис¬леннейшие явления, при которых кисло¬род постояыно отнимается у воздуха—ды¬хание человека и животных, горение топ¬лива, гниение животной и растительной ма¬терии. Стоит лишь вспомнить о многих
газах, которые получаются на нашей пла¬нете и потом уходят в атмосферу. Но
не должны ли мы тогда бояться, что в
один прекрасный день кислорода останется
так мало, а других газов станет так
много, что нашему существованию будет
грозить неизбежная гибель?
Кислород, потребляемый различными

путями, в большей части, если не весь,

возстановляется зелеными растениями, кото¬рыя под влиянием солнечнаго света усваи¬вають углекислоту из воздуха и выбрасы¬вают содержащийся в последней кисло¬род в воздух. Но даже и без этого
уменьшение запаса нашего кислорода было
бы совершенно нечувствительным. Было

высчитано, что если кислород будет по¬глощаться человеком и животными с
такою же скоростью, как и теперь, и если

еще на различныя горения положить в че¬тыре раза большее количество кислорода,
то и тогда нужно было бы 800.000 лет, чтобы
потребить весь атмосферный кислород.

Чтобы дать некоторое представление о
том, что это означает, представим себе

всю атмосферу заключенной в один гро¬мадный сосуд и этот сосуд положеным
на гигантские весы. Чтобы уравнять этот
вес, на другую чашку весов нужно было

бы положить 140.000 медных кубов, реб¬ра которых были бы в 1V, версты дли¬ною; предположив, что кислород потреб-

лябтся с указанной вышв скоростью, мы
получили бы, что уменьшение веса через

столетие равнялось бы всего 4-м мед¬ным кубам.
Что касается угольной кислоты, то ея

содержание остается приблизительно по¬стоянным в воздухе—около 3 частей на
каждые 10.000 частей воздуха. Хотя это
кажется очень малым, но все количество

угольной кислоты в воздухе огромно; ея
вполне достаточно, чтобы снабжать весь
растительный мир своим углеродом.

Гёксли высчитал, что часть атмосферы,

расположенная над одной квадратной ми¬лей земли, содержит не меньше, как
848.700 пудов угольной кислоты.
В добавок к уже упомянутым газам,

в воздухе было открыто большое число

других составных частей, большей ча¬стьго в весьма малых количествах. Ме¬жду ними любопытное видоизменение кисло¬рода—озон. Впервые он был открыт
Шбнебейном в 1840 году, и существо¬вание его в воздухе было доказано в это

же самое время От обыкновеннаго кис¬лорода озон отличается главным обра¬зом тем, что он более активен и обла¬дает силой разрушать вредные газы и за¬родыши болезней. Его очистительное зна¬чение в атмосфере, однако, преувеличено,
так как его количество не превышает

одной части на миллион частей воэдуха.

Кроме того, воздух содержит следы азот¬ной и азотистой кислот, большею частью
в соединенин с аммиаком.

До 1894 года среди ученых было об¬щим мнение, что состав воздуха теперь
изучен вполне и на этом пути закрыта

всякая возможность для каких-нибудь но¬вых открытий. Но в указанном году

лорд Релэй и проф. Уильям Рамзей по¬шатнули эту общую уверенность, возве¬стивши миру, что ими открыт новый га¬зообразный элемент в воздухе. Инте¬рес, вызванный этой находкой, еще боль¬ше увеличился тем, что новый элемент,
будучи совершенно лишен химическаго

сродства, не подходит по своим свой¬ствам ни к одному из установленных
семейств элементов. Название новому

элементу было дано аргон. Открытие арго¬на в высшей степени интересно, и я поэво¬лю себе остановиться на втом подробнее.
В одном из своих знаменитых ме¬муаров, озаглавленных .Experиments on
Aиr", Кавендиш описал действие электри¬ческих искр на заключенный над ртутью
воздух в присутствии едкой щелочи.
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Он заметил, что газ сокращается в

обеме, а при последовательных при¬бавлениях небольших порций кислорода,
в то время, как искры продолжали

проходить, обем продолжал уменьшать¬ся дальше до известнаго предела; под
влиянием электрическаго разряда азот

соединяется сначала с кислородом воз¬духа, а потом с прибавляемыми порци¬ями кислорода, и получающийся в резуль¬тате окисел азота поглощается щелочью.
Остаток, не соединившийся с кислоро¬дом, „был не более '/иао части всего ко¬лнчества азота, впущеннаго в трубку, так
что если в воздухе существует другой

азот, отличный от остального и не могу¬щий быть переведенным в окисел, мы
можем смело сказать. что его не больше

1 1ао части всего азота“. Сам Кавендиш
не пытался изследовать этот остаток, и

прошло больше столетия, прежде чем про¬блема была разрешена.
В 1883 году лорд Релэй, знаменитый

физик, был сильно смущен, найдя раз¬ницу в плотностях двух проб того,
что он считал чистым азотом; одна

из этих проб, которая была получена
из аммиака, была легче, чем полученная

из воздуха. Разница была мала, но по¬стоянна. Сначала предположили, что один
или даже оба препарата не совсем чисты,

или, что атмосферный азот частью пре¬вратился в более 'плотную модификацию,
отличающуюся от обыкновеннаго азота,
как озон, например, отличается от

кислорода. Дальнейшия изследования, од¬нако, опровергли оба эти предположения.
Вниманию химиков была предложена на

разрешение эта аномалия, т.-е., что тот

же самый газ имеет две плотности.

Никто не нашелся обяснить это. Проф.
Рамзей попросил тогда позволения сделать

некоторые опыты над атмосферным азо¬том; позволение, конечно, охотно былодано.
Заметив, что магний медленно погло¬щает азот, когда последний проходит
над раскаленными до красна обрезками
металла, Рамзей воспользовался этим в
своем опыте. Из воздуха был очень
тщательно приготовлен чистый азот и
пропускался над раскаленным магнием.

По мере того, как обем газа умень¬шался —поглощение происходило чрезвы¬чайно медленно—плотность увеличивалась.
Это побудило Рамзея, повторить опыт в
большем масштабе, и с помощью очень

сложнаго аппарата, в котором газ цир¬кулировал много дней над раскаленным

металлом, Рамзей успешно добился погло¬щения почти всего газа, за исключением

небольшого остатка. Чтобы быть уверен¬ным, что весь азот удален, Рамзей сме¬шал остаток с кислородом и в при¬сутствие поташа подверг смесь дождю
электрических искр, т.-е. повторил

опыт Кавендиша. Последовало дальней¬шее сокращение обема и, наконец, когда
был удален избыток кислорода, был
получен газ в 1 '/2 раза тяжелее азота.
Дальнейший шаг—это было убедиться,

не содержит ли новый газ какой-нибудь

уже известный элемент, а для этого но¬вый газ был подвергнут спектроскопи¬ческому испытанию.
Спектроскоп—это инструмент, состоя¬щий из призм и линз, так располо¬женных, чтобы разлагать свет на его
составныя части и изследовать эти отдель¬ныя части. При определенных условиях
каждый элемент испускает характерный

для себя свет. Так, газы в разре¬женном состоянии, подвергнутые дей¬ствию электрическаго тока, начинают на¬каляться и испускать лучи различных
цветов, которые при разсматривании их

в спектроскоп позволяют определить

химическую природу газов.

Полученный Рамзеем газ в спектро¬скопе давал линии азота, но также и дру¬гия, между которыми особенно выдавались
красныя и зеленыя и которыя не принад¬лежали ни одному из известных в то
время элементов.

Когда производились эти опыты Рам¬зеем, лорд Релэй занялся повторением
опытов Кавендиша над пропусканием
электрических искр чрез атмосферный
азот, смешанный с кислородом и в
присутствии едкой щелочи. Опыты Релэя
вполне подтвердили утверждение Кавендиша.
Непоглощаемый остаток газа дал в
спектроскопе спектр, неизвестный дотоле.

Оба изследователя, Рамзей и Релэй.согла¬сились работать вместе над завершени^м
своих изысканий и сделали предваритель¬ное заявление об открытии ими новаго
элемента в атмосфере.

С помощью усовершенствованных аппа¬ратов оба ученые изолировали аргон от
воздуха в большом количестве и тщатель¬но изследовали его химическия и физическия
свойства. После этого Рамзей старался

найти новому элементу место среди дру¬гих элементов. Но новый элемент был
совершенно не похожь ни на один из

известных до сих пор элементов. По-
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пытки соединить аргон с каким ни¬будь элементом оказались вполне безре¬эультатными, но Рамзей верил, что такия
соединения возможны и они должны быть
найдены в природе. Согласно с такой
верой Рамзей начал тщательныя поиски

аргона в других местах, кроме ат¬мосферы. Здесь Рамзею удалось установить,

что аргон содержится во многих нату¬ральных водах вместе с другими га¬зами атмосферы. Между прочим, внимание
Рамзея было обращепо на изследования

д ра Гиллебранда в Вашингтоне. Гилле¬бранд, обрабатывая редкий ураниевый ми¬нерал, клевеит, серной кислотой, полу¬чил какой-то безцветный газ, который
принял за азот. Рамзей, узнав об
этом, приобрел себе большое количе
ство этого минерала и извлек из него

газ в надежде отыскать здесь аргон.
К своему удивлению Рамзей увидел в
спектроскопе не те линии, какия ожидал,
а линии того элемента, который много лет
перед этим тщетно искали на земле.

Во время солнечнаго затмения 1868 года
французский астроном Жансен заметил

особыя линии в спектре солнечной хромо¬сферы, и эти линии были приписаны Фрак¬ландом и Локиером неизвестному эле¬менту, который они назвали гелий от ге¬лиос—солнце.
И теперь Рамзей увидел линии именно

этого гелия, который считался жите¬лем солнца. Гелий по изследованию ока¬зался очень похожнм на аргон. Это сход¬ство двух элементов дало Рамзею мысль,
что они являются двумя членами целаго

семейства элементов, и в 1897 году
Рамзей произнес смелое пророчество:

„Должен существовать еще пока не от¬крытый элемент мёжду гелием и арго¬ном, с атомным весом на 16 еди¬ниц выше гелия и на 20 единиц ни¬же аргона, именно 20. И если втот неиз¬вестный элемент, подобно гелию и аргону,
оказался бы состоящим из молекул,

содержащих по одному атому, его плот¬ность должна быть половиной его атом¬наго веса, именно 10. И, проводя аналогию
дальше, нужно ожидать, что этот эле¬мент будет также индифферентен к
другим элементам, как два его род¬ственника“.

Систематические поиски за предполагае¬мым элементом тотчас же начались, и

после целаго ряда неудач, он был най¬ден, и предсказание Рамзея оказалось ис¬полнившимся во всех деталях.
Каждый газ может быть превращен

в жидкость. Это достигается или охлаж¬дением или давлением. Рамзей со своим
помощником Траверсом превратил ар¬гон в жидкость. При перегонке жидкаго
аргона оказалось, что какой-то газ, легче

аргона, переходит в первую порцию от¬гонки, а при медленном кипячении в по¬следних порциях перегонки были полу¬чены другие газы тяжелее аргона.
Был призван на помощь опять спек¬троскоп. Легкий газ испускал блестящий
красный свет и был назван неоном

(новый); из двух более тяжелых один

был назван криптоном (скрытый), а дру¬гой ксеноном (чужой). Первый характери¬зуется желтой и зеленой линиями, во вто¬ром наиболее заметны голубыя линии.
Так было открыто целое семейство эле¬ментов. Содержание этих газов в воз¬духе очень невелико:

0.937 частей аргона на 100 ч. воздуха.
Одна или две ч. неона на 100.000 ч.
Одна или две ч. гелия на 1.000.000 ч.
Около одной ч. криптона на 1.000.000 ч.
Около одной ч. ксенона на 20.000.000 ч.
Значение этих газов в атмосфере не

выяснено, да и могут ли они вообще иметь
какое-нибудь значение пока трудно сказать.

Остается еще упомянуть, что д-р Веге¬нер на основании последних изследова¬ний заключает, что в атмосфере на вы¬соте 500 километров должен быть слой
неизвестнаго еще газа легче водорода.

Этот газ Вегенер предлагает назвать
геокоронием по сходству его с коронием,

который, предполагается, существует в
атмосфере солнца.
Итак, в течение истории воздух в

глазах людей из простого мистическаго

элемента превратился в сложное интерес¬ное тело, изучение котораго еще далеко не
закончено. Мы вкратце разсмотрели воз¬дух лишь со стороны его состава, но не
менее интересен он и в других отно¬шениях: в метеорологическом, затем
как океан для воздушных кораблей, как
непосредстренный источник для добывания

полезных продуктов, напр. азотной кисло¬ты, и т. д.
Во всех этих областях воздух еще

ждетсвоих новых Кавендишей и Рамзеев.

о



Теоретическия и практическия следствия из моих
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В прошлой статье я описал историю

открытия мною условий анабиотическаго со¬стояния у животных, теперь же мы раз¬смотрим анабиоз у животных с теоре¬тической и практической точки зрения.
и. Теоретическия разсуждения.

Возьмем^за основу наших разсуждений

температурную кривую животных с перс¬мгьнной температурой крови (напр., бабо¬чек) (см. черт.). Здесь вертикальная ось

Stavdfuss’a. (1895), Fиscher’s. (1895), Frиngsa

(1898) и проч. видно, что температура вы¬ше 48» вредно действует на бабочек.
Интересно, что Sachs (1892) наблюдал по¬добное же явление и у растения Mиmosa
pudиca тоже при 52°. Как известно, это
растение складывает свои листики, если

дотронуться до них, напр., палочкой.

Район A W (между 48о и 38°). Здесь

бабочка находится в состоянии времен¬наго теплового оциьпениния. Помещая

(ордината) означает собственную темпе¬ратуру животнаго, а горизонтальная ось
(абсцисса) время, напр., в минутах. Жи¬вотное помещено в холодную воздушную
ванну (напр., при—20°) и его температура
постепенно будет изменяться, как это
показывает кривая. Значение отдельных
районов на этой кривой будет видно из
следующих фактических данных:
Район В А (между 52° и 48°).

Здесь бабочки находятся в состоянии
постояннаго теплового ощпенгния. Так
я наблюдал у некоторых бабочек

постоянный паралич мускулов кры¬льев около 52°, держа их в тер¬мостате. Оне умирали при 53° собствен¬ной температуры. Также и из опытов

бабочку в термостат, я замечал, что,
когда ея температура достигала 38°, она

не была в состоянии трепетать кры¬льями, и снова ими махала при по¬нижении температуры, если только не
достигала 48°, когда у ней наступает уже
постоянный паралич мускулов крыльев.
Точно также SchuJt^e говорит, что движение
протоплазмы в клетках волосок крапивы
и других растений сильно замедляется,
начиная от 38°—40°, и достигает при
охлаждении первоначальной скорости, если

только температура не была выше 48°. Отно¬сительно движения протоплазмы в этом
случае Sachs, который собственно и открыл

этот факт, говорит: „При температу¬рах, которыя лежат несколько ниже убий-
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ственнаго градуса, протоплазма претерпе¬вает замечательное, до сих пор нвиз¬вестнов изменение, которов я называю врв¬менным оюпешнием протоплазмы. В
этом случае протоплазма ведет себя

так, как будто бы она была убита на¬всегда, причем нитевая сетка иногда за¬держивает свою форму, но в большин¬стве случаев она стягивается в несколь¬ко клубков; в этом неподвижном со¬стоянии она остается несколько минут, a
иногда и несколько часов; затем после

охлаждения оцепенелыя нити начинают

снова двигаться, а если протоплазма была
свита в клубки, то из нея мало-по-малу

начинают выходить нити и, приняв преж¬нюю форму, ясно показывают движение
ядрышка“.

Здесь нужно заметить, что Sachs дока¬зал, что временное и постоянное оцепе¬нение протоплаэмы происходит при темпе¬ратурах, лежащих ниже точки сверты¬вания белка.Таким образом, этой причиной
нельзя обяснить вышесказанное явление.

Хотя на кривой для района AиV и дана
начальная температура 38°, но мои опыты
с ба;бочкой DeUephиla elpenor показали, что

эта температура зависит от темпера¬туры воздуха, а именно, когда один экзем¬пляр заставили трепетать своими крылья¬ми в воздухе при температуре 19,0°, то
он перестал ими двигать, достигши 28,8°

собственной температуры; другой экзем¬пляр находился в воздухе при темпера¬туре 31** и перестал трепетать при 42,1°.
Следующая табличка покажет это на¬гляднее (изследовано было 4 экземпляра):
Температура воздуха: 19,0° 19,2° 28,5° 31°.
Временный паралич: 28,8° 34,8° 37,0° 42,1°.
Район WK (между 38° и 15°). Этот

район соответствует температурам, при
которых животныя находятся обыкновенно
в природе. Средняя температура между
ними называется оптимумом температуры
(26°). Температуры для этого района взяты
приблизительно, так как оне изменяются
в зависимости от вида насекомаго. Для

иллюстрации оптимума приведем несколько
примеров:

GrevUUus (1905) нашел, что гусеницы

златогузки (Huproctиs clиrysorrhoca) начина¬ют есть при 4°, а при 45° больше не
едят. Отсюда температура для оптимума,

т. е. когда гусеницы едят всего больше.

будет (45 -j- 4) : 2 = 24,5°. Жмуйдзино¬вич (1891) нашел, что шелковичные чер¬ви (Вотцх тоги) при 0° впадают в ле¬таргию, а следовательно, при 1° они еще

ели; Cantonи же нашел, что эти гусеницы

более не едят при 47°. Отсюда для опти¬мума выходит тоже (47 -4- 1) : 2 = 24(|.
Fиeld (1905) нашла у муравьев для опти¬мума температуру между 24 и 27°. Verson
и Ouajat (1896) и De Sauvageon (1861)
нашли, что Вотух тоги в стадии гусеницы
проводит самое короткое время при 26°.

Отсюда выходит, что оптимальная темпе¬ратура (26°) есть самая удобная для раз¬вития насекомых; при ней сказанное дви¬жение протоплазмы в клетках будет
самое быстрое и оно будет замедляться,
если температура удаляется вверх или

вниз от оптимума.

Район КТ3 (между 15 и около—10°).

Этот район представляет собою вре.мен¬ную окочене.гост от холода. Разумеется,
температуры эти тоже приблизительны. Ба¬бочки, которыя лежали у меня в холодной
воздушной ванне, будучи помещены при

температуре комнаты, показали первые при¬знаки жизни при 14°. Sachs доказал также,
чтопри согревании Mиmosa pudиca ея лйстики
начинают двигаться при 16°. Он также
нашел, что между 16° и 10° движение
протоплазмы в клетках прекращается.

В этом районе находятся три суб¬района, а именно: N,Tj — переохлажденные
соки, N2T2 — замерзающие соки и Т2Т3 —
твердые соки. Кривая при Т4 делает
„скачек" до N2 вследствие выделения
скрытой теплоты затвердевания соков; от

точки же N, (нормальная температура за¬твердевания соков) до Tt соки находятся
в переохлажденном состоянии вследствие

их нахождения в закрытых и капилляр¬ных сосудах организма. Замерзание со¬ков оканчивается в точке Т4.
Животное в этом районе. как было

сказано выше, впадает как бы в ле¬таргию, которая делается все глубже и
глубже, по мере приближения к точкеТ2,
в точке Т, все жизненныя функции, как-то:
кровообращение, дыхание и пищеварение
останавливаются. Это состояние, называемое

анабиотическим, занимает на кривой по¬ложение между Т2 и Т3.
Район Т и далее вниз. Он назы¬вается постоянным оцшиенинием от
холода, так как животное, охлажденное

ниже точки Т3, не может быть более воз¬вращено к жизни. To же самое наблю¬дал Sachs и другие физиологи над расте¬ниями, у которых протоплазма уже более
не имела движения, хотя они и были поме¬щены затем при комнатной температуре.
Таковыми районами обладает темпера-
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турная кривая линия у животных с пе¬ременной температурой крови.
Резюмируя эдесь все вышесказанное, мы

имеем, выходя из точки оптимума (Z) вверх,
постепенное уменыисние скорости движения

протоплазмы в клетках организма. Эта
скорость делается нулем по Саксу, начиная

от точки W, но при охлаждении снова по¬является, если только организм не был
нагрет выше точки А. Смерть наступает
в точке В. Спускаясь из точки оптимума

вниз, мы заметим тоже уменьшение ско¬рости протоплазмы в клетках. Эта ско¬рость делается нулем (по Саксу), начиная
от точки к, но при нагревании снова по¬является, если организм не был охлаж¬ден до точки Т3. Смерть наступает в
точке Т3. Таким образом выходит, что
действие жары и мпрпза отражается на
организме одинаково.

Мы имеем множество фактов, подтвер¬ждающих это последнее следствие. Так
напр. горячее железо и жидкая угольная

кислота (—60°Ц) вызывают на коже одина¬ковые пузыри. Fиscher, Standfuss и другие
энтомологи нашли, что окраска и орна¬мент бабочек изменяется одинаково, если
подвергнуть куколок или действию высо¬ких или действию низких температур.
Кроме этого найдено, что многие виды на¬секомых не только впадают в зимнюю
спячку под влиянием холода, но впадают
в л//пнюю спячку. под влиянием жары
(обыкновенно при 27—29°). Так Sajo( 1896)

констатировал летнюю спячку у Entomo¬scelи adonиdиs, Мокржецкий (1894) у Zabrus
tenebroиdes и Eurypaster maurus, Kolbe (1900)

y Phytodecta vиmиnalиs, Strubell (1888) y Hc¬terodera schachtии.
Это влияние температуры на движение

протоплазмы в клетке аналогично многим
явлениям из области физики. Возьмем

напр. металлическую проволоку, подвешен¬ную вертикально, и которая под влиянием
прикрепленнаго к ней сниэу груэа посте¬пенно удлиняется. Этот груз действует
на нее напр. в течении двух недель. Если
снять груз, то получившееся удлинение
постепенно исчеэнет и проволока примет
свою первоначальную длину. Это явление

аналогично временному окочсшьнию от

теп.гошы, а первоначальная длина прово¬локи соответствует оишимуму. Чем груз
был больше (чем температура для втого
скоченения была выше^, тем больше вд—
мени требуется для проволоки, чтобы приер

ти в первоначальное положение (в на¬шем случае для протоплазмы по Саксу).

Наконец, к проволоке подвешивается
такой большой груз (температура), что ея
пред/ьл упругости (временное окоченение)
будет перейден. Проволока(протоплазма)

останется и без груза (температуры) уд¬линенной (постоянное окоченение) и никогда
не достигнет своей первоначальной длины

(оптимума). Это последнее явление обяс¬няется в физике сильным перемещением
молекул в проволоке; следовательно и
постоянное окоченение от жары должно

быть сведено на сильное перемещение мо¬лекул в протоплазме. Замечательно, что
еще Сакс усматривал причину окоченения

протоплазмы в перемиыценип молекул про¬топлазмы из их положения. Разрыв про¬волоки под влиянием очень большого груза
был бы аналогичен смерти организма
под влиянием высокой температуры.

Если бы мы теперь стали сжимать про¬волоку по ея длине тем же самым гру¬зом (охлаждать протоплазму, начиная
от оптимума), напр. в течении двух не¬дель, то полученное при этом укорочение

мало по малу опять исчезнет, если отстра¬нить сжимающий груз (временное окоче¬нение от холода исчезает); но эта про¬волока никогда не придет в прежнее по¬ложение, если сжимающий груз был так
велик (температура так низка), что про¬волока, сжавшись по длнне, расширилась
очень сильно по своей толщине (прото¬плазма претерпела постоянное окоченение

от мороза), т. е. когда ея молекулы пре¬терпели сильное перемещение из их пер¬воначальнаго положения. В этом случае
организм не может придти в первона¬чальное нормальное положение и умирает.

Мы видим таким образом, что явле¬ния жизни сводятся к движению протоплаз¬мы в клетках. Температура протоплазмы
влияет на движение ея в клетке и по¬этому и организм (с переменной темпе¬ратурой крови) проявляет свою жизнедея¬тельность в зависимости от температуры
своего тела с различной интенсивностью.
В данном случае нас интересует

специально температурный район Т2 Т3,

т.-е. район анабиотическаго состояния жи¬вотнаго, к разсмотрению котораго мы и
обратимся.
Как было сказано раньше, животный

организм (а разумеется при соблюдении

известных правил и организм расти¬тельный) в анабиотическом состоянии не

имеет кровообрсищсния уже только по од¬ному тому, что вся его кровь (соки) нахо¬дится в твердом состоянии, как это было
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мною доказано калориметрически. Так как
все соки в мускулах тоже затвердели,
то и дыхание стало не возможно, не говоря
уже о том, что оно в данном случае
безполезно. Мы имеем, следовательно, в

данном случае организм с остановив¬шимся сердцемь, как вто и показали мои
опыты с летучими мышами. Пищеварсние
тоже не может происходить и было бы оно
тоже безполезно, так как организм в

этом состоянии не тратит никакой энер¬гии. О размножении не может быть и
речи.

Беря во внимание отсутствие перечислен¬ных функций, присущих организму, мы
спрашиваем, что же у него осталось из

того, что было бы связано с его жизнедея¬тельностью? Ровно ничего. Организм по
существующим биологическим воззрениям
представляет собою мертвый предмет.
Однако, как показывают мои опыты, этот
организм не умер, и, будучи помещен
в удобныя условия, снова оживает.

Мы имеем, следовательно, новое состо¬яние* организма, в котором он не жи¬вет, но и пе мсртв. Это-то и есть ана¬биоз.
Является вопрос, сколько времени дан¬ный организм может провести в ана¬биотическом состоянии, не потеряв воз¬можности быть оживленным?
Если мы сравним это состояние с ис¬кусственно остановленными часами (см. 1-ю
статью), то здесь можно заметить сле¬дующее:

Остановленные часы помещены под
стеклянный колпак с выкаченным из

него воздухом, чтобы на их механизм
не падала пыль и чтобы они не ржавели.

Эти часы, когда мы толкнем их маят¬ник через х лет, однако не пойдут,

причина чему лежит в упругом посли¬действии, которое будет ясно из следую¬щаго:
Если растянуть какую-нибудь проволоку

и растягивающий груз отстранить, то про¬волока примет свою первоначальную длину
только по прошествии х лет, что зависит

от ея размеров, вещества и груза. Точно

также и сжатое тело после отстранения

сжимающаго груза примет свои первона¬чальные размеры только спустя х лет.
Оси часов сделаны из проволочных

цилиндров. При этой проволоке они рас¬тягивались по длине и сжимались по тол¬щине. По прошествии х лет они, следо¬вательно, сделаются короче и толще. Кроме
этого отверстия, куда вставлены оси, были

настолько расширены, и следовательно, и

они по прошествии известнаго времени бу¬дут уже. В результате получится такое
большое трение в подшипниках, что часы

не пойдут, как бы мы ни толкали маят¬ник.
Но предположим, что наш организм

не аналогичен этим часам, а часам,

у которых все части литыя, а не про¬волочныя, а следовательно свободны от
последействия. Мыдаже в угоду материали¬стам допустим, что эти часы приводятся
в движение не стальной пружиной („ду¬шевная сила“), а просто маятнином, т. е.
тяготением земли. Однако и в этом

случае часы спустя х лет не пойдут.

Причина этому лежит в стремлении
материги к кристаллизащи. Уже давно
замечено, что если оставить кристаллы,

■напр., натриевой амальгамы (в безвоздуш¬ном пространстве, чтобы она не окисля¬лась) спокойно лежать, то по прошествии
нескольких месяцев она превращается

в кристаллы другой системы, которые бо¬лее устойчивы. Оси железно -дорожных
вагонов, сделанныя из кованаго железа,

по прошествии 10-—20 лет ломаются и

представляют в месте перелома кристал¬лическое строение. Неболыиие сталактиты,
недавняго происхождения, в Адельберг¬ском гроте состоят из аморфной массы,
но если сломать старый сталактит, вели¬чиной 1 метр в диаметре, то заметим,
что он состоит из одного цельнаго

октаэдра.

В виду этого все части наших часов
по прошествии х лет будут состоять из
кристаллической массы и при малейшем
ударе маятника разсыпятся в „пыль".

Отсюда следует, что если наш орга¬низм аналогичен каким бы то ни было
часам, он не может находиться в

анабиотическом состоянии произвольное
число лет, ибо если не последействие,
котораго у него может быть нет, то
стремление некоторых из его составных

частей (коллоиды здесь не берутся во вни¬мание) к кристаллизации его убьет.
На каком возрасте организм выдер¬живает анабиотическое состояние и сколько
времени это состояние может продолжиться

в зависимости от воэраста организма?
На этот вопрос мсжем дать ответ,
руководствуясь опытами Кестнера (1895)

с куриными яйцами и с моими нитрото¬луоловыми шариками.
Кестнер вынимал куриныя яйца из

термостата (37°) на различной стадии их
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1912 г. 91
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развития и затем оставлял их лежать

при более низкой температуре (21°, 10и и
5°) в течении различнаго времени. Нужно

было определить время, в течении кото¬раго яйцо может выдержать покой (ана¬биоз), не испортившись, т. е. чтобы при
помещении снова в термостат оно могло

развиваться дальше.

Я приведу здесь опыты К.естнера над
перерывом развития под влиянием только

одной температуры, а именно 21°.

Яйцо находилось в термостате 6 ча¬сов и было затем оставлено при 21° в
течении 16 дней. Когда яйцо было снова

помещено в термостат, то из него по
прошествии некотораго времени развился
цыпленок. Цыпленок не развивался только

тогда, когда яйцо было подвержено дей¬ствию температуры в 21° в течение 18
дней. Дальнейшие результаты видны из
£ледующей таблицы:
_ , Яйцо испортилось

термостате: при 21, через;
6 часов 18 дней
12 13 „
18 9 „
24 Ь г
36 . 5 „
42 „ 3 ..
6 дней 3
9 2

Почти до вылупления 1
Изследуя эмбрион в яйце, Кестнер

пришел к заключению, что развитие эм¬бриона в яйце во время действия низкой
температуры останавливается.

Из этих изследований следует, что

чем развшпее эмбрион, па.ходящийся в

яйиуь, тим труднее может быть пре¬рзано его развитие без вреда.

Это явление аналогично явлению, заме¬ченному мною у плавающих пара-нитро¬толуоловых шариков.
Сосуд с горячим водным раствором

хлористаго кальция, в котором плавали

сказанные шарики (все одинаковой вели¬чины), был поставлен на стол и посте¬пенно сам собою охлаждался. Температура
раствора достигла 54° (точки плавления
пара-нитротолуола) и упала даже до 50°,
но ни один из шариков не затвердел.

Шарики претерпели таким образом пе¬рсохлаждение: они должны были бы за¬твердеть при своей точке плавления (54о),
но и ниже этой температуры остались еще
жидкими и прозрачными.

Для более яснаго уразумения дальней¬шаго я позволю привести здесь следующую

аналогию. В тот момент, когда человек

родился, он рискует всякую минуту уме¬реть в житейском море. В тот мо¬мент, когда шарики перешагнули темпе¬ратуру 54° при своем охлаждении, они
всякую минуту рискуют тоже затвердеть

и, следовательно, потеряв жидкое состоя¬ние, умрут, как жидкое тело, превратив¬шись в твердое. Да будет мне позволено
для больщей картинности сделать вто сра¬внение и употреблять и дальше слова
„живет“ и „умер“ в смысле „суще¬ствует“ и „не существует1* в жидком
состоянии, но ниже 54°. Под „возрастом"
шарика будем понимать число градусов,
на которые он переохладился, так как

шарик появился на свет, т. е. начал

борьбу за существование, при 54° (раньше

такой борьбы не было, так как он ни¬коим образом не мог затвердеть). Если
он переохладился, напр. до 40е, то его
возраст будет, следовательно, 54—40 =
14 градусный.
Мои опыты над анабиозом шариков

состояли в следующем:

10 одинаковых шариков в жидком

состоянии были помещены в горячий рас¬твор, и когда их температура сделалась
50°, т. е. когда шарики достигли 4-градус¬наго возраста, сосуд с шариками был

поставлен в термостат, где дальней¬щаго охлаждения шариков больше не про¬исходило, и они остались плавать в
4~градусно.ч возрпсте. Анабиоз продол¬жался 10 часов и ни один шарик не
затвердел. Они начали затвердевать один
после другого, когда сосуд был вынут
из термостата, и шарики начали снова
переохлаждаться (жить).
После этого опыт был произведен с

10 шариками в 6-градусном возраат. И

здесь в течении 10 часов ни один ша¬рик не умер.
Когда же опыт был произведен с

шариками в 8-грпдусном возрасте, то
спустя 9 часов один шарик (из 10)
умер.

Дальнейшие результаты содержатся в
следующей табличке:
□ Число умерших в
Воэраст шариков. /г течение 10 часов.
4 0

6 0

8 1

10 2

12 3

14 4

16 5
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Таким образом был установленфакт,
что чем в болие высоком возраспиь
приводяшся ииарики в анабиотыческое

состояние, тем болгье шариков не мо¬2\чп выдержать этого состояния, т. е.
они при этом умирают.

Эти явления нам показывают, что ор¬ганизм тем более времени может вы¬держать анабиотическое состояние, чем
он моложе. Будущим изследованиям
предстоит проверить этот вывод и на
млекопитающих.

ии. Превращение теплокровных животных

в животных с пфременной температу¬рой крови

Если бы мы подвергли охлаждению жи¬вотное с теплой кровью (около-|-370), напр.
кролика, то мы не получили бы темпера¬турной кривой, представленной на чертеже
так как опыты Пикте (1893) показали,
что охлаждаемая таким образом собака
умирает при-|-220 собственнаго тела, a
обыкновенная мышь в опытах иуадиса
(1902) умерла, достигнув-)-18в.

Таким образом казалось, что тепло¬кровных животных нельзя превратить в
анабиотическое состояние. Теоретически это

было бы возможно, если бы удалось тепло¬кровных животных превратить в жи¬вотных с переменной температурой крови,
т. е. если бы напр. кролик, у котораго

температура крови постоянна (37°), пока¬зал бы при его охлаждении такой же при¬близительно ход температуры, какой на¬блюдается напр. у бабочки или лягушки
(см. черт.).
Для разрешения этого вопроса могут

служить мои опыты с летучими мышами.

Как я показал, летучую мышь легко пре¬вратить в анабиотическое состояние, при
чем она умирает после температурнаго
„скачка" при около—9°. Опыты эти были
сделаны над ней зимой, т. д. когда она
находилась в зимней спячке, хотя при
опытах и пробуждалась и даже летала по
комнате. Будучи связана, она, как это я

нашел, показывала температуру окружаю¬щаго воздуха, что впрочем подтверждается
и наблюдениями Делзо (1887). Является
вопрос, что представляет собою летучая
мышь летом? Очевидно, ее летом нужно

назвать теплокровным животным. Следо¬вательно, летучая мышь зимой во время
спячки представляет собою животное с
переменной температурой крови, а летом
животное теплокровное. Она, так сказать,

находится по средине между животными
обеих сказанных категорий. Интересно,
что она и по способу оплодотворения своих

яиц стоит между пчелами и млекопитаю¬щими (см. 1-ю статью).
Отсюда следовало бы, что все животныя,

находящияся в зимней спячке, а вероятно
и не находящияся в ней, но способныя
впасть в нее зимой, как напр. летучая

мышь, сурок, еж и проч., могут превра¬титься и в анабиотическое состояние.
Действительно, опыты Рина и Монти

(1900) над сурками, впавшими в зимнюю

спячку, показали, что температура их де¬лается в этом состоянии равной темпе¬ратуре окружающаго воздуха.
Дальнейшия изследования показали, что

причина зимней спячки сурков лежит в
скоплении угольной кислоты в крови и
появлении в ней еще ацетона, как это

Доказал Дюбуа (1895). Содержание уголь¬ной кислоты в крови увеличивается по¬стоянно от начала спячки до ея конца и
не только вследствие замедленнаго крово¬обращения и дыхания, вызываемых охлаж¬дением, а и вследствии сгущения крови.
Отсюда был только один шаг до пре¬вращения теплокровных животных в

„холоднокровных". Требовалось бы, следо¬вательно, только впустить в кровь тепло¬кровнаго животнаго угольную кислоту (а
может быть еще и ацетон), и оно должно
сделаться „холоднокровным".
Такой опыт сделал Дюбуа (1895) с

кроликами, которые, как известно, не под¬вержены зимней спячке. Он заставлял
их дышать смесыо кислорода с угольной
кислотой и они впадали в летаргический
сон, при чем температура их при этом
может быть без вреда понижена на 30°.
Вопрос о превращении теплокровных

животных в „холоднокровных“ можно,

следовательно, считать почти разрешен¬ным, а с ним и превращение напр.
обезьяны и человека в анабиотическое

состояние,

Здесь не безинтересно привести резуль¬таты опытов Ф. К. ftoduca (1902) над
переохлаждением мышц убитой лягушки.
Переохлажденная мышца не повреждается:
электрическое раздражение всегда вызывало
нормальное сокращение. Изследуя мышь,
умершую от холода при—)—18° собственной

температуры тела, он нашел у ней нерв¬ную и мышечную ткань не поврежденной
(реагировали на электрическое раздражение).

„Если же ткани животнаго не поврежде¬ны,—говорит он—то возвращение их к
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нормальной функции, т. е. оживление орга¬низма не подлежит в настоящее время
никакому сомнению и представляет лишь

техническия трудности14.

Весь вопрос сводится при этомкожи¬влению сердца. Опыты A. А. Кулябко (1902)
не только с оживлением сердца птиц,

но и сердца человека привели его к по¬ложительным результатам. Он промы¬вал вырезанное сердце жидкостью Локэ
и заметил, что сердце переживает оста¬новку не только в течении часов, но даже

в продолжении нескольких дней. Он го¬ворит: „Эти наблюдения совершенно сгла¬живают то громадное различие, какое при¬знавалось между теплокровными и холодно¬кровными тканями по отношению к живу¬чести их и способности сохранять свою
жизнеспособность". Кроме того Кулябко

переохладил кроличье сердце до -2° и воз¬вратил его к нормальной деятельности
при помощи вышеупомянутой жидкости.
Превращая таким образом при помощи

способа Дюолоа, напр., кролика или обезь¬яну в „холоднокровное" животное, а за¬тем подвергая его при помощи моей ме¬тоды охлаждению, я надеюсь, что мы за¬ставим его впасть в анабиотическое со¬стояние, что я и описал в моем „Плане
изследования анабиоза у теплокровных
животных“ (Известия Русской Академии
Наук, 1902).

иии. Приложение анабиотическаго состояния
животных к практическим цЬлям.

Так как анабиотическое состояние, по¬лученное вследствие охлаждения организма,
возможно только при температурах от

— 5° до приблиэительно — 10° после тем¬пературнаго „скачка", то, если бы мы же¬лали держать данный организм долгое
время в анабиотическом состоянии, мы
должны поддерживать температуру между
— 5° и -—10° постоянной, иначе, если

температура поднимется выше — 5°, орга¬низм умрет от голода, а если она упа¬дет ниже — 10°, то организм умрет
от холода.

Такие аппараты, которые поддерживают

температуру постоянной, называются тер¬морегуляторами. Хотя в лабораториях и

существуют до сих пор только термо¬регуляторы, поддерживающие в термоста¬тах постоянную температуру выше 0°, но
не трудно придумать термостаты и для

низких температур. Предположим, что

такие аппараты уже придуманы. Разсмот-

рим теперь на нескольких конкретных
примерах приложение анабиоза.

1) Большинство гусениц приносят ино¬гда громадный вред лесоводству и земле¬делию. Оне имеют своих паразитов
(наездников и проч.), которые убивают
их, откладывая в их теле свои яички.

Но бывают года, когда паразитов по¬является мало; тогда гусеницы представля¬ют истинный бич сельскаго хозяина,
уничтожая все на своем пути: деревья
остаются без листьев и засыхают, a

культурныя растения седаются.

Когда наездников появляется много, то

одну часть из них можно бы было под¬вергнуть анабиозу и затем в жестяных

ящиках держать в помещениях, имею¬щих вышесказанную постоянную темпера¬туру, до тех пор, когда в них явится
нужда. Тогда их стоит только раэморо¬зить и целая армия паразитов против

гусениц готова. Так как данное госу¬дарство имело бы центральные склады кон¬сервированных таким образом парази¬тов, то при помощи железных дорог
их можно бы было привознть в те мест¬ности, где имеется много гусениц.
2) Пчелиное семейство в разборном

улье во время зимовки седает меду при¬близительно на 5 рублей. Если бы этих
пчел подвергнуть анабиозу, то эти 5 руб.
мы бы сберегли.

Разумеется, такой способ был бы вы¬годным тогда, если бы анабиозу было под¬вергнуто сразу несколько сот ульев в
одном помещении. В этом помещении

должно находиться ряд жестянок, в ко¬торыя пчелы переносятся из ульев для
„анабиозирования", так как в ульях,

вследствии плохой „холодопроводности“ де¬рева, их трудно охладить.
3) Известно, что туберкулезныя бактерии

в агар-агаре, желатине и бульоне уми¬рают при температуре —6°, если их

держать при этом холоде несколько не¬дель, и при —10°, если этот холод дей¬ствует на них только несколько дней.
Отсюда выходит, что если бы мы зара¬зили чахоткой, напр., летучую мышь, и
подвергли бы ее анабиозу, напр., при —8° в
течении 1—4 недель, то она при этом не
умерла бы, а бактерии умерли бы и мышь
выздоровела бы от чахотки. Этот опыт
я предполагаю сделать этой зимой.

При большой вероятности достичь анабио¬тическаго состояния и у теплокровных
животных, лечение от чахотки рогатаго

скота и даже человека есть только вопрос
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времени. Если бы втого удалось достичь,
в чем я не сомневаюсь, то это было бы
большим триумфом науки и великим
благодеяжем для человечества.

4) В данной местности не было урожая
корма для скота и чтобы он не издох

с голода, его начали продавать за безце¬нок. Если бы применить в данном слу¬чае анабиоз, который стоит, не Бог
знает сколько, так как отсутствие корма

чувствуется всего более зимой, а тогда-то
и есть снег для анабиоза, то мы спасли бы

этим не одну крестьянскую семью от

разорения.

5) Англичане во время бурской войны

перевозили на пароходах в Южную Аф¬,рику лошадей, из которых много пало
■от морской болезни. Если бы лошади пе¬ревозились в анабиотическом состоянии,
то этого бы не было.

Но разсмотрим теперь обратную сторону
дела. Если наше предположение верно, что

организм долгий ряд лет может нахо¬диться в анабиотическом состоянии „не
портясьь, то может быть в природе уже
находятся такие организмы, которые назадь

тому х лет при стечении удобных об¬стоятельс^в впали сами, без помощи че¬ловека, в анабиотическое состояние, и
которых тёперь можно оживить?
Такой факт констатировала Русская

Академия Наук. Ею была послана несколь¬ко лет тому назад экспедиция в Якут¬скую область, чтобы привезти найденнаго

там в тундре мамонта. Экспедицией были

собраны при этом и вещества, находи¬вшияся в хоботе животнаго, в его ушах,
в желудке и проч. Эти вещества были

подвергнуты бактериологическому изследова¬нию, при чем оказалось, что они дали
культуры неизвестных теперь бактерий.
Отсюда выходит, что бактерии »ти были

современниками мамонта, т.-е. пролежа¬ли в анабиотическом состоянии более
100.000 лет.

В описании полярнаго путешественника

иохельсона находим фотографию „Железной

девушки" из Якутской области, которая
находилась целую неделю заморожеиной
в образовавшемся от мятели ледяном
гробике и затем была возвращена к
жизни из своего оцепенелаго состояния.

Экспедиция Норденшильда нашла на по¬бережьи Ледовитаго океана в снегу оце¬пеневшую собаку, которая снова ожила.
Таких фактов можно было бы привести

много. Очевидно, что в этих случаях
организм находился на кривой (см. черт.),
в районе анабиотическаго состояния, при

чем в крови теплокровнаго при его за¬сыпании накопилось большое количество
угольной кислоты.

В виду важности анабиотическаго со¬стояния для сельскаго хозяйства, я думаю

после новаго года допустить в мою лабора¬торию безвозмездно всех тех, которые же¬лали бы изучить этот метод на практике.

По побережью Чернаго нонтинента.
(Из записной книжки натуралиста)*).

Проф. С. В. Аверинцева.
Г л ава иии.

Размеры колопии. —Лути сообщенил.—Будущеетро¬нической Африки.—Сафари.—Дороиа г<з Амани в
ьюси.-' Гора Тониа.— Неиры-шамбака. Наружиость
пров.— Землделие.—Суеверия неиров.—Водопады

Маргариты.—ииостройкитермитов.—Палочники.—

Крабы. — Песчаная блоха. — Цикады. — ииегры-хри¬стиане.—Мпогоженство.—Снова в Тате.
Размеры немецкой Восточной Африки

громадны. Если провести две диагонали,—
одну—от северо-восточнаго угла колонии,
от места впадения в Индийский океан

р. Умба до южнаго конца оз. Танганика,

*) Продолжение. См. „Природа", февр., 1912 г.

до Бисмаркбурга, а другую—от крайняго

юго-восточнаго конца ея, от мыса Дель¬гадо до вулканов оз. Киву, то первая —
будет равняться почти 950, а вторая—

1500 верстам, иными словами,—разстоя¬нию от Берлина до Лондона и от Вар¬шавы до Марселя. На всем этом про¬странстве почти нет дорог в нашем
смысле этого слова, а имеются лишь одни

пешеходныя „тропы“, по которым друг¬за-другом, гуськом тянутся караваны но¬сильщиков. Мы находим здесь всего лишь
две незначительных железнодорожных

линии: Танга-Маканиа и Дарессалам-Ки¬комбо (440 клм.) и несколько маленьких



шоссированных дорог. Причины подоб¬наго состояния путей сообщения ясны вся¬кому, побывавшему внутри страны. Болезни
лошадей, ослов, мулов и других живот¬ных, вызываемыя трипанозомами и иными
паразитами крови из простейших (Pro¬

tozoa), в некоторых округах распростра¬нены на столько, что в самый короткий
срок ими заболевают все домашния жи¬вотныя, так или иначе попавшия туда.

Параллельно с этим, чуть ли не по¬всюду хозяйничают термиты, уничтожаю¬щие в несколько дней все деревянныя
части всяких построек; таким образом,
неоднократно разрушались мосты и иныя
сооружения, возводившиеся на дорогах с
наиболее оживленным движением...

Когда временами я, глядя на разверты¬вавшийся передо мной тропический ланд¬шафт, пытался нарисовать себе будущий
облик Чернаго континента, я всегда ви¬дел мало отличающуюся от южной Европы
страну, изрезанную дорогами, покрытую

плантациями и фабриками, страну с зна¬чительным и богатым будущим... Тропи¬ческой Африке предстоит пережить пыш¬ный расцвет сельско-хозяйственной и про¬мышленной жизни... Но не радовала меня
эта картина!.. Очарование, которым полны

теперь экваториальныя страны,—тогда не¬минуемо исчезнет... Взять хотя бы те же

пути сообщения и причины их плохого со¬стояния. Переносчиками заразных болез¬ней домашняго скота являются, главным
образом, мухи, комары, блохи и клещи,

постоянными же очагами паразитов, ока¬зываются различныя дикия животныя... Та¬ким образом—одним из лозунгов куль¬туры уже явился клич:—истребляйте ди¬ких животных, истребляйте массами, без
всякаго сожаления—и зараза исчезнет!..
И истребление не заставило себя ждать...
Огнестрельное оружие, не смотря на все

запреты, можно найти повсюду; спортсмен¬охотник, тщеславно заносящий в свою за¬писную книжку десятки разстрелянных
зверей, проник с своим магазинным

ружьем и разрывными пулями уже в са¬мое сердце Африки, и быстро гибнет ея
животный мир, столь удивительный и
роскошный... Всего лишь десяток лет
тому назад все реки колонии, например,
кишмя-кишели гиппопотамами, теперь же
последних нет и в помине нигде по

побережью, за исключением устья дикой,
заросшей лесом Ровумы: надо забираться
далеко в глубь страны, чтобы повидать
на воле этих неуклюжих гигантов...

Редот: стал носорог, меньше встре¬чаитсч слонов, исчез кафрский бык,—
все :/гэ результат хозяйничанья человека...
Векг.ми жили друг подле друга тысячи

разных зверей и птиц; хищные, про¬жорливие крокодилы и беззащитныя рь;бы
в реках и озерах, львы, тигры, гиены,

шакалы и масса всяких антилоп, газе¬лей и зебр в степях и перелесках,
всюду и везде преследователи и пресле¬дуемыя,—и животный мир не оскудевал,
постоянно сохранялось равновесие, погибали
лишь слабые, больные, неприспособленные...
Только тогда, когда вторгается в этот
полный гармонии круг человек со своими
разрушительными наклонностями, со своими

„культурными" замашками—исчезаьт це¬лостность, исчезает красота природы, на¬рушается ея извечная гармония...
Вот и здесь, в экваториальной Африке

близится время, когда большинство диких
животных будет истреблено, когда всюду
протянутся дороги и каналы, степь с ея
буйной, дикой растительностью заменится
возделанными полями, падет под ударами

топора девственный лес... Исчезнет мало¬по-малу малярия—бич человека, станут
редки заразныя болезни неприспособлен¬ных, одомашненных животных, всюду

появятся городки, местечки, фермы, план¬тации,—но за то исчезнет и обаяние тро¬пиков, исчезнут населяющия их ред¬костныя растительныя и животныя формы,
а вместе с ними исчезнут и исконные
обладатели континента — негры... Однако,
пока до этого все же далеко... И потому
пока здесь еще приходится прибегать к
тому способу передвижения с десятками

носильщиков, описание котораго мы мо¬жем встретить у Ливингстона, Стэнли и
других путешественников прошлаго сто¬летия...
He предприняв „сафари" *) нельзя по¬знакомиться с внутренними частями
страны, с ея природой и жизнью... Разго¬воры о „сафари"—любимая тема всякаго,
кто только пожил в колонии, и, действи¬тельно, в таких путешествиях столько

необяснимой прелести слияния с приро¬дой, столько новизны для нас европей¬цев, детей города и культуры...
На мою долю выпало несколько дней по¬добной жизни, затем, на моих глаз’ах
были организованы две-три экспедиции да¬леко внутрь континента,—а потому—все

*) „Сафари“—на языке Еасуагели — „путе¬шествие“.
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впечатления от подобных „сафари“ так
знакомы, все переживания—так близки,
все мелочи—так хорошо известны...
Прежде всего приходится обзавестись

палаткой, походной складной постелью с
сеткой от комаров, походным столом,
стулом, проще сказать всякой мелочью—

вплоть до кухонной посуды, провизией, све¬чами, аптечкой с набором лекарств в
прессованных таблетках и пр. Все это

должно быть уложено так, чтобы не про¬мокать на дожде и занимать возможно
меньше места; всего лучше закупоривать
большинство вещей в легкия жестянки

из-под американскаго керосина и в осо¬бые железные, герметически-закрывающиеся,
тропические чемоданы; при этом необхо¬димо, чтобы каждый ящик и тюк весили
не больше 50—60 фун., т.-е. столько,
сколько несет, обыкновенно, на голове
один носильщик... Наконец, все вещи
собраны и заготовлены,—приходится искать
„вапагази" *). В больших прибрежных
пунктах и вообще там, где начинаются
проторенныя караванныя тропы, сделать это

довольно легко, но, например, в Амани

носильщиков нанять нельзя и приходится

привозить их туда заранее из Танги,

Корогве и др. пунктов. Для небольших
„сафари", разсчитанных на 3—4 недели
нужно 9—10 „вапагази", на путешествие же

в течение 8—10 месяцев их нужно ни¬как не меньше 35, не считая тех, что

должны нести научное снаряжение и вся¬кия коллекции... Плата носильщикам раз¬лична, в зависимости от времени и на¬правления пути; обыкновенно, она колеб¬лется, считая вместе с „пошо“, т.-е. с
продовольствием, от 12 до 18 рупий в

месяц (8—12 руб.). Казалось бы и не до¬рого, но уже простой разсчет показывает
какими болыиими средствами нужно обла¬дать, чтобы путешествовать с научными
целями в этих, столь привлекательных

для натуралиста местах!..
Устроилось все и с носильщиками,—

каждый из них уже знает свое место
в караване и вещь, которая ему поручена,
найдены— повар— „мпиши", служивший

раньше у какого-нибудь европейца, „мниам¬пара“, как бы десятник каравана, и
„киронгози"—проводник, на случай, если

придется сворачивать в сторону от боль¬шой дороги... однако, трогаться в путь
еще нельзя...—Необходимо изследовать, не
больны ли нанятые вами люди, нет ли

*) „Мпатази“ — носильщик; „вапагази“—мн. ч.

у них малярии или же круглаго червячка—
анкилостома в кишечнике не сделав
этого, вы рискуете потерять часть багажа

и попасть в безвыходное положение, очу¬тившись посреди дороги без носилыци¬ков. Но, вот — назначенный день на¬стал!.. Рано по утру, еще в темноте с
гамом и криком караван трогается в
путь. „Квагери", „ква-куонана“—прощайте,
до свидания!.. Больше нет ни отелей, ни

трактиров, ни городского шума, ни „ва¬зунгу"—белых культуртрегеров с их
наглостью и самоуверенностью, около вас

только взрослыя дети—негры и умиротво¬ряющая природа... Переход в течение
5—6 часов, затем отдых и сон в па¬латке; идем ежедневно приблизительно

до полудня с одним или двумя неболь¬шими привалами, а затем останавли¬ваемся лагерем. Сегодня палатка рагбита
на опушке девственнаго леса, завтра в
тени шелестящей пальмы или у баобаба

необятной толщины... Отдохнешь, зай¬мешься делами, коллекциями и заметками,
а потом наступает тихий предзакатный
час, длиннеют тени, дымится костер,
подходит кто-нибудь из „вапагази" или
из „боев" *), а то и старшина соседней

деревушки—„юмбэ“, и начинается обстоя¬тельная, тихая беседа—„шаури", напоми¬нающая наши русские деревенские разго¬воры на заваленке у крытой соломой избы,
когда скот идет с поля, хлопает бич,
мычат коровы и вт> воздухе золотится
мелкая, мелкая пыль...

В тропическом „сафари“ столько не¬ожиданнаго, столько привлекательнаго, что,
по моему, всякаго, кому довелось хоть раз

в жиэни совершить его, будет време¬нами тянуть, как перелетную птицу, в
нагорья, леса и степи Чернаго континента,
на простор, бродячей первобытной жизни...

Из Амани всего лучше уйти другой до¬рогой, чем та, по которой я попал туда,—
лучше всего выбрать путь тропическим
лесом к станции Ньуси, лежащей в
70 клм. от Танги. Дорога эта занимает
всего лишь один дневной переход, но
довольно трудна благодаря попадающимся
временами значительным подемам..,

Идем почти все время дивным тропиче¬ским лесом. Какое боиатое развитие дре¬весины здесь, да и не мудрено—наши де¬ревья растут лишь незначительную часть
года, а тут без перерыва все время...
Листва блестит и искрится на солнце...

*) „Бсй“—слуга.



Европейский ландшафт—это нежная аква¬рель, тропический же—яркая, блещущая
масляными красками картина... Солнце не

палит, но жарко и воздух напоен па¬рами, точно в оранжерее... To тут, то
там мчатся и шумят горные ручьи;
всюду водопадики и водоскаты—окаймлен ■

ные, как рамой, тысячами красных баль¬заминов... На прогалинах все стволы
закрыты наброшенным на них зеленым
ковром, — густой сетью всевозможных
вьющихся растений, местами усеянных

крупными белыми или багряными цве¬тами...

Лес прерывается старейшей в Узам¬баре кофейной плантацией Квамкоро; по¬том—снова попадаешь в чащу и медленно
подымаешься в гору... Какими маленькими

и ничтожными кажемся мы в этом мо¬нументальном, многоколонном храме при¬роды .. Наконец, достигаем наивысшей
точки пути, горы Гониа... Круто падает
вниз один из ея обрывов, поросший
лесом, образуя отвесную стену; дальше

раскинулась безконечная равнина, сливаю¬щаяся где-то далеко, в мглистой дымке
с синеющим небом, и по ней местами
серебрятся и искрятся на солнце извивы
шумной Пангани. На западе у горизонта

встают последние отроги Восточной Узам¬бары, а за ярко-зеленеющей полосой до¬лины Луэнгера высятся массивы Западной
Узамбары... Дорога теперь спускается все
ниже и ниже... Чаще попадаются туземцы...
Вот и деревушка... Кровли хижин уже

не те, что на побережьи, округлены и за¬канчиваются острием; все постройки обве¬дены частоколом и внутрь ведут всего
лишь одни ворота,—пережиток былой, бо¬гатой войнами и разбойничьими нападе¬ниями эпохи...

Узамбара населена, преимущественно,

неграми шамбала из племени Банту, низко¬рослым, слабосильным, но все же спо¬собным народцем... Когда попадаешь в
тропическую Африку прямо из Европы,
сразу почти не отличаешь одного негра
от другого, такими схожими кажутся для
неопытнаго глаза их лица, потом уже

не то,—легко различаешь характерныя пле¬менныя отличия... Кожа негров не чернаго,

как мы привыкли думать, а скорее темно¬шеколаднаго цвета, очень часто попа¬даются также лица с еще более светлой
окраской; губы—тоже не ярко-красныя, как

рисуют налубочных рисунках на основа¬нии ходячих представлений, а того же ше¬коладнаго цвета, что и кожа, но только

немного бледнее и временами как бы с
легким розоватым оттенком.

Сильно развитыя челюсти, белые, вели¬колепные зубы, толстыя, вывернутыя губы,
широкий, приплюснутый нос и жесткие,
курчавые, плоские волосы—вот наиболее

характерныя черты негрской головы. Фи¬гуры как мужчин, так и женщин от¬личаются красотой формы и силой; необы¬чайно интересны и гармоничны пропорции
отдельных частей... Жировых образова¬ний не видно; под блестящей кожей тон¬ких рук и ног ясно прорисовываются
отдельные мускулы. Удивительно изящна

походка женщин, вырабатывающаяся, по¬видимому, при носке всевозможных тя¬жестей на голове; легко, просто и красиво,
слегка балансируя, несут оне на голо¬вах большия четырехугольныя керосино¬выя жестянки, полныя воды, подымаясь по
горе от ручья... Прекрасный материал
для скульптора и художника!..

Все шамбала — земледельцы; возделы¬вают они, главным образом, бананы,
маис, сахарный тростник и маниок—

„мхого",—растение с клубнями, на подо¬бие картофеля... Сплошь и рядом у нас
встречаешься с мнением, что жителям

тропиков почти не приходится заботиться

о пище:—бананы растут повсюду, по¬надобился хлеб,—бросил зерна в землю
и спокойно жди стократнаго урожая... На
деле совсем не то!.. Лесных бананов
в рот не возьмешь,—так они невкусны;
благодатная почва попадается изредка,

обыкновенно же приходится тщательно обра¬батывать и удобрять ее; осадки тоже не
всюду правильны и благодетельны, и тем

же слабосильным шамбала нужно искус¬ственно орошать поля, возводя запруды и
пролагая оросительныя каналы и канавки.

He мало хлопот приносят неграм и ди¬кия животныя, уничтожающия их посевы...
Часто случалось мне видеть на деревьях

среди засеянных полей какия-то сооруже¬ния из прутьев и соломы, точно гигант¬ския гнезда, —оказалось, что это стороже¬вые домики... He раз нарушали мой сон
крик и щум, перекликания и удары ба¬рабана и каких-то колотушек,—это но¬гами отгоняли шамбала от своих посе¬вов обезьян и диких свиней, пробирав¬шихся полакомиться зернами и плодами.

Почти в каждой деревне можно найти
овец и коз, а временами, там где нет
мух цэ-цэ, разносящих заразу, и коров...

Всюду есть куры,—главное пропитание евро¬пейцев во время „сафари“... Яиц негры
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не едят и держат кур почти исключи¬тельно для гаданий и жертвоприношений...
Вся природа для шамбала, как мог я

вывести из различных „шаури“, насе¬лена добрыми и злыми духами, особенно
последними... Всюду негра подстерегают
беды... Зорко должны следить старики за
выполнением всех предписаний, иначе
плохо будет живушим, не уважающим
заветов умерших предков („вазиму").
Еще больше зла, чем мертвецы, творят
по ночам на земле колдуны („вашаи
насылающие болезни и смерть .. Всяких
суеверий масса:—еще и теперь, например,
безжалостно душат всех близнецов, a

также и детей рождающихся ногами впе¬ред...
Ночевка у станцин Ньюси... Оттуда всего

в пяти часах пути прелестные водопады
Маргариты на реке Пангани; они названы
так по имени первой посетившей их
белой женщины („биби“—жены бывшаго
окружного начальника Танги С. Иллера).

У деревни Мугасамбога Пангани разби¬ваетдя на массу рукавов, образуя „царство
тысячи островков", поросших лесом;

как раз ниже последних река падает

вниз с громаднаго уступа Высота паде¬ния доходит до 40 сажен и хотя воды не
очень много ■— карпшна обворожительна.
Лес, искрящиеся, переливающия на солнце
всеми цветами радуги брызги, пенящиеся
и клубящиеся потоки воды, темно-синее
небо, жгучее солнце — все это создает
волшебное зрелище...

По дороге обратно к станции мое вни¬мание привлекают постройки термнтов,—
это земляныя сооружения временами выше

человеческаго роста. Мои спутники гово¬рили мне, что им приходилось встречать

термитники до 5 метр. высотой... На пер¬вый взгляд кажется, что разрушить по¬стройку не стоит никакого труда, но уже
первый удар топора говорит обратное,
здание точно каменное, а ведь оно построено

из земли и экскрементов, сцементиро¬ванных клейкими выделениями насеко¬мых. В сделанном топором отверстии
тотчас же показываются беловатыя телыда

термитов - рабочих, старающихся побы¬стрее заделать повреждение, там и сям
между ними снуют воины, приготовив¬шиеся к бою,—это—термиты, у которых

голова почти равна по размерам поло¬вине тела,—признак, позволяющий раз¬личить воинов с перваго взгляда; на
голове у них громадныя, покрытыя твер¬дым покровом, заостренныя на концах
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челюсти-жваки—единственное их оружие...
Разбиваем холм дальше и натыкаемся

на довольно большия пустоты, в которых
находятся какия-то губчатыя образования;
это не что иное, как так называемые

грибные сады. Термиты склеивают кусочки
экскрементов в особые пористые комки,—

и в них разростаются нити плесени, слу¬жащия, повидимому, пищей, как рабочим и
солдатам, так и личинкам термитов...

Когда, наконец, удается сравнять зда¬ние с землей, мы натыкаемся на особую
камеру, в которой заключена царица и
царь; у царицы—колоссально разросшееся
по сравнению с остальным телом брюшко,
все наполненное яйцами...

Бывают дни, когда из термитника вы¬летают крылатыя особи—цари и царицы,
впоследствии теряющие свои крылья и осно¬вывающие затем новыя общины... Мне не

раз приходилось встречать этих крыла¬тых насекомых, иногда покрывавших во¬множестве стены веранды моей комнаты и
привлекавших вечерами массу летучих

мышей, а днем различных охотящихся
на них птичек...

В лесу я тоже довольно часто нахо¬дил постройки термитов; иногда их
можно было заметить—благодаря длинным,

крытым глиною переходам, протянув¬шимся всюду по стволу, иногда же ничто
не выдавало их присутствия, хотя внутри

древесина уже была проточена в разных

местах десятками галлерей, выстланных,

обыкновенно, тонким слоем пропитанной

слюною земли... Видишь иногда упавшия де¬ревья почти сплошь, за исключением на
ружнаго слоя выеденныя термитами...

Временами на кустах кто-нибудь из
„боев" замечает громаднаго палочника—
Palophus геуи („нангамизи-) одно из очень

интересных насекомых, до крайности на¬поминающих лишенныя листьев ветви.
Эти формы достигают длины карандаша и
толщины пальца; у самок совершенно

нет крыльев, слегка покачиваясь на сво¬их тонких членистых ножках, непо¬движно сидят оне на стеблях, и нужен
очень зоркий и привычный глаз, чтобы
найти их в чаще ветвей... Вдруг в
караване замешательство,—и что же тому
причиной? громадный с сине-зелеными

крыльями шмель, один из самых боль¬ших, какие когда-либо мне попадались...
Смешно и странно, как боязливы момен¬тами негры... Они боятся даже таких
безобидных животных, как флегматич¬ные хамелеоны, и боятся те же люди, что
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только что поймали их и принесли...

Иногда в шутку я брал хамелеона,—сер¬дито раскрывавшаго рот, и направлялся
к группе негров, ожидавших платы за

собранный материал; немедленно все бро¬сались с криками и ужимками в раз¬сыпную... Мне разсказывали, как иногда
во время „сафари" на караван нападали
пчелы; носильщики, как попало, бросали

вещи и разбегались без оглядки в сто¬роны, и собрать их потом стоило боль¬ших трудов... Негры, охотники до меда,
из котораго они готовят также особый

род пива, и потому—пчел можно встре¬тить чуть ли не повсюду. Воск, который

раньше бросали, в настоящее время пред¬ставляет довольно ценный продукт вы¬воза и дает колонии чуть ли не большв
дохода, чем слоновая кость...

Во время небольшой остановки у ручья—
„вапагари" организовали ловлю крабов и
скоро в моем распоряжении было около
десятка этих громадных ракообразных
с гигантскими клешнями, показавшихся

мне за завтраком ничуть не хуже наших
обыкновенных, речных раков... Это был

какой-то вид рода Telphusa, заинтересо¬вавший меня потом особенно тем, что у
него на тоненьких листовидных придат¬ках, играющих роль органов дыхания—
жабр, я нашел десятки тысяч малень¬ких сидячих инфузорий с совершенно не
изученным еще способом размножения...

Каждый шаг давал всегда что-либо но¬вое, интересное, не говоря уже о тех впе¬чатлениях, которыя получались от яр¬кой, оригинальной природы тропиков.
В одной деревне ко мне обратился за

помощью негр с сильно изязвленными

и воспаленными ногами. Из разспросов

оказалось, что он страдает от так на¬зываемых песчаных блох (Sarcopsиlla

penetrans). Я дал ему иодоформа и бед¬няга был нескончаемо обрадован лекар¬ством... Это насекомое представляет зна¬чительный интерес, особенно благодаря
удивительной быстроте его распространения
в жарких странах. Родиной песчаной
блохи является восточный берег Южной
Америки. В 1872 году один английский
корабль при доставке кофе завез ее в
мешках в одну из гаваней (Amorиz)
западнаго берега Африки. Отсюда блоха с
невероятной быстротой распространилась
по всему этому побережью и, наконец, в

девяностых годах пробралась к цен¬трально-африканским озерам, и дальше—
на восточную сторону; в настоящее время

она встречается уже в Индии, куда ее за¬везли английские солдаты из Уганды, и,
вероятно, недалеко время, когда песчаная

блоха будет встречаться во всех тропи¬ческих странах. Эта блоха высасывает
кровь так же, как и одноименное с ней
европейское насекомое. Оплодотворенная
самка пробуравливает кожу человека и
животных, забирается туда и вызывает

воспаление и образование гноящихся ра¬нок; вместе с гноем выпадают на¬ружу маленькия червеобразныя личинки,
окукливающияся на свободе...
Но вот—путь кончен и караван у

цели, у станции Ньюси, откуда я направ¬ляюсь в Тангу... Поезда ждать очень
долго...

Из леска доносится оглушительное пе¬ние цикад. Мне нравятся эти шумныя
звуки и я волей-неволей вспоминаю те
разногласия, которыя существуют на их
счет; в иных местах цикад, ценя

их пение, говорят, держат даже в клет¬ках, тогда как в других—считают
бедствием... Пение слышно, но певцов я

никак не могу разсмотреть, а так бы
хотелось поближе познакомиться с их

устройством. Трещат только самцы; зву¬ковой аппарат помещается у них на
груди и на брюшке; это — особаго рода

туго-натянутыя, снабженныя мышцами пе¬репонки, которыя окружены особыми каме¬рами-резонаторами; вибрирующия колебания
перепонок вызывают звуковыя волны,

ощущаемыя нашим ухом...

Тут же в лесу я нашел, уже знако¬мых тне по Амани, громадных ^оричнева¬тых кузнечиков, обладающихудивительно
интересным приспособлением; как только

насекомое замечает опасность, оно начи¬нает выделять из груди около ножек
два клубка желтоватой пены; клубки ра¬стут все больше и больше и достигают
порядочных размеров. Это одно из

многочисленных „устрашающих" приспо¬соблений, сплошь и рядом попадающихся у
всевозможных животных. Повидимому,

к подобной же категории относятся и вы¬деления некоторых цикад (Ptyelus fla¬veKceus), временами падающия с деревьев
на землю в виде дождя. Это явление было
подмечено еще Ливингстоном, который,
однако, не знал его причины и считал
атмосферическим...

Наконец, я в вагоне — и поезд не¬сется по направлению к Танге. Слева вы¬сятся горы Узамбары и уходят все дальше
и дальше... Грустное чувство закрадывается
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в душу; едва ли когда-нибудь еще вернусь

я сюда. едва ли придется пережить впо¬следствии что-либо подобное тому, что было
пережито в Амани, в окружающих его

лесах, на веранде Fremdenhaus’a на вер¬шинах Бомоле и Гониа...
Станция Мугеса. Отсюда идет путь к

Магила, у подножия Магротто, где распо¬ложена старейшая в колонии английская
миссия, основанная в 1868 году... Мне

пришлось познакомиться с ея настояте¬лем, ехавшим со мной до Танги; от

него я узнал многое о колониальных нра¬вах и жизни туземцев. Негров-хри¬стиан мне случалось наблюдать раньше;
все они произвели на меня невыгодное впе¬чатление, в них есть что-то неискрен¬нее, на них лежит какой-то отпечаток
подозрительнаго смирения и ханжества...

Христианство распространяется здесь мед¬ленно, не смотря на все усилия миссионе¬ров, и культурная работа их, захваты¬вая лишь незначительное число лиц, не
дает утешительных результатов.

Главным тормазом оказывается неже¬ланТе негров отказаться от многоженства.

Женщина несет на себе всю тяжесть до¬машней жизни; она исполняет большин¬ство полевых работ, носит воду, соби¬рает топливо, готовит еду и пиво, нянь¬чит ребят, одним словом—делает
все... He раз я видал женщин за рабо¬той или за ноской воды, с маленьким
ребенком, а то и с двумя, привязанными
очень искусно за спиной в особом
мешке... Мужчина поправляет хижину,
стережет поле и ходит на охоту; а все

свободное время,— котораго не мало,—про¬водит в нескончаемых беседах, „ шаури “,
танцах и выпивках... Естественно, что

отказаться от многоженства трудно, и на¬стоятель с горечью разсказывал о много¬численных случаях, когда негры-хри¬стиане обращались с просьбами смягчить
суровый запрет многоженства и, после
отказа, уходили из христианской общины...
To же самое наблюдается и в других
миссиях колонии...

Жар свалил, когда поезд подошел
к Танге... Знакомый вокзал, — кругом
кокосовыя пальмы,—толпа народа... Нужно
взять багаж; десятки негров на-перебой

предлагают свои услуги; нанимаю нс¬сильщиков, но у дверей багажнаго вагона
происходит целая свалка, каждому хочется

заработать „сумни“*) ия начинаю бояться

*) 25 геллеров (около 20 коп.).

за участь своих сундуков, особенно ящи¬ков с коллекциями в стеклянной по¬суде... На все мои уговоры не обращают
никакого внимания, и только вмешательство

чернаго полицейскаго—„аскари я полис“—

в желтой форменной куртке и с здоро¬вой дубинкой в руке—возстановляет по¬рядок; обычный караван быстро форми¬руется и трогается в гостиницу... Ка¬кой-то черный карапузик, из желания
получить „бакшиш", выпрашивает у меня
один из маленьких свертков и, важно

посматривая по сторонам, шествует со

мной... Снова я в старой комнате; меня

встречают, как добраго знакомаго, при¬ветствия, разспросы, — точно вернулся на
родину, в маленький, затерявшийся в
полях провинциальный городок...

Г л а в a иV.

По побережю к юиу.—Кокосовыя палмы.—Лраб¬ская легенда.—Латапи и его окрестпости,— Каучу¬ковыя платпации. Жгизн европейцев вг колоиии.—
На могиле Лаутерборпа.—Садани.—Ьоиамойо.—
Килва.—Ловля насекомых.—Бою.чолы.—Линди.—

Охота в колонии.—Копал.—Еултура хлопчаш¬пика.
По побережью немсцк. Восточн. Африки

имеется несколько пунктов, менее важ¬ных, чем Даресеалам и Танга, но
все же интересных, каждый по своему;
это будут, — начиная с севера к югу:—
Тангани, Садани, Богамойо, Кильва, Линди,
Микиндани и, наконец, Килиндони на
остр. Маффия. Посетить эти городки очень
просто, так как, кроме двухнедельных
рейсов немецк. Восточн. Африканск. линии,
между ними поддерживается правильное

сообщение правительственными парохо¬дами... При беглой поездке, не удается,

конечно, хорошо ознакомиться с мест¬ностью и фауной, но все же узнаешь глав¬нейшия данныя, рисующия сельско-хозяй¬ственную и экономическую жизнь назван¬ных пунктов...
Пароход ушел из Танги по утру...

Снова проходим мимо мыса Рас Казоне,

мимо его белой сигнальной башни и, обо¬гнув, поросший лесом остров Ямбе, по¬ворачиваем к югу...
Из синеватой дымки дали шлют по¬следний привет отроги Узамбары... Воз¬дух жарок, ветра нет, и дым из па¬роходной трубы подымается почти прямо
вверх. Берег, вдоль котораго мы идем—
ровный и плоский, но чем дальше, тем
он выше, — сначала встают вершины



Бондеи, оканчивающияся круглой, как ко¬ровай хлеба, горой Тонгве, потом, по¬дальше к югу, начинают выделяться из
мглы высоты Узегуа с их характерной
двойной вершиной Гендагенда... Побережье

довольно однообразно: у самой воды — за¬росли мангров, выше, поближе к дере¬вушкам туземцов и „шамбам" — по¬местьям арабов, — рощи кокосовых
пальм. Эти пальмы почти всегда указы¬вают на присутствие, где-нибудь непо¬далеку, человеческаго жилья.

Кокосовая пальма—типичнейшее дерево
побережья и его коронковых островов.

Плоды ея устроены так, что могут пере¬носиться на далекое разстояние морскими
течениями, и потому эту пальму можно

встретить на любом морском берегу
жаркаго пояса. Орех снаружи покрыт

зеленой, позднее темнеющей, коричнева¬той оболочкой, под которой находится
толстый слой растительных волокон; его

присутствием и обясняется, главным об¬разом, плавучесть плодов кокосовой
пальмы. Под этой тканью имеется еще
темная, твердая, как камень, оболочка.
Под ней—слой белой массы, в палец

толщиной, вкусом немного напоминаю¬щий наши орехи,—это так называемый
эндосперм, как бы запасы пищи для бу¬дущаго растеньица. Центральная часть
заполнена сладковатым, в начале водя¬нистым соком. Когда орех попадает
на прибрежный песок, прибой мало-по¬малу разрушает его волокнистую оболочку;
зародыш пальмы при помощи особаго ор¬гана высасывает пищу из эндосперма
и пьет сладкий, масляничный сок; для

зародыша особенно важен последний, так

как на коралловом прибрежном песке,

ему не найти ни капли пресной воды.

Только вполне окрепшее растеньице выхо¬дит, наконец, через особое отверстие
на свет божий и посылает быстро ра¬стущие корешки в почву... Туземному
населению кокосовая пальма приносит не¬исчислимую пользу; все части их идут
в дело. Эндосперм кокосоваго ореха
представляет любимую и питательную

пищу, его сок—служит питьем, осо¬бенно там, где нет по близости хоро¬шей воды. Мне самому не раз при экс¬курсиях по берегу, в жаркий полдень,
доводилось освежаться этим напитком;

мой „бой“ ловко, как обезьяна, упираясь
связанными довольно длинной веревкой
ногами в ствол пальмы, забирался на
самую верхушку и сбрасывал оттуда не-

сколько незрелых орехов, два—три

удара ножем и точно открылась чаша,

наполненная прозрачной, слегка беловатой,

немного приторной на вкус жидкостью...

Волокнистая оболочка орехов идет у

негров на плетение сетей, матов, гама¬ков и пр., листья • употребляются на

вязку корэин и на покрышку крыш, дре¬весина—на постройки... Наибольшее эна¬чение имеет, однако, эндосперм оре¬хов, представляющий собою важный про¬дукт экспорта; в виде так назыв. копры
оне служат для получения пальмоваго
масла. На девятом—десятом году жизни
кокосовая пальма дает первый хороший
урожай орехов, всего же дерево живет
около 70—80 лет, принося ежегодно от

50 до 200 плодов, т. е. от 2 до 8 ру¬пий дохода. Полагают, что негру довольно
30 деревьев. чтобы считать себя обезпе¬ченным на всю жизнь... Цены на копру
растут и нет никакого сомнения, что

культура кокосовых пальм современем

разовьется в Африке еще пышнее, чем

в настоящее время...

Надо еще упомянуть о пальмовом вине;

для его получения обрезают, забираясь на

вершину дерева, цветочный стебель и со¬бирают вытекающий из раны белый сок;
когда последний перебродит—вино готово;
из него же дальнейшей дестилляцией
можно добыть арак...

Берег плывет перед нами, мы мино¬вали уже глубокую бухту Тангарта; все
чаще попадаются отдельные скалистые,

известковые выступы, ложащиеся резкими

белыми пятнами на синюю гладь океана.

Пароход подходит поближе к земле;

слева маленькие островки—Карангве, Ма¬зиви, справа—песчаный скат, мангровы,
домики какой-то плантации, и вдруг, почти
у самаго борта, выростает дикий, высокий,
скалистый утес Чоба, от котораго точно
откололась и лежит отдельно в море

двойная скала... Вспоминаю арабскую ле¬генду, слышанную мной уже раньше,—две

девушки, дочери вали, поклялись любив¬шему их больше жизни отцу, что ни¬когда не будут купаться в море; однако,
однажды в жаркий полдень синия, ласко¬выя волны так манили, так звали к
себе, обольщая задумчивым рокотом, что

девушки не выдержали и вошли, укутав¬шись покрывалами, в воду... Клятвопре¬ступницы прогневали Аллаха,—и вот с
тех пор в назидание людям стоят

одинокия, окаменевшия,—а старый отец

выплакал все свои очи, сидя на высо-
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ком утесе Чоба... Скала, действительно,
напоминает силуэты двух закутанных
фигур, и мне начинает казаться, что

красивая сага оживает—девушки дви¬жутся, а вот и старый вали... Нет, все
мираж—то дышит море, струится нака¬ленный воздух, набегает зыбь...
Вдруг открылась широкая, с мягкими,

нежными очертаниями бухта Пангани... Ми¬нуем старую башню Рас Мугеса, вхо¬дим в устье реки; отрывочная команда.
с капитанскаго мостика,— и пароход по¬ворачивается по течению... Якорь брошен,
на сегодня—наша цель достигнута, еще

новый пункт, новые люди, впечатления,
новыя воспоминания...

Пангани — типичный арабский городок,

с узенькими уличками, белыми домами,

часто совсем без окон на улицу, с

плоскими крышами; возник он совсем

недавно, лет сто тому гиазад, но за то

лежащая против него на другом берегу

рек-и деревушка Буэни уже встречается на

португальских картах конца XVи века:..

В Пангани ближе знакомишься с исто¬рией колонии, с этим городком связаны
воспоминания о возникновении немецкаго

владычества в крае, с ним же нераз¬рывны и воспоминания об арабском воз¬стании и о гибели его вдохновителя и
руководителя Бушири бин-Салима.

Мне довелось, когда я плыл на „Ггип¬zessиn' встретиться со стариком, Кар¬лом Петерсом,—основателем Нем. Во¬сточно-Африканскаго Общества, известным
всему свету благодаря неслыханным же¬стокостям над беззащитными неграми...
Этот самый Петерс в сообществе с
гр. Пфейль отчасти номинально, отчасти

обманом и подарками различным чер¬ным князькам, в 1884 году захватил
в свои руки громадную область, нигде,

однако, не доходившую до берега, соста¬влявшаго в то время часть занзибарскаго
султаната. Годом позднее Германия взяла
эти земли под свою защиту, а в 1888 г.

Немец. Вост.-Афр. Общество уже арендо¬вало у султана Сеид Халида значитель¬ную часть береговой полосы, вместе с
Пангани. Здесь загорелась первая искра

возстания арабов против немецкаго вла¬дычества, отсюда вышел и тут же был
в 1889 г. на площади казнен взятый в
плен вождь повстанцев умный, богатый
и хитрый Бушири-бин-Салим...
В ближайших окрестностях Пангани

сосредоточено больше десяти крупнейших
плантаций колонии и мне представился

здесь удобный случай ознакомиться с
культурами агав, каучуковых деревьев,
риса и сахарнаго тростника...

Наиболее богатый сбор ценнаго каучука
дает один дикий вид лиан. Благодаря
хищничеству—их остается с каждым
годом все меныие и потому пришлось
подыскивать растения, которыя могли бы

заменить эти лианы. Всего больше куль¬тивируют теперь в Африке маниго, осо¬быя каучуковыя растения, посадки кото¬рых представляют собой частыя ро¬щицы густолиственных деревьев. Кора
каждаго деревца надрезается при помощи

особых ножей с несколькими лезвиями,—

вытекающий из порезов сок при помощи

кольцевого желобка собирается в ведерки

и потом после прибавления какой-нибудь
кислоты свертывается; полученный сгусток
и представляет собой сырой каучук.
Надрезывание производят, начиная с
третьяго года жизни дерева; сначала оно

дает около 100, а чем старше, тем

больше—до 200—250 грамм каучука еже¬годно.
Считают, что с гектара земли, т.-е.

с 1000 деревьев при затрате 100—иL'O
рублей можно получать каучука на 300—

500 рублей в год. В виду таких дохо¬дов, культура маниго—привлекает к
себе взоры ряда капиталистов и год¬от-году площадь этих плантаций быстро
растет, следуя за неуклонно растущим

спросом.

Культуры риса и сахарнаго тростника

находятся в упадке; оне—в руках ара¬бов,—а эти последние никак не могут
приспособиться к новым условиям жизни,
к необходимости, благодаря уничтожению
рабства, пользоваться наемным трудом.

Предчувствие грядущаго переворота, необхо¬димость изменить все установившиеся и
сложившиеся веками порядки—вот что,

повидимому, было предметом арабскаго
возстания и те же причины, должны были

бы, по моему, заставить европейцев бо¬лее зорко прислушиваться к настроению

подвластных им народов... Исламкреп¬нет и все дальше и дальше, вглубь кон¬тинента распространяется его влияние; бе¬лые—„вазунгу" ничего не сделали, чтобы
привлечь к себе население... Рано или

поздно искра будет брошена; где это про¬изойдет—сказать трудно, но взрыв охва¬тит большое пространство, не минует
он и восточной Африки...

В окрестностях Пангани — масса бо¬лот, над которыми даже жаркими днями
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носятся тучи комаров... Точно проклятие

тяготеет над такими местами;—окрест¬ное население почти поголовно страдает
здесь малярией в самых тяжелых ея
формах, и что всего удивительнее, что

тут, как чуть ли не повсюду в Афри¬ке,— наиболее удобныя, плодородныя земли
отличаются самым нездоровым клима¬том...
Попадает в колонию исключительно

молодежь, едут сюда неудачники — в

поисках не дающагося счастья, едут в
погоне за золотом, за легким быстрым

обогащением, едут искатели приключе¬ний, неопытные, наивные... И действи¬тельно,—деньги текут здесь широкой вол¬ной, но, у большинства как-то не оста¬ются оне в карманах... Лишенные обще¬ства, лишенные разумных развлечений,
уставшие от однообразия, обладающие боль¬шими денежными средствами —люди рас¬трачивают свои силы в постоянных по¬пойках и кутежах... Коньяк, виски и
ликеры—одни из наиболее ходких при¬возных товаров..,. Мне не раз гово¬рили врачи, долго прожившие в колонии,
что сильная смертность европейцев об¬ясняется не столько нездоровым клима¬том, сколько тем, что малярия и другия
заболевания находят благодатную почву
в истощенном всякими излишествами

организме... У людей, не видавших на

одине и десятой доли того, что зарабаты¬ают они здесь, кружится голова, и они,

не зная иного приложения сил, растра¬чивают их за стаканами спиртных на¬питков. У негров, глядя на нравы бе¬лых, даже сложилась поговорка—„пьян,
как европеец!.."
В Пангани мне пришлось встретить

сирийца, уже давно, добрых десять лет,
живущаго в колонии... Живой, как ртуть,
он кипит, берется за массу дел,—и
все у него спорится, удается; завел в

Танге механическую мастерскую, добы¬вает пальмовое масло, устроил мылова¬ренный завод, мечтает осветить город
электричеством...

Распрашиваю, как он себя здесь чув¬ствует, не страдает ли малярий... Только
смеется в ответ.

— Малярия—это пустяки; ничего страш¬наго нет. За десять лет у меня был

лишь одинь слабый припадок; не надо ку¬тить, валяться пьяным в уличной ка¬наве, бродить ночи на-пролет, засыпать
где и как попало... Я вот ничего не

пью; берегу здоровье, коплю деньги... Года

через три смогу бросить колонию. Необхо¬димо жить гигиенично: простая, умеренная,
здоровая пища, поменьше каких бы то ни

было жидкостей... Нечего гоняться за эстети¬кой—пальмами, цветами... У меня дом

на холме, всюду масса солнца, ветер гу¬ляет вокруг, неуютно—но здорово... По¬меньше теневых углов, побольше сквоз¬няков... А главное—ни капли алкоголя!..
Так приятно видеть здесь подобных

людей, так хочется почаще слышать по¬добныя речи...
После посещения плантации, к вечеру

я возвращался в город... Мне только

что довелось побывать на могиле Лаутер¬борна... Датчанин родом, он почти
двадцать лет провел в колонии, на

службе у Немецкаго Восточно-Африкан¬скаго Общества. Лаутерборн пережил
арабское возстание, когда ему с несколь¬кими европейцами пришлось запереться

в одном из домов Пангани и выдер¬живать настоящую осаду... Ему принадле¬жит честь введения в Африке культуры
американских сисаль-агав, он же под¬нял на значительную высоту хозяйство
Кикогве, одной из старейших плантаций
колонии... Теперь Кристиан Лаутерборн
покоится под раскидистым, могучим
баобабом у Рас Кикогве, неподалеку от

тех мест, где прошли лучшие, но и бо¬гатые испытаниями годы его жизни...
Кругом—тропическая природа, которую

так знал и так любил покойный; шу¬мит ветер в ветвях, плещет неда¬лекое море волнами,—точно поют зауныв¬ныя песни...
Дорога идет аллеей манговых деревь¬ев... Вот и пальмовая роща... Сейчас
и Пангани... Деревья тихо, задумчиво ше¬лестят своими верхушками,—это какой-то
незнакомый, не родственный гул... Жутко...

Просвет,— я на горке. Впереди море; да¬леко, далеко в темнеюшей дали блеснул
огонек и спрятался... Точно сверкнул
эагадочный глаз и закрылся... Снова—и
снова... Это маяк на северном конце
Занзибара... Зажигаются звезды... Вот
южный крест, а вот на самом краю
горизонта Большая Медведица... Смотрю
на нее, и мысли несутся далеко, далеко к
северу, к тем людям, что видят эти
семь звезд сейчас так же, как я...
Темно совсем... Пора на пароход. Будь
один, ни за что не разобрался бы в
лабиринте деревьев, гигантских теней,
переплетающихся дорожек... Понятное
днем—становится таким уродливым, не-
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понятным, неузнаваемым в черной
тьме тропической ночи...

Стукнула лодка о трап парохода. Ло¬маются отблески фонарей в воде...—Доб¬рый вечер—приветствует нас дежур¬ный офицер... Начинаются разспросы, отве¬чаешь нехотя,—устал от массы впечат¬лений, нужно отдохнуть, успокоиться... Вы¬бираю на палубе уголок поютнее, уса¬живаюсь, почти укладываюсь в „longue
chaиse" и погружаюсь в мечты... Однако,
не долго остаюсь один, подходят соседи

и снова разговор о Пангани, о будущем

колонии, в конце концов о русской „ре¬волюции“...
На другой день приходим в Садани.

Городок, раньше служивший местом пе¬реправы в Занзибар рабов, уведенных

из центральных частей Африки, поте¬рял теперь всякое значение. Времена ме¬няются!.. Прежде нужно было шесть меся¬цев пути, чтобы достигнуть с карава¬ном Мпапуа, лежащаго куда меньше чем
на половине пути от побережьядо оз. Тан¬ганика, теперь же проходят это разстоя¬ние не больше, как в 16 дней... Садани
известен также тем, что отсюда еще в

1878 году был переправлен англичанами

к оз. Танганика с неописуемыми труд¬ностями маленький пароходик.
Бухта открытая, неуютная; вид Садани

совсем не интересен. Делать здесь не¬чего—и потому очень скоро подымаем
якорь и уходим дальше на юг.

Дальнейшие пункты побережья, за исклю¬нием, конечно, Дарессалама, крторому я

надеюсь посвятить особую главу, предста¬вляет сравнительно мало общаго инт.е¬реса.
Богамойо—с его нёглубокой бухтой, за¬ставляющей пароход остановиться далеко
от берега, вызывает лишь воспоминания
о многих тропических путешествиях,
так как большинство их начиналось

именно отсюда... Еще недавно тут велась
оживленная торговля слоновой костью и
невольниками, сходилось вместе несколько
караванных троп и отсюда всего легче

было организовать „сафари" в таинствен¬ныя страны по берегам Малагараси и Ру¬сиси, к водам Танганика и Ньясса...
Южнее Дарессалама мы попадаем в

Кильву, одну из самых старинных га¬ваней всего побережья. В ней сохрани¬лись остатки крепостных сооружений, но¬сящих на себе следы ранняго арабскаго
(987— 1497) и, затем португальскаго
(1498—1698) владычества... Остатки гро-

мадных, необычайно толстых стен опле¬тены теперь пышной растительностью...
Трава, кусты и целыя деревья взобрались

на разрушенные брустверы и природа спра¬вляет теперь веселый пир там, где
раньше лилась кровь, дымились пушки,
слышались стоны и проклятия... Величина

руин говорит о пышном когда-то рас¬цвете торговой жизни. Старая „Киноа“
португальцев знала раныие—иные, более

яркие дни... Теперь лишь несколько план¬таций в окрестностях, жалкие домишки

негров, заглохшия „шамбы" арабов... На¬ступает вечер. Пароход стоит на яко¬ре... Откуда-то несутся удары барабана и
какия-то дикия завывания... Вдруг что-то

шлепнулось около фонаря на палубу. Спе¬шу накрыть платком; какое-то большое
насекомое... Смотрю и прямо глазам не
верю — гигантское животное оказывается

водяным клопом, оно никак не меньше

мизинца в длину, широкое, неуклюжее...

Всякая подобная находка радует зоолога.

Я спешу показать его соседям... Подхо¬дит старик боцман, два-три негра-мат¬роса... Всем интересно, что я поймал,
зачем мне это насекомое, что с ним

сделаю и т. д. Видя мою радость—начи¬нают мне помогать; приношу сачек и
скоро ловля в полном ходу, она увлекла

всех,—все-таки что-то новое, странное...

Скоро у меня масса всякой мелочи и не

сколько крупных жуков... На утро пы¬таюсь разобраться в своей добыче. Здесь
несколько экземпляров клопов, т. наз.

полужесткокрылых; повидимому, это ка¬кой-то вид Belostoma; к ним принадле¬жат чуть ли не самыя крупнейшия из
насекомых. Местами они попадаются мас¬сами и уничтожают в пресных водах
громадныя количества мелкой рыбы, выса

сывая ее своим сильным, коротким хобот¬ком. Все они водятся почти исключи
тельно в жарких странах, ведут на¬половину водный образ жизни и часто

гибнут массами около различных источ¬ников искусственнаго света... Из жу¬ков пойманными, оказалось между гиро¬чим, несколько экземпляров больших
носорогов (Oryctes boas) ближайших род¬ственников европейских жуков-оленей...
Попалось также несколько интересных

богомолов (из прямокрылых); их тон¬кия, зеленоватыя, покрытыя жилками над¬крылья—удивительно напоминают собой
нежныя, прозрачныя листья растений, пред¬ставляя, таким образом, довольно яркий
пример мимикрии (подражания). На пер-



вый взгляд у этих насекомых самая

безобидная наружность, на деле же бого¬молы—одни из страшнейших мелких

хищников. Их передния ноги—предста¬вляют собой страшное оружие; внутрен¬ний край их усажен массой острых ши¬пов, до поры до времени скрытых, как
лезвие ножа в черенке, так как один

членик ножки ловко складывается с дру¬гим...
Говорят даже, что богомолы не только

истребляют массу насекомых, но и на¬падают временами и на небольших по¬звоночных животных, по крайней мере,
Бурмейстер описал случай, наблюдав¬шийся им вБуэнос-Айресе, когда крупный
богомол схватил какую-то маленькую

птичку и начал пожирать ея голову... Не¬вероятнаго в этом ничего нет, если

судить по тому, как эти хищники вон¬зали свои шипы мне в пальцы при вся¬ком неудачном прикосновении. У нас—
в России близкие родичи экзотических
форм встречаются, главным образом,
на юге,—в Крыму и в Туркестане, и
никогда не заходят севернее Харькова,
Воронежа и Самары...
Пока я разбираюсь в своем улове,

сушу насекомых в укромном уголке на
солнце, сортирую и определяю,—пароход
идет все дальше и дальше на юг...

Океан удивительно покоен... Какой он

синий, синий... Временами во время поез¬док у острова Капри, в Неаполитан¬ском заливе мне доводилось видеть на¬стоящее синее море, густого насыщеннаго
цвета... Здесь же окраска точно еще гуще...
Глядишь и просто не веришь глазам...
Солнце палит, все ищут уголка, где есть
тень и хотя бы немного ветерка, а негры,
даже без фесок, разлеглись на самом

солнцепеке, курят, лакомятся апельси¬нами и точно не чувствуют невыносимаго
зноя...

— Неужели не жарко?—спрашиваю свое¬го Бакари, тоже развалившагося на „бун¬те“ веревок... „Гапана”—нисколько—лако¬нически отвечает он, улыбаясь прищу¬ренными глазами...
Прошло уже несколько часов после

выхода из Кильва... Держим ближе к

берегу. Сейчас—Линди—бросает прохо¬дящий мимо штурман... Берег красивый,
волнистый; почти у самой воды начинаются
невысокия, с мягкими очертаниями холмы,
все покрытыя какой-то растительностью...
Вон впереди несколько белых пятен,—
они растут и растут—это домики города.

Бухта все уже и уже... На берегу здание,
окруженное стеной,—это форт,— „бома“...
По всему песчаному побережью целая роща

грациозных, стройных, необычайно вы¬соких кокосовых пальм...
Скорее на берег... Окрестности здесь

очень красивы... Со мной несколько спут¬ников-коммерсантов... Благодаря им я

быстро знакомлюсь с местностью... Про¬ходим мимо „бомы“; у старых громад¬ных деревянных ворот, оставшихся здесь
еще от времен арабов невольно оста¬навливаемся, — тончайшая резьба покры¬вает их сплошь, — рядом—нестерпимо
режет глаз—традиционная караульная

полосатая будка... Новое и старое!.. как
не похоже одно на другое... У ворот
солдат-негр, „аскари“, стройный, ловкий,
с великолепной выправкой, равнодушно

посматривает на нас. На стене в рам¬ке черный одноглавый с причудливыми
крыльями орел и под ним надпись:

„Kaиserlиches Deutsches Bezиrksamt“, как

раз над самой головой аскари... На со¬седней плантации встречаю лет пять
живущаго здесь старожила. По его раз¬сказам окрестности Линди и соседняго

городка Микиндани — пока еще настоя¬щий рай для охотника:—сохранились гиппо¬потамы, случается временами встретить
царя зверей—льва, а подальше, у порту¬гальской границы, около деревушки Кион¬га даже редкаго теперь носорога...
Дичи разной повсюду очень много...

Однако, и здесь, в стороне от наиболее

посещаемых европейцами пунктов, жи¬вотных становится год-от-году меньше...
Правительством делаются попытки как¬нибудь охранить от истребления остатки

исторической фауны. В десяти из трид¬цати округов колонии определены гра¬ницы участков, где запрещена всякая
охота, т.-е. образованы так называемые
Wиldreservate. Затем, повсюду запрещена
охота на человекообразных обезьян—
шимпанзе, на страусов и на некоторых

других полезных птиц, как, напри¬мер, на небольших сов, на птиц-сек¬ретарей, истребляющих змей и т. п.
Вообще же охота свободна, но—на право

убивать ценных животных необходимо
все же довольно дорого стоящее охотничье
свидетельство; так, для получения права
охоты на всех животных, в том числе

на слонов, жирафф, носорогов и зебр
нужно уплатить 750 рупий, т.-е. около

500 рублей. От этих взносов не осво¬бождается никто, и губернатор колонии
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м ожет лишь разрешить убить для науч¬ных целей несколько животных, охота
на которых вовсе запрещена в колонии...

За каждаго убитаго слона приходится.кроме

того, платить особый налог в казну, в

размере 150 рупий; его клыки можно вы¬везти из колонии, лишь предявив для

штемпелевания и уплатив еще особую вы¬возную пошлину, платимую также при по¬грузке на пароход за рога и шкуры вся¬ких других животных...
Таким образом, как видно, охота на

всевозможных животных обходится не

дешево, но спортсмены,—особенно англи¬чане и американцы, готовы бросить и не
такия деньги, лишь бы застрелить слона

или носорога. В соседней с нем. Афри¬кой английской Уганде этот спорт обхо¬дится еще дороже, но и там постоянно
встречаешь целыя охотничьи экспедиции,

проникающия в самый центр страны.

В Уганде за охотничье свидетельство пла¬тится тоже 500 рублей, но оно дает пра¬во убить лишь вполне определенное коли¬чество животных, например одного слона
(за него, впрочем, платится еще дополни¬тельный налог), двух гиппопотамов,
двух зебр и т. д. За каждый экземпляр
убитаго животнаго, сверх положеннаго,
платится добавочно от 15 до 125 рублей.

За убитых хищных животных вы¬дается небольшая премия от !/а до 15 руп.;
она дает нам возможность судить о
числе истребляемых ежегодно в колонии

хищников; за последнее время расходуется

на премии около 12 тыс. рупий ежегодно и
убивается круглым счетом около 180

львов и 1000 леопардов. Числа довольно

велики, но если мы вспомним, что Не¬мецкая Восточная Африка занимает почти
950000 квадр. километров, то оне уже
не покажутся нам такими большими...

В окрестностях Линди находят до¬вольно много копала. Это—смола особых
деревьев, идущая на производство лаков;

особенно ценится ископаемый продукт,

напоминающий янтарь... С каждым го¬дом копала находят все меньше и меньше,
и рыночная цена его растет; в настоя¬щее время за 100 килогр. платят от
250 до 350 рублей, так что для тузем¬наго населения, еле зарабатывающаго на
плантациях 3—4 рубля в месяц, добыча
смолы хороший подсобный заработок.

Здесь же в Линди мне пришлось по¬знакомиться с культурами хлопчатника.
Повидимому, очень давно, — еще во вре¬мена перваго владычества арабов, в
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Африку были завезены семена этих ра¬стений, так что теперь в разных ме¬стах их можно найти в диком состоя¬нии... С конца восьмидесятых годов—в
колонии делались попытки поставить куль¬туру хлопка на широкую ногу и тем
освободиться от американской зависимо¬сти, но до самаго последняго времени в
этом направлении было получено очень
мало результатов: все же в 1907 г.
вывезено хлопка на сто слишком тысяч

рублей, а совсем недавно фирма Г. Отт

в Лейпциге и Лейпцигское бумагопря¬дильное акционерное общество приобрели
в колонии большия пространства земли
под плантации хлопчатника...

Параллельно с этим можно наблюдать

со стороны высших колониальных вла¬стей попытки приучить к культуре как

этих, так и других полезных расте¬ний туземное, негрское население. Все го¬ворит за то, что это дело может пойти;
негр не такое „ленивое животное', ка¬ким его всегда выставляют плантаторы;
конечно, он с большей охотой обраба¬тывает свой собственный клочок земли,
чем поля плантатора, от котораго сплошь

и рядом не видит ничего иного, кроме

окриков и ударов кулаком и плетью...

Я сам видел посадки хлопчатника (Са¬гаиописа) у негров и оне произвели на
меня самое отрадное впечатление... Однако,

в колонии только и разговоров, что хло¬пок мелких промышленников плох,
неоднороден, что все эти чиновничьи,

бюрократическия затеи ни к чему хоро¬шему не ведут... Надо думать, что при
первой же смене губернатора изменится

и направление всей внутренней колониаль¬ной политики. За этими криками планта¬торов и их служащих о лени негра, о

плохом качестве его хлопка, легко раз¬смотреть ни что иное, как желание со¬хранить дешевыя рабочия руки... He да¬ром с той же целью—-побудить негра
итти на заработки были введены в коло¬нии „подымный" и „подушный" налоги...
На остров Маффию я не попал. Он

славится своим здоровым климатом и
великолепными плантациями кокосовых

пальм. Туда ехал молодой, только что
окончивший университет д-р Вале, с
которым я провел не мало часов в

беседах на разныя темы. Сюда Вале

приехал, чтобы получше изучить эконо¬мическую и сельскохозяйственную жизнь
колонии... Он пробирался на Маффию и
даже разсчитывал послужить где-нибудь
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на плантации ассистентом... Добрый, слав¬ный юноша производил на меня хорошее
впечатление, но и с ним я все-таки не

мог сойтись во взглядах на негров.

Вале очень понравилась развиваемая в

настоящее время Клаачем и другими
антропологами теория о полифилетическом
происхождении человечества...

У негров многое иначе устроено, чем
у европейцев, они не наши братья по
крови, это какая-то другая, особая ветвь,
совсем иного происхождения—говаривал
он мне не раз...—Раэве могу я думать так,
как думает черный,—с презрительным
ударением на последнем слове ответил
мне нак-то с раздражением Вале, на
мои слова о том, что грамматика негров

очень трудна и не легко европейцу пра¬вильно говорить на языке васуагели...
Я и Вале проводнли вместе последний

вечер... Мы сидели на веранде, окружен¬ной тончайщей металлической сеткой, для
защиты от комаров... Уютно горела под

абажуром лампа... Бился снаружи крылья¬ми в сетку какой-то мотылек... В саду,
погруженном в густой мрак, было тихо,
как в могиле... Говорить нам было

как-то не о чем. Впереди—темнота, ¬неизвестно, что ждет каждаго из нас
здесь, куда еще забросит судьба, столк¬нет ли она нас когда-нибудь еще раз

в этом тесном мире или же это по¬следния минуты дружеской беседы на чуж¬бине, где каждый ищет привета и теп¬лаго слова... Пора разставаться... Завтра
уже не увидймся, завтра дороги наши ра¬зойдутся далеко в стороны...
— До свидания надолго, быть может¬навсегда!..

— =□

План превращения Сахары в море.
Г. А. Томсона.

Небывалая сенсация в Париже была
вызвана недавно смелым предложением

профессора Эшегуайена, знаменитаго уче¬наго, заявившаго, что Франция не должна
терять времени и превратить громадную

пустыню Сахару во внутреннее море. В

виду того, что около четверти всей пустын¬ной площади лежит ниже уровня моря,
устройство канала приблизительно в 50

миль длины чрез более высокую часть Се¬веро-Африканскаго побережья немедленно,
по мнению проф. Эшегуайена, создало бы

Сахарское море, по величине равное поло¬внне Средиземнаго моря. Этот канал,

утверждает знаменитый ученый, не пред¬ставит больших технических трудно¬стей, так какт» побережье состоит из
песка и мягких образований.

Последствия подобнаго предприятия, про¬должает профессор, были бы грандиозными.
Все безплодныя страны, окружающия те¬перь пустыню и те части Сахары, которыя
находятся выше уровня океана, были бы
превращены в цветущия, как Европа,
так как нынешнее безплодное состояние

обязано совсем не плохой почве, а исклю¬чительно недостатку воды. В довольстве
и комфорте стали бы тогда существовать
целые миллионы человеческих существ,
которыя в настоящее время влачат жал-

кое, полуголодное существование. Кроме

того, могла бы быть прибавлена к вла¬дениям Франции новая громадная колония,

политическое и экономическое значение ко¬торой едва ли можно преувеличить. Фло¬тилия пароходов пересекала бы Сахарское
море, глубина котораго варьировала бы
от 10 до 60 фатомов (от 16 до 100

метров), и цветущая торговая деятель¬ность была бы вызвана между Алжи¬ром и французской западной Африкой.
Наиболее интересным результатом яви¬лось бы изменение климата всей северной
Африки от крайностей экваториальной
жары к приятной температуре Наталя, что
увеличивало бы ея значение, как места
колонизации для европейцев.

Схема проф. Эшегуайена вызвала массу

комментарий и возражений. Известные зна¬токи метеорологи закричали в ужасе, что

умерить температуру Африки эначит пе¬ременить климат Европы; что если тро¬пическая Африка должна сделаться уме¬ренной, то Европа станет арктической;
рисовались полныя тревоги картины

Англии, Бельгии и Дании, погребен¬ных под постоянным снегом в не¬сколько футов толщины, а их жителей
или поспешно эмигрирующими в более
теплыя страны или же ведущими образ
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жизни эскимосов. Еще более поразитель¬ный аргумент за оставление Великой пу¬стыни в покое состоит в том, что
перемещение стольких биллионов тонн
воды повлияет на равновесие земли, и

инженер, который предпринял бы работы
по созданию новаго моря на карте мира,

навсегда потом был бы проклинаем че¬ловечеством за изменение оси земного
шара.

С другой стороны, другие ученые счи¬тают все вти опасения иллюзорными; все

предсказываемыя возможности преувели¬ченными. Они приветствуют эту .вели¬колепную идею, получившую начало в
стране, которая задумала Сувцкий и Па¬намский каналы. Время уже не за горами,
восклицают они с энтузиазмом, когда

изсушенная почва станет прудом и пу¬стыня зацветет розами, как предсказано
было еврейским пророком века тому
назад.

Считаясь с широким интересом и

влиянием, которое могло бы быть вызвано

осуществлением такого предприятия, а так¬же с борьбой мнений относительно даль¬нейших следствий этого, я считаю весьма
кстати дать популярныя сведения о пу¬стыне Сахаре. Нет страны в мире более
интересной, чем великая пустыня Африки;
ни одной, о которой так мало энали бы; ни

одной, об которой так много разсказы¬вали бы пленительных мифов и верили
бы в них. С самых ранних времен
истории это было место величавой тайны,

место страшных и таинственных явле¬ний, ужасных и превосходящих всякое
вероятие происшествий. В действитель¬ности же Сахара не столько страшна,
сколько грандиозна и удивительна, как

удивителен океан или другое какое-либо

проявление природы в гигантском мас¬штабе и, как океан, она может быть
усмирена и служить человечеству, если

приступить к этому надлежащим обра¬зом.
He смотря на тот факт, что пустыню

с неэапамятных времен переходили ту¬эемныя племена, перевозившия фрукты,
шелка, ценныя деревья и слоновую кость

из центральных мест к береговым

поселениям, что она пересекается и до

сих пор еще в известных пунктах

важными караванными путями, до на¬стоящаго времени она еще почти не
изследована цивилизованным миром.

Сэр Ламберт Плейфер, д-р Эрван
фон-Бари, де-Ленц и некоторые другие

изследовали правда некоторыя части ея
в течении последних 30 лет, однако

остаются еще большия пространства этой

территории, на которыя никогда не па¬дал взгляд белаго человека.
Топографически почти вся северная часть

Африки пустыня, в которой Египет и

плодородные горные пункты вдоль Среди¬земнаго моря могут быть разсматриваемы
как большие оазисы. Географически там
три пустыни - - Нубийская, окаймляющая
Красное море и продолжающаяся чрез

море в Азии в Аравийской пустыни; Ли¬бийская--между Феццаном и Египтом; и
Сахара или Великая Пустыня, которая

включает большое число небольших без¬водных трактов, распростирающихся
как длинныя руки далеко в плодородныя

страны к Северу и Югу от главнаго

тела. Последнее представляет обширную

сплошную пустыню почти две тысячи миль

в длину от Востока к Западу и почти

тысячу миль в среднем ширины от Се¬вера к Югу. Это составляет площадь при¬близительно в 3.595.500 квадратных
миль, площадь, равную всей Европе без
Скандинавскаго полуострова. Политически

Сахара принадлежит разным государ¬ствам, которые окружают ее или имеют
протекторая. над землями, лежащими

бли з не Отсюда, Марокко, Турецкая
империя, Италия и чрез Алжир и Тунис
Франция владеют каждая прилежащей к

ней частью; но главная часть принадле¬жит Франции вдоль французскаго Конго и
колонии на Сенегале.

Пустыня Сахара имеет много весьма

любопытных черт. Наиболее замечатель¬ная, может быть, это ея чрезвычайная
резкость пограничнаго очертания. Ставши
на северном склоне Атласских гор, мы
видим под нами разстилающееся подобие
моря, образующее резкую береговую линию
вдоль его севернаго края, скрытые заливы
и выдающиеся полуострова котораго заняты
рядом городов и деревень. К югу, как
в Марокко и Алжире, пустыня кончается
в некоторых местах так резко, что

кажется будто отрезанной ножем, в дру¬гих же местах она постепенно вливается
в хорошо орошаемыя и плодородныя части

Судана. Это подобие моря известных ча¬стей Сахары дало начало многим распро¬страненным ложным представлениям от¬носительно ея общаго вида и имело даже
влияние на идеи и фразеологию некоторых
ученых писателей.
Она совсем не низкая песчаная рав.
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нина, как это часто предполагается. Она

скорее страна очень разнообразной поверх¬ности и неправильнаго рельефа. Неровные
холмы безплодной скалистой формации, из¬весиные под именем „хаммада", плато

из плотной глины, мощныя поля разбро¬санных камней и округленных водою го¬лышей, мелкие бассейны, наполненные очень
соленой водою, и безплодныя степи, покры¬тыя тощим кустарником, перемежаются
с знаменитыми песчаными дюнами, кото¬рыя дают своеобразный характер этой
замечательной стране. Те ужасныя про¬странства летучаго песка, такого тонкаго,
что он действительно проникает в кожу

путешественника и делает дыхание крайне
болезненным, лежат главным образом

к Востоку. или, как говорят, в Во¬сточном Эрге. В Ливийской пустыне такия

места чрезвычайно обширны и безпредель¬ны. В Западном Эрге от Атлантиче¬скаго берега до юга мыса Бланко разсти¬лается на 1.300 миль к Северо-Востоку
широкий, от 50 и до 300 миль ширины,
пояс дюн, называемых игиди или гиди,
берберское слово дюны.

Эта страна с высот Алжира и Ма¬рокко выглядит как взволнованное бурей

море. Дюны во всех частях Сахары ле¬жат вообще длинными волнообразными ря¬дами, очень похожими на волны океана, с
покатым склоном к ветряной стороне

и крутым скатом к противоположной.
Обычно они от 60 до 70 футов вышины,

но достигают, как говорят, в некото¬рых местах 300 футов. Песок, из
котораго они образованы, чрезвычайно то¬нок; в действительности это обломки
скал, превращенные в пыль в течение

веков силой ветра, тропической жарой

дня и острым холодом ночи. При этих
условиях достаточно малейшаго ветерка,
чтобы поднять целыя облака пыли, хотя

изумительные разсказы о страшных пес¬чаных бурях, которыя засыпают целые
караваны,—просто—сказки. Под влиянием
ветра все дюны подвержены до известной
степени постоянному изменению, но их
равновесие таково, что в топографическом
распределении оне сравнительно постоянны.

Некоторыя из них имеют даже соб¬ственныя названия, как Герн аль-Шиф
и Герн-Абз-аль-Кадер к югу от Го¬леа в Алжире.
Цвет песка дюн резко золотистый и

при солнечном свете блестит и свер¬кает с поразительной яркостью. Каждое
отдельное зерно красновато-желтое от при-

сутствия железа и вообще кристалличе¬скаго строения, как образовавшееся от
бывшей части кварцевой скалы. Гнейс,
гранит, известняк, графит и базальт
все представлено в каменистой формации
Сахары, но относительное распределение

их еще полностью неизвестно. В цен¬тральной части пустыни к югу от
Алжира находятся красныя песчаниковыя
образования, пыль от которых, несомая

к морю ветрами, производит своеобраз¬ные красивые эффекты неба, видимые иногда

в известных частях Атлантики и осо¬бенно в Алжире, куда сезжаются худож¬ники со всех частей света изучать и ко¬пировать чудесное сочетание темно-малино¬ваго, пурпуроваго и янтарнаго цветов.
Такой песок, происшедший в результате
измельчения и разсыпания скал в силу

попеременнаго сильнаго дневного нагрева¬ния и быстраго охлаждения ночью, является
активным агентом выветривания. Во мно¬гих местах он сделал гладкими, как
лед, плоския скалы хаммада. В других
местах он исчертил вертикальныя по-'
верхности скал курьезными имитациями
ледниковых борозд и помог вырезать

столбы и столообразныя возвышения, кото¬рыя под именем гур или свидетелей,
являются наиболее известными продуктами
эрозии Сахары.
Что касается возвышенностей Сахары,

то в этом отношении были сделаны не¬которыя общия измерения в последния не¬сколько лет. Верхняя Сахара состоит
из скалистаго плато, нигде не ниже

1300 футов вышины, а местами пере¬ходящаго в значительныя вершины; ниж¬няя, к которой плато спускается поетепен¬но, представляет обширную низменность
из глины и песка от 200 до 300 футов

над поверхностью моря. Научное изследо¬вание пустыни показало, что в почве Са¬хары находятся все элементы плодородной
почвы, за исключением влажности; там же

существует много подземных потоков и

резервуаров. Если эту драгоценную влагу
вывести к поверхности с помощью сотен

артезианских колодцев, правильно рас¬пределить по земле и дополнить это ис¬кусственными резервуарами для собирания
воды от случайных дождей, то солидные
источники плодородия существовали бы в
самой Сахаре. Подобная операция уже была

осуществлена на безплодных простран¬ствах в Сев.-Американских Соединен¬ных Штатах.
Было предложено много проектов ороше-
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ния Сахары. Старый проект, впервые пред¬ложенный французским инженером пол¬ковником Рудэром и поддержанный, как
вполне осуществимый, де-Лессепсом и

другими компетентными авторитетами, ни¬когда не отбрасывался в сторону. Затопле¬ние водами Средиземнаго моря наиболее
низких частей Алжирской Сахары сде¬лало бы плодородными безплодные песчаные

тракты, а ни в коем случае не превра¬тило бы всю пустыню в обширное внут¬реннее море, как многие воображают, и
ни в какой, даже самой малой степени

не повлияло бы на климат Европы, так

как только 3.100 квадратных миль тер¬ритории в форме двух различных озер
в центральном и южном Алжире пред¬ставляли бы все водное пространство.
Проф. Эшегуайен, однако, желает, по¬строить более глубокий и более длинный
канал, чтобы затопить много больше пу¬стынной поверхности. Но нужно помнить.
что.-так как большая часть Сахары от
70 футов и до мили выше уровня моря,
а те места, которыя ниже уровня моря,
главным образом долины между холмами
и горами или бассейны древних озер,
не занимающия больших площадей, то
Сахарское море состояло бы только из
чрезвычайно неправильной формы водной
поверхности, содержащей массу островов

и вдающейся в незатопленные округа мно¬жеством заливов и бухт. Оно было
бы значительно меньше */3 Средиземнаго
моря.

Теперь возникают вопросы о важном
влиянии, которое подобное море произвело бы

на землю. Оставляя в стороне политиче¬ския и экономическия влияния, остается об¬судить о возможном его физическом
влиянии. Наконец, в прогрессе человече¬скаго знания человечество испугалось силы
своей собственной изобретательности!

Пишущий эти строки чувствует, что по¬скольку дело касается Сахарскаго моря,
вся тревога напрасна. Нам угрожали, что
смещением столь многих биллионов

тонн воды равновесие земли было бы по¬колеблено.
Высчитаем это. Предположим, Сахар¬ское море имело бы всю площадь в
250.000 кв. миль (сюда включены и сомни¬тельныя части пустыни, которыя едва ли бы
могли быть затоплены) и среднюю глубину
в 200 футов. Так как одна квадратная

миля содержит 27.878.400 квадратн. фу¬тов, вся указанная площадь содержала бы
6.969.600.000.000 квадратных футов и

1.393.920.000.000.000 кубич. футов. Деля

эту сумму на 40 (число куб. футов, зани¬маемых одной тонной воды), получим:
34.848.000.000.000 тонн воды требуется,

чтобы затопить Сахару, как предпола¬гается. Если бы канал был прорезан
чрез северный берег Африки, эти 35 ты¬сяч биллионов тонн воды притекли бьи
из Средиземнаго моря и в то же самое
время Атлантическия воды притекли бы в
Средиземное море, пока не установилась бы
одинаковая поверхность. Если бы канал

был прорезан в западном берегу Аф¬рики, воды Атлантическаго океана втекли
бы прямо без всякой видимой пертурбации
Средиземнаго моря. В том и другом
случае процесс был бы постепенным;
затопление пустыни не было бы внезапным
стремительным наводнением.

Конечно, 34.848.000.000.000 тонн боль¬шое количество воды. Та маленькая
цуга Атлантическаго океана, которая обра¬зует берегоЕую линию Штатов Новой
Англии, Новаго Брунсвика и части Нова¬Скотия, представляет площадь, равную
произведению 500 на 500 или 25.0000 кв.
миль, та же самая площадь, которую мы

дали Сахарскому морю. В этой местности

происходит ежедневно прилив и отлив

варьируя от 10 футов приблизительно

вдоль мыса Код и до 60 футов в не¬которых частях залива Фунди.

Допуская среднее 20 футов высоты при¬лива, получим все число тонн воды, бро¬саемых на эти берега два раза в день,
ровно в !/10 того, что потребовалось бы
для Сахарскаго моря. Никто никогда не

боялся, что эти смещения воды при прили¬ве и отливе нарушат равновесие земли.
35 тысяч биллионов тонн воды в от¬ношении к массе земли безконечно малая
величина, в отношении к обему океана
это капля в ведре. И предполагается, что

8то количество воды распределится в стра¬не близ экватора. Немного размышления
или опыт с шаром покажет, что так

как земля не в точности сферическая,

а несколько утолщена у экватора, и сплю¬щена на полюсах, то чтобы отклонить ея
настоящую ось, наклоненную на 231!2 гра¬дуса, необходимо было бы добавить вес
к одному из полюсов. Вес же, при¬бавленный к экватору, не произвел бы
никакого эффекта на равновесие оси.

Предупреждают также о перемене кли¬мата в Европе. Это более интересное
возражение, так как более доступно и
вероятно. В настоящее время выпадает
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очень мало дождя в стране пустынь на
севере Африки. Ученые согласны, что эта
сухость обязана не окружающим горам,

а различным физическим причинам са¬мой страны. Может быть, присутствие
обилия воды произвело бы дождь. Конечно,

зто означало бы, что температура там бы¬ла бы менее высока, a no ночам не так
было бы холодно; но сравнение с другими

странами, окруженными морями в эквато¬риальной зоне, показывает, что это одно
не уменьшает температуру тропическаго
климата до температуры умереннаго пояса.
Это устраняет одну из предположенньих

опасностей. Теплый климат островов Ве¬ликобритании обязан теплому течению,
омываюшему их берега; весьма невероят¬но, чтобы удаление из Атлантическаго
океана нужной для Сахарскаго моря воды
вызвало бы какое-нибудь уклонение теплаго

течения. Этим устраняется другая опас¬ность.
Третья и последняя опасность, которая

находит всеобщую поддержку, состоит вь

том, что такое море значительно охлади¬ло бы ветры, которые дуют из Африки
чрез Средиземное море к южной Европе.
Много можно было бы написать об этом
интересном вопросе, разсказать, как

происходят ветры в этой стране, напра¬вление их, влияние и пр. Но эдесь доста¬точно сказать, что в то время, как ко¬лонисты, имеющие населить берега Сахар¬скаго моря наслаждались бы прохладно¬освежающим зефиром, дующим с
вод вокруг их жнлищ, не произо¬шло бы какого-либо значительнаго иэме¬нения в африканских бризах, которые
дуют чрез Средиземное море.

Провести канал, затопить пустыню, об¬разовать море—в интересах мира и осо¬бенно Франции, и последняя должна это
сделать, не откладывая дела в долгий
ящик.

(Перевод с английскаго).
A. Р.

=□=

ИЗ ЛАБОРАТОРНОИ ПРАКТИНИ

Опыты с брожением¬Приготовление пива. прокипятить с небольшим количеством горь¬каго вещества. Для этой цели употребляют
хмель.

Пиво, как вино и питейный мед, лринад¬лежит к перебродившим напиткам, с тою
лишь разницей, что при приготовлении пива

применяется материал, не содержащий готова¬го сахара. В различных семенах содержит¬ся крахмал и белковыя вещества, которые и
служат для питания будущаго растения; для
этой цели нерастворимый крахмал должен
перейти в растворимый сахар. Если смочить

ячмень и оставить его дней на 8 до пророста¬ния, то внутри семян образуется сахар прн
действии так называемаго диастаза. Проросший
ячмень высушиваюгь, вследствие чего ростки

легко могут быть отделены. Теперь мы име¬ем не ячмень, а солод. Солод сладок на
вкус, следовательно, в зернах ячменя имело
место образование сахара. Если солод налить
теплой водой, то получается сладкая, способная

к брожению жидкость. 20 гр. солода облива¬ют смесью 60 гр. холодной воды и 80
гр. кнлятка; медленно нагревают до 70° и

некоторое время поддерживаюгь эту темпера¬туру. Теперь мы имеем сладкую на вкус

жидкость, называемую суслом. Сусло филь¬труется и снова кипятится до тех пор, по¬ка оно не станет прозрачным. Сусло охлажда¬ют затем до 30° и прибавляют чайную лож¬ку дрожжей. Скоро начинается брожение, и че¬рез несколько дней жидкость снова просве¬тляется. Полученная жидкость есть так назы¬ваемое белое пиво. Практика показала, что та¬кое пиво приобретает лучший вкус, если его

Образование при брожении углекислоты.

15 гр. сотоваго меда растворяют в Vs ли¬тра воды и к этому раствору добавляют

небольшое количество размельченных прессо¬ванных дрожжей. Дрожжи вызывают бро¬жение, вследствие котораго мед лревращается
в газ (углекнслоту) и алкоголь. Для произ¬водства этого опыта берут сосуд, снабженный
изогнутой стеклянной трубкой, ведущей во вто¬рой сосуд, наполненный водой. Второй со-

суд перевернут и помещен в чашку, слу¬жащую в качестве пневматической ванны; об¬разующийся газ, вытесняя некоторое количе¬ство воды, входит во второй сосуд.
Когда углекислота вытеснит всю воду, вне-
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сем в сосуд зажженную лучину — гиламя гас¬нет; следовательно, углекислый газ не го¬рюч. Вливая в сосуд некоторое количество
пзвестковой воды, замечаем, что она тускне¬ет, — новое доказательство присутствия угле¬кислоты. Жидкость, находящаяся в первом
сосуде, приобрела вкус водки, она содержит

вместо меда алкоголь и называется теперь пи¬тейным медом. На дне сосуда находятся
дрожжи и в количестве, большем, чем их
было взято для опыта. Подобным же образом

вместо меда можно взять свежевыжатый мор¬ковный или виноградный сок и поличить из
них содержащие алкоголь напитки.

Образование при брожении алкоголя.

При брожении из сахара, содержащагося в

меде, помимо углекислоты образуется веице¬■ство, сообщающее питейному меду и всем во¬обще перебродившим напиткам опьяняющее
действие. Это — алкоголь. Сущность брожения

и заключается в превращении сахара в угле¬кислоту и алкоголь. Можно получить пере¬гонкой содержаицийся в питейном меде ал¬коголь, но, конечно, не абсолютный, а смешан¬ный с водой. Берут 50 кб. см. полученнаго
ранее меда и выливают его в колбу. Колба
закрывается пробкой, снабженной отверстием,
через которое проходит стеклянная трубка,
ведущая в другой сосуд. Этот последний
помещается в чашку и во время перегонки
■сильно охлаждается снегом или льдом. Для

равномернаго распределения тепла колба ста¬вится на проволочную сетку или на песчаную
■баню.

Отогнав осторожно половину жидкости, эа¬мечаем, что пары, поступившие во второй со¬•суд, сгущаются в жидкость, которая по за¬паху и вкусу оказывается алкоголем. Конеч¬но, при такой перегонке не получается чистаго
алкоголя; он содержит более половины воды.

Этот процесс называют простой ректифи¬кацией. Остаток в колбе состоит, главным
•образом, из воды и так называемаго сивуш¬наго масла, присутствие котораго может быть

обнаружено по его неприятному запаху. Эта ма¬слообразная жидкость образуется при броже¬нии. Она менее летуча, чем алкоголь, а потому
при перегонке остается в колбе. Сивушное

масло имеет неприятный, жгучий вкус и со¬держится в более дешевых водках. Хоро¬ший же спирт совершенно не должен содер¬жать сивушнаго масла, вредно действующаго
на здоровье. При помощи свеже прокалениаго
древеенаго угля спирт совершенно может
быти, освобожден от сивушнаго масла.
Если вместо меда взять такое же количество

вина н подвергнуть его простой ректификации,
то получается крепкий спирт — коньяк.

Получение спирта и двойная ректификация.

При получении спирта, так же как и ппвп,
употребляют вещества, содержащия крахмал,
который перед началом брожения должеп
быть превращен в сахар. Для этой цели

берут несколько размельчениых штук кар¬тофеля или небольшое количество непросеян¬ной ржаной муки и замешивают с размель¬ченным ячменным солодом и горячей во¬дой в кашицеобразную массу. Кашицу поме¬идаюгь в колбу и нагревают на песчаной

бане до тех пор, пока не образуется сахар.

Сладкую жидкость, называемую затором, не¬сколько охлаждают и прибавляют к кей
небольшое количество размельченных дрожжей.
По окончании брожения колбу нагреваюгь на

спиртовом пламени и перегоняют образую¬щиеся пары во второй сосуд, помещенный в
холодную воду. Сгустившиеся во втором со¬суде пары представляют собой разведенный
спирт, на 2/з состоящий из воды. Для полу¬чения более крепкаго спирта применяют так
называемую двойную ректификацию. Последняя
отличается от простой ректификации тем, что

между колбой и приемником помещается тре¬тий сосуд (фигура 1). Этот сосуд не охла-

Фиг. 1.

ждается, и поступающие в него пары,
хотя отчасти и сгущаются, но образуюидаяся

жидкость снова превращается в пары, кото¬рые направляются в приемник, помещенный
в чашку с холодной водой; эдесь пары сгу¬щаются во второй раз.

Благодаря такому способу, в приемнике по¬лучается алкоголь 70—80°. Еще проще дости¬гается ректификация спирта частичным охла¬ждением паропроводной трубки. Колбу, напол
ненную полученным при простой ректифика¬ции спиртом, соединяют с помощью сте¬клянной трубки со вторым сосудом. Трубка
должна быть несколько приподнята, как по¬казано на фигуре 2, чтобы сгущающиеся во-

Фиг. 2.

дяные пары могли спова стекать в колбу.

Трубку, начнная от точки d, обвивают уз¬ким ламповым фитилем; при точке m фи¬тиль висит свободно и концом погружен в
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стакан. В колбе находится 50—100 кб. см.
(смотря по величине колбы) 30°—наго спирта.
Зажипают горелку и во все время перегонки

капают на фитиль (в точке d) холодную во¬ду, чтобы пары сгущались еще до приемннка.
Для охлаждения приемнпка его помещают в

чашку с холодной водой. Перегонку заканчи¬вают, как только будет отогнана треть жид¬кости, так как жидкость в колое состо¬ит из охладившихся и снова поступившнх
сюда паров воды. В приемнике же получает¬ся спирт приблизнтельно 96°.
Проба с брожением для доказательства

сахарной болезни.

С пищей и напитками мы вводим в наш
организм сахар, который перерабатывается

пищеварительными органами. Если пищевари¬тельные органы начинают работать недоста¬точно, то сахар, не испытывая превращения

в организме, выделяется с мочей, что и слу¬жит причиной так пазываемой сахарпой бо¬лезни. Открытие в моче выделяющагося са¬хара производится так называемой бродиль¬ной пробой. В U — образно изогнутую сте¬клянную трубку (сахарометр Лонштейна, фи¬гура), одно колено которой герметически запая-

но, другое—колбообразно расширено (для более

удобнаго наполнения) наливается точно отме¬ренное (мерительным цилиндром) количество
мочи; затем прибавляют немного размель¬ченных прессованных дрожжей. Наклоняя

прибор, наполняюгь до-верху запаянное коле¬но. Прибор ставят в теплое место с равно¬мерной температурой; в случае присутствия

в моче сахара, по прошествии некотораго вре¬мени, начинается брожепие. Сахар разлагает¬ся на спирт и углекислоту. Последняя под¬нимается к запаянному концу трубки и вытес¬няет часть жидкости. Нанесенная на трубку
скала позволяет производить отсчет имею¬щагося количества сахара.

• о •

Литье парафиновых пластинок.

Парафиновыя пластинки, необходимыя, напри¬мер, для опыта Тиндаля, можно легко при¬готовить следующим образом: в тонкой до¬сочке, толщиною в 5 мм., имеющей форму
квадрата, со стороной в 18 см., прорезыва¬ют круг, диаметром в 14 см. Эта досочка

помеидается на еловую доску такой же величи¬ны, но толщиною в 15 мм. На досочку кла¬дут лист писчей бумаги, а на него — выре¬занный из досочки круг; затем, вращая
круг и надавливая на него, приготовляют

«форму». Края бумаги, приподнимающиеся квер¬ху, отгибаются к досочке. Кругь снимают, и

форма готова; тегиерь иа.иивают парафин. По

охлаждении, досочку вместе с отлитым па¬рафииовым кружкоы сдвигают с доски,
подкладывают снизу круг и вынимают фор¬му и парафиновый кружок.
Пренмущество этого способа заключается в

том, что форма может быть легко отде¬лена, что удается с трудом, если приме¬няются формы не из бумаги.
• с •

Маятник электроскопа из соломинки.

Соло.мипка, могущая вращаться на горизон¬тальной оси, оказывает хорошую услугу в
качестве указателя электроскопа. Во многих

приборах, нагиример, в электрофонной ма¬шине, необходимо иметь маятник электроскопа,
подвешенный на одном конце. Такого рода
маятник может быть приготовлен таюке из
соломннки.

Для этой цели к ыаленькой проволочной
петле D (фигура), припаянноии к кондуктору,.

D

Р

Н

подвешивают короткую лаыетовую инть L, кон¬цы которой приклеиваются синдетиконом (или

вообще каким-нибудь густым клеем) к со¬ломинке Н. Если желательно увеличить электро¬проводность соломинки, ее кладут на более
или менее продолжительное время в раствор

азотно-кислаго серебра, вследствие чего, оть со¬прикосновения сь органическим веществом, на
соломинке оседает серебро в мелко раздро¬бленнОиМ состоянии.

• Г') •

Хроматическое разсеяние линз.

К конденсатору проэкционнаго фонаря вплот¬ную помещают картошиый или жестяпой эк-

ран В, имеющий вверху и внизу по вырезу,
так что от конденсатора остается два узких
сегмента М и N (фигура).



1481 Из лабораторной практики. 1482

Лампа L эанимает в фонаре свое обычное

место. Свет, выходящий через сегменты кон¬денсатора, принимают на вертикально стоящий
экран S. Каждый из сегмептов действует,
как призма, и на экране появляются синие и

красные лучи. Разсеиваюицее действие сегмен¬тов становится очевидней, если предваритель¬но закрыть один ш них.
Издали цвега и точки пересечения лучей Ь

и г различимы не ясно. Чтобы дать возмож¬ность и далеко сидящим ясно видеть кар¬тину на экране, отодвигают его на место,
где пучек лучей становится шире. Одновре¬менно на стене, находящейся против аппа¬рата, можно наблюдать два световых пятна,
красныя внутри и синия сиаружи.

• о •

Вращение плоскости поляризации.

При помощи следующаго приспособления мож¬но показать на экране величину угла вращепия.

Поляризованный Николаевой призмой N (фи¬гура) пучек света проходит сквозь на¬полненный раствором сахара стеклянный со-
s'

Z

==

т

fo~-

суд Z и через горизонтальную щель S,
перед которой устанавливается обектив

О. Перед последним помещается ахромати¬ческая призма из известковаго шпата К. Сна¬чала отнимают сосуд Z и устанавливают вра¬щением призму К так, чтобы оба изображе¬ния щели лежали рядом на одной линии или
частью одно на другом; затем вращают по¬ляризатор N до тех пор, пока не исчез¬неть одно изображение. Сосуд Z ставят на
место, и призма К вращается до исчезновения

изображения идели, появившагося вследствие по¬мещения раствора сахара. Тогда отнимают со¬суд Z, и на экране получают два, сдвину¬тыя одно по отношению к другому, изображения
щели а и Ь, которыя и показывают угол
вращения w.

• о •

Действие инфракрасных лучей на
фосфоресцирующий экран.

Следующий опыт показывает свойство иии¬фра-красных лучей тушить фосфоресцепцию.
Перед конденсатором проэкционнаго фона¬ря помеицается диафрагма «Ирис». С помощью
обектива на экране, покрытом сернистом

цинком, получают изображение отверстия диа¬фрагмы, занимающее весь экран. После кратко¬временнаго освещения (при свете вольтовой
дуги достаточно 10—15 сек.) экран начинает

интенсивио светиться. Тогда быстро уменьша¬ют на-половину отверстие диафрагмы и поме¬щают перед ней сосуд с параллельнымн
стенками, содержащий непрозрачный раствор
иода в сероуглероде. Тотчас же в средине

светящагося круга получаётся черное пятно. Для

опыта можно пользоваться обыкиовенной лин¬зой; кварцевая линза не является псобходимой.

To же явление можно получить с тремя на¬ложенными друг на друга световыми филь¬трами: красным, зелсным и синим, которые
ие пропускают никаких видишых лучей.
Красный, желтый и зеленый в отдельности

также тушат фосфересцепцию; но чсрное пят¬но становится в этом случае заметным,
если закрыть обектив аппарата или потушить
лампу.

Если в выше приведенном опыте с рас¬твором иода в сероуглероде взять экран
с фосфоресцирующей краскою Бальыена, то

затемнени*; значительно слабее, чем на экра¬пе с сернистым цинком.
• о •

Опыт Торричелли.

Можно легко повторить опыт Торричелли
с помощью следующаго прибора. Стсклянная

трубка, длиною приблизителыю в метр, за¬паянная с одного конца, загибается под пря¬мым углом, саптиметров на 5—8 от дру¬гого конца и соединяется резиновой трубкой
с открытой с обоих концов стеклянной

трубкой. Последняя сужена с одного кон¬ца (на него и надевают соединительную ре¬зиновую трубку); длина этой трубки 15 cm. a
ширина 20 мм. (фигура).
Длинная трубка кладется на стол; через

широкую трубку, служащую воронкой и в то
же время сосудом с ртутыо, налнвается ртуть
до тех пор, пока длинная трубка не будет
наполнена его.

Если поднять длннную трубку и поставить ее

на столе вертикально, то ртуть опускается и со¬бирается в широкоии трубке. Разница высот

обоих уровней в сообщающихся трубках мо¬жет быть легко измерена, что дает возмож¬ность в любое время определить давление воз¬духа. Описанное здесь прнспособление имеегь
еще то преимущество, что можно менять,

по желанию, абсолютную высоти уровней ргу¬ти; разница уровпей при этом, конечно, не
меняется.

Если плотно закрыть широкую трубку проб¬кой с отверстием, то можно легко покаэать
изменение высоты столба ртути при уменьшен¬ном илн увеличеином давлемии. Последнее
достигается отсасыванием или пагнетанием

воздуха (ртом или помощью воздушнаго на¬соса). Во время опыта широкая трубка закреп¬ляется в штативе на соответствующеии вышине
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1912 Г. 94
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Кипение под уиеньшфнным давлф¬нием.
Колбу наполняют до половины водой. He

закрывая колбы, кипятят некоторое время воду

и ставят затем колбу на сложенный в не¬сколько раз газетный лист, кусок полотна
или азбестовую пластинку. Колбу закрывают
резиновой пробкой, через которую проходит

изогнутая стеклянная трубка, длиною прибли¬эительно в 1—1 ия см. На свободный конец
трубки надевают резиновую трубку длиною
в 2—3 см.. или снабжают его краном. Если
отсосать через трубку воздух и водяной пар,
то вода скоро снова закипает. Кипение воды

продолжается некоторое время и после отса¬сывания. Если открыть кран, то наружный воз¬дух с шумом устремляется внутрь колбы,
что служит доказательством уменьшения в
колбе давления. Удаляя пробку, определяют

температуру воды. Уменьшение давления вну¬три колбы можно доказать еще следующим

образом: прежде чем «ткрыть кран, по¬гружают резиновую трубку в сосуд с во¬дой. Давление воздуха вгоняет воду в колбу.
• о •

Фотография звуковых волн-

Хотя наши первыя точныя сведения о при¬роде света относятся к XVии веку, но лишь
столетие спустя удалось создать удовлетвори¬тельную теорию света. Ньютон первый изсле¬довал с научной точки зрения световыя яв-

Недавно Вуд воспользовался снова этим

методом и высказал следуюиция сообра»;ения¬Если принципы г. Гюйгенса точны, если сде¬ланные выводы основаны на законах, то
виду того, что звуковыя волны представляюгь
большую аналогию со световыми, мы можеиц

доказать на первых все теоретическия положе¬ния, касающияся последних, и получить кон¬кретное представление о световых волнах.
Это нечто в роде экспериментальной провер¬ки точности наших разсуждений.
Прибор для этого можно сделать в не¬сколько минут и сь небольшими затратами.
Так как опыты, которые производятся с по¬мощью этого аппарата, очень поучительны, то

мы решаемся дать подробное описание устрой¬ства его, как он изображен в работе Ву¬да. Обидее расположение прибора представлено
на фиг. 1. Очень хорошая линза, например,
обектив подзорной трубы, от 8—10 см. в

диаметре, помеицается перед источником све¬та, в частности перед электрической искрюй.
Необходимо, чтобы изображение светящагося

предмета, которое дает линза, было располо¬жено с дшугой сторюны ея, на разстоянии 5—6

метров. Это изображение можно считать пря¬моугольным, горизонтальным и очень уз¬ким. Оно заслоняется сверху на 2/з своей ши¬рины экранов, о, сзади котораго находится зри¬тельная труба с диафрагмой. Передвигая эк¬ран, можно увеличить или уменьшить осве¬щение поля зрительной трубы. Предположим
теперь, что у какой-нибудь иебольшой части¬цы воздуха в между линзой и наблюдателями
показатель преломления слегка пер>еменился и

Фиг. 1.

л£ния и признал свет потоком материальных

частиц, испускаемых источником, а ощуице¬ние света — результатом удара этих частиц
о ретину глаза. Это — теория истечения.

В настоящее время она уже оставлена. Све¬тящаяся точка признается за центр периодиче¬ских возмущений, даюидих начало волнам,

распространяющимся в эфире и действую¬щим на глаз наблюдателя или фотографиче¬скую пластинку. Эта теория волнообразнаго дви¬жения принадлежит Гюйгенсу, который впер¬вые предложил ее в ’1678 году. Но прочиая
экспериментальная основа ея была дана лишь
200 лет спустя, в 1878 году, когда Теплер
изобрел способ фотографирования звуковых
волн.

сделался больше показателя окружаюидаго воз¬духа. Световые лучи, пересекающие эту ча¬стицу воздуха, отклонятся и дадут изобра¬жение искры ниже экрана; т.-е. не будут уже
заслоняться экраном, а, пройдя мимо его ниж¬няго края, попадугь через трубу в глаз

наблюдателя; вследствие этого, изображение, по¬лучающееся от частицы в воздуха, будет ка¬заться более блестяицим, чем остальное по¬ле зрения. Легко понять, что при сравнитель¬но большом разстоянии (более 5—6 метров)
между искрой и экраном, очень слабаго изме¬нения показателя преломления будет достаточ¬но, чтобы переместить изображение искры от¬носительно экрана и сделать явление видимым
в зрительной трубе.



1485 Из лабораторной практики. 1486

Очевндно, что столь же легкия изменения по¬казателя преломления стекла линэы будут
лграть такую же роль, и, следовательно, да¬дут неравное освещение различных частей
поля зрительной трубы. Отсюда необходимо
иметь очень хорошую линзу, сделанную из
■однороднаго стекла.

Представим себе, что через тот же уча¬сток в проходит звуковыя волны. Воздух
этого участка будет ритмически сгуидаться и

разрежаться. Вследствие этого так же ритми¬чески будет изменяться и показатель его пре¬ломления, становясь больше при сгущении и

меньше при разрежении. А это, в свою оче¬редь, вызовет ритмическия изменения напра¬вления лучей света, проходящих через уча¬сток в ии периодическое вспыхивание и потуха¬пие светлон точкн в поле зрительной трубы.
Опыгь располагают следующим образом:

Перед линзой, между двумя медными шара¬ми aа, проскакивает искра от катушки Рум¬корфа, рождая звуковыя волны. Вместе с
искрой заряжается лейденская банка, которая
вслед затем, разряжаясь, дает искру ви.

пункте е сзади линзы. Этой второй искрой осве¬ицаются звуковыя волны, рождаемыя первон.
Промежиток времени, отделяющий одну

искру огь другой, должен быть возможно ма¬лыигь; для этого нужно брать лейденскую бан¬ку очеиь небольшой электрической емкости. Но
слабая лейденская банка даегь небольшую и

слабую искру. Чтобы уничтожить этот недо¬статок и придать искре болыиую яркость, ес
яаставляют проходить между двумя лентамп
магния, зажатыми в двух иластинках из

толстаго стекла. При таких условиях, для по¬лучения хороших результатов, достаточно
нметь катушку Румкорфа, дающую искру 10—
12 см. длины, а лейденскую банку сделать иэ
трубки, наполненной ртутью и погруженной в
обыкновенную пробирку, тоже содержащую

ртуть. Медные шары аа должны быть на та¬ком разстоянии друг от дрига, чтобы искрэ
между ними равнялась половине ппедельноК
искры, которую может дать катушка Румкорфа.

■Стеклянныя пластинки с зажатыми лентами маг¬иия располагаются таким образом, чтобы изоб¬ражение получалось горизонтальное и отчет¬ливое. С помощью экрана на поле зпительноГи
трибы направляется лишь очень неммого све¬та. Благодаря этому, разнина в освещении раз¬личных участков поля наблюдения получает¬ся небольшая, но зато затухание света на опре¬деленных участках достигается полное.
Для получения фотографических снимков

зпнтельная труба заменяется фотограсииическим
обективом, а пластинка делается подвижной

на двух латунных шарах. Подвнгая пла¬стинку взад и вперед, получают мзображе¬ния звуковых волн в различных стаииях
пгь развития, так как промежитки впеменн,
разделяющие две искры Сискпу, производящую

звиковую волну, н нскру. освешающую эту вол¬пи), не постоянны м колеблятся в зпачитель¬ных пределах. В отдельных случаях это
является преимуществом.

Каждый снимок будегь представлять круг¬лое поле обектива, пересеченное двумя стер¬жнями с шариками, расположенными один
вад другим, и звуковую волиу в опреде¬ленном положении.

Фигуры 1-я и 2-я особенно поучительны. Оне
относятся к преломлению плоских волн в

Искрд
-Диииств. И306Р^ испри

Фиг. 2.

сферическом зеркале. Фиг. 3-я представляет

теоретическое изображение на листе бумаги по¬следовательных изменений формы вершины
волны при отражении от зеркала края волны,

первые приходящие в соприкосновение с зер¬калом, поднимаются понемногу, и волна при-

Фиг. 3.

нимает вид кратера вулкана, ясно ограни¬ченнаго. Потом два боковых участка пере¬крещивается и постепенно образуют вогнутую
кривую, которая мало-по-малу увеличивается.
Сбоку у нея появляется небольшой валик. 4-я
фигура представляет фотографию той же зву-

Фиг. 4.

ковой волны, преломляющейся в зеркале, пред¬ставленном нижним полукругом. Получают¬ся те же формы, строго согласныя с теорией.
Этогь очень простой способ наблюдения по¬зволяет сделать точныя проверки теории
волн. Вместе с тем он является удобным

средством для изучения возмущепий, происхо¬дящих в воздухе. В частности его можно
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лрименить к изследованию вихрей и струй
воздуха, образуемых при лолете снарядов,
при вращении лопастей винтовых двигателей
и т. п. В лабораториях он может также
оказать большия услуги.

* о •

Лаузель. Наблюдение обланов.

Наблюдение облаков, их формы и движения,
определение высоты, на которой рни плывуг,—

представляют обширное поле для самых раз¬нообразных изысканий, которыя могут быть
предпринимаемы даже разобщенными изследо¬вателями.
Все,—столь различныя между собой,—формы

облаков могугь быть разделены на известное
число видов, носящих каждый свое особое

название. Сравнение фотографий с формами обла¬ков, наблюдаемыми непосредственно на не¬бе,— позволяет виимательному наблюдателю
описать их и более быстро и точно: а этого

он не мог бы достичь чтением даже деталь¬ных и, повидимому, ясно толкующих описаний.
Обыкновенно, направление движения облаков

определяется нефоскопическим гсркалом, пред¬ставляющим собой диск посеребреннаго сте¬кла, на котором вьггравировывается роза ве¬тров, Зеркало вращают до тех пор, пока
линия Е не совпадет с меридианом. Затем,

по отражению в посеребренном стекле, сле¬дят за движением облаков.
Однако, этот прибор недостаточно точен

и удобен, Бессону удалось исправить изобре¬тением нефоскопической бороны его недостатки.
(рисунок).

Нефоскопическая борона представляет собой
горизонтальный стержень, снабженный семью,
равнсютстоящими другь от друга, штифтами

и укрепленный на вершине вертикалыюй под¬ставки, которая может вращаться вокруг са¬мой себя, Желая произвести измерение, наблю¬датель помеицается так, чтобы видеть цен¬тральный штифт совпадающим с той точкой
облака, движение которой требуется определить.
Затем, оставаясь неподвижным, он издали—

с помощью двух веревок—вращаег под¬ставку так, чтобы линия штнфтов совпала
с траэкторией облака, Кругь, разделенный на
градусы, вращаясь вместе с вертикальным

стержнем, отмечает направление, которое от¬считывается неподвижной стрелкой.
Вместе с определением направления этог

же самый аппарат производит н измерение

видимой скорости облака, выражаемой отноше¬нием Н: V—отношением высоты (в метрах);
Н к дпйстеительной скоростги (т.-е. к количе¬ству метров, пройденных в секунду) V.
Для этого, раз установив нефоскопическую

борону, наблюдатель отсчитывает то время,
которое затрачивается облаком на прохождение
от одного штифта к другому.

Насколько это возможно, нефоскопическая бо¬рона должна быть установлена на достаточно
ровной поверхности,—таким образом, чтобы

взгляд наблюдателя представлялся перемещаю¬щимся в горизонтальной плоскости. РазстояЯие
между штифтами делается равным 1/10 их

высоты над плоскостью глаза. Таким обра¬зом, достаточно лишь умножить на 10 время,
употребленное облаком на прохождение от
одного штифта к другому, чтобы получить
частное от деления высоты на скорость (Н: V),

т.-е. время—необходимое облаку для того, что¬бы пройти по горизонтали разстояние, равное
своей высоте.

Определение высоты облака требует, во-пер¬вых, специальных инструментов, установка
которых очень дорога, а, во-вторых, соблю¬дения определенных условий, которыя могут
осуществиться лишь в исключительном слу¬чае *).
Совсем недавно Бессон обратнл внима¬ние метеорологов на способ измерения высоты
облаков, предложенный Бравэ, но несправед¬ливо преданный забвению.

Необходимое для измерений приспособление со¬стоит из: 1) стеклянной пластинки с парал¬лельными плоскостями, соединенной с верти¬кальным разделенным кругом, который сли¬жит для определения наклона пластннки—СО;
2) большой водиой поверхности, расположенной

сверху вниз. Глаз помещается около пластим¬ки. Наклон пластинки регулируется так, что
изображения облаков, видимыя по отражению
на пластинке и водной поверхности, совпада-

*) Измерение высоты облака было произведепо
впервые в 1644 году Гримальди и Риггиоли.

Последний в своей работе говорит о наблю¬дении, упоминаемом еще Мэньаном (1648 г.).
«В светлыя ночи, около полуночи, наблюда¬лись маленькия облачка, освещенныя солнцем.
Они находилнсь, следовательно, иа очень боль¬шой высоте—вне тени, отбрасываемой Землей».
Появление светящихся облаков, описанных
лишь несколько легь тому назад, привлекало
внимание изследователей в течение уже двух

с половиной веков, Свптящияся ночью об¬лака наблюдались совсем недавно в России,
в Брест-Литовске.
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ют. Кривая, соответствующая разсмотренному
углу СО, показывает высоту облаков.
Иктересныя данныя могут быть получены о

туманности, т.-е. о той части неба, которая

в данный момент оказывается закрытой обла¬ками—какого бы то ии было характера. Обык¬новенно, туманность определяется приблизитель¬но, на взгляд, и обозиачается цнфрами от
0 до 10; нуль—означает небо, на котором
нет ни одного облака; десять—соответсгвует
небу совершенно закрытому.

Эта приблизительная оценка может быть про¬изведена с гораздо большей точностью по¬мощью нефометра, изобретеннаго Бесеоном.
Этот прибор состоит из выпуклаго зеркала,
лмеющаго вид стеклянной сферы с диаметром
в 30 см. Отображение небесной полусферы

лредставляется разделенным на десять равно¬великих частей—линиями, проведенными по зер¬калу.

Наблюдение производится с иомоидью «глаз¬ка», неподвижно укреплённаго по отношению
к зеркалу. Зеркал может вращаться вокруг
своей вертикальной оси.

Отображение наблюдателя всегда загоражива¬ет собой три части, обозначенныя цифрами
8, 9 и 10. Наблюдение производится так; сперва
отмечают туманность каждой части от первой
до седьмой включительно; затем, вращают

зеркало на 180° и в этом втором его поло¬жении определяют туманность частей 7, 5 и 2,
соответствующих теперь тем частям неба,

которыя прежде—при первом положении зер¬кала—падали на секторы 8, 9 и 10.

Глазок снабжен черным стеклом, которое
необходимо в том случае, когда светит
солнце, или когда облака очень ярки.

Складывая числа, обозначающия туманность ка¬ждой из 10 частей неба, получают туманность
общую, выраженную в сотых долях; при

этом точность вычисления почти так же ве¬лика (в ряду сотых долей!), как и в том
случае, когда вычисление производится в деся¬тых долях. Это последнее и практикуется в
настояидее время.

Давая возможность точнаго измерения туман¬иости, описанный прибор годен, кроме того,
и для других приложений; я перечислю из
них наиболее важныя: определение изменений
туманности между зенитом и горизонтом и
изучение местных влияний на туманность.
Наблюдение установило довольно тесную связь

между туманностью и продолжительностью пе¬риода инсоляции. Следовательно, изучение ту¬манности имеет большое значение и не только
с точки зрения метеорологии (в собственном

смысле этого елова), но и климатологии, и при¬ложения этой науки к гигиене, земледелию и
т. д.

В самом деле—ведь свет является аген¬том оздоровления, и притом—самымь универ¬сальным, экономным и наиболее деятель¬ным. Солнечная еанна—один из могучих
агентов терапии.

Ван Беббер—в своем этюде о продолжи¬тельности инсоляции в Соединенных Штатах
—определенно формулировал то положение, что
большей или меныией продолжительности этого
времени и обязаны, в значительной мере,
различия характеров народов Севера и Юга.

Под мрачным небом ум скорее пре¬дастся меланхолии. И разве английский сплиигь

не нашел себе поддержки в туманах, ко¬торые так часто проносятся над Великобри¬танией?!
Александр Гумбольдт до очевидности ясно

показал влияние света на моральный склад

человека. «Небо Греции—какую свою силу, спо¬собность не проявило оно на гении обитателей
этой страны?! Поэзия греков и песни народов

севера обязаны своим различным характе¬ром различной форме растений и животных,
горам и долинам,—всему, что окружало поэта,
—воздуху, который смеялся вокругь него! И
только вспомнить о близкой нам обстановкеи—

кто не почувствует себя совершенно иначе

под густой тенью буков, на холмах, увен¬чанных одинокими елями, на лугах, где ве¬тер, качая березы, тихо лепечет в листве?!».
Остается только высказать пожелание:—пусть

те, кого интересует данный вопрос, прило¬жагь все свои силы к тому, чтобы содейство¬вать изучению этого важнаго климатическаго фак¬тора, который проявляегь такое большое воз¬действие на физический и моральный строй че¬ловека, и на его здоровье. Вышеприведенныя
указания лишь намечают возможный путь.
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Наследственный симбиоз растфния с
бактериями.

Хотя растения, так же, как животныя, под¬вергаются болезням, обусловливаемым бакте¬риями, наблюдается все же лишь весьма мало
случаев, когда они дают приют микробам,
которых нельэя считать паразитами. Нередко
два организма оказываются столь тесно между
собою связанными, что один без другого не

может как следует развиваться или даже со¬вершенно погибает, — такая совместная жизнь

называется симбиозом. Наиболее общеизвест¬ным случаем является сожительство мотыл¬ковых растений с бактериями; известно, что
корни люцерны, лупина и других мотылько¬вых обнаруживают вздутия или узелки, обра¬зованные клетками растения и наполненные не¬правильно ветвящимися палочками бактерии Ba¬
cиllus radиcиcola. Если такия растения заста¬влять развиваться в стерилизованной почве,
они не получают узелков и растут очень

плохо. Если же привить такому растению микро¬бов, прикоснувшись к корннм его иглой,

смоченной в жидкости, содержащей этих бак¬терий, то узелки начинают зозникать, и расте¬ние превосходно развивается. Бактерии эти обла¬дают замечательною способностью фиксиро¬вать газообразный азот, который они нахо¬дят в почве, и превраидаюг его в азоти¬стую пищу, усвояемую мотыльковым. В свою
очередь, это последнее растение доставляет
микробам углеводы, необходимые для питания.

Таким образом происходигь обмен пище¬вых веществ между растением и бактерией.
Повидимому, аналогичнаго характера ассоциа¬цию удалось открыть немецкому ботанику Шз
(Mиche) у одного тропическаго растения из
семейства Мугеипасеае.Растение это Ardиsиa crиspa
снабжено ланцетовидными листьями, которые по
своей окружности несугь каждый целый ряд

из 30—50 правильно расположенных бугор¬ков. Каждый из этих бугорков содержит
внутри полость, кишащую микробами, которые

находятся в слизистом выделении. Еице Цим¬мерман в 1902 году отметил присутствие
сходных бугорков с бактериями у одного

из представителей мареновых из рода Ра¬vetta. Недавно другие ученые описали аналогич¬ныя образования на листьях других видов
Pavetta. Боас в 1911 году отметил также,

что у другого мэреноваго Psychotrиa um¬bellata. имеются бугорки с бактериями вдоль
главнаго нерва листа.

' Является вопрось: когда эти бактерии прони¬кают в листья? Изследуя очень молодыя
почки, Миэ констатировал, что бактерии нахо¬дятся уже в состоянии зооглей между листьями,

когда эти листья только что начинают рас¬крываться. Затем на растущих листьях об¬разуются продолговатыя отверстия, из коих
каждое образует проход в полость, нахо¬дящуюся в паренхиме листа. В этой полости,

устройство которой напоминает водоносныя ка¬меры растений, содержащих воду, и проника¬ют бактерии. Вскоре отверстия замыкаются, по¬лости увеличиваются, и в то же время бакте-

рии размножаются; таким способом и образу¬ются характерные бугорки, о которых ыы го¬ворим.
Пока лист еще очень молод, бактерии, за¬ключенныя в полость, представляются в виде
продолговатых палочек; позднее оне полу¬чаюгь вид более толстых бактерий и притом

неправильно ветвящихся. Миэ не удалось куль¬тивировать эти бактерии искусственно, но дру¬гие авторы, пользуясь бугорками Pa'ffetta иndиca
и Psychotrиa bacterиophиla получили чистыя куль¬туры бактерий, заключающихся в них.
По мнению Миэ, повидимому, эти бактерии

живут не в состоянии паразитизма, а в со¬стоянии симбиоза с растением. Быть может,
оне обладают способностью, подобно бакте¬риям мотыльковых, усвоять газообразнын

азот; пока, однако, опытами это не устано¬влено, — результаты опытов не достаточно на¬дежны.
Происхождение этих бактерий является фак¬том в высшей степени замечательным. Деии¬ствителыю, организмы эги находятся не только
в самых молодых почках, — они встреча¬ются уже и в семенах. Это составляет
резкое отличие от того, что мы имеем у мо¬тыльковых, где каждое новое растение должио

заново заражаться бактериями, которыя нахо¬дятся в почве. Симбиотическия бактерии растс¬ния Ardиsиa crиspa встречаются и в буто¬нах цветов этого растения, совершенно так
же, как в почках листьев. Они проникают

затем в плодники, заходят в зародыше¬вый мешочек, так что, когда развивается
семя, микробы эти оказываются уже внутри

его, между зарэдышем и эндоспермом кото¬рый его окружает.
Эти факты близки к тому, что наблюдается у

некоторых папорютников, именно у Azolla,
которые живут в симбиозе с водорослью.

Водоросль эта развивается в споре папорот¬нйка и передается таким образом потомству.
"Гочно так же и у Ardиsиa crиspa нолодое
растеньице наследует бактерий материнсйаго
растения, которыя мало по малу при развитин
попадают в раэличныя его части. Именно,
в этом смысле можно в данном случае
говорить о наследственном симбиозе.

• о •

Волосатыя лягушки.

В 1900 г. Буланже описал из Габона осо¬бый вид лягуицек, бока тела которых и ногн
покрыты чем-то в роде волос. Это откры¬тие вызвало немалое изумление среди зоологов.
Такая необычайная особенность заставяла авто¬ра, ее открывшаго, отнести этих лягушек к
новому виду и даже к новому роду и назвать
их Trиchobatrachus robustus. Впрочем, надо

заметить, что с самаго начала Буланже счи¬тал волоса у лягушек явлением временным,
не постоянным. Он не думал, чтобы это
была принадлежность брачнаго наряда, так
как волоса были и у самцов и у самок, но

полагал первоначально, что это сезонное яв¬ление.
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В 1902 году им были произведены новыя

наблюдения над семью экземплярами, пойман¬ными в эпоху размножения, и результаты за¬ставили Буланже изменить свое первоначаль¬ное мнение, — действительно, из ияти лягу¬шек два самца были очень обильно покрыты
волосами, тогда как трн самки не имели и
следа этого украшения. Оставалось выяснить,
однако, какую роль могли играть эти волоса?

Гистологическия изследования, предпринятыя Го¬довым в 1900 году, пе дали окончательнаго

мн придатками, и молодые среди них мередко

обнаружили такую же волосатость, как взрос¬лые. Точных указаний относительно времени
поимки этих лягушек в пределах Каме¬руиских владений не было, и потому выводы
относительно тОго, что придатки эти раави¬ваются лишь в период раэмножения, пока еще
не достаточно прочно обоснованы.

а) Сверху. Ь) Сбоку.

Рис. 1. Волосагая лягушка (Astylosu rnus robustus).

решения этой заиадки. Действительно, по на¬блюдениям Гадова, эти перепончатые, пальце¬образные придатки более темной окраски, чем
кожа, являлись гиродолжением кожи, при чем

осью каждаго из них была густая соеди¬нительная ткань. В них находились неболь¬шие кровеносные сосуды и кое-какия лимфатиче¬ския пространства, но не было ни нервных
окончаний, ни нервов. Приходилось заключить,
что значения в качестве органов чувств эти
отростки не имели.

В течение нескольких лет загадка оста¬валась невыясненной. В 1907 году Ниден до¬казал, что лягушки эти относятся к уже из¬вестному роду Astylosternus, описанному Вер¬нером еще в 1898 году. Недавно Кюкенталь
окончательно разрешил загадку о волосатых
лягушках, доказав, что придатки их вовсе

не волоса, а просто неболыпие отростки, по¬являющиеся у самцов в определеиную эпоху
н имеюицие весьма своеобразную функцию.
Прежде всего, Кюкенталь свидетельствует,

что эти «волоса» составляют, действительно,

принадлежность лишь самцов, и первоначаль¬ное указание Буланже, что они имеются и у
самок, основано, очевидно, на ошибке.
Другое, более новое наблюдение Кккенталя

заключается в том, что волосатость неоди¬наково развита у всех самцов и не зави¬сит от размеров их: более крупные эк¬земпляры часто имеют меньше волос, чем
более мелкие. Однако, все самцы обладали эти-

Тем не менее, это предположение очень вЬ¬роятно и подтверждается изследованиями раз¬вития и тонкаго строения этих «волос». Ключ
к разрешению загадки дало изследование самки
Astylosternus robustus, у которой по бокам те-

Рис. 2. Поперечный разрез через волосо¬образный придаток волосатой лягушки.
Ь — кровеносный сосуд, с — соединительно¬тканный слой кожи, е — эпидерма.

ла Кюкенталь заметил в тех самых ме¬стах, где у самца развиты волоса, мелкие

бугорки такого же диаметра, как основания во¬лос самцов. Оказалось, что и у самцов име¬ются точно такие же бугорки у самаго осно-
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вания их иридатков. На некоторых частях

тела самцов можно было заметить промежу¬точныя переходныя формы между бугорками и

придатками. Таким образом, эти «волоса» бы¬ли ничем иным, как своеобразными, чрез¬мерно развитыми кожными бугорками.
Но если придатки эти происходят из кожи

и если вероятно, что они возникают в эпоху
размножения, то очень много вероятия также,
что им свойственна и роль органов чувств.

Изследовав подробнее гистологически эти при¬датки, Кюкенталь пришел к заключению, диа¬метрально противоположному тому, которое бы¬ло сделано Тадоеым.
Каждый придаток состоит из внутренняго

кожнаго сосочка и наружнаго слоя эпидермы,
весьма своеобразпаго вида. Этот наружный

слой образован миогими рядами эпидермич¬ских клеточек, между которыми находятся
глубокия продолыиыя борозды, Роговой слой не
толст, но очень заметен. Снаружи от этих

Рис. 3 Часть продольнаго разреза чрез во¬лосообразный придаток.
ch — хроматофор, е — эпидерма, h — роговой

слой, п — кривое волокно, tc — осяэательная
клетка.

клеток, образуя некоторый свободный покров
над ними, располагаются роговыя клеточки,
что позволяет предполагать, что эти отростки,

как и весь покров, подвержены линьке и пе¬риодически сбрасывают свой роговой слой. Эти

наблюдения, имеющия большое значение для вы¬водов иСюкенталя, совершенно противополож¬ны утверждениям Гадова, который полагает,
что придатки совершенно мягки и не покрыты

роговым эпителием. С другой 'стороны, Та¬дов отмечает, что в этой области очень мно¬гочисленны железы, тогда как по Кюкенталю
желез ие больше, чем в остальных обла¬стях кожи. Зато кровеносных сосудов очень
много как внутри придатков, так и вокруг

их, и, что особенно важно, Кюкенталю уда¬лось открыть и достаточно крупные нервы, вхо¬дящие в основание сосочка, и чувствительныя
осязательныя клетки, расположенныя в про¬дольных бороздах.
Все эти результаты доказывают, повидимому,

что «волосы» лягушек — образования времен¬иыя и представляют собою вторичные поло¬вые признаки. Возможно, однако, что они име-

ют и еще какое-нибудь значение, но выяснить

это можно будет лишь биологическими наблю¬дениями. („Виоиодиса“.).
• □ ‘

Новейшия изследования Тянь-Шаня.
С весны до осени 1911 г. проф. Машасек

производил изследования в западной части
Тянь-Шаня, на восток огь Ташкента, главным
образом по северной окраине Ферганской
области.

Во время перваго своего путешествия он
прошел через богатую лессовую область в

окрестностях Ташкента и терассы нижняго те¬чения Чирчика. Затем посетил южную часть

Чаткал-тау, лежащую выше болотистых сте¬пей Ферганской области, которая была запол¬нена в четверичную эпоху огромными аллю¬виальными наносами, поднявшими значительно
уровень ея дна. Культурными местами здесь
являются только оазисы, которыя расположены
в местах выхода из гор главных потоков.

Второе путешествие было посвящено изуче¬нию явлений четверичной эпохи в Таласском

Алатау, в частности определению возраста со¬временной морфологии Чаткал-тау, и изследо¬ванию распространсния ледников,’
На северо-востоке экспедиция ограничилась иэ¬следованием области со сложным геологиче¬ским строением, лежащей на перекрещивании
Чаткал-тау и Ферганскаго Каратау. Здесь были
открыты лишь слабые следы оледенения.

Самая западная часть Тянь-Шаня представля¬егь 3 серии различных гориых пород. Это,
во-первых,—палеозойския отложения—песчани¬ки, конгломераты и глинистые сланцы; затем
2 последовательных группм вулканических по¬род, появление которых в этих отложениях

произошло, очевидно, позднее ниже-каменно¬угольной эпохи, так как породы этого воз¬раста местами метаморфизованы, благодаря цне¬дрению первых. Наконец, в несогласном на¬пластовании с предыдущими лежат песчанни¬5Ш и конгломераты верхняго мела и самых ниж¬них слоев эсцена, точнее отложений, начиная
с сенонскаго яруса и кончая эоценом. Отло¬жений мезозойской эпохи—нет совершенно. По¬верхность пород третьей серии вся покрыта
рыхлыми континентальными обломками и автор

дает этой поверхности название «степной по¬верхности», сопоставляя эти отложения с иэ¬вестными хан-хайскими отложениями.
Этот характер отложений меняется толь¬ко на западе, где наблюдается нео-меловая
трансгрессия и где располагалось нуммулитовое

море, распространявшееся от Ферганы до бас¬сейна Тарима.

Эти горныя породы подвергались складчато¬сти в двух направлениях, идущих под пря¬мым углом друг к другу, что давно уже
было отмечено Мушкетовым. Направление
екладчатоети—с северо-востока на юго-запад
ГЧаткал-тау) и с сев.-запада на юго-восток

(Ферганский Каратау). Хронологическая после¬довательность этих двух складчатостей дол¬гое время составляла спорный вопрос. Но в
противоположность последним заключениям

Кейделя, автор предлагает, что она происхо¬дила приблизительно одновременно, в конце
первичной эпохи. Эти складки являются реэуль¬татом двух горообразующих толчков, дей-
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ствовавших в одно время и перпендикулярно
один другому.
Горообразующие процессы трегичной эпохи не

оказали на них никакого влияния. Эти послед¬ние не дали видиыых орографических резуль¬татов, эа исключением разве некоторых ча¬стей горных окраин, напр. в западной
окраяне Ферганской области. Результаты тек¬тоническаго воздействия здесь выражены крае¬выми складкаыи и линиями главных трещин.

Внутри массива силы третичной эпохи прояви¬лись почти исключительно в сбросах и сдви¬гах; в большей части горной системы тре¬тичныя отложения не сложены в складки и име¬ют едва заметный уклон. Отсутствие тре¬тичных складок обясняет по ынению авто¬ра, почему направление и следы палеозойской
складчатости не были изменены и стерты.

Морфологическое развитие этой горной систе¬мы происходило, следователыго, в таком ви¬де: свита палеозойских слоев подверглась в

конце каыенноугольной эпохи двойному горо¬образовательному толчку, что дало в реэуль¬тате интенсивную складчатость' в двух пе¬рекрещивающихся направлениях. Затем насту¬пает период абразии или сноса, длившийся
чрезвычайно долго и закончившийся периодом,

в который происходило образование значи¬тельных масс речных отложений. Этот пе¬риод приходится на конец меловой эпохи и
на эоцен. В конце этого периода, местност
сделалась почти равниной и лежала на уровне
эоценовой трансгрессии. Д-р Машасек нашел

следы «до третичной» топографии и как при¬мер ёя указывает на ровную, довольно об¬ширную часть бассейна Ангрена; здесь третич¬ные слои слабо наклонены к сев.-зап. относи¬тельно древней абразионной поверхности, на ко¬горой они расположены. Затем, в третичную
эпоху, вступают в действие горообразователь¬ные процессы, не давая, впрочем, настоящих
складок. Одновременно с этим происходит
эрозия и устанавливается совреыенный рельеф.
В целом Тянь-Шань для д-ра Машасека это

иезозойская равнина, разбитая в третичную эпо¬ху вертикальными движенияыи.

Что же касается лёдников, автор отмеча¬ет их незначительность в настоящее вре¬ня в западном Тянь-Шане; они существуют
эдесь по большей части в форые ледниковых
цирков. Климатическая граница снеговой линии
для Чаткал-тау была определена от 3700—
3900, для Таласскаго Алатау от 3450—3600;
другими словами, согласно правилу, она выше
по направлению к центру массива, чем ш>
периферии.

Ледники четверичной эпохи оставили значн¬тельныя массы отложения. В пяти долинах, из

18 изследованных, во время ледниковаго перио¬да были развиты ледники громадных разме¬ров, длина их достигла 16—20 клм., нижняя
граница в среднем 2500 м. Граница снегов

в четверичную эпоху представляла те же свой¬ства, что и теперь: 3100—3500 метр. для Чат¬кал-тау, 2900—3050 для Таласскаго Алатау.
Наконец, в четверичную эпоху наблюдается

образование больших террас из валунов
различнаго происхождения.
. Можно насчитать три стадии углубления долин
в этих террасах. В начале этого периода
образования долин происходигь и отложение
лесса.

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1912 Г.
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Подводная долина Ла-Манша.
*

Несколько уже раз высказывалось предполо¬жение, что современный Ла-Манш есть не что

иное, как затопленная морем долина. В по¬следнее время английский геолог Гулль пред¬принял новое изследование этого вопроса и,
по его мнению, нашел подтверждение выска¬заннаго предположения.
Mope у западных и северо-западных бере¬гов Европы сравнительно мелководно, и на
разстоянии до 75-ти километров огь берегов
не достигает 200-х метр. глубины.
Таким образом мы должны представлять

себе этот материк насаженным на более
широкую платформу, залитую морем. Край этой

платформы, отстоящий от современных бе¬регов материка на 75-ть километров, обра¬зует обрыв, уходящий вглубь океана. Со
временныя реки—Темза, Рейн, Сена имеюгь

на этой платформе подводныя продолжения сво¬их долин. Измерения обнаружили существова¬ние такой же долины и вдоль оси Ла-Манша.
На острове Уайте, на юге Англии, Гулль из*

следовал существующия там на берегах мо¬ря террасы и нашел, что все оне имеют
однообразную высоту над уровнем моря в
120-ть метров. С другой стороны на дне

Ла-Манша найдены обломки раковин берего¬вых моллюсков (Halиotиs tuberculata и Ра-г
tella vurgata), а раковина Turbo lиttoreus

была найдена на глубине 120—140 метр. неда¬леко от вышеуказанной окраины подводной
платформы.

Сводя в одно все эти данныя, можно сде¬лать след. выводы: в сравнителыго недавнюю
эпоху происходило—1) отрицательное движение

моря, вследствие чего подводная платформа ста¬ла сушей и Европа соединилась с Британ¬скими островами. В эту эпоху долина Ла-Ман¬ша целикоы находилась на суше и тогда же
здесь жили указанные моллюски.
2) Затем последовало снова погружение

этой платформы в море, которое покрыло ее
на юге Англии на 120-ть метров глубины и
на 360—400 мётров в Южном Валлисе и
Ирландии.

3) Наконец, произошло новое поднятие, соз¬давшее современныя условия. Во время этого

поднятия образовались нижния террасы остро¬ва Уйта. По мнению Гулля этот процесс со¬вершался в эпоху римлян. Все эти движе¬ния, повидимому, совпадают с теми, которыя
отмечены г. Булем и генералом Ламотом
для Средиземнаго моря.

П. Б.

Усилфниф жиэнфдеятфльности растфний
под действием радия.

Чудесное действие радия на все тела, подвер¬женныя влиянию его излучения, проявляется еще
в одной областн —в области культуры ра¬стений. Проф. Г. Моллиш представил недавно

по этому поводу интересный доклад в Вен¬скую Академию Наук. После двухлетних из¬следований, посвяиценных влиянию излучения ра¬дия на растительный мир, он открыл действие
радия на растения в период их зикней спяч¬ки. Воть результаты очень интересных опы¬тов, опубликованных в июне месяце н. г.

Научныя новости и хроника.
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В течение одного или двух дней д-р Мол¬лиш подвергал концевыя почки веток сн¬рени, срезанных во второй половине но¬ября, действию излучений препаратов радия
определенной силы, заключенных в трубке.

Затем он переносил нх на свет в оран¬жерею. Некоторое время спустя, почки эти рас¬пускались, тогда как другия, вэятыя для кон¬троля и не подвергавшияся действию радия, рас¬пускались гораздо позже или даже не распуска¬лись вовсе.
Таков, например, его опыт 25-го ноября.

Почки сирени в течение 24 часов подвер¬гались действию 46 миллиграммов хлористаго
радия. К концу месяца эти почки распустились,
тогда как другия, не подвергавшияся действию

радия, по истечении этого срока оставались спя¬щими и даже позже не меняли своего состоя¬иия. Но действие излучений радия на почки
имеет тот большой недостаток, что эти ор¬ганы подвергаются влиянию лучеиспускания не
в одинаковой степени, так как части почек

яаходятся на разном разстоянии от излу¬чающей поверхности, не говоря уже о неоди¬наковом поглощении лучей чешуйками почек,
листочками и цветами.

Эта причина заставила д-ра Моллиш иэсле¬довать влияние эманации радия на растения в

период их зимней спячки. Известно, что ра¬дий и его соединения выделяют, как про¬дукгь превращения, эманацию — газ, обладаю¬щий также радиоактивными свойствами. Экспери¬ментатор ожидал, что в данном случае
действие на почки будет более правильным,
потому что эманация, как газ, проникает
внутрь почек между зачаточными листочками.
Это предположение, действительно оправдалось,
н опыты показали ему, что влияние эманации

на почки еще более очевидно, чем луче¬нспускание самого радия.
Для опытов автор употреблял цилиндри¬ческий стеклянный сосуд, вместимостью око¬ло 5-ти метров. Его наполняли ежедневно или
через день известным количеством эмана¬ции радия огь 1,8 до 3,4 милли-curиe и герме¬тически закупоривали.
Д-р Моллиш приводит описание двух

опытов, которые он производпл над си¬ренью и индейским каштаном.
Первый опыгь состоял в следующем: три

пучка веток сирени со спящими почками бы¬ли подвергнуты действию эманации 27-го но¬ября 1911 года; первый пучок — в течение
20 часов-, второй — 48 час. и третий — 72 час.

Был взят четвертый такой же пучок для кон¬троля и содержался в чистом воздухе, без¬прерывно обновлявшемся. Действию эманации
он не подвергался. Почки третьяго пучка на¬чали распускаться уже 10-го декабря. 23-го де¬кабря почки контролирующаго не показывали
еиде признаков жизни, тогда как почки пер¬ваго продолжали раэвиваться, почки второго
развернулись очень хорошо, а почки третьяго—
заметным образом.

30-го декабря положение контролирующаго

экземпляра оставалось без перемен; три дру¬гих распустились очень хорошо и тем лучше,
чем дольше было действие на них эманации.
Опыт с индейским каштаном. Два пучка,

каждый из 3—4 веток в 15 см. длины, бы¬ли подвергнуты действию эманации 14-го дека¬бря 1911 года; первый на 1 день, второй на

4; третий пучок для коптроля содержался на
воздухе. 15-го января почки перваго и второго

пучка хорошо распустились, в особенности пер¬вый, подвергшийся действию эманацин в те¬чение 24 часов. Наоборот, контролирующий
пучок подавал лишь слабые признаки жизни.
Длина побегов перваго пучка достигла в
среднем 5—6 см., у второго эта длина бьила
в 4 см., контрольнаго — лишь в 3 см.
Оба опыта с лучеиспусканием радия и с

эманацией имели успех лишь в период эим¬ней спячки почек, которая начинается со вто¬рой половины ноября и продолжается до
декабря. Если же лучеиспусканию подвергать
почки в сентябре или в октябре, т.-е. в

то время, когда спячка еице не вполне уста¬новилась, никакого результата не получается.
To же наблюдается в январе и позже, ко¬гда растение уже готовится к пробуждению.
В этих случаях никакой разницы между

почками, подвергнутыми влиянию радия и не¬подвергнутыми, не наблюдается, а иногда дажс
первыя запаздывают в своем развитии. В
этом отношен?и они ведут себя так же,
как ветки, подвергнутыя действию эфира или
теплой воды.

Лучеиспускание должно продолжаться неко¬торое время. Оно не должно быть ни слиш¬ком коротким, ни слишком длинным. Ви.
первом случае оно не производит никакого

действия; во втором результаты его обнару¬живаются с эапозданием. Часто оно оказы¬вает вредное или даже смертельное влияние.
Кроме вышеупомянутых двух растений,

д-ру Моллиш удались опыты с лесной фи¬сташкой и обыкновенным кленом.
Наоборот, в опытах с гинко (хвой¬ное растение, рюдом из Китая), платаном,

вязом и липой он не получил удовлетвори¬тельных результатов. Два последних, впро¬чем, оказались почти не поддающимися вы¬ращнванию при помощи эфира и теплой воды.
В настоящее время эти опыты, в виду вы¬сокой цены радия, к сожалению, нмеют толь¬ко чисто научный интерес и не могут быть
использованы иа практике.

• о •

Японския танцующия мыши.
Танцующия мыши часто служили предметом

многочисленных анатомических и физиологи¬ческих работ, пытавшихся выяснить странный
механизм, заставляющий этих животных пе¬редвигаться по кривой линии. Как иэвестно,
эти мыши не движутся прямо, но враицаются по
кругу; эти вращательныя движения часто до

того быстры, что лишь с трудом можно раэ¬личать отдельныя части тела животнаго, и на¬блюдатель почти испытывает головокружение;
покружившись некоторое время в одном на¬правлении, животное внезапно начинает кру¬житься в противоположную сторону. Целыми
часами подряд исполняют оне свой странный

танец то поодиночке, то попарно, то вокруг ка¬кого-нибудь неподвижнаго предмета, то вокругь
самих себя. Было констатировано, что орган

слуха этих мышей представляегь ясные при¬знаки аномалии и атрофии; между прочим, онг
имеегь лишь один нормальный полукружный
канал; это послужило лишний раз доказатель-
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ством важной роли полукружных каналов
для ориентировапия в пространстве.

Просматривая монографии, написанныя о тан¬цующих мышах, замечаем, что эти живот¬ныя не имеют определеннаго латинскаго на¬звания как будто им нет места в систе¬матик. Это зависит огь того, что большая
часть авторов разсматривает их, как па¬тологическую форму домашней мыши, Musmus¬culus L, не имеющую, следовательно, пра¬ва на самостоятельное латинское название. Од¬нако, некоторые эоологи допускают, что мы
имеем дело с особой породой. В этом
году один голландский автор, Droogleever
Foruyn опубликовал свои изследования над

танцующими мышами, где он пытается опре¬делить, имеем ли мы дело с болезненными
особями Mus musculus или с биологическим

вариететом этого или какого-нибудь другого
видэ.

Танцующая мышь отлнчается от домашней
многими особенностями, стоящими, главным

образом, в связи с целым рядом де¬генеративных признаков внутренняго уха,
каковы дегенерация полукружных каналов и

важных частей слуховой улитки—Кортиева ор¬гана и улитковатаго нерва, прямыми или косвен¬ными следствиями чего и являются вращатель¬ныя движения, глухота, неспособность плавать
и скакать, отсутствие головокружения во время
вращения. С другой стороны, танцующая мышь

меньшей величины, чем домашняя, и ея мус¬кульная сила меньше. Между тамцующей и до¬машней мышами не найдено никаких промежу¬точных форм, и, что является особенно иите¬ресным, при скрещивании обеих гибриды сле¬дуют закону Менделя, при чем признаки тан¬цуюидей являются рецессивиыми (см. статыо Га¬дессо о законе Менделя в № 7—8 л<урнала
Природа»): в первом поколении всегибриды—
типа домашн^й мыши; во втором поколении

25 процентов — типа танцующей и 75 процен¬тов — типа домашпей. Еще более важиым
анатомическим отличием обеих мышей слу¬жит число хвостовых позвонков: у Mus
musculus в среднем это число равно 180,
тогда как у танцующей — приблизительно 130.

Это редуцированное число позвонков являет¬ся как раз признаком другого вида —Mus
wagnerи, происходящаго из Китая и прибли¬жающагося к танцующей мыши тем более, что
эта последняя, повидимому, тоже происходит

из Китая (действительно, в Японии ее и на¬зывают: Nankиn nesumи, т.-е. нанкинской
мышью). Автор приходнт к выводу, что,

следовательно, танцующая мышь является ва¬риететом Mus wagnerи и предлагаегь для нея
название: Mus wagnerи, varиetas rotans.

Г. Ap—д.

• □ *

Ферменты молочно-нислаго брожения
в силосовании *).

При наших климатических условиях сель¬скому хозяину непрестанно приходится стал¬киваться с необходимостью — держать в за*
*) Силосование т. е. приготовление кислаго или

сладкаго корма из зеленых кормовых веществ,
как кукуруза, красный клевер, люцерна и др.,
происходит посредством складывания их на по*

пасе корм для скота. Многие специалисты в

течение уже долгаго времени изыскивали наи¬лучшие, — т.-е. с минимумом возможных по¬терь, — способы хранения кормовых продук¬тов. Полный успех зерновых силосов, упо¬требление которых восходит до глубокой древ¬ности, заставил мало по малу прибегнуть к
силосованию смеси трав, корнеплодов в мя¬коти овощей.

Однако, в данном случае, когда силосо¬вали столь водянистые и способные к бро¬жению продукты, способ этот вызвал мно¬гочисленныя нарекания. И в самом деле, мас¬са, предоставленная самой себе, подвергалась
молочно-кислому и масляно-кислому брожению;

частью она превращалась в жидкость, прини¬мала отвратительный вид, издавала гнилост¬ный запах и часто порождала вредныя начала,
введение которых в организм животных
вызывало иногда серьезныя последствия.
После этого поняли всю важность того, чтобы

уметь направлять должным образом возни¬кающия и развивающияся брожения, и с
тех пор все изыскания агрономов и физи¬ков шли в этом направлении.
Мазэ ("в 1905 году) первый указал на то,

что засменение ферментов молочно-кислаго
брожения на питательныя вещества, богатыя

углеродистыми соединениями, парализует влия¬ние гнилостных ферментов.
На основании данных, точно им определен¬ных, Буйо и Крольбуа нашли — какие, именно,

виды этих ферментов являются найболее при¬годными для хранения силосованных продук¬тов; последовательно выбирая, они выделили
среди ферментов молочно-кислаго брожения

один вид их — замечательный по своей при¬способляемости к кислым средам. Благодаря
той легкости, с которой он размножается на
мякоти свекловицы, они назвали его lactopulep^
Однако, необходимо заметить, что он еиде до
сих пор является предметом методических
экспериментов, как в лабораториях, так
и на различных свеклосахарных заводах.
Мальпо и Лефор, достигнув прекрасных

результатов (во время своих работ 1909—
1910 годов) с заменением этих ферментов

на силосованные диффузионные остатки сахаро¬варенных заводов, расширили поле своих
экспериментов: в 1910 году они возобновили

это засеменение на мязгу сахароваренных за¬водов, полученную натиранием на терке и
выдавливанием, на кормовую свекловицу, на
свекольную ботву и, наконец, на кукурузу,
пропущенную в соломорезке. По прошествии

126 дней пребывания в силосе мязга незасе¬мененная теряет 27°/о сухого вещества; засе¬мененная же—только 16,5%, а мязга, одновре¬менно засеменная и посоленая, теряет 11,3»/о.
Вместе с этим Мальпо и Лефор констати¬ровали, что мязга винокуренных заводов, об¬семененная, теряет по прошествии 4-х меся¬цев приблизительно на 50°/о меньше, чем не¬эасемененная.
Так, осуществленная экономия приходится,

верхности земли стогами и применением различных
прессовальных приборов. При этом температура

внутри стога поднимается выше 50°, отчего происхо¬дитчистое молочно-кислое брожение. иири небреж¬ном силосовании происходит и масляно-кислое
брожение.



главным образом, на питательныя начала, то¬гда как потери происходят за счет водяни¬стых веицеств. Силосованная засемененная
мязга и своим внешним видом, и запахом,

ии химическим строением показывает, что
подверглась минимуму изменений. Заметим, что
засемененныя среды были очень кислы, а это
нисколько не отражалось на действии бацилл,

проявлявшемся со всей возможной силой. По¬этому употребление этих ферментов необхо¬димо энергично приветствовать, и тем более,
чем продолжительнее является период сило¬сования.
С целью экспериментальнаго подтверждения

этого положения Мальпо и Лефор во время

открытия силоса взяли образцы мязги и поме¬стили их в стеклянные сосуды, тотчас же
закупоренные и залитые парафином.

20 месяцев спустя, когда незасемененный об¬разец, прогрессивно раэлагаясь, представлял
собой вязкую массу, плавающую в жидкости,—
массу, которая уменыиилась, по крайней мере,

на 2/з своего первоначальнаго обема и, ве¬роятно, сильно изменилась, — мязга, засеменен¬ная, не давала никакого внешняго признака ка¬ких-либо изменений; строение ея было подобно
тому, которое характерно для мязги, выходя¬щей из диффузионной баттареи.
Указанныя выше работы имеют большое

практическое значение, которое, конечно, не оста¬нется незаметным для сельскаго хозяина, при¬нужденнаго прибегать к силосованию кормо¬вых средств.
• о •

Получфниф азота из воздуха путем
катализа-

С одной стороны,—огромное количество со¬единений азота, необходимых в промышлен¬ности и для земледельческих удобреиий; с
другой,—в действительности безграничное ко¬личество свободнаго азота, содержащагося в
воздухе:—вот какие поводы дали начало уси¬лиям многих изследователей, имевшим целью
химических путем выделить азот из воз¬духа. Известно, каким блестящим успехом

увенчались попытки фабрикации азотнокислой из¬вести и известковаго цианамида: едва народив¬шись, оне уже стали конкуррировать с новей¬шей промышленностью и, без сомнения, ско¬ро станугь страшными для нея.
Уже несколько лет в Германии производи¬лись очень интересные опыты с целыо полу¬чения аммиака путем пропускания—под боль¬шим давлением—горячей смеси азота и водо¬рода над соедиииениями радия и урана. Про¬цесс этот очень экономичен, так как все
катализаторы действуют, не теряя своей массы,
и могут преобразовывать большия количества

вещества. Так что стоимость аммиака опреде¬ляется стоимостью азота, который в иастоя¬щее время—помощью процессов Клода—мо¬жет быть получен нз воздуха баснословно
дешево—и водорода, который теперь, с тех

пор как дирижабли расходуют его в огром¬ных количествах, может быть получен так¬же очень дешево.
Однако, все каталические процессы очень неж¬ны. Известно, что серная кислота—с помощыо
платины—могла быть получена в большом
количестве только после целаго ряда мзысканий

и опытов. Мало-по-малу катализатор изме
няется, теряет свою силу—как только за

грязнится хотя бы ииесколькнмн пылинками: ра¬бота становится нервной и влечет за собой
потери; затраченный на покупку катализатора

капитал делается ни на что более непригод¬ным. Этим обстоятельством обясняется
дность получения аммиака из азота воздуха.
се же процесс этот близок к тому,

чтобы занять определенное место в области
практики. Озиэ, изучающий данный вопрос, в

Revue generale de Chиmиe описывает ряд усо¬вершенствований, придающих этому способу по¬лучения аммиака вполне промышленный харак¬тер. Смесь азота с водородом очищается
сперва физическим путем (фильтрацией), а,
затем,—химическим: пропускается в баню,

в которой задерживаются малейшие следы ки¬слорода, в данном случае очень вреднаго.
После приступают к катализу, пользуясь

для того не редким и дорого-стоющим веще¬ством, а смесью никкеля и бора, или аллю¬миния. Благодаря этому, образуются водороди¬стыя соединения никкеля и соедипения бора или
аллюминия с азотом. Наконец, последняя
реакция дает аммиак. Щелочь удерживается
промыванием, а смесь несоединившихся газов
вновь проходит тот же путь.

По вычислениям автора,—быть может,слн¬шком оптимистическим,—азот полученный та¬ким путем будегь стоить будто бы менее 0,5
франка за килограмм. Если сравнить эту цену
с ценой азота азотистых удобрений, то будет

очевидна та огромная выгода, на которую по¬зволяет надеяться,—как в промышленности,
так и в земледелии,—этот новый вид фаб¬рикации,

Эдуард Страсбургер (1844—1912).

Эдуард Страсбургер, по происхождению не¬мец, родился в Варшаве 1-го февраля 1844 г.
Родители его занимались торговлей и он про¬жил с ними до 18 лет, после чего уехал
в Париж, где слушал лекции в Сорбонне
(1862—1864), окончил же курс в иеиском

университете. Затем был сначала приват-до¬центом в варшавском университете, а после
директором ботаническаго института в той же
иене.

Таким образом осуществилось его стра¬стное желание жить в Германии.
С 1880 года он был профессором в

Бонне, где и оставался до самой смерти.

Нет возможности в краткой заметке пере¬числить его труды и сочинения, тем не менее
следует отметить, что все они представляют
стройное целое и как бы вытекаюгь одно

из другого. Его репутация, как ученаго, уста¬новилась, главным образом, по работам о
клетке и в особенности о воспроизводитель¬ных клетках.

В 1872 году он опубликовал первую
крупную работу о хвойных, касаюидуюся, глав

ным образом, морфологии цветка, происхожде¬ния тканей и т. д. Изучая оплодотворенную яйце¬вую клетку голосемянных, он заметил, что
ея ядро имеет не округленную форму, а форму
веретена. Это толкнуло его на тот путь, где

впоследствии сделаны были им наиболее пло¬дотворныя изследования. Иэданмая в 1875 г.
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его книга лОб образованин н делепии кле¬ток» составпла эпоху в ботаниике и была пе¬реведена на многие языки. В ней оии впер¬вые описываег явлепие кариокннеза. До него
лредполагалось, что в делящейся клетке ядро

исчезает, как бы растворяясь в плазме клет¬ки, и во вновь образующихся клетках ядра воз¬никают способом вроде кондеисации частей
плазмы, наиболее богатых альбумииоидами.
Благодаря сравннтельно далеко ушедшей вперед
микроскопнческой технике, (которая, впрочем,

лредставляется очень примитивной по сравне¬мию с современной) Страсбургеру удалось дать
полную картину кариокинетическаго деления
ядра и доказать, что новое ядро в новых

клетках возникает делением ядра материн¬ской клетки. В этом случае Страсбургером
впервые был применен способ «закрепления»

окрашивания микроскопических срезов, кото¬рый практиковался уже зоологамм.

За этим изследованием в 1879 году после¬довала работа о покрытосе.мяппых и голосе¬мянных, а затем Страсбургер принимается за
изучение образоваиия клеточмой оболочки.

Господствующей теории «интусусцепции» (внед¬рения) Негели, он противополагает свою соб¬ственную теорию наложения или «оппозиции», ко¬торую, впрочем, впоследствии изменил, при¬няв взгляд Висиера. В это же время им*
было открыто сообщение протоплазмы отдель¬ных клеток растения посредством протоплаэ¬майических питей. В 1891 году им было
опубликовано монументальное сочинение о про¬водящих сосудах всех растителыиых
групп.

Но вскоре Страсбургер возвращается к во¬п|юсу, исоторым он интересовался, главным
образом,—вопросу о поле и воспроизведении.

Он открывает иовые факты, которые под¬тверждают ии дополняют поразительныя

обобщения гениальнаго ботанпка Гофмейстера, ко¬горый еще в 1851 году с удивптелыюй про¬ницательностыо указали, иа связь, соединяющую
круппыя ветви растительнаго царства и делаю¬щую из них пепрерывную цепь. Эта связь

заключается в г о м о л о г и и явлений вос¬произведения. Действителыю во всех груп¬пах наблюдается смеиа половых н безполых
поколений, обнаруживающнх поразителыиую

аналогию в мельчайшпх деталях, п Страс¬бургеру удалось даже доказать, что число хро¬мозом полового поколения везде и всегда иа¬половину меиьше числа хромозом безполых
локолений.

В 1877 и 1882 г.г. одповрсменно с Гинья¬ром, Страсбургер опубликовал работу о яв¬лениях созреваиия зародышеваго мешка. Далее
в 1900 году он открыл двойиое оплодотво¬рение, за год до того описанное Навашиным
и Гиньяром, партеногенезис, «черенковые гиб¬риды» и т. п.

Последний период его жизни был посвящен
изследованию вопроса об определении пола.
В 1910 году нм была опублииковапа работа,
касающаяся этого предмета.

Нельзя не сказать несколько слов о его

деятельности, как профессора. Тысячи сез¬жались в Бонн, чтобы слушать его лекции,

ученые всего света работали в его лабора¬ториях под его руководством, чтобы позна¬комиться с новыми, тонкими методами новой
лауки «цнтологии» (науки о клетке).

Страсбургер во всех своих работах ни¬когда lиe довольсгвовался анализом явления;
в большинстве случаев он стремился пе¬рейти к сиптезу и философскому обобщепию.

Чтобы ни сохранило будущее из обобице¬ний, данных Страсбургером, его точыыя на¬блюдения и строгия изследования останутся не¬изменными, и толчок, который он дал со¬временной ботаишке, достаточен, чтобы сохра¬нить его нмя в потомстве.
• о •

Ф. А. Форель (1840 — 1912).
В лице Ф. А. Фореля, профессора лозанскаго

университета, ученый мир понес крупную по¬терю. Покойный посвятил почти всю свою
жизиь географической науке и специализировал¬ся, главным образом в отделе, носящем

название лимнологии, т.-е. изучения озер. Это¬му способствовало в особенпости то обстоя¬тельство, что Форель родился, вырос и прожил
до самой смерти на берегах Женевскаго озера.
В его имении около города Морж, почти у

самых дверей дома стелется величественно пре¬краспое озеро, на темных волнах котораго
при последних блесках потухающаго дня,
как розовыя крылья чайки, блестят паруса

лодок, возвращающихся домой. Тот же отте¬нок освещает далекия снеговыя громады гор
с возвышающейся шапкой Монблана. Мирная,

прекрасная и в то же время величественная кар¬тина всю и<изнь профессора рисовалась перед
его глазами и манила его к себе. И ученый

отдался вполне этому прекрасному озеру, по¬любил, узнал и изучил его. Озеро Леман
и Форель были как бы слиты друг с другом,

были родными другь другу. Со смертью Фо¬реля осиротел Леман.

Главпый труд Фореля „Le Leman", кото¬рому он посвятил всю свою жизнь, пред¬ставляет детальнейшее, образцово выполнен¬ное изследоваиие Женевскаго озера. Топогра¬фия дна озера, состав и окраска воды, световые
эффекты в ней, движение воды в озере, его

течения и волнение, периодическия колебания уров¬ня вод (так назыв. «сейши»), животная и расти¬тельная жизнь в озере, наконец, история об¬разования озера и история жизни человека на бе¬регах озера—все это нашло в Фореле талант¬ливаго изследователя и истолкователя.
Кроме лимнологии Форель занимался изследо¬ванием движения ледпиков, влияние леса на

окружающую среду и климат, изучением земле¬трясений, океанографией и метеорологией. He сле¬дует думать, что в этих пауках Форель
является лишь наблюдателем и регистратором
явлений. Его гибкий, тонкий ум охватывал
вполне изучаемый вопрос и подмечал в

нем то общее, что обединяет детали и п-озво¬ляет выводить законы явлений. На основании
своих нзследований он открыл законы выше¬упомянутых «сейш» и закон, позволяющий

из скорюсти распространения сейсмической вол¬ны в каком-нибудь водном бассейне опре¬делять среднюю глубину этого бассейна. Так
им была определена глубииа озера Георгия
в Новой Зеландии.

Между прочим, Швейцария обязана Форелю

спасением своих виноградников от филоксе¬ры. Оы первый открыл филоксеру на
одном из виноградпиков и, состоя членом



Conseиl General кантона Bo, провел закоп
o строгих мерах no отношению к таким

виноградникам. По его настоянию виноград¬ииик с найденной им филоксерой был выж¬жен дотла и, таким образом, эпидемия была
убита в зародыше.

Занятие любимым делом—наукой не ме¬шало Форелю уделять много времени и дригим

сторонам жизни. Неутомимый духом й те¬лом, он очень много путешествовал, присут¬ствовал на самых разнообразных конгрес¬сах, председательствонал в иаучных обще¬ствах, исполнял обязанности профессора п

гражданина—в течение 12 лег был членом
Conseиl communal города Морж и, как

выше сказано, членом Conseиl General fcan¬тона Bo.
В частной жнзни он отлпчался мягким ха¬рактером, готовностью помочь н ободрнть

своих начшиающнх учешиков, подавая им со¬веты и указания, руководя пх неумелымн пер¬выми шагамн на любимом им поприще науки.
Форель скончался 8 августа н, с. после тяже¬лой болезни на 72 году жизни.

П. js.

—□

смсь.

Руссэ. Металлургия железа.
Термины: «чугун», «железо», «сталь»—уже

застарели, так как они не соответствуют

более данным настоящаго момента. Действи¬тельно, когда-то и можно было так назы¬вать, — редкие в настоящее время, — продукты
железноделательной промышленности, — про¬дукты, резко отличные один от другого как
по своим свойствам, так и по способу их

производства. В настояицее же время в тор¬говле обраицается безконечное количество из¬вестных под различными названиями продук¬тов, вместе с постепенно возрастающими ря¬дами промежуточных форм. Собственно го¬воря, негь больше не железа, ни стали—в том
узком значении этих слов, которое им было

придано первоначально: гораздо более рацио¬нально говорить только о железе, которое, со¬единяясь в большей или меньшей степени с
углеродом, или,—в небольших пропорци¬ях,—и с некоторыми другими элементами, со¬ставляет безконечно богатую металлами всех
видов скалу, обнимающую комплекс самых
разнообразных, удивительных и драгоценных
свойств.

Современные способы производства различ¬ных промышлеиных видов железа мало из¬вестны; так, воспитанишки гимназий еще до
сих пор тратят время на изучение каких¬то каталанских методов, — слишком гру¬бых и уже давно оставленных даже черными
металлургами центральной Африки. А ведь зна¬ние совремепных способов пронзводства же¬леза имеет большое значение, как благодаря
замечательным свойствам этого короля ме¬таллов, так и тому, что ежегодное потребле¬ние его во всем мире равпяется более, чем
60 миллиардам килограммов, что превосходит
миллиард франков.

Железныя руды, употребляемыя в промы¬шленности, представляюгь собой различные

окислы, а иногда или углекислую или серни¬стую соль. Впрочем, последняя всегда пере¬водится в окисл: ее обжигают сперва для
того, чтобы получить серу; полученный после
того порошок сцементировывают с известью

и в таком уже виде направляют в домен¬пую печь. и и
«Домна», вытягиваясь вверх своей массой,

окруженная с боков рядом металлических
колонн — газоуловителей — лежит в основа-

нии всей металлургии железа, превраицающей ру¬ды в чугун, а чугун в железо и сталь.

В то время, как несовершенный железноде¬лательный завод первых металлургов да¬вал в 24 часа 200 килограммов металла,

домна, поставленная в XYиии веке и произ¬водившая тогда каких-нибудь 3000 килограм¬мов в день, теперь совершенно свободно да¬ет 250 тонн (одна домна в Африке пройзвр¬дит даже 900 тонн). В настоящее время
пользуются домнами высокой степени произво¬дительности—истшинымн чудовищами, окружен¬ными огромными помещениями, высяидимися
над системами механических передач, кото¬рыя подают в колошпик смесь из руды,
кокса и плавпей (во Франции три домны, а в
Швеции большое число их осталнсь еще на

дровах: благодаря этому, оне дают про¬дукты, правда, более дорогие, но зато более
чистые). Смесь эта, мало по малу, нагреваясь,
спускается вниэ, в то время, как углерод

горит под действием тока воздуха, с си¬лой вдуваемаго в нижнюю часть печи*). Од¬нако, для полнаго сгораиия угля, воздуха не¬достаточно, и оно пронсходит за счет кисло¬рода руды. Металл плавигся: кремпезем и из¬весть породы и плавтией также образуют плав¬кия соединения, — и вся эта масса устремляется
в нижнюю часть печн, откуда время от вре¬мени отливают доведешиую до белаго кале¬иия жидкость, которая направлпется в песча¬ныя формы и в пих застывает в продол¬говатых крицах.
Окалина, не прнмешнваясь ки> чугуау, обра¬зует при своем отвердевании шлак, который

употребляется для баластовки железмых до¬рогь. Карбур.чроваиный воздух, который устре¬мляется к колошнику, отводится в огромныя
металлическия трубы и, циркулируя в них по
системе каналов, очищается. Затем одна часть

отводится в газовые моторы, где окись угле¬рода, соединяясь со взрывом с воздухом,
вырабатывает энергию, приводящую в движе-

*) В Бельгии былии про:изведены оиыты сь
заменой воздуха кислородои, полученным

дробной перегонкой жидкаго воздуха: при вду¬вании воздуха большое количество тепла за¬трачивается совершенно безполезно на нагрева¬ние азота воздуха. Однако, это еице проЦесс
будущаго; в настоящее время вопрос лежнт
в области опытнаго изследования.
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ние воздуходувныя машииы; другая же сгора¬ет в системе труб газоуловителей Коупера,
которым теперь везде отдано предпочтение пе¬ред Уайтвелловскими.

Коуперовский газоуловитель — высокая, пре¬вышающая даже и самую домпу башия, состоя¬идая из уложенных в штабель огнеупорных
кирпичей и обнимаюидая множество маленьких
каналов. Нагретые газы, циркулируя в них,

доводят температуру массы пэчти до 1000°. Ко¬гда нагревание закончено, газы отводятся, усту¬пая место воздуху, предназначенному для вду¬вания: этот последнии также нагревается и от¬водит в топку некоторое количество тепла,
которое без того оказалось бы потерянным.

Обыкновенно у каждой домны три газоулови¬теля, попеременно собирающие, а после отдаю¬щие теплоту.
Работа домны, ход плавки в ней тщатель¬но регулируется сообразно с природой руды и

качеством чугуна, который должен быть по¬лучен, способным к гому мастером. Изме¬няя нагрузку, выбор плавней, в качестве ко¬торых употребляется чаще известняк, а ино¬гда силикаты, регулнруя вдувание воздуха, ча¬стоту отливов, — можно варьировать ход
плавки в различных направлениях. На прак¬тике можно провести плавку без нагревания, —

при этом будут получаться недостаточно чи¬стые продукты, при нагревании же они полу¬чаются наполовину чистыми и т. д.
“Хорошая плавка должна дать легкоплавкую

окалину; чугун достаточно чистый, иначе го¬воря, освобожденный от серы, делающей же¬лезо ломким; газ, горящий в газоуловите¬лях фиолетовым пламенем, а не синеватым,
которое указывало бы на избыток углерода.
Никогда не должно получаться скленвания, при

котором образуются «мосты», мешающие сво¬бодной циркуляции нагрузки. Домна в таком
случае должна быть остановлена. Обыкновенно
же домна, раз пущенная в ход, работает
и днем, и ночью, воскресенья и праздники,
без передышки, без отдыха, — и так иногда
в течение 20-ти лет, до тех пор, пока не

окажется необходимым заново поправить вну¬треннюю кладку из огнеупорнаго кирпича.

Только путем непрестаннаго сотрудни¬чества мастера-практика с химиком, анализи¬рующим чугун,. шлак, руду, можно опре¬делить привычки и капризы каждой домны, жи¬вущей своей жизнью, своими нуждами. Так,
чугун для Мартэновской стали должен со¬держать фосфора и серы гораздо менее, не¬жели чугун для формовки. Следовательно, в
первом случае необходимо пользоваться ру¬дами, содержащими марганец, но отказаться

огь употребления обожженных пиритов, все¬гда содержащих вемного сернистых соеди¬нений *).
Всякая домна, — наряду со служебными по-

*) Для производства специальных видов ста¬ли служат или железныя соединения или чу¬гун с большим содержанием никкеля, мар¬ганца, кремнезема и других более или менее
редких металлов. Сталь эта приготовляется
в электрической печи, уже конкурирующей с
домной в производстве стали прямо из руды.
Однако, до настоящаго времени дороговизна

электрической энергии не давала вполне раз¬виться новой технике.

стройками для хранения руды, плавней, камен¬наго угля, — требует значительных помеще¬ний для анализа различны.иь продуктов и для
обработки тех огромных масс сырых ма¬териалов, которыя пожираются домной. Обык¬новенно домна является центром, около кото¬раго группируются и мастерския сталелитейнаго
завода; таким образом, в современной ме¬таллургии железа не существует более неболь¬ших предприятий. Так, пагиример, новые за¬воды общества железоделательных заводов
севера и юга, располагаюиция тремя домнами и

газоуловителями (общая стоимость которых до¬ходит до 30—40 миллионов франков), полу¬чают каждый день целый поезд руды (бо¬лее 50000 тонн). Руда это подвозится в ва¬гонах с механической выгрузкой из копи,
которой общество владеет на востоке.
В настоящее время, — да и уже много лет

и прежде, — железоделательная промышлен¬ность достигла значителыиых успехов, кото¬рые в значительной степепи обязаны открытию
новых рынков, каковы, например, Бразилия и

Китай, приобретающия в Европе железныя из¬делия, рельсы и машины. Однако, общее коли¬чество доменных печей еще очень невелико,

так как металлургические заводы располага¬ются, обыкповенно, поблизости — или от камен¬ноуголыгай копи, или от железных рудни¬ков, или портов, куда привозится сырой ма¬териал.
• о •

Огни св. Эльма-

20 июля тек. года, в 9 час. 30 мин. утра,
на одной из улнц Парижа наблюдались вдоль
воздушных трамвайных кабелей и других

электрических проводников пучки расходя¬щихся световых лучей, длиною в 30 метр. и

высотою в 30—40 см. Зеленый свет в те¬чение полминуты эффектно выделялся на тем¬ном фоне туч. Это явление называется «огня¬ии св. Эльма» и есть не что иное, как тихий
электрический разряд, происходяидий в грозу

в виде светящихся пучков, кисточек, пла¬мени и т. д. Аналогичныя явления наблюда¬ются в темноте на концах пальцев, когда
их приближают к заряженной электриче¬ской машине; чаиде всего их можно видеть
на остриях, углах и по краям металличе¬ских предметов и т. д.
Парижанам иногда приходилось наблюдать

их иа шпице Собора Парижской Богоматери,
а моряки имеют возможность их видеть на
вершинах судовых мачт.

Днем их трудно заметить и, лишь благо¬даря такой счастливой случайности, что за ни¬ми находился темный фон массы облаков,
9то явление в данном случае отчетливо было
видно и днем.

Это явление может достигнуть иногда очень

болыиой силы, как например, 30-го сентя¬бря 1910 года в обсерватории Pиc du Mиdи. Зре¬лище в этот день было великолепное. Гро¬моотводы, участок мачты безпроволочнаго те¬леграфа, на протяжении 75 метров, не заици¬щенный изолирующим веществом, крыши из
цинковых листов, граненыя части купола, ко¬роткие и остроконечные железные прутья, ко¬торыми окружена метеорологическая обсервато¬рия, флюгер со своими четырьмя остриями, ука-
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зывающими страны света, наконец, мраморныя

плиты, покрывающия террасу, — все было по¬крыто пучкамн света различнаго вида, дости¬гавшими 20-тн снтм.; кисти были голубоватаго
цвета, звезды — белаго, в 1 см. диаметром.
В этот момент южная сторона обсерватории
местами казалась пылающей, тогда как вся
северная сторона обсерватории оставалась в
глубокой темноте. Мало-по-малу дождь стал
менее обильным, огни св. Эльма сделались

слабее, и четверть часа спустя после их по¬явления обсерватория приняла свой обычный
вид.

Старые моряки Средиземнаго моря считают
появление этих огней за благой предвестник
близкаго окончания грозы и потому встречаюгь
их с радостью. Они называют его «Кастор»

и «Поллукс», а Тит-Ливий считал их за чу¬до. Некоторые авторы думают, что имя св.
Эльма, данное этому явлениго, есть испорченное
имя «Елены». Но правдоподобнее считать его

происходящим от св. Эразма, епископа, при¬шедшаго из Антиохии и преданнаго мучени¬честву в иV веке. Некогда он считался ита¬льянскими моряками их покровителем. В Не¬аполе и на Мальте замки носили имена св.
Эразма и св. Эльма, а Ариосто, описывая огни
св. Эльма, называет пх огнями св. Эрма.

• о-

Хранение каменнаго угля.
Общепризнанпым является то, что каменный

уголь, сложенный в кучках на воэдухе, те¬ряет, под влиянием ишслорода воздуха, свою

тепловую энергию. Вот почему пробовали хра¬нить его под водой: каменный уголь при та¬ких условиях сохраняет свою тепловую энер¬гию, свое богатство газом; однако, необходи¬мость высушивать уголь перед употреблением
вызывает расходы, иоторые иногда могут быть
очень значнтелыиы.

Недавно было предложено взамен воды упо¬треблять обертку из инертпых, т.-а. лишен¬ных кислорода, гаэов, каковы, например,
углекислый, сернистый газ. Каменный уголь

различной породы был помещеи в стеклян¬ные, плотно закупорепные сосуды, в которых
находился один из вышеупомянутых газов;

в конце определенных периодов времени (че¬рез 15 дней, 6 недель, 6 месяцев) заключеи¬ные в сосуды образцы анализировали.
В результате было найдено, что неплавкий

каменный уголь содержал углерода на 2°/о бо¬лее, нежели в том случае, когда сохранялся
на воздухе, ии от 1,0°/о до 1,5о/о — по сравнению
с сохраненным под водой. Но с каменнцм
кузнечпым углем не наблюдалось различий, и
последние опыты показали, что он безо всякаго
ущерба можегь лежать на воздухе или под
водой в течение 6-ти месяцев.

Хранение жирнаго каменнаго угля в присут¬ствии инертных газов сопровождалось поте¬рею углерода — 4°/о в течение 6-ти месяцев;
при хранении же угля па открытом воздухе
или под водой потеря была меныпе. Каменный

уголь газовый терял углерода одинаково не¬значительное количество в том случае, когда
сохранялся илп под водой или в присутствии
газов; при соприкосповении же с воздухом
потеря углерода достигла 2,5 °/о.

На основании этих опытов можно заключить,

что жирный каменный уголь и кузнечный уголь
могут сохраняться и на воздухе, ибо от
соприкосновения с ним оиш ие испытывают
заметной порчи.

Что же касается неплавкаго каменнаго угля н
угля газоваго, то хранение их под водой

или в присутствии инертных газов предста¬вляет некоторую выгоду: однако, и в дан¬ном случае, простая крыша над кучей угля
может оказаться вполне достаточной, так что
расход на хранение угля под водой или в

соприкосновении с инертными газами оказы¬вается непроизводительным.
Необходимо отметить, что общепризнанное

положение о порче сохраняющагося на возду¬хе угля основывается на том, что опыты, огь
которых в данном случае отправлялись,
были произведены, с одной стороны, с углем,
только что взятым из копи, а с другой,—
с углем, долго паходившимся на воздухе.

Тепловая энергия угля свежаго выше по срав¬нению с знергией сохранявшагося угля; од¬нако, в большинстве случаев, потеря про¬исходит в течение первой недели, следующей
за добыванием; благодаря этому, вышеупомя¬нутые опыты сравнения двух образчиков угля
не имеют никакой ценности: нужно было бы
взять каменный уголь, хранившийся несколько

дней, и другой образчик его, хранившийся не¬сколько месяцев; в этом случае можно бы¬ло бы отметнть лишь пезначительную разницу.
А на практике ведь никогда не употребляют
уголь, только что добытый в копи.
Правда, храиение каменнаго угля под водой

или в присутствии инертных газов исклю¬чает возможность самовозгорания, но и этот
факт не оправдал бы расходов, требуемых
этими способами хранения.

• о •

Сохранение яиц помощью ниэкой
температуры и инертных газов.

Известно, что для сохранения яиц чаще все¬го употребляется известковая вода. Однако,—

что и нужно было предположить, — были по¬пытки применить низкую температуру для со¬хранения этого пищевого продукта, цена ко¬тораго для лиц малосостоятельных почти не¬доступна в те периоды года, когда куры не¬сутся плохо.
Доктор Борда утверждает, что тот спо¬соб, о котором идег речь, все более и бо¬лее распространяется во Франции и со време¬нем заменит собой все прочие способы хра¬нения яиц и, прежде всего, известковую воду.
Однако, яйцо, подвергавшееся в течение дол¬гаго времени влиянию низких температур, дол¬жно разсматриваться, как консерв, хотя все
же высшаго качества по сравнению с яйцом,
сохраненным в известковой воде.
Даже по прошествии 5—7 месяцев низкая

температура не измеияет чувствительно ни
вида, ни запаха яйца, тогда как известковая

вода и за более короткий промежуток вре¬мени делает альбумин желтоватым, водя¬ииистым и сообщает яйцу характерный запах
извести. Яйцо, сохранявшееся помощыо низких
температур в течение 3—4 месяцев и потом

сваренное всмятку, остается вполне седоб¬ным; этого нельзя сказать о яйце, взятом
из известковой воды. Однако, и в первом
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случае, начиная с 4-го месяца, испарение все
увеличивается, и после того янца лучше всего
употреблять на пирожное или как - нибудь
иначе.

С гигиенической точки зрения очень жела¬тельно, чтобы и употребляемыя в пирожное
яйца были бы также сохранены.
Благодаря искусственному созданию низких

температур необыкновенно сильно развилась
торговля яйцами. Так, Россия экспортирует

яиц на сумму 161.488.000 франков, т.-е. бо¬лее, чем 2.830 миллионов штук; в Соеди¬ненных Штатах собпрается яиц более, чем
на 105 миллионов франков, а экспортируется
на 8.600.000 франков; ежегодный отпуск в

Дании — на 178.000.000 франков. Однако, усло¬вия хранения яиц помощью низкой температуры
таковы, что не могут быть осуществлены
всеми.

Некоторые утверждают, что простое при¬менение холода — несовершенно, ибо, если низ¬кая температура и препятствует развитию вред¬ных зародышей, то, во всяком случае, она
не предотвратит испарения, не предотвратит
и процессов окисления в скорлупе.

Лескардэ предложил новый способ хране¬ния яиц.
Яйца, сохранявшияся по этому способу, могут

очень дорого стоить на рыиках, так как
иих можно есть, сварив всмятку; испарение

очень незначительно, и по виду они ничем

не отличаются от только что снесенных. Рас¬ход исчисляется в 2 франка на 1000 яиц,
т.-е. иа 0,65 франка более, чем при том же

количестве яиц, пробывших месяц в хо¬лодильнике. При сохранении в течеиие 9-ти
месяцев полученная прибыль может быть ис¬числена в 34,15 франка на 1000 яиц, и это
для яиц, за которыя заплачено 68 франков
за 1000 штук.
Способ этот состоит в следующем:

яйцо выдерживают в инертной атмосфере
углекислаго газа н азота. Яйца, в количестве
500 штук, помещаются в ящик из белой

жести, который потом окружается двумя де¬ревянными снабженными решетчатыми отверстия¬ми покрышками: одной внешней, другой—вну¬тренней, облегчающей циркуляцию газа вокруг
ниц. Виутрь кладутт, немного хлористаго каль¬ция, который поглощает влагу. Потом при¬паивают крышку, оставляя маленькое отвер¬стие в 5 мпллиметров. Ящики вводятся в
котел, из котораго выкачивают воздух,

окружающий яйца, и удаляют газы, находя¬ициеся в растворе в али.бумине. Затем, вво¬дят предварительно нагретый углекислый газ,
только до тех пор, пока манометр не оста¬нется неподвижным. Эта операция пронзводит¬ся медленно, — для того, чтобы газ мог про¬никнуть в яйцо; избегают также излишка
давления, который мог бы повредить качеству

пищевого продукта. Затем, с помощью воз¬душнаго насоса выкачнвают известную часть
углекислаго газа, который заменяется сжатым
азотом. После эгого ящики выпимаются, на
отверстие покрышки накладывается припайка;
затем все ящики поступают в холодную

комнату (—)—2°). Здесь уже не нужно забо¬титься ни о вептиляции, ни о степени влажно¬сти воздуха.
Преимущества этого способа, говорит ав¬тор, таковы: на поверхности яиц нет ис-

парения; явление окисления отсутствует; бла¬годаря этому, яйца не имеют вкуса старых;

их можно есть, сварив всмятку, даже по про¬шествии 10-ти месяцев; альбумин сохраня¬ет свой красивый белэватый цвет, как в
только что снесенных яйцах. Яйца могут

лежать некоторое время—от момента их вы¬хода из холодных комнат и до потребления
(не то с яйцами, сохраненными с помощью
одного холода).
Бациллы, бактерии и плесень уничтожены

низкой температурой и антисептической газо¬вой средой, так что совершенно нет яиц,
покрытых плесеныо, нет гнилых яиц, a

следовательно, нет и убытка. Стоимость это¬го способа немного выше стоимости хранения
помощью холода; ящик из белой жести' на
500 яиц стоит 8 франков, так что для 1000
яиц он будет стоить 16 франков, но ведь
эти яицики могут служить в течение 10 легь.

• о •

Повторение опыта Фуко.
В Лионе, на Фурвьерской обсерватории 16-го

июня был повторен знаменитый опыт Фуко

с маятником — для доказательства суточ¬наго вращения земли.
Известно, что маятник, колеблясь свободно

на поверхности земли, постепепно перемеща¬ется, приближаясь к западу. В действитель¬ности же, как это и было отмечено Фуко,
маятник стремится совершать колебательныя

движения в определенной, неподвижной плос¬кости; а земля, в своем движении с запада
на восток, постепенно перемещается по отно¬шению к плоскости колебаний маятника. На
полюсе плоскость колебаний маятпика, занимая
последовательно различныя положения, описала
бы полный круг горизопта в один звездный

день. На экваторе—она оставалась бы неопре¬деленно - неподвижной. В Париже — плоскость
колебаний совершает полный оборот в 32
часа.

В 1902 году в Пантеоне опыт Фуко был
повторен Фламмарионом, воспользовавшимся
для этого тем же маятником, который был
употреблен и на Фурвьерской обсерватории.

Маятник этот—исторический. Он был сде¬лан, по указаниям самого Фуко, другом Фу¬ко—Моменэ—давнишним редактором «Космо¬са», профессором химии в Лионе. Моменэ оста¬вил этот маятник своему ученику и другу
Лимбу. Когда в 1902 году виювь хотели по¬ставить в Пантеоне опыт Фуко, то правитель¬ство не пожелало достать из Музея Искусств
и Ремесел тот маятник, который 51 год
тому назад—служил Фуко. Тогда обратились

к копии, сделанной Моменэ, и Лимб предло¬жил Фламмариону полученный в наследство
и переданпый затем Обсерватории маятник.

Сферическая масса, сделанная из свинца, ве¬сит 22 килограмма; длина проволоки, на ко¬торой она подвешена, равна 27,5 метра, и,
следовательно, период полнаго колебания ма¬ятника равняется 10,5 секунды.
Опыт, произведенный Лимбом и аббатом

Нанти, был поставлен на колокольне Фур¬вьерскаго собора. Около крайних положений,
занимаемых маятником, были помещены, как
это было и в классической постановке опыта,

природл, деклврь 1Ш2 г. 96
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маленькия кучки песка; при каждом колебании
конечная точка маятника прорезывала их на
0,75 ыиллиметра.

• о •

Наибольшая морсная глубина.

Наибольшая морская глубина 9780 метров

найдена немецким судном «Планет», кото¬рому с 1906 года поручены изследования этого
рода, специалыю в Великом океане. Найден¬ная впадина лежит в 40 морских милях
к северу от Минданао, одного из круп¬ных Филиппинских островов. Найденная до
сих пор глубина достигала 9635 метров.

Она была зарегистрована в 1901 году аме¬риканским пароходом «Неро» во впадине,
расположенной к югу от острова Гуам, од¬иого из Марианских.
Обе эти глубины относятся к области впа¬дин, целый ряд которых был отрыт тем
же судном «Планет» (со времени начала его
работ 1907 года). Вследствие своей очевидной
связи с сильными землетрясениями, впадины

эти имеют болыиое значение, как геофизи¬ческое, так, разумеется, и геоморфологическое.
Хотя точныя широта и долгота новой впадины

и не сообщаются, однако, не подлежит со¬мнению, что новую наибольшую глубину в
9780 метров следует искать на восток от
Филиппинских островов.

• о

Интересные факты относительно
электрических ударов.

Профессор Елллнек нз Вены недавно про¬чел доклад в секции электро-терапевтов ко¬ролевскаго медицинскаго общества «Об опасно¬стях электричества с клинической, судебно¬медицинской и гигиепической точек зрения». Он
не мог бы согласиться, сказал профессор, с

т-Ьми, которые не призпают ннкакой опасно¬сги токов в триста ил ипягьсот вольт (еди¬пиц электрическаго напряжения), и он сам
был свидетелем смерти, вызванной даже то¬ком только в шестьдесят пять вольт. Та
же самая трудпость существуегь в попытках
определить количество ампер (единиц силы
ихжа). Электротехники ооычно разсматривают

одну десятую ампера, как совсршенно безопас¬иую, по в действительности даже такое ыалое
исоличество, как тысячная ампера, могла оказать¬ся фатальной.

Кожа человеческаго тела является хорошпм
■редохранителем протнв элсктричества, как ии
■ротив другнх опасигостей; но сопротивлеиие
исожи варьириет в силе. Опыты показали, что
когда электрмческий ток проходит по телу

и чрез тело, то получается значительная раз¬гшца в его действии в зависимости от того,
о ведома ли субекта пропускается этот ток
■ли же неожндапно без ведома. В случае

сознательнаго воспринимания тока оказалось воз¬можным для человека выдержать ток напря¬жения от 500 до 1000 вольт, в то время, как
если бы этот субект получил такой ток

без своего ведома неожиданно, он оказал¬ся бы гибельным для субекта. Необходимо
уяснить себе, что неожиданный захвагь врас¬илох играет важную роль пр» смертях от

электричества, н гот факт, что амермканскис

преступиики при казиш электричеством не Те¬ряли сознания, обясннетсн отсутствием удара.
Индивидуальный фактор тоже должеп быть

принят в разсчет, и разлиичныя животныя

редко разпятся между собой no пх чувствм¬тельности к электричеству. Так лошади и бе¬лыя мыши весьма чувствиггельны—ток в сто
вольт убил бы лоииадь, ток в 35 вольт

убил бы мышь. Собаки, гвинейския свинки, кро¬ликм и голуби уже менее чувствительпы, а чере¬пахи и лягушки обладают весьма змачителыюй
силой сопротивлеиия.

Состояние тела после силыиаго элсктрическаго
удара не является состоянием смерти, но при
этом задерживаются, остапавлпваются лиши.
жизненныя отправления н если бы этот факт
был известен, мпого жизпей было бы спасепо
от смерти. Относительно того, как вызывается
смерть током, суицествуют разпые взгляды.

Некоторые думают, что смерть обязаиа иостанов¬ке сердца; другие, что смерть вызывается парали¬чем дыхательных органов; третыи, что смерть
происходит от паралича мозга. Все предполо¬жения, говорит профессор, могут быть спра¬ведливыми и задержание жнзчеишых отправле¬ний обязано какой-либо из этих причин. Но
ироизводя искусствепное дыхание, особенно если

это сделапо тотчас же после удара, можно Спа¬сти много жертв несчастных случаев. Профес.
Еллинек указал несколько опытов, где гиро¬исходил сильный электрический толчок. Даже

когда сердце захвачеио и остановилось, происхо¬дило времешюе значителыюе усилепие возбужде¬[иия мозга, и человек мог продолжать го¬ворить, когда сердце его уже перестало битьси.
• о •

Чудеса энергии.

Макс Рубпер, один из впднейших нро¬фессоров берлинскаго ушиверситета, недавпо

прочел лекцию своим студентам, в кото¬рой сообщались очепь иптересные Факты отао¬сителыю необычайной силы и энергии саиых
крошечных живущих созданий.

Дрожжевая клетка напр., будучи столь ма¬лой, что понадобилось бы около трмллиона их

на 2 лота, рабогаег в 157 раз сильнее ло¬шади. Еслии бы лошадь была построена из кле¬ток, каждая нз которых была бы так же
сильна, как дрожжевая клетка н все работалн

бы так же, как дрожжевыя клетки рабо¬тают прн поднятин теста, то тогда лошадь мог¬ла бы тащить велнчайший океанский пароход
против самаго силыиаго течения, Человеи, по¬строемный бы такнм же образом могь бы, став¬ши па рельсы железиой дороги, остановить ию¬езд—экспресс, идущий ПОЛНЬиМ ходом.

Дифтеритпая бацила около одного миирома

в диаметре. В дюйме помещается таких ба¬цплл 2.500.000,—эта бацилла работаег в 160
раз сильнее, чем то днтя, которое эта ба¬цилла аттакует. Но дифтеритный анти-токсин
работает в 170 раз сильнее, чем иаше дитя,
и вот почему, когда анти-токсиш введен в

кровь дитяти, он побеждает дифтеритныя ба¬циллы и дитя выздоравливает.
Земляной червь работает в 390 раз силь¬нее, чем человек. Если бы два человека моглк
работать так же сильно, как черви, они «ро-



рыли бы Панамский канал в неделю. Но есть
существа более энергичныя, чем черви и это
один из самых злейших врагов человека—
туберкулезныя бациллы. В отношении к ея

размеру работа туберкулезиой бациллы эквива¬лентна работе 2198 лошадей.
Профессора Рубнера спросили, как он при¬шел к таким выводам, и он ответил:
«Я начал с наипростейшей вещи, с дрож¬жевой клетки. Она составлпегь одну клетку, a
человек около четырех биллионов клеток. Я
начал свои опыты с развития поверхности
дрожжей вследствие простоты такого развития.

Методы, какими я пользовался, слишком слож¬ны, чтобы поииять их неспециалисту. Но я дол¬жен сказать, что источником такой необычай¬ной энергии дрожжевых клеток является са¬хары».
• о •

Видимый звун.

Весьма любопытное явление, наблюдавшееся
Ф. А. Перретом и профес. Маттеучи сначала у

Везувия, а гтотом у Этны, описано в американ¬ском Journal of Scиence. Вулкап работал
какими-то парокснзмами в большом масшта¬бе и выбрасывал большия количества старой и
иовой лавы путем взрывов со средпей скоро¬стью фдин взрыв в секунду. Хотя и очень
сильные, взрывы эти были весьма определенны

no своей отрывистости и резкости, и весьма вне¬запны по своей природе; при наступлении ка¬ждаго взрыва, но прежде чем эффект взрыва
мог быть воспринят внешними чувствами, тон¬кая, светящаяся дуга вспыхивала вверх и на¬ружу из кратера и исчезала в прострапстве.
После этого уже наступал звук взрыва и

выбрасывание газа и осколков ию краям кра¬тера.
Перрст не был в состоянии сфотографиро¬вать это явление, что можно приписать или

педостаточной яркости дуги нли тому, что фото¬графический аппарат не был открыт в долж¬пый момент. На Этне явление повторилось, хотя
само явление здесь было не так ярко, как на
Везувии. Перрет предложил обяснеиие этому

явлению не менее любопыгное, чем само явле¬иие. Он предполагает, что это язлепие види¬мыя звуковыя волны. Согласио измерепиям, сде¬лапным на месте, получается полпое подтвер¬ждепие. Можно, говоригь Перрет, предполо¬жить, что взрывы были шарообразны, как бы
огромные мылыиые музыри, выбрасываемые нз

кратера, и что был виден лишь край их, кото¬рый, поэтому, и казался с любой точки дугой.
Но главные аргументы в пользу обяснения

этого явления видимыми звуковыми волнами отри¬цатеяьные. Явление не может быть результа¬том поднятой пыли, так как оно блестит,
сверкает; оно не может быть обязапо магнит¬ным или электрическим явлениям, так как
оию слишком медлению. Но звук, мы знаем,
распространяется волнами воздуха, попеременно
сжатыми и расширенными частями воздуха; и

мы знаем, что слои воздуха различной плотно¬стп могут сделаться видимыми вследствие пре¬ломления света. Позтому, возможно, что взрыв
распространяется попеременно сжатыми и расши¬ренными волнами воздуха и в силу этого вос-

принимается ухом, как звук-, u в то же вреыя

для глаза взрыв будет вндим вследствие не¬одипаковости преломления световых лучей.
• о •

Говорящая электрическая лампочна

Гг. К. Оргь и И. Рпгер, употребляя ири

своих опытах электрическую лампочку в Со¬единении с силыиым микрофоном, случайно
открыли очень интересный факт. Прн извест¬ных условиях электрическую лампочку можнй
заставить говорить и таким образои сделать

ее как бы телефенной трубкой, восприпимаю¬щей сообщения.
Для успешности опыта требуется лампочка

с металлическими нитями и известной силы,
напр., хотя бы лампа Осрам в 100 свечей.

При включении лампы в цеииь постояннаго то¬ка в 120 вольт и при известном соедине¬нии этой цепи с сильным микрофоном, все
слова, произносимыя перед микрофоном, бу¬дугь ясно повторяться электрической лампочкой.
Вот как самн авторы обясняют это явле¬ние. Телефонный ток налагается на постоянный
ток и вызывает в металлических нитяхг

лампочки изменения в температуре; эти измене¬ния в нагревании передаются стеклу лампочкя
в виде вибраций, так как стекло под влия¬пием разных температур то сжимается, то
расширяется. Эти вибрации стекла затем иере¬даются наружному воздуху.

Нельзя заставить говорить лампочку в }6 иди
32 свечи, так как стекло здесь очень толстс)

и вариации в нагревании слишком слабы. Эф¬фект в особешюсти поразителен, если поль¬зоваться лампочкой в 500 илп 1000 свечей,
так как у таких ламиочек стекло обычно
чрезвычайпо тонко.

• с •

Каучук-содержащия лианы Абис¬синии.
Несколько лет тому паэад совершенно не

знали о существовапии каучука в Абиссинии.
Г-ну Итлиба мы обязаииы открытием каучук—

содержащих лиан в безчисленных девсгвёи¬ных лесах Эфиопской Империн.

Каучук—содержащип лианы Абпсспнии' ( Ьяп¬dolphиa owarиensиs) расиространена на р«з¬личных высотах от 1500 метров до 3500
метров. Сухой сезон здесь доволыю продол¬жителеп, так как дожди иидуг лишь on.
начала июня до половины сентября. В остали,¬ное время года дожди вообщс редки.

Каучук в Абиссннии находптся в огром¬ном изобилип во всех многочислеипых и об¬ширных лесах Эфиопии. Лиапы свешиваю'и'СЯ
со всех деревьев п частн лиапа одного дерсва
переплетаются с лианамч другоио, шюгда же
оне сиускаются на землю, чтобы пустить тамь
новые корни; там существуют лианы, стебель

которых достнгает 0.3 метра в диаметре, осо¬бенно такие часто встречаются в наиболее влаж¬ных местах лесов. Очемь часто стебель ли¬ан подразделяется на две части, которыя пе¬рекрещиваясь продолжают подниматься и ка ■
ждая часть переплетается с разными деревьямн
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До настоящаго времени было использовано

очень мало лесов; тем не менее среднее коли¬чество вывозимаго каучука в течение послед¬них лет никогда не было пиже 380.000 англий¬ских фунтов в год. Цена продукта (цепа
сырья, обработки н доставки до Европейскаго
порта, и вообще цена продукта предлагаемаго

уже на продажу) никогда не превосходилй 7 фун¬тов стерлингов (70 руб. приблизительио) за
100 фунтов.

Несмотря на иесовершеишые способы, какими
пользуются туземцы ири собирании и сгущении
сока, каучук из Абисспнии высоко ценится на
лондонском рынке, где он классифицируется

по качеству и цеие ииепосредственпо после па¬ра-каучука.
Сбор каучука производится во время сухо¬го сезона, как только созревают плоды лиан
(плоды лиан, содержащих каучук, весьма це¬нятся туземцами). Для собирания сока туземцы
отделяют ветви лиан от деревьев и стаски¬вают лианы на землю с помоицью веревок,
гиривязанных к стеблю лиана. Затем на нс¬большом разстоянии друг от друга на стебле
лиана делают надрезы, из которых соби¬рают сок в листья, которым гиредварителыю
дается форма чашки. Проделав эту операцию
со многими лианами и собравши к вечеру все

чашки, выливают весь сок в особьтй прием¬ник.
Затем сок небольшими порциями берется

из этого приемника и бросается на круглое

пагретое блюдо (0,4 метра в диаметре прибли¬зительно) и оставляется здесь приблизительно

в течении пяти минут. Сок по мере застыва¬ния превращается в лепешку. Затем еще го¬рячей лепешку • эту вынимают с блюда и ра¬сплющивают, чтобы придагь лепешке по воз¬можности малую толщииу.
Как скоро теперь эта лепешка охладится,

ее промывают водоии, и высушивают в те¬ни. Вот в чем заключается сбор, обра¬ботка и приготовлепие каичика тиземцамн Абис¬с.инии.
И несмотря одпако, па такуго прммнтивную

обработку, качество Абиссинскаго каучука на¬столько хорошо, что уже образовалось новое

общество для эксплуатации всех лесов Абис¬синии, которое в то же время намереио улуч¬шить сгтособы сбора и приготовления самого кау¬чука.
■ о •

Действие тропическаго солнца на че¬ловека и некоторых животных.

Один ученый американец Г. Джиббс—про¬фессор университета па Филиппинских остро¬вах сделал интересныя наблюдения по это¬му вопросу. Оп определял темгиературу кожи,
подвергающейся действию тропическаго солнца
у определеннаго количества лиц различных

рас, и температуру кожи, защшценной ме¬хом или какой-либо одеждой; загем опреде¬лил подкожную температуру у обезьян и кро¬ликов.
В тени темгиература кожи человека остается

постояино ииже температуры крови. На солнце
у лиц, имеющих менее темный цвет, она

поднимается иногда быстрее, чем у темноко¬жих. Но после этого первоначальнаго поднятия,

у темнокожих максимум температуры быва¬ет выше, чем у другнх, при условии, если
действие солнца длится не слишком долго. В

случае длительнаго дйествия, раздражение окон¬чаний нервов, или стенок кровепосных сосу¬дов вызывает воспаление кожи вследствие при¬лива крови и более быстраго кровообращения.
Это явлепие ие встречается у темнокожих, у
которых окраска, вероятно, служит защитой.

Темпая кожа поглоидает теплоту быстрее,
чем светлая, но в то же время и излучение
теплоты у первой так же сильнее, чем у
второй. Обезьяпы с серой шерстью имеют
подкожпую темгиературу в тени нормальной и
чувствуют себя превосходно, тогда как на
солнце она подымается выше 48°, после чего

в течение менее одного часа, иногда даже че¬рез 30 мннут наступает смерть. Белые, се¬рые и черные кролики—все умирают, буду¬чи подвергнуты, действию солнца; черные—рань¬ше всех, белые—последними. По Джиббсу оде¬жда человека, предназначенная для защиты от
солнца, должна давать наибольшую тень, не

мешая действию воздушных потоков, уно¬сящих испаряющуюся влагу. Превосходство бе¬лых материй над цветными, благодаря отра¬жению солнечных лучей, доказано опытами с
кроликами.

Наиболее идеалышя условия в этом отно¬шении создаются белым зонтиком, обшитым

зеленой материей и насколько возможно лег¬кой одеждой. Белая, легкая шляпа с широ¬кими полями, допускающая свободный доступ
воздуха к голове, может вполне заменить
зонтик.

• о •

Тайфун в Японии в сентябре 1912 г.
Над Японией во время осенняго равноденствия

22-го сенг. пропесся ужасный смерч, который
там носит название «тайфуна», самый сильный

из бывших за последние 50 лет. Он раз¬разнлся над южным берегом и сопровождал¬ся неисчислимыми жертвами и разрушениями.
Смерч, как известно, представляет порыв

вращаюицагося ветра, вихря, образующагося
под тропикамн и свирепствующаго в морях
Дальняго востока и на севере Тихаго океана

в течение некоторых месяцев года. В Япо¬нии и по соседству с ней тайфуны появляются
обыкновенно от июня до сентября, чаще в
этом последнем месяце; их путь имеет

обыкновенно форму параболы. Японский тай¬фун в сентябре образуется в Тихом оке¬аме к юго-востоку от о. Формозы. Его путь
направляется к зап.-сев.-зап., отклоняясь пе¬ред островом, чтобы войти в Японское море.

Г. Альгэ установил два рода тайфуна: Тихо¬океанский, который не переходит за 122 ме¬ридиан, и китайский. Тайфун называют бы¬стрым, когда его скорость превышаегь 22 клм.
в час, и тихим, когда он делает не бо¬лее 11 клм. в час. Последний сентябрьский
тайфун в Японии относился к первой ка¬тегории.

• о •

Хлороформирование растений.

Своеобразное действие оказывают наркоти¬ческия средства на рост растений. Как изве¬стно, наши лиственныя деревья зимой имеюгь
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период спячкн, который продолжается безпре¬рывно несколько месяцев. Во время этого пе¬риода замирает всякая жизнь растения. Но эту
спячку удаегся нарушить, если поместить ветку

растения на определенное время (приблизнтель¬но на 24—36 час.) в атмосферу слабэ-насыщен¬ную хлороформом или эфиром. Если потом
опустить такую ветку в води в теплой ком¬нате, то в короткий срок'почкн ея распу¬стятся. Подобпое же действие оказываюг про¬должптельныя теплыя ваниы в 40’С. Пока еще
не выяснено, на что влияют этии возбуждаю¬щия средства.

о

АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Орбиты спектрапьно двойных звезд

По смещению линий в спектре можно судить

о движении светила по лучу зрения. Если ли¬ния смещается к фиолетовому краю спектра,
это указывает на приближение к нам све¬тила, если к красному концу—на удалепие.
Если же линии в спектре звезды перемещаются
периодически в одну и в другую сторону, то
это значит, что звезда двонная. Эта двойпая
система такая тесная, что составляюидия ее не

могут быть видимы каждая отдельно даже в

большую трубу, но когда два тела составля¬ют одну систему, опи необходимо должны пе¬ремещаться вокруг общаго центра тяжести н
таким образом каждое из них в опре¬деленное время к нам приближается, в дру¬гое удаляется. Эти-то удаления и приблнжения
и сказываются в спектре периодическим сме¬ицением линий. Иногда эти перемещения можно
определить только для одного, наиболее ярка¬го тела, но в некоторых случаях и для
обоих. В настоящее время, когда умеют

фотографировать спектры даже сравнительно сла¬бых звезд, открыто много уже звезд с

периодическим смещением линий. Для боль¬шинства из них оказалось возможным вы¬числить и те орбиты, по которым оне дви¬жутся. Время оораидения для таких спектраль¬но двойных звезд обыкновенно очень не¬большое—всего несколько дней. Но особенно
интересными являются такия звезды, двойствен¬ность которых открыта по смещению линий
в спектре, но время обращения которых рав¬няется нескольким годам. Оне являются как

раз на границе двух групп: 1) тесных двой¬ных систем, не разделяемых трубою, изуче¬ние которых возможно только с помощью
спектроскопа и 2) более обширных систем,

составляющия которых могут быть видимы гла¬зом в трубу при болыдем или меньшем
увеличении.

Таких звезд известно пока три:

1) альфа Ориона, которая движется, как по¬казал , Bottlиnger no эллипсу с эксцентриси¬тетом 0,24 и временем обращения в 6 лет.
2) альфа Скорпиона, для которой Halm на¬шел эксцентриситегь 0,20 и время обращения
5,8 лет.

3) гамма Близнецов—для которой только что
опубликована W. Е. Нагре’гом окончательная
орбита. Для этой системы эксцентриситет 0,298
и время обращения 2175 дней, т.-е. тоже 6 лет.

Астроноиииическия явления в декабре
и январе *)•

Uеремпнныя зопзди:
1) Альголь (2.3—3.5), изменение блеска вь

продолжение 9-ти часов.
Минимум 19 го Дек. в 19 час. 40 мин.

22 „ „ 16 „ 29 „
25 „ „ 13 „ 18 .
28 . „ 10 „ 07 .
31 „ „ 6 ,, 56 ,

„ 3-го Янв. 3 „ 45 „
<5 » „ 0 „ 34 „
П . я 18 „ 12 я
Н . , 15 . 1 „

и> 17 „ |, 11 „ 50 „

2) ). Тельца [3.4—4.2) изменение блеска впродол
жении 10 часов.

Миниму.ч через 1 период.
25 Дек. в 10 час. 38
2 Янв. 8 22
10 6 8
18 3 52

‘ 3) р Лиры [3.4—4.5), период 12 дн. 22 час.
Максимум ии. Минимум и.
29 Дек. в 17 час. 1 Янв. в 21 час.
11 Янв. 15 14 19

Максимум и наступает через 3 дн. 8 часЛ
Минимунии 6 12 [нимума-
4) т] Орла [3.5—4.1] период 7 дн. 4 часа.

Максимум и. Минимум ии.
22 Дек. в 2 часа. J9 Дек. в 17 ча>:.
29 6 26 21
5 Янв. 10 3 Янв. 1
12 14 10 5
19 18 17 12

Минимум ии наступ. через 3 дп. 23 чае.
Максимум ии 4 17 j ма
5) S Цефен [3.7—4.9], период 5 дн. 9 час.
Максимум. Минимум.
22 Дек. в 12 час. 21 Дек. в 3 час.
27 21 26 12
2 Янв. 6 31 21
7 15 6 Янв. 6
13 0 11 15
18 9 17 0

*) Числа даются по стар. стилю, время среяшес
петерб., счет от полудня.
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Лланеты:

Марс.
Юпитер. ^ Невидны.
Уран.

Меркуриа— созв. Стрельца, в конце дек,
является на западе в лучах вечерней зари.
Наблюдения трудны.

Венера—в созв. Водолея, видна на закате
солнца, на юго-западе.

Сатурн—в созв. Тельца может быть хоро¬шо наблюдаем в первую половину ночи.
Нептун—в созв. Близнецов может быть

наблюдаем всю ночь. Его положение для 1-го
января.

а = 7 час. 46 мин., 6 = -(- 20°42'.

Проф. К. ПонровсниЙ.

=□=

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Обзор погоды эа ноябрь месяц по
новому стилю в Европейсной России.

Уже с октября распределение нормальнаго

давления принимает зимний характер. Охла¬ждение Азиатскаго материка к этому времени

является достаточным для возникповения анти¬циклона, отрог котораго проникает и в Евро¬пу в виде длиннаго языка. У северо-западных
же берегов Европы сосредоточена область низ¬каго давления, от которой постепенно отде¬ляются циклоны, имеющие тендепцию двигаться
на восток по северной части Европы. В но¬ябре зимний характер давления уже вполне
определяется и давление на востоке Европейской
Росеии еще более усиливается.

Сопоставим среднее давление минувшаго но¬ября с нормальным давлением для этого
месяца.

Место.

Архангельск
С.-и1етербург
Либава
Варшава. ....
Москва
Екатеринбург
Киев
Севастополь..
Астрахань .. .

Давл. в Нормаль¬ноябре ное да¬1912 г. вление.
л ц
и Э
о л

я pq

3 <и

a *
D. Я
o v
иfи M-и

758.6 mm.
757,5 „
757.4 „
760.7 „
763.4
766.4 „
764,1 „
764.4 „
767.5 „

758.7 mm.
760.1 „
7-0,3 „
761,9 „
763.8 „
765.3 „
764.3 „
764.2 ,
767,7 .

cd и
CL.+
—0,1
—2,6
-2,9
—1,2
—0,4
+1.1
■—

+0,2
—0,2

MM.

Из приведенной таблицы видно, что более

значительныя отклонения от нормальнаго да¬вления были на западных станциях Европей¬ской России и на востоке, в центральной же
и южной России давление было близко к нор¬мальному.
Что касается диклонической деятельности в

ноябре, то она не была значнтельна. Прежде
всего надо отметить довольно сильный циклон

в первые дни месяца, пересекший Балтий¬ское море и раздробившийся на несколько цен¬тров. Второй циклон прошел через Бал¬тийское море и по северной части Европы 10—
16 ноября. Наконец, в конце месяца, 25—30
ноября прошли по северу Европы два циклона
один за другим, причем второй из этих
диклонов имел глубину до 725 мм.
Особенно высокое давление во всей Европ.

России наблюдалось во второй половине пер¬ваго десятидневия; на востоке давление до¬стигло 781,7 мм. (Екатеринбург 7-го), на юге

777,2° (Киев 8-го), на западе 775,4 (Варшава 8-го),
в центральной области 779,4 (Москва 8-го).
Что касается температурных условиц ноября,

то он являлся полной противоположностью
октября; за исключением перваго десятидневия,

погода вообще была теплая и почти везде на¬блюдались положительныя отклонения от нор¬мы, доходившия в С.-Петербурге до 7,3° (27-го)
в Либаве до 5° (24-го), в Москве до 6,5°
(25-го и 27-го), в Архангельске до 10,6° (28-го')
в Екатеринбурге до 11,1° (27-го), в Киев
7,1° (13-го). Из 20 дней с положительными

отклонениями в С.-Петербурге было 18, в Ли¬баве 17, в Варшаве 20, в Москве 18, в

Архангельске 13, в Екатеринбурге 11, в Кие¬ве 16. Хотя на крайнем юге судя по Севасто¬полю преобладали отрицательныя отклонения от
нормы, но с 13 по 17 здесь была очень теплая
погода, и положительныя отклонения в фти
дни были 8°—10°.

Из Кисловодска в эти дни также сообщали,

что там стоит летняя погода, на солнце 25°.

Из Гагр телеграфировали, что температура
воздуха 27°, воды 16°.

Довольно холодный период на крайнем се¬вере и северо-востоке был 20—23 ноября;
морозы здесь доходили до 15—20°, а отрицатель¬ныя отклонения до 10°.
В течение ноября были довольно обильныя

снтопады, хотя местами благодаря теплой по¬годе снег быстро таял, непролазная грязь, де¬лавшая проселочныя дороги почти непроездны¬ми, что очень печально отозвалось на реали¬зации хорошаго урожая, так как в неко¬торых местах подвоз хлеба к станциям
был фактически невозможным.
В начале месяца снпжный покров был в

восточной—северной России и отчасти на юге.
Граница покрова шла через Ботнический залив,
Финляндию, южную часть Ладожскаго озера,

вдоль верхняго течения Волги, пересекала ниж¬нее течение Оки и отсюда, пройдя к верхнему

Дону, шла далее на Запад к среднему те¬чения Днепра. Южная граница шла от ни¬зовьев Днепра, к низовью Дона и, пересек¬ши Волгу южнее Царицына, поднималась до
параллели 53°. Таким образом вся централь¬ная и западная Россия была совершенно ли¬шена снегу. Но уже к 8-му ноября благодаря
выпавшим осадкам, снежный покров оказался
и в центральной России, на юге же под
влиянием теплой погоды он исчез. К 15
ноября граница снежнаго покрова несколько
отступила к северу, но за то оВразовался
покров в области войска Донского, главным
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образом, по течению Доица, но уже 22-го снег
па юге опять исчез.
В конце месяца граннца спежиаго покрова

шла от севера Ботннческаго залива через
Ладожское озеро, затем у Вышняго-Волочка

круто поворачнвала на запад, и дойдя до верх¬неи части Днепра и до 3. Двины, повернула
к востоку. Дойдя до мередиаиа 40° в области

средней Оки, граница повернула на юг и дие!¬много севернее Царицыма пошла на восток
к Уралу.

Теплая погода ноября отразилась и на замерза¬нии рпк, снльно задержав ледостав на мно¬и их из них. Напр., иа Неве в С.-Пб—ге
ледоход былгь 5 ноября, 8 ноября Нева встала

при температуре—3,2°; в последуюидие дни тем¬пература воздуха поднялась выше нуля и 15-го
ноября иачался снова ледоход и к 19-му Не¬ва совершенно очистилась от льда и снова
открылась навигация. Лед снова появился
23-го, но до конца месяца он был настолько
сл^б, что не мешал навигации.
С самаго начала месяца наблюдались сильныя

снежныя бури. 6—7 ноября на востоке вдоль
линии Вологда—Вятка свирепствовала буря,
остановившая на время движение и заставившая
значительно опоздать пассажирские поезда.
В эти же диии остановилось движение по

Военно-Грузинской дороге, вследствие заноса пе¬ревальнаго пути. Особенно сильныя метели бы¬ли 18—20-го и 25—26-го поября. 22-го сообицали
в газетах, что со всех копцов России идут
вести о грандиозных сиежных запосах.
Снежныя бури свпрепствовали в Севастополе,

Таиганроге, в Ярославской, Полтавской губ., См¬бири. Сыегом было заиесено ыного железно¬дорожных путей. Особепмо большие запосы бы¬ли в районе юго-западных дорог, где при¬ходилось отрывать делые поезда, застрявшие
в снегу.
На Балтийском море была сильная буря 25—

28 ноября в связи с глубоким циклоном,

ироходившим по северу Европы и захватив¬шим своей центральной частью север Ботни¬ческаго залива.
Возобповление теплой погоды в ноябре да¬ло возможность возвратить часть убытков, при¬чименных рано наступившими октябрьскими мо-

розами и отразившимися особенно пагубно на
сахарной свекловице, картофеле и пр. Но к

сожалению, большим экономиям пришлось счи¬таться с недостачей рабочих рук и пла¬тить в тридорога за копку свекловицы, все-таки
на половину пораженной морозами. В луч¬ших условиях были крестьяне, так как
у них своя рабочая сила: конечио, верхнин
картофель промерз и годится только на корм

свиней, но более глубоко сидяидия клубни сохра¬нились и вполне доброкачественпы. Также со¬хранились и более глубоко сидящие в земле
кормовые бураки.

Рано наступившие холода в Приамурьп ииаде¬лали не мало бед. Особенно много убытков
принес ранний ледостав Амура и Уссури. Осо¬бенно пострадали рабочие, возвращавшиеся с
рыбалок и построики Амурской желеэной до¬роги; при возвращеним домой они были затерты
на Амуре льдами. С низовьев Амура были

также задержаны рыбные грузы, предназначав¬шиеся для внутренних рынков России.
С Сахалина также сообщали о необычайно

раннем наступлении зимы и появлении в Та¬тарском проливе плавучаго льда. Последний
пароход с продовольственными запасами на

зиму пришел 31-го октября по старому сти¬лю, но благодаря поднявшемуся шторму jpa3¬грузить пароход не удалось и ему пришлось
для своего спасения уйти в море.
Из метеорологических событий имевших

место вне России, отметим ураган, бывший на

о-ве Ямайке (известие из Кингстона 21-го ноя¬бря). Огромной волной, поднятой ураганом, бы¬ли разрушены прибрежные города: Саванна-ла¬Мар и Люцеа в заливе Монтего, причем
погибло много людей.

По известию из Сайгона 13-го ноября, над

Аннамским побережьем пронесся ураган, при¬чинивший значительныя опустошения, особенно
в Катроне. Разрушено много домов, погибло
до 30 человек.

29-го ноября из Маниллы сообщали, что над
островами Самор и Лейтэ и северной частью
о-ва Панай пронесся тайфун, погубивший много
людей и потопивший несколько пароходов.

С. А. СовЬтов.

БИБЛиОГРАФиЯ.
Цветная фотография. Упрощенные способы получения

цветииих сиимков обнкнпвенной камеры.

Jlo гиоследним источникам состаеил Б. А. Евдо¬кицов. Изд. ии. П. Карбасииикова Спб. 1912 и. Ц. 85 к.

Практические советы по выбору камер, об¬ективов, светофильтров и пластинок, спо¬собы проявления, устройство темной комматы—
одним словом все то, что в настоящее время

помещается во всех прейскурантах торго¬вых фирм по фотографии. Каких-либо ^науч¬ных сведений в этой книге по цветной фо¬тографии не сообщается.
Для любителей-фэтографов советы, конечно,

лредставляют некоторую ценность, но сле¬дует иметь в виду, что многие из них
очень смахивают на простое рекламирование.

П. Бельсний.

• о •

Земля и люди. Геоирафическая библиотека. Жизш
шродов России. Разсказы П. Янфаитева. Изд.
книж. маиаз. П. В. Луковпикова. Спб. 1912 *.

Цена еипуска от 11 до 20 коп.

Юкагиры, орогоны, гольды, вогулы—вся эта
масса сухих названий, встречающихся вместе

в наших учебниках географии, ничего не го¬ворят уму учащихся. Несколько определений

отличительных признаков этих малокуль¬турных инородцев, так похожи одно на дру¬гое, что в конце-концов это место нашеи
географии всегда остается весьма смутно осве¬щенным, и север и восток далекой окраины

представляется обыкновенно публике населен¬ным целой массой каких-то странных су¬ществ, почти совершенно не отличимых друг
от друга, одетых в звериныя шкуры, ло-



1527 Б и б л и о г р a 1528

вящих рыбу, влачащих жалкое существование

и почему-то носящих иеобыкновенныя, неиз¬вестно кем и почему данныя им разнообраз¬ныя имена.
Ряд простых, но занпмательных разска¬зов, в которых фабула строго подчинена
действительным особенностям жизни описы¬ваемых пародцев, знакомит читателей с
этими таииственными существами, облекает их
плотью и кровью и передает в кратких

словах вообще их нехитрую жизнь, являю¬щуюся, однако, у каждаго такого народца строго

индивидуализированной, отличной от жизни со¬седних племен. Географическаго в этой би¬блиотечке пока не особенно много. Точнее ее
следовало бы назвать этнографической.
В конце каждаго разсказа приложен краткий

очерк народца, которому посвяицен разсказ.

Эта библиотечка вполне заслуживает внима¬ния, ибо заполняет большой пропуск в Ha¬
rnett географической литературе, предназначен¬ной для лиц с образованиеиМ не выше
средняго. П. БЬльсний.

• о •

Шкояьный анвариум и террариуи, какь пособие при

изучении природоведепия вг средней и пизшей шко¬лах. Составлено гг. и.иенами школпой комиссги
при М. 0. Л. А.иК. Р. Изд. Моск. об-ва любит.
аквар. и комн.раст. Москва 1912г.,46 стр. Ц.ЗОк.

В настоящее время наблюдается стремление
ввести в низших и расширить в средних
школах изучение природоведения. На-ряду с

этим возникает вопрос о пособиях для на¬гляднаго преподавания естественных паук.
Предлагаемая киига стремится указать путь к
созданию одного из таких пособий. Пособие

это является в значительной степени новше¬ством, которое, если когда-либо и имелось в
виду, то все-таки признавалось уже роскошью

при общей нашей бедности школьными по¬собиями.
В книге даются самыя подробныя сведения,

каким образом устроить с наименьшими за¬тратами аквариумы и террариумы для школ,

опнсывается тщательный уход за населением
этих приборов, предусмотрена возможность

заболевания рыб и их лечение. Имея руко¬водством эту книгу, всякий сам сможет устро¬ить хороший аквариум и вместе с тем по¬собие для изучения рыб и земноводных. He
смотря на то, что книга предусматривает массу

мелочей вь устройстве аквариумов и терра¬риумов, она мисколько не утомляет и не за¬путывает читателя; все изложено ясно и за¬мечательно просто. Ее следует рекомендовать
всем, желающим облегчить детям изучение
естественных наук. П. Бльсиий.

• о •
В. Jи. ОмелянскиЙ. Осповы мнкробиолоти 2-е, изд. 1913 и.

644 стр. с 354 рис. в тексте. Дена 3 р.

При том огромном значении, которое при¬обрела микробиология почти для всех обла¬стей науки о жизнн, при том интересе, который
представляет как для теоретиков, так и
для практиков (врачей, агрономов, многих

техников и т. д.), знакомство с жизнью микро¬бов, надо, конечпо приветствовать появление
книг, которыя при сравнительно небольшом
обеме дают в вполне научной и вместе с
тем в ясной и живой форме, изложение
основ этой науки. С этой точки зрения 2-ое

нздание превосходной книги Омелянскаго заслу¬живает самаго широкаго внимания. «Основы
микробиологии» дают очерк строений и отпра¬влений микробов, их роль в природе, в

круговороте азота, углерода и некоторых дру¬гих элемеитов, завершающийся кратким обзо¬ром болезнетворных микробов. Изложение

вполне доступное, иллюстрировано многочислен¬ными рисунками, не обременено излишними де¬талями, но все существенное описывается об¬стоятельно с указанием не только резуль¬татов, но и методов изследования, с прак¬тической оценкой выводов. Все это позволяегь
рекомендовать интересующимся общей микро¬биологией книгу Омелянскаго, как наиболее
подходящую для удовлетворения такого интереса.

Л. Тарасевин.

— a

Книги, присланныя в реданцию.

— Московское Общество Народных Уни¬верситетов. Лекции по биологии. Доктора зооло¬гии. Д. Ф. Сингщына. Часть и. «Законы Жн¬зни». 1913 г. 85 коп.
— Изд-ство «Образование». СПБ. Сборник

под редакц. проф. A. В. Васильева. «Математи¬ка. Метод, проблемы и значения ея». 1913 г.
Ц. 80 к. Сборник под редакцией Н. 0. Лос¬скаго и Э. J1. Радлова. «Что такое психология».
1913 г. Ц. 80 к. Р. Авсна-риус. «Философия как

мышление о мире, согласно принципу наимень¬щей меры силы». Перев. Г. А. Котляра. 1912 г.
Ц. 60 к. Сборн. под редакцией ии. 0. Лоескаго и

Э. Л. Радлова. «Теория познания». 1913 г. Ц. 80 к.
Сборники под редакцией проф. И. И. Боргмана.

«Эфир и материя». 1913 г. Ц. 80 к. «Дей¬ствие света». 1912 г. Ц. 80 к. Д. JT. Третьяков.
«Человек и животныя». 1912 г. Ц. 90 к. Проф.
Л. А. Чугаее.. «Периодическая система химичет
ских элементов». Вып. 1-ый. 1913 г. Ц.
1 р. 75 к.

— Издание т-ва И. Д. Сытина. М. Новорусский.
«Земля и ея жизнь». 1913 г. Ц. 60 к.

— Кн. Б. Толицын. «Лекции по Сейсмометрии».
1912 г. Ц. 3 р. 60 к.
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Окт,-
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Окт,-

Апр,-
Дек,-

Азотная кислота и селитра из воз¬духа. Проф. A. В. Сапожников.
Азотная кислота и селитра из возду¬ха. Jи. Проф. A. В. Сапожпиков.
Алмаз, его кристаллизация и проис¬хождение. A. Е. Ферсман.
Аэрология Н. Каменыциков.
Биология и общественныя науки.
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Воздухоплавание и насекомыя. Жус-
сэ-де-Белесм

Воздух А. Рождественский. . .

Вольтер и Бернарден де-Сен¬Пиерр, как предшественники со¬временных биологических уче-
ний. Д-р Бордаж

Выделение ядовитой крови насеко¬мыми. Перев. П. Ю. Шмидга.
Гермафродитизм и определение по¬ла у лягушек .
Данныя для эволюционной

в истории развития и строения ра¬стений. Проф. К. Гизенгаген.
Душа и материя. Прив.-доц. А. И.
Ющенко.

Есть ли что-либо общее у кристал¬лов и растений? Проф. Г. Ф.
Вульф

Жизнь. Проф. Жак Леб.
Жизнь без микробов. Перев. П. Ю.
Шмидт

Закон Менделя. Эмиль Гадесо. . ил./Ав,

За цветными камнями (очерк добы¬чи драгоценных камней на Ура-
ле). A. Е. Ферсман

Звериный остров. Проф. В. А. Ваг-
нер

Искусственное приготовление пище¬вых веществ. Проф. А. Абдер-
гальден

Как я нашел анабиоз у млекопи¬тающих. Проф. П. И. Бах¬метьев Май

■ 549
-1415

. ил./Ав.
теории

Апр,-

июль—

Авг.— 925

июль— 787

947

К вопросу о наследовании приобре¬1093 тенных признаков. Прив.-доц.
П. Каммерер   Февр,-

-1219 К кончине П. Н. Лебедева. . Март,¬К портрету Д. И. Менделеева.
- 623 Проф. Л. В. Писаржевский. . Янв,¬-1201 Лед, вода и пар. А. Рождествен- июль-

ский Авг,-

Май— 639 Литература современнаго научно¬философскаго миросозерцания. Н.
А. Рубакин июнь— 803
Ломоносов как химик. Акад.
П. И. Вальден
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вещества. Прив.-доц. A. В. Не¬милон
- 515 Новыя изследования планет Марса

и Сатурна. Астрон. Г. А. Тихов.
-1339 Общественность у животных и

человека (био - социологический
очерк). Проф. В. А. Вагнер. Янв,— 59

- 35 Общественность у животных и
- 767 человека (био - социологический

очерк). ии. Проф. В. А. Вагнер.
678 О вихревых кольцах. Г. Винье-
905 рон

О возрасте земли. Проф. Н. И.
Андрусов. ... ...

Сент.—1045 О наблюдениях падающих звезд
Проф. К. Д. Покровский.

541 О причинах старости. Проф. С. И.
Метальников

О цветной фотографии (способ вы¬919 цветания). Ф. Лиммер. .
Очерки по геохимии, задачи совре-

менной минералогии. A. Е. Фер- июль—
605 сман Авг.— 859

Нбр,-

Янв,-
июнь-

Февр,-
Окт.-
Окт,-

июнь-

июль-

Авг,-

Янв.-

июнь-

239
305

119

851

- 145
-1159
-1195

- 737

- 873

- 93

- 755

Май—

Апр,-

ииОЛ!.-

Авг.

175

887

Март.— 394

7

1079

897

Февр,-
июль-
Авг,-

Янв.—

Сент,-
июль-

Авг,-
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биологии ии. Явления оплодотворе¬ния. Проф. Б. Ф. Вериго. . . Нбр.—1315
Последние успехи в физике. Проф.
И. И. Боргман Янв,— 23

По побережью Чернаго континента

(из записной книжки натурали¬ста). Проф. С. В. Аверинцев. Февр,— 211
По побережью Чернаго континента.

ии. Проф. С. В. Аверинцев. . Дек.—1441
Принцип относительности. Проф.
0. Д. Хвольсон Нбр.—1275

Проблемы и успехи учения о на¬следственности. Проф. А. Г.
Гурвич. ...... Март,— 371

Протоплазма и коллоиды. Ж. Шеф-
фер Нбр.—1357

Прошедшее и будуицее миров с
современной географической и
астрофизической точки зрения.
Н. А. Морозов Март,— 333

Пыль. А. Рождественский. . . Сент,—1033
Радиоактивность. Е. Рудольфи. . . Сент.—1019
Расидепление зародыша. Профессор.
Шарль Пэрец Май— 677

Регенерация как одна из суще¬ственных особенностей жизни.
Прсф. Е. А. иииульц Февр. — 201

Реэина. А. Дест . ил./Ав.

Результаты удаления мозгового при¬датка (гипофиза). Прив.-доц. Г.
Асколи и д-р Т. Леньяни. . ил./Ав.

Роль воды при вулканических из-
вержениях. Проф. А. Рикко. . ил./Ав.

Роль человека в познаваемом им
мире. Проф. Н. А. Умов. . Март.

Симбиоз раков отшельников. Э. Р.
Фон-Вреден. . . .

Современная география и ея новыя
течения. Проф. A. Н. Краснов.

Солнечныя пятна. Проф. A. А. Ива-
нов

Сохранение и разсеяние энергии.
Проф. О. Д. Хвольсон.

Социология в ботанике (Фито-со-
циология). Проф. В. А. Ваггер. Сент.

Теоретическия и практаческия след¬ствия из моих изследований ана¬биоза у животных. Проф. П. И.
Бахметьев

Уголок тропическаго леса. и. Лу-
кашевич

Успехи геологии. Проф. A. В. Не-
чаев Февр.

Философия естествоиспытателя. В.
Воган

Что такое термохимия. Проф. С. М.
Танатар

Электрическое освещение Г. Бугге.

Энергетическое мировоззрение. и. Ма¬терия и энергия. Л. В. Писар-
жевский Март.
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Прсф. Л. В. Писаржевский. . . Дек.
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Окт,-

Окт,-
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Окт,-
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„Аетрономичеекое 0бозрение“,
6-ё год изданиа.

Журнал содфрхит статьв по всеигь отделаи астровомии, напмсанныя вполве доступно. Особфввоф впвма¬ние будфт удечфно новяннам, как астрононии, так и связавимх с вфю вауц: физиии, хииии, метеоро¬логии и физини зфмного шара. Преднаэвачеияый для широкаго круга лвц, ов будет заключать всф, что
можвт быть полезно в янтересно для всякаго, а в особеввости любителян астроноиии. В кашдом номере

прнводвтся отчвты о трудах любителеи астрононим н укаэываются планы работ для них. Кроме того со¬обшаются ил трв месяца вперед сэедения о предстоящих небесных явлениях (водожеаиях светвл яа
нфбфснон своде, затафниягь, фаэах лувы, покрытиях ею эвезд н плавфт, падающвх ввездах в вроч.).

Журвал выходат 6—8 раа в год, -вонфранв в 2—3 печатвых лвста наждый, с рвсувканв в чер¬тфжани. Цева с пфрееылкой в доставкой 3 рубля в год; довускается равсрочка no 1 рублю. Журвал
за прошлые годы высылафтся по цеве 2 рубля каждыЗ. Подписиа прннимафтся в редакдив: г. Нииолаев
[Херс. губ.], Нкмольсная ул. д. № 76. Редактор-вэдатфль Н. С. Пфлипенно.

„В ШКОЛ~Б и ДОМА“.
(третий год издания).

Журнал вазвачафтся для школьваго в домашвяго чтфния. Он будфг выходвть отдельвыма кввжкамн, по
2—4 н месяц под общев облохкой, так что вн одвовремфвво нагуть польвоваться весколько лвци.

Вь шурнале будут понещаться: 1) Повести ■ разсказы, как орвгввальвые, так н переводвые. 2) Драиа¬твчфския ироввведеиия. 3) Ствхотворфвия. 4) Жвэвь заыечатальвых людфй,—биографив выдающвхся лиц во
всех отраслях знааия и в хванв, как хввых, так в уиершвх. 5. Очерки в равсказы вз русской н
всеобщфй всторив. 6) ииутешфствия. Разскаэы о развых стравах в вародах. Мироведевиф. 7) Разсказы и

очфрки ва хкави растительваго в хввотваго царсгв. 8) Тфкуицая хизвь. Замечатфльныя открытия ■ вэо¬бретфния. Что в даавоф вреня провсхэдвт ва зеиаом шаре. 9) Иллюстрацив ■ првлохфния. ииодпясяая
деиа в год с пересылкой н доставкой 3 р. Квижки хурвала выходят 1-го чвсла кахдаго несяца.

Полвыи коиплект хурвала за 1911 в 1912 г. с перес. по 3 р. 50 к. Кахдая квяхка ааковчеяа и состав¬ляет одво делоф влв неоколько раэеказов. Адр*с Конторы: Москва, ВагавысовскиМ пер., д. 9. Квихвый
склад М. В. Клюкава. Редакторг-ввдатель М. В. Клюнин.

„Кавказское Хозяйство“
Орган Императорснаго Кавказскаго Общества сельскаго хозяйства. Выходит

1 и 15 числа наждаго месяца.
Журвал вмефт главнои своею задачев вэучевие мествых особснвостей кавкдэсааго сельскаго ховяиства

в распростравфвиф агровоивческвх аваыий среди пасфдения. Особфвноф внимавиф будет обращево на ре¬эультаты опытных культурт. в каафввых разсадниках, опытвых похях а отавциях.
Програвма: 1) Закояоположения ■ пранг ^едьствфввыя распоряжфвия, относяпуяся к свльсвюму хозяветву.

2) Рувоводящия статьи. 3) Вовросы земскаго самоуправлевия, зфнельвыЗ воорос, кредвгь, свльскохозяйст¬веввыя вооперация. 4) Вооросы агровончческой помощв васелевию. 5) Статьв по отделивым отрасдям
сфльсааго хозяйства. 6) Обзор сельско-хоэяйствфвной литфратуры, русской в ивостранвой; баблиография.
7) Рфзультаты опытов в частвых хозяйствах и каэфввых опытньих учреждфвияхи. 8) Корресповдевцин.
9) Протоколы, доклади и отчеты Общества. 10) Справочвый отдед. 11) Вопросы ■ ответы. 12) Обяниения.
Подписная цена: с доставкой в верфсылков: ва год—2 руб., отдельвые no 10 коп. Твфлиси, ул, Ба-

рятинскаго, № 5. Щ
,игягогхы.



TfM99A9tlfl0flfA0 ЛКлЭИИИил** периоднчоское издааие для учвтфлфй срфдвев и вьчыьяоМ
^JMUfKUslHltfyUt VQV?J)lOllиt школ, родителев и воспвтателей.

Програяма журнала: Законодателышя поставовлевия и Правптфльственныя распоряхфаия по учебвому
ведомству. Оригивальвыя и персводвыя статьи по общвм и частиым вопросам школьяаго воспвтавия в

обучевия. Методическия указавия и врактнческия заметкв по предметам школьваго курса. Экспфрвневтыь¬ва* педагогвка и псвхология. Школьвая гигиепа. Фиаичфскоф поспнтавие. Ручной труд и вскусство в
шволе. Срфдвяя, внзшая и яачальвал школа в России в загравицей. Хроника школьвов жвзвв н деятежь¬вости земств по народвоиу образовавию. Крнтика и библиография. Обзор педагои вческвх в детсквх ие¬риодаческих изданий и спепиално детской лвтературы. Почтовый ящик. Обявлевия.
В журвале постояаноо участио прниимают следуюпи» лиаа: Барков A. С., Бахтив ии. Н., Бфл¬люстин В. К., Борэов A. А., Вебфр Г. К., Вфселовский Ю. А., Волковский Д. Л., Гартввг А. Ф., Даугф
А. Г., Елачич Е. А., Зиягввцфв Е. А., Золотарфв С. А., Игнатьев В. Е., Клюжев И. С., Локтвигь
A. А., Мвжтев ии. Г., Мурзаев В. С., Оршанский Л. и'., Первов П. Д., Покотило Н. П., РайяовБ. Е.,
Ровов Г., Руиявцев Н. Е., Русова С. Ф., Савип Н. А., Синвцкий Л. Д., Серополко G. 0., Тумвы Г. Г.,
Флеров A. Е., Флеров Н. А., Чфхов Н. В., Шохор-Тр^цяая ии. С., Шохор-ТроцкиВ С. И., в др.

Журнал выходит кввжкамв от 3-х до 5-ти печатвых лвстов каждая, один раэ в месая
(вроне иювя и июля).

Подписная цена: 4 рубля в год с доставкою, за полгода—2 руб. 60 к.

Подпнсвя првввнается в ковторе журвала: Моснва, Никвтския ворота, Медвежий пер., д. 4, гнмвааиа
A. Е. Флерова. Редакиор-иэдатфль A. Е. Флеров.

|Ж ■ ш Л П Ч Vиии 8 год иэдапия, со множеством рнсунков в тексте н мвогвмк отдельвымв
X V ш §/ /% првложфвиянв, практический сельско-хозяйственвый журваи, нмеющив аадачеМ
■ * распространять практвчеСки-полфвныя по сфльскоыу хозявству сведевия, главвыиь

образям вригодвыя для вебольшвх хозяйств. Выходигь ежфнесячво под ре¬дакцифй учфнаго агронова П. Н. Е иагина. „Хутор" допущфв в бвблиотфкн учфбвых ваведевий всех
ведонств и вародныя читальвв. Заводящие нфбольшия хозяйства — „хутора" нуждаются в праввльвых
сфльско-хозяёствфввых звавиях, воторыя овв н вайдут в журвале „Хутов“. Хозяйств» прв вародв.
учвлищах, цфрковвых првчтов, подгородвыя усадьбы—дачи, все это тавже можво наэвать „хуторамн*,

н при соответствеввых позваниях ва мвого увеличить вх доходвость. Исклвчвтвлво практическое ва¬иравлфвиф журвала „Хутор“ даег вав вовможвость отвечать ва вопросы: как в что нужио сделать,
чтобы правильво устровть такия хозяйства в подвять вх доходвость. иирогранва: взе о раолк сфльскаго

хоэяйства, рфмфсла в доноводство. Безвлатвыя првложения: 1. Чфртежв и пдавы сельеко-ховяйствен. по¬строфк. 2. Сенфна лучщвх огородвых, садовых в полфвьих растевин. Подввсвад цева: с пфрфсыивфю
два руб. в год. Адрфс: Журвал „Хутор0. С.-Петербург, Солявой пер., д. 9—1.

73 г. ивд. Ежфнесячвыв

журвад главнаго увравлф¬вия землфустровстаа и эвм¬лфделия. Журвал ставвт
сфбе вадачфю—служвть проводнвкои агровоничфсквх звапии н быть оргавом деятелей в области сель¬скаго хозяйства, как ваучвов, так в практаческой .С этой цельв ва страввцах .Сфльскаго Хозяйства
в Лесоводства“ будут помещаться: 1. Оригинальвыя статьв техввчфскаго в аковомячфскаго характера по

всен отраслям сельскаго хозявства, в самом широком сиысле втого слова, вф исклпчая вемлфустрой¬ства, переселеыия, коловвзацив, рыбвых и звервных проыыслов, а равво и лесоводства. 2. Обзоры

руссвой и иностравной лнтературы no сельскому хозяйвтву. 3. Бвблиография вздавий, отвечашщвх харак¬тфру н программе журвала. 4. иифреводы вавболеф выдающвхся произвфдфний ввостранвой сельско-хозийст¬вфввой лнтературы в внде првложевий к журналу отдельвыни лвстамв. 5. Обявлфвия. „Сельскоф Хозяй¬ство н Лесоводство* выходат фжфмесячво кнвжкаыв в разиере 15 пфчатвых лнстов, с рвсувкамв.
Подпвснаа цева ва журвал с доставкой в пфрцсылкоМ: в Россиа ва год 6 p., ва полгода 3 p.; в госу¬дарствах почтоваго союза ва год 8 p., ва полгода 4 р. Отдельвыв вунер 1 р. Подпвска првввнается в
ковторе журнала .Сельскоф Хозяйство в Лесоводство" — С.-Петорбургь, Вас. Остр., 10 л. д. 23,. кв. 31.

Телефон 533—95. Рфдактор П. М. Дубровсвии.

ГТЛ • о TиJL ии Ежеиесячвыв журнах. 7-й год

и ОииТДиОРШТД КииРтитдиТ* ввдания.—Подписвой год с во¬)• 1 иЛпИииииЛНи D DU 1 ПиииХ JDm ября. Рфдахция журваиа удостоф-
на ва участиф на Фабрнчво-Завод-

своп, Художфствевво Промышлвивой и Сельско-Хозяйствфнной Выставке 1910 года в Одессе почфтваго

диплома со следующфй резолгощфй: „Специально взбраввая Боивссия првзниа журвах безусловно отвеча¬ющим на совреыфвные запросы тфхввкв в отличающиыся аккуратвостью вадавия". В првложввии будфт
даиа вввга: Пвевматические инструмфнты. Подписвая цева 8 р. гои, Б р. в х/, года. Отдельвый № 70 к.
с перфсилкой. Журвалы с првложфнияыи за 1912 г.—7 p.; ва 1911г.—6 p. sa 1910г.—5 p.; за 1909г.—

4 p.; ва 1ф08 г.—3 р. н за 1907 г.—2 p.; ва полныЗ комплвкт с првложфииянв—25 р. Подписка ирввв¬моетоя в рфдакдив журвала: Спб, Стеклявный, Смоляная, 9, а тавжф во всех крупных кннжв. нагаз.
Редактор ннж. Л. К. Лейхмав.



Обявления.

Журвал издавасмый Правленифм Общоства русииих нр.-и¬чей в память Н. И. иинрогова. Журвал выходит кпиж¬ками в 7—8 лвстов каждая, ежемесячво, кроие 2-х
летпнх месяпев. Журвал внеет слЬдуюшие отдельи.

и. Биология, общая гигиева в впндемиология. Ред. Л. А. Тарасевич. ии. Саовтарвая статвстика. Ред. П. И.
Курквн. иll—иV*. Зенская недвцвва.—Врачебныи быгь. Ред. К. И. иПидловский в В. А. Кирьяков. V.

Городская медвцина. Рфд. М. М. Грав. Vи. Социальная гигиева. Ред. Л. Б. Гравовский. Vии. Профессиональ¬вая гвгиена. Фабрвчная медвпина. Рфд. В. Я. Кавфль и Е. Г. Мувблвт. VиJи. Пикольвая гигиев». Ред. Д. Д.
Бекаршков. иX. Вопросы рвспространения гнгифввчфских званий. Ред. A. В. Мольков. X. Обтествепно¬саввтарвое обозревиф. Хровика. Рфд. С. Ф. Кельх. Заведующий делами общой рфдакции ии. И. Диатроптон.
Секрфтарь редакцив И. В. Русаков. Кроме того, вь журвале будут помещаться сведевия о дентсльвоств
Общфства русскпх врачфии в память Н. И. Иирогова. Подпвсвая цеиа ва журнал 5 рублой в юд;

разсрочка не допускафтся. Члевскиб взвос в Общфство ва 1913 год 8 руб., првчем допускафтся раз¬срочка, а вмввно: 1) прм подпвске—3 руб.; 2) к 1-му апрелл—3 руб.; 3) к 1-му севтября—2 руб. Члевы
Общества руссвих врачфй в память Н. И. Иирогова волучают журвал беаплатво. Кроме того, члены
яоиьэуются сквдкоМ ва полпый коиплвкт вадавий Пвроговскаго Общества—25 руб. внесто 27 руб.,—в ва

вздавиф Комиссив по распространфвию гвгиеввческвх эваний при Пвроговском О-ве „Санитарно-статисти¬ческия таблицы" (сборввк диагранм с обясввтельным текстом—пособиф для ваглядваго обучфвия и пре¬оодававия)—6 руб. вместо 7 руб. За пфрфмеву адреоа уалачввается 50 коп. почтовынв марками, бсз чего
редакция аа праввльность доставкв журнала ве свечафт. Адрсс рфдакцив; Москва, М. Бронная, д. № 15,

кв. 90. Телофоп 64—97.

яу м   (24 н год ивдавия). Журваи ставвт свофю за.

ПП>Л/ЛНflf*1/иТЙftU/17*ачею выясвевие вопросов образовавия н всисиии¬OlOиflllnUnO tJUU/иU/иШП/П тлаия н„ освовах ваучвой ведагогвкв, в духе
обществеввоств, демократизма ■ свободвагв раз¬явтия лвчвоств. О этою целью журвал следвт ва равввтием пфдагогвческвх вдей, за соврфмеввым

состоявиеы обравовавиа в воспитавия в Россия ч заграввцея в дает отэывы о вовых кввгах по иеда¬тогике, фстествозяавию, обществеввык ваукан, о детсквх кнвгах в друг. Кроые того, в журвале по¬жещаются научно-популярвыя статьи во разлнчныи отраслям звавия и искусства, литературво-пфдаго¬гичфскиф очеркв, раэскавы, воспомевашя в проч. В журвале првввнала участиф: д-р фвлософив В. Аври
(Vиctor Непги), Ю. И. Айхеввальди А. Д. Алферов, д-р Д. Д. Бекаркжов, акад. В. М. Бфхтерев,
Ю. А. Буввв, акад. И. А. Бувия, Ю. А. Весфловскин, врвв.-дои. A. В. Горбувов, С. Г. Грвгорьев, A. Е.
Груаивский, А. Г. Даугф, Е. А. Звягивцфв, *-рг В. Е. Игватьев, проф. Н. А. Каблуков, проф. И. А.

Каблуков, вроф М. М. Ковалавский, 11. С. Когав-ь, проф. Н. М. Кулагввг, Б. и. Лоэияский, А. И. Ло¬тоцкий, нриив.-доц. П. И. Любливгкий, С. П. Мелыунов, проф. И. И. Мечвиков, ии. Ф. Михайлов, проф.
А. П. Нечаев, Н. М. Нвкольский, акад. Д. Н. Овсянико-Куликовский, проф. И. Г. Оршанский, Г. Роков,

■С. Ф. Русова, ии. ии. Сакулнн, првв.-доц. Е. Д. Синицкий, 1. Д. Синвцкий, С. Г. Смирвов, Н. В. Спв¬рапский, ии. И. Сыромятввков, В. Я. Улавфв, Г. А. Фальборк, проф. А. ф. Фортуватов, Л. Б. Хавкива¬Ганбургфр, В. П. Хопров, В. И. Чарноиуский, Н. Е. Ч.-хом, кв. Д. ии. Шаховскиё, проф. Ф. Ф. Эрв¬«иав, д-рт> Вл. И. Яковевко, Е. ии. Явжул, акад. И. И. Япжул в ыногие другив. Журвал выходвт 9
раэ в год (в течение летввх месяцев жирвал вф выходип), в важдов книжке журвала более 20
вфчатиых лвстов. Подпислая дена: в гои без доставки—5 p., с доставков в иерфсылкой—б p., в

лолгода—3 p., с аересылкой за граввцу—7 р. 50 к.; для иедостаточныгь лгодой цена в год с достав¬ииой и без доставки—5 р. Земствам, городсквм самоуправлепиями, оросветвтельвын в учвтелсквм об¬-щфствам пря поиавске вв невее чем ва 5 экзвмпляров делаотся уступка в равнере 5°/0 подписвой
цены в прв подииске болеф чем ва 10 вкземпляров—в размере Ю°/0. Уступки втв делаюгся врв ве¬промениом усдовии высылкв денегь вопесродствфвно в редакцию. Подпвска првнимафтся: в ковторе рф¬дакаии (Москва, Арбат, Старо-Коиюшенвыв вор., л. Лр® 32), во всех почтовых в почтово-тфлеграфяых
^чрфждениях в во всех крупных книжвых ыагнзввахг. Гг. ввогородввх просят обращаться прямо в

рсдакцию. Рсдактор-вздатфль д-р Н. Ф. Михаялов.

^ л Ежомесячныи иллю-трироваипыи журпал Донского

пеРТийиСит 1 ЛПППППГТПЯ Отдела иимператорскаго Российскаго Общесгва Садо¬иОииПНПО иииДиВиДиииии в.идства. Год иэдания тривадцатый. Цеиа два рубля
в год с доставкой и пересылкой со всена лрило¬жфвиями. За лфремену адрфса платят 20 коп. (можпо марнамв). Отдельныф продаются по 25 коп. с
пересылкои. Адрос: Новочсрк. Ргдакции: Вестиик Дип кого Отдела ии. Р. О. Садоводства. С 1,913 г.
Вествнк- выходвт по звачвтцльво расшареиной програяые, которая обнимает следующиа отделы: 1)

Оригввальныя статьи с рнсункамв в таблицаив ва различньия тоны по свдоводству, плодоводству, огород¬ввчфству, вввогродарству и внподелию. 2) Обзор садовыхи, а вввоградных хозяйств отдельвых лвц.
3) Разработка сиеииальных воиросов, имЬющих местный в общив характери, путсм опроса читателой.

4) Извлечевие ваиболее полеэвых сведеииии из другвх специальвых периодичсских оргавов. 5) иира¬-фвтельствеввыя распоряжения, касающияся раэличвых отраслей сельскаго ховяёства. Обзор деятельвости
Довского Отделц ,4'ровика. Библиография. Вопросы и ответы. Каждому подписчику прфдоставляфтся беэ¬платво ввсти в журнале печатвую перфииску с редакцией в другими подписчикаыв. Участиф в журвале
.приввмашт проффссора Алцксеевсваго Довского Полвтехввческаго Ивститута, а такжф оиштныв садоводы

н вввоградари. Члфвы Огдела получают хурвал безалатво.



4 Обявления.

ЖУРНАЛ ДЛЯ МАТЕРЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНИЦ

„Юошкольное иЗоепитате “
С приложевиямв завятий для детей. 3-М год иэдания. Програма журнаиа: 1) Проиаганда идей дошкольнаго

восвитавия, особфнао народвых детсквх садов, в сблвжфвиф последвях со школой. 2) Псвхологиа дет¬ства н эксафрамфатальвая педагогака. 3) Тфория а практвка детскаго сада: обраэцьи уроков, бесед, вгр,
работь, песфв н т. д. 4) Гагифва детскаго возраста н фвэачфскоф воспитапиф дегей. 5) Критика в библио¬графия. 6) Пфдагогачфская хроаика. 7) иипсьма в редакциш. Вь журнале привч иют участие: A. К. Аво¬хан, академяк В. М. Бфхтфрфв, Ц. П. Балтаюн, М. В. Бфзобразова, иt. Н. Веатцфль, Н. А. Вукотич
доктор A. Е. Владиыирский, 3. С. Вфселквва, A. С. Дарагав, D. Егувов, A. В. Жекулива, И. Зарни¬цьива, Е. П. Залесская, П. Ф. Каатфрев, Е. Г. Кошкодамов», доктор Н. И. Квриенко, Л. В. Квриевкот
Е. П. Ковадфвский, В. С. Костромава, ии. Д. Лубоаец, Т. Г. Лубфвфц, К. В. Маевская, А. Ф. Музы¬чфвко, В. Мурзафв, М. О. Петерсен, В. К. ииото, Е. Е. Соловьфва, Е. ии. Сахвовская, М. X. Снентицкая,
проффссор И. А. Свкорский, А. Ф. Селввавов, A. С. Симопович, М. И. Страхова. Л. ии. Товстовогь,
и. А. Фальборв, Е. М. Чарволуская, М. А. Чфхова, Н. В. Чехов, А. Цветкова, Екатфрвва Яяжул, врачч.

Е. ии. Яяацкиия, Э. Н. Явовская в др. Журвал будфт выходвть 9 раз в год (в тфчевие летвих ме¬сяцев курвал вф выходвт), в каждом № журвала бидфт яо мфвее 2-х ифчатных листов. ииодписаая
цева: 2 р. 50 к. в год; ва */2 года—1 р. 50 к. Цепа отдельваго № в- розвичвий продаже 30 коп. Зи,
перемеву адрфса 25 коп. Оставшифся веподные комплекты журнала за 1911 г. высылаются за 1 р. 50 к.,
полпыф комплектьи га 1912 г.—2 р. 50 к. ииодписка врвввмафтся: в ковторе редакции (Киен, Стреледкая, 4,
кв. 3). в магазвве „Дошкодьноэ Воспитавие" (Киев, Прорезвая, № 4) и во всех квнжных магазивах,
ирввиыающих подписку ва журвалы. Изданиф Кифвскаго Общфства Народвых Детсквх Садов. Редактор

Н. Д. Лубфвед.

гч о Общедоступвый иллю-

Ветеринарныи Фельдшер sssrs.2^
рии и жввотвоводства.

ииздпваемый Российским Вфтервварвым Общфством. (17 год существовавия). В 1913 г. „Вфтервварвыик
Фельдшор“ будфт выходнть один раз в месяц, в обфме до 2-х печатных лвстов, по прежпсии
нрограмме: 1) Описавиф причвв, ирвзваков, ввутрфвввх в варужных болеввфМ домашрвх животвых.
СнЬдевия из народвой ветсринврии. 2) Навлучшие и болев дешфвыф способы кормления домашних жввот
ных. ииравильвый уход за иими. Ковка лошадфв и быков. 3) Описаниф ваиболеф выгодвых в ыашсм ь
хоэявстве пород домашнвх жввотвых н атвц. Молочноф хозяйство, мясвые н прочиф жввотвые вродукты..
4) иираввтельствеввыя распоряжевия. Разныя азвестия по вфтеринарвому делу. Сведения о новых кввгахь
no ветсрвнарии н жввотвоводству. 5) Воиросы и ответы. 6) Обявлевия. 7) Чертежи и рвсункв. Согласп >

постановдевиян Особаго Отдела Учфбваго Комнтета Министерства Народваго Просвещевия в Учеваго Ки.<¬митфта бывшаго Мивистфрств* Зфнлфделия и Государственвых Имущфотв, журвал „Ветеринарвый Фельи
шер“ довущов с учвтфльсния бвблиотфки и чвтальнв, а такжф в бвблиотекн пгдведонствеввых бывшему
Мивистфрству Зфмлфделия и Государствфнных Имущфств сфльско-хозявствфввых учебвых завфдоиий. В.
1913 году водписчввв волучат, в вачестве врвлокфвий: и. Вфтфрвварвый калевдарь ва 1913 г. (Будсть

разослан подпвочивам сь JS 1 журвала). ии. Скотоводство. (Развфдфвие, корилфвие в зоогвгиева). Профа;:¬еора Ив. Полова. (Будфт дава часть квиги). иии. ИллюстрвровалвыЁ влакат варазвыя болезви доиашнвх
жввотвых. иV Стенвая таблица (с рвс.) оаразиты домашвих жввотвых. У. ииаглядвая карта яды (от¬равлфвия) в протнвоядия. Дена в год с перфсылкою 2 р. 20 к. Подпвека в раэсрочку в ва полгода ве
врвпвнавтся. Ниата за обявлфвия: страввца 12 p., половива—6 p., чфтвфрть—4 р. Подпвсвуго олату в об¬явдевия адресовать; Вч. ковтору журвала „ВфтфринарвыВ Ффльдшфр“, С.-Петфрбург, Колоифвская. 37.

Руковвсв н обмеввыя вэдавия в редакцию Нфвский пр., 101. Редактор В. Соболфвскии.

Я0 и * w 1* Обществевво-вфдагогический в литс-

„Учительскии Встнин . Стуарв^рив“^
во, кроме двух летввх месяцев

(иювь—июль). Задача журвала—осветнть все вужды учащвх и дать возиожвость вм самвм за¬явнть о них.
Програмна журвала: 1) Руководящия в оригинальвыя статьи во вопросам воспитания, школьваго в

ввешкольваго обраэовавия, методвка вреводававив, ведагогичфской психологив в воставовки викольваго дела.

2) Освоввыф вопросы учвтельства, в оравовон, духовпом в матфриальвом отвфшевия. 3) Хроввка школь¬■ои хаввв—мествой и общей. 4) Деятфльвость государствфпяых в общфствеввых учрфждфвий во варод¬ному обраэовавию. 5) Иэ жизнв учвтельсквх обтфитв вваянопомощв. 6) Корресвовдевдиа в пвсьиа в
рфдакцию я ответы на ввх чвтателямт. 7) Обзор педагогических журваловг. 8) Крвтвка в бвблиография
9) Кввгв, поступввшия в редакдию. 10) Обявловия.

Размер журвала звачвтельво увеличов в редакиией прнвлочфвы к участию в вфм лучшия лнте¬ратуриыя силы учвтельскаго нира, как нестваго крвя, так и другвх городов.
Подпвсвая пева: 1. Для членов Орфвбургскаго учительскаго общфства вваамопомощн 60 коп. в.

год. 2. Дия остальвых 2 руб. в год.

Редактор И. М. Расториуев. Иэдатель—„Ореиибургское Учительское Оощсстео Взаимопомощи“.
Подввсха орвивиафтся в редаиции жирвала—Орсибург, иизвозчачья ул. д. Расторгуева.



Обявления. 5

ЕЖЕНЕДеЛЬНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ОБЩЕДОСТУПНЫЙ

Народный Журнал
год изд. ии-Й.

Издаваекыи Т-вом „ОБШЕСТВКННАЯ ПОЛЬЗА“. В первых номерах „Народваго Журнала“ ва 1913

год будугь вавфчатавьи, межлу прочим, вовые иипписанныф для „Нар. Журв.“ разсказы: С. Я. Елпатьов¬скаго, В. Н. Ладыжспскаго, Л. Снврскаго, Н. Сурожскаго, Вл. Тана, Е. Н. Чярикова в др. В истектем
1912 году в „Народвом Журвале" и сго прпложевиях былп вапсчатавы, между прочвм, проиэведевия

следующихг авторов: А. Куприва, Е. Чирикова, С. Елпатьевскаго, Скитальца, Серафимовича, A. С. ииру¬гавина, Гусова-Орфнбургскаго, Копдурушкива, Вл. Ладыжовскаго. Айэмана, Свирскаго, Оеиповича, А. Ро¬славлева, В. Брусяввва, Первухива, Кармен, С. Семевова, Н. Сурожскаго, Н. Бутошива, Влад. Нарбута,
0. ииотехвна, К. Дубровскаго, А. Севастьявова, Алексея Липфцкаго, Б. Островскаго, Н. Златогорова,
Лиих. Бниича, А. Аксакова в мвогвх других. В 1913 году подписчики получат: 52 во программе:

<иеллфтрвстнка, воээия, ваука, культура, рфлигия, русская н вностраввал жвэвь вародв. обравовавие соль¬ское хозяйство и домоводство, коопера ия, родвая старвва, критика, сатвра и юмор, рисувки и каррв¬катура. 28 №№ приложевий и прфмий. и. полвое собравие сочивевий Н. Г. Помяловекаго. С биограф. и
лортр. автора (8 вывусков). Желающио могут вамеяить собр. взбр. соч. Н. В. Гоголя. Лица, желающия
лолучвть и Помяловскаго в Гоголя доплачввают 75 к. ии. Хрфстоматия во сельскому хозявству. Сборввк
ствтей лучших соепиалвстов по раэаым отраслям хозявотва. со мпогими рисункамп (12 выиусков). или
Шлюстрировавная встория искусств проф. С. Рейвака. более 600 рвс. (12 выпусков). (Жфлагощие получит
и Хрестоматию во сельск. хоа. в Историго вскисств доалачввают 1 р. 25 к.). иии.Новая поааия. Сборник
лучших стихотворфвиё вовейшвх поэтов. Под редакциов В. С. Елпатьевскаго (2 выпуска). иV. 2 обзора

новых кввг и журвалов, при блвжайшфм участии A. В. Мфэьфр. V. 6 етенных портретов иввест¬пых русских писателфй: 1) Нфкрасова 2) Надсова, 3) Глеба Успфпскаго, 4) Чехова, 5) Королевко, 6)
Горькаго. Vи. Пародвыи калеыдарь на 1913 год (Болеф 250 стр. со мног. рис.). Vии. Отрыввой календарь
ва 1913 год с 365 рис. Сверх того годовыф подписчики волучат художествфввую прению: Vиии. Девятыи
вал. Роскотвая картива в красках вваифвит. художв. Авваэонскаго, исполн. в лучшвх в России
худож. ыастер. Голвке и Вильборг. Поиписка принимафтся во всЬх почт.-тфл. учреждевиях России и в

\ главв. конторе „Народнаго Журвала": Петврбург, Б. ииодячесвая, 39, соб. дом.

Ежфнфдельяын иллюстрврованвыи журвал, посвящфввый интерс¬саи сельск. хозяйства, кооперацш, промышлеввости и торговля.
Изхается Полтавсквм Обшеством Сфл. Хозяйства с 1896 года.

Годовая подпвска с пфресьилкой н доставков 2 р. 20 к. В течонии года подпвсчвки получают: 52 воиера
(on. 2 до 3 лвстов каждый, что за год составляфт том свышф 2200 страв. тфкста с идлюстрациями).
Сборнвк с.-х. статфй. Калфвдарь „Хуторянин* на 1913 г. (свышф 300 стран. тфкста. с массой рвсунк.

и чертфжей. Цева в отдельвой вродаже 25 к, „Боседы по полеводству с крфстьявамв Юга России". Со¬чввовия Г. Матисевэ, свышо 125 страв., со многимп рвсувкамв. В отдельпой продаже 20 к. 10 сортов
семяв. Редакции журвала в течевие последних легь првсуждфвы дне золотыя нфдалв, одва ва Ростов¬ской ва Дову выставке садоводства в 1909 году и другая жа Южво-Русской областвой выставке в Ека-.
теринославле в 1910 г. Журвал „Хуторявин" допущфв в безплатвыя бвблиотеки-читальви в в библио¬теки сфльско-хозяйствепвых учфбвых эавфдопии Главваго Управлфяия Землеустройства и Землфделия.
Адрес: ииолтава, Пушкввская ул., дом Полт. о-ва с.-х., рфд. „Хуторянвн”. Ответствевиый редактор,

иирозидевт Полтав. общ. сфльск. хоз. заслуженный проффссор, А. П. Шнмков.

,Зле1(шринесш6о u )Кмзнь“.
Иллюстрвроваввый, популярво - ва\_'
ный журвал электротехввков, п?а
твков (профеосиовалов) и элфктра-и

ков-любитфлей. С обязательвым от¬делои „Электротехвик-Любитфль". (4-8 год вздания). Подпнсная цена 3 рубля в год, с доставкой и
вересылкой (иопускается разсрочка: 2 руб. пря водпнске и 1 руб. к 1-му июпя). На 1/2 г. в ва другвх
условиях подписка вф првввмафтся. Бодписка врвнвиафтся в главвой ковторе журвала: г. Николаев,
Херс. губ. Спасская, св. д., во всех кнажвых магаэинах и в почтовых ковторах. Девва журпала:

„полная общедоступвость изложфвия". На Екатеривославской выставке 1910 года журвал удостофв по¬хвальнаго листа за иолезвость вздаиия.
Дель журвала: служвть вособиеы профиссионалу н любвтелю, преподаватфлям фвваки н влектро¬тохвика и всем ввтерфсующвмся успехамв азфктрвчфства и его многосторовними првложениянв. (

Программа журпала: 1) Элсктрвчфство н магввтвзи. 2) Ив врактвки в практику. 3) Элфктрвк¬любвтель. 4) Научвая хронвка. 5) Тсхиачфская хроввка (в том числе успехв воздухоплававия). 6) Элфк¬тричество и жизвь. 7) Эдектрвчфство в школе. 8) Обаор печати. 9) Смесь. 10) Справочный укаэатфль.
11) Почтовый яти::. 12) Обявлфвия.

Безплатвое првложение ва 191G г. 3Руководство к самостоятельвоиу устройству лшбитфльской ставди
бсзпроволочваго телфграфа“.

За особую доплату свфрх трфх рублеЗ в размере 1 руб. Б0 коп. дмь цеввых вриложения
и) иивжевер Н. Н. Ламтев .Элфифвты и Акяумуляторы“. Пра^тяческое руководство к их выбору

устройству и 2) Электротфхвик Л. С. ииоробвцын „Элфктрвчество в комзате любвтфля". Практвческоф
руководство к устройству равличвых приборов любвтельсквив срфдотвами.

Трфбуйтф бфвалатво подробный проспект вурвала ва 1913 год и каталог остальвых’ вэданив.
Рфдактор-Иэдатфль инжфнфр В. В. Рюиин.
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Обявления.

„ЗАПРОСЫ ЖИЗНИ“.
|Си С 1-го октября ва' 1912—1913 г.

Ежепфдельникь.Ежеведельвое обо-
_ _ зревие культуры в политвкв. Изд.

н О.-Неткрбурге при блвжайшем участии проф. М. М. Ковалевсиаго (чл. Г. С.) и p. М. Бланна и соируд¬иичестве: С. В. Аняквва, проф. Е. В. Аввчкова, С. Ав—скаго, акад. К. К. Арсевьева, В. Базврова,
0. Д. Батюшкова, акад. A. Н. Бевуа, проф. М. В. Бернацкпго, Н. Д. Бернштейма, Эдуарда Бернштойииа

(Берлин, чл. Рейхстага', проф. В. М. Бохтерфва, и. М. Бикермава, ии. ’. Боборыквва, В. Я. Богу¬чарскаго, А. И. Браудо, проф. Родольфа Брода (Парвж, директор .Д jmohtobи Прогрфсса"), И. К.
Брусилорскаго, A. Н. Брянчавянова, 0. Е. Бужанскаго, A. Н. Быковв, A. М. Беюва, Ввктора Вальтер»,
Л. Васвлювскаго (Плохоцкаго), проф. A. В. Васвльева (чл. Гос. Совета), С. А. Вфвгерова, акад. В. И.
Вфрвадскаго, проф. A. Н. Вфсеювсквго, Н. А. Виташевскаго, В. В. Водововова, В. ии. Вороыаова, проф.
Ю. С. Гамбарова, акад. И. Я. Гивцбурга, А. Г. Горвфольда, Максима Горькаго, проф. ии. А. Грфдескула,
Г. А. Гросмава (Берлвв), Л. Я. Гуревич, Эдуарда Даввда (Берлвв, чл. Рейхстаиа), И. Л. Давидсовв,
проф. В. Э. Дева, В. И. Дзюбввскаго (чд. Гос. Думы), Я. И. Душечкива, ии. В. Жилкива, П. И. Звеэдича
(Венв) Ст. Ивавовича, Г. Б. Ительсова, проф. ии. И. Кареова, К. Р. Качоровскаго, A. А. Корнвлова, ии. И.
Коробки, Д. М. Койгфва, проф. В. Д,. КуаииМива-Караваева, М. И. Кулишера, Е. Д. Кусковоё, вроф. и. М.
Кулишфра, Д. А. Лфввна, Р. Г. Лфмберк, С. И. Лисевко, A. В. Луначарскаго (Рвм).проф. И. В. Лучвпкаго
(чл. Гос. Думы), С. Б. Любоша, проф. A. А. Мавуилова, Л. Мартова, пр&ф. И. И. Мфчвикова (ииарвж),
ии. А. Мороаова, С. Мствславскаго, М. П. Неведомскаго, Вас. 11. Немвровича-Данчевко, К. М. Оберучева,

вроф. Д. Н. Овсянико-Кулвковскаго, проф. й. X. Озерова (чл. Гос. Совета), ии. М. Освповича, Л. Ф.
Павтелеева, проф. Л. и. Пфтражвцкаго, проф. А. Л. Погодивя, Г. Я. Половскаго, ороф. A. С. Посвикова,

A. A. Qpecca, М. Б. Ратвера (Вена), Н. Н. Рахмавов», вроф. Н. М. Рейхесберга (Беря), Е. В. де-Ро¬берти, Н. А. Рубакива, Н. С. Русавова, A. С. Редько, Я. Л. Сакера, Д. В. Саиурива (Ловдон), М. А.
Славивснаго, Л. 3. Словвмскаго, М. Н. Собоиева, Н. Д. Соколова. P. М. Стрельпопа (Бфрлинг), М. Г.
Сыркина, В. Г. Тана (Богораэ), проф. Е. В. Тарло, проф. К. А. Тимврязева, В. ф. Тотомианца, кп. Е. Н.
Трубецкого, проф. М. ии. Туган-Баравовскаго, кв. и\ М. Туманова, A. В. Тырчовой, М. Л. Усова, Г. А.
Фальборка, Д. В. Фвлософова, вроф. М. И. Фридмава, М. Л. Хейсияа, Н. Череваввва, ии. В. Чохова,
М. А. Чеховой, вроф. М. П. Чубнвскаго, вроф. Л. А. Чугаевв, Г. И. Чулкова, проф. A. А. Чупрова,
Л. И. Шейввса (Парвжг), М. И. Шефтоля, П. Ю. Шмвдта, И. И. Шрейдера (Рим), Л. Я. Штервберга,
П. О. Эфруссн, П. С. Юшкеввча в сотрудвиков внострапных журналов: .Les Documents du Ргодгё$“
(Париж), „Progress" (Лоидов), „Dokumente des Fortschrиtts" (Берлвв). *

^В программу „Запросов Жизвв“ входят: 1) Руководлщия статив по очврфдвыы вовросам полв¬тсческой, эковомвческоВ, лвтературвой и научвой хвзвв России и Запада, 2) Обзор событив аоследвей
вфделв, 3) Корресповдевции, 4) Содиально-экономичфское обоэревир, 5) Литфратурноф обоэревиф, 6) Научное
н техввческоф обовревиф, 7) Русская н ивостранная бвблиография, 8) Журвад журвалов (обзор руссквх
и вностраввых хурвалов в гаэегь), 9) Тфатр, 10) Искусство, 11) Фельетов.

ииодвиска принвмафтся сг 1-го числа каждаго меияпа. Подписиая цена с пфресылкой и дост.: ва

1 г.—5 рубл., ва !/g г.—2 р. 75 к., ва 1/1 г.—1 р. 50 и., ва 1 месяц—50 коп., отд. вумер 15 к. За гра»¬ввцу: ва 1 г,—7 p., ва 1/а г.—3 р. 50 к., ва и« г-—1 Р- 75 к-> Bft 1 ыесяц—60 к.
Льготвая подппска для свящфвввков, учвтфлфй, учащяхся, крфстьяв в рабочвх прв подписке ва

год: 4 р. в год ■ разсрочка платежа ва 3 срока: 1 р. 50 к. ври подпвске, 1 р. 50 к.—через и/( года
в 1 р.—череэ 3/4 года.

Подаиска врннвнафтся: в гдавно8 ковторе „Запросов ввэвв*—С.-Петербургь, Нвкодаевская ул., д. 37^
в почтовых отделеяиягь н в книжвых магавввах.

,тт
££ вллюстрвроваивыв журвал 5-й год нэдавия. Для детеии старшаге н еред-

и няго воэраета с отделом иля ыалевьквх. Под редакцией И. Горбунова¬\ / % / ии и l_J Посадова. При участии Е. И. Алькора, Е. М. Бён. П. А. Булавжф, Е. Е.
Горбувовой, С. Н. Дурылвва, В. И. Лукьяисков, Й. Ф. Нажяввва, С. В. Иокровскаго, С. А. ииорецкаго,
С. Т. Сфменон», Б. К. Солоывва, A. К. Чфртковой и другвх постояввых сотрудввков .Бвблиотфкв
И. Горбувова ииосадова для детей и для ювошфства“.

Реданция аИаяна“ страивтся дать детям ’ здоровоф, полфэвоф в явтерссвоф чтфвиф в способствовать
развятию в детях самодеятфльвости, творчфетва, раввоп любви к унствфввону и фвввчосному труду н
деятельной свнпатив ко всему гввому. Вь втвх стренлфвинх рфдакция „Маяка* ищет поддерхкв со сто_
ровы всех детских друзей.

В журнале помещаются: 1) Равсказы, повести и стнхотворфвия. 2) Гсографвчоскиф очеркв в путешф¬ствия. 3) Исторвческиф очерки и биографии. 4) Бео.еиы do всте&твоававию в наблюдениям срироды. 6) Об иэо¬бреиевиях и открытиях. 6) Пфревиска чвтатфлсй и рсдакаип. 7) Смись (задачи, вгры, шуткв и т. д.).
В чнсле 12 приложений даются руководства о том, как детям саывм делать интфресвыф для ввх

првблрки, машины, как делать опыты в вабдгодевия, как рвсовать и лепать, вообще руководства к раз¬вым аапятиям. работан и вграм в коивате и на открытои воэдухе и т. д.
В тфнсте шурнала N приложений помеидается множфство иллюстраций.
Журнал допущвн no предварительной подписне в городския училища, в бвблиотеки ренфслеввых,

врофессюнальиых и тохняческих учылвщ всех тппов в в ротвыя бвбдиотекв 1-го и 2-го классов
кадитиких корпусов; рекомендоваи для пополпевия боблиотек оопечительств о вародной трфзвоств.

Подиисная плата с пересылкоЯ в год 4 p., ва полгола 2 р. За гравицу 6 р. Вь Москве без доставвв
яа дом в год 3 р. БО к., ва полгода и р. 75 к.

Миодишска вривнмавтся; 1) в конторе родакции журнала „Маяк": Москва, Деввчье поле, Трубепков
вер., и. .и‘ S, 2) в кыигоизд. „Посредввк* (Москва, Арбат, д. Тестовых), 3) в кпижном магазине
.Посрфдникт." (Москча, иифтровския ливив) а во всх друг. кввжв. иагааввах в ковторах, примамающих
поиписку ва журнады.
Издатвиыица М. В. Горбуно*»- Родактор И. И. Горбунов-Посадов



Обявления. 7

Политическая, литературная, экономическая и общественная ежедневная газета

НОВАЯ ЖИЗНЬ
Седьмой год издания. Издающаяся в Харбине (Манчжурия).

Газфта „Новая Живвь“ вэдафтся по самоЗ широкой програмве, с вллюстрациямв в тфксте и фжевфдель¬вымв вллгострвроваввымв првложфнияыв. Газфта имефт собствеввых коррфсвоадевтов в столввах, во
всех уввверситетских городах Россив, больших торговых пувктах, в важвешпвх городах Европы
и Дальвяго Востока: в Токио в Нагасакв (Япопия), ииеквве, иииавхае, Тянцэиве, ииьючжуаве (Китаи),
Сеуле (Корфя), в южвои Мавчжурии, Снбири и пр. В газфте прннимают участиф лучшия литературвыя
свлы Дальвяго Востока, Сибврв в мвогиф ва ввдвейших пфтфрбургских лвтераторов. ииодаисвая цева
с доставкоЗ и пересылкой: ва одйн годт> 14 р. 40 к., ва аолгода 8 р. р. 40 к., ва три месяца 4 р. 30 в.

в на одив месяц 1 р. 50 к. иилата за обявлфвия: нпфредв тфкста 25 коп. за строчку иетвта нли зани¬мафмоф фго место, позадя тфкста 15 коп. ииодписка и обявловия принамаготся в главвой ковторе рфдакдии,
в Харбвве; для ивогородввгь обявлевия првввмаются в ковторе Торговаго Дома Л. и Э. Мфтцль в К.
в С.-Потфрбурге. Редакторы: 3. М. Кииорвв, Г. 0. -Тививцвглор, С. Р. Чфрвявский.

Т Т АЧ • Ежемесячный дедагогический жур-

Народноф иоразованю. п^с^гв-у^сГоГв,со^
году журвал будет вздаваться во

сдедуютфй, утвфрждфввой Святейшев Свводов, программе: и. Очеркв, раэсказы, характервствкв, восво¬мввавия иэ школьной жвавв („Уголкв школьвоё жизвв"). ии. Статьв во общим вопросам вароднаго об¬разования. 1и[. Статьв по вопросан пфдагогики и двдактвки. иV. Обозревиф русской в эаграввчной лвтф¬ратуры во вовросам воспвтавия в обучевия. V. Иа школьвой врактвкв (практвческия указавия во нето¬двке учебвых предмвтов ыачальвой школы; примерпые уроки; плавы завятий; заметкв по учвлвщоведе¬ниго). Vи. Школьвоф дело ва местах (вэвестия. сообщевия и заметнв). Vии. Известия учебнаго муэея цфр¬коввых школ. УЛи. Из пфрфпвски с читателямв. Почтовыи ящвк. иX. Бвблиографнческий листок. X.
иПкольяое вение (статьв о врфподававив пения; бвблиографвческия заиеткв в воты). Кроме кввг журвала
подпвсчвкв аолучат в виде отдельвых првложфвиВ: 1) ШкольвыЗ калфвдарь ва 1913—1914 учебвый
год. 2) Квижкв для учительской бвблиотокв (содфржавия руководствфвао-педагогвческаго) в Кн^жкв для

учфначеской библиотеки (детскиф разскаэы, сборввкв ствхотворфвий). 3) Ноты для хлассваго пеиия. 4) Ри¬сувкв в сввики с картва. Многия статьв в кввжкв (особевно, научваго содержаяия) иллюстрируются рн¬еувкаив н чертежамп. 5) Учебвыя карточкв. В журнале првввиают участиф А. И. Авастаииев, Н. Н.
Бьхтнн, Н. Боччарев, проф. A. А. Броввов, проф. Д. И. Ввфдевский, проф. A. А. Дмитриевский, Н. С.

Дрсвтельв, К. Д. Дубровокий, К. В. Едьввшиив, Я. И. Ковальский, A. А. Корввфскив, свящ. А. Куля¬сов, Кл. Лукашенич, П. Н. Луаиов, А. П. Налввов, Н. Новвч, И. И. Полявский, М. М. Попов¬Платовов, В. Розснбфргь, Я. Рудвов, свящ. Е. Сосувиов, Н. Твчер, В. Ффдоров, вроф. В. Шимке¬ввч, С. Шохор-Троцкш, акад. М. В. Явовский в мвогиф другие. Учевыыь конитетом министерства народ¬ваго вросвещфвия журкал доиущев в иародвыя бвблиотекв в чвтальнв,—равво в в учвтсдьския библио¬текп нвзшвх учебвых завфдевий. На кеждувародной Выставке „Детский Мир“ 1904 года журв. „Народ¬ноф Образовавиф" удостоев золотой мфдалв. ииодписная цева ва журвал трв рубля за год с вфрфсылкою.
В виду того, что журнал „Народвое Обравовавиф” дафт ежвгодво 2 тоыа свышф 700 страввц каждый,
кроме калфвдаря и беэплатиых ирвложфвиВ, указаввая цева тра рубля является до последвей стфвфвв
тиовнженвой в раввяфтся почтв заготоввтфльвои стовмооти вэдавия. Таквк воввжфвифн девы редакция

старафтся сделать журвал доступвын для выпвскв вачальвым учвтфлям, прв вх совреиевном скуд¬вом гоювон бюджфте. ииодпвска принимается в кввжвой лавве Учвлвщнаго Совета прн Святейшем
Сияоде (Саб., Кабввфтская, 13). Ивогородаиф подпиочвкв благоволят адрфсовать требовавия так: Свб.,
Кабиветская ул.. д, № 13, в рфдакцию журв. „Народвоф Обра80вавив“. Рфдактор П. МирояосндкШ.

Элентрот ехни чесное Дгьло.
Иллюстрироваввыв фжемесячныа
журвал, посвящонныии вопросан
совренфввоа элфктротех. иии г. взд

Подписиа прииимается в редэкции журнала: Моснва, Б. Златоустинский, 6. Телффов 51—33. Цель журнала:
в лфгкой, доступноии и ивторесвой форме звакоивть чвтатфлеп со всем вовым в драктвчески важвым,
что ваука и жвзвь впоснт в богатую и раэвостороннюю область элфктротфхввкв. Программа журвала:
1 ииравительствфнаыя распоряжоаия, касающияся электротехввчеокой вромышлепноств. 2. Теория и драктика,
электротехввки. 3. Тфория и практвка другвх областей техвикв, связадвыгь с элфктротфхнвкои. 4. Описавио
электротфхвичфсквх установок. 5. Новоств элфкгротфхвикн. 6. Хроввка вв областв флектротехввни.

7. Новьия квиги по электротехнике. 8. Статистика ввозамых электротфхвическвх товарови, цевы метал¬лов в вефтявых товаров. 9. Обявлевия.

В течевии 1911 г. было поыещево в Эл. Деле свыше 150 статфии в занетов в свышф 200 рисуи¬ков, фотографий и диаграммг. За первыф шфсть месяиев^ 1912 года было даво большф 100 богато иллм¬стрироваввых статей. Кроме того, был помещфв целый ряд занеток, рисующих усиехи, достигнутыф
в самьих развообразпых областях првиевфвия электрвчфства, радиотелфграфив в т. д. В кахдом воморе,

в отделе „вз газот" отмечаются вавболеф ввтересвыф успехи элфкгротфхники и выдввгаемыф фю оче¬рфдвыф вопросы в условиях русской жпзии.
^Условия подписви: Подписная плвта с доставкою в перфсылкою во все города Россиёскои Пмпории:

ва год—6 руб., ва 1/2 г.—3 руб., ва 1 мес.—50 коп.
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„ПРЕНРАСНОЕ ДАЛЕКО"
(Журиагь путешфствий, старины и взучения жианн народов) в делях вопуляризапии свовх вдей

даст своин поиписчикам в премиго (оивому нэ каждых чфтыреисот) поездни (обрпзовательвыя лу¬тфшестяия) за счет журнала (по врфдложоняым редакциов маршрутам), Журнал издафтся по следующей
програмие: 1) Россия в ея старые годы. 2) Бы.тоф страп зарубфжвых. 3) Автвявый мир. 4) Соврфменная

жиэвь иародов. Ь) Красоты мира. 6) Статьи, очеркв и заметкв, посбящсвныф вопросан вультурваго раз¬вития. 7) Пиоьма н виечатления путешфствующих. 8) Область ивнщных вскусств и искавий. 9) Цветнвк
Прфкрасваго далоко: Ьеллетриствка и поэзия с.трого естфтическаго характера. 10) Практвческия уяазавия по
вопросам, родствфвным журпалу. Иллюстрации. Цель и вазначевиф журвала: Путфм подбора матфриала

эстфтичфскаго соифржанил пробиждчть и поддерживать иптерес к вечной уывротворяющеи красоте. Под¬писная цена на год 5 рублей. Москва, Тнерокой бульв., Богословкий пер., д. 8.
ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ЖУРНйД

■еОТНиаии =—
РЯЗАНСКАГО ГУБЕРииСК АГО ЗЕМСТВА,

ИЗДАВАЕМЫЙ РЯЗАКСКИМ ГУБЕРНСНИМ ЗЕМСТВОМ. 2-й год издания.
Журвал ставвт своей задачей изучеяие и разработку вопросов мег.тной жизни в озвакомлфвиф шароких

кругов паселфния с деятли.иостью зфмских в городских учреждепий Рязавской губфрвии. Програниа жур¬нала: 1. Завовоположения и расиоряжсиия правительства, касающияся земства, городов и еельсваго быта.
2. Деятфльвость земств и городов Рязавской губервии. 3. Обзор деятельноств земств в городов дру¬гпх губервий. 4. Статьв и 8аметки по зфмству в городскому делу, а такжф во вопросам изучфвия губер-
и ии в естфствфвно-всторвческом, вковомическом и бытовом отношепии.—Статьи могут быть нллгостри¬роваиы. 5. Корресповдфпцив из уездов. 6. Библиография. 7. Справочвый отдел. 8. Вовросы и ответы по
сельскояу хозяйству и коопфратввпому делу. 9. Обявлфвия. В ковц года ври журнале будет рааослав

июдписчикаи „Энономический обзор рязансной губернии". Подписная цена на журнал 2 р. в год с пере¬сылкой и доотавкой, Подписна в обявльвия принииаются в Рязанской Губернсков Зфмской Управе, а такхе
в во всех уездвых эемских управах Рязавской губервии.

@> ПЕД АГОГИЧЕС КиЙ ЭКУРНАЛ

МАГОДМОЕ: ОБГАЗОВАМиЕ:
в Виленском учебном округе.

12 вып. в год. Цена—1 р. 50 к. Подпвска привимается в канцолярии Попечвтеля Вил. учебя. округа
(г. Ввльва, Большая, 54).

Журвал „Народноф Образовавие" выхпиигь фжсмеоячво в обеае от трех до пятк печатвых лвстов.

В журиале помещаются: а) ВЫСОЧАНШиЯ повфлевия; распоряжфния учебво-окружнаго начальства в ди¬рфкторов народных училищ; б) краткия общфдоступиыя статьи по начальвоиу обучевию и воспвтанию;
в) првнерныф уроки по предмегам вачальнаго обучевия с поясввтельвынв прамечавиямв; г) статьи по
вопросам о ввешкольвои образовавив; д) практвчфские советы no благоустройству учвлищ; е) сведевия
об открытии учалвщ, об открытив бвблиотфк для вародваго чтевия, воскресвых и праздввчвых чтфвий
в проч.; ж) выдаюшияся события школьпой жвави; з) биографическия сведения о выдашщихся пфдагогах в
деятелях по вародвону образовавию; в) сведеыия об училвщвых садох-огородах, пасеках в проч.; и
и) библиография. Оставшиеся в нфбольшон числе экзфналяры журпаиа эа 1911 в 1912 г, г. высылаются оо

цеве—1 р. 50 к. за годонов экэемпляр.

Редакциоввый комитфт: С. А. Введфвский, Н. Н. Ворожиов, С. К. Конгохов, A. М. Крылов, A. А.
Левчевко, Н. С. Певв. Редакторы: Н. В. Гутовский, Б. П. Иваяов. Журнал вздается по следугошфа

прогрвмме: 1. Узаконфвия и распоряжения Праввтфльства в областв промышлфнво-техвнческой. 2. Иаучно¬техннчфокия статьв. 3. Обэор технико-промыивлфнвой жизни Сибири. 4. Библиографичфский отдел в обзор

техвпчоскоя лятературы. 5. Вопросы и ответы. 6. Справочво-статвстический отдел. 7. Обявлевия. 8. Про¬фесоиовмьвый отдел. а) Праввтфльствеввыя распоряжевия. 6) Деятельпость Общфств. в) иирофессиоваль¬ныя двзкфния. г) Коррвспопденцш. Цева журвала для лиц, нф состоящих члфвами Общества, 3 руб. в
год о доставкой в пересылков. Для гг. студентов 2 рубля. Заграницу 6 руб. ииодписка ва журвал при¬ивнафтся в рфдавцив журвала: Томск, Бугкефвская 21; в редакции газеты „Снбврская Жизнь”, Томск,
Дворшсвм, соб. д. и в звиявон иагазвне П. И. Макушив&: Тоиск, Благовещеяскив соб. д.
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л л (оргав реформы обравования и воспвтавия). Еже-

ЬВОООПНОф ППЕПЙТаНиб месячныё журнал, под редакцией И. Горбунова¬VUwUU^UUV) UVULиfl 1 ииДии> Цосадова, для городсквх и сельсквх учитфифй и
для родитезей. Год издания шестой (с сеятября 1912 по сентябрь 1913 г.). Цель журвала: равработка
вопросовь о такои воспвтании и образовавии, котороф освовано ва самодеятельности, ва удовлфтвс^
рввин свободвых запросов детей в ювошсства и на провзводителвом труде, как необходвмош
освове жвзвв.

иирограмна журнала: 1) Статьи по вопросам умствфвваго, вравствфннаго и фввичфскаго восрвтавия,

обраэовавия и самообразовавия. 2) Из семейяой, школной в обществфввои жвзнв с точки зрения ивте¬ресов воспитавия и обрааовавия. 3) 0 материвстве в воспитании ребфвка в первыф годы жизви. 4) иио
випросам заидиты детей от жфстокости и эксплоаиации. 5) 0 свободво-образователвых начинавиях для
трудового васелфвия. 6) иио ручвоиу труду (земледельчфскому, рфмеслеввому п т. д). 7) По првродоведевию,
•устройству экскурсий и т. д. 8) иио вовросам гигиепы детства и юпошества. 9) „Из кввгя и жазнн”:
обвор журналов, кнагь в газет по вопросам воспитапия и образовавия. Ю) ииерфпвска между лицами,
ивтересующвився вопросами реформы воспитавия и образовавия. 11) Вопросы в ответы читателфв.
12) Бвблиография.

В журвале лривимают участие: Е. М. Бём, И. А. Кепевский. д-р Г. М. Беркевгфйм, ии. И. Си¬рюков, д-р A. С. Буткфввч. проф. Ю. ии. Пагвер, В. М. Вфлвчкина, К. Н. Вонтцель, М. В. Весфлов¬ск&я, Ю. А. Веселовский, A. М. Ввхров, Е. Е. Горбувова, И. И. Горбувови-Посадов, A. А. Громбах,
Н. Н. Гусфв, А. Г. Даугф, д-р А. Дервова-Ярмолевко, Е. А. Дунаева, С. Н. Дурылин, Н. И. Жяваго,

А. У. Зфлевко, A. С. Зовов, д-р ии. А. Кабанов, 0. В. Кайиавова, акад. Н. А. Касатквв, М. В. Кистя¬ковская, Н. С. Киричво, А. Квтаев, М. М. Клочковский, A. Н. Ковшвв, ии. В. Кротков, Н. Крупсквя,
С. А. Леввцкий, В. И. Лукьявсная, Ю. ии. Мевжввская, Ц. ии. ииакашидзф, Н. Оеттли, Сергей Орловский,
A. ии. Пфчковский, 0. В. ииолфтаева, Е. И. Попов, С. А. Первухин, А. Б. Петрищфв, В. В. Ифтров,
С. А. Порецкив, A. С. Пругаввп, Ф. A. Pay, д-р В. В. Рахмаиов, Н. А. Рубаквв, проф. И. Е. Репшиг,

М. X. Свфвтицкая, И. М. Соловьев, Е. К. Со.юмив, В. М. Сухова, Е. Я. Фортуватова, А-др А. Фор¬туватов. К. А. Фортуватов, A. М. Хврьяковг, Г. Г. Чсркезов, С. Г. Чефраиов, Е. И. Чижов, С. 1.
Шацкий, Л. К. Шлегфр. д-р А. Шкарван и др.

В 1912—1913 г. в „Соободвом Воспвтавии" появятся ряд статфи, содержащвх в себе описанио
поставовкв н деятельвости пфродовых школ Европы и Аыерикн, статьи, опвсывающия работу перфдовых

гакол-России, втатыт, излагающия вовыс методы шкодваго обучевия, статьи по вопросам семейнаго н до¬ипкольваго обучения (детскиф сады и т. д.), статьи по вопросаы совместваго воспитавия, половою воспя¬тания и т. д. а т. д. Вообще жф постоявною эидачею журнала будфг и дальшф освещфвиф глав¬вых вопросов воспвтавии в свабжевиа учитвлей и родвтелфв практическвми указавиями для их ра¬боты с детьия.
Подписвая цева: на 1 год с пфресылкои 3 p., ва полгода—1 р. 50 к.; бфв иоставки ви Москве

2 р. 50 к., эа гравицу 3 р. 60 к. Для сфльскях учвталфй ва 1 год 2 р , ва полгода 1 р. Подписка при¬нвмается: 1) в рфдакции журвила „Свободвоф Воопнтавие" (Москва, Девячьф поле, ТрубецкоЗ пвр., 8),
2) в кнвгоиздатфльстве „и1осредвик“ (Москяа, Арбат, дои 36), 3) В кнвжв. магаз. „ииосредвик"
(Москва, иифтровския лввив), и во всех других кввжиых ыагаэввах, привимаювивх водписку
ва журналы.

Издатель A. Н. Коншин. Редактор И Горбунов-Посадов.

„Аародный и/читель1 Ежфнфдельвый профессиональнын в об¬тфствфнво-педагогичфский журиал. С
1912 г. журвал выходвть фквведельно,

кроме летнвх месяпев. УЛи год издавия. В журнале участвуют ввдные деятфлв по вародвону обра¬зовапию. В состав сотруднвков вошлв: И. С. Абрамов, В. А. Анзнмиров, A. ии. Ачкасов, гр. Бобрвв¬ская, И. ии. Белоковския, В. ии. в Э. 0. Вахтеровы, А. Г. Вязлов, А. Ф. Волошян, Д. И. Дорошенко,
П. Я. Дрилих, Я. И. Душечкни, С. А. Ефремов, ф. 0. Жаров, Б. Н. Звоварфв, Е. А. Знягивцфв,
Я. Ф. Зелевкович, С. А. Золотарев, В. Зельгойм, A. Е. Ивашкин, А. □. Иващенко, В. В. Кирьяков,
В. С. Костромвва, М. А. Крылова, К. Ф. Лфбфдвнцев, С. И. Лисевко, A. А. Локтвв, Н. Д. Лубевец,

Т. Г. Лубенец, Д. Е. Лабчевко, Н. А. Малнвовскин, С. П. Мельгувов, Ф. П. Матушевский, В. С. Мур¬. заев, А. Б. Потрищев, A. Н. Проппер, д-р Г. И. Ростовцфв, С. С. Равцкий, вр. М. П. Рашковвч,
Н. Е. Румявцев, Л. Н. Рутцен, С. Ф. Русова, И. Н. Сахаров, Н. А. Свворцов, В. В. Свиововскив,
Б. Е. СьгроечковскиМ, О. ии. Снврнов, С. 0. Серополко, д р П. П. Тутышквв, Г. А. Фальборк, С. В.
Хатунокий, Н. В. Чехов, Е. Г. Шольп, М. Л. Цвтров в др. Всюду собственвые корресловденты. Жввая
связь с вароиным учвтельствон в зфисквив деятеляив. Раэвообразвыя иллюстрашв.

Постоявныф отделы журвала: и. Вопросы вароднаго обрааования в Гпсударствеввой Думе. ии. В учи¬тфльских обицествах. Пи Хровика народваго образовавия. иV. Иа жизви загравичвон школы. V. Народ¬вое образовавиф в земствах и городал. Vи. Ввешкольвоф обравованиф. Vии. Пфдагогичфское обозрение.
Vиии. Сообщевия с мест. иX. Новооти педагогвческой, учебнов, детской и вародвов литфратуры. X. Спра¬вочвыя свелевия по народному обраэованиго. Xи. В поиощь самообразовакию. Xии. Средв ишвгь (бвблио¬графия). Xиии. иЦкольввя практвка. XиV. Пвсьыа в родакцию. XV. Почтовын ящик.

В 1913 г. все годовые водпвсчикн волучат безплатво 3 приложфния: 1) 20 лекциё Н. Е. Руиявцова
по пеиагогической психологив (в 1-м волугодии). 2) Калевдарь-справочнвк (2-ю часть—справочнвк
2S6 страпвц) при Л» 1. 3) Альбом (вастенвых) портретов звамевитых ведагогов.

Подпвсвая дена—3 руб.—со всемв првложевиямв. Допускафтся разсрочка: при подплоке 2 руб. и
1 руб. к 1-му апреля.

Адрес ред.: Москва. Тверская застава, Царскин, д. 4.
ииодписавтиеся до января получат J&Nи ва декабрь безплатво.
Редактор 0. Н. Смирнов. Издательница Л. П. Смирнова.
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едивствфввая ежфдвфввая обществфвво-игедагогвче¬ская гаэфта с ежемесячными вриложениямв. (3-8 г.
иэдавия). Задача газеты: тесвоф фдвневиф школы с
жвэвыо в сфмьи со вшолою; свободвоф развитие

и сех видов школы, от высшей до явэшей. В чвсдо безвлатвых првдожевий на 1913 г., нв «енее 80 пвч.
лист., входят мекду прочим, трактагь о воспитанин Джона Лонка, сборввк статфй саиаго выдающагося
и'реиставителя эксперви. псвхологив Стэнли Холла в другия классвчоския оровавфдевия, вфобходиыыя вф тфлько
каждому иоиагогу, во и веем ивтересугощвмся школой и воспвтавифи.

Програииа газвты: 1) Статьв по вопросан: а) оргаяазацив школы я школьнаго эаководатаиьства,
<'■) обтепсдагогвческоМ теории и шрактвкв. 2) Статьв по разлвчвым вопросам образовавия в воспвтавия.
3) Фельетон, характеризующий по преимущфству ввутрфввюю жвввь шкоиы вдв популяаврушщий равдичньш

сторопы энавия. 4) Обзор вфчатв. 5) Хроввка обраэовавия; деятфльность ваконодатфльвьигь учреждфвий, пра¬нятфльства и т. д. 6) Хронвка шчольнов жвввв в России в эа граввцфй. 7) Обозревиф специадьяой лятф¬ратуры, русской в ивостраввой. 8) Обявдфвия.
Освещфвиф всего, чго касается умствфвваго, вравствфвнаго в физвческаго восввтания, школьваго и

дошкольваго, как в Россив, так и аа граввцфй, обфзпфчивафтся сотрудначфством профессоров, препо¬дивателфй средвфв и ввзшей шкоды, зфыск. в город. деятфлой, члфвов Госуд. Дуиы в Г. Совета; деятфлфй
различвых общфств н родвтельсквх оргавнзациё.

В гаэфте учвствуют между врочвм: Проф. М. Алексефвко, X. Адчфвская, акад. В. Бехтерев,
проф. И. Боргыав, И. Белоковскив, проф. В. Вагвер, В. Вахтфров, акад. В. Вернадскин, В. Герд, вроф.

ии. Гредескуди, проф. Д. Гримм, проф. В. Давилевекий, Я. Душечквв, Б. Звягивцфв, проф. П. Капте¬рсв, проф. М. Капуствв, дроф. Н. Карефв. проф. А. Квзфвфттер, ороф. М. Ковалфвскив, акад. А. Кови,
ироф. Н. Л»вге, А. Липовский, Н. Лвповский, Н. Лубенец, ггроф. И. Лучицкий, вроф. А. Мануйлов, П. Ма¬люков, ии. Мвхайдов, вроф. А. Нечаев. акад. Д. Овсявико-Кудвковский, Ф. Ольдфвбфргь, А. Оатрогорский,.
проф. Л. Пфтражвцкий, А. Петрвщев, И. Пфтрувкеввч, вроф. А. Посаиков, А. Пругаввв, Г. Россолвмси
Н. Рубакав. М. Стахович, и. Твтов, Д. Тихоииров, граф И. Тоистой, Н. Тудупов, дроф. Г. Хлопвв,
В. Чарволуский, проф. Г. Чфлпавов, Н. Чфховь. П. Шфстаков. А. Пиввгарфв, акад. И. Явжул в др. в
из ивостраввых учфвыхи: проф. Рфвв Ворнс, Шарль Жяд, яавествын фравцуэский пфдагог Бьюссов,
до-Грев, Тоиассев в др.

Рфдакция гаветы внефт корросповдеатов в развых городах Импфрии в за граввцфй я сцедиаль¬ных коррисповдфвтов в Г. Совете н Г. Дуие.
Подписнаяцена: на год ва6м. ва3ш.

С доставкой в перфсылкой  6 р. 3 р. 2 р.

Для учащвх в-ь вачальвых учвлвшах доаускается разсрочка: врв подпвске 2 р. и в 1 февраля,
1-му марта, 1-ну апредя в 1-му иая до 1 руб.

Подписна принимается: в Гдаввой Ковторе, Петербург, Набянетсиаа, д. Губерисиаго Эвмства, М* 18,
во веех почтово-тфдфграфных отделениях в в содидвых кнвжвых магазивах.

Обявления: Строка вовварфив вверфдв тфкста 60 ков., пояадв—30 коп¬рфдактор: Г. А. Фалборкь. Ивдатедв: Н. В. Мешков и Г. А. Фальборкг.

Веетник Опытной фивики
и Эдементарной иУиатематики.

Выходвт 24 раза в год отдедьнымв выпусками, в 24 и 32 стр. каадый, дод рфдакдифй првват¬доцфвта В. Ф. Кагана.
Програмжа журнада: Орвгввальвыя в дфрфводвыя статьв вэ области фйзвки и фдемевтарвоё иате¬матвки. Статьв, восвящфввыя вопросаи арфводававия матфыатикя в фвзики. Одыты в првборы. Научвая
хровика. Развыя вавестия. Математячфския иедочв. Темы для сотрудвиков. Задачи ддя решевия. Решсния

прфддожфвпых вадач с фамвлилмв решввшвх. Удражвевия ддя учсввков. Задачв ва прфмию. Библио¬графичфский отдед: обзор свфшальвых журвадов; эаметкв и рфдфвзив о иовых кввгах. Статьв со¬ставляготся вастодько попудярно, васкодько вто воэиожво без ущерба для ваучвов стороны деда.
Предыдущиф семестры были рфкоиевдовавы: Учфн. Ком. Мвв. Нар. Пр. идя гвмн., мужск. в жевск.,

реальв. уч., врогяив., городск. уч., учвт. ввст. ■ семвварий; Главв. Увр. Вофвяо-Учебв. зав.—для вофвво¬учобнык ааввдений; Учфв. Кои. дрв Св. Снводе—ддя дух. сенввариЗ в учнлпщ. Пробвый вомер высы¬лаится аа одву 7-коп. марку.
Усдовия подпвскв: Подввсвая цева с пфрфсыдкой: за год 6 руб., за додгода 3 руб. Учвтедя в учи¬иольнИцы ипзшвх учвдищ и все учащифся, выпвсывающиф журвад ведосрфдствевво пэ коитвры рсдакцив,

п штят эа год 4 руб., за полугодиф 2 руб. Довускафтся разсрочка водввсвой платы во соглашевию с кон¬юрой редакции. Кввгопродавдам 5°/0 устудвв.
Тариф ддя обявдевий: ва страввду 30 руб.; дри пфчатанив вф ифвеф 3 раз—10% скидки, 6 раз—

20° 12 раз—30%. ^

)Журвад фа нрошльие годы по 2 р. 50 к., а учаидвися н квигопродавцам ло 2 р. за сфместр. Отдель¬иmjo иомсра текущаго семестра по 30 к., прошлых семфстров по 25 к.
Алрфс ддя коррфсповдевций: Одфсса. В редакцию „Вестпика Опытной Физики“.

ШК0ЛА и ЖИЗНЬ
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Для народнаго учителя4
££ Издавия год иП. Редакви

Б. В. Тулупова и П. М. Шф-
_       стакова. Выходвт 2 раза

')’)* 'и” * в мегяц, кроме июня и

июля, всего 20 раз вт. год кпажками от 3-х до 4-х листов. В вредстоящем 1913 году в жур¬вале будут помеидфны статьв: 1) Уяебннки do русской истории для в«,чальвыхт> училищ. 2) Учебники
по русской и всеобщей всторин для вародньих школ повышфннаго твва (В. Н. Бочкарфв). 3) Пфста¬лодпв и фго совремеывое звачфние (Г. К. Вебер). 4) Соврнневная вародвая школа. и крфстьявство
(И. Гутер). 5) Родиноведение (Прев.-доц. A. А. Ивановский). 6) Экспориментальныя изследовавия в
облаоти методики. 7) Вопроо о пели в мфтоде обучевия математике и его психологическия
предпосылкн. 8) 0 курсе геометрив в вачельнои школе. 9) Звачфниф иартвнок ври *начальвом

обучевив арифметвке. 10) О ирфие уирощфвных в сокращеввых вычвсдфвий. 11) Обзор совренон¬нов лвтературы по методвке арифмфтвкв и геонетрив, руководств для учвтеля и учфбвых пособип

(ии. Ф. Лебедивдев). 12) Эволюдионяэи н викола. 13) Алкоголвзм, как бытовоф ивлевие. 14) Обыдев¬нфе самоотранлевиф (Д-р А. Ф. Малвввв). 15) Восивтание личвости в связв с преоодававием всто¬рив (доклад 0. Вфймава, пфр. ии. Н. Ильива). 16) Умствфнвое утомлфние. 17) Паглядность в обучевив.
18) Память и запомввавие (првв.-доц. М. М. Рубивгатейв). 19) Детскиф вдеалы. 20) Детскиф рвсувки,
как материалы для иэучфвия детской психологии (Н. А. Рыбввков). 21) Воспвтавиф воображовия. 22>
Воспвтаииф эстфтичфскаго чувства (првв.-доц. Н. В. Самсовов). 23) Надиовальныя особевиости детсквх

игр и народвый учвтель (Н. С. Филитис). 24) Нашв учительския общества (Н, В. Чехов). 25) „Амфрв¬кавскин метод" в сельсков школе (Л—a К.), 26) Воврос о материальвом и правовом воложфвив
народваго учвтфля ва сезде гермавскаго учвтфльскаго сопза (М. Лфвицкая). 27) Сельския просветн¬тфльвыя общества (М. Твхонвров). 28) Новыф мфтоды в обучевии граиоте. (иифревод с веноцкаго).
Првмервая врограина курса встории для вачальв. школы. С укааавифм матфриала для подготовки учв¬тфля в уроку в квигь для дополввтфльваго чтевия учфников (В. Я. Уланов) в др. Подпвсчвкам цева
в год с юставкой и перфсылкой 3 руб., на полгода 1 руб. 50 коо. Дева отдельваго № журвала
20 коп. Подсвсчвкам журвала на 1913 г. предоставлфвы льготвыя условия при приобретевив кввгн

„Практичфская Школьвая Эвцвклопфдия". Годовые подписчики журвала долучают „практвчфскую школь¬вую 8вцпкловедию“ вместо 3 руб. 50 коп. бфэ вересылки эа 3 руб. с вересылкой. “Подпвска првви¬иается в ковторе журвааа: Москва, Б. Груэввскья, д. 32 (Тфлефов 159—41), а такжф во всех поч¬товотфлеграфвых учрфждевиях Ииперив. Пробный Н журвала высыл. беэвльтво.
„вЬспйтаииие" ии обучение“
умств., вравст, воспвтавию н обучевию детей. Ыаучвое иаучевиф рфбевка. Наблюдфвия в сфмье. Завнтия
с детьми в сенье. Общфств. воспитаниф. Хроввка. Обзор пфдагогич. журвалов. Бвблиография. ииева
1 рубль в год с верес. Ковтора: Петербургь, Таврвческая, 27. Издатедьавда Е. Альмвдинган..
Редакторы Н. и Т. Альиединген.

ГРТГРТОПОиииШГ (■ rrnrDlrtllQ'* <18‘В год издавия). Ежемесячвый ваучно-
,tl>l ttll DUdnAnlL и и C.U1 гАФиП
двух летввх месяцфв (иювя—июля), кввжками в 5—6 печатвых лвстов. Журвал ОДОБРЕНи
Ученыи комитфтом Мвввстерства Народваго Просвещевия для фувдамфвтальиых бвблиотфк всех
средввх учебвых заведфний в для учвтфльских библиотек учитольсквх авствтутов в семинарий н
горолсквх училищ: Учевыи Конитфтом Мивистерства Земледелия и Госуларствеввых Ииущсств
ОДОБРЕН за все годы существовавия в допущев ла будушфе время в бвблиотекв подведомствеввых
Мвввстерству учфбвых знведфнив; Учебвым Комитфтом Мвввстерства Торговлв в Помыгаленвости

РЕКОМЕНДОВАН в бвблиотфка коммерчфсквх учебвых заведевив.

Журвал ставит себе задачев удовлфтворять иаучвому ввтересу чвтателеё в областв естество¬ввавия в гфографив, а также способствовать правильвой поставовке в разработке вопросов по прфио¬дававиго естествозвавия и гфографив. В хурвале имеются отиелы: 1) ваучнододулярвыя статьв во
всем отраслян фстоствозвавия в географив, статьи no вопросаи врфподававия естествознания теорфти¬ческаго и првкладпаго (садоводство, пчеловодство в т. под.) в географив, 2) аквариум в террариум;.
3) бвблиография (обзор русской я вностраввой лвтературы do естествознавию н географии); 4) хрони¬ка; 5) смесь; 6) вопросы и ответы no прфдметам программы.
В журвале былв сомещевы статьв: И. Я. Акввфиева, А. П. Артари, проф. П. И. Бахметьева, проф.
В. Н. Болдырева, Л. ии. Бородовскаго, вроф. А. ф. Бравдта, В. В. Богдавова, проф. В. А. Вагвера,
П. Вольногорскаго, Н. Н. Вакуловскаго, проф. С. П. Глазевапа, М. И. Голевквва, В. И. Грвииавова,

проф. A. С. Догеля, М. И. Дфмкова, Jи. Н. Елагина, Е. В. Жадовскаго, Б. М. Жвткова, В. Р. Залфв¬скаго, проф. Н. Ю. Зографа, ии. ф. Золотввцкаго, A. ии. Ивавова, проф. Н. ф. Кащфвко, Н. >1. Квицо¬ввча, проф. Н. И. Куаведова, проф. И. А. Каблукова, В. В. Кистяковскаго, проф. Н. М. Кулагвва,
вроф. Кожевввкова, М. А. Кожевввковой, ироф. A. Н. Красвова, А. Ф. Ляйстера, М. Э. Мевдель¬сова, С. П. Меча, проф. Н. В. Насовова, Г. А. Надсова, проф. A. М. Никольскаго, К. Д. ииосвлов»,
яроф. А. П. Павлова, A. Н. Рождфствевскаго, проф. В. В. Саоожвикова, К. А. Сатуввн», проф. К. К.
Севт-Илера, М. М. Сиязова, В. И. Талиева, проф. К. А. Твмврязева, дроф. A. А. Твхомврова, П. Р.

Фревберга, ироф. Н. А. Холодковскаго, проф. В. М. Шимкевича, П. Ю. Шмидта, ироф. Я. П. Пиелка¬вовпфва, проф. А. Эйхепвальда, Э. В. Эриксова и векоторых друг.
ПОДПИСНАЯ ЦНА: ва год с доставкои и оервсылкой 4 р. 50 к., ва оолгода с пересылкою и

доставкою 2 р. 50 в.; вагравицу 7 р. За ту же цеау можво получить журнаи за 1203—1912 г.; за
остальвые годы (1896—1902) no 4 р. за каждый год с перфс. Вынисываюициф всю серию за первыя
10 легь платят 35 р. с перфс. Кввжки журвалы в отдельвой продаже стоят 75 к. каждыИ.

При вепосредствфввом обращфвив в ковтору допускается разсрочка: ири подписке 2 р. 50 к. и
к 1 иювя 2 р. Других условий раэсрочки не допуснается.

Ковтора редакцив: Москва, Довская ул., д. Данвловой, кв. № 3. Редактор-вздатель М. П. Вараева.
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Досуг Технина.

.солпышко

Номор образовательваго журвала „Досуг Технина*. (Рфд.—

изд. пвж.-техв. А. Ратнер, С.-Петфрбург, Каменеостров¬ский пр., 9, кв. 64) высылается безплатво для ознакоилфния.

, Журнал для вачальвых школ и младшаго возраста.
Год издания иX. Допущен Уч. Ком. М. Н. П., Учая.

<5*) \^J J ии | L-Jи l_L_J и \ Gob. прв Св. Синоде и Учебя. Ком. Вед. Учр. иимпф-
ратрицы Марив к выоиске, во орфдварвтельвов водпвске, в ввзщ. и средв. учебн. завед., в вародв.
и учепнч. <?ибд. в церк.-првх. школы в приюты. В 1913 году подписчика волучат: 12 Х°№ журвала,
-заключаюицих ви себе: разсказы, сказкв, стихи, естеств.-всторич. очерка, пьесы, воты для хорового
пеиия, загадкв, задачи, карикатуры, отдедьвыя картинки среди тфкста, мвожество иллюстрацив. Статьи
в каждом № закончевы. Отдел: Маленькие художвикв „Солвышка“. Читатели сами делашт рисунки
к разсказам. Бфзплатныя приложевия: и. 3 квижечфк „Звездочки": 1) Басвв Крылова. Книжка 1-я.
2) Сказка Авдерсена. Кнвжка 1-я. 3) Весва. 3 раэсказа А. Ффррв. 4) Скаэки Авдерсфва. Княжка 2-я.

5) Страввчки из детства вфляких людей. 6) Сказка о князе Алффе и его прекрасвои дочери Алфв¬тиве. Сказка в стихах А. Дроздова. 7) Басви ЕСрылова, Квпжка 2-я. 8) Легфнды и сказавия развых
народов. ии. 8 болыпвх картив с обясвит. тфкстом. Подписная цена: 1 рубль в год с первс.
Пробвый № высылафтсн за 2 сомикопеечвых марки. Контора: ииетербургь, Таврвчфская, 27.

Г~11—11 A t-fn U Ежемесячвый журвал для ювошества. Год вздавия ХХХП. Рекомевдо-
иии j y\ (j D вап, одобрев и допущев для всех учебвых заведсвий. Учвв. и Учебя.

' ' Комитетами: Св. Сивода, Кавцфлярив во учрежд. Имп. Марии, Увравл.
воен.-уч. завфдевий. Мив. Нар. ииросв. и Мин. Финавсов. В 1913 году подпвсчики получат: 12 квигх

развообр. содерж., богато иллюстрвров. Повести, разсказы, путешествия, очеркв. Новый отдел—кари¬катуры. В каждом № „Клуб Родвика“, в котором участвуют сами читатели. 12 автотипий с кар¬тивь русских я иностранвых художников, ва мелов. бумаге а на паспарту. 2 картивы в красках
1) „Молящаяся двочка“ Грфза, 2) Золотая осень“ Ловитаииа. Подписиая цена 5 рублей в год с иф¬рфсылкой. Допускаетсн разсрочка: 1-е полуг.—3 p., 2 ф полуг.—2 р. Пробныии № высылается за 6 семи¬копеечных марок. Ковгора: Саб., Таврическая. 27. Редакгоры: Н. и Т. Альмедивгев.

ПЕДАГОГИЧЕСЕиЙ ВВСТНИК МОСКОВСКАГО
УЧЕБНАГО ОКРУГА.

9 выпусков в год, в обеме 6—10 листов каждый.
(З-й гол издавия). Журвал выходит в двух взданиях с особой подаисвой влатоя за

наждоф нзданис. 1-ф издавиф (ц. 3 р.) составляют 9 выпусков, состоящих из статей вфдагогвческаго

юодфржания (Отделы „Срфдвяя и ниэшая школа“), без приложения („Офвдиальвыя нзвеотия"). 2-е изда¬вие (ц. 9 р. и 6 p., как указаво виике) составлягот 9 выаусков и вздавия и 9 выпусков приложфвив.
в виде отдельвых квижек, под эаглавием: „Офнциальныя известия по Московокому учебвоыи
округу".

Программа журнала. В отделе „Средняя и визшая школа“ (1-ф издание) печатаются: а) статьи
вауянаго содержания, статьа и сообщения no общвм в частвым вопросам обучевия и воспвтаяия в

учебвых завфдевиях; б) методвчоския указапия и практичфския заметки отвосвтельво прфсодававия от¬дельных предметов в начальяой и средвей лколе; в) практическия укаэавия отвосительво благо¬устройства учебвых заведевий, устройства школьвых музеев, библиотев, кабиветов и т. п.; г) со¬общевия в укаэаяия относители.во устройства экскурсин учащахся и вообщф по вопросаи фвзвческаго
воспитавия; д) статьв и ааметки во воиросам ввешкольваго образовавия; ф) бяблиографвчфския сведения
по учебвой и общфпедагогической литературе с критичфским обзором кввгь и учфбвых вособий;
ж) хронвка школьной жвзна прфимущфствфнно в Московск. уч. округе; оедагогвческиф курсы, сезды,
выставкв пособий и т. п.; востановлсвия обществевных учрождевив, относящихся до учфбных завед.
Моск. уч. округа, биографвчфския сведевия о вфдагогах и т п., з) справочньий отдел по вопросам

школоустройства, школьваго хозяйства п управлеаия; и) обявлфвия. отвосящияся до школьваго дела¬В особон пряложевив: „Оффициальвыя иэвестия" (при 2 м вздавии) будут вфчататься ввовь нздава¬смыф заковы. Нысочаишиф вриказы и повелевия. расворчжфвия Миввстерства Народваго Просвещовия и
ииопечитфля Московскаго учфбваго округа, относящифся до учфбвых заведфниВ Округа. Рфдавтор взда¬тфль A. А. Флеров. Рфдакторами педагогвчесвих отделов журвала состоят: В. Д. Исафвков (Сред¬вяя школ»), A. А. Флеров (Нвзшая пжола). ииоиписка привимается только на год, ла мевыпие цроки
нф припимается. На одво првложевиф („Офвц. Иэвестия") подпвска вф привимафтся.

Подввсвая цева эа год (с поресылкой): и вэдавия (беэ приложфвия „Оф. Изв.") 3 p. ии иэдавия
(с ириложевифм „Оф. Изв.“) 9 рублеа. Для ввзших учебвых завсдфвий (городскях, ремослевных и

начальных учвлвщ всех типов), для жеасквх врогимвазиВ, для публичяых библиотек, для учалвщ¬вых советов, для зфмсквх и городских управлфний, для учитфлфй всех учфбвых завфдений, ин¬спекторов и дврфкторов вародвых училищ 6 рублсй. Квижныф магазввы возваграждевиф за комиосию
взвнают с подпвсчиков свфрх подавсвой алаты. Подписка првввмафтся в редакции журвала. Мо¬«ква Волхонка, 18. В случае желаыия ивогородвих подввсчвков получить квитавцию во взносе дф¬лег, должно врвлагать 12 коп.: 5 коп. герб. сбора и 7 коп. на почт. перфсылку.
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ЖИЗНЬ для ВСеХ
Редактор-Издатфиь В. А. Поссе. (4-й г. издания). Реиакдия ставит свофй задачей облегчить мыслям

и чувствам тироких масс русскаго народа обфдиниться с мыслямв в чуяствами выдающихся предста¬ввтфлоЗ чфловечества в их творчфстве встивы и справедливоств. „Жизвь для Всех“ выходвт вт> двух

нэданиях. Подпнсчики и-го ивдания получают 12 книжфк журвала (2000 стравиц убор. пфчати) с иллю¬страциямв на отдельных листах неловой буиаги п 3 ориложсния: Н. А. Рубаквв. История земли; М. Сло¬божаввн 50-летиф зомства (обшврныё труд, дающий обзор деятфльвостн зфмства эа 50 лет}. В. А. Поссе.
История даретвовавия Нвколая ии. (Историш царствовав. Алексавдра ии и Алфксандра Ш, вэданнуя, как

прнложевиф к 1912 г., новыф подписчвки ва 1913 г. могут получать за врвллату 50 кои.). Цева 1-го из¬давия ва год с дост. и перес. 3 руб. Допускается разсрочка: врв водпвске 1 p.; к 1 нарта—1 р. и к
1 сфвтября—1 р. Подпнсчики ии-го вздавия волучают те жф 12 квижек журнала, те жф три лриложфния

и кроме того 12 тонов, в которые войдут: 1) „Жизнь России". (Подробное описание стравы и ея насе¬левия). В 1913 г. будут разосланы томы с кратквм описавием всей России и с водробными оишеа¬ниями Петербурга (паучвыи, художествевныв и обществеввый путеводвтель), Сибврв и Дальваго Востока.
2) Сочивевия фр. Нвчгаф: „Так говорвл Заратустра“ в переводе Ю. М. Автововскаго в Афоризмы. К
оочинсниям будфт приложен очерк „Жизнь и творчество Ничшф“. 3) Макс Штириер. Полный порев.
соч.: „Единственныв и его собствеввость“ и очерк его жвзви и творчества с критвкой его учения. 4)
и. Фихте. Пфревод сго вопулярваго труда „Назвачевие чфловека" в очерк его жвзви в творчества. 5)
Л. Н. Толстой. „Путь жвзвь". Пфдагогвч. статьв. Разсказы и перфводы для детеё. Учевиф Христа. Очерк
жизви и творчества Толстого. Цена ии-го издавия (12 кнвжфк журнала в 15 томов приложений) 6 р. 60к.
с доставкой и пфресылков. Допускается разсрочка; прв подпвске 2 руб. 60 коп.; к 1 марть—2 р. и к
1 сентября—2 руб. За приплату 3 руб. 60 кои. подплсчикв, как и-го, так и 11-го издании получают еще
12 томов соч. JT. Н. Тилстого (все художествевныя произведфния, ваписавный после 1880 г. в главнейшия

рфлвгиозно-философския), в вэящном издании с вллюстрациямв. Девьги следует посылать в С.-Петер¬бург, улица Жуковскаго, 22, редакции „Жизни для Всех". В „Жиэвв для Всех“ ежегодво печатаются
отчеты .о доходах в расходах по взданип. Чистый доход вздатфль обязуется отдавать иа культурныя

дела do указавию большввства подоисчвков. В журвале првнвкают участиф на ряду с взвествыми лв¬тфраторамв в учфвыми вародвые учителя, эфмцы, рабочие в крестьяве. Связь можду сотруднпками н вод¬пвсчикамв цоддерживается „Товарищеской бфседой“ в „Голосами Жизвя“- За всполневиф условий водпискв
прпнимафт ва себя ответотвевность Влад. Алексапдр. Поссе. С.-Пфтфрбург, ул. Жуковскаго, 22.

будет выходвть ежемесячно, кроме июля и августа, квпгами в обгфме около 20 лвстов. Подписвои год

вачвнается с явваря 1913 г. (19 г. ввдавия).В „Журвале" печатаготся: 1) Узаконевия и распоряжения нра¬вительства, првказы и циркуляры по ведомству М. Ю.; 2) Статьн no истории, тоории и практическоМ раз¬работке оравила и судопронзводства, особфвно гражданскаго в уголовваго; 3) Обаор токущей судебвой
практики, систфматическия извлфчфвия из решевий Гражи. в Уголов. Касс. Д—тов и Общаго Собрания

Правительствующаго Сената; 4) Лвторатурвое обозревие: критические отзывы о новых квигах и брошю¬рах, руссквх в ввостраввых, библиографическии укаэатель юридической лвтературы, руссков и иност¬равной; 5) Обзор ввостравваго заководатфльства: сведевия о вовых-ь заковах и эаконопроектах в
ввостраввых государствах; 6) Пвсьна из Авглив и вз Парвжа; 7) Обаор ввостранвых журвадов.
Подпнсвая плата 8 рублфй в год с доставкою и перфсылкою. Должпоствыя лвца при подииске черфэ
каэвачеев пользуются разсрочкого до 1 рубля в месяц с тем, чтобы вся уплата была ировзводева в

течение пфрвых 8 месяцов каждаго года. Все врочиф подпнсчикв, при подпвске воключитфльно в Глав¬вой Ковторе пользуготся разсрочкою до 2 рублей в месяц с теы, чтобы вся уплата былп вроизведена.
в тфчевиф первых четырех иесяоев каждаго года. Капдвдаты ва должвоств по судфбвону ведомству,
лица, оотавленныя при увввфрсвтфтах длв првготовлевия к врофессорскому ввавию, а так же с.туденты

Инзераторсквх увввфрсвтфтов в Демвдовскаго Юрндвческаго Лвиея, Ьоспвтавввкв Иипфраторсквх: Учв¬лища Правоведевия в Алексавдровскаго Лвцфя и слушатолв Воеяво-Юрвдвчосков Академии платят, пра
подввске в Главвов Ковторе,—по 5 рублеи в год. Отдельвыя кввги иродаются no 1 рублю, с врвло¬жевиями по 2 рубля. Кввжныф магазвны пользуются за прием подписки и обявлфвиё уступками 10%,
ва ородажу отдельвых кввгь—25°/0. Главная Ковтора: Книжный склад М. М. Стасюлеввча, С.-Пфтер¬бург, Васнльфвский остров, 5 лнвия. д. 28. Обявлфвия для напечатавия в .Журвале" првввмаются в

Главной Ковторе с платою по расчету 8 рублей эа стравицу в 4 руб. аа полстраницьи. Родакция Жур¬нала Мвввстерства Юотиции ваходвтся в С.-Петербурге, по Екатеринвнской улиде, в адании Мини¬стфрства Юстидии. Редактор В. ф. Дерюжвнскин.

ибщфством ифтфрвварвых врачев. (иэ г. издавия). лиурнал оудфт выходвть: два раза в месяц, в

увеличенвом протвв вредшествующвх лет обеие (от 3 до 31/а лвстов), и будет виеть отделы: вя¬учвый, зооклнвичфский, зоотфхввчфскив, бофвскиМ н общфственно-бытовой. Подписиая длата с доставкою и
пфресылкою: На год (явварь—докабрь) 8 р. — к. На полгода (январь—иювь, влв июль—дфкабрь) 4 р.— к.
Ба трв месяда (явварь—апрель—июль—октябрь—декабрь) 2 р. — к. Отдельвый нонфр ва текущий год.
— р. 35 к. Для гг. студфнтов и вотфринарвых ффльдшеров плата вагод—4 руб., на аолгода 2 р.

журвил ваучво-обще¬ствфнной земско-город¬скоМ вфториварии,пзда¬вафмый Московсквм



jиtyoиajи Зарл.
Боиьшая политвческая, обгцфствфнная и литературиая газфта. Освована
П. Г. Гезф. Редактир А. Я. Ефвмович, Изд. Т-во ввд. деиа „Южвая

w Заря“. В газете прввимают участиф: Члев Госуж. Думы A. М.
~)’Щ 9 и f^f Алексавдров, С. Балабуха, Н. Быков, Воскресевскии, Л. Гфоргие-
вич, А. Ефимович, А. Демвдов, Георгий Зарввпвн, Вл. Карвов, и. Корва, Лвтль-Лвтль, Л. Магввч,
Н. Ноавдкий, Саысовов, А. Сфввв. Встуаая в восьмой год иадавия гавета будет выходнть no прфжвев
программе, с врежвии волитическвм и общфствфвным ваправлевифм, ставнвшвм сф веиэмевво в
ряду проирессивных оргавов пфчатв. Условия подпвски с доставкой в пфреоылкой: ва 1 год—6 p.,
11 м.—5 р. 50 к., 10 м.—5 p., Я м.—4 р. 60 к., 8 н.—4 p., 7 м.—3 р. 50 в., 6 м.—3 p., 5 м.—2 р. 60 в.,
•4 н.—2 р. 10.к., 3 м.—1 р. 70 к., 2 и,—1 р. 20 к., 1 м.—70 к. Для вародвых у»итедей 20проп. сквдки.
Обявлевия аагранвчвыя, вз С.-1ивтербурга, Москвы в Приввслявскаго нрая привимаются черфз Торговыв

Дом Л. и Э. Мфтцдь и К°. Из огтальных месгь веаосредствевпо в конторе „Южыой Зарв“. Екатфрн¬нослав, Уоорвая ул., д. Шабади, 10. Телефов 2-70.
СамыК дфшевыМ ив толстых хурвалов, до 300 страввц
уборвстаго шрнфта, при участив лучших литературных свл.

лшяиии-и  кввгь. Чфтвфртый год вэдавия. В 1913 году будут пфча-
■ЭЦ'Jj ■ ”— ® тоться орягвнимьше роыаны: Ав. Кравдифвской, фантаствческШ
ронав Нвк. Березива, рожаяы новевшкх аяглииискнх, фравдуасквх и вемецкип» авторов. В 1912 г,
печаталвсь романы федора Сологуба, П. СоловьфвоЗ (Allegro), Як. Вассермавва, Фрядрвха Хуха и друг.
Полвов собравио сочвнввий (Зф40 страв.) ДжекаЛовдова повулярваго амервк. пвсателя в едввств. авторва.
верфводе и. А. Мафвскаго и по твпу его вздавия, стоющаго в отдельвон продиже 16 руб., что в общеит.
составнт за год около 380 листов оечатваго материала. 24 вввгв на 1 год (с првлож.)—7 р. 20 к.,
ва !/2 года—4 р. Разсрочка: 3 р. прн подпвске, 2 р. 20 к.—1 марта и 2 р. 20 к.—1 иголя. На 1 год

(бфз приложфыия): 4 р. 90 к. Разсрочка: 3 р. прв подпвске, 2 p.—1 июля. 26 вппг получагь вовыф годо¬«ыф водпнсчвки, подписавшиося до 1 дфкабря 1912 года в том чвсле воябрьскую в декабрьскую кввгн
ал 1912 год. Подавсавшифся совмество ва „Новыв журвал для всех“ и „Новую Жвзвь* платят: ва
1 год (с првлож) 9 руб. Разсрочка: 4 р. при подписке, 3 p.—1 марта в 2 р. 20 к.—1 июля. На 1 год
(без прилож.)—6 р. 60 к. Разсрочка: 3 р.—при подпвске, 2 р.—1 марта в 2 p.—1 июля. Подробвые
ироспфкты со сиаском сотруднвков бфзплатно. Пробныф №№—за 2 7-коп. марки. Подпвска во всех
вижвых магазввахь. Адрес для переводов: С.-Пфтербургь, Владвмирский просвект, 19.

МQR-tkfTиJ\ АРХЛНГЕиЬСКАГ0 °?^ЕСТВи<гги LJ V. и и/ и изучения Русскаго Севера и-гов15-гочвслакаждагомесяца.
Задачи в пели Общфства опрфделяют и задачв „ИЗВеСТиЙ“. Програима журвала: Узаковфвия.

Разпоряжфвия и поставовлфвия правитфльствеввых в общфствеывых учреждевиВ цевтральвых в местных,
ямеющия отвошевия к жвзвв Севфра. Тфкуидвя деятфиьвость Архавгфльскаго Общоства взучевия Русскаго
•Севера. Отдельвыя статьв в доклаиы no взучевию Севфра и выясвфвию условин его разввтия. Обсуждевие
иредооложфвиЗ, направлеввых к изиевевию условив жвзвв и проваводвтельвоств Севфра. Хроввка частвоВ,
правитфльствеввоё, общоствфнвон вввциатввы в деле взучевия Севфра, разввтии его ароиаводвтельвых
сил и условШ жвзвв васфления. Отдельвыя заиетки и сообщевия о жвзвв края в ея взучевия. Очеркв

жвзпн. Сообидения нз ввостравной жизвв, связаввыя с ивтересанв Севера. Обзор лвтфратуры о Се¬•вере. Справочвый отдел. Ковсультадия по вопросам, связаввым с деятфльвостыо Общества (ответы
рфдакции) Обявлевия. Подписная плата: для члевов Архавгвльскаго Общфства взучевия Русскаго Севера
3 р. в год; для прочих подпвсчвков 4 р. Допускается разсрочка do полугодияи и no четвертяи года,
при вэвосе довфг вперед. Иногородвиф подавсчвки благоволят обрашаться no адресу: АРХАНГЕЛЬСК,
Правлониф Архавгфльскаго Обидфства изучевия Русскаго Севера. Пробвыф №№ высылаются за 4 сфмвкоа. ыарки.
За серемену адреса взвмафтся 4 семвк. иаркв.
Ивдатель Архателское О-ео изучеиия Русскаго Севера. Рфдактор В. Лениауер.

л-|Т|» ж-1 j—| ТТТГ (• А ГТ и иt Еясемесячвый иллюстрвровапвыв журнал для

и L иуи L U ти и и и Ц ( 1 и Д детей. иХ-ый год издавия. Журвал прсдвазва¬■^«и V j и ^ 1Ти и и и и ][\_ и и и и 1 \ /J и г\ | чается превмущфгтаевьо для детей средяяго
возраста (10—12 лет), которым вщф мало

доступвы оушествующие у вас журааиы болеф старшаго возраста. При этом „Семьл в Школа" ставвт
-саоей задачев одаваково првмевяться как к ввтерфсам детев, учащвхся в нладших классах
срфдвих учфбвых завфдевий, так и к совимавию учеников вачальной вародной школы. „Сеиья в Школа“
состоит вз 12 ежьмесячвых кввжек журвала и 6 отделивых кввжек „Библиотфкв Семьв в Шкоиы‘‘.

В „Сеаье в Пиколе" приввиают участие: Е. А. Вакувива, И. А. Нелоусов, Е. Волкова, Г. П. Воло¬двв, 11. А. Гольцова, С. Г. Грвгорьфв, С. Д. Дрожжив, П. П. Ивфавтьев, В. ф. Капельквн, A. А.
Кизфветтер, М. ии. Клокова, О. Н. Ковалфвская, С. А. Квязьков, Н. К. Кольиов, М. А. Круковский,
Т. Н. Львов, Вл. Львов, Д. Н. Мамвн Свбиряк, И. И. Мвтропольскин, И. Ф. ииаживив. Н. Нович,
Юр. Новоселов, К. Д. Носвлов, Сфргей Орловскив, О. П. Рувова, С. И. Рербергь, Р. Рубивова, В. Г.

Р-удвев, П. Н. Сакулвв, А. Серафвноввч, В. Д. Соколов, П. П. Сушквп, Н. Д. Гелешов, М. В. Те¬личеева, В. ии. Харуэина и др. Подоисная цена за 12 квпжок „Семьв и Школы“ в эа 6 кввжфк „Библио¬тека Семьв и Школы“ с доставкой в первсылкой 3 руб. 50 коп. в год. Без доставка в Москве—
3 руб. За граввцу—6 руб. Подпвска ва полгода—1 р. 75 к. (првнвыафтсн имслючвтельво в редакции).
Подпаска без доставкв привимаотся в Москве: в рфдакдив, в ковторе Н. Печковской в в кннжвом
магазиве Н. Карбасвикова. Пробный вомер журвала высылается вз резакции за три сеивкопефчвыя
парки. Гг. учатфляи, желающвм озвакониться с журвалом, вробвыв воиер высылафтся безплатно.

Ивогородвие подписчвкв могугь обращаться прямо в редакдию журвала „Сфыья в Школа“: Москва, Гов¬•чарвая ул., д. № 17, Редактор-Издатфль Вл. Львов.



■ежемесячныйгжурнал no мукомольвому и крупяиому производству, аерноведению и хлебвой торговде (5 г.

издавия) С.-Петербург, Рывочная, 10а. Задача журвала „Русский Мельвик*—строго ваучное и всесюрон¬иф') практичфскоф ооследовавиф в техничфском и экономвческом отношеиии указавных провзводств, a
также внутреввей и ввешвей торговли хлебом. Разработка указанвых сопросов вЬдется крупвейшими
яаучными силами при участии выдаюшихся практиков и тфоретиков по всем специальностям техники.

Каждый отдел журнала разрабатывается под руководством специалистов—членов редакциовваго коми¬-тета. Редакционныи комитегь: Профессор П. Р. Слезквв:—Зервоведевиф. Нроф. Л. В. Писаржевский в проф.
A. В. Ключарев:—Химвчфский и микросковвческий анализ зфрва и муки. Проф. В. Ю. Гав и Ивж.-тфхн.

П. А. Козьмив:—Мельничвое машишострофвие, постройка мукомольвых, крупявых и кормовых мель¬ниц, Берносушилки, элеваторы и травспорт зерна. Проф. A. А. Радцигь:—Термические двигатели (паро¬выя мавшвы, паровыя турбивы и дввгателв ввутревняго сгоравия. Выбор соответствующаго дввгателя).
Проф. A. С. Ломвиаков:—Паровыф котлы, фковомайзеры и котельвыя установкя. Нроф. Д. П. Рузский:—
Гпдравлпческие дввгатели (водявыя турбивы и колеса) и васосы. иироф. Н. А. Артемьфв:—Электротехника.

Проф. К. Э. Рерих:—Теория мехаввзмов. Проф. М. М. Тихвинский:—Авалвз топлвва (твердаго, жид¬гкаго и газообразваго) и смазочвых материалов. Редактор-издатель: Ивж.-тсхн. П. Козьыин. С явваря
lt»13 г. в журвал будфт ввфдев новый отдел—Сельскохозяйствфввая технология, в которыВ войдуть,

мфжду прочим, следующия производства: 1) Крахмальвоф. 2) Производство картофельвой мукв. 3) Обра¬Ч5отка льва и др. На все вопросы подвиечвков редакция дафть обстоятфльвые ответы специалнстов очфвь
■скоро и бфзвозмфздво. За 4 года издавия дапо до 3000 советов с укизаниями литературы и часто с по¬ясвительвыми к ниеьму чертежами. Обем каждаго № журнала от 80 до 100 страниц с рисувками и
чертфжами. „Руоский Мельвик“ вмефт богатый отдел обзора русских и ивостраввых журвалов, a
-также, ивостраввых язвестий по мукомфльяому делу и хлебной торговле. В 1913 г. в № 1-м будет

«бявдеп ковкурс с четырмя денежвыми оремияыи: 150, 100, 76 н 50 р. ва устройство мельницы про¬•стого вальдеваго ржавого помола. Условия подписки: Ha 1 год с пересылкой и доставкоё 5 р. Загра¬«ицу ва 1 г. 10 руб. На 1|2 с пересылкоии и доставкой 3 р. Заграницу на г. 6 р. Ковтора „Русскаго
Мельннка" высылафт вовую кввгу „Мукомольноф Производство* ивж. П. Ко8ьмива. Обгемистая квига
в 610 стр. и с 535 рвс. Цева 8 руб. Выпвшвающиэ иэ ковторьи „Руссваго Мельвии;а“ за пересылку
ее платят.

Журнал издаваемый Правлевифн Общоства руссквх вра¬чей в память Н. И. Пирогова. Журвал выходвт кнвж¬камв в 7—8 лвстов каждая, ежемесячво, кроие 2-х
летнвх месяцфв. Журвал вмеет слЬдушшие отделы.

и. Биология, общая гигиова в впвдемиология. Ред. Л. А. Тарасевич. ии. Саввтарвая статвствка. Ред. П. И.
Курквв. иll—иV. Земская медвцвва.—Врачебвый быт. Ред. К. И. иПпдловский в В. А. Кврьяков. V.

Городская медвцвва. Ред. М. М. Грав. Vи. Социальвая гигиева. Ред. Л. Б. Гравовский. Vии. Профессиоваль¬яая гвгиена. Фабрвчвал мфдвпива. Ред. В. Я. Кавель н Е. Г. Мувблвт. Vиии. Школьвая гигиева. Рфд. Д. Д.
Бекарюков. иX. Вопросы расвростравевия гигифвическвх эвавий. Нед. A. В. Молыюв. X. Обицествфнво¬савитарвоф обозревие. Хроввка. Ред. С. Ф. Кельх. Заведующин делами обицсй рфдакпии ии. Н. Диатровтов.
■Сфкрфтарь редакции И. В. Русаков. Кроые того, в-ь журвале будут воиещаться сведевия о деятфльвоств
Общфства руссквх врачей в вамять Н. И. ииврогова. Подписвая цепа ва журвал 5 рублфй в год;

разсрочка ве довускаотся. Члевскив взвос в Обшоство ва 1912 год 8 руб., врвчем довускается раз¬срочка, а внфвво: 1) при подввске—3 руб.; 2) к 1-му авреля—3 руб.; 3) к 1-му севтября—2 руб. Члевы
Общфства русских врачей в вамять Н. И. Пврогова получаюгь журвал безплатво. Кроме того, члевы
поиьзуются сквдков ва оолвыв коивлект вэдавий Пвроговскаго Общества—25 руб. внесто 27 руб.,—в на

ввдавив Комнссив по распростравфвию гвгиевнчфсквх ававив врв ииироговском О-ве „Саввтарно-статисти¬яеския таблвцы" (сборввк диаграин с обясввтфльвын текстон—пособиф для ваглядваго обучевия и пре¬подавания)—6 руб. вместо 7 руб. За оереиеву адреса уплачввается 50 коп. почтовыми маркамв, без чего
рфдакдия аа правильвость доставкв журвала ве отвечает. Адрес редакщв: Москва, М. Броввая, д. № 15,

кв. 99. Телефов 64—97.

Открыта подпвска ва 1913 год. На художвствеввыв, литературвый, ваучвый, иллвстрнровяввы&

ежфведельвый жураал, по образцу фравцузсквх вздавиё, со мвожеством цветвых рвсувков и вллв¬страцив врв участии лучших совремеввых пвсателей в художввков. Подпвсчикв журвала волучат в
течевив года. 52 роскошваго журлала. 52 карт. в краск. ва пвспарту. 52 квигв. 12 квигь волваго
собр. сочнв. й. С. Тургфвева. 24 кввгв волваго собрав. сочвя. Всеволода Крестовскаго. 16 кввгь. пои>

ваго собр. сочвв. Гюв дф Мопассава. ииодввсчвкв водввсавшиеся до 15-го явваря 1913 года волучат аль¬бои ыовографию: Иавел Авдрееввч „федотов“ Его вроязвфдевия худохсесгвеввыя в лвтературвыя по
вздавию ф. И. Булгакова. Подписвая цева ва журвал со всенв вряложфвиями. С вфрфсылкой во всеВ

Россив 6 руб. Дооускается равсрочка в 2 н 3 сроиа. Адрес редакдии „Журвал вросв£щввия“. С.-Пфтер¬•бургь, Екатфрнвннская улвца д. № 3.

Общественный Врач



16 Обявления.

ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗНИ. Двухведельвый журнал воваго
СнЛ типа' ® Га ИЗДа) с 1~го октября. Задача журнола—

J U Яи7 и Щ5И^ИИгИ всесторовпф отражать картяву вдеМвой, духовнойжвзнв

страаы. Жураал пфчатает только то, что ииееть дли¬тфльвый интерес, ввтерес, так сказать, вечности, что раскрываот жизнь в ея основе, что углубляфт
душу читателя и расшвряегь фго умствфввый кругозор. Бибдиогр. отделпредставлев в таком исчфр¬пывающем виде, как ни в одвом нз сущфствующих журвалов. Библиография, как ова ведфтся в

„Бюллет.“, веобходима для самаго шврокаго круга чвтатфлей. О таком типе издания мфчталв Г. Успен¬скиВ (см. „Рус. Бог..“, 1912 г., Ш кв. „Из переписки Усифвскаго") н ф. Достофвский (см. беееду Дроз¬довой с Щатовым в ,,Бесах“). За истекший год в журнале ваафчатано 350 статфй и около 1.000
отзывов о кв., дан пфречфвь 2,500 вовых кв. и иряведфво соифрж. 40 журв. аа вфсь_год. j

0 Т 3 Ы В Ы П Е Ч A Т И.   й'и*

„Рус. Вед.“: „Бюдлфт. довольво хорошо саравляготся со свофю задачфю. Ови знакомят более*влв
мфвее обстоятельно с выдающимвся явлфниями совремеивой жизни“. „Руеск. Шк.“: „Бюллет. иелають
свое дело умело и жяво. Они любовыгны дажф ддя легкаго чтфвия. Как свравочввк жф „Бюдлет.“
оказывают огромную услугу“. „Русск. Сл.“: „В журн. запфчатдева вся лвтературвая жизнь года“.

Ему такжф „нользя отказать в звачевин хорошаго справочвика. пользовавиф котораго облегчафтся со¬ответств. указателями“. „Совр. Сл.“: „Бюдлет." переплетены тепфрь в два изящвых тома и прфдсга¬вляют собой обзор мввувшаго года в литерат.-художеств. и вдеяном отношенив... Задача журпала
дмефт, несомненно, культурвоф значениф". иироспфкт по требованию высылается бфзплатно. Подписвая
цена: в год—3 руб. Разсрочка: 1 руб.—при подп., 1 руб.—к 1-му явваря, 1 руб.—к 1-му мая. Для
сельск. учит. на год—2 р. 50 к. Подписка принимается во всех кввжвых магазвв. и почт. учрфжд.
Коатора и редакцин: Москва. Хлебвый, д. 1. Иэд.: В. Крандиевскив и В. Носфнков. Рфд. В. Кравдифвский.

ОБЩЕПЕДАГОГИЧЕСКиЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ И ДеЯГЕиЕЙ
ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНиЮ

„РУССКАЯ ШКОЛА“.
(24-Й ГОД ИЗДАНиЯ).

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: Общиф вочросы образовавия и воспитаеия. Рфформа школы. Эксперв¬мевтальвая педагогвка, псвхология, школьная гигиева. Мфтодика прфподавания разл. прфдмфтов. История
школы. Обэоры вовейших тфчевий в области раэных ваук, Деятедьность госуд. и обществ. учрфждевив
no народному образовавию (Госуд. Думы, зфмств. в пр.). Народвоф обраэовавиф за граввцфй. Низтая
в срфдвяя школа в Россив. Вопросы нациовальвой школы разд. вародов России. Жфвскоф обраэовавие.
Проффссиовальвое образовавие. Ввешкольвоф обрааовавиф.

Кроме статев no озвачеввои программе, журвад дафт следушщие постоявныо отдеиы: и- Экспе¬рвыентальная пфдагогика. под ред. А. П. Нфчафва в Н. Е. Румянцева. ии. Критика в бвблиография,
обэоры пфдагогическвх в детских журнадов, под ред. А. Я. Гурфвич. иии. Хроника обидаго в про¬ффссиовальваго образовавия в России в аагранвцей. иV. Хроввка библиотфчваго дела в ваешкоиьваг»
образовавия. V. Развыя взвестия. Vи. Новоств лвтфратуры. Vии. Новейшия праввтфльствфявыя распоря¬жевия в заководательвыя поставовлфния.
В журвале привимают участио: X. Д. Алчфвская, Ц. П. Балталов, проф. И. Бодуэв-дф-Кур¬тевэ, Н. Борфцкий-Бергффльд, Н. Бочкарфв, Э. Вахтерова, В. D. Вахтфрсв, проф. Б. Вейвберг, Д-Р
А. Владвмирский, Ч. Ветривский, проф. И. Гревс, проф. А. Грувскив, Л. Я. Гуревич, А. Гурфвяч^

Евг. Елачвч, проф. П. Заболотский, С. Золотарфв, Г. Г. Зоргфвфрей, Н. Н. иордавскив, П. ф. Каптф¬рев, нроф. Н. И. Кареев, В. Келтуяла, чл. Гос. Думы Ив. Клюжев, проф. Н. М. Квиповвч, Н. И.
Коробко, вроф. И. Лавшив, проф. А. Лавурский, Э. Ф. Лесгафть, проф. Т. Локоть, П. Г. Мя*уфв,

А. Мезифр, проф.. А. Музычфвко, проф. A. ии. Нечафв, М. Новорусский, Ф. Ф. Ольдевбург, Л. Орш&в¬свий, A. Н. Острогорский, проф. А. Л. Погодив, д-р В. Рахмавови, Б. Райков, Г. Роков, прив.-Д°Ц¬Г. И. Россолямо, Н. А. Рубакнв, Н. Е. Руиянцфв, С. Ф. Русова, С. И. Савонов, Л. С. Севрук,
Н. М. Соколов, М. М. Соловьев, А. Стаховвч, чл. Г. Думы и. Твтов, Н. А. Томилив, М- Троствв¬ков, Г. Г. Тумим, В. А. Флфров, А. П. Флеров, Б. Р. Фроммфт, проф. Г. В. Хловва, В. И.
водусскив, В. И. Чфрвышев, Н. В. Чфхов, С. И. Шохор-Троцкив, вв. Д. И. Шаховсвой, А. Нцв¬мврский в другиф.

„Русская Шкода“ выходит ежемесячво кннжкамн, ве ифвее 15 печ. листов. Иодписная цева:
в СПБ. без дост.—сфмь руб., с дост.—7 р. 50 ков., для ивогородв.—восфмь руб.; ваграввпу дфвять.
руб. в год. Для сельсквх учителей, выписыв. журвал ва свой счфт—шфсть руб. в г0**> Раа_
срочкою (прв аодписке—3 р. в к 1 иголя—3 руб.). Городам и вемствам, выавсыв- вф м® 8К8-'
уступка в 15°/0. Книжв. нагазвваи эа конвссию 5°/0 с год. девы. Подпнска с раэсрочкой ву удков
только в ковторе редакции (СПС., Ляговская, д. 1). Рфдактор-вэдатфиь Я. Я. Гурввич-ь.



3. Популйрааа бибдиотека one еамообразований

Оеновныя начала еетеетвознания
подредак. проф. Л. В. Писаржевскаго. При ближайшем участии сотрудников журнала „Природж-.

Бнблиотека „Основныя начала естествознания“ предназначается длялиц, не получившигь
систематических естественно-исторических знаний и желающих пополнить этот пробел
самообразованием. В 1913 году все 12 книгь библиотеки (свыше 1200 страниц обычнаго книжнаго

формата) будут посвящены популярному изложению основ наиболее важных отделов есте¬сгвознания.
Подписная плата (с доставкой и пересылкой): за год — 1 p.; V, р. - 2 р. 40 иЦ

3 мес.—1 р. 20 к.; за границу—6 р.

Дрпускается разсрочка: 2 р. 50 к- при подписке и 1 р. 50 к. не позжф 1 иая.

Подписка принимается в конторе журнала »Природа“, во всех книжных магаэи¬нах, земских складах и почтовых отделениях.

Подписка на ‘/а года, 3 месяца и в разсрочву принимафтоя иошгаочи¬те^ьно главной вонторой (Москва, Мясницкая, Гусятшавов пфр., 11).

Содгр;ж;а£[ие орнгИН<а^ЬНьих стат®$

в журнаде „и1Р0РОДИ“ за 1912 г-
Проф. К. Д. Понровсни*. О наблюдениях падающих звезд. Проф. И. И. Боргяан. Последние

успехи в физике. Проф. Г. В. Вульф. Есть ли что-либо общее у кристаллов и растений? Проф.
В. А. Вагнер. Общественность у животных и человека. Прив.-доц. A. В. Немилов. Новый взгляд
на строение живого вещества. Проф. Л. В. Писаржевсний. К портрету Д. И. Менделеева. Акад. П. И.

Вадьдеи. Ломоносов как химик. Проф. A. В. Нвчаав. Успехи геологии. Проф. Е. А. Шульц. Реге¬нерация, как одна из существенных особенностей жизни. Проф. С. В. Аверинцев. По побережьв
Чернаго континента. Проф. Н. А. Уиов. Роль человека в познаваемом им мире. Н. А. Морозоаи

Прошедшее и будущее миров. Проф. Л. В. Писаржевсний. Материя и энергия. Проф. A. В. Гурвич. Про¬блемы и успехи учения о наследственности. Проф. Н. И. Андрусов. О возрасте земли. Проф. П. П,
Лазарез. Памяти великаго русскаго физика (П. Н. Лебедев). Проф. A. А. Иваиов. Солнечны*
пятна. Проф. С. М. Танатар. Что такое термохимия? Проф. В. А. Вагнер. Звериный остров. Проф. •
0. Д. Хвольсон. Сохранение и разсеяние энергии. Проф. П. И. Бахметьфв. Как я нашел анабиозг
у млекопитающих. A. Е. Ферсман. Алмаз, его кристаллизация и происхождение. Проф. В. A
Вагнер. Биология и общественныя науки. Проф. Б. Ф. Вериго. Пол с точки зрения современнов
биологии. Прив.-доц. М. Ю. Лахтин. Метод положительнаго знания. Астрон. пулк. обсерв. Г. А. Тихов.
Новыя изследования планет Марса и Сатурна. Проф. A. Н. Краснов, Современная география и ея
новыя течения. Н. А. Рубаккн. Литература современнаго научно-философскаго миросозерцания.
А. Рождественский. Лед, вода и пар. A. Е. Ферсман. Задачи современной минералогии. А. Дфст.
Резина. А. Рождественский. Пыль. A. Е. Ферсиаии За цветными камнями. В. А. Вагиер. Социология в
ботанике. Проф. С. И. Метальников. О причинах старости. Проф. A. В. Сапожников. Азотная
кислота и селитра из воздуха. Н. К. Кольцов. Малярия. и. Лукашевич. Уголокгь тропическаго леса.
И. Наненыдинов. Аэрология. Про«. 0. Д. Хвольсон. Принцип относительности. Прнв.-доц. А. И.
Юцвим& Душа и материя. Проф. П. И. Бахаетьвв. Теоретическия и практическия следствия иэ
ношаь «зследований анабиоза у животных. А. Ролщотвфнсний. Воздух.

»

' Лром оригинальных и переводных статей в журнал-в „Прироца“ отведено значительнов

ыивто постоянным отделамг кз лаборагорной практик». Научныа новостя к хроикка. Омоь. Аотр*¬моамческия известия. Метворологнчвсния нзвестия. Библиография.
Сашивкт всех Nn№ «а 1912 г. высылается по иолучвни» am рубми.



Отзывы печати о журнале „Природа44.
„Руоския Ведомости".Вышла первая квижка журвала .иирирода". Все статьв написаны сЧвяг по¬■ГЛврво.

„Речь*.—Ряд статей, подписанвых популярвымв именами, в строго ваучвой и ви, те же пршя
MMиm доступвой форме трактуютвовросы естествозвания сточки зрения совремевныхприобретфвШ ваукв.

.Столичная Молва"—Нельзя нф порадоваться воявлеиию воваго периодическаго вздавия, пвсвя¬*" цеаваго понуляризацив цикла естествевво-всторичфских ваук... Все, что в смысде имев, дал&
руоекая ваука за последниф годы, чвслится в рядах сотрудвиков.

„Южный Край“. В этом журвале вет места догмагизму. Чуть-ли нф каждая из етатей вод¬воднт чнтателя к кризису того нли ввого традиционнаго убеждения. Научвая хроввка ведфтвя дяию¬маровавиыми учевыми, составляюшими авторитфтвую редакцию, и потому свежа и внтересна.
„Голось Моснвы*. Статьи вапвсаны популярно и вместе с темт. строго ваучво.

„Южная Мысль“. „Природа" можфт соолужвть службу и студфнту и учвтелю. „Прврода*, вт. ко¬торой прввимаюг участиф миогиф ввдные вредставвтели русской науки, удовлфтвориг запросы этой ка¬твгории читатилей. С ввешвей сторовы журвал оставлиет прекрасвоф впфчатдепие...
„Воронежск. Телеграф"—Блфстящий состав сотрудвиков и имева редакторов заравеф внушают

ХОвериф к журвалу и обфвпечивают ему иитересноф содержавиф и ваучвуго точвость. Что касаетея

иепшости, то туть вадо отметить прфкрасвую бумагу, четкий гарифт и—что воего важвеи — ювер¬■еяво отчетлввыф рисувкв. ииечать особеввой тщательаооти и любви к делу лежить ужф в» этиг
аврвы» квижкахи

„Руссноф Слово“. Во гдаве вздавия стоят-ь извествыф представители русской университетскои
■аукч. Все статьв обобщающаго характера и посвящфвы, по болыпей частв, вф детальным, ш общим
■ вджвым вопросам совремевной ваукв. От всой души желаем вовоыу ваучвону оргаву уепеха в
■арокип кругах русских чвтатфлей, стрфмящих^я к самообразовавию.

.Варшавсиое Слово"—Мы горячо рекомевдовали-бы вовыи журвал во все бвблиотеки среднвх
учфбвыхь ваведевий, всем преподавателяи фстествозвавия, особевно живущим в глухой провввшв,

■ всет тем ввтеллвгентвын читатфлям, которыф интересуются вопросамн првродоведевия в жа¬жхуть усгашать живое в правдивое слово о природе из вполве компфтевтваго в солнднаго источввка.
„НалужскиЙ Курьер*—Можво думать, что „иирврода" благодаря своим весомвенвым достовв¬ствам получить широкоф распростравфвив в даст возможность вашфй демократической ивтеллигенцив,
фсобевво забрсишенвой в глухиф углы, ближф стать к современному естфствознавию сть его глубок»
•олвующими человечество вопросамв.

,Одес. Новости“—Пред вамв большоф и вужвоф дело, котороф ведфтся солидво и о званием.
.Бюллетень харьковскаго общ. любит. природы“. Все статьв вавясавы строго ваучво, во в то же

■рвка доступво для всех. Все вапвсаввыя статьв ужф дают право заявить, что вв одва отрасль
•егеетвовнавия ве оставлфва без ввимания.

„Южная Заря*—Журвал отличается очопь сфрьезвой поставовкой в замечательво ввтересвым
ееквржавиеигь. иирв фтон оочтв все статьв отлвчаются широким ваучвым обобщевием, нодходя
ишотвую к освовным проблемам еоврфмевной философив еетествознавия.

.Руссиая Школа*. Большввство статфй в „Првроде" являются орвгввальвымв в навиеавы аа¬метаыни специалистами, а часто в первоклассвыми учевыми, что одво ужф служит порукой за вхи
иачвую свехеси, точвость н содфржательвость.

ииигоиздателыггва и склад „РОДНОЕ СЛ0В0“.
■ ■ МОСКВА —ОДЕССА.

Находятся на складе следующия книги:
АбммюиМ. Полный курс иппологии 2 р. Арнольд. Политико-экономические этюды 60 и. Ашаф
ф*нбурт-ь. Преступление и борьба с ним 90 к. Буглв. 0 равенстве 50 н. Вандервфльдв. Деревеиский
отход и возвращение на лоно природы 80 в. Грассф. Клиническая анатомия нервных центров

60 N. Далабар. Геометрическое черчение, в папке 90 н. В. Елмсеев Программы а правнла с послед¬иам дополнениями и разяснениями Mm. Hap. Просв. м др. 1) Всех классов мужских гимназий и

прогимназий 60 и. 2) Приготовительнаго и первых четырех классов мужских гимназий и про¬гимназий J5 м. 3) Всех классов реальных училищ 60 к. 4) Приготовительнаго и первьих че¬тырех классов реальных училищ 35 и. 5) Всех классовженских гимназий 60 к. 6) Всех
классов городских училищ 35 н. 7) Иопытаний лиц, желающих получить звание: а) учителя
уезднаго училища; б) домашняго учителя и учительницы; в) учителя и учительницы приходских

и начальных училищ; г) учителя и учительницы церковно-приходских школ 40 н. 8) Испы¬таний иа первый классный чин 30 и. 9) Испытаний на звание аптекарскаго ученика или ученицьи
и аптекарскаго помощника 35 и. 10) Испытаний лиц, желающих поступить на военную службу

вольноопределяющимися 1-го и 2-го разряда 30 н. Клоссовсний. Курс метеорологии, т. и. 4 р. Ла¬буд*. Принц-собачка. Перев. под редак. Н. А. Рубакина 30 к. Лоренц. Видимыя и невйдимы*
движения 50 к. Миллер, А. Г. Руководство к изучению итальянскаго яз. (самоучит.). 1 р. 25 и.
Милмр, А. Г. Алфавитный словарь к*ь руководству 40 н. Мюрхвд. Основныя начала морали 75 к.
Мейер. Избирательное право 75 и. Моррис. Молодая Япония 75 к. Оствальд. Школа хииии, пер.
под редак. проф. Л. В. Писаржевскаго, ч. 1-я ц. 60 к., ч. 2-я 1 р. Писаржевский, Л. В. (проф.).
Учебнигь химии 1 р. 25 к. Рихарц. Новейшие успехи в области электричества 50 к. СаигЬгин.

Учебник ботаники для средн. учебн. заведений и р. 25 к. Треадвель. Курс аналитической хи¬иии, под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго, т. 1-й. 2 р. 25 к. Фавр. Научный цух и науч-
ный метод 20 к.
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