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Пепельный свет Луны.
Г. А. Тихова.

Обяснение пепельнаго света. — В ясные
вечера ранней весны, когда над западной
частью горизонта видна молодая Луна в
виде узкаго серпа, не трудно заметить и
остальную часть Луны, освещенную гораздо
слабее, чем серп. Этот слабый свет и

носит наименование пепельнаго света Лу¬ны. Пепельный свет хорошо виден также
осенью, на востоке.

Причина этого явления хорошо известна
со времен Леонардо да Винчи и Местлина,
учителя Кеплера, впервые давших верное
обяснение пепельному свету. Обяснение

Местлина опубликовано в 1604 г. в сочи¬нении Кеплера „Astronomиae pars optиca“,
обяснение же Леонардо да Винчи, данное

на сто лет раньше, найдено в его руко¬писях.
Представим себе момент, когда Луна

проходит между Землей и Солнцем. Если
центры всех трех светил лежат близко
от одной прямой линии, то для наблюдателя
с Земли произойдет полное или частное
солнечное затмение. Если же Луна удалена
более значительно от прямой Земля—
Солнце, то она не будет видна на диске

Солнца. Момент прохождения Луны в бли¬жайшем разстоянии от прямой Земля—
Солнце носит название новолуния. В этот
момент к Земле обращена темная, не
освещенная Солнцем сторона Луны, и мы
ея не видим вовсе. Но что увидели бы мы,
глядя в этот момент с Луны на Землю?

Обращенная к Луне сторона Земли обра¬щена в то же время и к Солнцу, а по¬тому с Луны мы увидели бы Землю в
виде полнаго освещеннаго диска, так ска¬зать, „полноземелие". Этот свет „полной"

Земли должен освещать Луну весьма зна¬чительно, гораздо сильнее, чем то осве¬щение, которое посылает на Землю полная
Луна,' так как земной диск, видимый с
Луны, имеет поверхность приблизительно

в 13 раз большую, чем поверхность Лу¬ны, видимая с Земли. За несколько дней
до новолуния или через несколько дней

после него, когда Луна удалена на некото¬рое разстояние от прямой Земля—Солнце,
мы видим небольшую часть освещенной
Солнцем ея поверхности в виде узкаго
серпа. В это самое время Земля с Луны
кажется несколько „ущербленной", но все
еще весьма яркой. Земля освещает Луну,

и мы видим пепельный свет рядом с
серпом, освещенным самим Солнцем.

Это и есть верное обяснение пепельнаго

света. Как оно ни просто, людям понадо¬билось несколько тысячелетий занятия аст¬рономией, чтобы найти его.
До Леонардо да Винчи и Местлина одни

обясняли пепельный свет фосфоресценцией
Луны, другие (напр., философ древности—

Посидоний)—тем, что вещество Луны про¬зрачно. Знаменитый астроном XVи века
Тихо Браге обяснял пепельный свет Луны

освещением ея поверхности планетой Ве¬нерой.
Интерес изучения пепельнаго света.— Пе-

пельный свет дает прекрасный способ

сравнить яркость Земли, освещенной Солн¬цем, с яркостью самого Солнца. В самом
деле, яркий серп и пепельный свет Луны
представляют собою части одного и того же
тела, освещенныя соответственно Солнцем
и Землею. Поэтому, измерив отношение
яркости серпа и пепельнаго света, можно

получить отношение яркости Солнца,и Зем¬ли. Мы как бы получаем возможность
взглянуть на нашу Землю с Луны.

Впервые инструментальныя сравнения яр¬кости пепельнаго света и серпа Луны были
произведены в 1850 г. французскими астро¬номами Араго и Ложие.
Прошло целых 60 лет без новых

изследований пепельнаго света, и только в

последние 2 года появились работы, посвя¬щенныя этому вопросу.

‘ Американский астроном Вери ') произ¬вел в 1911 и 1912 г. г. целый ряд срав¬нений яркости пепельнаго света с яркостью
серпа. Из этих сравнёний, а также из
измерений Араго и Ложие Вери пришел к

очень интересному и важному выводу отно¬сительно отражения солнечнаго света Зем¬лею. Оказалось, что Земля отражает свет
в не меньшей степени, чем планета Ве¬нера, которая превосходит в этом отно¬шении все остальныя планеты.
Известно, что на Венере никогда не ви¬дно каких-либо резких и определенных
подробностей. Видимыя на ней пятна всегда
очень слабы и неопределенны. Из этого, a

также из сильной отражательной способ¬ности Венеры заключили, что она всегда
*) F. W. Very. Astronomиsche Nachrиchten, № 4696.
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покрыта густыми облаками, закрывающими
от нас самую ея поверхность.

Изследоэания Вери приводят к мысли,

что Земля наша, разсматриваемая из про¬странства, весьма схожа с Венерой. Земля

также весьма ревниво скрывает от посто¬ронних взоров свою поверхность, закуты¬ваясь атмосферой и облаками.
Цветь пепельнаго света. - Несколько лет

тому назад мне пришла в гопову мысль
изследовать при помощи фотографии цвет
пепельнаго света, чтобы ■раким образом

составить понятие о том, какого цвета ка¬жется из пространства наша Земля. Для
решения этой задачи я начал производить
снимки пепельнаго света и серпа через
разные светофильтры: красный, желтый,

зеленый и фиолетовый. На каждой пластин¬ке фотографировался с длинной выдержкой

пепельный свет, а рядом— несколько
раз (с короткими выдержками разной

продолжительности) серп; при этом вы¬держки для серпа были, на основании пред¬варительных опытов, таковы, чтобы на
каждой пластинке получались среди других

и такия изображения серпа, яркость кото¬рых равна по возможности яркости пе¬пельнаго света. Такая серия пластинок
позволила определить яркость пепельнаго

света относительно серпа в разных цве¬тах. Таким образом, явилась возмож¬ность сравнить цвет Земли с цветом
Солнца, так как, повторяем, пепельный
свет—это есть Луна, освещенная Землею,
а яркий серп—Луна, освещенная Солнцем,

Здесь я приведу вкратце результаты мо¬их изследований, напечатанных весною

текущаго года в № 62 „Известий Никола¬евской Главной Астрономической Обсерва¬тории в Пулкове“.
Считая для простоты яркость серпа во

всех лучах одинаковой, я получил для

пепельнаго света следующия относительныя
яркости в разных цветах, при чем
яркость в фиолетовых лучах принята за
единицу.

д чи Крас- Жел- Зеле- Фиоле-
ные. тые. ные. товые.

Яркость пепельнаго
саета. °.49 57 0,68 1.00

Из этой таблицы видно, что сравнитель¬но с серпом пепельный свет вдвое бо¬гаче фиолетовыми лучами, чем красными;
при этом яркость увеличивается весьма

последовательно при переходе черезь лучи
желтые и зеленые.

Уже отсюда мы можем заключить, что
Земля, разсматриваемая из пространства,
имеет голубоватый цвет.

Это заключение, естественно, привело к
мысли, что в отражении Землею света в

пространство значительную

роль играет наша атмос¬фера, которая, вероятно, и
придает Земле голубова¬тый цвет. В виду этого

раньше, чем итти даль¬ше, мы сделаем неболь¬шое отступление для обяс¬нения голубого цвета наше¬го неба.
Теория голубого цвета не¬6а. — В работе, появившей¬ся в 1871 г., и в после¬дующих английский ученый
лорд Рэлей (Rayleиgh) дал
полную и вполне строгую

теорию голубого цвета неба, на основании ко¬торой этот цвет происходит от разсея¬ния света молекулами воздуха и взвешенны¬ми в нем посторонними частицами. Если
диаметры этих частиц малы сравнительно

с длиною световых волн, то количество

разсеяннаго ими света обратно пропорцио¬нально четвертой степени длины волны.
Так, например, крайние фиолетовые лучи
имеют длину волны в два раза меньшую,

чем крайние красные, а потому первые

разсеиваются в 16 раз сильнее, чем
последние.

По мере увеличения частиц разсеяние
лучей разных цветов выравнивается, и

цвет неба становится белесоватым. Та¬ково изменение цвета неба с приближени¬ем к горизонту, где мы видим более
низкия части атмосферы, в которых взве¬шены сравнительно крупныя частицы пыли,
дыма и т. п.

Наконец, если диаметры частиц больше,
чем длина волны, то лучи всех цветов
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разсеиваются одинаково, и мы наблюдаем
цвет совершенно белый, как, например,
цвет облаков.

Анализ света, отраженнаго Землею.—Поль¬зуясь теорией лорда Рэлея, мы можем раз¬делить свет Земли на две части: 1)свет,
отраженный облаками и вообще крупными
частицами, и 2) свет, разсеянный самим
воздухом и частицами, диаметр которых
меньше длины волны.

Применение способа наименьших квад¬ратов к найденным выше значениям яр¬кости пепельнаго света в разных лучах
привело нас к следующим результатам:

Лучи.
Крас-
ные.

Жел-

тые.

Зеле-

ные.

Фиоле-

товые.

Наблюденная яркость 0.49 0.57 0.68 1.00

Составляющая 1). . . 0.44 0.44 0^44 0.44

Составляющая 2) на¬блюденная 0.05 о:из 0.24 0.56

Составляющая 2) вы¬! численная 0.08 0.14 0.19 0.57

1 Вычисление минус

! наблюдение
!

+0.03 +0.01—0.05 +0.0!

Из последней строки явствует, что со¬гласие наблюдений с теорией весьма удо¬влетворительно. Мы видим, что разсеяние
света самим воздухом (составляющая 2)

играет весьма значительную роль в све¬те, посылаемом Землею в пространство.

Эта составляющая мало заметна в крас¬ных лучах, но затем она быстро увели¬чивается и в фиолетовых лучах уже
значительно превосходит составляющую 1).
Составляющия эти равны друг другу в
синих лучах.

Таким образом, цвет Земли предста¬вляет смесь нормальной синевы неба с
значительным количеством белаго света;

иными словами, Земля имеет цвет силь¬но белесоватаго неба. Смотря на Землю

из пространства, мы увидели бы диск ука¬заннаго цвета и едва ли различили бы ка¬кия либо подробности самой земной поверх-

ности. Громадная часть падающаго на Зем¬лю солнечнаго цвета успевает разсеяться
в пространство атмосферой и всеми ея

примесями раньше, чем дойдет До поверх¬ности самой Земли. A то, что отражается
самою поверхностью, успеет опять - таки

сильно ослабеть вследствие новаго разсея¬ния в атмосфере.
Изследованиями цвета пепельнаго света

Луны занимался также на обсерватории
Русскаго Общества Любителей Мироведения

в Петрограде С. С. Гальперсон. Его из¬следования подтвердили найденный мною
факт богатства пепельнаго света фиолето¬выми лучами (см. „Известия Русск. Астр.
Общ.“. № 9, 1914 г.).

Изменения в онрасне и ярности пепельнаго
света. — Мы нашли, что пепельный свет
происходит от освещения Луны светом,
отраженным нашей атмосферой и всем, что
в ней взвешено, . потому, если меняется
отражательная способность атмосферы в
целом, то должны меняться яркость и
цвет пепельнаго света.

Что отражательная способность нашей

атмосферы в целом меняется, об этом

можно судить по многим фактам. Над

каждым данным местомизменения отража¬тельной способности атмосферы очевидны и
зависят от облачности неба, прозрачности
воздуха и от других метеорологических

элементов. Эти изменения в разных ме¬стахмогут взаимно уравновешивать друг¬друга, но, несомненно, не всегда. Бывают
целые месяцы необыкновенной облачности

или ясности, захватывающих громадныя про¬странства земной поверхности. Кроме того
бывают периоды, когда вся земная атмо¬сфера становится как бы загрязненной
вулканической или даже космической пылью,
вызывающей особенно яркия зори. Все это

вызывает изменение отражательной способ¬ности нашей атичосферы в целом и, как
в зеркале, должно отражаться на яркости
и цвете пепельнаго света. Из этого видно,

какой интерес представляют систематиче¬ския наблюдения пепельнаго света Луны.
Изследуя пепельный свет, мы изучаем
нашу Землю в том виде, она как видна
из пространства.
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Актиноэлентрическия явления и их применение
в фотометрии.

Б. С. Швецова.

и.

Атомистическая гипотеза, первоначально

предложенная Дальтоном для обясне¬ния химических процессов и впоследствии
послужившая фундаментом для стройнаго

здания кинетической теории вещества, пере¬живала в конце прошлаго столетия очень
серьезный кризис. По этому поводу Больц¬ман, так много сделавший для развития
кинетическаго учения, в конце своей жизни
с грустью писал, что кинетическая теория,

по крайней мере в Германии, выходит из

моды. Действительно, поход против атоми¬стическаго мировоззрения особенно широкие
размеры принял именно в Германии. Один

из самых ярких борцов с научным ма¬териализмом, Оствальд, в своих широко
распространенных учебниках перестал

пользоваться даже терминами атомистиче¬ской гипотезы и излагал систему химии та¬ким образом, что слово „атом“ у него

встречалось только в историческом очер¬ке. Другие шли еще дальше, предлагая воз¬держиваться вообще от каких-либо гипо¬тез и низводя задачу науки к простой
регистрации и классификации фактов.
Но параллельно с этой отрицательной

работой разрушения установившихся взгля¬дов совершалась и созидательная работа,
которая привела к обнаружению новых
областей изследования и к установлению

новых точек зрения. Открытие рентгенов¬ских лучей и радиоактивных процессов
вновь подняло заглохший-было интерес к
явлениям электрическаго разряда в газах,

механизм которых был изучен во всех

подробностях и обяснен в полном со¬гласии с атомистическими представлениями.
Замечательныя изследования Перрена над

броуновским движением буквально позво¬лили видеть отдельныя молекулы. Наконец,
Нернсту на основе кинетических представ¬лений удалось найти зависимость между
удельной теплоемкостью вещества и его

спектром поглощения. В результате пе¬речисленных открытий атомистическая ги¬потеза не только осталась непоколебленной
и сохранила все свои прежния позиции, но
и приобрела новыя области; в настоящее
время мы с несомненностью можем гово-

рить об атомистической природе электри¬чества и света.
Одновременно с этим эволюционировало

и наше представление об атоме. Прежде
мы воображали его в виде шарообразнаго

комочка материи, лишеннаго всякой структу¬ры. Теперь же, если еще и остаются неяс¬ными различныя детали, то в общих чер¬тах строение атома уже известно и ока¬зывается весьма сложным. Атом рисуется
нам в виде целой системы, отчасти на¬поминающей солнечную. Роль центральнаго
тела в этой системе играет сращнительно
большое, положительно заряженноё ядро,
на котором (а может-быть, и внутри
его) сидять и вокруг котораго движутся

элементарные заряды отрицательнаго эле¬ктричества, так называемые атомы электри¬чества, или электроны. Общий отрицательный
заряд электронов у нейтральнаго атома

в точности равен положительному заря¬ду ядра, которые поэтому взаимно компен¬сируются. При недостатке электронов, на¬пример, при выделении части электронов
из нейтральнаго атома, последний заря¬жается положительно. При избытке же
электронов атом приобретает отрицатель¬ный заряд.
Число электронов, входящих в со¬став атома, возрастает с увеличением
атомнаго веса и у тяжелых элементов

достигает довольно значительной величи¬ны,—нескольких десятков. Конечно, такие
сложные аггрегаты не отличаются большою
устойчивостью и могут выделять часть

своих электронов. У радиоактивных ве¬ществ, атомы которых обладают особен¬но высоким весом, это отделение электро¬нов происходит непрерывно и совершает¬ся самопроизвольно. У других элементов
для выделения электронов должны быть
осуществлены определенныя условия. Такими

условиями могут служить, например, вза¬имныя столкновения атомов при химичес¬ких реакциях (горение), столкновения ней¬тральных атомов с заряженными части¬цами (ионизация под влиянием катодных
лучей, анодных лучей, а и [J лучей радия) и

т. д. Для нас особенный интерес представ¬ляет выделение электронов под влиянием
лучистой энергии (включая сюда рентгеновские
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лучи и у-лучи радия), составляющее сущность
так называемых актиноэлектрических

явлений или фотоэлектрическаио эффекта,
открытаго в 1887 году Гертцем.

ии.

Хотя фотоэлектрический эффект прина¬длежит к числу общих свойств веще¬ства во всех трех его состояниях, но

легче всего он обнаруживается на твер¬дых или жидких металлических поверх¬ностях Очень удобно наблюдать его при
помощи изображенной на рисунке 1 фото¬электрической трубки, из которой выкачен
воздух и в которую впаяны электроды,
оканчивающиеся металлическими (например,
цинковыми или алюминиевыми) пластинками
а и Ь. Если одну из этих пластинок

(на рисунке—нижнюю) осветить лучами со¬ответственнаго цвета, т.-е. обладающими
определенной длиной волны, впустив их
внутрь трубки через кварцевое 2) окошечко

и, то пластинка начнет выделять электро¬ны и приобретет вследствие этого поло¬жительный заряд, который может быть
обнаружен при помощи соединеннаго с

ней чувствительнаго электрометра. Выделя¬ющиеся же электроны попадут частью на
*) Пользуемся случаем упомянуть, что очень

видная роль в изследовании актиноэлектрических

явлений в газах принадлежит нашему соотече¬ственнику, покойному профессору московскаго уни¬верситета Александру Григорьевичу Столетову.
®) В качестве материала для окошечка выбирается

кварц, так как он оказывается прозрачным
для ультрафиолетовых лучей.

стенки трубки, а частью на пластинку  и

сообщат ей отрицательный заряд, кото¬рый также можно обнаружить посредством

второго электрометра. Оба эти заряда ско¬ро достигнут предельной величины, пото¬му что, по мере увеличения положительнаго
заряда (и потенциала) освеиценной пластин¬ки, будет возрастать и притяжение к ней
отрицательно заряженных электронов;

им будет все труднее и труднее поки¬дать пластинку, и, наконец, выделение
электронов прекратится совершенно при
потенциале пластинки всего в несколько

вольт. Поэтому-то и электрометр для на¬блюдения актиноэлектрических явлений дол¬жен обладать значительной чувствитель¬ностью.
В только-что описанном опыте лишь

часть электронов, покидающих освещен¬ную поверхность, достигает неосвещенной
пластинки. Но их можно заставить по¬пасть туда все, расположив приборы,

как указано на рис. 2. Здесь а и —пла¬стинки фотоэлектрической трубки, д—чув¬ствительный гальванометр, а е—-батарея
элементов или аккумуляторов, соединен¬ная с освещенной пластинкой своим отри¬цательным полюсом, а с неосвещенной—
положительным. От соединения с^ полю¬сами батареи пластинки а и Ь приобретут
соответствующие электрические заряды, и

между ними возникнет так называемое

электростатич' ское полв, то-есть простран¬ство, в котором будет ощущаться влия¬ние электрическсх сил. Силовыя линии
этого поля или направления, по которым

Рис. 2. Наблюдение фотоэлектрическаго эффекта при
помощи гальванометра.

будут в нем двигаться наэлектризован¬ныя тела, исходят от пластинки Ь и окан¬чиваются у пластинки а, как это схема¬тически изображено на рисунке 3.
Пока на пластинку а (рис. 2) не падает

лучей света, до тех пор тока в цепи
не будет, и гальванометр не покажет
никакого отклонения. При освещении же
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пластинки с ея поверхности начнут вы¬деляться электроны, которые будут оттал¬киваться ея отрицательным зарядом и,
двигаясь вдоль силовых линий, все достиг¬нут положительно заряженной пластинки
Ь. Начнется перенос электричества между
пластинками, то- есть в цепи появится

ток, который обнаружится по отклонению
стрелки гальванометра.

Сила такого фотоэлектрическаго тока мо¬жет быть еще увеличена почти в 100
раз, если введенная в цепь батарея е

будет обладать очень "Вльшой электро¬движущей силой в несколько сот вольт.
В этом случае электроны, двигаясь в

сильном электрическом поле и испыты¬вая сильное отталкивание от пластинки a
и притяжение к пластинке , приобретут

ла тока в цепи возрастет, о чем можно

судить по более сильному отклонению стрел¬ки гальванометра !).
Изучение актиноэлектрических явлений

показало, что их можно разделить на две
категории: 1) так называемый нормалный

фотоэлектрический эффект и 2) селектив¬ньш или избирателный фотоэлектрическип
эффект.

Нормальный фотоэлектрический эффект
вызывается совершенно одинаково как

обыкновенным, так и поляризованным
светом 2) и не зависит от направления
колебаний в последнем.

Зато очень существенное влияние на ве¬личину нормальнаго эффекта оказывает
длина волны падающаго света, или его цвет.

Если итти со стороны краснаго конца спек¬тра по направлению к фиолетовому, то

фотоэлектрический эффект сделается за¬метным только начиная с вполне опре¬деленной, для каждаго вещества особой
длины волны и затем будет непрерывно
и правильно возрастать по мере увеличения

числа колебаний. Графически ход нормаль¬наго фотоэлектрическаго эффекта представ¬лен кривою N на схематическом рисунке 4,
где по горизонтальному направлению отло-

Рис. 3. Направление электрических силовых линий
в поле фотоэлектрической трубки с пластинчатыми

электродами.

настолько большую скорость, что при стол¬кновениях с нейтральными молекулами
остающагося в фотоэлектрической трубке

газа будут разбивать их на части, по¬добно тому, как это делает пушечное
ядро с постройкой, в которую оно попа¬дает. Полученныя при таком разбивании
части молекул, называемыя гонами, не бу¬дут уже электрически нейтральными. В
одних случайно окажется избыток, в

других—недостаток электронов, соответ¬ственно чему первые явятся заряженными
отрицательно, а вторые—положительно. 06¬ладая определенными зарядами и находясь
в электрическом поле между электродами
фотоэлектрической трубки, ионы придут в

движение, при чем положительно заряжен¬ные ионы направятся к отрицательной пла¬стинке a, а отрицательные ионы притянутся
положительно заряженной пластинкой .
Таким образом,количество электрических
зарядов, приведенных в движение внутри
фотоэлектрической трубки, увеличится, и си-

*) В схеме предыдущаго опыта можно эаменить

гальванометр очень болшим сопротивлением, на¬пример, тонкой и длинной стеклянной трубкой с
раэбавленным раствором электролита и вместо

силы тока мерять раэность потенциалов на кон¬цах введеннаго сопротивления при помощи электро¬метра.
2) Напоминаем, что волпоеая теория разсматрива¬вает свет как колебательное движение особой
мировой среды,—светового эфира, обладающаго огром¬ной упругостью и чрезвычайно малой плотностью.
Происходящия в эфире колебания совершаются пер¬пендикулярно к направлению распространения луча.
В обыкновенном луче эти колебания направлены
всевоэможным образом относительно друг-друга,

подобно волоскам щетки для чистки ламповых сте¬кол. В поляризованном же луче разсматривае¬мыя колебания, оставаясь попрежнему перпендику¬лярными к направлению луча, кроме того опреде¬ленным образом ориентированы друг относительно
друга. Так, в плоско поляриэованном луче все
эти колебания лежат в одной плоскости, подобно
зубцам гребенки.

С точки зрения электромагнитной теории про¬цесс распространения света раэсматривается как
последовательныя преобразования электрическаго по¬ля в магнитное и наоборот, при чем направления
силовых линий в обоих полях (электрический и

магнитный векторы) перпендикулярны друг к дру¬гу и к направлению луча. В обыкновенном луче
эти векторы направлены всевозможным образом;

в поляризованном же луче все электрические век¬торы расположены в одной плоскости, а все маг¬нитные—в другой, которая перпендикулярна к пер¬вой и пересекается с нею по линии распростране¬ния луча.
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жены возрастающия длины волн, a no вер¬тикальному—соответствующий им фото¬электрический эффект (количество выде¬ленных электронов). Рисунок наглядно
показывает, как фотоэлектрический эф¬фект уменьшается с увеличением длины
волны возбуждающаго света (кривая N при¬ближается к горизонтальной оси по мере

удаления вправо) и, наконец, при опреде¬ленной длине волны прекращается совер¬шенно (кривая N пересекается с горизон¬тальной осью). Это и будет граница или
порог возбужденип.

Чем более выражен металлический ха¬рактер элемента, то-есть чем он элек¬троположительнее, тем более сдвинутой

Рис. 4. Графическое изображение нормальнаго (N) и
избирательнаго эффектов.

в сторону длинных волн (к красному

концу) оказывается его граница возбужде¬ния. У электроотрицательных же элемен¬тов (металлоидов) первые следы актино¬электрических явлений обнаруживаются
лишь при освещении их самыми коротки¬ми ультрафиолетовыми лучами. Даже неболь¬шая примесь электроотрицательнаго эле¬мента к электроположительному сильно
смещает границу возбуждения последняго

к фиолетовому концу. Так, например, фо¬тоэлектрический эффект у чистаго металли¬ческаго калия обнаруживается уже при осве¬щении его инфракрасными лучами с дли¬ной волны более 1000 jjljjl *) в то время,
') Знаком (и|и обозначают миллимикрон, кото¬рый принят за единицу для иэмерения длины све¬товых волн и равен ищооопо миллиметра. Длина
волн видимой части спектра изменяется в пре¬делах приблиэительно от 800 ц|и (крайние красные
лучи) до 400 |и[и (крайние фиолетовые лучи).

как соединение его с небольшим коли¬чеством фосфора обладает порогом воз¬буждения лишь при 320 jjljи, что соответ¬ствует ультрафиолетовой части спейтра. To
же замечается и при окислении металлов,

то-есть при соединении их с кислородом,

который принадлежит к числу сильно
электроотрицательных элементов.

При освещении металлических поверх¬ностей однородным светом число электро¬нов, выделенных при нормальном фото¬электрическом эффекте, будет изменяться
прямо пропорционально количеству погло¬щенной телом лучистой энергии. Напра¬вление лучей света относительно освещаемой
поверхности при этом само по себе не
играет никакой роли. Влияние угла падения
на фотоэлектрический эффект сказывается

лишь постольку, поскольку от. него за¬висит поглощение света телом *).
Наконец, нормальный фотоэлектрический

эффекть совершенно не зависит от тем¬пературы и одинаково хорошо обнаружива¬ется как при нагревании металлических
поверхностей до -(- 800° С, так и при ох¬лаждении их до температуры жидкаго воз¬духа.

Избирательный фотоэлектрический эффекть

представляет собою явление резонанг.п( наи¬более известные случаи котораго относятся
к области акустики. Таков, например,
общеизвестный опыт с камертонами. Если

перед рядом разных камертонов поме¬стить звучащий камертон, то на издаваемый

им звук отзовутся и тоже зазвучат толь¬ко те камертоны ряда, которые сами спо¬собны издавать тот же звук, то-есть ко¬торые могут делать то же число колеба¬ний в секунду, как и звучащий камертон.
Эти камертоны поглотят достигающия до
них звуковыя колебания и сами придут

в колебательное движение. Все же осталь¬ные камертоны останутся в покое. Подоб¬ный же случай мы имеем и в оптике.
По закону Кирхгофа, всякий газ поглоща¬ет лучи того же цвета или той же длины
волны, какие он сам может испускать

в раскаленном состоянии Обобщая эти

и аналогичные им случаи из других от¬делов физики, можно сказать, что явление
резонанса заключается в следующем: всл¬кое тело (или система тел) из всех до-

1) Иэвестно, что чем наклоннее падают свето¬вые лучи на какую-нибудь поверхность, тем они
сильнее отражаются и тем меньшая часть их по¬глощается телом.

2) См. статью А. Э. Мозера „Химия солнца" в
октябрьской книжке „Природы“ за этот год.



1409 Актиноэлектрическия явления и их применение в фотометрии. 1410

сттающих до него колеианий будет погло¬щать только колебания той же частоты
(того же периода), которыя оно само способ¬но производит.
Переходя к актиноэлектрическим явле¬ниям, следует отметить, что электроны,
входящие в состав атома, находятся в

непрерывном колебательном движении, об¬ладая вполне определенными периодами ко¬лебания. Поэтому, если на атом упадут
лучи света с соответствующей частотой
колебаний, то произойдет резонанс. Эти

лучи особенно сильно поглотятся и произ¬ведут усиленное актиноэлектрическое дей¬ствие. Таким образом, избирательный фо¬тоэлектрический эффект вызывается срав¬нительно узкими участками спектра с рез¬ко выраженным максимумом действия и
быстрым падением его как в сторону
более длинных, так и в сторону более

коротких волн. Графически избиратель¬ный эффект изображается кривою S на
рисунке 4. Здесь ясно видно, как быстро
уменьшается фотоэлектрический эффект по
обе стороны от максимальнаго действия,

соответствующаго резонансу (кривая S сво¬ими обеими ветвями круто спускается к
горизонтальной оси). Впрочем избиратель¬наго актиноэлектрическаго действия никогда
не удается наблюдать в чистом виде, так
как картина явления осложняется парал

лельно возникающим нормальным эффек¬том. В результате мы всегда имеем
суммарное действие обоих эффектов, изоб¬раженное на рисунке 3 жирною кривою.
Дальнейшее различие между избиратель¬ным и нормальным эффектами заключается

в их отношении к поляризованному све¬ту. Выше было уже отмечено, что не на¬блюдается никакой разницы в возбуждении
нормальнаго эффекта как обыкновенным,

так и поляризованным светом. В слу¬чае же избирательнаго эффекта огромную
роль играет направление световых коле¬баний в поляризованном луче. Наиболее
сильное фотоэлектрическое действие полу¬чается только при вполне определенном

положении плоскости колебаний поляризован¬наго света относительно металлической по¬верхности, и это действие в точности равно
действию обыкновеннаго света такой же

яркости. При поворачивании плоскости ко¬лебаний поляризованнаго света, чтб может
быть достигнуто вращением так-называе¬мой призмы Николя, изготовляемой из

исландскаго шпата и служащей для превра¬щения обыкновеннаго света в поляризован¬ный, избирательный эффект уменьшается
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г.

и, наконец, исчезает вовсе при угле по¬ворота в 90е *). Нормальный же эффект
сохраняет неизмененной свою величину и в

этом случае. Это дает возможность, поль¬зуясь поляризованным светом, изучать
как нормальный эффект отдельно, так

и суммарное дыйствие его вместе с изби¬рательным эффектом. А отсюда можно

будет уже вывести заключение о ходе одно¬го избирательнаго эффекта, так как изо¬лировать последний от нормальнаго эффек¬та невозможно.
Наблюдения над избирательным фото¬электрическим эффектом обнаружили очень
интересную зависимость между длиной вол¬ны возбуждающаго света, соответствующей

резонансу, и радиусом атома. Как показы¬вает прилагаемая таблица 1, эти две ве¬личины оказались в пределах ошибок
опыта пропорциональными другь другу.

Таблица 1.

Метапл.

Длина волны,

соответству¬ющая резо¬нансу
X

Радиус

атома

г

— • const,
r

; Рубидий . 03 480 |и|х 2,55.10-8 cm. 1,88

Калий . . 435 „ 2,37 „ 1,83

; Натрий. . 340 , 2.90 , 1,79

Литий . . 280 , 1.57 „ 1,79

В первом столбце этой таблицы поме¬щено название элемента; второй столбец
дает длину волны возбуждающаго света,

соответствующую резонансу, то-есть произ¬водящую наиболее сильное фотоэлектриче¬ское действие (избирательное); третий стол¬бец указывает радиус атома, вычислен¬ный на основании кинетических соображе¬ний; наконец, в последнем столбце при¬ведено отношение длины волны к радиусу
атома, из котораго очевидно существование

прямой пропорциональности между двумя
последними величинами.

!) Избирательный эффект при освещении поляри¬зованным светом наблюдается лишь тогда, когда
колебания электрическаго вектора могут быть раз¬ложены на две слагающих, из которых одна
перпендикулярна к осиещаемой поверхности. Если

же электрический вектор будет параллелен осве¬щенной поверхности, то никакого избирательнаго
эффекта не возникчет, а нормальный эффект бу¬дет наблюдаться и в этом случае.

89
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Это дает основание предполагать, что

электроны, выделяющиеся при актиноэлектри¬ческих явлениях,—так-наэываемые фото¬электроны,—занимают периферическое по¬ложение в атоме, подобно так-называе¬мым электронам валентности, играющим
столь важную роль в химических реакциях.

Невольно рождается предположение: не явля¬ются ли они тождественными? !).
Но наиболее важным практически ре¬зультатом изучения актиноэлектрических
явлений следует считать закон, открытый
Гальваксом, согласно которому сущчствуеть
строния пря иая пропорционалност между
яркостью света и количеством электронов,

выгиеленных при фотоэлектрическом эф¬фектп.
За последнее время этот закон был

подвергнут обширной экспериментальной

проверке Эльстером и Гейтелем, дока¬завшими его справедливость для освещений,
1) He менее интересна зависимость, связывающая

частоту колебаний (или соответствующия длины волн)

фотоэлектрона и атома. Эта эависимость была уста¬новлена Габером и выражается следующей фор-
мулой:

V'M

ит

■и, = 42,8 |/А •X.

где )г и 1, — длины волн, соответствующия колеба¬ниям атома и фотоэлектрона, М и ш — массы атома
и электрона и A—атомный вес. Насколько хорошо

указанная зависимость подтверждается на опыте, по¬каэывает таблица 2, где рядом со значениями ве¬личины \г, вычисленными по вышеприведенной фор¬муле, сопоставлены значения той же величины, опре¬деленныя из сжатия и по температуре плавления:
Т а б л и ц а 2.

яркость которых в их опытах изме¬нялась в 145 000 000 раз! ').
Закон Гальвакса одинаково приложим

как к нормальному, так и к‘ избира¬тельному фотоэлектрическому эффекту.
Остается упомянуть о громадном влиянии,

которое оказывает на ход актиноэлектри¬ческих явлений состояние поверхностнаго
слоя освещаемаго металла. Влияние это чрез¬вычайно сложно и до сих пор не поддается

точному учету, так как работы отдель¬ных изследователей нередко противоре¬чат друг - другу. Но в общем картина
явления сводится к следующему. Фотоэлек¬трический эффект свежеочищенной метал¬лической поверхности, вначале сравнитель¬но небольшой, постепенно растет, довольно
быстро достигает максимума, на котором
держится некоторое время неизменным,

а затем снова начинает падать. Насту¬пает так-называемое „фотоэлектрическое
утомле.ние*, причина чего, повидимому, за¬ключается в окислении поверхностнаго слоя
металла, которое перемещает границу воз¬буждения в область очень коротких и
сильно поглощаемых ультрафиолетовых
лучей.
Вот и все наиболее важные результаты,

добытые при изучении актиноэлектрических
явлений. Это еще очень молодая область

изследования, и сделано в ней пока сравни¬тельно немного. Но то, что сделано, показы¬вает, какое могущественное орудие мы име¬ем в фотоэлектрическом эффекте для
того, чтобы глубже проникнуть в тайну

строения материи и выяснить положение и ха¬рактер колебаний входящих в состав
атома электронов.

Н S о
о \о (- Длина волны, соответ-

иии.

о s »ф" >■* s ствующая колебаниям

Атом- 3 5 ^
о
X

атома и вычисленная: Среди широких слоев общества очень

Металл ный
с 3 ?
S 2 О

о

5 ь по тем- '' =| распространено мнение о полной оторван-
ffl JJ

Й ь с
иэ перату- по фор- ности современной науки от практической

вес. 1 ё" £ ■& сжатия ре пла- муле ; жизни. Между тем нет мнения более не-
R И й A to вления Габера

справедливаго, и взаимодействие между на-

h \\ V' \ \ укой и жизнью в настоящее время, может¬быть, теснее, чем когда-либо. Потребности
Литий. . 6,98 280 31,2 |и 27,8 |* 31,6 Ц ; практической жизни дают постоянные им-

Натрий . 22,9 340
- 68,0 „ 68,4 „ 69,5 .

пульсы к новым научным изследованиям,

а всякое более или менее крупное научное
Калий. . 38,9 435 я 119 » 116 . 116 . открытие тотчас же находит себе те или

иныя практическия приложения. Обыкновенно
Рубидий. 84,9 480 п 183 „ 192 . 188 , вначале эти применения носят тоже науч-

Нужно, впрочем, оговориться, что зависимость
Габера оправдывается строго только для щелочных
металлов и что теоретическаго обяснения ея до
сих пор не найдено.

яркости солнечнаго света до и10000

свечи Гефнера на разстоянии 1 метра. СвечаГеф¬нера по своей силе света приблиэительно равна обык¬новенной стеариновой свече (4 на фунт).
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ный характер, находя себе место в смеж¬ных областях изследования, а затем уже

наступает использование найденнаго откры¬тия для чисто утилитарных целей. Вспо¬мним хотя бы открытие рентгеновских лу¬чей и радиоактивных явлений, нашедших
себе такое широкое применение в меди¬цине, или открытие гертцовских волн,

положивших начало безпроволочной теле¬графии. Да без преувеличения можно ска¬зать, что вся современная техника предста¬вляет собою практиче^кое при¬менение научных открытий, ко¬торыя в свое время казались
очень далекими от жизни.

He остались без приложений
и актиноэлектрическия явления.

Открытие закона Гальвакса позво¬лило использовать их для фо¬тометрических целей, при чем
особено интересные результаты

были достигнуты в области спек¬тральнаго анализа и астроно¬мии. Здесь оказалось возможным
применить фотоэлектрический

эффект как для непосредствен¬ных фотометрических измене¬ний, так и для косвенных опре¬делений на фотографической плас¬тинке.
Для последней цели делают

фотографический снимок с из¬меряемаго обекта и судят об
его яркости по виду изображения
на фотографической пластинке.

Так, например, при фотогра¬фировании звезднаго неба отдель¬ныя звезды получатся на пла¬стинке в виде кружков раз¬личнаго диаметра в зависимости
от яркости звезды. Это отчет¬ливо видно на рисунке 5, который
изображает фотографию части созвездия
Волос Вероники, сделанную ассистентом
Московской Обсерватории С. Н, Влажко. По
диаметру кружка на такой фотографии можно
прямо судить о яркости соответствующей
звезды.

Другой способ определения яркости по
фотографическому изображению состоит в

измерении почернения пластинки, которое бу¬дет тем больше '), чем ярче фотографи¬руемый обект. Дляэтих измерений досама¬го недавняго времени почти исключительно
употреблялся микрофотометр Гартмана,

*) Если только не начнется так называемая соля¬риэация пластикки.

где неизвестноепочернение пластинки сравни¬валось с почернением „оптическаио ислина“,
которое для любого места последняго было
заранее измерено. Работа с названным

прибором была довольно мешкотной, оцен¬ки производились на глаз, и полученные
результаты по точности не превосходили не¬посредственных оптических измерекий.

Теперь же все большее и большее распро¬странение получает регистрирующий фото¬метр Коха, основанный на аьстиноэлектри-

ческих явлениях и первоначально пред¬назначавшийся для измерения яркости от¬дельных линий на фотографиях линейча¬тых спектров, но гиригодный и для фото¬графической астрофотометрии.
Схема фотометра Коха изображена на ри¬сунке 6. Лучи света от лампы Нернста
N направляются, при помощи линзы В, на

то место фотографической пластинки, по¬чернение котораго хотят измерить, и далее
проектируются линзой микроскопа М на щель

Sp. Отсюда расходящийся пучок света по¬падает в небольшую фотоэлектрическую
Tpy6KyZj, часть внутренней поверхности ко¬торой К покрыта слоем металлическаго
калия. Эта часть соединена с отрицатель-

и-л

Рис. 5. Соэвездие Coma Berenиces no фотографии С. Н. Блажко.
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ным полюсом аккумуляторной батареи А,
другой конец которой отведен к земле.

A

Рис. 6. Схема фотометра Коха.

От второго электрода фотоэлектрической
трубки идет провод к нити струннаго

электрометра S и далее к покрытой ка¬лием поверхности второй фотоэлектри¬ческой трубки Z4. Чувствительная по¬верхность этой трубки освещается све¬том той же нернстовской лампочки
N, а другой электрод ея соединен с

землею. Так как освещаемыя по¬верхности, покрытыя калием, присое¬динены к отрицательному полюсу бат¬тареи аккумуляторов, то при освеще¬нии электродов в цепи возникнет
фотоэлектрический ток, сила котораго

будет меняться в зависимости от по¬глощения света фотографической плас¬тинкой. Вместе с тем станет из¬меняться и отклонение нити электромет¬ра, служащее мерою почернения пластинки.
Трубка Za играет двоякую £оль: с одной

стороны, она служит в качестве большого

стовской лампы, контроль за которой де¬лается, таким образом, излишним.
Недостатком описанной уста¬. новки является запаздываииие от-
- » клонения нити электрометра по

тиь э<ммь., отношению к яркости освещения.

Для устранения такого запаздыва¬ния оказалось необходимым по¬ставить еще третью фотоэлектри¬ческую трубку—Z3, включив ее по указан¬ной на чертеже схеме.
Для автоматических измерений фотогра¬фическую пластинку равномерно перемеща¬ют посредством часового механизма перед
обективом микроскопа М, а изображение
нити электрометра отбрасывают на вторую

светочувствительную пластинку, передвигае¬мую тем же часовым механизмом. Перед
этойпластинкой ставят целлулоидный лист,
разделенный на квадратные миллиметры, и

получают прямо кривую почернения на раз¬графленной плоскости.
Пример такой автоматической записи

аппаратом Коха приведен на рисунке 7,
изображающем кривую яркости эеленой

ртутной линии, которая была получена эше¬лоном Майкельсона. На пути лучей от
ртутной кварцевой лампы находились пары

Рис. 8. Кривая блеска р Cepheи.

сопротивления, а с другой—компенсирует
случайныя колебания яркости света нерн-

Рис. 7. Пример автоматической эаписи фотометром Коха.

брома, линии поглощения которых отмечены
на чертеже стрелками.

В астрономии для непосредственных фо¬тометрических измерений актиноэлектриче¬ския явления были впервые применены Эль¬стером и Гейтелем, Они наблюдали изме¬нение яркости света во время луннаго за¬тмения 16—17 ноября (н. ст.) 1910 года и
во время солнечнаго затмения 17 апреля
1912 года и в обоих случаях получили
прекрасные результаты.

В самое же последнее время Гутнику
удалось построить очень чувствительный

звездный фотометр, основанный на фото¬электрическом эффекте. При помощй этого
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прибора, присоединеннаго к тридцатидюй¬мовому рефрактору, оказалось возможным
измерять яркости звезд, по меньшей мере

до шестой величины. Рисунок 8 показыва¬ет кривую блеска j$ Cepheи, которая ранее
была известна как спектроскопическая

двойная звезда и для которой Гутник уста¬новил небольшия изменения яркости с перио¬дом в 4 и2 часа. По горизонтальному напра¬влению здесь отложено время в днях, a no
вертикальному—яркость в звездных вели¬чинах. Наибольшее изменение яркости не
превосходит 0,086 звездной вепичины, со¬ставляя только 8°/0 от общей яркости, a
между тем согласие отдельных наблюдений
не оставляет желать ничего лучшаго.

В 1909 году американский астроном

Стеббинс применил для звездных наблю¬дений селеновый фотометр, с помощью ко¬тораго ему удалось обнаружить существова¬ние второго минимума в кривой блеска Альго¬ля с колебанием яркости всего в 0,06
звездной величины. Вероятно, многие по¬мнят восторг, с которым было встречено
открытие Стеббинса. Но прошло неполныхть
четыре года, и на смену селеноваго явился
фотоэлектрический фотометр, во много раз
более чувствительный. Там, где прежде

можно было отмечать лишь самое существо¬вание колебания яркости, теперь дается воз¬можность изследовать изменение блеска во
всех деталях. Наука гигантскими шагами

движется вперед, и ея приложения оставля¬ют далеко за собою самыя смелыя фантазии!

Атлантида.
A. А. Григорьева.

Много веков прошло с тех пор, как
греческий философ П л а т о н  запечатлел
на страницах своих „Диалогов“ разсказ

о громадном острове, подымавшемся сре¬ди Атлантическаго океана невдалеке от
„столбов Геракла“. Ссылаясь на разсказ
древняго египетскаго жреца, передавшаго

Солону повествование древнейших еги¬петских книгь, писанных за 9000 лет
до него, Платон говорит, что остров
этот был больше Ливии и состоял из
громадной плодородной равнины, открытой
к морю на юг и обрамленной горами с

севера. Остров этот был заселен бо¬гатым воинственным народом, распро¬странившим свои владения далеко за Гиб¬ралтарский пролив, вплоть до Афин и
Египта. В эпоху наибольшаго могущества

царей Атлантиды, когда они уже заво¬евали большую часть прибрежных стран

Средиземнаго моря, произошло ужаснсе зем¬летрясение, во время котораго в одне сут¬ки весь остров опустился в морскую пу¬чину, унося с собой все живущее. Подку¬пая точностью и конкретностью описания
страны, Платон много раз вдохновлял

ученых, которые, руководясь теми или дру¬гими догадками, пытались установить былое
местонахождение Атлантиды. Одни отожде¬ствляли ее со Швецией, другие—с Америкой,

третьи-—с обширной массой суши, некогда

обединявшей Гренландию, Исландию, Шпиц¬берген и Новую Землю. Одни помещали ее
в восточный бассейн Средиземнаго моря,

другие видели остатки ея в современ¬ных островах Атлантическаго океана,—
Мадейре, Канарских и Азорских. Наконец,

Гумбольдт считал разсказ об Ат¬лантиде сплошным мифом, не заслужива¬ющим внимания. В настоящее время, когда
в науке твердо установилось мнение, что

земная кора не является чем-либо незыб¬лемым и что части ея постоянно переме¬щаются то вверх, то вниз, то скрываясь
под поверхностью океанов, то подымаясь

из морской пучины, разсказ П л а т о н a
снова привлек к себе внимание ученых.

He представляя с точки зрения современ¬ной геологии ничего из ряда вон выходя¬щаго, трагическая гибель Атлантиды, если бы
она стала научно доказанным фактом,
имела бы особенный интерес потому, что
произошла на глазах человека, тогда как
о других крупнейших этапах „борьбы

суши с морем“ человечество не сохрани¬ло никаких определенных воспоминаний.
He сохранило. по всей вероятности, потому,
что большая часть из них завершилась
еще до появления человека на земле, либо
протекала медленно, не имея катастрофиче-
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скаго характера. Если в прежния времена
все гипотезы об Атлантиде основывались

лишь на смелых полетах фантазии, то

при современных методах научнаго изсле¬дования вопрос о былом ея существовании
становится на твердую почву. Оставаясь

верными разсказу П л а т о н а, нам прихо¬дится предположить, что остров этот (или
группа островов) находился в Атланти¬ческом океане против Гибралтарскаго
пролива, т.-е. там, где в настоящее вре¬мя возвышаются небольшие вулканические
острова Мадейра, Азорские и Канарские, ко¬торые, вместе с островами Зеленаго мыса,
придется в таком случае считать послед¬ними остатками былой суши. Проникающему
в мрак веков взору геолога рисуется

здесь такая картина: в течение ряда гео¬логических периодов Атлантическаго океа¬на не существавало; Северная Америка была
соединена с Еврогиой, а Южная с Афри¬кой. Между этими двумя гигантскими мате¬риками (Евразиатско - Североамериканским
и Бразильско- Африканским) плескались

воды сравнительно узкаго моря, остатки ко¬тораго мы находим сейчас близ европей¬скаго Средиземнаго и Караибскаго морей.

С течением времени в районе современ¬наго нам Атлантическаго океана континен¬тальныя массы мало-по-малу начинают рас¬падаться на отдельные участки, часть кото¬рых опускается в водную пучину, расши¬ряя район древняго срединнаго моря.
На-ряду с этим в первой половине тре¬тичной эпохи прибрежная зона этого моря
охватывается мощными горообразовательны¬ми процессами. Со дна моря поднимаются
в это время величественныя Альпы и вся
система связанных с ними складчатых

хребтов южной Европы и северо-западной

Африки. Более чем вероятно, что процес¬сы эти проявили себя также и к западу
от нынешняго восточнаго побережья Атлан¬тическаго океана. И здесь новые гористые
острова подняли из воды свои гордыя го¬ловы.

Во.всяком случае горныя цепи, идущия

вдоль южнаго побережья Пиренейскаго по¬луострова, подойдя к океану, резко обрыва¬ются, чтб дает повод предполагать, что
оне тянулись прежде далее, может-быть,
вплоть до Азорских островов. Во всяком
случае осадки миоценоваго периода (то-есть
средины третичной эры), найденные на
южном из Азоров, — острове Санта

Мария,—доказывают, что в это время не¬далеко отсюда находился берег материка
или большого острова. С другой стороны,

в западном Марокко хребты Атласа мед¬ленно понижаются с приближением к
океану и постепенно уходят под его по¬верхность для того, чтобы снова выступить
наружу в виде Канарских островов, а в
прошлом, может-быть, простирались и еще

дальше на запад. Однако процессы опус¬кания продолжались в районе нынешняго
Атлантическаго океана своим чередом, и
постепенно под его волнами скрылись как
остатки обоих древних континентов, так
и молодые горные острова, исключая лишь

незначительных осколков. Долго ли тя¬нулся этот процесс? Найденныя геологом

Л. Жентилем на западном берегу Ма¬рокко (около Агадира) четвертичныя отло¬жения, собранныя в складки, указывают
на то, что перемещения земной коры про¬должались здесь и в этот ближайший к
нам период.

Итак, геология, изучая строение современ¬ной суши, приходит к тому выводу, что

общая история развития Атлантическаго оке¬ана не противоречит возможности суще¬ствования Атлантиды. Более конкретные вы¬воды она смогла однако сделать, лишь пойдя
рука об руку с океанографией. Многочи¬сленные промеры дна Атлантическаго оке¬ана выяснили главнейшия черты его рельефа.
Вдоль средней оси его тянется обширнкя воз¬вышенность, начинающаяся от Гренландии и
заканчивающаяся около 70° южной широты.

Она изгибается параллельно изгибам бере¬гов и отделяется от последних широкими
полосами глубоких впадин. Эта про¬дольная возвышенность достигает местами
до 900 км. ширины и кое-где поднимается

довольно близко к поверхности океана, не¬ся на себе ряд высоких вершин, высту¬пающих из-под воды в виде островов
(Тристан-да-Кунья, Св. Елены, Воскресения,
Азорские, Ян-Мейен). Все они сплошь

или большею частью вулканическаго про¬исхождения и увенчаны вулканами, либо

действующими, либо потухшими. Кроме то¬го в области срединной продольной воз¬вышенности на 19° 40' западн. долготы на
экваторе в 1838 г. наблюдалось подводное

извержение, сопровождавшееся выходами го¬рячих паров, а в 900 км. к северу от
Азоров лава найдена на дне океана. Все

это показывает, что срединная возвышен¬ность дна Атлантическаго океана представ¬ляет собой вулканическую цепь, до изве¬стной степени аналогичную Кордильерам и
возникшую в связи с процессами опуска¬ния масс суши, как это имело место и
в Великом океане. Такой же вулканиче-
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ский характер носят и другие острова Ат¬лантическаго океана, подымающиеся со дна
его восточной впадины (Мадейра, Канарские,
Зеленаго мыса). Как тут, так и там
часто разражаются сильныя землетрясения,

и временами из морских волн подыма¬ются небольшие островки с тем, чтобы
через некоторый промежуток времени

снова исчезнуть в пучинах океана. Дру¬гими словами, дно океана и сейчас во¬все не остается спокойным, а проделыва¬ет вертикальныя перемещения. Какова же
быстрота этих перемещений? Вопрос этот
имеет существенное значение. В самом

деле, если все подобныя движения происхо¬дят медленно, то о катастрофическом
исчезновении всего острова с его горами

едва ли может быть речь. Чрезвычайно
интересныя соображения по этому поводу
выскаэывает известный французский геолог
Т е р м ь е в своем докладе об Атлантиде,

сделанном в Париже в Институте Оке¬анографии *). В 1898 г. во время починки
телеграфнаго кабеля на 47е сев. шир. и 27°
20' западн. долготы в 900 км. к северу от
Азорских островов, на глубине 3100 м.,

было обнаружено в высшей степени неров¬ное, скалистое дно, почти свободное от

морского ила, лежащаго лишь на дне впа¬дин между скалами. Куски пород, захвачен¬ные опущеннымй на дно железными кош¬ками, обнаружили, что подводная скалистая
страна слагается из стекловатых лав

(тахилитов). О подводном извержении здесь
не может быть и речи, так как опыты

Л акруа доказали, что вулканическия стек¬ла получаются лишь при остывании лавы
на поверхности земли. При более сильном
давлении (а на глубине 3100 м. оно весьма

велико) лава, остывая, обязательно кристал¬лизуется. Итак, лавы эти должны были
образоваться на суше и затем опустились
на глубину 3100 м. С другой стороны,
если бы это опускание совершалось медленно,
море размыло бы поверхность опускающейся

суши, уничтожив резкия неровности и пре¬вратив ея поверхность в гладкую или
слабо волнистую равнину. Отсюда следует,
что опускание произошло быстро и могло

носить характер катастрофы. Чрезвычайно
важно отметить, что аналогичное, хотя и

менее резко выраженное, неровное, скали¬стое дно констатировано и в других пун¬ктах центральной возвышенности Атланти¬ческаго океана. Особенно скалист обшир¬ный цоколь, несущий на себе Азорские острова.
Итак, и геология, и глубоководныя из¬следования говорят за то, что на месте,
указанном Платоном, в конце третич¬наго и в начале четвертичнаго периодов,
то-есть на заре человечества, существовала
обширная суша, быстро скрывшаяся затем
в пучину океана.

Л. Жермен старается осветить во¬прос с другой стороны. В своей интерес¬ной статье (Le probleme de l’Atlantиde et la
zoologиel!. „Annales de Geographиe", vol. XXии,
1913) он доказывает.что сухопутная фауна
Атлантических островов.от Азорских до
Зеленаго мыса включительно, имеет резко
выраженный континентальный характер и

что она близка к фауне средиземно-мор¬ских стран, а отчасти и Средней Амери¬ки, и совершенно чужда фауне тропической
Африки. Это особенно ясно выражается у
сухопутных моллюсков как современных,

так и четвертичных, при чем некоторыя

формы, уже вымершия в Средиземье, еще

живут на островах. Последнее наблюда¬ется и с одним видом папоротника (Adиan¬tum renиforma), жившим еще в четвер¬тичную эпоху в Португалии, а ныне там
исчезнувшим, но продолжающим существо¬вать на Канарах и Азорах. По мнению
Жермена, факты эти доказывают, что

суша, некогда обнимавшая собою простран¬ство от Азоров до островов Зеленаго
мыса, отделилась от Европы и Северной
Африки в самом конце третичнаго периода,
тогда как дальнейшее ея разрушение могло
произойти лишь в четвертичный период.

Итак, геология, океанография и зоология

с палеонтологией соединились вместе, что¬бы возвысить свой голос за вероятность
существования Атлантиды еще на памяти
человека и хотя бы отчасти подтвердить

драматический разсказ древняго египтяни¬на, долгое время считавшийся почти мифом

*) Bulletиns de l’lnstиtut Oceanographиque de Parиs. № 256 20 Janvиer 1913.
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Тли, весьма распространенныя мелкия на¬секомыя, более известныя в общежитии
под неаппетитным именем травяных или

древесных вшей, с давних времен при¬влекали к себе внимание естествоиспыта¬телей. Их существует очень много видов,
и формы их чрезвычайно разнообразны;
одне неуклюжи, малоподвижны и невзрачны,

другия, напротив, очень стройны и в сво¬ем роде красивы, иногда даже пестро и

изящно окрашены. Но не столько это внеш¬нее разнообразие интересовало натурали¬стов, сколько поражены были уже первые
наблюдатели тлей удивительными особен¬ностями их размножения, их жизненнаго
цикла.

Тли были открыты в 1695 году знаме¬нитым Лёвенгуком, который открыл
также и бактерий и инфузорий. Он заме¬тил их на листьях смородины, вишни и

дрзгих деревьев благодаря муравьям, ко¬торые бегали по этим листьям и, по пред¬положению Лёвенгука, питались тлями.
Несмотря на несовершенство своих

средств изследования, Лёвенгук уста¬новил несколько интересных и важных
фактов: прежде всего он заметил, что
все наблюдавшияся им тли производили

себе подобных без участия самцов, за¬тем, что оне выделяли сладкую жидкость,
что в них заводились паразитныя личинки

(очевидно, какого-то наездника), что повре¬ждения листьев происходили именно от
тлей, а не от муравьев, как думали
раньше. Всего интереснее было, конечно,
размножение без участия самцов.
После Лёвенгука, в XVиии столетии,

целый ряд выдающихся изследователей
обратил внимание на жизнь и размножение

тлей. По предпожению знаменитаго Реомю¬ра, Шарль Бонне, тогда еще молодой
изследователь, предпринял опыты с целью

точно выяснить, действительно ли тли мо¬гут производить потомство без оплодо¬творения. Он брал только-что родившихся
на его глазах тлей, выкармливал их,

тщательно изолировав, на кормовом расте¬нии под стеклянным стаканчиком и по¬лучал от них новорожденное потомство,
с особями котораго он проделал подоб¬ные же опыты. Таким образс#М, ему уда¬лось получить с разными видами тлей
(Aphиs еиопути, A. sambucи, A. plantagиnиs)

до 10 последовательных поколений, разви¬вавшихся без всякаго оплодотворения, при
чем все сплошь были только живородящия
особи, а самцы не появлялись вовсе.
Опыты эти были доложены Реомюром

французской академии наук и удостоились

полнаго признания и одобрения с ея сто¬роны. Но мысль о возможности размножения
насекомых без оплодотворения казалась
многим все-таки слишком невероятною,

и, напр., Трамблей, узнав об опытах
Б о н н е, писал ему, что у тлей спаривание
все-таки, должно быть, иногда происходит
и что, может быть, одного оплодотворения
хватает затем на несколько поколений.

Каким образом влияние оплодотворения мо¬жет распространяться на многия поколе¬ния,—об этом ни Т р а м б л е й, ни другие

ученые не высказали да и не могли выска¬зать никаких предположений,—их побу¬ждало к этой гипотезе только прочно уко¬ренившееся мнение о необходимости оплодо¬творения для происхождения и развития орга¬низмов. Бонне вскоре и сам убедился,
что, по крайней мере у некоторых тлей,

самцы действительно бывают и оплодотво¬ряют самок. У дубовых тлей вида Dryo¬bиus roborиs он действительно нашел сам¬цов и подробно описал акт оплодотво¬рения ими самок, чем даже навлек на
себя упрек в нескромности со стороны
одного из французских журналов. При
этом он наблюдал, что оплодотЕоренныя
самки не рождают живых детенышей, как
это было у наблюдавшихся им других тлей,
но откладывают особыя тела, которыя, как
он вскоре убедился, представляют собою

зимующия яйца. Таким образом было до¬казано, что у тлей бывает двоякое размно¬жение: без оплодотворения,—живорожде¬нием,—и через оплодотворение,—отклады¬ванием яиц. Б о н н е полагал, что одне
и те же тли могут быть, смотря по сезону,

живородящими или яйцекладущими, но че¬рез несколько лет превосходный швед¬ский натуралист Де-Г еер выяснил, что
это не так,—что у тлей бывает сперва
несколько живородящих (безкрылых и
крылатых) поколений, размножающихся

без оплодотворения, а затем, — обыкно¬венно в конце лета или осенью,—появля¬ются самцы, и оплодотворенныя ими самки
откладывают зимующия яйца. О н  ж е по-
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казал, что бывают и такия тли, которыя

во всех поколениях откладывают

яйца, напр., водящиеся на хвойных де¬ревьях ле/месы, у которых он не мог
с уверенностью найти самцов.

В общем, стало-быть, всеми этими на¬блюдениями было установлено, что у тлей

бывают чередующияся поколения, из кото¬рых одни размножаются с оплодотворе¬нием, а другия—без него. Эразм Дар¬в и н  поэтически выразил это в своей
поэме „Храм Природы" в следующих
стихах:

Афид безбрачных девять поколений
Живут, любовных чуждыя волнений;
Но, наконец, приходит пол иной,
И в неге страсти брачною порою,
Прозрачных крыльев трепеща игрою,
Оне справлягат гшр любовный свой.

Дальнейшия изследования К и б е р a (1815)
подтвердили и расширили данныя, добытыя

его предшественниками, а кроме того по¬казали, что потребность в оплодотворении
может отдалиться на длинный ряд поко¬лений, если условия температуры и питания
будут благоприятны для размножающихся

тлей; содержа некоторых тлей в отапли¬ваемой комнате, он втечение четырех
лет воспитал множество живородящих

поколений, и ни разу за все это время не
появились самцы.

Размножение путем живорождения или

откладывания яиц без оплодотворения на¬зывается партеногенезом или дев¬ственным размножением, и, со¬ответственно этому, размножающихся таким
образом тлей называют девственными сам¬ками. Но, хотя у тлей партеногенез и был

открыт ранее, чем у всех других жи¬вотных, признан он был для них да¬леко не сразу и только после того, как
он был доказан для пчел, некоторых
бабочек и других насекомых. Дело в

том, что живородящих тлей долго не хо¬тели признать за самок, способных к
размножению без оплодотворения, а считали
их сперва за гермафродитов, потом за
безполыя существа, размножающияся особым

почкованием, за так-называемых к о р м и¬л и ц , какия наблюдаются при метагенезе
(чередовании поколений) сальп, медуз и

других животных. Даже когда была доста¬точно изучена анатомия тлей и у них най¬дены были половые органы (яичники), отсут¬ствующие у настоящих „кормилиц“, то
яичников их долго не хотели признать за

яичники, а называли их „зародышниками"

(Keиmstocke) или „лжеяичниками“ (pseudo¬ииРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г.

иагиа), а развивающияся без оплодотворения
яйца их именовали „лжеяйцами" (pseudova).
Только с тех пор, как признали, что

пчелиная матка может одни из отклады¬ваемых ею яиц оплодотворять (и тогда
из них развиваются матки или рабочия
пчелы), а другия не оплодотворять (и тогда

из них развиваются трутни),—стали во¬обше признавать партеногенез у насеко¬мых и допускать существование девствен¬наго размножения настоящих самок, так
как, очевидно, невозможно, чтобы одно и
то же существо (пчелиная матка) могло быть

одновременно и самкою, и безполым суще¬ством. Да и после того, как партеноге¬нез был самым неопровержимым обра¬зом доказан дпя целаго ряда различных
животных, к нему относились долгое вре¬мя с каким-то скрытым недоверием, a
иногда,-—как это ни странно для ученаго,—

с явным нерасположением. Так, знаме¬нитый физиолог Рудольф Вагнер,
реферируя классическую работу Зибольда
о „настоящем партеногенезе у бабочек и

пчел“, высказался открыто, что „партено¬генез принадлежит к числу самых не¬удобных фактов, противоречащих общим
законам жизненных явлений", и что „ра¬доваться прочному установлению этого факта
столь^же невозможно, как невозможно было

бы радоваться физику, если бы вдруг ока¬зались исключения из закона тяготения“.
Казалось бы, как могут быть факты,
строго доказанные, „неудобны“ ученому, если
вся наука покоится вообще только на строго

доказанных фактах, установление кото¬рых именно и является главною задачею
науки; как можно „радоваться" или не
радоваться тому или другому новому факту
вместо того, чтобы вдуматься в него и

хорошенько проверить установившияся мне¬ния и ставшие привычными догматы, осно¬ванные, может - быть, именно на недоста¬точном знании фактов? Другой знамени¬тый ученый, Лейдиг (один из извест¬нейших гистологов). высказался, что как
ни интересна работа Зибольда, но общее
впечатление ея неприятно, „особенно для
тех, которые с любовью отстаивают

мысль, что природа твердо держится извест¬ных правил в важнейших жизненных
процессах и не легко отказывается от

них“. Как-будто „правила" эти действи¬тельно устанавливаются и провозглашаются
самою природою, а не теми же учеными;

как - будто они не представляют собою

только абстракции человеческаго ума, ко¬торыя подлежат постоянной проверке и
90



1427 Проф. Н. А. Холодковский. 1428

сплошь-да-рядом оказываются ошибочными!

Так велика сила рутины, так ослепля¬ются даже выдающиеся умы могуществом

привычки. Под влиянием таких предвзя¬тых идей еще в 1868 году Плато вы¬сказывал надежду, что „настанет день,
когда слово партеногенез исчезнет на¬всегда иэ серьезной науки“, и даже в
1907 году, когда учение о партеногенезе

стало одним из самых многозначитель¬ных факторов биологии, могущественно по¬влиявшим на клеточную теорию и открыв¬шим широкие новые горизонты в истории
развития организмов, когда открыт был
даже искусственный партеногенез,—некто
Кукук выпустил брошюру, в которой

утверждал, что партеногенез не существу¬ет (es gиbt keиne Parthenogenese).
Ho мы несколько удалились от собствен¬наго предмета этой статьи,—от тлей и
жизни их. У этих замечательных насе¬комых партеногенез чрезвычайно сильно
развит; можно сказать даже, что он со¬ставляет одно из главнейших условий
их существования. Тли принадлежат к

числу самых нежных и беззащитных на¬секомых; жизнь их протекает, притом,
среди множества трудностей, истребительно
влияющих на эти существа. Стоит лишь
посмотреть внимательно на какую-нибудь

колонию тлей, чтобы увидеть, как свиреп¬ствуют между ними разные хищники в роде
личинок цветочных мух (Syrphиdae), зо¬лотоглазок {Chrysopa, Hemerobиus), божьих
коровок, клещей и проч., как часто оне

поражаются паразитными наездниками (Aphи¬dиus). грибными и бактериальными болезнями.
Только колоссальное размножение тлей по¬крывает все эти громадныя потери, и для
этого размножения наиболее благоприятным
условием является именно способность яиц
развиваться без оплодотворения. Если в
ряде поколений существуют все сплошь

только самки и самки, которыя быстро со¬зревают и не нуждаются во встрече с
самцом, чтобы дать начало обильному по¬томству, то число тлей так неимоверно
быстро возрастало бы в геометрической

прогрессии, что, не будь только что упомя¬нутых истребительных деятелей, для тлей
очень скоро не хватило бы средств питания.

Будучи у тлей вообще весьма распростра¬нен, партеногенез свойствен однако раз¬ным тлям в различной степени. Обыкно¬венно он чередуется у них более или ме¬нее правильно с обычным обоеполым
размножением. Простейшая схема жизнен¬наго цикла тлей такова: зимует оплодотво-

ренное яйцо, из него весною выходит так¬называемая основательница, которая
производит девственным путем новое по¬коление девственных самок, эти в „свою
очередь размножаются партеногенетически, и

таким образом следуют одно за другим
ряд партеногенетических поколений, пока,

наконец, не появятся (обыкновенно к осе¬ни) способныя к оплодотворению самки и
самцы; оплодотворенныя самки откладывают

вышеупомянутыя зимующия яйца, замыкая

этим цикл. Число партеногенётических

поколений у разных видов различно и,

как показывают опыты К и б е р а, можеть
при благоприятных условиях температуры
и питания сильно возрасти против нормы,

продлившись даже без перерыва на не¬сколько лет, так что при этих условиях
появление обоеполаго поколения отодвигается

на неопределенное время. У некоторых ви¬дов тлей, несмотря на тщательныя изсле¬дования, до сих пор не найдено обоепола¬го поколения, а известны лишь партеногене¬тическия самки; такова, напр., бахчевая тля
{Aphиs gossypии), живущая на огурце, тыкве,

арбузе и повреждающая у нас на юге ар¬бузныя плантации. Возможно, что для этих
тлей самцы не найдены только потому, что су¬ществование их кратковременно или образ
жизни их очень скрытен, или по каким¬нибудь другим причинам; но возможно и
то, что самцы здесь не существуют вообще
и что тли эти размножаются исключительно

партеногенетически.

Если вообще существование партеногенеза
казалось невероятным и его долгое время

не хотели признать и, наконец, признали

как бы против воли, с неудовольствием,

то в исключительный партеноге¬н е з  не верили, можно сказать, до послед¬них лет, да многие ученые плохо верят

в него и теперь, хотя он доказан стро¬го научно для целаго ряда насекомых, ра¬кообразных и червей. Уверенность в не¬обходимости оплодотворения для жизни и
развития организмов так велика, что от

нея никак не могут отрешиться. Еще в

1907 году в эпиграфе одного их распро¬страненнейших русских учебников общей
зоологии поставлены слова В а н -Б е н д е н а:

„La fecondatиon est la condиtиon de la contи¬nuиt6 de la vиe; par elle le generateur 6chap¬pe k la mort“ (оплодотворение есть условие не¬прерывности жизни; через него производи¬тель ускользает от смерти). Эта вера в
непреложность оплодотворения не только слу¬жила и служит препятствием к распро¬странению правильных представлений о пар-
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теногенезе, но и оплачивалась тяжелыми

денежными жертвами; так, Франция безпо¬лезно истратила массу денег на примене¬ние так-называемаго бадижоннажа ви¬ноградных лоз, т.-е. обмазывание их осо¬бою смесью для истребления оплодотворен¬наго зимняго яйца филоксеры. Между тем
оказалось, что на европейской лозе фило¬ксера размножается исключительно партено¬генетически и оплодотворенных яиц вооб¬ще не производит и что искание их равно¬эначаще исканию прошлогодняго снега.
В настоящее время ив-ключитель¬ный партеногенез описан для цела¬го ряда видов тлей. Но прежде, чем пе¬рейти к ближайшему разсмотрению этого
явления, следует познакомиться с другим
многозначительным явлением в жизни

тлей, — с так-называемою миграциею.

Дело в том, что многия тли в извест¬ных поколениях своего цикла живут на
одних растениях, а в других—на совер¬шенно иных и периодически переселяются
с первых на вторыя и обратно. Так,
напр., черемуховая тля (Aphиs padи) живет
в одних поколениях на нижней стороне

листьев черемухи (Prиmus padus), а в дру¬гих—на различных злаках, напр., на овсе,
где она описывалась прежде под именем
овсяной тли (ApMs аиепае); вязовая тля
(Schиzoneura иити) в одних поколениях
сосет на нижней стороне листьев вяза
(Ulmus), скручивая их полутрубкою, а в

других—на корнях крыжовника, смороди¬ны и других ягодных кустов, где она
была прежде известна под именем Schиzo¬
neura fodиens. Словом, здесь мы имеем
дело с явлением, вполне аналогичным

перемене хозяев у животных-пара¬зитов (напр., вооруженный солитер Taenиa
solиum живет в ленточном состоянии в

кишечнике человека, а в виде так-назы¬ваемой финки или пузырчатой глисты — в
мышцах и других органах свиньи). В

цикле развития животных паразитов разли¬чают окончательных хозяев, т.-е.
те организмы, в которых данный паразит
встречается в половозрелом состоянии

(напр., для Taenиa solиum окончательный хо¬зяин—человек), и промежуточных
хозяев, т.-е. те организмы, где пара¬зит живет в безполом состоянии (напр.,
для Taenиa solиum—свинья). Аналогично это¬му для тлей различают основныя или
окончательныя кормовыя расте¬н и я, на которых встречаются не только
партеногенетическия, но и обоеполыя поко¬ления тлей (напр., для черемуховой тли—че-

ремуха, для вязовой тли—вяз), и промежу¬точныя растения, на которых тли раз¬множаются только партеногенетически (напр.,
для черемуховой тли—злаки, для вязовой

тли—ягодные кустарники). При этом заме¬чательно, что появление обоеполаго поколе¬ния, производящаго оплодотворенныя яйца,
происходит обыкновенно по окончании ми¬грации, т.-е. по воэвращении тлей с проме¬жуточнаго растения на основное, и у этих
тлей без миграции обоеполое поколение
вообще не появляется. Только у некоторых
высших тлей крылатые самцы рождаются

уже на промежуточном растении (оплодо¬творяемыя самки и у них рождаются только
на растении окончательном).

Таким образом, оказывается, что у ми¬грирующих тлей появление обоеполаго по¬коления тесно связано с процессом мигра¬ции и находится в какой-то зависимости
от него. Через это обстоятельство тли
становятся весьма благоприятным обектом
для изследования явления партеногенеза в

его различных формах, для выяснения сущ¬ности и происхождения этого явления, а также
и для выяснения некоторых других весьма

важных вопросов биологии. Разсматривая
жизненный цикл разныхтлей, можно здесь,

как нигде лучше, шаг за шагом просле¬дить переход от обычнаго полового раз¬множения к партеногенезу, —сперва перио¬дическому, а затем и исключительному; на¬глядно можно выяснить происхождение пар¬теногенеза от нормальнаго полового раз¬множения и его постепенное усиление вплоть
до полнаго господства; можно приблизиться

к установлению зависимости способов раз¬множения организмов от внешних усло¬вий и к разрешению вопроса о возникнове¬нии новых видов.
Лучше всего изучены миграция и связан¬ныя с нею явления в цикле развития кро¬шечных тлей, живущих на хвойных де¬ревьях,—упомянутых выше хермесов. Эти
тли живут на различных видах ели, ли¬ственницы, пихты и сосны. На ели оне соса¬нием своим обусловливают образование
так-называемых г а л л о в , через превра¬щение молодых весенних побегов в шиш¬ковидныя тела. Галлами называются вообще
всевозможныя болезненныя образования на

растениях, причиняемыя животными или ра¬стительными паразитами: сюда относят и

опухоли коры, и скручивания листьев, и не¬нормальности разветвления, и разные наро¬сты на листьях, коре, корнях и проч. Наи¬более типичные галлы (напр., причиняемые
на дубе орехотворками) представляют со-
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бою образования, весьма сходныя с плода¬ми растений. Как в плоде вишни или сливы
мы различаем кожицу, мякоть, косточку и

в косточке зерно (семя), так в галле

обыкновенной дубовой орехотворки (Dиplo¬Je/ииs folии) мы находим также кожицу, мя¬коть и твердый внутренний шарик, заклю¬чающий в себе вместо семени личинку
орехотворки. Аналогично тому, как при
развитии плода растущее семя специфически
влияет на окружающия растительныя ткани,

заставляя их принимать известное строе¬ние,—при развитии галла личинка орехотвор¬ки подобным же образом специфически
раздражает ткани растения вокругь себя и
обусловливает этим развитие образования,
похожаго на плод. Плодоношение ели имеет,
как известно, вид шишки, под чешуями
которой находятся семена. Галл хермесов

также имеет вид шишки, но под чешуя¬ми, образующимися из укороченных и рас¬ширенных хвоинок весенняго побега, здесь
сидят не семена, а личинки сосущих тлей;
кроме того чешуи хермесоваго галла более

или менее плотно срастаются друг с дру¬гом вокруг осевого стержня побега, так
что тли оказываются заключенными в за¬мкнутыя со всех сторон ячейки.

Жизненный цикл хермесов очень сло¬жен, так что хорошо известен он толь¬ко немногим специалистам, а неспециали¬сты постоянно путаются, если хотят изло¬жить его •). Притом он различен у раз¬ных видов. У зеленаго хермеса (Chermes
vиrиdиs Ratz.), водящагося в тех местно¬стях, где растут и ель, и лиственница,
он совершается в течение двух лет и

происходит следующим образом. Весною

пробуждается зимовавшая на коре у основа¬ния еловой почки микроскопическая личинка

основательницы; она растет, линяет и кла¬дет, оставаясь безкрылою, яйца, из кото¬рых вылупляются крошечныя личинки, за¬бирающияся под хвою молодого побега, как¬раз в это время выступающаго из почки;
отложив все свои многочисленныя яйца,
основательница умирает. Вследствие сосания
тлей побег превращается в шишковидный
галл, который созревает приблизительно

в середине июля; к этому времени сосу¬щия в нем тли проделывают все свои
линяния, получают зачатки крыльев и пре-

1) Так, напр., в книжке Y. Del age et М.

Goldsmиth. La parth6nogenese naturelle et ехрёги¬mentale. Parиs, 1913, в общем очень хорошо изла¬гающей современное состояние учения о партеногене¬зе, о хермесах на стр. 21 сообщается нечто, совер¬шенно не соответствующее действительности.

вращаются в так-называемых н и м ф .
Созревший галл растрескивается по краям
ячей и вскоре засыхает, а вышедшия из
него нимфы линяют и превраивдются в
крылатых особей, которыя не остаются на
ели, а улетают с нея и садятся на хвою
лиственницы; эти крылатыя тли называются

разселительницами или крылаты¬ми эмигрантами. Оне кладут на хвое
лиственницы по кучке яиц и умирают
над ними. Из отложенных крылатыми

эмигрантами яиц выходят микроскопиче¬ския личинки, которыя переползают на кору

тонких ветвей и зимуют на ней в око¬ченелом состоянии; оне составляют поко¬ление ложных основательниц, на¬зываемых так потому, что оне дают осно¬ву поколениям, живущим на лиственнице.
Весною эти личинки пробуждаются оть зим¬няго сна одновременно с раскрыванием
почек лиственниц и, проделав свои ли¬няния, превращаются во взрослых безкры-.
лых особей, кладущих многочисленныя

яйца и вскоре умирающих. Личинки, вылу¬пившияся из этих яиц, взбираются на
молодую хвою лиственницы, сосут там, ли¬няют и превращаются в нимф, а затем

в мелких крылатых тлей, каторыя назы¬ваются плодоносками и улетают (при¬близительно в середине или в конце июня)
на ель. Здесь плодоноски забираются на
нижнюю сторону ветвей, кладут на старой,
прошлогодней хвое по небольшей кучке яиц
и умирают. Из отложенных ими яиц
вылупляются самцы и самки, при чем

оба пола после всех своих линяний оста¬ются безкрылыми и микроскопически малы¬ми; самцы оплодотворяют самок, а самки
откладывают по одному яйцу под чешуй¬ками коры, после чего самцы и самки уми¬рают. Оплодотворенное яйцо к осени дает
начало вылупляющейся из него зимующей
личинке основательницы, с которой

мы начали описание цикла. Этот двухлет¬ний цикл представляет, следовательно, пра¬вильное чередование ряда четырех партено¬генетических поколений (основательницы,
крылатые эмигранты, ложныя основательни¬цы, плодоноски) с одним обоеполым (ми¬кроскопические безкрылые самцы и самки).
Ель при этом является основным расте¬нием, а лиственница—промежуточным.

У малаго крпснаго хермега (Ch. strobиlobиus),
также периодически мигрирующаго с ели на

лиственницу и обратно, цикл еще сложнее.
Здесь потомство ложных основательниц

неоднородно: часть его превращается в

крылатых плодоносок, возвращающихся на
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ель и ведущих к обоеполому поколению,
а часть — в безкрылых яйцеклацущих
особей, так-называемых поселенцев
или переселенцев, продолжающих

партеногенетически размножаться на ли¬ственнице, сося на хвое ея. Потомство этих
поселенцев перезимовывает на коре и

весною превращается в ложных основа¬тельниц, снова дающих начало плодоно¬скам и поселенцам, и т. д. из года в
год, повидимому, до безконечности, при

чем с каждым годом плодоносок ста¬новится все меньше, а безкрылых поселен¬цев все больше. Таким образом, в

этом цикле партеногенез делает важ¬ный шаг вперед: кроме правильно чере¬дующихся партеногенетических и обоепо¬лаго поколений, здесь ежегодно отщепляется
часть потомства в виде безкрылых осо¬бей, девственно размножающихся на про¬межуточном растении неопределенное число
лет. Если представить себе, что в дан¬ной местности совершенно исчезла почему¬нибудь ель и остались из хвойных дере¬вьев только лиственницы, то, очевидно,
плодоноскам некуда будет эмигрировать,

число их будет все уменьшаться и, нако¬нец, останутся только безкрылые поселен¬ны на лиственнице, которые образуют на
ней как бы особый вид, всегда безкры¬лый и размножающийся только девственным
путем. При этом, конечно, надо предпо¬ложить, что способность поселенцев к
девственному размножению безгранична.
Целый ряд других видов хермесов

имеют жизненный цикл, подобный циклу
малаго краспаго хермеса, но мигрируют на
другия промежуточныя растения. Так, бурый

елово-пихтовый хермес (Ch. pectиnatae) ми¬грирует с ели на пихту, сибирский хер¬мес (Ch. sиbиrиcus) — с ели на сибирский
кедр, восточный хермгс (Ch. рипи иаг.

orиentalиs)—с кавказской ели (Ри-еа огиеп¬talиs) на разные виды сосны. Поселенцы
перваго живуть на нижней стороне хвои

пихт, второго и третьяго — на коре сибир¬скаго кедра и сосны.
Существуют и такие виды хермесов, ко¬торые не имеют миграции. Таков желтый
хермес (Ch. cbиeииs), весьма распространен¬ный в северных лесах, в которых
растет ель, но неть лиственницы. Этот

хермес очень похож на зеленаго и обра¬зует такие же гаплы, но галлы эти рас¬крываются значительно позднее (в самом
конце июля и в августе вллоть до сентя¬бря), и еыходящия из них крылатыя тли
кладут свои яйца тут же на хвое ели, a

из этих яиц развиваются сразу личинки

основательниц, зимующия у основания по¬чек. Здесь цикл, следовательно, однолет¬ний и состоит всего из двух поколений,—
одного безкрылаго (основательницы) и одного
крылатаго; так как миграции здесь нет,

то нет и обоеполаго поколения, и разви¬тие происходит исключительно партеноге¬нетически. Подобный же однолетний цикл
существует и у другого севернаго вида, —

лапландскаго хермеса (Ch lapponиcus). Эти
виды живут, следовательно, т о л ь к о на

ели. Но есть и такие виды, которые живут

только на „промежуточном" растении. Та¬ков зеленоватый хермес (Ch. vиrиdanus),
котораго безкрылыя поколения живут на
коре, а крылатыя откладывают яйца на

хвое лиственницы; таков и кпровой пихто¬вый хермес (Ch. рисеас) Западной Европы,
живущий на коре европейской пихты (Abиes
pectиnata). У этих хермесов цикл тоже

однолетний и исключительно партеногене¬тический.

Весьма интересныя явления обнаружива¬ются в жизни европейскаго сосноваю хер¬меса (Ch. рипи Koch), весьма распространен¬каго на обыкновенной сосне (Fиnns sиlvest¬rиs). Его безкрылыя партеногенетическия по¬коления сосут на коре стволов и ветвей,
покрывая ее как бы комочками белаго пу¬ха (восковым выделением своих кожных

желез). Весною на зеленых молодых побе¬гах сосны изяиц, отложенных безкрылы¬ми девственными самками, вылупляются крас¬ныя личинки, часть которых превращается
в безкрылых поселенцев, а другая часть
развивается в очень мелких крылатых
особей. Эти особи, появляющияся лишь в
некоторые годы (далеко не каждую весну),

улетают и садятся на молодые светлозеле¬ные побеги ели, где оне откладывают по
кучке яиц, из которых развивается

обоеполое поколение. Но это обоеполое по¬коление обыкновенно вымирзет, не докон¬чив своего развития; иногда оно все состо¬ит только из самок, которьия, за отсут¬ствием самцов, не могуть быть оплодо¬творены и погибают, не отложив яиц;
иногда самцы оплодотвсряют самок, и эти
последния откладывают яйца, но яйца эти

не развиваются, или вылупившаяся из них
основательница вскоре умирает. Таким

сбразом, у этого хермеса есть как бы по¬ползновение совершить миграцию, появляют¬ся инсгда плодоноски и их потомство, но
все это заканчивается ничем. Успешно

развиваются из года в год только парте¬ногенетическия поколения, живущия на сосне.
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Талантливый французский зоолог Поль
Маршаль показал недавно, что цикл

сосноваго хермеса может совершиться пол¬ностью, если ему предоставить для миграции
не нашу европейскую ель (Рисеа excelsa), a

кавказскую (Риееа orиentalиs). Тогда обоепо¬лое поколение развивается нормальным

образом, а из оплодотвореннаго яйца вы¬ходит жизнеспособная основательница, ко¬тсрая ведет ; к образованию галла удли¬ненной веретенообразной формы, — такого,
какие давно уже были известны для вида,

описаннаго под именем восточнаио хер¬меса (Ch. orиentalиs) и водящагося на Кав¬казе. Очень редко такие галлы встречаются
и на европейской ели, на которой они бы¬ли найдены в оеверной России (Эстляндия)

и в Пруссии. Вывод отсюда напрашивает¬ся сам собою. Восточный хермес, распро¬страняясь на запад и север и попав
в ту область, где есть сосна, но кавказ¬ской ели уже нет, очевидно, не мог уже
совершать свой цикл развития столь же
успешно, как у себя на родине, потому что
европейская ель для него мало пригодна,
как промежуточное растение. Он все еще

пытается мигрировать, но это ему обыкно¬венно не удается до конца, и лишь в очень

редких случаях дело доходит до обра¬зования галла. Поэтому у него миграция пе¬решла в состояние в ы р о ж д е н и я, и пло¬доноски стали появляться не каждый год,
а если оне и появляются, то потомство их
также показывает признаки вырождения:
или самцы и самки не дочанчивают своего

развития, или появляются только одне сам¬ки без самцов (явление, обозначенное у
М э р ш а л я термином спанандрия, т.-е.

исчезновение самцов), иногда же оплодо¬творенное яйцо или выходящая из него
основательница не жизнеспособны. Словом,
в Европе сосновый хермес образовал
особое видоизменение, могущее успешно
развиваться лишь на сосне' исключительно
партеногенетически.
Нащ северный сосновый хермес попал,

следовательно, в такия условия, какия мы
выше предположили для Ch. strobиlobиus,
представив себе, что в лесах, где он
живет, совершенно исчезла бы ель и ему

пришлось бы развиваться только на ли¬ственнице. Тогда существование его было бы
обезпечиваемо только поселенцами, которые
ежегодно весною образовывали бы поколение
ложных основательниц, а в потомстве

этих последних оказывалось бы все мень¬ше и меньше плодоносок, существование
которых сделалось бы безцельным вслед-

ствие отсутствия растения, на которое оне
могли бы с успехом мигрировать.
Если бы такая вещь случилась" с Ch.

strobиlobиus, то его распространение с дере¬ва на дерево, конечно, было бы несколько
затруднено вследствие того, что поселенцы

безкрылы. Но оно, тем не менее, могло
бы происходить в достаточной степени,

как учит нас пример виноирадной фи¬локсеры, которая, не производя на европей¬ской лозе крылатых форм, легко разно¬сится (в стадии личинки) ветром с пы¬лью, приставая к шерсти животных, оде¬жде людей и т. п. Так же точно можег
распространяться и безкрылый хермес че¬рез соприкосновение ветвей рядом стоя¬щих деревьев, птицами и проч. И дей¬ствительно, существует вид хермеса (Ch.
pиneoиdes), живущий на коре ели и имеющий
только безкрылыя поколения; очевидно, он
не может распространяться иначе, чем

только - что указанным путем. Но у се¬вернаго сосноваю хермеса на почве парте¬ногенетическаго развития выработалось для
этого еще особое приспособление. Если про¬следить внимательно за судьбою крылатых
особей, развивающихся на весенних побе¬гах, то оказывается, что не вс^ оне
являются плодоносками: некоторыя

(развивающияся п о з д н е е плодоносок) кла¬дут яйца не на ели, а на сосне, и из
яиц этих выходит не обоеполое поколе¬ние, а обыкновенныя личинки,—такияже, как

и из яиц безкрылых поселенцев, раз¬вивающияся в безкрылых партеногенети¬ческих особей. Другими словами, у сосно¬ваго хермеса бывают не только безкрылые,
но и крылатые поселенцы, служащие,

очевидно, для лучшаго разселения вида. Эти
крылатые поселенцы являются уже ежегодно

и всегда в большем числе, чем плодо¬носки, даже в годы сравнительно обильна¬го лёта этих последних.
Если теперь мы припомним цикл зеле¬ноаатаю хермеса (Сии. vиrиdanus), живущаго
на лиственнице, то нам станет ясно, что

его крылатыя особи, откладываюшия яйца
на хвое, вполне соответствуют крылатым
поселенцам сосноваго хермеса. Возможно,
что зелкпонатому хермгсу соответствует

какой нибудь еще неизвестный вид, живу¬щий на ели, производящий галлы и имеющий
полный цикл (как сосновому хермесу со¬ответствует Ch. orиentalиs), но возможно и
то, что этот вид уже вымер, и зелено¬ватый хермес окончательно утратил следы
своего происхождения, еще явственно сохра¬нившиеся у европейскаго сосноваго хермеса.
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Подобное же угасание и вырождение ми¬грации, какое описано нами для сосноваго
хермеса, найдено Нюсслином в Запад¬ной Европе для красно-бу/>аго пихтоваго
хермеса (Chernиes funиtectus= Ch. nииsslиnи),
только здесь нет крылатых поселенцев.

Этот хермес тоже образует весною пло¬донорок, мигрирующих на ель и дающих

там' быстро вымирающее потомство. М а р¬шаль показал, что и этот хермес мо¬жет совершать свой полный цикл с
образованием обоеполаг#' поколения и раз¬витием галлов, если он мигрирует на
кавказскую ель (Рисеа orиentalиs). Весьма
близок к этому хермесу, отличается от
него лишь немногими микроскопическими

особенностями и долго был смешиваем

с ним давно известный коровой пихто¬вый хе.рмес (Ch. рисеае), живущий на коре
европейской пихты (Abиes pectиnata). Для
этого хермеса долгое время известны были

только безкрылыя поколения, и лишь не¬давно открыты изредка появляющияся кры¬латыя особи, которыя, по изследованиям
Маршаля, оказались не плодоносками, a

крылатыми поселенцами. У Ch. рисеае ми¬грация, следовательно, угасла окончательно,

как и у Ch. vиrиdanus. Оба западно евро¬пейские пихтовые вида хермесов,—Ch. funи¬tedus и Ch. рисеае,— происходят, очевидно,
от одного родоначальнаго вида, который
до сих пор проделывает полный цикл
развития лишь там, где в лесах растуть
совместно кавказская ель и виды пихты

(напр., на Кавказе Рисеа orиentalиs и Abиes

nordmannиana). Вид этот, распространя¬ясь на север и запад и встретив там
вместо кавказской ели мало пригодную для

него европейскую ель (Рисеа excelsa), рас¬щепился на два видоизменения, из кото¬рых одно еще сохранило связь с родона¬чальным видом (Ch. funиtectus) и имеет
рудиментарную миграцию, а другое миграцию

совершенно утратило и обособилось в ли¬це отдельнаго вида (Ch. рисеае).

Из всего сказаннаго читатель мог на¬глядно убедиться, какую яркую и поучитель¬ную картину постепеннаго усиления парте¬ногенеза, вплоть до полнаго его господства,
представляют хермесы. Исключительный
партеногенеэ поставлен здесь для целаго

ряда видов вне всяких сомнений. Впро¬чем, и ранее он был установлен, напр.,
Адлером для нескольких видов оре¬хотворок (Cynиpиdatи), другими учеными—для

различных ракообразных и круглых чер¬вей. Отрицательное отношение к возмож¬ности неограниченнаго партеногенеза отча-

сти обясняется тем, что его ошибочно

относили к безполому размножению. Лих¬тенштейн (французский энтомолог-лю¬битель, много занимавшийся тлями) постро¬ил, с этой точки зрения, даже особую
(ныне забытую) теорию антогенеза, в

которой он сравнивал цикл развития ми¬грирующих тлей с развитием цветов и
семени у растений. Зимующее яйцо он упо¬доблял семени, основательницу—стеблю, ея
потомство — почкам, плодоноску — цветку,

самцов и оплодотворяемых самок—ты¬чинам и пестикам. Теперь мы знаем, что
партеногенез всегда происходитчерез раз¬витие яйца, т.-е. женской половой клетки: это
размножение не безполое, а однополое

и отличается от нормальнаго полового раз¬множения только тем, что яйцо при нем
утратило потребность в оплодотворении. Но

если бы даже партеногенез был действи¬тельно безполым размножением, то и то¬гда неограниченность его не представляла
бы ничего невозможнаго. Давно известно,

напр., что тополя и ивы искони разводятся
безполым путем в неограниченном ряду
поколений. Для инфузорий утверждали до
последняго времени, что им необходима
периодическая конюгация для „обновления“

их жизнеспособности, но изследования Ву¬д р ё ф ф  показали, что безполое размноже¬ние может здесь длиться в 4.000 поколе¬ниях без всяких признаков вырождения.
Итак, при партеногенетическом разви¬тии дело сводится к тому, что яйцо полу¬чает способность развиваться без опло¬дотворения. В настоящее время выяснено,
что при начале своего развития партеногене¬тическое яйцо отшнуровываеть обыкновенно

лишь одну полярную клеточку (направитель¬ный пузырек), а не две, как яйцо, тре¬бующее оплодотворения, и (насколько из¬вестно, по крайней мере, для некоторых
случаев) сохраняет центрозому, которая

в яйце, требующем оплодотворения, от¬сутствует и приносится жифчиком. Далее,
из опытов над искусственным парте¬ногенезом мы знаем, что в яйце можно
искусственно вызвать образование центро¬зомы разными химическими, термическими

и иными влияниями и что тогда яйцо дела¬ется способным. развиваться без оплодо¬творения. Отсюда логически можно заклю¬чить, что и при естественном партеноге¬незе яйцо испытывает какия-то подобныя
же влияния, которыя и являются основною

причиною девственнаго размножения. Обы¬кновенно партеногенетическое развитие про¬должается, пока условия питания даннаго
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организмы благоприятны,—для тлей, напр.,

пока оне получают обильную пищу и пока

окружающая среда имеет достаточно вы¬сокую температуру, чему иллюстрациею слу¬жат, напр., вышеприведенные опыты К и-
б е р а. Также и для дафний, коловраток и

других девственно размножающихся орга¬низмов известно, что партеногенез у них
обыкновенно происходит весною и летом,

когда условия питания и температуры благо¬приятны, и что самцы появляются обычно
лишь к концу лета или под осень. Но
есть и исключения, предостерегающия от

чрезмернаго обобщения этого правила: так,

существуют тли, у которых обоеполое по¬коление и „зимния" яйца появляются уже
в начале лета (июнь); то же относится и
к некоторым дафниям и коловраткам.
Поэтому, если у тлей появление обоеполаго
поколения зависит от условий питания,—

что весьма вероятно,—то гтравильнее, по¬видимому, приписывать его не ухудшению,
но вообще изменению условий питания.

В этом смысле, вероятно, следует по¬нимать и влияние миграции на появление
самцов и оплодотворяемых самок.

Как же однако возникла сама миграция,

и чему она обязана своим происхожде¬нием? Вот вопрос, на который ответить

очень трудно и, по существу, можно отве¬тить только гипотезами. Одни ученые пред¬полагают, что мигрирующия тли жили пер¬воначально только на основном растении и
на нем совершали весь свой цикл; дру¬гие думают, напротив, что промежуточныя
растения являются первичными кормовыми

растениями, с которых тли стали пересе¬ляться на основныя или окончательныя;
третьи, —что тли первоначально были много¬ядны и что миграция представляет собою

след этой многоядности в связи с при¬гпособлением тлей к разным условиям пи¬тания в разное время года (напр., когдаткани
древесных растений становятся в середине
лета слишком грубыми, то тли переселяются
на более нежныя травянистыя растения).
При оценке этих теорий, во всяком

случае, необходимо иметь в виду тот
факт, что обоеполое поколение развивается
обычно на о д н о м каком нибудь растении,
которое мы называем основным, и н е

происходит на разных расте¬н и я х ; напр., все виды хермесов, на ка¬ком бы промежуточном растении они ни
жили, для производства обоеполаго поколе¬ния возвращаются на ель. Откладка же опло¬дотворенных яиц происходит всегда
только на основном растении. Факт этот,

в связи с несомненным происхождением

партеногенеза от нормальнаго размноже¬ния с оплодотворением, имеет, конечно,
первостепенное значение и говорит против

гипотезы происхождения миграции от пер¬вичной многоядности тлей, так что первая
из вышеназванных гипотез представля¬ется наиболее правдоподобною.
Факт периодической миграции тлей уста¬новлен не только прямым наблюдением
в природе, но и научно поставленными

опытами. Тем же путем должно итти и

все вообще изучение их образа жизни в

связи с разными внешними влияниями,—пи¬танием, температурою и проч. В этом
отношении сделано еще очень мало. Доста¬точно указать, что со времен К и б е р a
(1813 г.) и Дюво (1825 г.) не было систе¬матических наблюдений над воспитанием
тлей при благоприятных условиях в те¬чение ряда лет; до сих пор прихоцится
ссылаться на этих старых авторов. О

специальном опытном изучении влияния от¬дельных факторов на жизнь и размноже¬ние тлей и говорить нечего; тут сделаны
лишь немногия отдельныя попытки. Таким

образом, здесь остается будущим изсле¬дователям обширное и, вероятно, бл^го¬дарное поле для открытий, интересных и
важных в биологическом отношении.

Параллельно с этим чисто биологиче¬ским путем изследования существует еще

другой многообещающий путь,— изучение раз¬вития половых клеток у тлей и распре¬деление в них хромозом. Целый ряд
интереснейших работ новейшаго вре¬мени посвящен вопросу о происхождении
полов на почве различнаго количества и
качества хромозом в мужских и женских

половых клетках: оказывается, что раз¬витие мужского или женскаго пола во мно¬гих случаях с очевидностью зависит

именно от различных комбинаций хромо¬зом при оплодотворении. Существуют ра¬боты в этом направлении, специально по¬священныя тлям, и чем больше будет та¬ких работ, тем больше надежд на то,
что разныя явления сложнаго биологическаго

цикла тлей будут сведены на морфологиче¬ския основы. Тогда можно будет приложить
к тлям и законы Менделя, которые все
более и более применяются в новейшее
время к вопросу о происхождении пола.

Из всего сказаннаго легко видеть, какое

выдающееся значение имеют тли, эти мел¬кия невзрачныя насекомыя, для выяснения
целаго ряда биологических вопросов пер
востепенной важности.
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Растения-подушки.
И. В. Палибина.

Всем более или менее известны разли¬чия между травами, кустарниками и де¬ревьями, но природа, столь разнообразная
в своих проявлениях, создала еще ряд

других растительных организмов даже

среди высших растений (т^е. таких, кото¬рыя имеют цветы и дают семена),—такие
типы, которые не совсем подходят под

обычныя наши представления о растении. К

ним между прочим относятся так-назы¬ваемыя „растения¬подушки “, столь
своеобразныя, что
человек, никогда

их не видавший,

знакомясь с ними

впервые, приходит

в недоумение и

после некбтораго

размышления дога¬дывается, что ви¬дит перед собой
растение, поражаю¬щее своеобразной
формой роста.

Характерной осо¬бенностью растений¬подушек является
образование целой

дерновины, состоя¬щей иэ массы тес¬но сжатых между
собой стеблей, име¬юидих общий ко¬рень. Наземные
стебли настолько
тесно сближены

между собой, что снаружи совершенно не

видно, где начинается стебель или конча¬ются листья. Все растение со стеблями и
листьями представляет нередко одну ком¬пактную массу с ровной поверхностью,
усаженной очень мелкими листьями и столь

же мелкими цветами. Поверхность дерно¬вины иногда бывает не вполне плоской
или полушаровидной, но иногда и курчаво¬округленной в роде тех своеобразных
форм, которыя принимают граниты под
влиянием былой деятельности ледников

Формы эти известны в геологии под име¬нем „бараньих лбов“ (Rundhocker) или,
по удачному выражению нашего географа
Крапоткина, „курчавых скал“.

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г.

В других случаях все растение пред¬ставляет полушаровидную подушку. Таким
образом, растения - подушки являются либо

травянистыми растениями, либо кустарника¬ми с одним общим корнем и крайне
укороченными листоносными побегами, ко¬торые обычно производят новыя листья

на своих концах. При этом весь сте¬бель бывает покрыт остатками отжив¬ших листьев, которые вследствие густоты
роста не имеют

к себе доступа
воздуха и света,

столь необходимых

для жизнедеятель¬ности каждаго ли¬ста. Если посмот¬реть на такую дер¬новину в разрезе,
то можно увидеть

(рис. 1, фйг. и—

Vи), что у отдель¬ных видов она
устроена различно

не только в отно¬шении формы, но и
в отношении вет¬вления. На нашем
рисунке отлично

видно, что жизне¬деятельной частью
является главным

образом поверх¬ность дерновины,

где весьма медлен¬но происходит на¬растание дерновины
новыми побегами. Процессы роста у таких
растений происходят крайне медленно, и

для образования крупной подушки нужно вре¬мя, которое можно определить десятками,

а иногда и сотнями лет. Эти дерновины¬подушки, стойкия ко всем невзгодам кли¬мата, древнее старых толстых деревьев
наших лесов, и какой-нибудь могучий дуб

в степном лесу гораздо моложе компакт¬ной дерновины, обитающей на высоких
горах Азии ]).

J) Покойный иэследователь Центральной Азии

Н М. Пржевальский, по словам знатока флоры Ти¬бета покойн. акад. К. И. Максимовича, неоднократно
упоминает о мелком растении Androsace tapete
Maxиm., образующем наТибетском нагорье густые
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Рис. 1.—Схема, представляющая наиболее характерные
типы строения подушкообраэных растений (по Шретеру).
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Самыя различныя растения, происходящия

из стран северных и южных, имеют

полуокругленный рост, В ряде родов и
семейств растений, заключающих в себе
большое число видов, встречается то один,
то два, то несколько видов, образующих
подушки, Оне встречаются среди самых

различных классов растений. Эта своеоб¬разная форма роста свойственна и споро¬вым, и цветковым растениям. Лучше и
ярче всего эта особенность выражена у

цветковых растений, обитающих в вы¬соких нагорьях, пустынях и, наконец,

гическая особенность, свойственная какой¬либо определенной группе растений или
исключительно какой -либо стране' света.

Это—одна из форм специальнаго приспс¬собления организма к жизненным усло¬виям, повторяющаяся многократно в раз¬личных странах („конвергирующая”) в
зависимости от тех или других особен¬ностей образа живни и его приспособления
к окружающей среде. Насчитывают между

цветковыми растениями до 200 видов та¬ких шаровидных подушек, которыя гео¬графически распределяются так:

Рис, 2.—Подушковидное растение Azorella Selago Hook. f. (иэ сем. зонтичных) с Малаго Кергуеленскаго
о-ва в Антарктическом море; на первом плане „Кергуленекая капуста" (Prиnglea antиscorbutиca R. Вг.);

no Шенку.

тундрах. В лесах таких дерновин со¬вершенно не встречается.
Таким образом, ясно, ‘ что подушкооб¬разный рост растений не есть морфоло-

коврики до аршина в поперечнике, похожие на си¬тец с маленькими цветочками. Такой коврик со¬ставпяегь, повидимому, одно целое,—следовательно,
произрос из одного семени. Состоит он из
тысяч тесно скученных стебельков, в дюйм
вышины. Каждый стебелек обсажен, как чешуей,

мелкими листочками и иногда заканчивается цветоч¬ком, Раэсмотрев его внимательно, замечаешь, что
ежегодно образуется всего по четыре листочка, на
стебельке же их до тридцати и более. Следовательно,
каждому стебельку по крайней мере восемь лет.
Положим, что каждый год стебелек дает по
одному боковому отпрыску,—спрашивается, сколько

столетий потребуется для получения коврика в ар¬шин в диаметре? Таким обоазом, — говорит

Арктическия области 6 в. (3,0°/0).
Сев. Амер. (особ. Скалист. горы) . . . 2 в. (1,0°/о).
Африка (Сахара, Сахарск. Атлас и Капск.
обл.)   5 в. (2,5°/0).

Азия (особ. Гималаи, Нагорье Центр. Азии, Малая
Азия и Кавкаэ)  48 в. (2,4°/0).

Европа (Альп. обл. Срединныя, горы Балканы, горы
Италии и Испании) 25 в. (12,5%).

Новая Зеландия, Кергуелен и отчасти Австра-
лия   34 в. (17°/0'и-

Южная Америка (особ. Анды, Патагония и Фальк¬ладские о-ва) 80 в. (40,0%).
Из этих цифр можно убедиться, что

страны южнаго полушария наиболее богаты
подушкообразными растениями, а в сев-.

Максимович,— безлесное Тибетское нагорье имеет

своих многовековых, но не исполинов а карли¬ков (Из речи, лроизнесенной 9. Xи. 1888 года в
память ботанич. иэследов. Н. М. Пржевальскаго).
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полушарии—нагорья Центральной Азии с тя¬готеющей к ним флорой Кавказа, а за¬тем уже следуют горы Европы, как
менее богатыя растениями этого типа.

Наиболее замечательныя по своим раз¬мерам растения-подушки найдены на Кер¬гуеленских островах ботаником Шенком
(Schenck) во время германской экспедиции
на судне „Вальдивия“. Их-то изображение
мы и даем на нашем рисунке (рис. 2). Это—
зонтичное растение Azojglla Selago Hook,

f., подушкообразныя дерновины котораго до¬стигают 2 метров в диаметре. Замеча¬тельны по своим размерам также ново¬зеландския растения из родов Haastиa и
Raoulиa, из сем. слож¬ноцветных, дерновины
которых разсеяны по

солнечным склонам но¬возеландских гор.
В каменистых пу¬стынях сев. Сахары, на
границе с Алжиром,
встречается растение из

сем. солянковых (Salso¬иасеае), образующее кур¬чавыя дерновины, дости¬гающия до 1—2 метр. в
ширину и 50—60 см.
в высоту. Это—Anabasиs
aretиoиdes Coss. et Moq.,

родичи котораго встреча¬ются и у нас в Турке¬стане, но никогда не

достигают таких раз¬меров, как их пред¬ставитель в сев.-афри¬канской флоре.
Переходя к русской

флоре, мы можем ука¬зать, что растения-подуш¬ки встречаются у нас в арктических об¬ластях на Кавказе и в Туркестане.
В тундрах Новой Земли, Колгуева и по¬лосы тундр русских и сибирских этот
тип роста довольно обычен не только для

высших растений, но также и для лишай¬ников и мхов, образующих если не ком¬пактныя, то во всяком случае густыя
округлыя дерновины, нередко ярко окрашен¬ныя в коричневые, желтые и желтовато¬бурые цвета. Арктическия незабудки (Еги¬trиchиum vиllosum), камнеломка (Saxиfraga) и
ряд других цветковых растений мелкими
подушками разбросаны здесь и там по

поверхности тундры. Все эти дерновины¬подушки имеют скромные размеры, и только
безстебельная смолевка (Sиlene acaulиs L.)

образует дерновины до 30 см. в попереч¬нике, покрытыя во время цветения много¬численными розовыми цветками на корот¬ких ножках, красиво выделяющимися на
зеленой поверхности подушкообразной дер¬новины. Особенно больших размеров эта
смолевка достигает в горах средней
Европы.

В Туркестане и Малой Азии встречается
другая смолевка (Sиlene odontopetala Fnzl.),

дерновины которой имеют беловато-зеле¬ный оттенок и летом покрываются бе¬лыми цветами.
Вообще среди гвоздичных русскаго Тур¬кестана встречаются положительно замеча-

тельныя типы растений-подушек, относя¬щихся к различным родам.
Наиболее интересны между ними подуш¬ки Thylacospermum rupиfragum Schrenk (рис.
3), — растение утесов, свойств. Джунгар¬скому Алатау и западн. Тибету. В горах
Алатау наш экземпляр был добыт на
высоте 15 —17,000 фут. над уровнем моря.

Дерновина состоит из побегов с мель¬чайшимилистьями, сидящими настолько плот¬но, что дерновину в музее могли без вся¬каго для нея вреда чистить жесткой щеткой.
Изображенный экземпляр имеет 54 см.
в ширину и около 15 см. высоты. Цветы у
этого растения очень маленькие, зеленоватые.

Другой, еще более замечательный пред¬ставитель флоры Туркестана, — Gypsophиla

Рис. 3.—Две дерновины Thylacospermum rupиfragum Schrenk с вершин
Джунгарскаго Алатау. Справа, над этикеткой, виден молодой экземпляр,

даюший представление о строении подушки.

(Музей Имп. Ботаническ. сада Петра Великаго в Петрограде).
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aretиoиdes Boиss. найден в сев. Персии и
у нас в Закаспийском крае, в горах
Копет-дага, на высоте 3—5 тыс. ф. над

ур. моря. Растение—замечательное по исклю¬чительной плотности дерновины зеленовато¬сераго цвета, достигающее до 75 см. в
поперечнике и 28 см. высоты. Как можно

видеть на изображении (рис. 4), курчаво округ¬лая поверхность подушки усеяна остатками

цветов и плодов (коробочек), придаю¬щих некоторое ожи¬вление этому камне¬подобному растению.

На-ряду с подуш¬ками плотными встре¬чаются и рыхлыя по¬душки-растения в гор¬ных местностях цен¬тральной Азии. Они
представляют собой

сильно ветвистые ку¬старники или полуку¬старники с округлен¬ной общей формой, но
с весьма рыхлой мас¬сой сильно развет¬вленных побегов.
Как пример такого

растения (рис. 5) упо¬мянем здесь дерно¬вину однаго из ви¬дов эспарцета (0. сог¬nuta Desv.) из тех
же гор Копет-дага.

Кустарныя подушки описываемаго растения

достигают до 100 см. в поперечнике; по¬добные же компактные кусты образуег и
другой туркестанский
эспарцет (0. Echиdna
Lиpsky) из Ферганы.

Разсматривая все эти
своеобразныя растения,
естественно, задаешь

себе вопрос о при¬чинах, вызывающих
столь оригинальныя об¬разования, а также и

о их значении в жиз¬ни растений, тем бо¬лее, что они появля¬ются в странах, часто
весьма удаленных одна

от другой.
На это может быть

дано несколько об¬яснений. Самым важ¬ным обстоятельством
можно признавать высо¬кую целесообразность
такого устройства для
существования растений

в крайних условиях жизни, имеюи^дих
место в высоких нагорьях, арктических
и антарктических странах, степях и
пустынях.

Прежде всего такая форма является весь¬ма важным фактором для борьбы с
сильными ветрами особенно в антаркти-

Рис. 5.—Две рыхлых дерновины экспарцета (Onobrychиs cornuta Desv.) с
гор Копегь-дага в Закаспийском крае. Направо виден молодой экзем-

пляр растения.

(Муэей Имп. Ботаническ. сада Петра Великаго в Петрограде).

Рис. 4.—Три дерновины Gypsophиla aretиoиdes Boиss. с гор Копет-дага в

Закаспийском крае.

(Муэей Имп. Ботанич. сада Петра Великаго в Петрограде).
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ческих странах и пустынях именно про¬тив высушивания растений, которому она
сильно противостоить. Их низкий рост и
сильно развитая корневая система дают

им кроме того возможность не быть вы¬рванными из почвы с корнем и вместе
с тем использовать значительно большее
количество влаги в пополнение сильнаго

испарения, вызываемаго действием ветров.
Таким образом, подушкообразныя растения

приурочены главным образом к местно¬стям гористым и открытым пустыням¬странам, иде роль ветра^огромна не только
в его влиянии на рост растения, но даже

в образовании форм самаго рельефа страны.
Вообще подушкообразный рост является

одним из наиболее очевидных факто¬ров приспособления растения к условиям

существования в сухих климатах. Расте¬ние часто борется не только против изсу¬шающаго действия ветра, но также и за на¬копление запасов влаги на засушливое вре¬мя. Одно из таких растений,—Androsace
helvetиca Gaud.,—было взвешено до и после

дождей. В сухое время растение весило
только 48 граммов, а после дождей оно
настолько впитало в себя влаги, что вес

его увеличился до 424 граммов или, дру¬гими словами, растение поглотило в восемь
раз большее количество, чем его вес в
обычных условиях.

Таже форма роста имеет известную вы¬году в отношении использования тепла и
защиты от охлаждения, т. к. горныя страны

высокой Азии и антарктических областей

характерны крайне резкими переходами от

жара к холоду и обратно.
Едва ли можно сомневаться в том, что

своеобразная форма подушкообразнаго роста

растений является одним из существен¬нейших явлений борьбы организма за со¬хранение жизненности и приспособляемости
к условиям, часто настолько исключитель¬ным, что мы здесь, быть-может, лучше
чем где-либо убеждаемся, насколько спо¬собны некоторые растительные организмы
приспособляться к использованию даже край¬них условий существования.

ЖШи&Шй

В стране прудовых хозяйств (Галиция).
ф. А. Спичанова.

По правому берегу Вислы, от границы

Силезии вдоль железной дороги, соединяю¬щей пограничный с Германией железнодо¬рожный узел Осьвенцим с Краковом,
тянется полоса земли в несколько миль

шириною, сплошь усеянная прудами. Места¬ми, подходя к самому полотну дороги,
пруды эти теряются далеко на горизонте, и,

если бы не плотины, перерезающия эти не¬обозримыя водныя площади в разных на¬правлениях, путешественнику, смотрящему
из окна вагона, могло бы показаться, что
он едет по берегу нескончаемаго озера.
Порой кажется, что здесь залито водой всё,
что только можно было залить по условиям

местности. Так оно есть и в действитель¬ности: выехав из Осьвенцима на Кра¬ков, мы попадаем в страну прудовых
хозяйств,—западный угол Галиции, являю¬щийся издавна центром и разсадником этой
отрасли сельскаго хозяйства для всей Поль¬ши. Здесь, именно в окрестностях Ось-

венцима и Затора, находятся наиболее круп¬ныя и древния прудовыя хозяйства Галиции,

в которой в старину они были столь ши¬роко распространены, что в ней нет по¬чти ни одной деревушки, в которой нельзя
было бы и теперь еще отыскать следов

былых прудов. Эти прудовища (по-поль¬ски „стависка"), разбросанныя как в за¬падной, так и восточной части страны, за¬нимают обширныя пространства, обращен¬ныя с течением времени в пастбища, луга
и пахотныя поля, и дают некоторое пред¬ставление о величине былых хозяйств и

производстве ими рыбы. Так, у самаго Ось¬венцима, в местности „Старе ставы" (Ста¬рые пруды), сохранились до наших дней
следы мощной плотины бывшаго здесь пруда
в несколько сот десятин. В Восточной

Галиции следы таких былых прудов раз¬бросаны в изобилии близ Городка (между
Пшемыслем и Львовом) и далее на во¬сток. Над созданием необычайно мощных
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плотин, тянущихся местами на протяжении

нескольких километров, должны были ра¬ботать тысячи рук. В те давния времена,
когда оне созидались, труд ни во что не

ценился, а земля не представляла тепереш¬ней ея ценности, благодаря чему для ея вла¬дельца было безразлично, растет ли на
данном месте рожь, или оно покрыто водой,
полной рыбы. В польских летописях,
относящихся к Xиии и XиV вв., уже нередко
упоминается о „рыбниках“, т.-е. прудах,

заселенных рыбой, составлявших по боль¬шей части привиллегию духовенства. Так,

при основании орденао. о. Паулинов в Чен¬стохове в 1382 г. в грамоте князя Вла¬дислава упоминается, что на содержание орде¬на основатель жалует ближайшия 2 деревни:
старую Ченстохову и Каводже с железным
заводом и „рыбниками".

В Галиции пруды в Заторе, существую¬щие и доныне, восходят ко временам Ка¬зимира Великаго (XиV в.). Историческия сви¬детельства указывают, что в правление
Ягеллонов (в XV и XVи вв.) разведение
рыбы в прудах было повсеместным и что
то, что сохранилось от прежних прудовых

хозяйствдо наших дней, есть лишь „жалкие

остатки былого величия". В упомянутом

Заторе в XVи веке при каштелянах Мыш¬ковском и Бонаре с помощью пленных

татар было насыпано много новых пло¬тин, прекрасно сохранившихся до настоя¬щаго времени. Многие пруды удержали до
сих пор имена своих созидателей: „Бо¬нар“, „Каштелян", „Староста". В лето¬писи 1569 г. упоминается и о тогдашних
ценах на рыбу: за „копу“ (60 штук) трех¬летних карпов платили от тридцати пяти
до пятидесяти копеек на наши деньги и

наэывали их „пятниками", т.-е. подаваемы¬ми в пятницу к постному столу.
В эпоху Владислава Ягеллы Червонная

Русь вела обширную торговлю соленой ры¬бой, и львовския рыбы были известны да¬леко за пределами страны. „Где вода, там
ирыба,—говорили про нее.—Напрасновсякое

зарыбливание: сама небесная роса наполня¬ет пруды рыбой".

В позднейшую эпоху, именно в несча¬стное правление Яна Казимира, как земле¬делие, так и рыбоводство на польских
землях пришли в упадок. Непрерывныя
войны со шведами, казаками, татарами,
турками, Семиградом и Россией залили
страну кровью и совершенно ее опустошили,
не давая ни времени, ни возможности для
спокойнаго развития экономических сил
народа. Земледельцев обуяла апатия отчая-

ния, и вместе с тем рыбоводство было
частью заброииено и отстало на несколько
веков. Как неприятельския, так и свои

войска портили плотины и шлюзы р выла¬вливали рыбу, а оставшаяся невыловленной
уходила через прорванные плотины и шлю¬зы в текучия воды. Хозяин, вернувшийся по
окончании войны, на месте своего дома на¬ходил только жалкия обгорелыя развалины,
а вместо зеркала вод в прудах—печаль¬но зиявшия пустыя, голыя днища. 0 том,
чтобы вновь привести пруды в порядок
и заселить их рыбой, не могло быть речи:
все приходилось создавать сначала, и пруды

были поэтому по большей части заброшены.
Двести лет спустя, во второй половине

XVиии века, в Галиции особенно усиленно
принялись осушать залитыя ранее водой
пространства и превращать их в луга и

пашни в расчете повысить, таким обра¬зом, доходность этих угодий. В то время
этот переход от прудового хозяйства к

полевому имел свое оправдание в отсут¬ствии удобных и скорых путей сообщения,
не позволявшем перевозить рыбу в све¬жем состоянии на болыиия разстояния, чтб
обусловливало плохой сбыт и низкия цены,
тогда как разработка прежних прудовищ

в поля и пастбища супила хозяевам зна¬чительно больший доход. От такого ебща¬го краха прудовых хозяйств некоторая
часть их, особенно в западной части Га¬лиции (у Осьвенцима и Затора), уцелела,
главным образом потому, что хозяйства
эти были устроены на землях,с которых

трудно было надеятся получить больший до¬ход, пустив их под обработку. Эти
уцелевшия хозяйства являлись очагами преж¬них рыбоводных традиций и школой для

хозяйств позднейшаго времени как вну¬три страны, так отчасти и за ея преде¬лами.
С 80-х годов прошлаго столетия в

Галиции вновь пробуждается интерес к

рыбоводству. Проведение густой сети желез¬ных дорог облегчило сбыт галицийской
рыбы на дальние рынки (Бреславль, Гамбург,
Берлин и Варшаву), и ее стали продавать
там столь выгодно, что многия прудовыя

хозяйства стали давать несравненно больший

доход, чем полевыя. Этому способствова¬ла, с одной стороны, все возрастающая
дороговизна мяса, поднявшая спрос и цены

на рыбу, а с другой—крайнее вздорожание
рабочих рук, вызванное их недостатком

вследствие усилившейся эмиграции крестьян¬скаго населения сначала в соседния страны,
а затем в Америку. Результатом послед-
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няго обстоятельства ведение интенсивнаго

хозяйства для владельцев средней и круп¬ной земельной собственности, за исключени¬ем особенно благоприятных условий, как,
например, высокой плодородности земли

или положения ея вблизи больших горо¬дов, стало просто невозможным. Большин¬ство сельских хозяев вынуждено было
сократить запашки и ограничиться обработ¬кой лишь первоклассных земель, худшия
же пускать под культуру леса, луга или

прудов,—словом, завести такую систему

хозяйства, которая требоаала бы минималь¬наго количества рабочих рук.

Поляки, будучи хорошими сельскими хо¬зяевами, учли то обстоятельство, что пру¬довое хозяйство является

безспорно одной из вы¬годнейших систем тако¬го рода. Хотя оно и тре¬бует значительнаго еди¬новременнаго расхода на
свое устройство, однако,

в дальнейшем, на под¬держание прудов в по¬рядке расход сравнитель¬но очень мал, а доход
при хороших условиях
сбыта всегда обезпечен,

тем более, что цены на

рыбу все время растут ’).
Каждое рациональное

карповое хозяйство состо¬ит из группы прудов
неодинаковой величины и

назначения: одни из них

предназначаются только

для икрометания, другие—

для выращивания маль¬ков, третьи — для вы¬ращивания перезимовавшаго приплода пер¬ваго года, четвертые — для откорма или,
как говорят, „нагула", двухгодовалой ры¬бы в „купеческую" т.-е. продажную, какой
она становится на третью осень своего су¬ществования. Наконец, в каждом таком
хозяйстве существуют еице так-наз. „зимо¬вальники“ (по - польски зимохоиы), то-есть
пруды, предназначающиеся для зимования

рыбы. Эти пруды меньше, но глубже осталь¬ных прудов и имеют постоянный при¬ток свежей воды, вентилирующий их,
т.-е. снабжающий свежим притоком рас-

1) В общем чистый доход прудовых хо¬зяйств Западной Галиции равен 90—115 р. с де¬сятины, а в наиболее интенсивно ведущихся пре¬вышает 120 руб.

твореннаго воздуха и удаляющий вредные
газообразные продукты жизнедеятельности
зимующих рыб (рис, 1).

Остальные (летние) пруды получают очень
слабый приток воды, лишь пополняющий
испарение и просачивание. Карповые пруды
должны быть мелки, в среднем—не больше
75 сш. глубины; при этом они не должны

быть копанными, а устраиваются путем на¬сыпки плотин. Все рационально устроенные
пруды—спускные, т.-е. с помощью особо

устроенных водоспусков они могут спу¬скаться досуха и вновь в любой момент
быть наполнены водой. При спускании пруда
вся рыба по особо устроенным в нем
канавам собирается в более глубокую

часть его у водослива, называемую лежби¬щем или рыбной ямой, откуда легко мо¬жет быть повыбрана и выловлена (рис. 2).
Спускаемость прудов—основное условие

правильнаго хозяйства, делающее возмож¬ным точный его учет путем ежегоднаго
вылова всей рыбы из пруда и определения

получаемаго прироста взвешиванием и со¬считыванием улова. Карп к тому же—
рыба очень осторожная, почему, не спуская
пруда, обловить его дочиста никогда не

удается, Между тем при ведении правиль¬наго хозяйства необходимо бывает пере¬носить целиком в с ю рыбу одного возраста
из одних прудов в другие, производить

сортировку, удалять могущих случайно по¬падать хищников, больных рыб и т. д.
Наконец, периодическое осушение пруда и

Рис. 1. Спускные зимовальные прудки в Спытковице близ Затора
(Зап. Галиция).
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вымораживание его зимою способствуют, с
одной стороны, уничтожению паразитов и

вредных хищных насекомых, а с дру¬гой—развитию в пруде большаго количества
естественнаго корма. Дело в том, что в
долго не спускавшихся, слишком старых,
заилевших прудах происходит так-наз.

„закисание", т,-е. развитие на дне их орга¬нических кислот насчет неполнаго окис¬ления медленно гниющих животных и ра¬стительных ве¬ществ. В та~
ких закисших

прудах животная

жизнь,как плову¬чая,так и донная,
служащая естест¬венным кормом
рыбе, развивается
все хуже и хуже, a

с другой стороны,

рыба начинает

страдать от не¬достатка кислоро¬да и развивающих¬ся в таких пру¬дах в большом
количестве пара¬зитов. Под пру¬ды по большей

части идут зем¬ли, мало пригод¬ныя для земледе¬лия, для которых
однако рыбовод¬ство может явить¬ся недурным сред¬ством мелиорации.
Оседающий из во¬ды ил и нанос
с полей дела¬ют почву более
плодородной. По
спуске пруда и
осушении дна он
может быть пущен под обработку, т.-е.

вспахан, удобрен и засеян, как обы¬кновенное поле или луг. В некоторых хо¬зяйствах Галиции ведется правильный ше¬сти- или восьмилетний севооборот, т.-е. еже¬годно под рыбой находится лишь известная
часть прудов, а другая, меньшая, осуша¬ется, вспахивается и засевается лупином,
кормовыми травами (клевер, тимофеевка),

овсом, ячменем, гречихой или даже кар¬тофелем. В некоторых хозяйствах для
лучшаго осушения таких обрабатываемых
прудов в них заложен дренаж.

Такой способ ведения хозяйства благо¬творно влияет на повышение прироста кар¬поваго мяса в прудах („урожая рыбы“),
так как введение в почву дна пру^а орга¬нических веществ путем обработки спо¬собствует обильному развитию естествен¬наго корма.
Ежегодно ранней весной запирают водо¬сливы и начинают собирать в летние
пруды вешния воды с окружающих их

полей. Лишь ста¬ют снега, при¬греет солнышко
и на лугах и по¬лях начнет про¬биваться свежая
зелень, спускают

зимовальные пру¬ды и пересажива¬ют выловленную
из них рыбу,

предварительно со¬считав и взве¬сив ее, в лет¬ние пруды, к это¬му времени уже
наполненные хотя

бы на одну треть.

Карпов разсажи¬вают по бфлыией

части по возра¬стам, т.-е. годо¬виков и двухго¬довалых отдель¬но друг от дру¬га для удобства
учета получаемаго

осенью пркроста.
В дальнейшем,

в течение лета,

пруды снабжаются
водой лишь в той

степени, насколь¬ко это является
необходимым для

поддержания их уровня на нормальной
высоте.

Вслед за пересадкой карпов в летние
пруды начинается самый важный период в
жизни прудового хозяйства,—икрометание и

уход за полученным от него новым по¬колением мальков. Для икрометания упо¬требляют особые, предназначенные исклю¬чительно для этого небольшие мелкие пруд¬ки, глубина воды которых на большинстве
их протяжения не превышает 30—40 сан¬тиметров. Зти прудки предварительно вспа¬хиваются, унаваживаются и засеваются тра-
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вами, которыя к моменту их наполнения

уже образуют настоящий газон. Такая¬обработка, как указано выше, способствует
раэвитию в прудке большого количества

нельзя лучше удовлетворяет разводимая

повсеместно в Галиции месСная быстро¬растущая порода по большей части „зер¬кальнаго" карпа, т.-е. имеющаго не сплош¬ной равномерный чешуйча-

Рис. 3. Выбор производителей в Заторе. Карпы-проиэводители кла¬дутся на брезент (самцьи и самии отдельно друг от друга) и непре¬рывно поливаются свежей водой.

естественнаго корма, состоящаго из мел¬ких ветвистоусых рачков (Alonиdae), ли¬чинок комара-толкунчика (Chиronomиdae) и
других мелких животных, обезпечиваю¬щих существование вылупившихся из икры
мальков. Эти прудки зимой стоят обяза¬тельно сухими, отчего в них погибает
вредная фауна в виде личинок жуков
и других хищных насекомых, массами

уничтожающих мальков. С другой сто¬роны, такое осушение дна именно способ¬ствует успешному развитию мелких вет¬вистоусых рачков из зимних яиц при
повторном залитии пруда.

Лишь только в икрометных прудках
вода достаточно нагреется и установится

хорошая солнечная погода, спускают те

зимовальные пруды или садки, в которых

в холодной проточной воде содержатся про¬изводители, самки (викрянки“) и самцы
(„молочники") отдельно друг от друга,
отбираются на племя лучшие из них и

разсаживаются в икрометные пруды с рас¬четом по два самца на одну самку. Отби¬рают производителей, руководясь требова¬ниями экстерьера, так же точно, как это
делается животноводами (Рис. 3). Обычно

предпочитают карпов с малой головои, ко¬ротким хвостом и мощно развитой спиной,
в которой, кстати, располагается менее кост¬лявый и более ценный по гастрономическим
качествам слой мяса. Этим условиям как

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г.

тый покров, как у дикаго
сазана, а расположенный
лишь местами, по большей
части с каждой стороны

в 3 ряда крупных, неоди¬наковой величины и непра¬вильной формы чешуй (см.
рис. 4).

Самцов от самок не¬трудно отличить в период

зрелости половых продук¬тов по половым отверсти¬ям: у самок они выступа¬ют в виде особаго выпя¬чивания или „половой бо¬родавки“, обыкновенно не¬сколько припухшей и воспа¬ленной в период нереста;
у самцов, наоборот, они
вдаются внутрь в виде

щели и часто у вполне зре¬лых самцов при вынутии из воды исто¬чаютсемя („молочко”). По пересадке произ¬водителей из холодной воды зимовальнаго
пруда в нагретую нерестоваго прудка, по

большей части на следующий, или даже в

тот же самый день, если благоприятствует
погода, происходит икрометание или, как

его называют поляки, „тарло“ (от корня

tar = русскому тер; и русские рыбаки гово¬рят, что рыба „трется"), во время котораго
самцы неотступно преследуют самку, пока

она не вымечет икры. Карпы мечут икру

на наиболее мелких местах прудка, покры¬тых травой, и после окончания икрометания

Рис. 4. Польский зеркальный карп.

легко видеть отдельныя икринки, прилипшия

к траве. Через 5—8 дней, смотря по погоде,

из икринок вылупляются прозрачные маль¬ки миллиметров 6—7 длиною, первое время
> 92
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мало подвижные, но скоро уже, еще до окон¬чательнаго всасывания желточнаго пузырька,

Рис. 5. Облавливание мальковаго пруда в Заторе.

начинающие охотиться за мелкими живот¬ными. После одно- или двухнедельнаго пре¬бывания мальков в нерестовых прудках,
когда большая часть естественнаго корма
уже седена, прудки осторожно спускают,

облавливают молодь газовыми или марлевы¬ми сачками (рис. 5) и переносят ее в так¬называемые разсадные пруды больших
раэмеров, заранее,

недели эа две, напол¬ненные водой *), где
„зарыбок“ остается
в течение пяти—шести

недель, т.-е. приблизи¬тельно до второй поло¬вины или конца июня.

Значительно подрос¬ших и окрепших ры¬бок от 3—5-ти сан¬тиметров величиною
переносят еще раз

в еще большие пру¬ды, — выростные
перваго порядка,

где они остаются до

осенних ловов, т.-е.

до конца сентября—се¬редины октября. Часто
вместо двух переса¬док, если нерестовые
(икрометные) прудки

достаточно велики и их можно использо¬вать путем постепеннаго залития, практи¬куется лишь одна пере¬садка,—в конце 6-й не¬дели.
По вылове осенью и

приведении в известность

всего количества получен¬наго приплода он пере¬носится в зимовальные
пруды, в которых и оста¬ется до весны; на весну

„годовики", как называ¬ется перезимовавший при¬плод прошлаго года, пере¬саживаются в в ы р о с т¬ные пруды второго
п о р я д к а, большей вели¬чины, чем предидущие,

и более глубокие на це¬лое лето. Осенью, по вы¬лове и учете, двухлетки
опять помещаются зимо¬вать (рис. 6 и 7), а весною

переносятся в нагульные пруды, в ко¬торых к осени они достигают в среднем
2'/2 фунтов и идут в продажу в каче¬стве столовой или „купеческой" рыбы.

Вот, в сущности, вся схема о^борота

рациональнаго прудового хозяйства. Следу¬ет лишь сказать несколько слов о п о¬с а д к е и искусственном кормлении карпов.

Рис. 6. Лооля ручными сетками в лежбице небольшого пруда.

•) Где это воэможно, мальков просто перепу- Каждый ВОДОСМ '„пособч-ги прокормить И
скают с помощью жолоба в раэсадный пруд. вырастить опрбделенное количество рыбы,
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соответствующее тому запасу естественнаго

корма, который в нем заключается. Этот
запас корма даннаго водоема, выражающийся

в живом весе чистаго ежегоднаго при¬роста рыбьяго мяса, принято называть его
п родуктивностью. Количество впускае¬мой в пруд рыбы поэтому всегда ставится
в зависимость от определенной заранее
из опыта его продуктивности, зависящей

от свойств почвы,состава и средней тем¬пературы воды, местоположения и т. д. Так,
например, если имеется пруд с продук¬тивностью в 500 килог^ммов (30 пуд.).
то для того, чтобы впущенные в него го¬довики по 50 граммов весом к концу
лета достигли веса по 300 граммов штука,
т.-е. приросли на 250 граммов каждый, их

должно быть 500000:250=2000 штук.

Другими словами, чтобы определить „по¬садку", т,-е. количество штук впускаемой
в пруд рыбы, следует продуктивность

водоема разделить на предполагаемый при¬рост штуки. Далее было замечено, что
взрослый карп, роясь в иле, как свинья,

в поисках за своим естественным кор¬мом, состоящим из червей, личинок на¬секомых (мотыль) и т. д., охотно седает
не только бросаемое ему измельченное мясо
и мясную муку, но и растительныя зерна,

напр., лупин, горох, рожь, кукурузу, фа¬соль, вику,также отруби,вареный картофель
и т, п. Вообще говоря, карп не принадле¬жит к числу прихотливых нахлебников,

и кроме указанных кормов рыбовод мо¬жет скормить ему много малоценных от¬бросов своего хозяйства, как, напр., отру¬би, отбросы сортировки зерновых хлебов
и фасоли, измельченные каштаны, обметки

с мельниц, пивную дробину и т. п., пре¬вращая их, таким образом, в более цен¬ное мясо рыбы. При таком искусственном
подкармливании карп еще лучше растет—

' „откармливается“, в чем еще большее
сходство его со свиньей. Тем самым

удается значительно увеличить производи¬тельность хозяйства, увеличивая количесТво
посадки (впускаемой рыбы) соответственно
тем нормам прироста, котсрыя дает

тот или иной скармливаемый продукть.

Эти нормы, определенныя как из опыта,

так и лабораторным путем, носят на¬звание „кормовых коэффициентов", пока¬зывающих, сколько даннаго продукта нужно
скормить в нормальных условиях для по¬лучения единицы веса прироста рыбьяго мяса.

В хозяйствах Запад¬ной Галиции, хотя и рас¬положенных на относи¬тельно тощих почвах,
но ведущихся наиболее
интенсивно, искусственное

кормление применяется в

самых широких разме¬рах. Здесь, близ Ось¬венцима, на протяжении

четырех железнодорож¬ных станций, растяну¬лось несколькими группа¬ми прудов обширнейшее

хозяйство графов Потоц¬ких—Затор. Это прудо¬вое хозяйство, будучи са¬мым крупным в Гали¬ции по величине занимае¬мой им площади (1300
десятин), уступает лишь чешскому хозяй¬ству в Тржебони (Виттингау), занимающему
около 6000 десятин водной поверхности.

Хозяйство Затор состоит из 300 слиш¬ком прудов, из которых некоторые до¬стигают 60 десятин величины. Ежегодно
оно производит в среднем около один¬надца. ти тысяч пудов трехлетней

(продажной или „купеческой") рыбы и скар¬мливает свыше тридцати тысяч пу¬дов корма.
По соседству с этим хозяйством, явля¬ющимся своего рода центром галицийскаго
рыбоводства, существует ряд меныиих
помещичьих рациональных хозяйств
(Осек, Томице), а каждое такое крупное
хозяйство окружено массой одиночных

прудков, принадлежащих отдельным кре¬стьянам, гминам, ксендзам, народным
учителям и т. д. Для существования этих
мелких хозяйств крупныя являются сво-
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его рода необходимым условием. Ведение

полнаго рациональнаго хозяйства с получе¬нием приплода по большей части не по си¬лам крестьянину или мелкому владельцу
уже по тому самому, что он не располага¬ет достаточным пространством для уст¬ройства прудов разнаго назначения и лишь
случайно на его участке могут оказаться

подходящия условия для устройства зимоваль¬ных прудов, Его водныя владения сво¬дятся по большей части к одному, мно¬го — двум не¬большим пруд¬кам, в кото¬рых он должен
удовольствовать¬ся о д н о л е т¬н е й культурой
карпа, т. - е. в ы~

ращиванием

приобретаемаго в

соседних поме¬щичьих хозяй¬ствах одно- или
двухлетняго „за¬рыбка“ в тече¬ние одного лета.

Осенью выращен¬ная рыба в зави¬симости от воз¬раста или за пла¬ту натурой воз¬вращается перво¬начальному вла¬делыду, или про¬дается скупщику.
Такая однолетняя

культура являет¬ся весьма выгод¬ной, тем более,
что крестьянские

деревенские пруд¬ки, благодаря по¬падающим в
них во время

дождей стокам деревни и навозу пасущаго¬ся по‘берегам их скота, для котораго они
служат водопоем, — отличаются богатст¬вом органической жизни и, не требуя о
себе почти никаких забот, даже без кор¬мления дают превосходные приросты.
При содействии Краковскаго Общества

рыбоводства в последнее время начали

возникать крестьянские рыбоводные коопе¬ративы; так, близ Велички недавно воз¬никло небольшое кооперативное хозяйство,
могущее служить разсадником посадочнаго

материала для окрестных сел и деревень.

Характер хозяйств Восточной Галиции

несколько разнится от Западной. Рациональ¬ных хозяйств сравнительно немного,—все

оне более недавняго происхождения и значи¬тельно уступают западным по своим раз¬мерам. Благодаря необычайному плодоро¬дию почвы, особенно в пограничных с
Россией местностях Подолии (в окрестно¬стях Чорткова и Гусятина), пруды отлича¬ются огромной продуктивностью, благодаря
чему двухлетняя рыба без искусственнаго

подкармливания ко

второй осени жиз¬ни уже достига¬ет продажнаго
веса, т. - е. око¬ло 2 ’/2 фунтов.

Большинство ра¬циональных хо¬зяйств Восточ¬ной Галиции воз¬никло на месте
в изобилии раз¬бросанных здесь
так-называемых

диких пру¬дов, устроен¬ных еще в дав¬ния врем^на пу¬тем запруд на
небольших ре¬ках, по большей
части для исполь¬зования движущей
силы воды путем

превращения их

в спускные (рис.

9). Особенно мно¬го таких „ди¬ких ставов" на¬ходится на из¬вестных по те¬перешней гали¬цийской кампании
притоках Днест¬ра: Коропец, Золотая Липа и Верещица. Они
представляют собою настолько характер¬ную особенность Восточной Галиции, что на
них стоит несколько остановиться. Это—

целыя искусственныя озера, используемыя

помимо своего первоначальнаго назначения,—

приводить в движение мельницы, лесопиль¬ни и заводы,—в широкой мере для целей
рыборазведения. Некоторые из диких пру¬дов ко времени лова могут спускаться до
из или ’/и своей первоначальной площади,

другие не спускаются вовсе. По большей ча¬сти они принадлежат отдельным владель-

,Рис. 8. Рыбаки иэ Затора (Зап. Галиция).
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цам и сдаются ими в аренду предприни¬мателям с правом облова (или, как его
называют, ,,спуста“) пруда один раз в

три года. Перед ловом в тех пру¬дах, где это возможно, открывают шлюзы
и выпускают от 1/2 — 2/s всей воды,
после чего облавливают пруд сетями

(рис. 10). Помимо платы за „спуст" арен¬датор обязуется оставить в пруде так¬наз. warunkи *), т.-е. молодых щук, ли¬ней и карпов, не превышающих установ¬ленной условием меры, а также по оконча¬нии лова сверх этого впустить в пруд
определенное количество двухгодовалых
карпов. Обыкновенно на
больших прудах ловы

продолжаются 2—3 ме¬сяца, нередко с сере¬дины октября гио фев¬раль. Неспускаемость
диких прудов и не¬возможность вследствие

этого обловить их до¬чиста не дают возмож¬ности по полученному
приросту составить пред¬ставление об их истин¬ной продуктивности и
в зависимости от нея

нормировать посадку.

Благодаря этому хозяе¬ва по большей части
не знают производи¬тельности своих ди-

ких прудов, которая, во¬обще говоря, весьма вы¬сока. В связи с этим

обстоятельством аренд¬ная плата за пруды ни¬чтожна и в лучшем слу¬чае не превышает рублей
10-ти на наши деньги за

десятину поверхности в

год. Насколько аренда¬торы эксплоатируют вла¬дельцев, показывают,
наприм., следующие фак¬ты: „спуст" одного из
величайших прудов Га¬лиции продается из года
в год за 35 — 40000

крон, между тем как

установлено, что при од¬ном спусте арендатор

по.иучилг от продажи од¬ниг только раков 36000 крон. Владе¬лец другого пруда, за который он полу¬чал 2400 крон ежегодной аренды, однаж¬ды пожелал обловить его самостоятельно
и получил свыше 20000 крон за продан¬ную рыбу.

Благодоря этому многие владельцы ди¬ких прудов в последнее время стре¬мятся превратить их в спускные и вести
хозяйство самостоятельно. Где это удает¬ся, — выгода от такой эксплоатации ста¬новится очевидной. Так, например, ба¬рон Б,, превратив свой пруд, дававший
ранее 2000 крон аренды, в спускной,

•) Слово warunkи no- Рис. 10. Лов на „Дроэдовицком ставе“. Рыбаки—русины и арендаторы—
польски значит условия. евреи. В выбранной межяу челнов сети плещется пойманная рыба.
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теперь *) получа¬ет с него около
40000 крон чи¬стаю дохода.
На реке Золо¬тая Липа, близ

местечка Бережа¬ны (Brzeиany), на¬ходится пруд, за¬нимающий площадь
около 430 деся¬тин, устроенный

в XVии веке пу¬тем огромной за¬пруды в долине.
Плотина его пред¬ставляет собою
мощное сооруже¬ние в километр
слишком длиною,

10 метров в кро¬не и 24 в подош¬ве. Для спуска его
существуют два

шлюза с двой¬ными заставками.
С этим прудом

связано предание о Гертру¬де Комаровской, жене од¬ного из Потоцких, утоп¬ленной в нем братьями
мужа. Поэзия украсила па¬мятью о ней этот пруд
в произведении Мальчев¬скаго „Мария".

Особенно усеяна дикими
ставами речка Верещица,
к западу от Львова (рис.

11). На верховьях ея рас¬положено рациональное хо¬зяйство гр. Тышкевича¬Лелехувка, в нагульные
пруды котораго превраще¬ны были дикие пруды. Юж¬нее, близ городка Янова,
построеннаго Яном Собес¬ским, расположен боль¬шой „Яновский став" (300

десятин слишком) не¬обычайной красоты, при¬надлежащий гр. Голухов¬скому. На правом берегу
его живописно располо-

jzJ££-~

*) „Теперь“ уже относится
к прошлому... На - днях я
прочел в газетах, что его

имение разорено дотла.

CW--

Рис. 11. Карта

окрестностей Городка Ягел¬лонскаго (Вост. Галиция) с
группой диких прудов на р. Верещице.

жен городок, на
левом находится

покрытая лесом

гора,— „Rrolewska

gora“, на кото¬рой, по преданию,
не раз пировал

Ян Собесский, лю¬буясь разстилав¬шейся у ногь его
панорамой. В Га¬лиции ведь что ни
шаг, то легенда,

что ни город —

целая страница

истории...

Еще южнее,—у

городка Ягеллон¬скаго (Grodek Ja¬geH’orиskи),—целая
группадиких ста¬вов в Дроздови¬це, Черлянах и т.
д. Дроздовиц¬кий став — са¬мый большой пруд

в Галиции, быть¬может, самый большой
искусственный рыбоводный
пруд в Европе, имеющий
564 гектара(516 десятин)
водной поверхности. Ему

уступает даже знамени¬тый „Розенберг" вТрже¬бони (490 гект.). О ко¬личестве рыбы в нем
можно судить по двум
виденным мною заводам

невода, в которые поп&¬лось свыше 160 квинта¬лов (т.-е. 960 пудов)
карпов, лещей и щук.
Между тем спуст этого
пруда сдается в аренду
всего за 35000 крон, т.-е.
около 14000 рублей. На
берегу пруда только- что

окончена постройкой био¬логическая станция „Львов¬скаго Общества естество¬испытателей имени Копер¬ника“ (рис. 12), которой
была поставлена задача

всесторонняго изучения не¬обыкновенно богатой фау¬ны и флоры пруда, а так¬же питания рыб.
По всем этим ме-
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Рис. 12. Биологическая станция „Львовскаго Обсцества естествоиспы¬тателей имени Коперника" на берегу ликаго пруда в Дроздовице
(у Городка Ягеллонскаго).

стам только что пронесся ура¬ган войны, оставляя за собою
смерть и разрушение. Городки,
села и деревни, приютившиеся на

берегах „ставов", разрушены
или сожжены, поля истоптаны и

заброшены, а полуголодное и

запуганное население снрывается

в лесах... He до прудов те¬перь. Нет сомнения, что по¬следствием войны явится пол¬ное разорение прудовых хо¬зяйств. Многия плотиньЛи шлю¬зы взорваны в военных це¬лях, и пруды зияют своими
пустыми днищами... Уцелевшия

от разгрома хозяйства в са¬мый период лова останутся без
сбыта и вынуждены будут по

дешевой цене продать про¬дукт местному потребителю. Пройдет вой¬на. Снова плуг земледельца врежется в
изрытую снарядами и напоенную кровью

землю. Быть-может, возродятся деревни,

села, городки. А старые прудовища—не за-

блещут вновь своими зеркальными водами.

Ибо поправить разрушенныя гигантския пло¬тины, созданныя в отдаленныя эпохи ры¬царей, будет не по силам нынешним вла¬дельцам, разоренным войной.

Лабиау

ифнигсбфрги

ИнстфрОурги
Гумбинфн

Tиp. Эйлауи

^льдап Л п

Хфйльсбери

Марграбоаа

иинолайён;иенштейн
(Л ы к <

Г раево

иКольно

Л.Солдау

Мазурия.

Рис. 1. Карта Мазурии.

A. А. Григорьева.

Природа стра¬н ы. Область Мазур¬ских озер, играющая
такую важную роль в

настоящей войне, за¬нимает, как извест¬но, крайний юго-вост.
угол Восточной Прус¬сии. Большая часть
страны занята здесь

„Прусским озерным

плато“, которое на во¬стоке пересекает рус¬скую границу и тянет¬ся широкой лентой на
северо-восток, к г.

Двинску. Подымаясь
всего лишь до 315 м.

над уровнем моря,

эта возвышенность об¬разует водораздел
между реками, напра-
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вляющимися непосредственно в Балтийское

море (напр., притоки Прегеля: р. Ангерап,
Алле и др.) и несущими свои воды на юг

Рис. 2. Валун в лесу.

в Вислу (напр., притоки Бобра: pp. Лык,

Писса, Пикса, Омулеф и др.). Построенное

главным образом из плотных силурий¬ских известняков, плато это покрыто тол¬стым слоем ледниковых наносов.

Безчисленное множество холмов и ува¬лов с мелкими склонами и закругленны¬ми или плоскими вершинами, возвышаю¬щихся на 100—200 м. над дном долин;
широкия просторныя долины, то покрытыя

обширными торфяниками, то сверкающия ла¬зурной гладью озер; озера местами при¬чудливой лапчатой формы,
а чаще длинныя, узкия, рас¬положенныя цепью, словно
четки, и лежащия на различ¬ной высоте, отделяясь друг
от друга узкими перешей¬ками, образующими как бы
ступеньки лестницы; свет¬лыя пятна лиственнаго леса,
обнимающия озера и краси¬во выделяющияся на темной
зелени хвойнаго бора; зе¬ленеющия поля; спокойные
городки, задумчиво любую¬щиеся своим отражением
на зеркальной поверхности

вод,—все это делает стра¬ну привлекательной и жи¬вописной, особенно по срав¬нэни:о с однообразной низ¬менностью, ограничивающей
ее с севера, а также с

широкой полосой песков, охватывающих
ее с юга,

Две поперечныя впадины делят Мазур-

скую возвышенность на три части: более

низкую центральную и более высокую восточ¬ную и западную. В одной из этих впадин
растянулись крупнейшия озера страны,—

Мауерское, Левентинское, Спирдинг,—дру¬гая (западная) орошена рекою Омулеф и
верховьями р. Алле.

Воды Мазурскаго плато находятся далеко

не в первобытном состоянии. Большин¬ство рек регулировано, протоки между
озерами расчищены и углублены; многия
оэера связаны каналами друг с другом,
а равно и с реками. Впрочем ни одна
из рек севернаго склона не пригодна для
судоходства, так что все созданные здесь

водные пути имеют лишь местное значе¬ние. Местами человек изменил и самую

форму озер. Так напр., большое Мауер¬ское обязано своей лапчатой формой и сво¬ими размерами плотине, устроенной в сре¬дине XVи столетия у севернаго конца его,
близ г. Ангербурга. Прежде здесь нахо¬дился ряд отдельных озер, связанных

узкими протоками. После возведения пло¬тины вода поднялась на 3 метра и, зато¬пив перешейки, отделявшие озера друг
от друга, превратила находившиеся между

озерами зеленые холмы в живописные ост¬рова, придающие красивому ландшафту еще
большую прелесть. За последнее врейя мно¬го озер и болот осушено и превращено
в луга и пашни.

На юг характер страны резко меняется:

холмы постепенно понижаются и понемногу

уступают место слегка волнистой песча¬ной равнине, окаймляющей русскую границу

Рис. 3. Южный берег Мауерскаго озера.
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полосою в 15—30 километров ширины
между Нейденбургом и рекой Лыком.
Страна представляет полный контраст
с озерным плато:

„Там горы и долины

со значительными под¬нятиями—здесь боль¬шею частью плосная,
волнистая страна; там

непомерное множество

валунов—здесь на

протяжении многих

миль ни одного кам¬ня; там, по крайней
мере, на большинстве

горных вершин су¬глинки—здесь на ши¬роком пространстве
один сплошной се¬рый песок; там мно¬жество озер—здесь
лишь одиночные не¬большие бассейны".

Весь характер

местности обуслов¬лен здесь в пер¬вую очередь обилием
песков. Лишь иэред¬ка из этого песчана-
го моря подымаются плоские хребтики с

суглинистой почвой, густо усеянной гранит¬ными и гнейсовыми валунами. К доверше¬нию контраста реки здесь почти не регули¬рованы; благодаря малому уклону ложа, реч¬ныя воды застаиваются, пропитывают собою
пески на большом пространстве и вызыва-

них изрезаны безчисленным множеством
канав и превращены в хорошие луга. He
менее широко распространены в этой юж-

Рис. 4. Озеро Нижнее (Nиeder).

ной полосе и прекрасные вековые, глав¬ным образом сосновые (с примесью бе¬резы и ели) леса—остаток дремучаго 60¬pa, опоясывавшаго в эпоху рыцарей тев¬тонскаго ордена всю границу их владений
от Мемеля до Вислы.

Леса эти прежде непосредственно слива¬лись с лесами русской Польши, пока,
наконец, во время польскаго возста¬ния (1863 г.), вдоль границы не была
проложена просека в 190 метров
ширины, чтобы помешать польским
повстанцам незаметно скрываться в
Пруссию.

Рис. 5. Полуостров Грондцкер (Grondzker).

ют образование обширнейших торфяных

болот. Впрочем, болота эти не пропада¬ют без пользы для населения. Многия из
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г.

Живописный ландшафт Мазурской

области обязан своим происхожде¬нием геологической деятельности льда
и воды.

На заре человечества, в ледниковую

эпоху, вся страна вместе со Сканди¬навией и Финляндией была покрыта
громадными массами сплошного льда,

южный край котораго то отступал

(вследствие усиленнаго таяния), то сно¬ва подвигался с севера на юг, по¬сылая впереди себя мощные ледяные язы¬ки—глетчеры, стекавшие по долинам и вы¬дававшиеся за пределы сплошных льдов.
93
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Отступая, ледяной покров обьикновенно

задерживался наверху плато, которое, та¬ким образом, почти не показывалось из¬под льда и, следовательно, мало подвер¬галось размы¬ванию текучими
водами, тогда

как южныя ок¬раины успели
сильно видоиз¬мениться под
влиянием по¬следних.

Двигаясь впе¬ред, льды вы¬пахивали про¬сторныя русла,
расширяя и углу¬бляя долины
до-ледниковых

рек и (как
это характерно

для льда) превращая дно их в ряд

глубоких впадин, отделенных другь от
друга увалами. Эти углубления и дали
впоследствии начало Мазурским озерам.

Кроме того, лед всюду на своем пути от¬лагал глины, суглинки, мергеля и пески,

богато перемешанные с крупными и мел¬кими гранитными и т. п. валунами, прине¬сенными с далекаго севера, из Скандина¬вии. Помимо этой, так называемой, „при¬донной морены", ледник оставил на па¬мять о себе еще и высокия горы камней,
перемешанных с песком, глиной и т. п.,
которыя он двигал перед собой, т.-е.

„конечныя мо¬рены“.
В эпохи от¬ступания льда
талыя воды силь¬но размывали и

разсортировыва¬ли эти леднико¬выя отложения.
Сбегая с пла¬то, оне сносили
к южному его

краю массу пе¬ску, который и
отложился здесь,

образовав по¬граничную зону
сыпучих пе-

сков. Напротив, на самом плато, где раз¬мывание было слабое и не столь продолжи¬тельно, сохранились еще участки придонной
морены в более или менее нетронутом виде.

Рис. 6. Отполированныя ледником скалы.

Рис. 7. Южный нрай морены.

He искушенные геологической премудро¬стью местные крестьяне иначе обяснили
себе появление валунов, этого „проклятия“
пахаря. По их поверию, Бог зкставил

диавола в на¬казание за гре¬хи собирать кам¬ни в пустыне
и кидать их

в море. Сло¬жив камни в
большой ме¬шок, диавол
полетел с ни¬ми к морю, но
по пути мешок

прорвался и кам¬ни высыпались,
усеяв собою
страну.

Кли м ат.

Население Ма¬зурской области не слишком избаловано
климатом: „Жаркое лето (в среднем -|¬16,8° Ц,), холодная зима (средн. — 4,2°),
поздняя, короткая весна (средн. -f- 5,2°) с

быстрыми переходами к высоким темпе¬ратурам и ранняя осень (средн. -|- 6,8°) с
очень непостоянной бурной погодой“—вот

лучшая его характеристика. Морозы, начи¬наясь в октябре, продолжаются до апреля;
отдельные заморозки наблюдаются до 3 июня

включительно. Зимние морозы иногда дохо¬дят до 33°; впрочем, зима на зиму не
приходится. Иной год она бывает суровая,
другой—мягкая, один год выпадает много

снега, другой—

мало. В сред¬нем снежный
покров лежигь

около двух ме¬сяцев. Особен¬но характерны
для страны рез¬кия колебания
температуры во

все времена го¬да. Так, напр.,
летом ночи

очень свежия. В

связи с этим

широко распро

странены про

студныя заболе
вания. К тому же страна не может похва
литься и обилием солнца и яснаго неба

В среднем каждый второй день выпада¬ет хотя бы небольшой дождь, хотя общая
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сумма осадков и не превышает 570 мм.

в год. Наибольшей сухостью отличается

апрель и май, что часто вредно отзывается

на посевах, вызывая слишком быстрое

их созревание.

Растительный покров. Леса, из¬давна покрывавшия большую часть страны,
хотя и пострадали от руки человека, но

все еще сохранились во многих местах

и в настоящее время. Состоят мазурские
леса главным образом из сосен (нередко
вековых) и ёлей с примесью лиственных
пород. Особенно распространены березы,
но встречаются также осины, ольха, буки,

дубы, клены, вязы, ясени. Впрочем, листвен¬ныя деревья встречаются местами самостоя¬тельно, образуя дубравы, тенистые буковые
леса и т. п.

Темные кусты можжевельника, светло-зе¬леный орешник, усыпанные белыми и ро¬зовыми цвета¬ми шиповник
и боярышник,

вместе с дро¬ком и бере¬склетом обра¬зуют подлесок
хвойнаго леса.

Нередко среди

последняго встре¬чаются также за¬росли малины и
обширныя пло¬щади, занятыя

черникой, брус- ¬никой и толок¬нянкой. На влажных местах леса находятся
заросли ольхи, душистой черемухи, красной и
черной смородины. Торфяники изобилуют

клюквой. Почва мазурским лесов всюду по¬крыта мхом и лишайниками (напр., „олень¬им мохом“, „исландских мохом" и т. п.),
среди которых в свободных от подле¬ска местах кое-где подымаются красивыя
головки красной и пестрой гвоздики, неж¬ные венчики смолевок, а весной прячутся
фиалки.
Животный мир мазурских лесов

некогда славился обилием зверя и диких

пчел. Более крупныя млекопитающия со¬вершенно истреблены человеком (напр,,
зубр, медведь, лось, рысь и др.). Местами
сохранились еще косуля, благородный олень
и кабан. Волки изредка забегают из

Царства Польскаго, тогда как лисицы, ку¬ницы и хорьки живут здесь постоянно.
Реки и озера богаты рыбою, а берега их
кишат водяной птицей (до лебедя включи-

тельно), привлекая сюда большое число
хищников — соколов, ястребов, сарычей,
беркутов, луней и т. д. В нескольких
озерах водится болотная черепаха (Emys
europea), животное, встречающееся в Европе
довольно редко.

Население. Человек издавна обитал

в области Мазурских озер. Древние абори¬гены страны оставили после себя каменныя
орудия, могилы и остатки свайных построек.
Последния особенно хорошо сохранились в
озере Арыс (Arys).

На вбитых в дно озера сваях насти¬лали помост, на котором строились жи¬лыя помещения и хлевы для скота. Помост
соединялся с берегом мостом. Свайныя
постройки были здесь в употреблении не
только в эпоху каменнаго века, но и позже.

До появления рыцарей Тевтонскаго ордена
население состояло из племен „голин-

дов“ и „суда¬вов“, относя¬щихся к ли¬товскому пле¬мени пруссов.
Вследствие ча¬стых войн с
поляками, насе¬ление области

голиндов на¬столько пореде¬ло к середине
Xиии века, что

немецкие рыца¬ри заняли стра¬ну почти без
сопротйвления (1254 г.). Напротив, судавы
отчаянно защищались, пока, наконец, силы

их не были окончательно сломлены, и по¬следние остатки племени не выселились в
Литву (1283 г.).

Победители, в целях защиты от силь¬ных восточных соседей, позаботились о

том, чтобы большая часть Мазурской об¬ласти покрылась дремучими безлюдными ле¬сами. Кое-какое поселение оставалось здесь,
конечно, и в это время, но оно состояло

из незначительнаго числа рыбаков, охот¬ников и угольщиков, пощаженных нем¬цами.
Однако, уже во вторую четверть XиV сто¬летия страна начинает снова постепенно
заселяться. Кишащия рыбой озера, изобилие

пушного зверя и дикаго меда были хоро¬шей приманкой для предприимчивых людей,
устремившихся в эти области, как только

„Орден" стал отводить земли помещи¬кам и крестьянам. Последние освобожда-

* pt*-,-

иш

Рис. ф. Моренный ландшафт с озером.
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лись на первое время (от 8 до 30 лет)

от повинностей, но обязались в свою оче¬редь привлекать новых колонистов. В
лесу застучал топор, прорубая просеки;

Рис. 9. Жители окрестностей Нейденбурга.

стали возникать деревни и города, число

которых все росло и росло в течение XиV,
XV и XVи столетий.

Новое население страны состояло частью

из немцев и небольшого числа литовцев,

главным же образом—из польских кре¬стьян, выходцев польской Мазурии, откуда
страна и получила свое название. Кре¬стьяне польской Мазурии жили бедно
и искали случая улучшить свою долю
на новых местах, тем более, что

не были прикреплены к земле у себя

на родине. Количество этих пришель¬цев безпрерывно росло. Особенно мно¬гочисленны были они на юго-востоке

страны, в районе Лыка и иоганнис¬бурга. Впрочем, число ихт5 было зна¬чительно и далыие от пределов Поль¬ши, в областях Ортельсбург, Лет¬цен и др. Маркграбов основан в
1560 г., как чисто-польский город. В
XVи столетии и первой половине XVии

польская колонизация продолжала дви¬гаться на север, захватывая страну до

реки Гольдап и далее до гг. Пиллупе¬нена, Инстербурга и Бартенштейна. По¬ток этот надолго, если не на всегда, остано¬вили обрушившияся на страну бедствия. Как
разв серединеХиии столетия, во время поль¬ско-шведской войны (1654 — 60), обширная

полоса в 75 километров ширины и 180 км.
длины между Лыком и Сольдау подверглась

ужаснейшему опустошению со стороны крым¬ских татар, помогавших Польше.»Голод,

неурожаи и эпидемии, последовавшие за вой¬ной, довершили дело разрушения. Чума, раз¬разившаяся в 1711 г., также унесла массу
жертв. Правда, приток польских коло¬нистов продолжался еще и в XVиии столе¬тии, но он был слаб, а надвигавшаяся
с севера немецкая колонизация все силь¬нее и сильнее поглощэла и растворяла в
себе польское население страны. Впрочем,
настоящая германизация населения началась

лишь в XиX столетии и сделала особенно

большие успехи во второй его половине.
В 1840 г. было введено обязательное знание

немецкаго языка для учителей, в 1852 вве¬дено обязательное преподавание немецкаго
языка в польских школах. С 1856 г

постепенно в различных местностях не¬мецкий язык становится обязательным для
церковных проповедей и всяких публич¬ных речей и лекций, Немецкая колонизация
края сделала в XиX столетии крупные успе¬хи. Немцы захватили в свои руки торговлю
и промышленность края, заполнили собой
города, оттеснив там польский элемент
на второй план.

Дешевизна земель привлекала такйсе не¬мецких крестьян и помещиков, которые
скупали более плодородные участки, предо¬ставляя полякам ютиться на плохой почве.
Надвигаясь с севера, процесс германи¬зации населения привел _к тому, что в

Рис. 10. Церковь филлиповцев в Экерсдорфе.

северной части Мазурскаго края польский
язык быстро исчезает, На юге он еще

держится, но и тут, несмотря на числен¬ное превосходство поляков, медленно вы-



тесняется немецким, тем более, что вос¬питывающияся в немецких учебных за¬ведениях дети более состоятельных ро¬дителей по большей части окончательно
онемечиваются.

Этому способствует и то, что с 1525 г.

мазуры перешли в протестантство и та¬ким образом порвали с религией пред¬ков. Связанный с Польшей лишь язы¬ком, а не какими-либо историческими тра¬дициями и воспоминаниями, мазур чувству¬ет себя больше немцемдг, чем поляком,
и к поляку-католику относится скорее вра¬ждебно.

„М а з у р ы“, составляющие большую часть

населения страны,—народ крепкий, муску¬листый, подвижной, живой, выносливый. Не¬большой рост, светлые волосы, голубые
или серые глаза,

белая, загорелая ко¬жа и не слишком
правильныя черты

лица—вот типич¬ныя их черты. Жи¬вая образная речь
со множеством вся¬ких „словечек “
(польский диалект)

пестрит немецки¬ми словами,переде¬ланными на поль¬ский лад (польския
окончания). Чем
дальше от русской

Польши, тем не¬правильнее язык и произношение.

„Мазур религиозен, добродушен, веж¬лив, жизнерадостен, гостеприимен, лю¬бит справедливое обращение, ему не чужды
усердие и предприимчивость, однако веэде и

всюду сказывается неустойчивость его ха¬рактера. Живя лишь ближайшей минутой,
он мало заботится о будущем и ради на¬стоящаго жертвует крупнейшей выгодой в
далеком будущем“ (Zweck).

„Редко видишь у мазура печальные гла¬за, меланхолическое лицо, опущенныя руки.
Пока возможно, он живет весело, во всем

уповая на Бога; если же Господь Бог во¬время не позаботится о „добром мазуре”

и его скрутит нужда, он мирится с не¬избежным с известнаго рода равнодуши¬еми (там же).
Особенно поражает в мазуре немецкаго

наблюдателя, что он так же часто пьет

водку, как редко моется. Отличаясь боль¬шой музыкальностью, мазур страстно лю-

бит пение и поет замечательно красиво.
Любит он также слушать и разсказывать
всякия „были и небылицы“, поэтому зимою и

вообще в свободное время мазуры часто со¬бираются на посиделки. Их общительный
характер и потребность часто быть на
людях служит сильным препятствием

разселению на хутора, выгодному с хозяй¬ственной точки зрения.
Добросердечные, готовые по мере сил

помогать чужому горю, они становятся мсти¬тельны по отношению к обидчику.
Плутовство в высшей степени присуще

мазуру, который радуется не столько по¬лученной таким путем материальной вы¬годе, сколько своей собственной ловкости.
В руках требовательнаго хозяина, умею¬щаго взять веселый тон, мазур—прекрас¬ный, старательный работник; зато грубаго

обращения он не
выносит.

Мазур в выс¬шей степени рели¬гиозен; он стара¬тельно посещает
богослужение и все

свои удачи и неуда¬чи обясняет Про¬мыслом Божиим.
He лишен он и

стремления к „бого¬искательству“, вы¬ражающемуся в
склонности к обра¬зованию сект. С

другой стороны, ма¬зур крайне суеверен. В домашнем быту
и в хозяйстве он часто руководится раз¬личными приметами и поверьями. Глубоко
веря в силу ,заговора“, дурного глаза,

равно как и в магическия средства про¬тив них, он редно обращается к врачу,
предпочитая лечиться у знахаря. Это, ко¬нечно, относится к глухой деревне, а не
к городу, и все больше и больше становится
достоянием истории. Образование сделало
здесь за последния десятилетия большие шаги
вперед; однако, нередко еще бывает, что
знания, приобретенныя в школе на чужом

языке, забываются, так что в конце прош¬лаго столетия лишь половина мазур дей¬ствительно умела читать и писать.
Питается мазур преимущественно расти¬тельной пищей: хлеб, картофель, гречне¬вая каша, горох, квашеная капуста да
бураки, а летом молоко и творог—вот
обычное его меню. Мясо едят редко; не
часто лакомятся и рыбой,несмотря на оби-

Рие. 11. Мазурские рыбаки.



1483 A. A. Григорьев. 1484

0 К Р У Г А,

Численность населения в

1818 г. 1838 г. 1867 г. 1895 г. 1910 г.

Г ольдап 20.374 31.703 44.004 45.590 ? *)

Олётцко ....... 19.373 28.347 39.593 40.457 ? *)

Ангербург 21.202 29.832 38.771 35.821 ? *) !
и Лык 24.140 31.359 45.496 56.888 55.579

Лётцен 19.296 24.299 39.014 42.168 41.209

Сенсбург 20.847 33.717 46.218 49.392 50.097

иоганнисбург 21.171 33.081 43.413 49.555 51.399

Ортельсбург 48.408

(в 1846 г.)

60.511 73.564 69.635

Нейденбург 36.602

(в 1846 г.)
50.340 57.941 59.416

лие ея в озерах; большая часть улова

отсылается на продажу, дома остается толь¬ко самая малоценная рыба. Любимый жен¬ский напиток—кофе, a no праздникам до¬машнее пиво, сваренное из ягод можже¬вельника и перебродившее под влиянием
дрожжей.

Незамысловатая старинная „национальная
одежда" уже давно исчезла из обихода.
Если чем мазуры еще отличаются от
немцев, так это пестрым сочетанием

красок в женском костюме, босыми но¬гами (летом), да платками на головах
женщин.

В прежнее время мазуры строили себе

деревянные или глинобитные дома, вытяну¬тые в глубь двора. Передняя половина его
отводилась под жилое помещение и дели¬лась на две горницы с большой печкой
посредине. Задняя половина представляла
конюшню или хлев. Окна были маленькия

и наглухо заколачивались на зиму, крыша —

крыта соломой. Немало таких домов со¬хранилось еще и сейчас, однако новейшия
постройки выстроены лучше, просторнее,
имеют большия окна и крыты черепицей.

Все это—результат введеннаго строитель¬наго устава, запретившаго, между прочим,
(с 1886 г.) соломенныя крыши.

Благосостояние мазура стоит ниже бла¬госостояния их немецких соседей, что об¬ясняется меньшей настойчивостью в труде,
а главное —меньшей культурностью; однако и
у мазур оно сделало большие успехи.

В последние годы много мазур уходит

работать в каменноугольныя копи Вестфа¬лии, привлекаемые возможностью сколотить
копейку. Этот отлив рабочих рук за

пределы страны создал здесь острый не¬достаток в сельсксхозяйственных* рабо¬чих, который покрывается в страдную по¬ру приливом рабочих из русской Поль¬ши. Уходящие в Вестфалию мазуры редко
остаются там навсегда. Обыкновенно они

возвращаются, скопив малую толику денег,

так как привязанность мазура к род¬ным холмам, лесам и озерам крайне
велика.

Немцы, представляющие значительное
меньшинство населения, принесли с собою

в эту страну свое трудолюбие и хозяйствен¬ную сметку, свои опрятные каменные домики

и вообще весь свой солидный уклад жиз¬ни. Несмотря, однако, на всю свою пред¬приимчивость и упорство в труде, благосо¬стояние их несколько ниже, чем в осталь¬ной Пруссии, что обясняется более суро¬выми природными условиями страны.
Из представителей других национально¬стей интересно отметить около тысячи че¬ловек русских старозеров (фи¬липповцев), переселившихся в южную Ма¬зурию в XVии столетии. В некоторых из
их поселков (напр., Экерсдорф и Шлос¬хен) на ряду с русской одеждой сохра¬нились еще и русския избы. Здесь вы най-

*) Для этих округов цыфры не опубликованы.
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дете и русский квас, совершенно неизвест¬ный в остальной Германии. Прежде у них
был свой монастырь. Филипповцы эти—

бравый красивый белокурый народ, отбы¬вающий военную службу большею частью в
немецкой гвардии.

Значительное экономическое развитие Ма¬зурской области, имевшее место в XиX веке

и продолжающееся в двадцатом, благо¬приятно отразилось, между прочим, и на ро¬сте населения страны (см. табл. стр. 1483/84).
Сельское хозяйство является глав¬ным источником сущес^вования населения
Мазурской области, несмотря на все препят¬ствия, чинимыя ему природой страны. Почва
Мазурской области, состоящая преимуще¬ственно из песку и хряща, либо усеянная
массой валунов, да к тому же во многих
местах заболоченная, требует со стороны
земледельца много труда и уменья.

В довершение всего участки почв раз¬личнаго характера быстро чередуются друг
с другом, сильно затрудняя применение

рациональных методов обработки.

ОКРУГА.

П о ч в ы.

Воды.

Глинистыя.
1

Смешанныя Песчаныя и хрящевыя. Торфяники.
Ангербург ... 14,2% 54.5»/, 8.3°/о 9.0% 14.0%

Гольдап 42,1 45,8 8,3 0,8 3,0 и

Лётцен 0.2 60,3 14,9 11,7 12,9

Лык 1.6 70,8 18,7 0.9 8,0

Олётцко 2,3 74,4 16,9 1.5 4,9 j
Сенсбургь 2,7 43,2 39,3 1.8 13,0 !

иоганнйсбург. 76,7 18,2 1,6 2,8 0,7

Инстербургь.. — 24,0 53,3 11,4 11.3

С своей стороны и климат сравнительно

суров и ограничивает период полевых
работ немногими месяцами в году.

Вплоть до XиX столетия земледелие нахо¬дилось в жалком состоянии, и поля давали
ничтожные урожаи. Унавоживание произво¬дилось раз в 8—16 лет. В удачные
годы озимые родились сам 4—5, а на луч¬ших участках—сам 10. Кормскота был
ниже всякой критики. Овцы давали не бо¬лее 1 фунта шерсти со штуки.

Девятнадцатое столетие произвело полный
переворот в сельском хозяйстве страны.
Освобождение крестьян от обязательных

работ на помещиков (1807 г.) и посте¬пенный переход от общиннаго к личному
хозяйству в высшей степени содействовали
экономическому подему.

Выдающуюся роль в деле поднятия сель¬скохозяйственной культуры сыграл учре¬жденный в 1821 г. „Сельскохозяйственный
союз Литвы и Мазурии“, в который во¬шли выдающиеся люди страны. Союз этот
учредил множество своих отделов на

местах, устраивал многочисленныя вы¬ставки, лекции „странствующих“ специали¬стов, обезжавших страну, распростра¬нял сельскохозяйственныя газеты, учредил
множество поощрительных премий, доста¬влял племенных производителей для улуч¬шения местных пород скота, учредил
нескольско учебных заведений: напр. „зим¬ния школы“ вАнгербурге (1877 г.) и иоган¬нисбурге (1893 г.), сельскохозяйственную
школу в Маркграбове (1881 г.). Постепен¬но трехпольная система почти во всех хо¬зяйствах уступила место многопольной,
плодосменной с применением травосеяния.
Стало применяться искусственное удобрение
и рациональная обработка почвы; появились
усовершенствованныя сельскохозяйственныя
орудия и машины. Осушкой озер, прудов и
болот были значительно увеличены размеры
культурной площади. Возникло множество
дренажных и мелиоративных обществ, в
которыя вотли не только зажиточные, но и

мелкие крестьяне. На широких простран¬ствах поля и луга были покрыты правильной
сетью канав (дренаж) *). Предназначен¬ныя для осушения площади также покрылись
системой рвов и канав, понижающих
уровень почвенных вод. Большая часть
осушенных торфяников превращалась в

луга. Для этого достаточно понизить уро¬вень почвенных вод до полуметра от
поверхности и проборонить почву, снабдив
ее удобрением (гл. обр. калийными солями

и фосфатами), после чего торфяник засе¬вается кормовою травою. Одна осушка бо¬лота не дает еще нужных результатов,
так как в этом случае поверхность

его покрывается негодной осокой. Для пре¬вращения болота в пахотное поле уровень
почвенных вод нужно понизить до 1 ме¬тра от поверхности и покрыть последнюю

*) Это, должно быть, и есть те канавы и рвы, ко¬торые так сильно эатрудняли движение армии не
по шоссе.
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слоем песка, после чего уже подвергать

обработке и удобрению. На таких полях
хорошо родятся овес, картофель, клевер
и пр.

К началу нашего столетия около и/и всей
культурной площади было занято рожью

(131.699 гектаров), почти столько же на¬ходилось под кормами (125.053 гект.), кро¬ме клевера (28.835 г.) и лупина. Около */g
культурной площади было занято картофе¬лем (62 492 г.) и почти столько же овсом
(60.186 г.) Из других культур отме¬тим ячмень, горох, пшеницу, гречиху.
Разведение льна сократилось до ничтож¬ных размеров вместе с сокращением
кустарнаго полотнянаго производства; зато

в самые последние годы широко пропаган¬дируется разведение фруктовых деревьев
и ягодных кустов.

Скотоводство сделало также крупные

успехи. Местные малорослыя, но выносли¬выя породы коров болыиею частью заме¬нены голландской породой; вместе с тем
Мазурия стала вывозить сыр и масло. Осо¬бенно широко распространено свиноводство

(мелкая, но вкусная польская порода сви¬ней), которым занимаются даже безземель¬ные батраки. Гуси также уже давно разво¬дятся на вывоз. Лошади стали в послед¬нее время приобретаться в легкую кава¬лерию. Начинает также развиваться пчело¬водство, совсем было заглохшее.
Обширньге леса Мазурской области

долгое время оставались неиспользованными

за отсутствием удобных путей сообще¬ния. Лишь после проведения Южной Вос¬точно-Прусской железнодорожной линии
(1868 г.) и других желеэных дорог стал
возможен значительный экспорт леса. В

связи с этим появилось немало лесо¬пильных заводов, работающих с боль¬шим успехом.
Доски и дрова расходятся отсюда в Бер¬лин, Любек, Киль, Гашбург, а отчасти
также в Саксонию и Познань. В обшир¬ных казенных лесах хозяйство ведется
образцово, тогда как частные леса нередко

вырубаются в болыией, чем следует, сте¬пени. Зато во многих местах малоплодо¬родныя песчаныя площади засаживаются ле¬сом. Ягоды и грибы, растущие в лесах
в изобилиии, вывозятся в Кенигсбергь и
др. города.

Рыболовств о —одно из древнейших

занятий населения Мазурской области. Тевтон¬ский орден быстро оценил значение рыб¬ных богатств края и обявил их своей
монополией. С тех пор право рыбной

ловли сдается в аренду разным предпри¬нимателям. Ловятся здесь сиги, судаки,
корюшка, ряпушка, лещи, карасц, окуни,

ерши, щуки, лини, сом, головли, плотва,

уклейка. Особенно обилен лов угрей,

когда они в известное время года массами

спускаются по рекам из озер в море.

Как известно, угри развиваются из икри¬нок в море, где самцы и проводят всю
жизнь, тогда как молодыя самки в виде

небольших безцветных рыбок подни¬маются по рекам в их верховья и в
озера, чтобы провести здесь 3—5 лет до
достижения половой зрелости, после чего
оне снова уходят в море.
Ловля рыбы ведется преимущественно

громадными неводами, крылья которых
достигают 200 м. длины и 36 м. высоты,
при мешке в 60 м. длины.

Искусственное разведение карпов практи¬ковалось здесь издавна (с XиV столетия), но
в настоящее время ограничено местностью

Сорквиттен.
Раки в былое время встречались массами.

Рачья чума, разразившаяся в восьмидеся¬тых годах в Восточной Пруссии и дру¬гих местах, уничтожила большую часть
этих членистоногих, но пощадила их в

некоторых из озер Мазурской ебласти,
откуда они и стали снова распространяться
по мазурским водным бассейндм после

окончания эпидемии. В свою очередь Во¬сточно-Прусское общество рыболовства все¬мерно содействуот их размножению. Ма¬зурская рыба расходится в Берлин, Франк¬фурт-на-Майне и в другие города Герма¬нии, а во время постов и в русскую Польшу.
Ископаемыя богатства почти от¬сутствуют, если не считать больших зале¬жей торфа, известняка, глины, небольшого
количества бураго угля, болотной железной
руды и янтаря.

Обрабатывающая промышлен¬н о с т ь незначительна. Лесопилки, мель¬ницы и винокуренные заводы занимают пер¬вое место. Гонка спирта из картофеля еле
покрывает расходы по производству, но

держится потому, что использованная карто¬фельная масса представляет прекрасный
корм для скота. Несколько машинных

(Ангербург, Лык), железнодорожных (Лёт¬цен) и пивоваренных заводов работають
лишь на местный рынок.
Пути сообщения. Частая смена гор

и долин, масса сыпучих песков, болот
и озер, отделенных друг от друга узкими

перешейками, делали еще в начале XиX сто¬летия путешествие по стране весьма затруд-
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нительным. Изобилуя водами, страна ли¬шена естественных водных путей к морю,
так как река Ангеран не судоходна.
Искусственное соединение крупнейших озер

Рис. 12. Главная улица (рынок) города Лыка.

между иоганнисбургом и Ангербургом со¬здало водный путь лишь местнаго значения.
Начавшееся с половины прошлаго столетия
дорожное строительство сделало громадные

успехи. Первое шоссе было построено в

1846—48 г.,а первая железная дорога („Вос¬точно-Прусская Южная линия“) открыта в
1868 г. Она пересекла цепь крупнейших
озер у Лётцена и сначала доходила до
Лыка, а затем была продолжена до русской

границы, сомкнув железнодорожную маги¬страль Кенигсберг—Одесса, В настоящее
время другая железно-дорожная ли-

ное множество песку, прежде чем образу¬ется твердый грунт; поэтому постройка же¬лезных дорог обходится очень дорого.
Г о р о д а Мазурской области разви¬лись в большинстве случаев из

местечек и деревень на перешейках
между озерами и в других важных

для торговли пунктах. Особенно раз¬рослись пограничные поселки, имевшие
торговыя сношения с Польшей. Таковы
Гольдап, Маркграбово, Лык, Бяла,

иоганнисбург, Вилленберг, Найден¬бург и Сольдау.
В прежнее время мазурский город

представлял собой обширную площадь,
от которой в разныя стороны вели

широкия улицы. К домам, выходив¬шим на улицу, сзади прилегали поля
хозяев. Города эти нынче, конечно,
сильно застроились, но сейчас, как и
прежде.оживляются лишь еженедельной

ярмаркой, собирающей окрестное население.

Вследствие небольшого развития фабрично¬заводской промышленности, мазурские города
растут медленно и не отличаются много¬людством.
Так, главный и самый крупный город

области—Лык—насчитывает всего 12.397
жителей (1905 г.).

В общем мазурские города имеют при¬влекательную внешность и производят
приятное впечатление. Чистенькие небольшие
каменные домики с красной черепичатой

ния проходит вдоль всей русской гра¬ницы и в нескольких местах свя¬зана поперечными железно-дорожными
путями с побережьем.

Густая сеть шоссе покрыла собой

всю страну. Большая часть желез¬ных дорог выстроена со стратегиче¬скими целями на случай войны с Рос¬сией, хотя появление их и не замед¬лило поднять экономическое благосо¬стояние области, облегчая вывоз про¬дуктов сельскаго хозяйства и лес¬ных богатств края. Прокладка железнодо¬рсжнаго полотна сопряжена здесь с значи •
тельными трудностями, так как приходится
пересекать болота, поглощающия безконеч-

Рис. 13. Город Нииолайнен.

крышей. опрятныя улицы, высокая кирпич¬ная церковная башня, вырисовывающаяся
на фоне озера или зеленаго склона, — все
это невольно подкупает туриста.

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г.
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Разрывныя пули.
Инженера Д.

Давно известно, что если конец обыкно¬венной пули, представляющей собою сплош¬ной свинцовый цилиндр с закругленным
или заостренным концом, в медной или
никелевой оболочке, просто надрезать, то

такая пуля причи¬нит более тяже¬лую рану: вращаясь,
она разрывает жи¬выя ткани все более

и более разверты¬вающимися краями
оболочки. Тот же

эффект получается

при срезывании остраго конца пули. Еще бо¬лее опасны пули, у которых свинцовый ци¬линдр не заполняет всей оболочки, оста¬вляя пустое пространство под бьющим
концом; у некоторых сортов пуль это

пустое пространство заполняется легкоплав¬ким веществом, напр., параффином. Какой
из перечисленных сортов сохраняет в

настоящее время название „дум-дум",—

мне не известно; раньше так назывались

пули с надрезанною оболочкою.
Все упомянутые сорта и вообще все пули,

кроме цельных, запрещены Гаагской кон¬ференцией.
В настоящей. войне появились, однако,

со стороны наших врагов разрывныя пули,

оставляющия по безчеловечности далеко по¬зади все до сих пор йзвестныя. Такая

Фиг. 2.

пуля представляет собою снаряд, напол¬ненный взрывчатым веществом и разры¬вающийся в теле при ударе пули о кость.
0 таких пулях разсназывали уже пер¬выя партии раненых с австрийскаго фронта;
солдаты утверждали, что лучшие стрелки

австрийской пехоты имеют их по не¬скольку обойм каждый, Через некоторое

И. Виноградова.

время определенно заговорила о разрыв¬ных пулях повременная печать, и кон¬струкция их стала в общем известной.
Явным доказательством их употребле¬ния явились для нас (в госпит. Имп. Техн.

Уч. и Полит. о-ва)
случаи чрезвычайно
тяжелых ранений,
с раздроблением

кости на мелкия ча¬сти, при чем ра¬на представляет
сплошь гнойную мас¬су, Рентгенограммы

12 и 14, приведенныя в статье проф. П. П.
Лазарева (октябрьский №, стр. 1199 и 1203)г

дают примеры таких ранений. В особен¬ности характерна фиг. 12; совершенно ясна

точка удара пули—центр взрыва, развер¬нувшаго куски кости '); на фиг. нельзя, ко¬нечно, видеть внутренняго ожога всей иска¬леченной области, получившагося от выде¬ления большого количества тепла при взрыве.
Наконец, были доставлены и самыя пули.

Несколько патронов с разрывными пУлями
были мною разряжены и изследованы в

фиэико-электротехническом институте Им¬ператорскаго Московскаго Техничеекаго Учи¬лища, и цель настоящей статьи—дать точное
описание этих возмутительных снарядов.

По внешнему виду патрон (фиг. 1) ни¬чем ни отличается от обынновеннаго; все
размеры одинаковьи;

при более тщатель¬ном осмотре заме¬чается очень неболь¬шая плоская приту¬пленность конца пу¬ли; при поперечном
потряхивании слы¬шится легкий метал¬лический стук.

Вынимается пуля

из патрона значи¬тельно труднее, чем
обыкновенная. По извлечении обнаружива¬ется, что пуля длиннее обыкновенной на

10 mm (41 mm против 31 mm); она вхо¬дит глубже в гильзу патрона, что маски¬рует разницу длины.
!) На снимке видно сохранившееся кольцо из пули

(дно патрона).

Фиг. 1.

0$С

го.а^' Ь Л
( г М-С

\
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Заряд пороха весит около 2,75 грамма;

навеска сгорает в продолжение 5 сек., со¬вершенно без дыма; порох черный. При
сожжении в калориметр. бом¬бе 1 гр. выделяет ииЗОсаи.,
что соответствует пирокси¬лину. Вес пули — около 15
гр. и лишь на несколько де¬сятых грамма меньше веса
обыкновенной сплошной.

После вскрытия никеле¬вой оболочки и развертыва¬ния свинцовой обнаружива¬ются все части снаряда, имен¬но: свинцовая головка A (см. черт. фиг. 2);
тонкая круглая медная пластинка отделяет

от нея медный патрон В, начиненный

взрывчатым веществом; в верхнем конце

он залит гипсом (слоем в 1 mm); на

нижнем конце патрона—пистон С; никеле¬вый цилиндрик D, в котором помещается
ударник Е с колыдом F; ударник име¬ет острый конец (жало), обращенный к
пистону; на колыде- ¬продольный прорез;

оно сидит на удар¬нике плотно, не до¬пуская жало до со¬прикосновения с пи¬стоном; за цилин¬дриком D—свинцо¬вый конец (пробка)
G. Чертеж (фиг, 2),

представляющий раз¬рез пули вдоль оси,
сделан в 1 */2 раза

крупнее натуры; фо¬тографические сним¬ки (фиг. 3 и 4) в> на¬туральную величину.
Взрывчатое веще¬ство в патроне В
весит от 0,7 до 0,9

грамма. Если взре¬зать патрон и раз-
вернуть, то обнаруживается пистон, занима¬ющий все дно патрона, и вещество в виде
цельнаго цилиндра светло-сераго цвета; оно

Фиг. 3.

Фиг. 4.

представляет собою очень мелкий порошок,

заливаемый в патрон, по всей вероятности,

в жидком виде. При зажигании взрывает,

при чем выделяется большое

количество густого белаго ды¬ма с сильным сернистым
запахом. При сожигании в
калорим, бомбе дает около

600 саи. на 1 гр. '); при этом
стенки бомбы покрываются
толстым слоем белаго налета.

По всем этим данным мож¬но заключить.что это обыкно¬венный артиллерийский порох.
Действие снарядатаково. При взрыве поро¬ха, выталкивающем пулю, колыдо F, вероят¬но, несколько сдвигается (по инерции) назад
и освобождает жало; при ударе о твердое

препятствие, напр., кость, ударник резко по¬дается вперед и бьет в пистон 2), отчего
происходит взрыв вещества, заключеннаго

в патроне В. Правильность действия сна¬ряда, т.-е., с одной стороны, безопасность
этих пуль при пе¬ребежках в бою

несущих их на се¬бе солдат, а с дру¬гой—взрыв при уда¬ре о препятствие, за¬висит от правиль¬ности нажима предо¬хранительнаго коль¬ца F на ударник Е;
очевидно, при выра¬ботке размеров ча¬стей снаряда и прие¬мов фабрикации их
были произведены

многочисленные точ¬ные опыты, Обработ¬ка и пригонка их
ясно свидетельству¬ют об очень хоро¬шем специальном

заводском оборудо¬вании для фабрикации описанных пуль; на
патроне оттиснут год изготовления и ав¬стрийский государственный герб.

•) В одном опыте получилось 604 саи., в другом—610; в среднем—607 саи.
*) Для того, чтобы пуля резко остановилась, и служит притупленность ея бьющаго конца.
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Разыскивание на разстоянии бомб и мин >и
взрывание их.

Проф. Н. А. Артемьева.

Звучащая струна вызывает колебания дру¬гой, находчщейся на некотором разстоянии
и настроенной в унисон, т.-е. дающей то

же число колебаний в секунду, что и пер¬вая, или же кратное от него. Можно найти
местоположение второй струны, направляя

звуки первой отражением от вогнутой по¬верхности и прислушиваясь к отраженным
от той же поверхности звукам второй

струны. Усиление звука при некотором по¬ложении отражающей поверхности укажет
направление—нормальное к средней части

поверхности,—в котором находится вто¬рая струна. Если струны не настроены в

унисон, то необходимо изменять тон пер¬вой „ищущей" струны до получения и уси¬ления отзвука.
Сообщая сильныя непрерывныя колебания

первой струне, можно раскачать вторую

настолько, что она произведет какую-ни¬будь работу, напр., сдвинет легкие пред¬меты, находящиеся на пути ея колебаний.
Как ни различна природа звуковых и

электромагнитных колебаний, характер

явлений один и тот же; и только что опи¬санное разыскивание одной струны другою
и передача на разстоянии найденной струне
некоторой работы представляет сущность
явлений, которыя могли бы быть положены

в основание способа разыскивания и взры¬вания бомб электромагнитными волнами.

Сколь осуществим этот способ, пока¬жет будущее. В настоящее же время обра¬щают на себя внимание изобретение и опы¬ты итальянскаго инж. Уливи.
Изобретателю удалось, будто бы, взорвать

с яхты „Лэди Генриетта” находившияся на
разстоянии 10 верст мины, состоявшия из
взрывчатаго вещества, помещеннаго в три

железныя оболочки, пространство между ко¬торыми было эаполнено цементом. Так же
удачен был взрыв мины с динамитом

под старым английским крейсером „Тер¬психора" с разстояния в 14 верст.
В последних опытах, произведенных

весною этого года во Флоренции, взрывчатое

вещество—в двух бомбах из обыкновен¬наго пороха и в двух из бездымнаго—поме¬щалось в гуттаперчевую капсюлю и в фибру,
частью обвитую вощеной веревкой; все это бы¬ло положено в фарфоровую камеру, а послед-

няя завертывалась в картон и помеща¬лась в железную оболочку. Ассистент ин¬женера Уливи в присутствии офицеров и
инженеров военнаго ведомства опустил

бомбы в р. Арно, о чем и известил Уливи
световыми сигналами—опыты производились

поздно вечером.—Производивший разыски¬вание и взрывание бомб инж. Уливи с ап¬паратами и батареей находился на горе
Сонарио, удаленной на разстоянии 15 верст.
Бомбы, плывшия по течению р. Арно, были

взорваны им с интервалами около 15 ми¬нут, и только последняя, унесенная тече¬нием несколько далее, через 20 минут.
Относительно самаго способа и аппарата

Уливи имеются следующия данныя *): аппа¬рат производит электромагнитныя излу¬чения, длины волн которых в пределе
между Герцовскими волнами и короткими
световыми. Лучи их по своим свойствам

приближаются к последним, почему и на¬званы изобретателем инфракрасными. Воз¬будитель электромагнитных волн, в фор¬ме соленоида, помещается в фокусе во¬гнутагозеркала а). Длина волн и число коле¬баний меняются изменением электрической
емкости, представляемой конденсатором

особой формы и величины.—Когда лучи встре¬чают цепь, поддерживающую электромаг¬нитныя колебания, которая может быть

образована металлической оболочкой взры¬ваемаго вещества, то частота колебаний ре¬гулируется так, чтобы вызвать явления элек¬трическаго резонанса. При этом появля¬ются разрядныя искры, вызывающия запал
взрывчатаго вещества.

„Artиllerиstиsche Monatshefte". „Lega navale“.
2) В описанииУливи не укаэано точно, как можно

переходить от длинных волн, к которым отно¬сится его описание, к коротким. Эти последния
описанным аппаратом получаться не могут; кроме
того, энергия этих последних волн так мала,

что передача на сколько-нибудь значительное раз¬стояние невозможна. Введение сколько-нибудь значи¬тельной емкости тоже не поэволит получать корот¬кия волны. Эти последния могут быть получены от
в-браторов, имеющих вид двух шариков, и
тогда давать волны около 5—.0 стм. (Rиghи), или

даже—для еще более коротких волн—двух корот¬ких стерженьков в 2 милм. (Лебедев). Таким

образом, если только изобретение Уливи действи¬тельно имеет место, в его аппарате должен иметь¬ся прибор, им неописанный, дающий короткия волны.
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Аппарат посылает двоякаго рода лучи:

с длинной волной для разыскивания метал¬лических предметов и с короткой, кото¬рые после определения направления, разстоя¬ния и характеристики разысканной электри¬ческой цепи вызывают резонирующия коле¬бания и производят запал. При разыскива¬нии металлических предметов возбудитель
волн вместе с зеркалом поворачиваются

при постоянном изменении включенной само¬индукции до тех пор, пока в приемном

телефоне не послышится легкое потрескива¬ние, свидетельствующее о-хождении электро¬магнитных лучей в металлическую массу.
При полученном таким образом положении

зеркала производится дальнейшее регулиро¬вание самоиндукции до достижения наиболь¬шаго шума в телефоне. В этот момент
волновозбудитель и цепь, дающая электро¬магнитныя колебания в бомбе, настроены
в резонанс. Тогда возбудитель посылает

ряд колебаний с короткой волной, и уси¬ленные резонансом до искрообразования
разряды вызывают запал взрывчатаго

вещества.

Хотя приведенное описание и выражает

общий характер манипуляций, употребляе¬мых при передаче электромагнитных коле¬баний, тем не менее бросаются в глаза
некоторыя детали, которыя или сообщены
для затемнения дела или же заставляют

сомневаться в действительности изобре¬тения.
Электромагнитные лучи как длинной,

так и короткой волны, с одной стороны,
направляются зеркалом, т.-е. отражаются

метаплической поверхностью, а с другой—

входят в бомбу, т.-е. проникают через
металлическую оболочку. Искусственно еще

можно подобрать такия условия *), при кото¬рых электромагнитные лучи отразятся от

*) Электромагнитныя колебания, встречая на сво¬ем пути металлическое тело, частью отражаются
от поверхности тела, частью проникают в него.

Отражение тем совершеннее, чем лучше элек¬трическая проводимость металла.
Проникание электромагнитных колебаний в ме¬таллическую среду сопровождается потерей энергии
их на нагреаание от воэникающих в такой сре¬де токов. Электромагнитныя колебания при этом
„затухают", и электрическия силы быстро уменьша¬ются, изменяясь на разстоянии равном длине волны

2г у
в отношении е “ “ Здесь •/ представляет так

наэываемый „коэффициэнгь затуханий", связанный

с другими величинами, характеризующими элек¬трическия свойства среды, соотношением:
(1 ]7т? + 4о'*т*—Е,
2

одной металлической поверхности и прой¬дут через другую, но в обычных усло¬виях это могло бы быть только в исклю¬чительных случаях.
Открытие металлических масс на пути

электромагнитных волн не особенно за¬труднительно, если оне представляют

сомкнутое кольцо, или тому подобный кон¬тур с определенным тоном колеба¬ний, и находятся не особенно далеко. Но
совершенно исключается возможность узнать,
принадлежат ли эти металлическия массы

бомбе или другому какому-либо предмету,
напр., части железнаго моста на р. Арно,
с котораго были спущены бомбы, или же
железной печи, или какой-нибудь другой
металлической утвари в домах на берегу
р. Арно.
Значительную и едва ли разрешимую

трудность представляет определение таким

способом разстояния и притом с точ¬ностью до 100 метров на 11000 метров,
как то было указано в одном из сооб¬щений об опытах Уливи.

Возбуждает сомнение быстрое попадание

небольшим пучком электромагнитных лу¬чей определеннаго направления на предмет

где (и есть магнитная проницаемость, г—диэлектри¬ческая постоянная, о — проводимость и т — продол¬жительность одного колебания.
Затухания колебаний столь реэки, что, напр., при

проникании колебаний с ялиной волны в 30 см.

в медь электрическая сила уменьшается до ——
j 500

своей величины уже на миллиметра глубины,

т.-е. практически можно считать электромагнитныя
колебания непроходящими уже через такую тонкую
медную оболочку. Для электромагнитных колебаний

более длинной волны или для металла худшей про¬водимости проникание с таким же уменьшением
электрической силы было бы больше в отношении

квадратных корней из длин волны или из ве¬личин обратных проводимостям. Колебания с
длиной волны в 1 километр проникли бы в медь

1
с уменыиением электрической силы до ея ве-

личины уже на 1 миллиметр, а в свинец на 3,5
миллиметра.

С увеличением магнитной проницаемости про¬никание в магнитный металл уменьшается почти
в той же мере, как с увеличением проводимо¬сти; и только при электромагнитных колебаниях
с очень короткой волной, блиэких к световым,

магнитная проницаемость не оказываеть, повидимо¬му, значительнаго влияния.
Условия хороших отражения и проникания элек¬тромагнитных колебаний, требукзщия одно—высшей
проводимости, а другое—очень низкой, почти исклю¬чают друг друга. Поэтому только при искусном

подборе металла для зеркала и проникаемой обо¬лочки, при малой толщине последней и при коле¬баниях не очень малой длины волны можно ждать
сколько-нибудь удовлетворительных результатов.



таких небольших размеров, как бомба.
Угол, под которым был бы виден такой
предмет с разстояния в 15 верст, около
полуминуты; и по одной узкой полосе земли,
в которой по ширине поместилась бы одна

бомба, в 15-ти верстах от аппарата име¬ется уже место для ста тысяч таких бомб.
Очень сомнительно получение лучей ко¬роткой волны, близких к инфракрасным,
тем же прибором, каким получаются лучи

длинных волн при соответствующем регу¬лировании емкости включенных конденсато¬ров, и сохранение резонанса, установленна¬го для одной частоты, также и для другой.
Появление искр, вызывающих запал,

может быть достигнуто далеко не во всех

электрических цепях, если даже электро¬магнитные лучи проникнут через оболочку
бомбы и будут достаточно сильны.
Сопоставляя все вышесказанное, можно

притти к заключению, что, если способ
Уливи не представляет ловкаго фокуса,

то применение его может дать положитель¬ный результат лишь при знакомстве с
хотя бы приблизительным расположением
бомб, знании электрических свойств их
металлических оболочек, пропускающих
электромагнитные лучи, и при наличности в

оболочке бомбы или в ея внутреннем про¬странстве данных, обусловливающих при
электрических колебаниях возникновение
искроваго разряда.Все эти условия могли быть
искусственно созданы в опытах Уливи.

Обращает на себя внимание еще то об¬стоятельство, что Уливи оперировал в
последних опытах только с порохом,

хотя это и далеко не обычный материал

для заряда бомб. Между крупинками метал¬лическаго порошка, пронизываемаго электро¬магнитными волнами, были не раз заме¬чаемы микроскопическия искры. Предста¬вляется возможным появление таких искр
между проводящими зернами пороха или
частицами других взрывчатух веществ и,
быть может, запал их. Имеются ли для

этого наиболее подходящия электромагнит¬ныя волны и какия именно, — это может

показать лишь специальное лабораторное из¬следование. В опытах Уливи есть обстоя¬тельство, наводящее на эту мысль: для взры¬ва брались почему-то специально коротко¬волновыя колебания, хотя проникновение их
через металлическую оболочку должно быть

значительно хуже, чем колебаний с длин¬ной волной *).
*) Уменьшение влияния магнитной проницаемости

железа (см. предыдущее гтримечание) при коротких

В виду ограничивающих условий, в
которых производились опыты Уливи, они

не имеют большого практическаго значе¬ния, но выдвигают очень важные вЬпросы.
В достаточной ли безопасности находятся

взрывчатыя вещества, если к ним возмо¬жен доступ электромагнитных волн?
Если нет, то какая металлическая обо¬лочка может обезопасить оть проникновения
этих лучей?
При современном широком применении

электромагнитных волн для безпроволоч¬ной телеграфии оне проникают в незащи¬щенное сплошной металлической оболоч¬кой пространство *), и если там нахо¬дятся не вполне замкнутыя электрическия
цепи, ток в которых может замкнуть¬ся, лишь проложив дорогу через воздух,
то искровой разряд вполне возможен. По¬этому было бы, напр., опасно заключение
взрывчатых веществ в железо-бетонныя
помещения, ибо железная арматура может

дать такия незамкнутыя цепи. Опасными мо¬гут быть: такое размещение металличе¬ских частей зданий или, напр., трюма, когда
между металлическими массами имеются не¬большие разрывы, применение бочек с
железными, несваренными обручами и пр.

Взрыв французскаго броненосца „иёпа“ при¬писывается некоторыми действию электро¬магнитных волн.
В ноябре этого года произошел взрыв

английскаго броненосца „Bulwark", затонув¬шаго через 3 минуты со всем экипажем

в 800 чел. По сообщению английских мор¬ских властей, взрыв произошел в поро¬ховой камере. По дополнительным сведе¬ниям, в это время происходила погрузка
снарядов. Отнести взрыв к механиче¬ским действиям, удару, или т. п., пред¬ставляется в виду принимаемых предосто¬рожностей не более вероятным, чем к
запалу электромагнитными колебаниями. При

погрузке должны были быть открыты две¬ри камер, и проникание электромагнитных
колебаний в помещение, которое обычно

могло быть непроницаемо закрыто металли¬ческими стенками, вполне возможно; a то
или другое расположение металлических

масс в камере могло дать место резони¬рующим электрическим цепям с разры¬вом для искрового разряда.
Наличность таких резонирующих це-

волнах не в состоячии компенсировать уменьшения

проникачия их вследствие уменьшения длины волны.

4) Проникание возможно, как показали опыты,
даже череэ очень узкую щель, если направление

ея нормально электрическим колебаниям.
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пей, усиливающих действия до искрового
раэряда, есть дело случая, и наблюдение их

очень трудно. Но чем более распростра¬нены применения электромагнитных коле¬баний, тем чаще можно ожидать проявле¬ния таких случаев. По характеру своему
они аналогичны тем странным позвани¬ваниям и дребезжаниям оконных стекол,
подвесок у люстр, посуды и пр., которыя

часто наблюдаются в квартирах при абсо¬лютном покое других вещей. Все дело
здесь также лишь в иг^е случая, когда

неощутимыя колебания пола или стен зда¬ния от шагов или наружной еэды совпа¬дают с собственным колебанием этих
предметов и раскачивают последние хотя
и очень слабыми, но в подходящие моменты
сообщаемыми толчками столь сильно, что

эти предметы производят резко ощутимый

звук.

Если между электромагнитными лучами

имеются такие, которые в состоянии взры¬вать порох или другия взрывчатыя веще¬ства непосредственно, то защита от таких
волн возможна лишь закрытием достаточно

толстой и высокопроводной оболочкой. Осо-

бую важность может приобрести этот во¬прос в последнем случае при защите

морей минами. Если удастся подобрать та¬кия электромагнитныя волны, которыя взо¬рвут одну такую мину, то вследствие одно¬образия производства и другия мины будут
иметь те же свойства и могут быть взо¬рваны теми же элекромагнитными волнами
при достаточной силе их. Тогда неприятель¬ский корабль, защитивший, если необходимо,
свои взрывчатыя вещества и иэлучающий пе¬ред собой в болыиом количестве такие
электромагнитные лучи, взорвет на своем

пути все мины и будет разгуливать в
таком минированном море не только в
полной безопасности от мин, но и от

нападения какого-либо другого судна, кото¬рое не в состоянии само взорвать те же
мины. Для предотвращения такого рокового

для защиты случая необходимо точное изсле¬дование оболочек мин в электромагнит¬ных волнах всех практически возмож¬ных длин; в особенности же, если в
оболочке мины имеются щели, хотя бы и

закрытыя герметически, но поперек кото¬рых не обезпечена хорошая проводимость.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Девятый спутнин Юпитера. Дошедшие до

Москвы последние номера американских астрйноми¬ческих журналов принесли иэвестие об открытии
новаго, по счету уже девятаго, спутника Юпитера.

Открытие это сделано в минувшем августе фото¬графическим путем на обсерватории Лика, на горе
Гамильтон, в Калифорнии. Новый спутник был
найден, как необыкновенно слабый обект на
снимках, полученных Никольсоном с помощью

известнаго зеркальнаго телескопа, который приня¬то называть „рефлектором Кросслея" и которому
астрономия обязана уже таким множеством заме¬чательных открытий (см. „Природа" апр. 1914,
стр. 473).
Открытие восьмого спутника Юпитера, сцеланное

Melotte’oMb в Гринвиче в 1908 году, вызвало в
свое время настоящую сенсацию: этот спутник
обращается вокругь Юпитера на таком большом
разстоянии от планеты, что на этом раэстоянии
сила притяжения Юпитера уже очень слаба и лишь

немногим сильнее солнечнаго притяжения. Вслед¬ствие этого возмущения, вызываемыя солнцем в дви¬жении восьмого спутника, необыкновенно велики, и
орбита, которую он описывает около планеты (с

периодом свыше двух лет), непрерывно изменяется:
каждое новое обращение совершается уже по новой

орбите, сильно отличающейся от прежней, и с но¬вым периодом. Поэтому восьмой спутник чрезвы¬чайно интересен с точки эрения небесной меха¬ники. Новый же, девятый, спутник обещает ока¬заться еице интереснее: он еще больше удален
от Юпитера, чем йосьмой, и движение его должно
быть подвержено еще большим воэмущениям. В
настоящее время его орбита еще не определена точно;
удалось установить только, что время обращения его
около трех лет и что движение его обратное, как и
движение восьмого спутника; другими словамм, оба

самых далеких спугника обращаются вокруг пла¬неты по направлению, противоположному направлению
обращения шести внутренних спутников.—Оба эти
спутника так слабы, что не видны ни в одну

существующую теперь астрономическую трубу, и сле¬дить за ними можно только с помощью фотографии.
Напомню, что четыре ярких спутника Юпитера

были открыты триста лет назад Галилеем и вид¬ны в самыя слабыя трубы; 5-ый спутник был
найден только в 1892 г., 6-ой и 7-ой—в 1904 и

1905 гг.,—все три, как и 9-ый, открыты на обсерва¬тории Лика. . п
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Звеады с*ь большими лучевыми скоро-

стями. В так наэываемом принципе Допплера¬Физо мы имеем могущественное среяство дпя опре¬деления скорости движения эвезд в пространстве
относительно земли. Если в спектре какой-нибудь

звезды все спектральныя линии оказываются сдвину¬тыми со своих нормальных мест по направлению

к красному концу спектра, то это значит, что зве¬зда удаляется от эемли; смещение линий в противо¬положном направлении, к фиолетовой чйсти спектра,
указывает на приближение звеэды к земле. Изме¬ряя величину этого смещения, можно определить и
скорость, с которой звезда и земля сближаются или

удаляются друг от друга, так называемую луче¬вую скорость звеэды.
В настоящее время измерены лучевыя скорости

уже очень многих звеэд; для них получились,

конечно, самыя раэнообразныя величины. В сред¬нем, у громаднаго большинства звезд эти скоро¬сти не очень велики, выражаются числами от не¬скольких километров до нескольких десятков
километров в секунду. Вообще говоря, скорости

звезд приблизительно того же порядка, как и ско¬рость движения земли вокруг солнца (около 30 кило¬метров в секунду). Но в настоящее время от¬крыто несколько звезд, движущихся чрезвычайно
быстро; эти своеобраэныя солнца проносятся сквозь
рой остальных, сравнительно медленных звеза,
с огромными скоростями, превосходящими 100 кил.

в секунду. До последняго времени наибольшия лу¬чевыя скорости были обнаружены у двух телеско¬пических звезд, носящих наэвания по своим но¬мерам в катапогах Лаланда и обсерватории в
Кордобе (Аргентина):

Lalande 15290 (8,2 вел.): Луч. скор. = — 248 клм.
Cordoba Z. 5h243 (8,3 „ ): „ . „ +242 „

Знак минус обозначает приближение звезды к
эемле, плюс—удаление.

Недавно Адамс на иэвестной обсерватории Mount¬Wиlson в Капифорнии, знакомой нашим читателям
по статье проф. К. Д. Покровскаго (декабрь 1913 г.),
изследуя движения слабых звезд, нашел эвезду
с еще большей лучевой скоросгью. Это эвеэда La¬
lande 1966, 7,9 величины; она обладает скоростью
по лучу эрения в 325 клм. в секунду >).

Если мы знаем, кроме лучевой скорости звезпы,

еще ея разстояние от нас и ея „собственное дви¬жение“, т.-е. вековое движение по небесному своду
среди других звезд, то мы можем вычислить

„истинную“ скорость звезды в пространстве (счи¬тая наше сопнце неподвижным). Для первых двух
звезд это удалось сделать, и получились скорости
в 320 и 270 клм. в секунду. Но окаэывается, что

эти эвезды занимают по своей скорости только вто¬рое и третье место: на первом месте остается зна¬менитая звезда б1^ величины в созвездии Большой
Медведицы, известная под номером 1830 катапога
Грумбриджа. Хотя ея лучевая скорость меньше—

около 100 клм. в секунду,—но действительная ско¬рость достигаеть 340 километров.
По всей вероятности, открытая Адамсом звезда

Laи. 1966 несется в пространстве еще скорее, чем
„Groombrиdge 1830“. До сих пор мы знаем только
ея скорость по лучу эрения, и она лишь немного

меньше истинной скорости эвезды „Gr. 1830". Дей¬ствительная же скорость ея, конечно, не может
быть меньше 325 километров, а почти наверно
больше. Величину ея мы узнаем, когда будегь из-

') Observatory 1914, Vol. 37, p. 265.

мерено разстояние звезды, что удастся, может
быть, и не скоро.

Спентр-ь т) КораОля Арго. Эта звезда Юж¬наго полушария, часто называемая также ц Сагипае
(Киль Корабля), находится в одном из самых
замечательных туманных пятен. В настоящее
время это скромная, невидимая простым глазом

звезда 6—7 величины, но она имеет необыкновен¬но блестящее прошлое: было время, когда она не
надолго сделалась самой яркой звездой всего неба
после Сириуса. В середине XVии века ее наблюдали
как звеэду 4-й величины, в XVиии веке она была

уже второй величины, наконец в начале XиX сто¬летия она достигла первой величины. Особенно тща¬тельно наблюдал ее энаменитый Джон Гершель
во время своей экспедиции на мыс Доброй Надежды.
В течение 1835—36 г. яркость звезды оставалась
постоянной, между первой и второй величинами; в
1837 году она стапа постепенно делаться все ярче

и ярче и в 1838 г. сравнялась в блеске с аль¬фой Центавра, третьей по яркости эвеэдой неба. За¬тем она несколько ослабела, оставаясь все же
звездой первой величины, а в 1843 году гостигла

максимума своего блеска, почти сравнявшись с Си¬риусом. Это была самая славная эпоха в ея жизни;
с тех пор она стала медленно, но постепенно

угасать и в конце шестидесятых годов исчезла

для простого глаза. Хотя падение ея яркости остано¬вилось в 1885 году, но прежний блеск к ней не
вернулся, и с тех пор она все время остается

звеэдой около 7-й величины лишь с очень небоп;.¬шими колебаниями яркости.
Спектр этой единственной в своем роде эве¬зды был изследован особенно тщательно Мсюге'ом
и Sanford’oMи в Сант-Яго (Чили) во время экспе¬диции, снаряженной американской обсерваторией Лика
для иэучения спектров звезд южнаго неба 1). В

спектре, на ряду с обычно встречающимися темны¬ми линиями поглощения, было найдено много свет¬лых линий, которыя частью совпадают с линиями
железа, хрома и титана. Это присутствие ярких ли¬ний и другия особенности спектра показывают, что

спектр Сагипае очень похож на спектр зага¬дочных новых звезд, которыя иэредка вспыхива¬ют на небе, чтобы через несколько месяцев
опять исчезнуть. А так как история изменений
блеска нашей звеэды похожа на историю раэвития
новых звеэд, то невольно напрашивается вывод,

что эта интересная звеэда принадлежит к раз¬ряду „новых звезд“ или, по крайней мере, со¬ставляет переходную ступень между „новыми" и
часто встречающимися, но также еще далеко не

раэгаданными переменными звеэдами. | ^

Ф И 3 И К А.

К-ь пятмдесятил-Ьтию оптичеснаго ве¬тода Тёплера (A. Toepler. Beobachtungen nach
eиner neuen optиschen Methode 1864) 2). В настояшем
году иеполнилось пятидесятилетие появления книги
Тёплера, посвященной особому оптическому методу
и имевшей для целаго ряда задач физики важное

0 Lиck Observ. Bulletиn № 252.
2) Рисунки к статье заимствованы иэ Mииlиer-Pouиllets

Lehrbuch der Physиk.
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эначение *); в нижеследующей хороткой заметке,
на ряду с изложением метода Тёплера, приведены
храткия биографическия сведения о нем.

Родился Тёплер в 1836 году в Брюле (около
Бонна); после изучения естествознания в Берлине

он получил место преподавателя в сельскохоэяй¬ственной школе в Попельсдорфе. К этому
времени относится открытие Тёплером пер¬ваго автоматически действующаго ртутнаго
насоеа без кранов. По своему действию
насос Тёплера значительно превосходил

все бывшие до него насосы, поэволяя раз¬режать воздух примерно в тысячу раэ
больше, чем это достигалось раньше, и

сыгралт. огромную роль при иэучении катод¬ных и рёнтгеновских лучей, а также в
технике при фабрикации электрических

ламп: Вскоре после этого появились из¬следования по оптике, которым посвящена насто¬ящая эаметка.
Осенью 1864 года Тёплер перешел профессо-

профессора общей, технической и сельско-хоэяйствен¬ной химии отнимали у него много времени, он не
прекрашал научной работы по физике, и к этому

времени относится его работа, посзя¬щенная описанию электрической машины
с влиянием, где дается общая теория

подобных машинь и описывается ма¬шина, всем известная под названием
Тёплеровской; здесь же указывается на

возможность усиления действия электро¬статических машин увеличением чи¬сла вращающихся кругов *). В 1886
году Тёплер перешел профессором

физики в Грац, где под его руко¬водством был построен новый фи¬зический институт, и где им был сделан ряд
интересных и важных работ, при чем одна из
них была им произведена совместно с знамени-

тым Больцманном. К этому же эремени отно¬сится ряд изследований по математике и математи¬чеекой физике. С 1876 года Тёплер состоял про¬фессором в Дрездене, где и оставался до 1900

Фиг. 3.

ром в Ригу, где он принимал живое участие
в организации политехникума. Хотя обязанности

*) Работы Тёплера по ларактеру своему относятся к клас¬сическичи оне изд&ны в Ostwald's Klassиker der exakten
Wиssenschaften, ^ 157 и 158l

Фиг. 4.

года, когда он должен был бросить из-за бо¬лезни профессуру. К этому времени относится так-
■) В настоящее время машины с влиянием, имеюидия Ж)

и более кругов, являются необходимым вспомогателькым
средством при изучфнии разряда в газах.

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1914 Г. 95
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же большое количество экспериментальных работ,

из которых некоторыя дали науке новые чувстви¬тельные методы изследования (напр., манометр Тёп¬лера для весьма малых разностей давления). Умер
Тёплер 6 марта 1912 года.

Оптический метод Тёплера, позволяющий наблю¬дать небольшия изменения в плотностях тел, со¬стоит в следующем.
Представим себе (фиг. 1) некоторый светящийся

предмет 1 L, посылающий лучи на линэу S, кото¬рая соединяет эти лучи в изображении Г L'.
Если линза S вставлена в непроэрачную ширму,

не поэволяющую лучам попадать в глаз, то, закры¬вая изображение L' Г экраном, величина котораго
равна или едва больше изображения, мы, поместив
глаз за экраном, света не увидим, и линэа будет
представляться глазу в виде темнаго кружка. Это
будет до тех пор, пока среда между линзой и

иэображением однородна. Стоит только здесь воз¬никнуть каким-либо неоднородностям, напр. уплот¬нениям воэдуха в К, то отклонение лучей вслед¬ствие преломления, как это видно на рисунке, сей¬час же скажется появлением на темном фоне
линэы ярких полос, показывающих места с изме¬ненной плотностью. Этот метод играегь огромную
роль при оптическом изследовании однородности

стекол. Далее, по этому методу Тёплгру и позднее

американскому физику Вуду удалось не только кон¬статировать существование сгущений и разрежений
в звуковой волне, но и наглядно обнаружить

законы отражения этих вопн. Для этого прост¬ранство, где возникали волны, освешалось на мгно¬венье сильным светом электрической искры, ко¬торая и позволяла фотографировать то состояниг воэ¬духа, которое было между линэой и экраном в
данный момент. Далее, этот метод позволил

Маху и Венцелю фотографировать волны воздуха,

сопровождающия движение пули, при чем все рас¬положение было таково (фиг. 2):

Снаряд G проходил между двумя шариками искро¬вого промежутка В, замыкал их и вызывал по¬явление искры в А от батареи лейденских банок
F, при чем эта искра освещала снаряд G и волны,

его сопровождающия. Изображение искры А полу¬чалось при помощи линзы S в А', позади этого изо¬бражения находилась ширма D для устранения лучей,
идущих от изображения, и далее располагался фо¬тографический аппарат, установленный на G. При
устранении ширмы D на фотографии получалось изо¬бражения снаряда G.

Те сгущения и разрежения воздуха, которыя несет
снаряд, можно видеть только при точном устране-
нии всех лучей, идущих от изображение А'. Сна-
ряд на фотографии (при употреблении ширмы D)
получается весьма ясно, при чем.в образовании
этого изображения принимают участие пучки света,
диффрагированные на его краях. Позднее Мах еще
эначительно усовершенствовал метод, позволивший
ему получить превосходные реэультаты. Общая кар-
тина волн вокруг снаряда видна на фиг. 3 и 4,
при чем снаряд движется справа налево. Резко
видна волна сгущеннаго воздуха впереди снаряда
и вихри сзади его. Передняя волна, как видно, рас-
пространяется дапеко за пределы снаряда и, прино-
ся с собой значительную энергию, может вызвать
значительныя повреждгния, особенно если мы имеем
дело с болыиими артиллерийскими снарядами. В
этом случае возможны тяжелые ушибы только от
волны воздуха, и в настоящей войне таких слу-
чаев было зарегистрировано уже значительное ко-
личество. _ .

П. Лаэарев.

ХИ М иЯ.

Энергия взрывов. Об энергии химических

реакций обыкновенно судят по количеству,, выде¬ляемаго тепла. Чем больше тепла развивается при
реакции, тем энергичнее идет процесс и тем

более стойкими будут полученные продукты. Не¬которыя реакции сопровождаются выдепением огром¬ных количеств тепла. Так, например, при горе¬нии 1 грамма алюминия и) развивается 7243 малых
калории. а разложение 1 грамма радия сопровождается
выделением даже 2 800 000 000 малых калорий тепла!

Сравнительно с этими цифрами количество тепло¬ты, выделяемой при вэрывах различных веществ,
оказывается довольно скромным, как это показы¬вает нижеследующая таблица:

! • о ■

Количество тепх в малых кали риях, выделеннс при взрыве 1 граг ма вфщества.
Название вэрывчатаго

вещества.

Беллит 999

Гельгофит 1478

Гремучая ртуть 349

Кордит 1253

1 Нитроглицерин 1480

Нитроманнит 1459 *

Панкластит 1111

1022

Черный порох 730

А так как ни горение алюминия, ни распад ра¬дия не сопровождаются взрывами, то отсюда ясно,
что одно только количество выделеннаго при реакции

тепла еще не определяет энергии взрывчатаго ве¬щества, как такового. Для выяснения вопроса сле¬дует обратиться к первому началу термодинамики

(закон сохранения энергии), по которому полмое из¬менение энергии системы U равно количеству полу¬чепнаю системой merua Q, уменыиенному иа вели¬чияу произведенной системой работы W:
U = Q — AW.

Здесь величины U и Q выражены в тепловых

единицах (калориях), а величина W — в едини¬цах работы. Для того, чтобы и последнюю величи¬ну получить в тепловых единицах, ее приходится
умножить на коэффициент пропорциональности A —
так называемый термический эквивалент работы.
Пока система не производит внешней работы,

как это и имеет место у огромнаго болыиинства
химических реакций, до тех пор изменение ея

энергии будет вполне характеризоваться количе¬ством поглощеннаго или выделеннаго тепла. Если

же химическая реакция сопровождается сколько-ни¬будь значительным изменением обема и, следо¬вательно, сопряжена с производством механиче-
*) Иэвестная реакция Гольдшмидта, применяемая в тех¬нике для местнаго получения очень высоких температур.
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ской работы, то эту последнюю необходимо прини¬мать во внимание при учете энергии системы.

Реакции разложения взрывчатых веществ про¬текают все, без исключения, с выделением га¬эов, обем которых может достигать весьма
эначительной величины, как это видно из приме¬ров прилагаемой таблицы (столбец второй, где
обем газообразных продуктов, полученных при
вэрыве 1 грамма различных веществ, приведен
для удобства сравнения к нормальным условиям
давления и температуры):

Название взрывчатаго

вещества.

Гремучая ртуть

Нитроглицерин

Нитроканнит .

Пирсжсилин .

Черный порох

■

314 | 27 400
713 10 950

692 ! 11 500
1

859 ! 10 000
270 2 200

Такое увеличение обема при разложении вэрыв¬чатых веществ играет доминирующую роль, так
как именно оно непосредственно и производиг

полезную работу взрыва. Раэвивающееся при этом

тепло также отчасти принимает участие в работе,

нагревая выделяющиеся газы до очень высокой тем¬пературы в несколько тысяч градусов и еще
более увеличивая их обем. Если же разложение

взрывчатых веществ вести в замкнутом про¬странстве и не давагь расширяться продуктам ре¬акции, то произойдет колоссальное увеличение давле¬ния, как это показывает третий столбец выше¬приведенной таблицы.
Однако, существует целый ряд химических ре¬акций, при которых развивается значительное коли¬чество газов и которыя сопровождаются выделени¬ем тепла, и, тем не менее, оне протекают без
взрыва. В качестве примера можно указать на

растворение цинка, железа и тому подобных метал¬лов в минеральных кислотах. Очевидно, что мы
не приняли во внимание еще какого-то фактора, на¬личность котораго оказывается необходимой для
того, чтобы реакция протекапа со взрывом. Таким
фактором является время. В вышеприведенных

примерах растворение металлов в кислотах со¬вершается довольно медленно, тогда как реакции

разложения взрывчатых веществ происходят чрез¬вычайно быстро. Вместе с тем та или иная ско¬рость разложения взрывчатых веществ оказывает
огромное влияние на характер взрыва. В этом
отношении мы можем все взрывчатыя вещества
разделить на две категории: вещества метателныя

(например, обыкновенный порох), продолжитель¬ность взрыва которих доходит до нескольких се¬кунд, и вещества бризаншпыя, производящия сильное
дробящее действие (например, нитроглицерин), пол¬ное разложение которых заканчивается в несколько
тысячных и даже десятитысячных долей секунды.

Таким образом энергия взрыва обуславливается

наличностью трех факторов: значительным уве¬личением обема реагирующей системы, большим
выделением тепла и малой продолжительностью

реакции. При осуществлении же всех этих усло¬вий энергия взрыва может достигать огромной вели¬чины. Так, например, современныя артиллерийския
орудия выбрасывают снаряды, весящие до 1000 ки¬лограммов и летящие со скоростью до 800 метров
в секунду. Запас энергии в таком снаряде до¬ходит до 32 000 000 килограммометров, а мощность
его близка к мощности курьерскаго поезда!

Б. Швецов.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Полеаныя исиопаеиыя ийалой Аэии.

1. Нет никакого сомнения, что по своим иско¬паемым богатствам Малая Азия занимает совер¬шенно исключительное место; однако, изучение недр
этой страны до настоящаго времени стоит на очень
низкой ступени. Сильно пересеченная местность,
отсутствие путей сообщения и культурных центров

в значительной степени затрудняют научно-геологи¬ческое изследование Малой Азии, и, потому, наши
сведения о ея природных ископаемых богатствах

ограничиваются преимущественно наиболее населен¬ными прибрежными частями •).
С геологической точки зрения Малая Азия слу¬жит одним из звеньев азиатских складчатых

цепей, связывающих южную часть Персии с Бал¬канскими хребтами Динарид, по побережью Адриати¬ческаго моря. Сильныя складки третичной эпохи, за¬хватившия также и область Закавназья, смяли пред¬идущия образования, местами обнажив области
древних извержений и массивов. Запутанная кар¬тина еще более осложнилась опусканием Эгейскаго
моря, круто оборвавшаго большинство цепей Малой

Азии. В этой сложной картине минералог совер¬шенно справедливо ожидает большого разнообразия

и элементов, и минералообразовательных процес¬сов, и, действительно, помимо ряда важных тяже¬лых металлов, эта часть Азии дает ряд соеди¬нений большого практическаго значения и весьма ред¬ких в других областях земного шара (пандер¬мит, сепиолит, кил, наждак). Те сведения, кото¬рыя имеются в настоящее время по этому вопросу,
почти исключительно ограничиваются наиболее до¬ступными и более населенными районами, пре¬имущественно Западной Анатолии, и прибрежных
областей вдоль морей, с трех сторон омыва¬ющих Малую Азию.
В этих районах мы наблюдаем ряд раэрабо¬ток, копей, рудников, но общее положение горнаго
дела находится на весьма низком уровне и далеко

не отвечает действительному богатству этой стра¬ны *). Большая часть этих копей находится в ру¬ках турецкаго правительства, другая же финанси¬руется английскими и французскими капиталами; од¬нако, за последния 10 лет в турецкой политике
наблюдался некоторый перелом, при чем Порта
старалась не выдавать новых концессий иностран-

*) Начало геологическому изследованию Малой Азии поло¬жено было путешествиями шестидесятых годов Ч и х а¬ч е в а; поэднее иэследование ископаемых богатств этой
страны перешло к французам (К и н э, Д е л о н э), а в

самое последнее время и к немцам (В е й с с , Ш м е й с¬сер, Освальди др,)-
!) Главные рудничные районы нанесены на прилагаемой

схематической карточке, составленной по Д е л о н э.
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цам, под влиянием германских капиталистов
отобрала в свои руки часть угольных копей на
Черном море и одновременно с разрешением

Германии постройки Багдадской железной дороги раз¬решила последней и разработку всех ископаемых
в районе железнодорожнаго пути.
2. В настоящее время мы можем следующим

образом сгруппировать все известныя нам полез¬ныя ископаемыя Малой Аэии, при чем те природ¬ныя тела, которыя разрабатываются в значитель¬ных количествах, напечатаны более жирным
шрифтом:

и. Медь, цинн, серебро, свинец, ртуть, золото.
ии. Железо, марганец, мышьяк, сурыиа, олово,

никкель, кобальт, хрои.
иии. Нанфнный уголь и бурый уголь.

иV. Камфнная соль, иорсная пенна, кил, наждан,

бораты, опал, агат, асфальт, нефть, гагат, квас¬цы, барит, иранор, литографский камень.
Медь. Малая Азия еще издавна славилась место¬рождениями этого металла, связанными преимуще-

ственно с тремя районами. Один сосредоточен
в области Эрзерума и Трапеэунда и представляет

западное продолжение тех медных рудников, ко¬торые составляют одно иэ богатств нашего За¬кавказья (района Чороха, Кэдабек и др.). К нему
непосредственно примыкает второй район—около

Арганы, где уже давно ведется турецким правитель¬ством энергичная разработка ме^ных руд под
руководством австрийских и итальянских инжене¬ров. Наконец, выходы медных руд в большом
количестве известны в Западной Анатолии, но совер¬шенно не изучены.
Цинн, свинец и серебро. Отдельных местона¬хождений этих металлов в Малой Азии очень
много (особенно в западной Анатолии), и весьма
возможно, что многия из них окажутся весьма
серьезными, однако, в настоящее время работаеть
главным образом два рудника: Балия (французская

компания) и особенно Булгармаден (турецкая комп.).

Последнее месторождение по своему богатому содер¬жанию серебра и отчасти золота несомненно имеегь
болыиое будущее.
Ртуть. Этот редкий металл встречен в ряде

мест в районе Смирны, однако, практически сей¬час использывается только одно небольшое место¬рождение, дающее каждый год ограниченное количе-

ство ртутной руды. Во всяком случае добыча этого
металла имеет будущее.
Золото. Надежных месторождении этого металла

не имеется, а те области, в которых аолото

встречалось в сколько-нибудь больших количе¬ствах, выработаны еще до Р. Хр., в период рас¬цвета Малой Азии. Во всяком случае, богатства, о
которых писал Страбон, сейчас совершенно ис¬черпаны.
Желеэо и иарганец. Отдельных месторождений

этих металлов очень много как в эападной Анато¬лии, так и на востоке, в районе Карагиссара, Трапе¬зунда и Эрзерума, однако, добыча железа почти не про¬иэводится; зато марганец добывается в больших
количествах (до 55 тысяч тонн) и является важ¬ной статьей экспорта.

Мышьян, ниннфль, кобальт, олово и сурьма. Первые

четыре металла не встречены в количествах, год¬ных для эксплоатации, при чем для олова иэвестны
лишь отдельныя находки в районе Смирны и на
персидской границе. Ббльшее значение может в

будущем сыграть добыча
мышьяка. Зато совершенно
исключительны в Малой Азии
богатства сурьмяными рудами,

из которых греческое об¬щество владеет рудниками
на восток от Смирны, a
ряд отдельных комраний—
в области Кутаии.

Хрон. Подобно сурьме, Ма¬лая Азия заключает в себе
очень значительныя богатства

соединений этого металла; в

одном районе Кутаии и Эски¬шеир, в Анатолии, из^естно

до 120 отдельных месторо¬ждений; очень велики ско¬пления его в змеевиках у
Макри, на побережье против
о - ва Родоса. Безпорядочная
добыча и полное отсутствие
геологической разведки в

эначительной степени пре¬пятствуют его добыче, ко¬торая, тем не менее, в
год превышает 25 тысяч тонн.
Каненный и бурый угли. В Малой Азии известно

очень много месторождений бураго угля (особенно

в Анатолии, в районе Смирны, по побережью Мра¬морнаго моря), однако, наибольшее значение для
эксплоатации горючих веществ имеет совершенно

исключительный по своему богатству район Гера¬клеи на Черном море, где имеются мощныя залежи
каменнаго угля весьма высоких качеств. Впервые
внимание на эту зону, лежащую непосредственно у
берега моря, было обращено в Крымскую войну,

после которой началась добыча, получившая плано¬мерность и развитие только в 1896 году, когда
французская компания получила концессию на 66л ь¬шую часть угленосной площади. Однако, внутренния
неурядицы не позволили вести дело с успехом, и
в 1909 г., по настоянию немецкаго правительства,

Порта взяла в свои руки болыиую часть копей,
обусловив это военной необходимостью. Однако,

до 1914 года воэникший по этому поводу спор не

был улажен, и особенно вопрос о единствен¬ном удобном порте—Зангулдак, оборудованном
французскими капиталами, оставался невыясненным.
Как бы то ни было, район Гераклеи должен

считаться одним иэ богатейших на Востоке, и
его ждет крупное будущее.
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Наииенная соль. Малая Азия очень богата весьма ма¬ло изученными залежами каменной соли, большинство
которых группируется в центральной части, где
даже значительная река Кизил-Ирмак, втекающая
в Черное море, получила греческое название Галис

(от слова alq). Хогя разработка этих месторожде¬нии и ведется в ряде мест, тем не менее она
далеко не отвечает богатству природных запасов,
которые в некоторых местах достигают слоев

в 15 метров мощности, и в них в районе Тус¬Киоя высечены жилища местнаго населения. Иэ
Армении эта полоса третичной соли переходит ча¬стью в Закавказье (район Кульпа) и в Персию.

Морская пенка. До самаго последняго времени ни
одно государство не могло конкурировать с Турцией
в добыче этого ископаемаго, иадУщаго в больших
количествах (не менее 150 тонн ежегодно) через

Вену в Париж, Бельгию и Россию для приготовле¬ния чубуков и мелких поделок. С глубокой
древности ведется разработка этого ископаемаго,
принадлежащаго ныне цивильному листу султана,
в области Эски-Шеир (в вилайете Бруссы), где

она, однако, носит очень безпорядочный и примитив¬ный характер.
Кил. В раэных местах Анатолии добывается

одно очень любопытное ископаемое, называемое ки¬лом; это—силикат магнезии, имеющий вид мыла

и отчасти заменяющий его при мытье. Он пользует¬ся широким распространением на Востоке не толь¬ко в Турции и Персии, но и у нас в Крыму и на
Кавказе, и особенно незаменим для мытья в мор¬ской воде. В Малой Азии известно несколько место¬рождений, но наиболее важныя группируются около
Сивригиссара (в области Кутаии), энергично раз¬рабатываются и служат предметом вывоза в со¬седния государства.
Наждан. Несмотря на огромную конкуренцию искус¬ственных шлифовальных веществ, в роде кар¬борунда, наждак и в настоящее время играет
большую роль, и его добыча почти исключительно

сосредоточена на острове Наксосе, на малоазиат¬ском поберзжье, в районе Смирны, и в некото¬рых местах Северной Америки; однако, из всех
этих областей наибольшее значение принадлежит
району Смирны (английск. концессия), где добыча
достигает колоссальной цифры—20 тысяч тонн
в год.

Бораты наравне с наждаком и морской пенкой
являются весьма важной статьею экспорта, который
облегчается расположением месторождения почти на
берегу Мраморнаго моря около Пандермы. По добыче
бора эта местность занимаегь третье место в мире
(после Калифорнии и Чили), и добыча борнокислаго
соединения—пандермита достигаегь 100,000 тонн в

год, будучи сосредоточенной в руках франко¬английской компании.
Гнпс, нвасцы, барит, асфяльт, нефть, гагат. Все

эти полезныя ископаемыя известны в Малой Аэии, но
больших месторождений они нигде не образуют,
за исключением квасцов, образующих значительныя
массы у Карагиссара в Армении. Неизученность
Малой Азии в геологическом и минералогическом
отношениях не позволяет совершенно определенно
судить о будущем этих тел.

Мраиор, литографский наиень, строительныа иате¬риалы. Особенно богата Малая Азия раэличными сор¬тами мрамора, преимущественно в области Запад¬ной Анатолии.
Драгоценныф намни. Еще в глубокой древности

драгоценные камни играли большую роль в Малой
Азии и вообще на Востоке, однако, в настоящее
время нам известно очень мало месторождений их

в области самого Малоаэиатскаго полуострова. В
районе Трапезунда, по берегу Чернаго моря, почги

до Поти, встречаются гальки красиваго агата и они¬кса, и существует предположение, что богатыя изде¬лия царя Митридата были высечены из оникса этих
областей. Единственным драгоценным камнем,

который сейчас добывается в Малой Азии, являет¬ся опал, который встречается высоко в горах
у Караманджи (на юго-запад от Кутаии).
3. Все эти полезныя ископаемыя группируются в

три отдельных района, неравноценных по своему
геохимическому характеру и экономическому значению.

Наибольшия богатства связаны с восточной и эа¬падной окраинами Малой Азии. На западном побере¬жье, в Западной Апатолии, мы видим очень зна¬чительныя природныя богатства весьма разнообраз¬наго характера, при чем добыча и эксплоатация их
облегчается изрезанностью берегов и лучшим со¬стоянием путей сообщения. Одни месторождения
(борнокислых соединений, наждака, хрома) имеют

большое экономическое значение, как предметы вы¬воза, другие же (Zn, Pb, Hg, Sb) могли бы при пра¬вильной разработке явиться весьма важными ста¬тьями эксплоатации для внутренняго рынка.
Второй богатый, но мало изследованный район

эахватывает часть Армемии и примыкает к русской

и персидской границам. Огромные запасы меди, квас¬цов, как важной алюминиевой руды, и каменной
соли создают будущность этой области, однако,
при условии улучшения путей сообщения.

Наконец, третья область занимает среднюю часть
Малоаэиатскаго полуострова, но она не дает еще
достаточно данных для правильнаго суждения о ней.
Колоссальныя скопления каменной соли по Галису и
район магнезиальных минерапов, сурьмяных и

хромовых руд в области Кутаии имеют сравни¬тельно ограниченное значение, и только на севере
привлекает внимание угольный район Гераклей,
который несомненно будет иметь огромное эначение
в будущей экономической судьбе всей Малой Азии.
Мы видим из этого краткаго очерка, сколько

своеобразных богатств содержится в недрах

Малой Азии, —этого моста между Европой и Азиат¬ским материком. Некоторыя ископаемыя, как
уголь по побережью Чернаго моря, соли борной кис¬лоты у Пандермы и многочисленныя месторождения
меди, несомненно, имеют очень крупное будущее,

и, несмотря на все неустройство современнаго гор¬наго дела, заставляют одного из лучших знато¬ков этой области—Д е л о н э—твердо верить в воз¬можность возрождения здесь тех сказочных бо¬гатств, которыми некогда славилось царство Креза
и которым была обязана своим расцветом древ-
няя Троя.

А. Ффрсман.

МЕДИЦИНА
и

ГИГиЕНА.

ДеэинФенция и деэинсекция. Вопрос об
освобождении различных предметов и сред от

микробов, о деэинфекции и стерилизации (дезинфек¬ция—уничтожение болезнетворных зародыше ; сте¬рилиэация —уничтожение всех зародышей вообще,
обезпложивание) был поставлен на очередь с на¬чала бактериологической эры и подвергся самой де¬тальной разработке. В настоящее время у нас
имеется целый ряд средств, позволяющих в
известных условиях, особенно в лабораторной
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обстановке, наверняка и сравнительно легко достиг¬нуть цели. Таковы механические приемы фильтрации,
физические — тепло, электричество, свет; химиче¬ские — длинный ряд так наз. антисептических
средств, по преимуществу в виде растворов, a
отчасти и в газообразном(формальдегид, сернистый
газ и др.). На практике, однако, нередко приходится
встречаться с затруднениями, вытекающими как
из свойств подлежащих дезинфекции сред и
предметов (многие пре. меты, напр., не могут быть
без порчи подвергнуты иействию перегретаго пара,
являющагося самым надежным и самым удобным
из всех предложенных до сих пор деятелей),

так из их количества, размеров и т. п. Эти об¬стоятельства и обясняют нам, почему теоретически
давно удовлетворительно раэрешенная задача на прак¬тике часто оказывается не раэрешимой, обясняют
также постоянное появление все новых веществ,

приборов и приемов. В последнее время, с вы¬яснением той широкой роли, которую играют в

распространении зараэных болезней раэличныя на¬секомыя (см. „Природа“, статьи Кольцова, Марцинов¬скаго, Игнатьева), все более выдвигается необходи¬мость применения таких приемов, которые вели бы,
на ряду с де инфекцией или независимо огь нея, к
уничтожению насекомых, т. е. обезпечивали бы также

и дезинсекиию. В тех случаях, где в деле рас¬пространения' инфекции имеются посредствующия зве¬нья, в виде некоторых животных, применяется и
их у 'ичтожение; таково уничтожение крыс (дера¬тизация) при чуме. Сколько-нибудь полное изложение

приемов дезинфекции и деэинсекции, описание кото¬рых легко может быть найдено как в специаль¬ных сочинениях, так и в руководствах и учеб¬никах бактериологии и гигиены, не может, конечно,
быть сделано в небольшой эаметке; цель ея ука¬зать лишь те меры, которыя могут служить для

уничтожения различных насекомых-паразитов, осо¬бенно вшей, играющих роль распро транителей сып¬ного и возвратнаго тифов. При борьбе со вшами,
блохами и клопами (способы борьбы с комарами,
мухами и др. были уже описаны в „Природе", (см.
1913 г., июнь) приходится иметь в виду, помимо

людей, пораженных ими, прежде всего белье, одеж¬ду и постели, а затем и ггмещения. Что касается
последних (комнат, вагонов, где перевозились

больные, и т. д.), то там цель удобнее всего дости¬гается заботами о чистоте, обмыванием стен ще¬лочными растворами мыл с примесью фенола, ли¬зола, креэола, щелочными растворами дегтя; полы
можно пропитывать дегтем, нефтью, керосином,
что ведеть к уничтожению как насекомых (блох,
клопов), так и их яичек, но представляет, с
другой стороны, неудобства в смыеле запаха, a
также отчасти и в пожарном отношении. Клопов
в щелях можно уничтожать горячим паром из
неболыиих переносных котлов (вроде саиоваров).

Наконец, для деэинсекции помещений можно приме¬нять окуривание серой. Сжигание серы проиэводится
на железных листах по расчету 1 ]/2 ф. серы на
1 кб. саж. помещения, лучше в особых приборах
(напр. в приборе Заусайлова), так как сера при

иэрасходовании кислорода легко тухнет и не полу¬чается достаточнаго количества сернистаго ангидри¬да. Результаты этого приема, к еожалению, недоста¬точно надежны: яички не убиваются вовсе, а сами
насекомыя лишь временно эасыпают.—Повидимому,
энергичнее действует фосген (хлорокись углерода

СОСу—-газ служащ й для технических целей |при¬готовление красск) и давший в опытах Яковлева
и Хлопина хорошие реэультаты в смысле как де¬зинфекции, так и дезинсекции. Но он дорогь, и во-

прос о его применении недостаточно еще раэрабо¬тан. To же надо скаэать и о предложении Стевенсона
применять синильную кислоту (цианистым калием
иэдавна пользуются для умерщвления насекомых),
не говоря уже о болыиой опасности этого средства.
Есть основания надеяться на успешное применение
паров уксусной кислоты, но вопрос также еще

не обследован. Перечисленные приемы могут слу¬жить и для деэинсекции вещей, хотя для этой цели
есть более надежные и удобные способы, о которых

речь будеть ниже. По отношению к людям посту¬пают так, что, снявши одежду, чтобы подвергнуть
ее деэинсекции, застивляют их мыться в ванне

или бане, после чего одевать уже чистое. Полезна,

а иногда необходима, также стрижка. Иногда, осо¬бенно при обилии насекомых и при подозрении на
прйсутствие заразы, нужно, прежде чем приступить
к описанной операции, подвергнуть вещи и носителей

хотя бы поверхностному опрыскиванию ксилолом, ке¬росином или какой-либо из жидкостей, составы
которых будут у казаны ниже, с целью если не

убить всех насекомых, то хотя бы временно усы¬пить их, помешать их передвижению и заражению
персонала. Для белья достаточно основательной,
стирки. Сложнее с верхней одеждой, одеялами. Для
них всего лучше камеры паровыя, формалиновыя,

японския парофо[.малиновыя, Гелиос (см. ст. Игнать¬ева, нояб.). Наши крестьяне в некоторых местах

для уничтожения насекомь.х пользуются прогрева¬нием вещей в русских печах или выморажи¬вают их. Дело деэинсекции, само по себе натал¬кивакщееся на ряд эатруднений, становится осо¬бенно трудным при условиях больших скоплений
людей, при необходимости дезинсекции массовой; тут
приходится сталкиваться с недостатком приборов,
персонала, средств, времени, приходится сплошь Чи
рядом отказываиься от радикальных приемов и

прибегать к паллиативам. Таким является примене¬ние опрыскиваний всякаго рода жидкостями. Укажем
изних: 1) жийкосы Малинина: 1000 граммов пер¬сидскаго порошка настаивается с 2700 гр. русскаго
скипидара в течение 5 дней; осадок отжимается и
настаивается 5 дней с 2700 гр. керосина, после

чего оба настоя смешиваются и к ним прибавля¬ется 250 гр. чистой карболовой кислоты и 75 гр. гвоз¬дичнаго масла; всего получается около 5 литров;
2) одесскую жидкост: смесь 100 гр. ксилола, 200
корболовой кислоты, 400 ледяной уксусной кислоты

и 3 литров керосина; 3) жидкост Гребепюка: кар¬боловой кислоты 200, нафталина 500, сернаго эфира
280, русскаго скипидара 1000; 4) жидкость, уби¬ваюшую паразитов и их яйца: карболовой кислоты
100, нафталину 100, русскаго скипидару 900, керо¬сину 900, и др. Можно указать еще на антиформин,

который в 21/2°/0 растворе убивает даже споронос¬ныя бактерии и яички насекомых.—Далее надо за¬метить, что применение целаго ряда ароматических
веществ, особенно эфирных масл (гвоздичнаго, ани¬соваго, применяемаго с этой целью нередко, напр.,
на птичьих дворах, бергамотнаго, каяпутнаго, ла¬вандоваго и т. д.), может оказать несомненныя
услуги, хотя и не является, конечно, радикальным

средством для борьбы с насекомыми в больииих

размерах. Заслуживает также внимания применение

раэличных порошков (персидскаго, далматскаго и
др.), которые позволяют до иэвестной сгепени лицам,

пораженным насекомыми, облегчить их неприятную

участь. По проникшим в печать сведениям, при¬менение персидскаго порошка широко распространено
в германской армии, и там принято посылать сол¬датам в виде подарков коро'ки этого порошка
подобно тому, как у нас посылают табак. Неко-
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торое значение может, пожалуй, иметь ношение на
теле, в виде амулетов или ладонок, сернаго цвета,

чеснока и т. п. По крайней мере, имеется в послед¬нее время ряо сообщений в общей прессе, а также
раэска;овь, согласно которым назЕанныя два сред¬ства не без некотораго успеха применяются в
австрийской армии (чеснок не только носят, но и
натираются им). Конечно, разсчитывать при помощи
такого приема избавиться вполне от насекомых нет
оснований, но, принимая во внимание его беэвредность,
простоту и дешевиэну.его все-таки можно использовать
в известных случаях. Часто указывают также на
шелковое белье; что оно неблагоприятно для раэвития
платяных вшей, не дает им почвы для этого, надо
считать несомненным, но вши ведь эаводятся не

только на белье, и ношение шелковаив белья поэтому

не дает какой-либо гарантии от насекомых, a

может только отчасти способствовать уменьшению

их количества. Носить его тому, у кого есть средства,

не безполеэно, но широко рекомендовать, особенно

в виду дороговизны, конечно, нельзя. Б&льшаго вни¬мания заслуживает пропитывание белья дегтем; мо¬жно рекомендовать для этого 10°/0 раствор белаго
дегтя с 10% щелочи, например, соды. В пользу

такого приема говорит опыт и пример наших чу¬маков и некоторых инородцев, носящих пропи¬танное дегтем белье безсменно и мало страдающих
от платяной вши. И, быть может, особенно прини¬мая во внимание трудность, а иногда и невозможность
смены и стирки белья, не беэполезно было бы пропиты¬вать дегтем белье. направляемое в армию, особенно
при условии употребления очищеннаго, так наз. бе¬лаго дегтя, который меньше раздражает кожу. Само
собою разумеется, что этот прием должен быть
подвергнут предварительной детальной практической
разработке, что не потребовало бы много времени.

Можно, далее, укаэаиь на советы применять смаэы¬вание тела перувианским бальзамом цельньм или
разведенным со спиртом; но он, как и другия

подобныя средства, представлгет то неудобство, что

пачкает белье (для избежания этого рекомендуется

брать лишь небольшое количество и хорошо вти¬рать), а затем при длительном употреблении гро¬зит экэемами. Весьма действительна си рая ртутная
мазь (неаполитанская). но ея систематическое упо¬требление не безопасно. Это соображение относится
и к обмыванию сулемой. Услуги может оказать

применение спирта этиловаго и древеснаго для обти¬раний, а также настойка или отвар сабадиллы.
Наконец, некоторой пользы можно ожидать от

применения жиров; так Nиcolle, открывший и до¬казавший роль вшей при сыпном тифе, передавал,
что с»азывание прованским маслом убивает насе¬комых, эакупоривая их дыхателшыя отверстия. Но
применение этого приема в широких раэмерах не¬возможно и связано с неудобствами и неприятными
ощущениями от жирнаго бел^ и т. п.—Мы укаэали
целый ряд имеющихся и рекомендуемых средств,

принимая во внииание то обстоятельство, что сооб¬разно с условиями приходигся иногда выбирать не то,
что наиболее действительно a то, что имеется под
рукой. В э их видах желательно было бы, чтобы
все, знакомые с тем или иным сколько-нибудь
полезным средством, сообщали о таковом.—Но,
применяя всякие подобнаго рода гриемы, порошки,
жидкости и т. п„ не надо, конечно, упускать из
виду тех мер, которыя являются единственными

действительно надежными, и прежде всего мер чисто¬ты во всех видах (бани, ванны. обмывания, стрижка
волос, смена и стирка белья), обеззараживания ве¬щей в вышеуказанных камерах, и веэде, где
только есть малейшая воэможность, проводить тако-

выя. По окончании русско-японской войны японцы, пре¬жде чем переправлять в Японию свою армию, всю
ее подвергли массовой дезинфекции и особенно де¬зинсекции—людей при посредстве мойки, стрижки и
т. п., а вещи — при посредстве японских камер.
Пример заслуживает подражания.

Л. Тарасевмч.

Т Е X Н И К A.

Техничесния прин-Ьиения д-Ьйствия на
раастоянии элентромагнитных волн.

Воэможность действия на раэстоянии электромагнит¬ными волнами, соэдавшая беэпроволочныя телефонию
и телеграфию, должна найти в будущем ряд при¬менений и в других отделах техники.
Из законченных опытов в этом направлении

интересны испытания с остановкой поездов в
пути по системе Вирта, произведенныя в начале
этого года на линии Нюренберг—Грефенбург.
Электромагнитныя вслны посылались со станции

вращением ручки особого аппарата. Передаточной

антенной служил провод для телефонных перего¬воров между етанциями, от котораго электромагнит¬ныя волны, распространяясь через воздух, г.ерехо¬дили на приемную антенну, установленную на крыше
багажнаго вагона. Воспринятыя электромагнитныя

волны приводили в действие местный ток, а послед¬ний воздействовал на тормозныя и сигнальныя при¬способления поезда.
Остановка поезда со станции была произведена

на полном ходу в течение 6-ти секунд. Торможе¬ние происходило мягко и без всяких сотрясений.

Для контроля исправности всей системы посыла¬ются автоматически через каждыя две секунды ко¬роткие сигналы, неспособные вызвать действия тор¬мозов, но все же улавливаемые приемником. От¬сутствие таких сигналов, показывающее неисправ¬ность, может также вызвать торможение или сигнал
у машиниста поезда.
Район действия может быть строго ограничен

регулированием силы электромагнитных волн и

не распространяться на соседния дороги.

При посылке сигналов останавливаются все по¬езда, имеющие аппараты и находящиеся в движении
между двумя соседними станциями. Конструкция ап¬паратов, посылающих электромагнитныя волны, и
приемных может быть иэменена и так, чтобы при
определенном настраивании посылающаго аппарата
останавливались лишь поезда одного пути. Такое
приспособление требует однако ж более дорогих
устройств.
Атмосферные грозовые разряды не вызывают

действия, но для передачи остановочных сигна¬лов во время грозы необходимо польэоваться пауза¬ми между громовыми ударами.
Остановка поезда в пути, производимая со стан¬ции, может спасти от ряда катастроф, происхо¬дящих вследствие неправильнаго выпуска поезда со
станции или прохода через нее, несмотря на запре¬щающий сигнал. ^ д

«ав=°

НЕКРОЛОГ.

Август Вейсианн-ь. 5 ноября н. ст. скон¬чался на восемьдесят первом году жизни А. Вейс¬манн, который в течение целаго полувека прини¬мал самое деятельное участие в созидании и раз-
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Август Вейсманн.

витии основной биологической идеи XиX столетия—
идеи эволюции. Среди немецких ученых А. Вейс-

манн один из первых воспринял учение Дар¬вина и по пути, намеченному Дарвином, пошел
даже далее, чем сам автор тёории естественнаго
отбора. Его главная заслуга заключается вт» том,

что он подчеркнул резкую разницу между при¬знаками которые организм наследует от своих
предков, и признаками, благоприобретенными под
влиянием внешних условий или упражнения органов;

благоприобретенные признаки, по мнению А. Вейсман¬на, вовсе не передаются по наследству. Таким обра¬зом, А. Вейсманн совершенно отвергает Ламар¬ков принцип, который Дарвин считал возмож¬ным в известных границах признавать, и един¬ственную причину эволюции видит в борьбе за
существование и переживании наиболее приспосо¬бленнаго. За это некоторые из современных биоло¬гов причисляют А. Вейсманна прямо к антидар¬винистам (кн. П. А. Крапоткин в Nиneteenth Cen¬
tury 1913), а другие называют его „более дарвини¬стом, чем сам Дарвин", основателем школы
„неодарвиниэма“. Учение Вейсманна нашло очень
много последователей среди биологов всех стран,
и к нему примыкают, а отчасти даже базируются

на нем, новейшия теории наследственности и иэмен¬чивости—менделизм и мутационная теория, хотя к
последней сам Вейсманн относился далеко не со¬чувственно.
Большую часть своей жизни А. Вейсманн состо¬ял профессором фрейбургскаго университета и
здесь читал свой знаменитый курс эволюционной
теории.

Много русских приезжало во Фрейбургь с спе¬циальною целью послушать знаменитаго эволюциони¬ста и поработать в его лаборатории; были русские
и среди его ближайших сотрудников (приват-до¬цент фрейбургскаго университета А. И. Пет^унке¬вич). Из многочисленных сочинений А. Вейсманна
на русский язык переведена только 1-ая часть его

„Лекций по эволюционной теории“. ^ ^

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ J).
Носноасиое Обицеетао любителей

астроиомии* Больший или меуьший успех дея¬тельности каждаго Общества в значительной сте¬пени зависит от того, насколько правильно суме¬югь инициаиоры понять запросы своих сочленов и
в какой степени удастся им дать каждому члену
то, чего он в Обществе ищегь. Эта эадача, всегда
нелегкая, нигде, быть может, так не осложняется,
кан в Обществах любителей естественных наук

вообще и астрономии в особенности. Как, в са¬мом деле, привлечь и удержать в составе одного
и того же Общества людей с такими раэличными

запросами, как, с одной стороны, теоретик, ко¬тораго привлекают наиболее трудныя области ма¬тематическаго аналиэа, или наблюдатель, пользую¬щийся сильнейшими и тончайшими инструментами
обсерваторий, а с другой стороны—человек, инте¬ресующийся каукой, но не обладающий почти ника¬кой математической подготовкой и не имеющий в
своем распоряжении других инструментов, кроме

театральнаго бинокля или даже только невооружен¬наго глаза? Довольно удачным ответом на только
что поставленный вопрос является деятельность

возникшаго в начале 1908 года кружка, переиме¬нованнаго затем в „Московское Общество любите¬лей астрономии“.
В этом Обществе принято за правило делать в

общих собраниях исключительно тания сообщения,
которыя по характеру изложения доступны для
всех членов, при чем серьезность трактуемой
темы отнюдь не приноеится в жертву доступности

’) В 1915 г. отдел „Научн. Общ. и Учр,“ редакция „При¬роды“ надеется вести полнее и отдавать ему больще места,
исходя из убеждения, что осведомление наших читателей
о том, где и в каком направлении идет изучение России,
не толко очень интересно, но и крайне необходимо.

Мы просим членов и руководителей Научных Обидеств

оказать содействие при составлении настоящаго отдела, осо¬бекно путем присылки сведений о той стороне деятель¬ности их, которая не отмечена в выходящих сборниках
и журналах.
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формы. Что же касается сообщений, требующих от
слушателей эначительной подготовки, то для них

предназначаются заседания так-называемой „теоре¬тической“ секции. Затем, чтобы притти на помощь

тем членам, которые не имеют воэможности поль¬зоваться журналами, Общество организовапо соиио¬quиum’u, во время которых реферируются журнальныя
статьи и затем ведется беседа по эатронутым в
них вопросам.

Библиотека Общества получает 17 астрономйче¬ских периодических изданий как русских, так
и иностранных, и, несмотря на довольно скромные
размеры (около 1200 томов), обладает целым
рядом ценных и капитальных изданий.

Особак „секция общедоступной астрономии" имеет

своей задачей руководство начинающими любителями;
для них же главным образом органиэованы в

двух пунктах Москвы наблюдения небесных об¬ектов, правда, пока с инструментами средней
силы, но уже имеется пожертвованный И. А. Морс¬зовым большой 7-дюймовый рефрактор и капитал

свыше 12,000 руб. для постройки общедоступной без¬платной обсерватории. Нельзя не пожалеть, что пе¬реживаемыя нами события ослабят приток пожерт¬вований и заставяг Общество отложить осуществле¬ние этого симпатичнато и полезнаго дела. По той же
причине пришлось Обществу отсрочить и еще одно

начинание,—издание научно-популярнаго астрономиче¬скаго журнала „Коперник*, первый № котораго
должен был появиться в сентябре этого года.

Возвращаясь к внутренней организации Общества,
необходимо упомянуть еще о вычислительном бюро,

которое, помимо текущей работы для русских астро¬номических ежегодников, выполнило большую ра¬боту по предвычислению затмения 8 августа текущаго
года, для наблюдения котораго, кстати сказать, Об¬щество снарядило специальную экспедицию. Изданная

на русском и немецком языках, эта работа встре¬тила хороший прием у специалистов как в Рос¬сии, так и за границей. После возникновения войны
и прекрашения деятельности международнаге бюро

в Киле вычислительное бюро взяло на себя вы¬числение и разсылку желающим русским любите¬лям эфемерид комет.
Кроме упомянутаго предвычисления затмения, 06¬ществом изданы: 1) составленный A. А. Михайло¬вым звездный атлас, содержащий на 4 листах
все звезды, видимыя простым глазом; 2) сетка

для вычисления радианта падающих звезд с об¬яснительной статьей проф. В. К. Цераскаго; 3) фо¬тографическим путем воспроизведенный атлас
звезд до 7,5 величины, т.-е. видимых в бинокль;
этот атлас составлен также A. А. Михайловым.
Затем Общество организовало исполнение самими
членами заказов на астрономические диапозитивы
по выпущенному им каталогу, который каждым
желающим может быть беэплатно выписан из
Общества (Мясницкая ул., 47).

Размеры статьи не поэволяют нам подробнее

остановиться на том, какую важную услугу оказы¬вает Общество свофй деятельностью и в частно¬сти своими изданиями любителям науки и препода¬вателям космографии; нашей целью было дать общую
характеристику деятельности Общества во всей ея
„многогранности”, дающей возможность каждому

члену общества принести свое знание и труд на поль¬зу общаго дела. _ р
Нижегородский нружон-ь Любителей

Физини и Астрономии. В прошлом году в
нашем журнале сообщалось уже о симпатичной
деятельности этого скромнаго провинциальнаго кружка

по поводу его двадцатипятилетняго юбилея. Деятель¬ность эта выражается в устройстве собраний, на кото¬рых читаются доклады, главным образом, по теоре¬тической фиэике, в чтении публичных лекций и орга¬низации наблюдений небесных обектов для уча¬щихся и публики. Главная же работа немногочислен¬ных членов кружка, состоит и в настоящее
время, как и в прежние годы, в подготовке к

изданию известнаго всей России „Русскаго Астроно¬мическаго Календаря", который выйдет в 1915 г.
уже в 21-й раз.
Средства кружка до сих пор составлялись из

членских взносов и из дохода, очень небольшого,

от издания „Русскаго Астр. Календаря“. С про¬шлаго года кружок стал получать ежегодную суб¬сидию от правительства в размере 500 руб. в
год и, кроме того, получил единовременное посо¬бие в 3000 руб. на устройство обсерватории. Это
позволить расширить деятельность кружка. Как
нам сообщает секретарь кружка Н. Д. Работнов,

на эти средства уже приобретено неснолько неболь¬ших астрономических инструментов для точных

наблюдений, именно—теодолит фирмы Феннель, пас¬сажный инструмент Гейде и два хронометра. Имею¬щаяся в кружке зрительная труба Мерца отправлена
для приделки к ней часового механизма и фотогра¬фической камеры.
Обсерваторию с вращающимся куполом предпо¬ложено устроить на здании губернской гимназии; здесь
же во дворе будет построено помещение для пас¬сажнаго инструмента. Правление кружка надеется
закончить устройство обсерватории в следующий
строительный сезон. Если эта надежда оправдается,
то уже в будущем году Нижний-Новгород будет
иметь маленькую обсерваторию, снабженную хотя и
небольшими, но вполне современныМи инструментами,
с которыми можно вести научную работу.

Председателем кружка в настоящее время со¬стоит В. В. Мурашев, секретарем Н. Д. Работ¬нов. Ответственную и трудную работу по редакти¬рованию календаря в течение нескольких послед¬них лет выполняет В. В. Татаринов. , п
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ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Китайское правительство

АзиЯ. предпринимает обширныя из¬искания сцелью систематическаго изу¬чения геологии Китая и его ископаемых

богатств. Стокгольмский проф. Г. Андерсен, ди¬ректор шведскаго геологическаго комитета, полу¬чил уже от китайскаго правительства предложе¬ние принять участие в разработке этого плана.
Предложение принято, и Андерсен совместнос не¬сколькими геологами-китайцами, частью окончивши¬ми европейские университеты, частьюобучавшимися в
местных высших учебных эаведениях, принялся
за выработку такого плана, для чиго ему придется

произвести несколько обширных рекогносцировоч¬ных экскурсий внутри Китая.
П В настоящее время в одной из отдаленней¬ших провинций Китая, в Сычуане, находится
экспедиция немецкаго этнографа Штёцнера,
задача которой—изучение пограничных областей

Китая и Тибета. В состав экспедиции, кроме са¬мого Штёцнера, входят географ, ботаник, энтомо¬лог и орнитолог. В конце января этого года экс¬педиция отправилась из Ханькоу на джонках вверх
по Янтсекиангу и в полтора месяца прошла по ре¬не 1200 км. до г. Чункинга. Отсюда экспедиция тро¬кулась сухим путем и в 12 дней сделала пере¬гон в 420 км. до столицы Сычуаня, г. Ченгту, куда
и прибыла 27 марта. Здееь экспедиция раэделилась:
двое зоологов остались на лето экскурсировать в
соседних горах, а остапные члены экспедиции

двинулись на север, в совершенно неизвестную об¬ласть, где и будут работать все лето и всю осень.
Огромные успехи в деле о р о ш е-

АфрИКа. ния Египта, достигнутые благодаря
устройству Ассуанской плотины, дали

египетскому правительству мысль соорудить такия же
плотины и выше по Нилу, в С у д а н е, чтобы
сделать пригодной для культуры девственную почву
этой страны. Самыя верхния п л о т и н ь: должны

быть устроены еще на Г олубом Ниле. Рабо¬та уже начата прошлым летом, и английский пар¬ламент ассигновал для этого кредит в 30 тыс.
рублей. Планы и чертежи уже готовы, места бу¬дущих плотин намечены, и были даже сделаны
кое-какия земляныя работы. В настоящее время
работы временно приостановлены, но не из-эа войны,
а иэ-за высокаго уровня Нила, который держится с

июня до конца ноября; в декабре оне должны воз¬обновиться. Суданское правительство разсчитало,
что после устройства одной верхней плотины и от¬носящихся к ней каналов будет сохранено такое
количество воды, которое совершеняо достаточно,
чтобы оросить 100 тыс. федданов (около 4200 кв.

тсилом.) эемли. Дальнейшия гидротехническия соору¬жения должны приобщить культуре около полумил¬лиона федданов эемли. Таким образом, страна,
которая после покорения махди имела едва 2 мил¬лиона населения, а теперь имеет их уже 5, тогда
будет в состоянии прокормить по крайней мере
втрое большее число людей.

Точно так же решенным делом является соору¬жение большой плотины на Белом Ниле выше
Хартума; египетское правительство ассигновало на

это все необходимые кредиты, и все сооружение пло¬тины здесь, по предварительным расчетам, должно
стоить не свыше 8 мил. рублей. По окончании Хар¬тумской плотины будет сооружена еще одна выше
no реке, и таким обраэом орошение весьма боль-

ших эемельных эапасов в Судане и Нубии ^бу¬дет обеэпечено. Такия водохранилища в верховь¬ях „великой реки“ не должны нисколько отразить¬ся вредно на природном орошении Нижняго Египта,
так как, по сделанным наблюдениям и расчетам,
количество воды в Ниле совершенно достаточно
для орошения всех англо-египетских владений.

Опубликованы данныя о ристи¬ABCTpa- тельности острова Пасхи.
ЛиЯ. Флора и фауна о-ва состоит преиму¬щественно из форм, свойственных

соседним материкам и островам. На о-ве растут
приблиэительно 135 видов высших растений, иэ
которых около 40% принадлежат туэемным или
одичалым формам.
Из этих дикорастущих растений около 25 видов

чисто тропическия; к тропическим формам отно¬сится и большинство культурных растений, возделы¬ваемых туэемцами или управлением острова. Ра¬стительность состоит из видов, пришедших со
всех частей света. Вулканическая почва способ¬ствовала легкой акклиматизации раэличных тропи¬ческих и субтропических форм; однако и мест¬ные виды свойственны по преимуществу теплым
областям Океании, Австралии и Южной Америки.

Всего многочисленнее на острове представлены се¬мейства, семена, плоды или споры которых легко
переносятся ветром, как, напр., сложноцветныя,

злаки, осоки, бобовыя, папоротники и т. п. Древней¬шия культурныя растения привезены туземцами-поли¬незийцами из их странствий, эахватывавших Япо¬нию, Австралию и Новую Зеландию. Кроме того, на
острове натурализовались некоторыя тропическия

растения Южной Америки, а в новейшее время раи¬водятся различныя европейския и австралийския ра¬стения, которыя в последнее время широко распро¬странились в Чили и в других культурных стра¬нах, как акации, эвкалипты, различныя сосны,
дрок (Cytиsus), клевер (Trиfolиum pratense) и т. п.
Лет 45 тому назад на острове была введена

культура кофе и несколько позже—хлебоплодника;
но плантаиии их были заброшены и погибли, как
и плантации хлопчатника, от котораго еще кое-где

встречаются отдельные одичавшие экземпляры. Са¬харный тростник и бананы растуте в полудиком
состоянии. Хотя остров сравнительно молод и

мал, все-же на нем встречается несколько расте¬ний, которыя должны быть частью признаны за но¬вые виды, частью за географические варианты; по¬этому их изучение должно представить значитель¬ный интерес с точки эрения происхождения видов.
Климат острова, принимая во внимание все данны^,

является чисто тропическим: средняя годовая тем¬пература—20,4° С. Климат этот очень эдоров, и
до появления европейцев болезни здесь, повидимо¬му, совершенно отсутствовапи; все встречающияся
сейчас болезни исключительно инфекционныя и
космополитичны. Главный бич острова,—несметныя
полчища комаров, появляющияся немедленно после
захода солнца,—тоже иноземнаго происхождения,—

из Полинеэии, откуда комары были завезены, пови¬димому, лишь в конце XиX века.

В самое недавнее время в  Си¬ЕврОПа. Цилии были открыты значительные за¬пасы нефти. Буровыя скважины,
заложенныя близ Никазии, в Мессинской провинции,
наткнулись на довольно богатый источник нефти и
дали толчок к ковым изысканиям, которыядолж-
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ны выяснить, наконец, вопрос о распространении
нефти в Сицилии и Калабрии. Встречающияся во

многих серных копях большия количества асфаль¬та и очень часто обраэующиеся в районах сер¬ных залежей грязевые вулканы с большим со¬держанием газообразных углеводородов заставля¬ют предполагать присутствие в этой местности
запасов нефти и нефтесодержащих веществ.

Однако пробное бурение на нефть в почти лишен¬ной дорог внутренней части Сицилии представляет
часто непреодолимыя трудности по своей дороговиз¬не, так как для этой цели приходится перевозить

с места на место тяжелыя и дорогостоящия бу¬рильныя машины. Поэтому итальянское правитель¬ство, чтобы поощрять поиски нефти, решило выда¬вать в виде премии по 300 лир за каждый метр,
пробуренный глубже 300 м. При полном отсутствии

ископаемаго топлива Итапия должна топиться исклю¬чительно привозным углем. Нахождение минераль¬наго топлива в самой стране могло бы, с одной
стороны, дать толчок к развитию промышленности,

а с другой—сделало бы Италию независимой от

других стран в случае войны.

В истекающем 1914 г. пересе¬РОССиЯ. ленческое движение в Азиат¬скую Россию, теперь уже закончив¬шееся, достигло чрезвычайной интенсивности; даже
война только ослабила, но не остановила его. При¬ведем некоторыя статистическия данныя. Через
переселенЧеские пункты в Омске и Петропавловске
прошло в Сибирь в 1911 г. почти 69 тыс. (68,948)
чел., в 1912 г.—93,760, а в 1914 г. только до 21
мая—уже 75 тыс. Через Челябинск с начала года
и по 21-е августа прошло в Азиатскую Россию
переселенцев 182,561 чел. и ходоков—75,312 (при
этом, конечно, ходоки, как идущие на разведки,
воэвращаются в большинстве случаев обратно;
к 21 авг. их возвратилось уже 46,670 чел.); до

войны, напр., за неделю с 1—7 июня через Челя¬бинск прошло туда 5,470 чел. переселенцев и 942
чел. ходоков; после войны, за неделю с 15—21
авг.,—переселенцев 582 чел., ходоков—58 чел. Для

переселения летом 1914 года переселенческое ве¬домство заготовляло земли в 12 районах Азиат¬ской России, главным образом в Киргизской сте¬пи и в южной Сибири. В Уральско-Тургайском
районе заготовки земельнаго фонда производились

в уездах Кустанайском, Актюбинском и Ураль¬ском (325 тыс. десятин), в Акмолинском—в
уездах Омском, Петропавловском и Кокчетав¬ском (295 тыс. дес.); в Семипапатинском — в
уездах Павлодарском, Усть - Каменогорском,
Семипалатинском и Зайсанском (130 тыс. дес.);

в Семиречье—в уездах Пишпекском, Копаль¬ском и Джаркентском (235 тыс. дес.); в Енисей¬ском—в уезд. Каинском, Красноярском, Мину¬синском и Енисейском (54 т. д.); в Иркутском—
в у. Нижнеудинском, Иркутском и Балаганском
(49 т. дес.); в Тобольском—в Курганском у.
(30 т. д.), в Томском—133 т. д., в Восточном
и Западном Забайкалье—26 т. д.; далее в Амур-

ской и Приморской областях, вдоль линии Амурской

ж. д.—110 т. д.; наконец, земельный фонд загото¬влялся в южной чаети Туркестана,—во всех уез¬дах Сырдарьинской области, в Андижанском и
Наманганском уезде Ферганской и на крайнем юге
Закаспийской обл., близ укрепления Кушка (всего
125 т. д.),—итого всего вместе 1512 тыс. десят. Так
как в очень многих районах работа началась

еще ранней весной, то, повидимому, большинство на¬меченных работ удалось закончить в этом году.
Далеко не все проектированные участки в рав¬ной мере пригодны под переселение: во многих
районах Туркестана и Киргизской степи—полное
отсутствие воды, и оседлая жизнь невозможна без
искусственнаго орошения; напротив, многие участки
Сибири страдают от избытка воды, и земледелие
невозможно без осушительных работ; все почти
участки, в особенности сибирские, лишены дорог.

Наконец, кушкинский учасгок совершенно непри¬годен для эаселения вследствие господствующих
в этом крае тяжелых форм малярии.
В связи с вышеукаэанным переселенческое

ведомство наметило на это лето ряд мелиоратив¬ных работ, части которых уже удалось выпол¬нить. Так, в Семипалатинском районе одновре¬менно с заготовлением земельнаго фонда должны бы¬ли проиэводиться работы для орошения 145 тыс. де¬сятин; в Томском и Алтайском районах плани¬ровался и проводился целый ряд новых грунто¬вых дорог; проектируется грандиозный план об¬воднения черноземной площади в 500 тыс. дес. в
смежных частях Омскаго и Петропавловскаго уез¬дов. Там, где мелиоративныя работы подвинулись
вперед, там устройство переселенцев идет

успешно; так, летом текущаго года на орошен¬ных участках Голодной степи были разобраны все
участки первой очереди, и имелась масса кандида¬тов на вторую очередь. Но зато там, где таких
работ не было, или оне были недостаточны, поло¬жение переселенцев оказывапось очень плохим,

или даже переселение вовсе не удавалось. В си¬бирских и туркестанских газетах постоянно пе¬чатаются иэвестия о бедствиях новоселов то эдесь,
то там; так, напр., „в Карагатском урмане“,—
обширный участок Каинскаго уезда, блиэ ст.
„Карагагь", лежащей в южной части Васюгана,—пе

реселенцы бецствуюгь от недостатка осушитель¬ных сооружений и бездорожья; в Приморской об¬ласти целыя деревни (д. Диангоу, д. Петропавловка
Иманьскаго у.) вынуждены были переселиться на
другия места вследствие непригодности отведенных
им участков. Благодаря этому значительная часть
переселенцев вынуждена бывает возвращатьсг
обратно в Европ. Россию. Так, через Челябинск
возвратилось в 1914 г. по 21-е августа 19.794 че
ловека. Вероятно, в связи с этим туго идет и
переход в оседлое состояние киргизов; так, в
Акмолинской области в начале 1913 года подали

заявление о переходе в оседлое состояние 1831 ки¬битка, а к концу года из них отказалось от
перехода 1136 кибиток. t Григорьев.
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Русские биологи должны порадоваться появлению

в русском переводе книги Дриша и притом про¬тивники витализма, пожалуй, даже в большей сте¬пени, чем немногочисленные у нас сторонники
этого направления. До сих пор для русскаго чита¬теля представлялось невозможным познакомиться
сколько-нибудь полно со взглядами виталистов; же¬лающим нечего было указать, кроме небольшой
статьи В. П. Карпова „Витализм и задачи научной
биологии" в „Вопросах Философии*, кн. 98 и 99.

Получалось такое представление, будто „новое“ уче¬ние замалчивается, и последнее принимало привлека¬тельный характер всего запретнаго. Теперь этот
пробел в русской литературе заполнен, и неудо¬влетворенный господствующими в науке течениями
может искать ответа на свои сомнения в книге

наиболее выдающагося изсовременныхвиталистов.

He подлежит сомнению, что Г. Дриш в проти¬воположность многим из своих единомышлени¬ков—настоящий ученый естествоиспытатепь. Биологи,
лет 15—20 тому назад работавшие на неаполи¬танской зоологической станции, знают, с каким
интересом относились собравшиеся из разных
стран ученые к изследованиям этого маленькаго

приветливаго немца, который производил удиви¬тельные эксперименты с развивающимися яйцами

морских животных и, подвергнув самым тяж¬ким увечьям живой организм, умел из ку¬сочков его получить снова цельное животное. Мо¬лодежь готова была видеть в Дрише основателя
новой научной школы. Прошло немного лет; экспе¬риментальная эмбриология сделала за это время
огромные успехи. Но уже давно эти успехи не свя¬зываются более с именем Г. Дриша. Он ушел
от экспериментальной науки, и рабочий кабинет

V)

Рис. 1. Развитие яйца морского ежа (Echиnus mиcrotubercula¬tus): a—c—стадии дробления до 16 клеток; /—бластула на
оптическом разрезе; g—ft—контуры личинки (Pluteus); g—

из- целаго яйца; ft—из */• яйца; /—иэ V* яйца. Зсе фи¬гуры схематизированы; a—f и g—Н—при одинаковых увели¬чениях; d—кишечник; 5—скелет.

его в гостеприимном дворце биологии на Vиlla Na¬tиonale в Неаполе давно занят другими. Г: Дриш
сделался профессором Гейдельбергскаго универси¬тета, но не по естественно-историческому, a no
историко-филологическому

факультету. Как наибо¬лее виднаго представителя
современнаго витализма, Г.

Дриша приглашают чи¬тать лекции в Англию и
Америку, и его курсы эдесь

пользуются большим ус¬пехом. Переработку та¬кого курса лекций и пред¬ставляет настоящая кни¬га, появившаяся на не¬снольких языках.
Проблема витализма, по

Дришу—обяснение целе¬сообразности в органиче¬ской природе. Дриш ре¬шительно отвергает то
обяснение, которое дают
факту целесообразности

представители механиче¬скаго миросозерцания, видя¬щие в организмах слож¬ныя машины, и думает,
что здесь имеет место

особый, присущий только

живым организмам прин¬цип внутренней законо¬мерности или яэнтелехии“
(от еи иаитй то'теХои ЁХеии=
заключать в себе цель).

Энтелехия не есть ,жи¬зненная сила“ и ни в ка¬ком случае не может
быть сравнена ни с осо¬бым видом энергии, ни
с особой субстанцией. Эн¬телехия есть телеологиче-
ское начало, совершенно независимое от начала

причинности. По мнению Дриша, одной причинностью
нельзя обяснить явлений жизни.

Автор—едва ли не единственный виталист, пы¬тающийся обосновать свою систему на собственных

экспериментах. Главнейшее доказательство витализ¬ма он видит в фактах возстановления организ¬мами утраченных чаетей. На рис. a—f представлено
дробление яйца морского ежа до стадии бластулы f,
рис. 1 g иэображает личинку (Pluteus), развившуюся
из такой нормальной гаструлы. На стадии b Дриш
разделял два первых бластомера друг от друга,
и каждый из них округлялся и начинап дробиться
совершенно так же, как неповрежденное яйцо; в
результате иэ него развивалась цельная бластула,
а затем и личинка (h), только своею величиной
отличавшаяся от нормальной. Совершенно тгким
же способом Дриш наблюдал развитие каждаго
из четырех обособленных бластомеров стадии с
в личинок и величиною в */4 нормальной Pluteus

" g. В другой серии опытов Дриш отрезал го¬ловку с щупальцами у гидроиднаго полипа Tubularиa
(рис. 2а) и наблиодал возстановление двух колец

щупалец; их эачатки показаны на рисунке про¬дольными черточками. При сравнении рисунков 2
Ь — д, представляющих регенерацию шупалец на

Рис. 2. Гидроид Tubularиa
и его реституция (схема); г—
голова с щупальцами; р—

перисарк. Пунктиры по¬казывают два из без*
численных воэможных

мест операций; b и с—

места реституции щупа¬лец (продольныя черточ¬ки) в зависимости от
места операции; d—g— про¬порциональность калибра
реституированных щупа¬лец в зависимости от
величины вырезаннаго для
реституции из ствола

куска.
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кусочках разной величины, эаметно, что величина
щупалец тем меньше, чем мельче кусочек;

вместе с величиною последняго уменьшается также

и разстояние обоих колец шупалец друг от

яруга и от свободнаго конца кусочка.

Дриш пытается иэобразить сущность явления ре¬генерации следующей формулой: S = f (a, g, Е), т.-е.
„проспективное значение" любого элемента организма
(яйца морского ежа) или кусочка ствола (Tubularиa)
есть функция величины всей системы (д), разстояния
даннаго элемента от той или иной постоянной
точки (а) и особаго „внутренняго” фактора Е. Дриш

самым решительным образом отвергает воз¬можность механическаго обяснен}я для этого фак¬тора Е. Если бы не существовало явлений регенерации
и развития цельнаго зародыша из отдельных бла¬стомеров, то автор готов был бы допустить, что
в яйце заложен в сжатом виде сложный физи¬ко-химический механизм, который предопределяет
все свойства развивающагося из яйца организма;

в таком случае не было бы оснований для вита¬листическаго толкования. Но эависимость от факто¬ров а и g опровергает, по мнению Дриша, возмож¬ность механическаго обяснения. Ведь при регенера¬ции Tubularиa щупальца могут появиться на любом
пункте ствола, согласно фактору а. Значит, в Ти¬bularиa должно заключаться „безчисленное количество
машин, пространственно почти совпадающих друг
с другом”. Мало того,—в виду того, что из
отреэка Tubularиa и из отдельных бластомеров

морского ежа могут развиваться организмы раз¬личных величин (фактор д), механическое об¬яснение, по мнению Дриша, должно допустить, что в
каждом организме „кроме безчисленнаго количества
кашин нормальной величины, существуют такия
же количества машин безконечно раэнообразных

величин“... „Все эти логически необходимые посту¬латы уничтожают в корне представление о маши¬ноподобном" строении организмов. Значит, вну¬тренний фактор Е есть не машина, а „совершенно
своеобразный природный фактор. На-ряду с изве¬стными факторами физики и химии, он выступает
как новое самостоятельное понятие” (стр. 234).
Именно этот фактор Дриш и называет энтелехией.

Автор глубоко уверен, что нагромождение без¬конечнаго количества разнообразных машин в
микроскопически малом яйце поразит воображение
читателя и заставит его сраэу перейти к витализму.

А я должен признаться, что меня поражает при¬митивность фантазии автора. Очевидно, Дриш не
может представить себе машины иначе, как в

виде паровика с металлическими колесами, рычага¬ми, клапанами. На самом деле клеточныя машины
должны быть, конечно, совсем иного рода: ведь
это—микроскопически малыя коллоидальныя системы,

в которых громалное значение имеють поверхно¬стныя капиллярныя силы. Мы можем допустить, что
при развитии яйца морского ежа на стадии, напр.,

4-х бластомеров все четыре машины (предполо¬жим, что машинам соответствуют ядра) совер¬шенно одинаковы между собой и тождественны с
машиной (ядром) яйца до начала дробления. Благо¬даря наличности капиллярных сил, работа этих
машин (= дальнейшее раэвитие бластомеров) бу¬дет определяться факторами а и д, т.-е. будет
зависеть оть того, соприкасаются ли с данным

бластомером соседние, или он обособлен и осво¬божден от давления. Точно так же и у Tubularиa
мы можем признать однородность машин во всех
поверхностных (эктодермальных) клетках: в

каждом случае регенерации вследствие того, что по¬верхностное давление блиэ концов стебля иное,

чем посередине, капиллярныя силы (факторы а и д)
определят, какия иэ этих однородных машин

дадут начало щупальцам.

В виду огромнаго значения, которое Дриш при¬писываеть разбору своих опытов с регенерацией
в решении спора между механизмом и витализмом,

я позволю себе остановиться подробнее на своем
замечании и опишу модель, которая позволяет, по

моему мнению, представить себе конкретно возмож¬ность машинообразнаго толкования. Для устройства
такой модели мы можем взять в качестве машин

так наз. „японские цветы"—безформенные в сухом
виде комочки бумаги, которые при смачиваньи водою

развертываются в форме сложных фигурок. Возь¬мем несколько соттаких сухих „цветов“ одно¬го и того же сорта и поместим их в большую
каплю масла, взвешеннаго в растворе соотв. уд.
веса. Болыиинство „цветов", поместившихся внутри

масла, останется неизменным, но те, которые ока¬зались на поверхности, развернутся от соприкосно¬вения с водой, и наша капля покроется причудливым
узором „цветов“. „Яйцо“ развивается вь „личин¬ку“. Мы могли бы раньше, чем произойдет такое
раэвертывание, разделить каплю на две или четыре,

и каждая из них, подобно отдельным бластоме¬рам морского ежа, развернулась бы в „личинку“
соотв. величины. Придав шарообразной капле вы¬тянутую форму (напр., закрепивши ея поверхность
проволочными гранями по методу Плато), мы убеди¬лись бы, что „цветы“ близ концов цилиндра, в
зависимости от иной кривизны поверхности, разверты¬ваются иначе, чем в середине цилиндров; здесь
обозначились бы „кольца щупалец тубулярии“. При
укорачиваньи маслянаго цилиндра иэменялись бы в

соотношении между собою и разстояния таких ко¬лец от концов цилиндра и раэмеры развертывания
цветов-щупалец. Одним словом, для этой модели
была бы действительна формула Дриша S=f (a, g, Е).
Только здесь механическое значение фактора Е не
подлежало бы сомнению.
Я далек от мысли в краткой заметке дать

обяснение явлениям развития и регенерации. Но в
данном случае и сам Дриш вовсе не требует

от механическаго принципа полнаго обяснения. Тре¬буется тольно освободить автора и его доверчивых
читателей от тягостнаго представления о миллионах
различных паровых машин, вложенных одна в

другую. И для такого освобождения достаточно не¬большого усилия фантазии. Во всяком случае это
первое и главное обоснование энтелехии в высшей
степени слабо.
Я не стану раэбирать последовательно остальныя

приводимыя Дришем доказательства витализма. Все
эти доказательства в одном отношении похожи друг

на друга: когда автор пытается изобраэить неле¬пость механическаго обяснения, он рисует себе
машину в образе паровика. Во многих случаях

при изучении докаэательств Дриша достаточно заме¬нить это представление тою моделью, которая мною
указана выше, и необходимость виталистическаго об¬яснения не покажется после этого неизбежной.
Бросается в глаза, что при иэложении системы

виталиэма автор чрезмерно преувеличивает значе¬ние фактов регенерации в сравнении с другими
биологическими явлениями, а в частности—значение

собственных экспериментов. Но такая переоценка
достигает поистине поразительных размеров в

первой части книги Дриша, где излагается история
витализма, которая представляется автору историей
„творческой мысли в области биологии“.
В этом своеобразном историческом очерке

биологии поражает не столько то, что в нем по-
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дробно описано, сколько то, что обходится молчанием.
Длинный ряд страниц посвящается какому-нибудь
Шталю или Блуменбаху; но само собою разумеется,
что имя Кювье упоминается лишь мимоходом, а о

Линнее не говорится ни слова: ведь эти ученые ни¬чего не сделали для „логическаго развития творче¬ской мысли в области биологии”! Можно было бы
■ожидать несколько большаго внимания по отношению

к Ламарку; но ему посвящено только одно под¬строчное примечание, в котором учение Ламарка
характеризуется как „фактически необоснованное и
бездоказательное“, а его „общия разсуждения о жиэни®
называются „довольно незначительными". Вообще
разделываться с противниками в примечаниях—
обычная манера Дриша. Так, в одной специальной
работе, помещенной в солидном научном журнале
„Ergebnиsse der Anatomиe", Дриш позволил себе

наэвать ячепухой“ все сочинения Ч. Дарвина, снисхо¬дительно выделив из них только одно... „об усо¬ногих раках“. В настоящей книге дарвинизм
обявляется „рецептом, как можно строить дома
определенных стилей одним лишь безпорядочным

нагромождением камней". На стр. 147 читатели на¬ходят следующия строки: „Уже одного факта суще¬ствования регуляционных процессов в роде, напр.,
регенерации ноги у саламандры, достаточно, как из¬вестно, чтобы опровергнуть типичный дарвинизм,
так как в применении к этому случаю схема¬тическая предпосылка его становится совершенно
очевидной чепухой“. Автор вполне убежден, что
читателю это действительно „известно" и понятно,

а потому и воздерживается от дальнейших поясне¬ний. И обиженный дарвинист может найти себе
утешение в том, что на соседней странице при

характеристике эакона о сохранении энергии подчер¬кивается „бедность содержания” этого закона.

И все-таки, несмотря на самое отридательное отно¬шение к содержанию книги Дриша, я не могу закон¬чить рецензии иначе, как выражением благодарности
переводчику и издателю русскаго перевода. Очень

важно, чтобы молодые русские биологи могли энако¬миться со всеми течениями.научной мысли по перво¬источникам. Если некоторые неустановившиеся умы
отойдут на время к витализму,—не беда! Тот, у

кого имеется природное стремление изследовать и ста¬вить опыты, не может остаться надолго убежденным
виталистом. Ведь всякий успех в области науки
о природе есть частичное опровержение витализма:

находит обяснение то, что раньше считалось не¬обясненным и даже необяснимым. И много уже
„факторовЕ"—сверхчувственных.телеологических,

иррациональных и мистических удалось человече¬ству разяснить и свести к причинной законсмерно¬сти. В борьбе между витализмом и’механиэмом по¬следний навсегда сохранил свое великое значение
превосходной рабочей гипотеэы: ведь механизм вну¬шает наи веру во всемогущество науки! Судьба Г.

Дриша, который забросил экспериментальныя изсле¬дования, когда всецело отдался виталистическим те¬ориям, свидетельствует о том, что стремление пока¬зать наличность необяснимаго в явлениях природы
парализует охоту к изследованиям. Вот почему я
уверен, что в развитии науки витализм не можегь
одержать верх.

<з □ о Нин. Нольцов.

Лтлас картин по астрономии. Составили К. Л.

Баевь и A. Н, Высотский. Москва, 1914 г. Изд. Сы¬тина. Цена не обозначена (2 р. 50 к. ?).
Атлас состоит из 36-ти прекрасно исполнен¬ных цинкографией таблиц, воспроизводящих боль-

шею частью подлинныя фотографии знаменитой аме¬риканской обсерватории имени иеркса (Yerkes^ близ
Чикаго (которую, кстати сказать, составители упорно

наэывают иеркской, точно она находится в каком¬то городе иерксе). Из этих таблиц 7 посвящено
Солнцу (снимки солнечных пятен, флоккул, про¬туберанцев), 5—лунной поверхности и 15—той

области астрономии, в которой применение фото¬графии принесло до сих пор наиболее поразитель¬ные результаты, именно туманностям и Млечному
пути. Многия из этих фотографий являются наи¬лучшими иэ полученных до настоящаго времени;
большинство их, конечно, до сих пор было со¬вершенно недоступно для русскаго читателя. Таковы,
например, превосходныя фотографии протуберанцев
и флоккул (таблицы 3—4), фотографии спиральныхт»
туманностей на таблицах 23—26, знаменитые снимки

Млечнаго пути Барнарда и др. И из других отде¬лов Астрономии, в которых фотография играет
пока более скромную роль, дано опять-таки самое
лучшее; например, фотографии комет Галлея и
Морхауза (1908 г.) и рисунок Марса Антониади
(табл. 15). Интересны также фотографии спектров
звезд раэличных типов на табл. 31—32.
Вообще подбор рисунков сделан очень хорошо;

воспроизведение их тоже в громадном большин¬стве случаев не оставляет желать ничего луч¬шаго. Хуже других вышли оба снимка солнечной
короны (табл. 6 и 7), да еще изображения не¬которых туманностей исполнены грубо, между

прочим, туманность Андромеды на табл. 23 и осо¬бенно замечательная туманность в созвездии Ле¬бедя (табл. 29).
Составители атласа выскаэывают в предисловии

надежду, что он может, „с одной стороны,'слу¬жить пособием при преподавании космографии, с
другой — давать хороший подбор иллюстраций к
таким популярным книгам по астрономии, где
иллюстраций совсем нет или их слишком
мало“. Несомненно, что надежда издателей вполне

оправдается, и атлас отлично выполнит свое на¬значение.
Таблицам предшествует обяснительный текст,

составленный в общем удовлетворительно, но не¬сколько неровно: в то время, как обяснение ча¬сти рисунков достаточно подробно и вполне попу¬лярно, обяснение других настолько неясно, что
может быть доступно только хорошо подготовлен¬ному читателю, т.-е. такому, который ни в каких
обяснениях не нуждается. Таковы, например, со¬вершенно безполезное описание спектрогелиографа

(стр. 6), описание спектров звезд разных шиас¬сов (стр. 17) и даже—о чем особенно надо пожа¬леть—обяснение рисунка Марса Антониади. Из мно¬гочисленных кратеров, имеющихся на фотографии
Луны (табл. 9), в обяснении почему-то упомянут
только один—Мессье,—который на этом снимке
можно раэыскать разве что в микроскоп, да и то
надо хорошо знать для этого лунную топографию.
В обяснении большинства фотографий указано, ст»
помощью каких инструментов оне получены, а в
самом интересном случае, именно при описании
снимков Млечнаго пути, это укаэание отсутствует;

между тем здесь оно было бы особенно необхо¬димо. Все эти и другие недосмотры, которых можно
было бы указать еще несколько, значительно пони¬жают ценность обяснительнаго текста.
Из фактических ошибок я заметил только

одну, скорее, впрочем, филологическаго происхо¬ждения: на стр. 14 упоминается несуществующее „со¬звеэдие Argus", вместо „Арго“. Неосторожное и не¬разясненное выражение, что „туманность Ориона со-
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вершенно неподвижна в пространстве" (стр. 16), мо¬жет выэвать недоумение у читателей. | иояаи
« □ о

Полярный Робинэон. Приключения кап. Миккель¬сена во льдах Гренландии. В излож. Э. Пимено¬вой. Ц. 40 к. „Библиотека юнаго читателя”.
Перу г-жи Пименовой принадлежит уже целый

ряд талантливых изложений различных полярных
экспедиций (Франклина, герц. Абруццкаго, Шекльтона,
злосчастной экспед. Грили и т. д.), напечатанных

в иэданиях различных детских журналов („Всхо¬ды“, „Юный Читатель“ и т. д.). Подобное же описание
гсроической экспедиции Миккельлена на поиски эа

научным материалом, оставшимся в северо-восточ¬ной Гренландии после другого такого же смельчака,
Милиуса Эриксена, погибшаго от истощения и голода,
имеем мы и в лежащей перед нами книжке *).
Книжка составлена по разсказу самого Миккельсена
и отличается поэтому живым, местами блиэким к

оригиналу иэложением; в тексте дан ряд рисун¬ков, но, к сожалению, отсутствует карта. Остает¬ся только пожалеть, что с такими до увлекатель¬ности интересными путешествиями, как Миккельсена,
Грили, Жерлаша и т. п., русская публика имеегь

возможность знакомиться только по маленьким дет¬ским книжкам. с Грмгорьеви>.
<2 □ О

В царстве льда и ночи. Природа и люди на
крайнем северо-вост. Ф. С. Груздев. „Знание для

всех“, № 1.

Изящно изданная книжечка-брошюрка с несколь¬кими хорошими хромолитографиями, недурной цветной
картой, иллюстрирующей полярныя путешествия и от¬крытия, и с множественным черных рисунков,

в тексте, различнаго качества,—одни новые и иэящ¬ные, другие старые и грубые. Текст живо и инте¬ресно написанный недавно умершим членом И. Р.
Т. 0. Груздевым, содержит в первых главах

описание полярной природы и быта полярнаго чело¬века, а в последних—историю открытия севернаго
полюса (с прекрасными портретами раэличных из¬следователей от Парри и Франклина до Пири и

Амундсена.) Содержание, несмотря на свою популяр¬ность, вполне научно и может быть рекомедовано ка¬ждому незнакомому с полярными странами человеку.
К сожалению, книжка представляет собою номер

журнала, и, как во всяком журнале, здесь есть от¬дел новостей и иэвестий, помещенный на обложке
книги.Сюда лучше не заглядывать; приведем пример:
под заглавием „Фауна Южнаго полюса" (!) сказано
между прочим. „Фауна Южнаго полюса богаче,
чем на Северном полюсе", что происходит, между

прочим, потому, что „на Южном полюсе лежит
материк и раэбросаны многие острова, берега ко-
торых покрыты растительностью® (!!), и
дальше—„присутствие растительности дает возмож-
ность существовать травоядн ым  ж и в о т-
н ы м “ и т. п. „ _

С. Григорьев.
<3 □ о

В 21 миле от Южнаго полюса. Путешествие
Шекльтона, обработано М. Клоковой. Изд. журн.

„Семья и Школа“.

Прекрасное, живое изложение знаменитой экспе¬диции Шекльтона, с множеством отлично исполнен¬ных рисунков и схематической карточкой соответ¬ствующаго района антарктических стран. Невольно
напрашивается сравнение этой детской книжечки с
другой книгой натужетему—вК южному полюсу",

перевод с французскаго Н. Александрова под ре¬дакцией прив.-доц. А. И. Колмогорова,—сравнение да¬леко к невыгоде дпя последней. Несмотря на то,
что эта последняя книжка представляет перевод

разсказа самого Шекльтона (правда, не с оригинала,
а с французскаго перевода), тем не менее в ней
попадаются грубыя ошибки (напр., русский научный

термин „эаструги", употребляющийся и в иностран¬ных языках, превратился в переводе в какие-то
„састрюжи“) и совершенно непонятныя места, так

что для ознакомления с экспедицией Шекльтона широ¬кой публики лучше рекомендовать изложение Клоковой
в издании детскаго журнала.

С. Григорьев.

о □ »

Флора Ллтая и Томской губернии, П. Ерылова

(Руководство к определению растений Западной Си¬бири.) с 2 картами; и — Vии, Томск, 1901 — 1914.
Только что закончен печатанием обширный

(XXVиии -j- 1815 -)- 61) труд П. Н. Крылова, дающий
возможность легко ориентироваться среди чудной

Алтайской природы. Труд этот представляет со¬бою чрезвычайно удачное сочетание критическаго
научнаго изследования с популяризацией. Легкия для

пользования таблицы, подробныя и понятно написан¬ныя характеристики отдельных растений, ясное пред¬ставление об их обраэе жизни и распределении в
пределах указанной области делает эту эамеча¬тельную научную работу в то же время и желан¬ным, необходимым спутником каждаго натурали¬ста Западной Сибири. Можно однако думать, что и
далее на восток до Забайкалья эта же работа вы¬ведет из затруднения не одного любителя или иэсле¬дователя. Выписывать книгу можно от автора, Пор¬фирия Никитича Крылова, из Ботаническаго Музея
Академии наук.

В. Коиаров.

*) Некоторыя интересныя данныя об экспедиции Миккельсена были напечатаны в „Прпроде" 1912 г.
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века, Vи 721
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Лсбедев, В. Н. Почему у людей правая
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— Райския птицы, V
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ний, ии
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Ф c p c м a н , A. E. Химическая жизнь земной

коры. Органическая жизнь, космос и хими¬ческия превращения, иии .   291
— Вода в истории земли, Vи 669
— Из записной книжки минералога, Xи . . 1275

Филипченко, Ю. Наследование окраски до-
машних животных, иX 1039

Ф р и з , Гуго де. Групповое возникновсние
новых видов, иV 457

Холодковский, Н. А. Жизнь тлей и значе-
ние их в биологии, Xии 1423

Ч у г а с в , Л. А. Профессор Альфред Вер-
нср, Vии—Vиии 805

Ш в с ц о в , Б. С. Актиноэлектрическия явле¬ния и их примененис в фотометрии, Xии . 1401
Uи и л о в , Н. А. Радиоактивные элементы и
периодический закон, X 1143

Э р и к с о н , Э. В. О психике и ея локали¬зации в головном мозгу у рыб, Vии—Vиии 861

Научныя новости и заметки.

Астрономия.

Звезды-гитанты и звезды-карлики, и  95
Движсние туманности Андром. по лучу зрения, и 96
Комета Делавана, и  96
Тсмныя отверстия в Млечном Пути, иии . . 341
Спектор а Гончих Собак, иии 345
Комета Делавана, иии 346
Давид Гилл, иV 471
Слабый спутник Капеллы, иV . . 473
Фотографии туманностей на обсерват. Лика, иV 473
Первая комета 1914 года, иV 474
Строение туманности Андромеды, иX 1077
Годичная рефракция, иX  1080
Попытка определить разстояние туманности, иX 1081
Комста Делавана, X 1219
Наблюдсния полнаго солнечнаго затмения 8/21
августа 1914 г., Xи  1353

Девятый спутник Юпитера, Xии  1501
Звезды с большими лучевыми скоростями, Xии 1503
Спсктр т, корабля Арго, Xии 1504

Физика и геофизика.

Окраска строения воды, и  97
О строснии атома, 1    98
О соотношении электрич. и световой энергии, V 607
Проскт магнитной семки России, V ... . 746
Реализация Амперова тока, X . . .' 1220
К 50-летию оптич. метода Тёплера, Xии . . . 1504

История естествознания.

Из нстории естествознания, иX 1106

Непосредственное фотографирование пути a— »
частиц, Vии—Vиии 935

Получение металлическаго алюминия из рус-
ских минералов, Vии—Vиии 937

Новая реакция на железо, Vии—Vиии 937
Коллоиды в почвах тропиков Vии —Vиии . 940
Энергия взрывов, Xии 1508

Геология, минералогия и красталлография.

Эрозия скал в Норвегии. и 102
Природные ггзы в Сев.-Амер. Соед. Шта-
тах, и   104

Добыча слюды, и 105
Мировые запас^и ископаемаго угля, ии .... 212
Калошнмская катастрофа, ии 214
Находка малахита на Урале, ии 218
О значении газов в почве, иии 349
Гора квасцов, иии 351
Изменение крисгаллов при высокой темпера-
туре, иии 351

Г. Розенбуш, иV 476
Платина в Германии, иV 476
Скопление фосфорита в России, иV 476
Из области геохимии, иV 477
Температура в проектированном тоннеле че-
рез Кавказский хребег, иV 478

„Редкия земли" в природе и промышлснно-
сти, иV 478

Извержение грязевой сопки Дшав-Тепе, V . 614
К вопросу о природе грязевых сопок, V . 619
Опыт описательной минералогии, Vи 747
Добыча золота, Vи "М7
Вулканы и лавы центральнаго Кавказа, Vи . . 747
Температура лавы вулкана Килауэа на Сандви-
чевых овах, Vи   . 748

Алмаз в русской Лапландии, Vии—Vиии . . . 941
Об окрашивании цирконов лучами радия,
Vии—Vиии 941

К геологии ново-открытых островов в Ле-
довитом океане, Vии—Vиии 943

Музей пещероведения, Vии — Vиии   944
Запасы железных руд в России, иX . . . 1082
Подводная основа Бермудских островов, иX 1083
Современныя теории горообразования, иX . . . 1084
Добыча радиоактивных руд в Швеции, иX . 1084
Радиоактивность источников, иX 1085
Химия кремния, иX 1085
Новый минерал, X 1222
Радиевыя руды в сев.-зап. Австралии, X . . . 1222
Радиевыя руды в Америке, X 1222
Поля устойчивости алмаза и графита, X . . . 1223
Опыты над искусств. получением угля, X 1223
О пустынном выветривании в ледниковых
областях Туркестана, Xи 1375

Полсзныя ископаемыя Малой Азии, Xии . . . 1510

Химия, геохимия, радиоактивность.

Значение спектроскопии для атомистической
теории, и 100

Химически-активное видоизменснид водорода, и. 101
Предохранение огь ржавчины, ии 207
Цветная фотография на латуни, ии 208
Катастрофы в угольных копях, ии ... . 209
Поглощение улира-фиолетовых лучей озоном
атмосферы, иии 247

Измерение энергии взрывчатаго вещества, иии . 247
Золото в морской воде, иV ....... 447
Теорил скоростей фотохимических реакций, иV. 474
Радиоактивность источников, иV 475
Радиоактивность высоких слоев, иV ... . 475
Испускание электронов вольфрамом при вы-
соких температурах, Vи   743

Общая биология, микробиология, физиология,
учение о наследственности.

Успехи генетики в Великобритании, и . . . . 105
Быстрота размножения организмов, и . . . . 106
Рефлекторная и психическая автономия, и . . . 106
В чем сущность сна? и 106
Животныя и растения, предсказ. погоду, ии . . 218
Новый вид скрытой жизни, ии  220
О зрительн. восприятиях в звездную ночь, ии 220
Колебания в весе мозга у животных, ии . . 221
Яд, добываемый из кожи лягушки, ии . . . 222
Стерилизация воды и молока ультрафиолетовы-
ми лучами, и 222

Влияние бактерии на минералы, ии 223
Пересадка глаза амфибий, иии 351
Волосы, как вторичные половые признаки, иии. 352
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O свечении насекомых, иии 353
К вопросу о естественной смерти, иии ... . 353
Электрическия явления, обнаруживающияся на
поверхности кожи, иии 353

Оксидаза в сером веществе мозга, иии . . . 355
Реоботийцы, племя африканских метисов, иии 362
Ребенок без большого мозга, иV .... 479
Об экспериментальном иаменении вторично-
половых признаков, Vи 479

Наследственные признаки безхвостых и ко-
роткохвостых собак, иV 481

Зимняя кладка яиц, как наследствснное ка-
чество кур, иV -j*.- • ■ • • 482

Пигмеи на Новой Гвинее, иV 493
Об обратимости процесса развития яиц мор-
ского ежа, Vи 751

Может ли человек производить совершен¬но одновременныя симметрическия движения
рук или ног? Vи 752

Способны ли брюшныя внутренности к вос-
приятию болевых ощущений, Vи . - . . . 753

Способны ли насекомыя воспринимать звуки,
Vии—Vиии 946

Глаз, как средство для распознавания род¬ственных отношений среди млскопитаю-
щих, Vии—'Vиии   - . 946

Влияние поляризованнаго света на разложенис
органических веществ, Vии—Vиии .... 945

Лампа из светящихся бактерий, Vии—Vиии . . 949
Действие различных ядов на организм ежа,
Vии—Vиии 945

Сочетание зрительных и слуховых ощущений
(синопсии), иX 1088

Мельчайшия органическия образования, иX . . 1090
Физиологическая роль мозжечка, иX 1092
Значение фтора в тканях животнаго орга-
низма, иX  1093

Разложение каучука, иX 1095
Существуют ли ядра у бактерий? иX ... . 1095
Симбиоз между печеночным мхом и коло-
враткой, X 1225

Развитие яйца кролика вне утробы матери, X . 1226
К вопросу о культуре растит. тканей, X . 1226
О психо-физиологии новорожденных, X . . . 1228
Роль железы зимней спячки, X 1229
Эвгенетика, X 1229
К вопросу об определении пола у пчел, Xи. 1359

Зоология, зоопсихология.

Новыя данныя из жизни угрей, и 109
Прожорливость глубоководных рыб .... 111
Условные рефлексы у лягушки, ии 224
Окапи и его образ жизни, ии ...... . 224
Свадебный убор у пресноводных рыб, ии . 225
Как втаскивают дождевые черви листья в
свои норки, ии  226

Образование новой формы животных, иии . . 355
Касты у термитов, иии 356
Вред, приносимый кротом, иии 356
Насекомое, сверлящее цинк, иV 483
Паутинная ткань, выдЬлываемая личинками
мух, иV 483

Проникновенис рыб Краснаго моря в Суэц-
кий канал, иV 484

Сказания о морских змеях и их происхо-
ждении, иV 484

Существует ли взаимопомощь у муравьев? V 621
Охотник за муравьями, V 623
Утки в оперении селезня, Vии — Vиии .... 951
Ошибки акклиматизации, Vии—Vиии  951
Паразитическия брюхоногия, Vии—Vиии .... 952
Зрительныя восприятия у цыпленка, Vии—Vиии . 953
Язык обезьян, Vии—Vиии 956

Конвергенция среди млекопитающих, иX . . . 1097

Каким образом каракатица овладевает кра¬бами и двухстворчатыми моллюсками, X . 1230
Гетероморфоз у насекомых, X 1231
Глубоководное головоногое, X   1231
Два рода самцов паука . . . • 1231
Светящияся птицы, Xи  1360
Австралийские динго, Xи 1361

Суслики и другие вредители хлебов и борь¬ба с ними, Xи 1363
Ботаника.

Кормление растений, и 112
Действиф кислот на прорастание, и 113
Ведьмины кольца, и 113

Необходим ли хлор для произрастания ра¬стения, ии 226
Об исчезновении ловчих аппаратов у пу-

зырчатки в питательном растворе солей, ии 227
Вновь открытые органы чувств у растений, иии. 357
Растет ли картофель в диком состоянии, иии 358
Искусственные паразиты, иии 358
Венчик, как рефлектор солнечной теплоты

и как фактор для созревания мужской
гаметы в цветке, иV 487

Гидропастическия движения лисгьев, Vи . . . 753
Предшественники Менделя, Vи 754
Консервирование столоваго винограда у китай-
цев, Vи 755

Мышьяк в растит. пищевых продуктах, Vи 755
Нервный импульс у растений, Vии — Vиии . . 958
Новый метод определения родства у растений,
Vии—Vиии 859

Окраска цветов, иX 1102
Сопротивление деревьев холоду, иX .... . 1104
Чему обязаны своим происхождением клубни
картофеля? иX 1105

Медицина и гигиена.

Спорт и физическия упражнения: их польза
и вред для здоровья, и 114

Испытание яиц Рентгеновскими лучами, и 116
В каких пределах лучи Рентгена помогают

нам изследовать внутренние органы? ии . 232
Опухоли растений и опухоли животных, ии . . 233
Иммунитет клетлк, иии 359
О стрельном яде бушменов, иии 360
Вновь открытая инфекц. болезнь человека, иии 361
Алкоголизм и наследственность, иии 362
Э. Беринг и П. Эрлих; к их 60-летн.
юбилею, иV 488

Рентгенизация селезенки, как способ лече-
ния туберкулеза, иV 491

Опасность при употреблении в пшцу колбас,
сосисок и проч., иV 493

Первый Всероссийсский сезд по борьбе с
раковыми заболеваниями, V 624

Летучая мышь, как полезное для человека
животное, V  626

Нефть, как опьяняющее, V 628
Хирургия сердца, Vи 756
Борьба с мухами, Vи   756
Роль глистов в патогенезе рака, Vи . . . ■ 758
Шарль Рише, Vии — Vиии   960
Необходимость осторожности при употребле-

нии четырехлористаго углерода, Vии—Vиии. 962
Определение наступившей смерти при помощи
пчел, Vии — Vиии 962

Общая анестеэия посредством внутривеннаго
вливания эфира, Vии — Vиии 962

Заболевания у ископаемых животных, Vии—
Vиии 963
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Проказа человека и проказа Врысы, Vии—Vиии. 965
Нопые способы дсзинфеиуиии, иX 1098
Возбудитель эпидемическаго полиомиелита, иX. 1100
Астма от тумана, иX 1101
Вред, причиняемый круглыми глистами, иX . 1102
Жан-Анри Дюнан(основатель„Краснаго Кре-
ста“), X 1232

Ложная артериальная аневризма, как резуль-
тат огнестрельнаго ранения, X 1234

Животныя и опий, X • ... 1236
Значение питательнаго режима для потомства, X. 1237
Отравлсние окисью углерода в древности, X. 1237
Новый сиособ сохранения рыбы холодом, X. 1237
Дезинфекция и дезинсекция, Xии 1514

Гехника, технология, воздухоплавание и
фотография.

Наибольшия высоты, достигнутыя человеком,
V 762

К теории химизма фоюграфических прояви-
телей, Vии—Vиии 937

Цветная телефотография по споссбу Марино,
Vии-Vиии 939

Добывание брома, иода и калия, иX 1086
Новый способ сохранения дерева, X . . . . 1239
„Стерилизованныя" растения, X 1239
Технич. применения действия на разстоянии

электромагнитных волн, Xии 1518

Палеонтология, археология и антропология.

Существовала ли лошадь вь Америке во время
Колумба? ии 230

Раскопки мамонта у устья Енисея, V ... . 628
Gиgantosaurus afrиcanus, V 629
Европейская торговля в досторич. эпоху, V 759
Мертвый город в Перу, V 762
Мумии племени „Jиbaro", Vии — Vиии 967
Ископаемый человек в Африке, Vии—Vиии . 967
Индийское кладбище в горах Мексики, Vии—
Vиии 968

Негритосы Филиппин, Vии—Vиии 970
Стеатопигия во Франции, X . . .  1238
Новый труд по первобытной археологии, Xи . 1372

География.

К истории Эгейскаго архипелага, ии 234
Экспедиция на юго-зап. побережье Африки, ии 236
Снеговыя пятна Шварцвальда, ии 237
Современное положение ЕгипетскагоСудана, ии . 237
Хозяйственное развитие Мадагаскара, иии .. . 363
Жизнь в низовьях Дуная, иии 364
Солсность океанов, иии 365

Хроника.

Экскурсионная выставка, ии 238

Некрологи.

Эдуард Зюсс, V 629
Г. Н. Вырубов, V 630
Памяти В. А. Бородовскаго, Vи 763
П. П. Семенов-Тянь-Шанский, Vи 766
Д. А. Клеменц, Vии—Vиии 970
Дж. Мёррей, Vии—Vиии 971
Жертва науки, X . . .' 1240
Карл Кун, Xи . . .   1375
Август Вейсман, Xии 1518

Астрономическия известия.

Астрономическия явления по четвертям года.
1, 117; иии, 373; Vи, 767; иX 1107

Метеорологическия известия.
Обзор погоды в Европейской России no че-
твертям года. и, 239; иV, 494; V 631

Географическия известия.

Полярныя страны. и, 117; иии, 375; иV, 497;
V, 635; Vии—Vиии, 973; иX, 1109; X . . . . 1241

Азия. и, 119; ии, 247; иии, 375: иV, 498; V, 635; Xии . 1523
Африка. и, 119; ии, 246; иV, 499; V, 635; Vии—Vиии,
973; X, 1241; Xии   1523

Америка. и, 119; иии, 376; иX, 1110, X 1243
Европа. 1,119; ии, 245; иV, 500; V, 635; Vии—Vиии,
977; X 1243; Xии . . .   1524

Австралия. иии, 377; Vии—Vиии, 975; иX 1111; Xии . 1524
Россия. и, 119; ии, 248; 111,377; иV, 500; V, 638;
иX, 1112; X, 1243; Xии 1525

Библиография.

Новыя идеи в биологии, сборники 1—3, и . . 121
М. А. Колосов. Жизнь человека до рождения, и 125
В. Н. Верховский. Техника постановки химиче-
ских опытов, и 126

и. Вальтер. Первые шаги в науке о земле, ии . 249
Е. Ланкестер. Вымершия животныя, ии . . . —
Н. В. Воронков. Планктон пресных вод, ии 251
Ф. Ауэрбах. Основныя понятия современнаго
естествознания, ии 252

А. Замятин. По Уральской области, ии . . . —
Э. Фурнье д’Альб. Теория электронов, ии . 253
Н. А. Тананаев. Курс обемнаго анализа, иии . 377
Е. Rutherford. Handbuch der Radиologиe, иии . . 379
T. Ми. Учебник электричества, иии 380
Gallи Valerиo. Борьба с комарами и малярия, иии . 381
Д. Н. Прянишников. Агрономическая химия, иV 501

Б. Линдеман. Земля, ея жизнь и история, иV . 5Q3¬Ж. Клод-Ва—Оствальд. Электричество и его
применение, V 639

И. И. Остромысленский. Каучук и его ана-
логи, V

Сборник в честь семидесятилетия проф. Дми-
трия Николаевича Анучина, Vи 773

К. Шеффер. Опыты над живой природой, Vи . 777
По Крыму. Сборник 1-й, Vии—Vиии 985

Сборник инструкций и программ для участни¬ков экскурсий в Сибирь, Vии—Vиии . . . 986
Р. Гольдшмидт. Основы учения о наслед-
ственности, Vии—Vиии 987

Г. Ф. Морозов. Биология наших лесных по-
род. Vии—Vиии 988

А. П. Павлов. Геологический очерк окр.
Москвы, Vии—Vиии 990

Новости популярно-астроном. литературы, иX . 1113
По Крыму. Сборник 2-ой, иX 1120
A. А. Граве. Рентгеновск. кабинет, Xи . . . 1385
Э. Баур. Введение в эксперим. изуч. наслед-
ственности, Xи 1389

Е. А. Богданов. Менделизм, или теория скре-
щивания, Xи 1390

Ганс Дриш. Витализм, Xии 1527
К. Баев и А. Высотский. Атлас картин по
астрономии, Xии 1531

Э. Пименова. Полярный Робинзон, Xии .. . 1533
Ф. Груздев. В царстве льда и ночи, Xии . . 1533
М. Клокова. В 21 миле от Южн. полюса, Xии. 1534
П. Крылов. Флора Алтая и Томск. губ., Xии. 1534

Научныя общества и учреждения.

Обращение к научным обществам и учре-
ждениям, Vи 769

Лаборатория проф. Рэтерфорда, Vии—Vиии . . 979
Моск. О-во любителей Астрономии, Xии . . . 1519
Нижегор.кружок Любит.физики и Астрон.Дии. 1522
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иЦШШииииПиШ Ш 1315 ГОД HA ШЦУЮЩиЕ ГАЗЕТЫ н ЖУРНАЛЫ.
П— ■■     -   -о

ПППГЛПииПГ ППОПиДТии11иГ (с сентябРя 1914 2° сентябрь 1915 г.) (Гохь вось¬ииПииПииииПииГ Пиии»иии/иии4ПиГ ы°й-) (Ежемесячныи орган реформы школьнаго и
UUUUUJAииUL иииииии и nиllL> семсйнаго воспитания и образования.) Под редакцией

И. Горбунова-Поеадова.

Журвал „Свободноф Воспитавиф” имеет своею цедью разработку вопросов о таком воспитании и обра¬зовании, которое основано на самодеятельпости, на удовлетворении свободных запросов детей и юво¬шества и яа производитфльном труде, вак необходимой основе жизни. В езязн с осповной задачей
журваиа стоят следующия задачи: 1) разработка воироса о реформе личпой, семейной и общественной

жизви в смысле изменения самых условий воспитания и 2) содейсгвие защите детей от жестокости и эксплоа¬тадии. Программа журнала: 1) Статьи по вопросам умствфипаго, нравствевваго в физическаго воспи¬тания, образования и самообразования. 2) Статьи, очсрки и разсказьг иа семейвой, школьной и обществеп¬вой жизни с точкн эревия ивтерссов воспитания и образования. 3) Статьи о материнстве и воспитавии
ребенка в первые годы жизни. 4) Статьи по вопросам защиты детей от жестокости эксплоатаций. 5)
Статьл о свободно-образовательных пачипавиях для трудового васеления. 6) Статьи по ручному труду
(эомледельческому и т. д.). 7) Статьи цо ириродоведению, устройству экскурсий и т. д.). 8) Очерки по
вопросам гигиевы детства и ювошества. 9) „Из кнвги и жизви". Обзор журвалов, книг и газегь по
вопросам воспитавия и образования. 10) Переавска между всеми иптересушщимися вопросаии реформы
воспитания и образовавия. 11) Всшросы и отеты редакции и читателей. 12) Библиография. — Многия статьи
иллюстрируются рисунк., изображающиыи работы передовых школ, детсквх садов и т. д. В первых

№№ „Своб. Воспит." будут напечатаны, между прочим: вовая статья Д-ра Марии Монтессори „Руковод¬ство к моему методу“; статья Е. Я. Фортунатовов, Л. К. Шлегфр и A. А. Фортуватова „Второй и
третии годт> обучения в начальной школе“ и др.

Подпиеная цена: Ha 1 год с доставкой и пересылкой 3 руб., на полгода 1 р. 50 к. Для сель¬ских учителей с доставкой и лересылкой ва год—2 руб., на полгода—1 руб. Подписка придимается—
вв Москве: в конторе редакции „Свободнаго Воспитавия" (Девичье поле, Трубецкой пер., д. 8).

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНиЕ.
вия. Программа

журнала: 1) Пропаганда идей дошкольнаго воспитания, особепно народных детсквх садов, и сблвжение
последних со школой. 2) Поихология детства в экспериментальная педагогика. 3) Тфория и практива

детскаго сада: образцы уроков, бесед, игр, работ, песев и т. п. 4) Гигифва детскаго возраста и фи¬зичсское воспатание детей. 5) Критика и библиография. Обзор русских и инострапных журналов.
6) Педагогическал хровика. 7) ииисьиа в редакцию. 8) Обявлепия.

В журнале приннмают учаетие: Н. Н. Алексеева, академ. В. М. Бехтерев, М. В. Беаобразова,
К. Н. Вентдель, Н. А. Вукотич, доктор A. В. Владимирский, 3. С. Веселквва, A. А. Дернова-Ермолепко,
A. С. Дараган, П. Егупов, Е. П. Залесская, И. Зарницына, Е. И. иорданскал, П. Ф. Каптерев, Н.

Каривдев, Е. Н. Кашкадамова, Н. С. Карцев, доктор Н. И. Кирифнко, Л. В. Кариснко, Е._ ии. Ковалев¬ский, В. С. Костромипа, Н. Д. Лубенец, Т. Г. Лубевец, К. В. Маевская, Н. Мордвинова, А. Ф. Музы¬чевко, В. Мурзаев, М. 0. Петерсон, A. Н. Пешкова-Тодиверова, В. П. Родников, Е. Е. Соловьева,
Е. Ы. Сахновсная, М. X. Свфнтицкая, A. С. Симонович, М. И. Страхова, А. ф. Сфливавов, Л. П. Тов¬стоног, Г. А. Фалборк, A. Е. Цветкова, Е. М. Чарволуская, М. Черняева, М. А. Чехова, Н. В. Че-

хов, Екатерина Янжул, Э. В. Яновсьая в друг.
Журвал будвт выходить 9 раз в год (в течевиф летввх меслцов журнал не выходит). В

каждом иN? журвала будет ве ыенее 2-х пфчатных листовх.
Подписная цена: 2 руб. 50 коп. в год, на */2 года—1 руб. 60 коп.

Цена отдельнаго № в розничной вродаже 30 коп. Оставшиеся неполныф комолекты журнала за
1911 г. высылаются за ] р. 50 к., поляые комплекты за 1912 — 13 и 14 г.—2 р. 50 к.

Подпвска првнимается: в конторе редакдии (Киев, Стрелецкая, 4, кв. 3), в магазине „Дошколь¬вое Воспитание“ (Киев, Прорезяая, 4) в во всех кяижных магазинах.
Издание Киевскаго общеетва народных детеких садов. Редактор Н. Д. Лубенец.

Ежсмесячный журвал Глав¬ваго Управлфния Земле¬устройства и Земледе¬лия. LXXV г. Журнал ста¬вит себе задачею—служвть
проводвикоми. агровомическвх званий в быть органом деятелей в областв сельскаго хозяйства, как
ваучяой, ток и практической. „Сельскоф Хозяйство и Лесоводство" выходит ежемесячво квижками в
размере 15 печатвых дистов, с рисувками.

Подпиеная цена с доставною и перосылкою в России: ва год—6 руб., ва полгода—3 руб.; в
государствах почтоваго союза: ва год—8 руб. и на полгода—4 руб. Отдельвыя кнвжки журнала—
1 руб.—За перемену адреса 20 ков.

Подписка принвмается в конторе журнала „Сельское Хозяйство и Леооводство"—Петроградг,
Вас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31. Телеф. 533-93.

Редавтор П. М. Дубровекий.
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вотник
духе общественности, демократизма и свободнаго развигия дичвости. С этою целью журнал следит за
развитиои педагогичсских идей, за современныы состоявием образования и воспитания в России и за

границей d дафт отзывы о новых книгах по педагогвке, естсствозвавию, обицествспным ыаукам, о дет¬ских книгах и друг. Кроме того, в журнале помещаются научно-популярвыя статьи по различным
отраслям знания и вскусства, лвтературно-ведагогические очфрки, разсказы, воспоыивания и проч.

В журнале привимали участиф: д-р философии В. Анри (Vиctor Henrи), Ю. И. Айхеввальд, А. Д.
Алферов, д-р Д. Д. Бекарюков, акад. В. М. Бехтерев, прив.-доц. A. А. Борзов, Ю. А. Бунин, акад.
И. А. Бувин, В. П. Вахтфров, акад. В. И. Вфрвадский, 10. А. ВеселовскиВ, проф. Р. Ю. Виппер, С. Г.
Григорьев, A. Е. Грузинский, Е. А. Звягвнцев, д-р В. Е. Игватьфв, проф. И. А. Каблуков, проф.
Н. А. Кабиуков, члев Гос. Думы И. С. Клюяев, проф. М. М. Ковадевский, ии. С. Когав, проф. Н. М.
Кулагив, Е. и. Лозивский, A. И. Лотодкий, лрив.-доц. П. И. Люблинский, С. П. Мельгунов, проф. И. И.

Мечников, Н. Ф. Михайлов, ироф. А. П. Нечаев, акад. Д. Н. Овсянико-Кудиковский, проф. И. Г. Оршан¬ский, Г. Роков, прив.-дод. М. М. Рубинштейв, С. Ф. Русова, проф. П. ии. Сакулин, прив.-доц. Е. Д~
Синицкий, Jи. Л. Сшшцкий, С. Г. Смирвов, И. М. Соловьев, Н. В. Сперанский, Б. И. Сыромятников,
Г. А. Фальборк, проф. А. ф. Фортуватов, Л. Б. Хавкина-Гамбургер, В. И. ЧарнолускиВ, ии. В. Чехов,
кя. Д. И. Шаховскои, проф. Д. И. Шишманов, проф. Ф. Ф. Эрисыан, д-р Вл. И. Яковенко, Е. Н.

Явжул, акад. И. И. Янжул и ыногие другие. Журнал выходит 9 раз в год.
Подписная цена: в год без доставки—5 p., с доставкои и пересылкой—6 p., в полгода—Зр.т.

с пересылкой за гравицу — 7 р. 50 к.; для недостаточных людей дена в год с доставкой и без до¬ставки — 5 р.
Подписка припимается: в конторе редакдии (Москва, Арбат, Старо-Ковюшевныи пер., дом № 32),

во всех почтовых и почтово-телеграфных учреждениях и во всех круцных книжных магазинах.

Редактор-иэдагель д-р Н. Ф. Михайлов.

ВОСПИТАНиЯ.
XXVи г. ыздания. Журнал ставит

своею задачею выясиениф воиро¬сов образования и воспитания на
основах научвой педагогики, в

Нижегородсним Биржевым Комитетом и Советом Сездов Судовла¬дельцев Волжскаго Бассейна издается новый органь печати—газета
„ииГОРОДСШ БИРЖГиииОЛии щокошг

ииздание выходит три раза в неделю. В программу издания, помиио статей и известий общаго хара¬ктера, входит воэможво полное освещение вопросов и сообщевие практичфских сведевий иэ областв¬торгово-промышленвой и судоходвой жизни Поволжья, при чем вопросам судоходства, кроме спедиальнаго
отдела в газете, будут лосвящфны ещф и отдельвыя дриложевия.

ииазванвыя учреждевия и редакция воваго ивдания ставят своей аадачей сделать „Н. Б. в В. С."'
полсзвым органом „для широних коимерчсских и судоходных кругов".

Подпиеная цена: на год 5 руб., полгода—3 руб., 1ии года 2 руб. и ва один мес. 1 руб.

Адрес конторы и реданции газеты: НижвиЗ-Новгород, Биржа.

Ежемесячвый нллюстрированный журвал для сфиьи и.
школы. Сорок сфдьмой год вздания. Журвал доаущен

к выписке, по предваритфльнои подписке, в учфни¬ческия библиотеки средвих учебных заведевий, в го¬родския, ло Положепию 1872 г., училища и в безплатвыя вародвыя читальви и библиотфки. Безплатныя лрп¬ложения к журналу „Юная Россия" ва 1915 г.: и. Мирская, А. Суум-лгобовь. Разсказ с рисувками.
ии. Робертс, Ч. На горных вершивах. Разсказ. Пфревод с английскаго Р. Рубиновой. С рвсувками.

1)1. Лесныф воздуходлаватели. 1У. На чфловечье логово. V. Сумерфчвый Эльф. Разсказы. Перфвод с¬авглийскаго В. Гатцука. С рис. Vи. Гардияг-Дэвнс, Ч. Малфпький разведчик. Раасказ. Перевод с
авглийскаго Р. Рубиновой. ииодписвая дева в год 4 р. 50 к. без дерфсылки, с пересылкой 5 p., за
границу 7 р.

2) Педагогический Листок. Журвал для восдвтателей и вародвых учн¬телей. Сорок сфдьмой год издавия. Журналвыходит 8 раз в год, книжками до 5 ли¬стов. Подпиеная дена 1 р. 75 к. без вересылкп, с поресылкой 2 p., за гранипу 3 р. Подписяая цева
на оба журнала 6 р. на год с пересылкой, без дересылки 5 р. Адрее редакции: Москва, Б. Мол¬чановка, д. № 18.

Издательница Е. Н. Тихомирова. Рфдактор Д. И. Тихомиров.
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# квх. 12 книг и до 1300 стр., до 600 иллюстр. 12 при¬ложевий: вгры, завятия, работы. Задачи журвала. Ре-

ииллюстрироваввый ежемесячвый журнал для детеии
старшаго и средняго возраста, с отделом для мадень-

дакция „Маяка“ стремится дать детям здоровое и интересноф чтевие и способствовать развитию в детях
самодеятельности, творчества, равной любви к умствфвному и физическому труду и деятельнои симпатии
ко всему жввому.

В журвале уяаствуют: П. А. Буланже, Е. Горбунова, И. Горбувов-Посадов, С. Дрожжин,
С. Дурылвв, Н. Живаго, Н. Золотнвцкий, М. Ильива, Л. и Ж. Караевы, Е. Короткова, В. Лукьявская,

Е. Мвлицына, ии. Наживин, С. Орловский, С. Покровский, С. Порецкий, Н. Рагоза, Н. Рубакин, С. Семе¬нов, Е. Соломин, Н. Ульянов, А. Чфрткова и другие постоянвые сотрудвики „Библиотеки И. Горбувова¬Посадова для детей и для ювошества1".
В журнале „Маяк“ помещаются: 1) Повести, разсказы, сказки, сказавия и стихотворевия. 2) Гео¬трафические очерки и путешествия. 3) Историчесвие очерки и биографии замечательвых людей. 4) Беседы
по естествоэванию, ваблюдевиям првроды. 5) Об изобретфвиях и открытиях. 6) По белу свету. 7) Из
кнвг и журвалов. 8) Пфреписка читателей и рфдакдив. 9) Из работ наших читателей. 10) Смесь
(игры, шутки, шарады и т. д.).

В числе 12 вридожении даготоя книги, рисункв и чертежи о том, как детям самвм делать ивте¬ресные для них приборы, мавшны, как делать опыты и наблюдфвия, как рисовать и лепить,—вообще
руководства к разным занятиям, работам и играм в комнате и на открытом воздухе и т. д. В
тексте журнала и приложевий помещается множество иллюстраций.

Подписная плата: с пересылкой эа год 4 p., за полгода 2 р. За границу 6 р. В Москве без
доставки ва дом за год 3 р. 50 к., за полгода 1 р. 75 к.

Подписка принимаетея: в конторе рфдакции журнала „Маяк“: Москва, Девичье воле, Трубецкой
шер., д. X» 8.

ииздате.иьннца М. В. Горбунова. Редактор И. И. Горбунов-Поеадов.

■ дений Учев. и Учфбн. Комвтетами: Св. Синода, Каваеляриа по
учрежд. Имп. Марии, Управл. вофн.-уч. заведепий, Мвн. Нар.

Просв. и Мив. Фввавсов. Удостоен: 1) Почетваго диплома на Педагогичсской выставке Общфства Тру¬долюбия в Москве в 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва ва первой Всероссийской выставке печатнаго дела
в 1895 г., 3) Диплома ва Всероссинской выставке в 1896 г. в ии.-Новгороде по отделу народваго обра¬зования, 4) Золотой мфдалн на междувародной выставке „Детский Мир“ в 1904 г. и 5) Серебрявой медали
яа всеиирной выставве в Льфже в 1905 г.

В 1915 году подпиечики получагь: 12 кнвг разнообр. содерж., богато иллюстрир. 10 автоти¬оий с картип. 2 картины в красках.
Подпиеная цена 5 рублей в год с пересылкой. Допускается разсрочка: 1-е полуг.—3 руб.,

:2-е полуг.—2 р. Пробвый № высылается за 6 семикопеечных марок.
Контора: Петроград, Таврическая, 37.

Издательнвца Е. Альмединген. 1’едакторы Н. и Т. Альмединген.

Особое внимание обращево ва все появляющияся вовости. Содержание: Устроиство и содержавиф
-аквариумов и террариумов. Содержавиф декоративвых и цветущих растений. Содержание н развфдение

рыбы и других животных в аквариумах и террариумах. Борьба с вредителями, паразитами и болез¬нями на растевиях й рыбах. Опвсаниф вовостей рыб и декоративных растевий. Особоф внимание обра¬щено на культуру в комнатах. Библиография. Вопросы и ответы. Деятельность Общфств, прфследую¬лдих одвородныя задачв.
Многочислевныф роскошвые рисунки в тфксте и ва отдельных таблицах.
В год выходвт 6 вывусков.
Подписная ц~Ьна 2 руб. 30 коп. с доставкой в Москве. 2 руб. 60 коп. с перфсылкоии по

ивсей Россия. Подписка принимается в редакции и во всех книжных магазивах.
Адрес рфдакции: Москва, Зубово, Теплый пер., 20.

-сыдкой и доставкой. Подвисчики получат: 32 номера журнала. Сборнип с.-ж. статей. Калевдарь

яХуторявин“ ва 1915 год. Два выпуска библиотени„Хуторянина“. Плакат в красках. 10 сор¬тов аьмяп. Будут разославы всем подпвсавшимся до 1 лнваря 1915 г. Велиная Европейспап
«ойпа. Еженедельяое приложеяие в размерЬ 1j2 печ. листа. Редакции журнала в тфчевие воследнвх

.лет присуждены три золотыя, медали, Журвал „Хуторяпвв" допущен в беэплатныя библио¬теки-читальни и библ. сельскохоз. учебных заведевий Главнаго Управления Землфустройства и Земледелия.
Адрес: Полтава, Пушкинская, д. Полт. о-ва сел. хоэ., ред.' „Хуторявив".

Редактор проф. А. П. Шимнов.

Ежемесячвый журнал для ювошества. Год пздавия ХХХиУ.
Рекомевдован, одобрфв и допущев для всех учфбвых заве-

Растения. 8-й год вздавия. Издаваомый Московсквм 06¬ществом Любвтелеи Аквариука и коанатвыхрастений. Удостофв золотон медали на выставке
в Ростове в/Д.

. торговли. Издается Полтавским Обществом Сфльсваго Хо¬зяйства с 1896 года. Годовая подписка 2 р. 20 к. еь вере-
Еженедельвый иллюстрироваввый журнал, посвященвый ивте¬ресам сельскаго хозяйства, кооперации, промышленности и
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A П , Y г. издания. Ежемесячвый журнал Цель зкур-

Ч(1РКТППТР¥НМЧРРКПР иипПП нала—в логкой, простой и доступной форме зна-
ииииП и Ции и иЛПИиииПии ХХиииии* комить дюдей практпки со всем новыи и прак-
тически важным, что наука, техника и жизнь вво¬сет в богатуго область электротфхиики. Программа журвала: Распоряжевия правительства касающияся

электрическаго дела. Статьи по теории и практаческому применению эиектрнчества. Статьи по варовой тех¬нике и двигатфиям в примевении к элфктричеству. Оиисаниф эдектрических стаиций. Новости по электро¬технвке. Библиографическия известия и о новых книгах по электротехнике. Вопросы и ответы подлисчи¬ков по электротехнвке. Обявления.
Подгшеная цеяа с доставкой и пересылкой во все города Российской империи на год—3 p., на

г/2 года—1 руб. 50 коп.
Адрес редакции: Москва, Б. Златоустинский, ф. Телефон 51-33.

П и ии • Ежемесячвый инфориационный

□естник Народнаго Образования.
* ■ шем участии В. И.Чарнолускаго.

V г. издания. Общиф вопросы образования и воспитания.—Семейн. воспитание.—Дошк. воспитание.—ииачаль¬ная и высшая вач. общфобразоват. школы.—Низш. професс. школа.— Обрааовавиф неворм. детфй.— Образо¬вание учащаго пфрсовала.—Внешк. образование.—Самообразовавие.—Детск. чтевие. Отделы журвала: Законы,
циркуляры, сепатск. разясвфвия.— Библиография нов. книг по вар. образованию, учебников н учеби. по¬собий.—Рффераты и свод редфнзий о нов. книгах и журналах по нар. образованию. — Своды отзывов:
о ваучво-попул. книгах и общ. журналах; о детск. книгах и журналах.—Списки: произвфдфвиМ, допущ.
в учебн. завфдения; изятых произведевии.— Хроввва.— Ив литературы и жвзви. — Из врактики для
практвки.—Вовросы н ответы.—Сообщевия и заявлевия. — Обявления. — Оеобыя приложения. Составил
В. Чарволуским.

Условия подпиеки: и. На „Вестникт, Нар. Обраэовавия“—2 p.; отд. № — 25 к.; любит. издавие с
печатью на одаой сторове—3 p.—ии. Ha особыя приложфния: 1) Ежфгодник вародн. обраэовании. Год ии.
(4 вып.)—3 p.; 2) ииастодьная киига до пародному образованию. Изд. 2, перер. Годовой подписвои взпос
на очерфдн. выпуски—3 p.; 3) Спутник народн. учителя и деителя вародн. образовавия. Изд. 2, перер.—
75 к.—„Вестник Нар. Образованияи со вееми особ. приложениями—8 р. 75 к. Полн. комплскт „Вествика"
за 1911—1914 гг. (39 №№)—5 р.—Отдельно от „Вестнива" подписка ва особ. приложения не прииимается.—■
Разсрочка допускафтся только при подписке чфрез ковтору журнала и подписной суиме свыше 3 p.: при
подп.—3 p., к 1 апр.—3 p., ост.—к 1 июля.

Адрее редакции и конторы: Петроград, Невовий, д. 92, кв. 17.
Редактор-Издатеиь Е. Ф. Проскуряков.

(( иллюстрированныВ научво-популярвый жур¬нал (8-й год издавия). Одобрен Мивистфр¬ствамн: Народваго Просвещения, Военныа,
. Морским, Торговли и Промышленнооти,
Главвым Управлевием Зфмлеустройства

и Земиеделия и Ведомством Императрицы Марии. В журнале помещаются статьи по всем отделам астро¬номии, написанаыя вполве доступно. Особое вниманио уделяфтся новпнкам как астровомив, так и свя¬эавных с вфю наук: физики, химии, метфорологии, физики земвого шара, техники, элементарной
матфиатики и геодезии. Предназначенный для широкаго круга лиц, он заключает все, что может
быть полсзно и интереоно каждому, а в особепности любителям астрономии. К понеицфнию в вомерах
журнала приготовлев ряд статей: 1) Таивственныя явлфвия на Марсе, 2) Новое солвце, 3) Планеты в

1915 годи, 4) Жизяь и труды Кавеаднгаа, 5) Роль любнтеля в астрономии в науке, 6) Светящиеся ме¬тфоры, 7) Электраческие мфтеоры. 8) Кометы последних лет, 9) Наблюдения над луной любителя астро¬номии, 10) Время в астровомии, 11) Базис и вр.
Всем подписчикаа будет разосдаво при первом номере безплатное приложение

„ЗВЗДНОЕ НЕБО“.
В течениф года выходвт 6 номеров с рисунками и чсртежами каждыи.
Дева с пфресылкой и доставкой 3 рубля в год; допускается разсрочка no 1 рублю. Журвал

за прошлые годы—по 2 рубля каждый.
Пдрес: г. Никопаев (JCepc. губ.), Нимольская уп., д. № 75.

Рфдактор-издатель ии. С. Пелипепно.

ВСТНИК ФОТОГРАФиИ. (Vиии год издавил). Издание Русскаго Фотографв¬ческаго О-ва в Москве. Ежемесячный журналхудожфствевной и научвой фотографив, с ху-

дожественными приложевиями. Журвал „Вествив Фотографии“ за 1908, 1909 и 1910 гг. одобрен Учеб¬еым Комитетом Мин. Нар. Пр. для библиотек промышлевиых учебвых заведений Мивистерства.
Услоаия подписни: на 1 год—4t рубля с переоылкой, ва 1/2 года—2 риб. с пересылкой, на 1/j

года—1 руб. с вфрфсылкой. За границу—5 руб. с пфресылкой. Отдельные №№ 50 коп. ииробный том

вз 12 сброшюрованвых вместе (раэигых годов) высыдается за 1 руб. 25 коп. Иодеисиа при¬нимаепся: в Русском Фотографическом Обществе, Кузвецкив мост, пассаж Джамгаровых; в луч¬ших книжных и фотографичоскпх магазвнах и во всех почтовых учреждеииях Роосип.
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_ __ год издания. Еженесячный журвал.

DVf f иЛЫ F#1И 1/1иС Программа „Русскаго Мельвина": 1) Мель-
Y J ЧииЛиГи V lLf иDи иГиГ\ Dl ничное машиностроение. 2) Постройка мель-

ниц, зернохранилшц и зервосушилок.

3) Изследование процессов помода. 4) Микроскошический и химический анализы мукв. 5) Обзор специаль¬ных журналов по мукомольному производству. 6) Вогтросы эковомичфской организации мукомольяаго
производства в России. 7) Статистико-экономическия изследования мукомольвой промышлфнвости всего

мира. ф) Спепиальвыя корреспонденции. 9) Хроника мукомольной проиышленности и библиографичеокия за¬ыетки. 10) ИравитфльстБенныя распоряжфния. Редаьтор-издатель: инженер П. А. Козьмин. Сотрудвики
„Русскаго Мельвика": проф. ии. А. Артемьев, проф. В. Г. Бажаев, X. Э. Баскин, А. Г. Бегиджавов,

нвж.-ыех. Л. Я. Бершадский, инж.-техв. Д. Д. Бондарфв, проф. Н. А. Бунге, инж.-техн. Л. И. Войвич¬Сяноженцкий, пнж.-техн. A. В. Вилинсвий, проф. Е. Ф. Вотчал, проф. В. Ю. Гав, и. А. Гурвич (Ньго¬иорк), проф. Н. Б. Делове, проф. И. В. Егоров, проф. Е. Л. Зубашфв, проф. К. А. Зворыкив, ивж.
A. К. Зворыкин, проф. В. Р. Залевский, проф. В. Ф. Ивавов, инж.-тсхн. М. В. Кврвичев, проф. A. В.
Ключарев, ивж.-тфхн. П. А. Козьмин, проф. П. П. Коивяев, A. С. Кричигин, проф. A. С. Ломшаков,
инж.-мехн. В. А. Москалев, ивж. М. М. Пакуто, проф. A. В. Писсаржевский, инж. И. Г. Птфиицын,
проф. A. А. Радцигь, инж.-тфхв. В. В. Ромавов (Франция), и. А. Розев (Америка, Мивнеаполис), И. М.
Рубивов (Вашивгтон), проф. Д. П. Рузскиы, проф. П. Р. Слезкив, инж.-тфхн. В. И. Строгонов, дроф.
А. Я. Ступин, цроф. С. ии. Тимошенко, И. М. Тимченко, проф. В. Э. Тир, проф. М. М. Тихвинский^

ивж.-техн. С. П. Шейнберг, инж. А. Шпетер (Германия), М. С. Эвенсон, С. М. Эвенсон, Б. Л. Юрке¬ввч, В. Якобсон (Вашингтон), ивж.-техп. М. С. Ярошфвский, проф. Fr. Baumgartner (Mииnchen), инж.
0. Korиtskи (Дрезден), ивж. W. Kryzancnvskи (Варшава), J. F. Muller (Чикаго), проф. G. F. Teller (Чикаго),

1. A. Wesener (Чикаго).—Редакция журвала дает своим читателям обстоятельные отвиты no всгм¬отдилам технини. За 6 лет издавия дано 7500 совгтов.
ислотя подписки на „ Русский Мелпик“. В России сь доставкой в пересылкой: ва 1 год—

5 руб., на */а r0*a—2 руб. 50 коп., на l/t года—1 руб. 25 коп. За гранвцу сдаставкой и пересылкой:
ва 1 год—10 руб., на '/2 г°Да—® РУ®- — Пробвый № высылается наложенныы платежом в 1 руб.—
Лвдам, выпнсавшпи пробвый номер, прнсланвыя девьги засчвтываются в подпвсную плату.

Редакция и контора „Руеекаго Мельника": Пфтроград, Рывочная, 10. Телефов 169-34.

Общественный Врач.
Журвал, издавафмый Правлевием Общеетва
русеких врачей в память Н. И. Пирогова.

Журвал выходит ежфмеслчно, кроме 2-х лет¬вих месяцев. Журвал имеет следующие от¬делы: и. Биология, общая гигифва и эпидфмиология. Рфд. Л. А. Тарасевич. ии. Санитарвая статистика. Ред.
П. И. Курквв и В. С. Лебедфв. иll — иV*. Зфнская медицвва.—Врачсбный быт. Ред. К. П. Шидловский

н В. А. Кирьяков. У. Городская медицвна. Ред. И. В. Русаков. Vи. Социальвая гигиена. Ред. Л. Б.Гра¬вовский. Vии. Профессиональвая гигиева. Фабричная медвцина. Ред. В. Я. Канель и Е. Г. Мунблит.
Vиии. Щкольвая гигиена. Ред. Д, Д. Бекарюков. иX. Вопросы расоространения гигиенических званий.
Ред. A. В. Мольков. X. Общфствфвно-санвтарное обозрение. Хроника. Ред. С. Ф. Кельх. Заведующий
делами общей редакцив П. Н. Диатроптов. Секретарь редакции И. В. Русаков. Кроме того, в журвале
будугь помещаться сведевия о деятелноети Общества русских врачей в памлть Н. И. Пирогова.

Подпиеная цена на меурнал 5 руб. в год; разсрочка не долускается.
Адрес редакции: Москва, Сущевская, д. 18, кв. 15. Тфлеф. 64-97.

«ATAnT” ТТЛФШ7иПиФи7 ТТШи Хи11 год из®ания- „Союз Потребителей“ и „Обедввевие".
ииии Ни0 К 11ии и | Pиhfl и С,(и и Ги И Издания Московскаго Союза Потребительвых Обществ,

посвящфнныя интерфсам русской кооперации вообиде и по¬требительской в частности. Выходит 36 раз в год.
В „Союзе Потребителей“ вомещаются указавия и советы для практическвх деятелей кооверадив,

а также корреспондфвции с места из жизви потребительных обществ. Журиал обращает особенное
внимаиие на оэвакомлевие своих читателей с положевием в развитием кооперации за границфй.

Подписная цена: эа год—3 p., за 1/2 г.—1 р. 60 к., 3 месяца—85 к. Все подписчвки „Союза
Потребнтелей“ получашт, кроме того, 24 №№ популярваго кооверативваго журнала „Обедивевиф”.

Сброшироваыные экземпляры „Союза Потрфбителей“ за 1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911,
1912, 1913 и 1914 гг. по 2 р. 50 к. с пересылкой.

nKT»F Ги l/f HFHиF Общедоступный, иллюстрировапный, кооперативный журвал. иV г. издавия.

ии 1L<иииL>« Выходит два раза в месяц книжками в 20 стравиц. Статьи и аа¬метки по кооперадии, вопросам рабочфй и крестьянской жиэви, повести, разсказы, ствхотворения. Изло¬жевие и содержавие журнала приворовлено к поввмавию и нуждам рабочих и крестьяв, составляющих
главную массу члевов в потребителвих обществах.

Подписная плата в год с перес. при отдельвой подпнске и р. 20 к., с Райоввым иирвло¬жением и р. 45 к.
Подпиека принииается: в ковторе редакции—Москва, Новая Переведеновка, дом Московскаго

Союза Потребительвых Общфств. Киев. Агевтура Московскаго Союза. Подол, Воздвижевская, № 1.
Ростов на Дову. Агевтура Союза. Старо-Почтовая, 98. Одесса. Агентура Союза. Ул. Ковдратевко, № 29.
Рыбинск. Закупочн. пувкт М. С. Уг. Б. и Мал. Казанской, д. Соловьфва.

В лавках потробительвых общфств, в кввжвых магазввах и через почтовыя учреждфвия.
Редактор В. Н. Зельгфйм.
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ВОАЖСКиИ ДЕНЬ
ставящий себе задачфй—об-

служивать Самарскую губ., а также освещать жизвь и интересы смежвых с нею Уфвмсной, Певзенсков
Симбирской, Оревбургской губернии, г. Сызрани в Уральской обдасти. г

Подпиеная цена е доставкой и пересылкой: ва 1 год—7 p., иа */2 года—3 р. 50 к., на 3 ме¬сяца—1 р. 80 к., на 1 мес. в г. Самаре—65 к., яа 1 мес. иногородн.—70 коп. Коллективвая подписка
служащ. в казен. и обидествен. учрежден. no 55 коп. в месяд.

Подписка принимафтея: в главвои ковторе: Самара, Дворянекая ул., д. дг изо.
Телеф. 11—61. В отделениях конторы „Волжскаго Дня“. Бугурусланском—Бугуруслан, Дворяпская
ул., киижный магазив Н. В. Калачева; Бугульминеком—Бугульма, д. А. Ф. Елачича; Бузулукеком—
Бузулук, у ф. ф. Дерябина; кявжный склад Бузулук. Земст.; Сызранеком—Сызрань, Симбврская 94
у П. И. Сеннова. Издатель С. Л. Елачич.

Двухнедельныи журнал новаго типа.
(6-й г. изд.). Журнал выходит два

раза в месяц книжками в 5—6 ле¬чатн. л. бодьшого формата. За год
выйдеть 24 кн. (более 2000 стравиц).

Главная задача журн.—всесторонне отражать картину идейной, духовной жизни современности. Трагиче¬скиа событиям современвон ВОЙНЫ „Бюл.“ уделяют особфнвое ввимаиие, стремясь отразить ва своих
стр. все, что уясняет гдубину и серьеэность переживаемаго момента.

Отзывы печати: Утро Рос.: „Журнал ааслуживает особаго внимания*. Рус. Вед.: „Бюли.

знакомят болеф или менее обстоятельно с выдающимися явд. соврем. жизни“... Рус. ииин.: „Бюлл." де¬лают свое дело умело и живо. Ови любопытвы даже и ддя легкаго чтения. Как справочник жф „Бюлл.“
оказывают огромную услугу“... Рус. Сл.: „В журн. запечатлена вся литер. жизнь года“... Совр. Сл.:

„Задача журн. имеет, несомненпо, культуржо-популяризаторскоф значение"... Голос: „В журн. сосредо¬точено все новое, что поэволяет постоянно быть в курсе настроении и искавий каки отечествениой, так
и мировой мысли". Илл. Обозр. Гол. (И.: „Бюлл.“ безпристрастно и вполне обгективно дают картиву дух.г
вравственной, внут. русской жизпи за целыМ год“. Нов. Ж. для Вс.: яБюлл.“ неэаменимы, особенво в

оровпиции". Сев. У.: „Журп. в дельных, обстоят. ст. дает квинт-эссевцию всего заслуживающато вни¬мавия в литературе... Служить гармоническим обедивителеы всего прочитанваго и обдумавваго“...
Рус. Молва; „Всф то важвое, что терялось в гуще журн. и пестром содфрж. газет, извлечено ааботдивой
рукоЗ и в хорошфм, культурном виде преподвесено читателю. Мяого ценнаго и важнаго ваидугь для
себя в этом материале самые широкиф круги читателфи"... Киев. Мысль: „Бюлл.“ могут просматривать
с интересом даже люди, вмеющие возможность следить за литературои по „первоисточнйкам", а для
ировип. читателя, руководигелей библиотек и т. д. журн. представляет интересг сугубый". Вест. Восп.:
...„Кздание, заслуживающее ввимавия швроких кругов читателей... Мы... относямся с сочувствием к
этоау полезному в ивтересвому изд.“. Нижег. Лист.: „...Издавие, очень ивтерфсное по своему характеру...
вабавляет от перечитывания всех журвалов“... Нурсн. Газ.: ...„Воть журв., которому по праву будет
привадлежать будущее и самоф изд. котораго—отраднеНшеф литер. явл. совремевности"... Изв. Одвс.

Библиогр. 0-ва: яДля библиографов в этом издании представл. большой ивтерес отд. „отзывы о кни¬гах“... Сибирь: „Тип „Бюл.*... очень удачвый... Подбор ст. делается умело и, действительно, дает от¬ражение идфёноё, дух. жизви соврфменвости“...
Подписная Дена: на год—4 p., 6 мес.—2 р. 50 к„ 3 мес.—1 р. 25 к. За границу на годт.—

5 руб. Для сельск. учит. при непосредственном обращении в контору на год 3 р. 50 к. Подписка при¬нимафтся во всех киижн. магаз. и в почт. учрежден. Имеются волные коыплекты „Бюлл.“. Подписной
год начинается с 1-го севтября.

Контора и редакция: Москва, Хлебвый пер., д. 1. Тел. 5-02-06.
Издатели: В. Крандиевсний и В. Носеннов. Редактор: В. Нрандиевсиий.

Xи год издавия. Ежемесячвый иллюстрирован. журнал.
Журнал предназначается преимущестзеняо для детей
средвяго возраста (10—12 лет) и ставит свосй задачей

одинаково применяться как к интересам детей, уча¬щихся в младших классах средвих учебных заве¬дений, так и к повимавию учевиков вачальнои вародной школы. „Семья п Школа“ состовт вз 12
еженесячвых кявжек журвала и 6 отдельвых книжек „Библиотеки Семьи и Шкоды“.

В „Семье и Школе“ приввмают участие: Е. А. Бакунина, И. А. Белоусов, Е. Волкова, Г. иL
Володин, Степан Вольгич, Н. А. Гольцева, С. Г. Грвгорьев, С. Д. Дрожжив, 0. П. Жук, П. П.
Инфавтьев, В. ф. Капелькин, A. А. Кизеветтер, М. П. Кюкова, С. А. Князьков, 0. ии. Ковалевская,
Н. К. Кольцов, К. Костив, М. А. Круковский, Вл. Львов, А. Мирская, И. И. Митропольский, И. Ф.
Нажвввв, Н. Новвч, Юр. Новоселов, К. Д. ииосвлов, Сергей Орловский, Н. 1. Персиявивова, 0. П.

Рунова, С. И. Рерберг, В. Г. Руднфв, ии. Н. Сакулив, А. Серафимович, В. Д. Соколов, П. П.Супи¬кин, ии. Д. Телешов, М. В. Тиличфева, В. Н. Харузина и др.
Подпиеная цена 12 кввжек „Сеиьи и Школы“ н за 6 квижек „Библиотеки Семьи и Школы“:

с доставкой я перфсылкой 3 руб. 50 коп. в год. Беэ доставки в Москве—3 риб. За гравииу 6 руб.
Подппска ва подгода 1 руб. 75 к. (приввмафтся иснлючительво в редакции). Гг. учителям, желающвм.
озвакомиться си журнадом, гробный номер высылается безплатно.
Москва, Гончарвая ул., дом № 17.

Редактор-издатель Вл. Львов.

Н
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ na 1915 год:
ЦНЯ за журнал „ПРИРОДЯ": на год (с доставкой и пересылкой)
5 руб., на девять месяцев 3 руб. 75 коп., на полгода 2 руб. 50 коп., на
три месяца 1 руб. 25 коп., на один месяц 50 коп., за гранииу на год 7 р.
Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.
Комплект всех №№ за 1912, 1913 и 1914 гг. высылаются каждый

по получении 5 руб., в переплете—6 руб. 50 коп.
Желающим приобрести крышку для переплета годового экземпляра

„Природы" за каждый из предшествуюидих годов (1912, 1913,
1914 гг.) таковая высылается по получении 1 р. 50 к.

При внесении дополнительно сверх годовой подписной платы трех
рублей, т.-е. за общую плату 8 p., подписчик помимо журнала „Природа"
получает восемь книг серии „Основныя начала Естествознания" или же
восемь книг серии „Ест.-историческая библиотека Природа“ по своему
выбору (книги эти перечислены на четвертой странице обложки).

При желании получить в виде приложения к журналу обе упомянутыя
серии книг, должно быть внесено 11 рублей.

Весь комплект книг высылается полностью вместе с первой книж¬кой журнала.
Комплекты ,,ПРИРОДЫ“ за истекшие годы.

Идя навстречу многократно выраженным пожеланиям наших под¬писчиков и стремясь облегчить им возможность ознакомиться с тем
научным материалом, который имеется в „Природе" за истекшие годы,
редакция решила остаюшиеся комплекты журнала продавать годовым
подписчикам на 1915 г. по значительно пониженной цене:

Всякий, кто внесет годовую плату на 1915 г„ может получить
комплект номеров за 1912 a 1913 гг. no цене за каждый год: 3руб. без

переплета и 4 руб. в переплете, а комплект• за 1914 г. соответ¬ственно за 4 и 5 рублей.
УКАВАТЕЛЬ.

К началу 1915 года редакцией будет издан предметный указатель
к журналу „ПРИРСШД" за все истекшие года и будет безплатно разослан
подписчикам при одном из первых номеров.

Календарь-Справочник.
В русской литературесуществуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников для лии, занима¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работаюшим научно в этой области, и не только всяким преподавате¬лем естествознания и руководителем школы, но и лицами, просто интере¬сующимися природой,—редакция привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовым подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
справочник будет продаваться конторой журнала с уступкой в 4O°j0.

j К£ СВДШиЮ Гг. ЛОДЛИСЧИКОВ.
1) Жалобы на неполучение очереднаго Л? журнала должны быть заяфлены немедленно

no получении следующаго очереднаго Ли; в противном случае контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благофолят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращении ф контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а рафно сообщать № бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
^     Г

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природаа (Москва, Моховая, 24),
во всех книжных магазинах, земсках. складах а почтовых отделениях.

Обявпения печатаются в журнале по следующей цнеи на обложнеи
4-я сшр—100 p., V» силр—60 p., ии стр— 35 p.; 2-я и 3-я стр,— 75 p., иг стр—40 p.,
и4 сшр—25 p., после текстаи сгпр.—60 p., иг стр—35 p., */» сшр—20 р.

^ПРТи ■: 1 ■ 0?,
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Издательство „ПРИРОШи*
Вышли слидуюхция хсвиги:

а) вь серип „БИБЛиОТЕКА-ПРШ]РОДА.“:
Проф. К. ГИЗЕНГЯГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в

растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотен средн. учебн. завед.
Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод

И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. R. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. приэн. заслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.
Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под

редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. эаслуживающей вниичания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.
Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.

Первобытный человек до и во вреичя ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакцией проф. Е. Н. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККНРДТ. Клиичат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
Д. Я. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЛНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаеичыя растения. Перевод прив.-доц. Я. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой \ р. 20 коп.

Проф. P. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРКВЯЛЬД, Видиичые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) би серип ,,ОСНОВИЫЯ ШАЧА.ЛА ЕСТЕСТВОЗШАНиЯ":

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внинания при пополнении библиотен

средн. учебн. эаведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. эаслужив. внимания при пополнении ученичеснихт» библиотен

мужск. средн. учебн. эаведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод
Э. В. Шпольскаго под редашией Т. П. Кравеца. ииена 80 коп., с пересылкой 1 руб.
Учен. Комит. Главн. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотен

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗНИ. Элеиченты и электроны. Перевод с английск. Я. Рожде¬ственскаго под редакцией и примечан. Николая Морозова. Цена 60 к., с перес. 80 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. эаслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. завед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯЙНОТ. Современныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа, под ред. д-ра мед. Л. Д. Тарасевича.
Цена 60 коп., с пересылкой 80 коп.

Проф. ЛЕСЛИ МЕКЕНЗИ. Здоровье и болезнь. Перевод С. Г. Займовскаго
под редакцией д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

Проф. КИЗС. Тело человека. Перевод П. П. Дьяконова под редакцией
Я. Я. Дешииа. Цена 90 коп., с пересылкой 1 р. 10 к.

В. БЕЛЬШЕ. Материки и моря в смене времен. Перев. В. Н. Розанова
под редакц. Я. Я. Чернова. Цена 60 коп., с перес. 80 коп.

СВЯНТЕ ЯРРЕНиУС. Представление о строении вселенной в различныя
времена. Перев. под редаки. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 p., с перес. 1 р. 20 к.

Полный комплекть той или другой серии высыл. по получ. 4 р. 75 к.; наложен. ллат-—на 10 н. дороже.
Подписчики журнала „Природа* при выписке одновременно не менее двух

книг назеанныхь серий за пересылку не платят; полный комплект той или другой
серии высылается подписшкам „Природы" no полученич 4 р. Об условиях выписки
книг для годовых подписчиков на 1915 год см. третью страницу обложки.

При выпискгь книг или комплектовь тех же серий в изящных тисненых
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС: Издательство „Природа", Москва, Моховая, 24, кв. 12.

ТюИ Н.КУШИБРЕВ«Кс>Госшд.


