
ПопулярнЬий естественно- исторический Журнал
под р едакцией

проф. Н. К. КолЬцова и проф. A. А. Тарасевича.
РЕДЯКТОРЫ ОТДЛОВ:

иироф. п. А. Покровский, ии|>0«|>. II. II. Лазарев, проф. II. А. Артемен, ■
проф. Л. В. Писаржевскиии, проф. II■ A• Шилов, старии. мишер. Акад.
Наук A. Е. Ферсмаи, проф. II К. Колцов, прнв.-доц. В. ./. Комаров,
проф. II. м. Кулаиин, мроф. С. II. Металников, проф. J. А. Тарасевич,

маг. геогр. С. Г. Гршорьев.

П„оф. Н. А. Б „лр.» ‘iSSMStSS
атома. с Общефилософскими идеями вка.

Эд. Штебер. Происхоокдение нефши. Андрей Григорьев. Германския колонии
в Африкь. ..

Проф. В. М. Шимкевт. Определение Пр.-доц. A. I. Бачинский. Николаи Але¬пола у ЖивотнЬгк. ксевич Умов.
Научн. Нов. и Зам.; Научн. Общ. и Учр.; Географ. Изв.; Библиография.



—- -- : — г-ОЕГ

ЕЖЕМСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ
С ИЛЛЮСТРАЦииШИ 111. ТЕКСТе

ЖУРНЯЛ

„П Р И Р ОДА“
под релакцией проф. Н. К. Кольцова и проф. JI. А. Тарасевича.

СОДЕРЖАНиЕ:

философия есшесшвознаиия.—Асшрономия.—Физика.—Химия.—Геология с палеон¬шологией— Минералогия.—Микробиология.— Медицина— Гигиена.—Общая биология,—
Зоология. — Богпаника. — Аншропология. — Человк и его месшо в природЬ.
Кропе оригинальных и переводных статей, в журнале „Природа" отведено значительное
песто ПОСТОЯННЫМ ОТДЛНМ: Научныя новости и заметки. Из лабораторной практики.
Пстрономическия известия. Географическия известия. Метеорологическия известия. Библиография.

РЕДЯКТОРЫ ОТДБЛОВ:

Проф. К. Д. Покровский, проф. П. П. Лазарев, проф. Н. А. Артемьев,
проф. Л. В. Писаржевский, проф. Н. А. Шилов, сшарш. минер. Акад. Наук
A. Е. Ферсман, проф. Н. К. Кольцов, прив.-доц. В. JI. Комаров, проф. Н. М.
Кулагин, проф. С. И. Метальников, проф. Л. А. Тарасевич, маг. геогр. С. Г.

Григорьев.

В ЖУРНЯЛ ПРИНИМНЮТ УЧЯСТиЕ:

Проф. С. В. Аверинцев, В. Аиафонов, проф. II. И. Андрусов, проф. Д. Н. Анучин, проф. В. М.
Арнольди, лаб. /’. Ф. Арнольд, проф. Н. А. Артемьев, астр. К. J. Баев, прив.-доц. А. И. Бачинский,

ироф. A. М. Безредко (ииариж), докт. геогр. J. С. Бери, Б. М. Беркетейм, астр. С. Н. Блажко, прив.¬ДОЦ. A. А. Борзов, проф. С. Borrel (Париж), A. J. Бродский, П. А. Белский, проф. В. А. Вагнер,
проф. Ю. Н. Ваинер, акад. проф. О. И. Вальден, проф. Б. Ф. Верию, акад. проф. В. И. Вернад¬ский, лаб. В. Н, Верхоеский, проф. Г. В. Вульф, ас. 30л. В. И. Грацианов, М. И. Гольдсмит
(Париж), маг. геогр. С. Г. Гриюрьев, проф. А. Г. Гурвич, проф. В. Я. Данилевский, д-р II. Н.
Диатроптов, проф. A. С. Доиель, В. А. Дубянский, А. Думанский, П. II. Дьяконов, проф. В. В. Завьялое,
акад. В. В. Заленский, проф. В. Р. Заленский, цроф. A. А. Иванов, ироф. A. А. Иванов, проф. Л. Л.
Иванов, проф. В. Н. Ипатьев, лабор. П. В. Казанецкий, проф. A. Calmette (Лилль), преп. А. П.
Калитинский, проф. Cantacuzene (Бухарест), лект. Педагог. Курс. В. Ф. Капелькин, A, Р.
Кириллова, ст. астр. Пулк. обс. С. К. Костинский, лект. Высш. Курс. A. А. Крубер, проф.
A. В. Клоссовский, проф. Н. К. Кольцов, инж. С. и\ Кондра, проф. К. И. Котелов, Д. П.Кравец, преп.
Инж. Уч. Т. П. Кравец, кн. П. А. Крапоткин, проф. A. Н. Красное, проф. Н. И. Кузнецое, Н. Я.
Кузнецов, проф. Н. М. Кулатн, проф. II. С. Курнаков, прив.-доц. С. Е. Кутакевич, проф. П. П.
Дазарев, прив.-доц. М. 10. Дахтин, В. Н. Дебедее, лабор. Г. А. Девитский, I. Д. Дукашевич, астр.
Н. М. Аяпип, проф. A. Marie (Париж), д-р Е. II. Марциновский, проф. М. А. Мензбир, проф.
II. Г. Меликов, проф. F. Mesnil (Париж), проф. С. И. Метальников, проф. И. II. Мечников
(Париж), астр. A. A. Михайлое, А. Э. Мозер, Н. А. Морозов, проф. Г. Морозов, акад. II. В.

Насонов, прив.-доц. A. В. Немилов, адюнкт астр. Пулк. обс. Г. II. Неуймин, проф. А, В.Не¬чаев, проф. A. М. Никольский, докт. зоол. И. М. Новиков, М. В. Новорусский, лабор. А. Г. Оюрод¬ников, В. J. Омелянский, акад. проф. II. 11. Паелое, проф. А. П. Павлов, проф. Г. И. ииорфирев,
проф. Д. В. Писаржевский, проф. Д. Д. иилетнев, проф. К. Д. Покровский, преп. С. В. Покровский,

прив.-доц. I. Ф. Полак, Б. К. 1‘айков, A. А. Рихтер, А. Рождественский (Лондон), Н. А. Ру¬бакин, М. П. Садовникова, Я. В. Самойлов, проф. A. В. Сапожникое, Ю. Ф. Семенов, Л. Д. Си¬ницкий, маг. С. А. Соеетов, преп. С. И. Созонов, лабор. Н. Н. Соковннн, проф. В. Д. Соколов, ф. ф.
Соколов, проф. В. И. Талиев, проф. С. М. Танатпар, проф. Г. II. Танфилев, проф. I. А. Тара¬севич, маг. хим. A. A. Титов, астр. Гиулк. обсерв. Г. А. Тихеи^ проф. II. А. Умов, проф. Е. С.
Федоров, прив.-доц. A. Е. Ферсман, проф. 0. Д. ХволсонЬ, проф. Н. А. Холодковский, преп. A. А.
Чернов, С. В. Чефраное, проф. A. Е. Чичибабин, проф. J. А. Чугаев, A. II. Чураков, маг. хим.
II. П. Шарыиин, проф. II. А. Шилов, проф. It. М. Шимкевич, маг. В. В. Шипчинский, прив.-доц.
П. Ю. ШмидтЬ, проф. Е. А. Шульц, проф. A. II. Щукарев, прив.-доц. A. И. Ющенко, преп. A. Н.

Яницкий, проф. А. И. Яроцкий.

Главн. управ. воен.-уч. завед. журнал „Прарода" допущен в фунд. библиот, воен.-уч.
завед. (Цирк. no воен.-уч. завед. 1912 г. Л° 30).

Учен. Комит. Мин. Top. и Пром. 15 мая 1913 г. Л° 1933 a 28 февраля 1914 г. №499 журнал
„Природа" рекомендован для библиотек коммерче(ких учебных заведений.

ПРОДОЛЖЯЕТСЯ ПОДПИСКА на 1915 год.
Условия подлискя см. на 3-ей страниди обложки.

ЯДРЕС РЕДЯКЦиИ и ГЛЯВНОЙ КОНТОРЫ:
Москва, Моховая, 24, кв. 12. Телефон 4-10-81.

^тр==  " ■■■■■. =птп=  - — - .



KJD tlJyOC3L/QIU5UCC-

<иои(5сж©еуию-аа)идаатх5сшх^^шхз&
JTodt редакцией

проф. Хольцоба u проф. JI. Jt. ЛиарасеЬича.

Иностранным научным журналам прфдоотав¬ляфтсн прабо пфрфвода оригинальных отатфй и вос¬проиэвфдфниф рисунков при условии точной ссылни
на источник.

Русским иэданияи пфрфпфчатка отатфй и воспро¬иэвфдфниф рисунков, помЬщафмых в журнале.При¬рода", могуть быть раэрешаны лишь по осоОому оо-
глашфнию.

Ж££ВС05 МССХ5&С 4^А5

спштсхх)

Проф. Н. А. Шилов. В ыдрах атома.

Эд. Штебер. Происхождение нефти.

/Проф. В. И. Шимкевич. Опредление пола
V животных.

A. А. Дешин. Краткий очерк развития ме¬дицинских доктрин в их связи с
общефилософскими идеями вка.

Андрей Грторьев. Германския колонии в
Африк.

Пр.-доц. А. И. Бачинский. Николай АлексЬ¬евич Умов.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМеТКИ.

А с т р о н о м и я. Иэслдовапия туманпостсй и

звездиых скоплений на «Солпечной Обсерва¬тории» в Калифорпии. Измрепие теплоты, по¬лучаемой от звзд.

Геология и мипералогия. Новая теория
космическаго происхождения пефти. О нефти
и ея происхожденив в Ура.иьской области.

Медиципа и г и г и е п а. Дезинсекция. О борь¬6 с сыппьш и возвратпыи тифаии в
Тунис.

Палеоптология. Модель вымершей летаю¬щей ящерицы, Rhamphorhynchus Gemmingi. Но¬вости в палеонтологии. Новый экземпляр
динозавра.

Метеорология. Интересный случай смерча.

НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Естественно-исторический музей таврическаго гу¬бернскаго земства. Кавказский отдЬл Импера¬торскаго русскаго географическаго общества.
Новый институт для изучеиия флоры России.

ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВеСТиЯ.

Полярныя страны. Азия. Россия.

БИБЛиОГР АФиЯ.



179 Проф. Н. А. Шилов. 180

В недрах атома.
Проф. Н. А. Шилова ').

„Среди лучей, незримых нашим вэорам,
Вокруг миров вращаются миры“.

Алексей Толстой.

Вопрос о внутреннем строении атомов

возник еще в ранней стадии развития хими¬ческой науки—как только установйлись са¬мыя понятия об атоме и об элементе. До¬статочно вспомнить о попытке француэскаго
ученаго Пру (Proust) выразить атомные веса
всех элементов, как кратное от атомнаго

веса водорода. Такая попытка на первых же

порах столкнулась однако с эксперимен¬тальными противоречиями и была оставлена.
Тем удивительнее, что в ином освещении

с иной точки зрения, но все-таки до извест¬ной степени та же основная мысль находит
себе отголосок в современных теориях:
не только во времена Пру (ум. в 1826 г.),
но и значительно позднее наука не была,

очевидно, подготовлена к вопросу о вну¬треннем строении атома, так как не было
экспериментальных данных, которыя могли

бы дать хотя бы отдаленныя указания на

возможность существования более тонкой
материи, чем сами атомы, и не было ни
малейшаго намека на какую-нибудь более

простую „ргиша materia". На серьезную науч¬ную почву вопрос о природе материи был
поставлен, как известно, изучением элек¬трическаго разряда в газах и разработкой
теории электронов. Нет возможностм из¬лагать подробно историю всего вопроса, a
потому я ограничусь лишь самым кратким

упоминанием главнейших положений, при¬нятых в настоящее время.
Электрон признается свободным отрица¬тельным зарядом: этот заряд рааен
4.78 X 10—10 электростатичрских еди¬ниц — величина весьма малая, так как
для переноса электричества, отвечающаго

одному кулону, т.-е. одному амперу в те¬чение одной секунды, нужно более 102в (200
трилионов электронов). Масса электрона
не имеет постоянной величины и зависит

от скорости его движения; это заставляет

думать, что масса электрона есть только

кажущееся наше восприятие, лишь внеш¬нее проявление электромагнитной его природы,
т.-е., в конце концов, электрон не ма-

1) Настоящая статья служит продолжением

статьи того же автора, под заглавием „Радиоактив¬ные элементы и периодический закон", напечатанной
в „Природе* за 1914 год, стр. 1143.

териален в обычном смысле этого слова.

Однако, в среднем можно принять кажу¬щуюся массу электрона равной приблизи¬тельно 1/1800-ой доле водороднаго атома,
т.-е. около 0.8)*(10—27 грамма. Диаметр
электрона измеряется десяти билионной долею
сантиметра (10—18 см. ). Электрон может
быть свободным или связанным как с
отдельными атомами, так и со сложными
молекулами различных веществ, которыя

тогда оказываются заряженными отрица¬тельным электричеством. Напротив, теряя
электроны, атомы и молекулы вместе с

тем теряют отрицательные заряды и заря¬жаются при этом положительно. Заряженные
атомы и молекулы, так называемые, „ионы“,
а также и сами свободные электроны,
перемещаясь в пространстве, переносят
и связанные с ними заряды, обусловливая
электропроводность среды и вызывая в

ней электрический ток. Скорость пере¬движения ионов зависит при этом огь
условий среды и характера самих ионов
и колеблется в очень широких пределах:
в жидкостях скорость передвижения ионов

измеряется тысячными или даже десяти¬тысячными долями сантиметра в секунду;
в газах при обыкновенном давлении и

температуре ионы передвигаются со скоро¬стью 3-х сантиметров в секунду, но эта

скорость значительно возрастаеть при по¬вышении температуры, достигая 60-ти санти¬метров в секунду для положительнаго
иона (заряженнаго атома или молекулы) и

10-ти метров в секунду для отрицатель¬наго свободнаго электрона. Наконец, при
достаточном понижении давления газа в

разрядных трубках начинается свободный

полет как заряженных атомов и час¬тиц—лучи положительнаго электричества
и анодные лучи, так и свободных элек¬тронов—катодные лучи. Скорость первых
в крайних случаях достигает 101 сант.

в секунду; что же касается катодных лу¬чей, то в настоящее время для них из¬вестны скорости начиная от 5000 до 100000
километров в секунду *), в зависимости

и) При некоторых фото-электрических явлениях
наблюдаются лучи, подобные катодным, с меньшей
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Таблица 1.

1 2 3 4 5 одно кольцо электронов в атоме.

1 2 3 4 5 общее число электронов в атоме.

11112333455 внутренния кольца
5 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 внешния кольца по 2 кольца электронов в атоме.

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 общее число электронов.

111112233344555
5 6 7 7 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11
11 11 11 12 12 12 13 и9 13 13 13 14 14 15 15

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ипо 3 кольца электроно��
.

1)общее число электроно�

�.11111122333344555�

��5 6 7 7 7 8 8 8 8 9. 9 10 10 10 10 10

1111 11 11 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15�

��15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17

17по 4 кольца электроно�

�.32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 общее число электроно�

�.111111112223333445555�

��5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10

1111 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 по 5�

��15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17�

��17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21

21колец электроно�

�.49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 общее число электроно�

�.111111111222333334455555�

��5 5 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11

1111 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15�

��15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17�

��17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21 21

2121 21 21 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 23 23 23 23

2470 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 общее число электро�

�.по 6 колец элек¬троно�

�.огь разрежения газа в трубке, от напря¬жения электричества на электродах и вообще�
��от условия возникновения луче�

�.Кроме искусственно вызываемых катод¬ных лучей, известны, кроме того, ^-лучи�
��радиоактивных веществ, которые пред¬ставляют собою также свободный полет�
��электронов, несущихся в пространстве�

��с колоссальной скоростью, превышающей�

��в некоторых случаях 9/ю скорости све¬товой волны (300000 километров в се¬кунду
).Электронная теория, разработанная глав¬ным образом Лоренцом, дает воэмож¬ность обяснить не только электропровод¬ность различных сред, но также явления�
��тепловыя и световыя, которыя сводятся�

��также частью к свободному движению эле�

�-скоростью полета электронов,�
��1000 километров в секунд�

�.не превышающе

итронов, частью к колебаниям их около�
��положения равновесия, когда они при этом�

��остаются связанными с атомами или моле¬кулами вещества. Принимая принципиально�
��возможность движения и колебания электро¬нов,более или менее тесно связанных с�
��атомами и молекулами, этим самым элек¬тронная теория признает уже, очевидно,�

��электрон за составную часть материи. По¬этому понятно, что должны были возник¬нуть и действительно возникли попытки�
��построения атомов из отдельных элек¬тронов. Первыя попытки таких теорий�
��предполагали, что нейтральные атомы со¬стоят из равнаго числа положительных�
��и отрицательных электронов, при чем�
��число тех и других в одном атоме�

��должно быть очень велико: атом водорода�

��должен содержать около 900 пар, атом�
��натрия до 20.000 пар, а атом ртути д
о180.000 пар электроно�
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Такая модель атома встретилась, однако,

с серьезным возражением: положитель¬ный электрон упорно ускользал от поис¬ков самых опытных экспериментаторов.
Дж. Дж. Томсон, изучивший лучи положи¬тельнаго электричества, в конце-концов
пришел к выводу, что положительное

электричество всегда остается связанным

с материей и наименьшим количеством
ея, способным нести один положительный

заряд, является один атом водорода.

Этот вывод привел к новой модели

атома, раэработанной самим Томсоном и
его школой. По гипотезе Томсона атом

представляет собой положительное электри¬ческое поле, в котором располагаются
отрицательные электроны *).

Новейшия работы приводят кзаключению,

что число таких электронов, вообще го¬воря, не очень велико, и они располагаются
одною или несколькими концентрическими

сферами или же кольцами в одной плоско¬сти. Общий обем, занимаемый самими элек¬тронами, ничтожен по сравнению с об¬емом всего атома, ибо отдельный электрон

в 1012 меныие обема одного атома водо¬рода. Расположение электронов внутри ато¬ма должно подчиняться определенной закон¬ности, ибо и вычисления на основании электро¬динамики и непосредственный опыт изуче¬ния расположения отдельных малых магни¬тов в поле электромагнитных сил, согла¬сно показывают, что только определенныя
конфигурации и группировки оказываются ус¬тойчивыми в зависимости от общаго числа
магнитов и от условий поля. Приведенная
ниже таблица 1-ая заимствована из работы

Кригора, в ней даны вычисленныя авто¬ром устойчивыя расположения для систем,
состоящих от одного до 93 электронов,
причем оказывается, что каждому общему
числу электронов отвечает определенное
число колец с определенным же числом
электронов в каждом. Число электронов
во внутренпих колыдах и общий характер

группировки, как видно из таблицы, по¬вторяется для различнаго общаго числа
электронов. Так, для общаго числа в

3, 11, 24,40, 60 и 82 электроов оказыва¬ются устойчивыми следующия конфигурации:
!) В последнее время Томсон допускает, что

поле атома имеет структуру, а именно слагается
из силовых трубок, в которых и помещаются

вращающиеся вокруг своей оси отрицательные элек¬троны. Если действием внешних сил электрон
выведен из силовой трубки, то возвращение его

в положение равновесия служит источником коле¬баний эфира, распространяющихся в виде лучей
света или других электромагнитных волн.

число колец

электронов.
3. 1

3. 8. 2
3. 8. 13. 3

3. 8. 13. 16. 4

3. 8. 13. 16. 20. 5
3. 8. 13. 16. 20. 22. 6

Такая правильность как нельзя лучше
гармонирует с законом периодичности
свойств элементов в зависимости от

их атомнаго веса, при чем, по схеме Кри¬гора, конфигурация внутреитих колец опре¬деляет собой общий характер и родствен¬ную связь элементов.
Что касается внешних колец, то по

модели Томсона они являются выразителями
физических и химических явлений. Всякое
колебательное движение электронов, а также
единичное возвращение его в положение
равновесия, если он был выведен из
этого положения внешнею силою, служит
причиной возникновения колебаний эфира,
которыя распространяются в окружающем

пространстве в виде световых или тепло¬вых волн. Внешнее колыдо электронов
служит, кроме того, очагом химических
и электрохимических процессов, и всякое

отделение от него или присоединение к

нему электрона превращает нейтралиный
атом в положительно или отрицательно

заряженный ион. Такие противоположно за¬ряженные ионы не только способны перено¬сить электрические заряды, двигаясь в за¬висимости оть направления тока, но спо¬собны соединяться другь с другом, образуя
нейтральныя сложныя молекулы. Таким об¬разом из атомов, входящих в состав

сложных химических соединений, одни дол¬жны быть склонны терять, другие, напро¬тив,—присоединять электроны к своим
внешним кольцам. Потеря электронов
должна быть свойственна преимущественно
атомам металлов, несущим обыкновенно
положительные заряды, прнсоедцнение же

лишних электронов—атомам металлои¬дов, несущим в обыкновенных условиях
отрицательные заряды.

Как видно из этого беглаго очерка,

самой существенной чертой атомной модели

Томсона является то положение, что матери¬альная масса атома и его положительный
заряд не сосредоточены в каком-нибудь
определенном участке системы, но в виде
электрическаго поля занимают весь обем
атома, т.-е. сферу с линейными размерами
в 10—8 сант.

Именно этот пункт и встречается с
серьезным экспериментальным противо-
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речием в области радиологии. Рэтерфорд

и его ученики, изучая прохождение альфа¬лучей через материю, наблюдали разсеяние
альфа-частиц (т.-е. летящих атомов гелия,
несущих два положительных заряда, иными
словами, атомов гелия, лишенных двух

своих отрицательных электронов) при
их столкновении с атомами вещества. При

этом для некоторых альфа-частиц наблю¬дается резкое отклонение их от прямо¬линейнаго пути. Такое отклонение было
зафиксировано фотографЙЧески сначала ме¬тодом Уильсона, а позднее Макауэром и
Уольмслеем *), оно наблюдалось и непосред¬ственно при помощи методов, допускающих

точный учет (Марсден и Гейгер). Что ка¬сается теории самого явления и причины от¬клонения альфа-частяц от своего первона¬чальнаго пути, то таковое можно предста¬вить себе, конечно, и при столкновении с
атомом, отвечающим модели Томсона, но

тогда это отклонение должно явиться резуль¬татом целаго ряда последовательных уда¬ров об отдельные электроны, находящиеся
внутри атома, ибо масса каждаго из элек¬тронов слишком мала по сравнению с
массой альфа-частицы для того, чтобы сразу
отклонить ее от ея пути. Между тем
теоретическое вычисление дает весьма малую
вероятность повторных столкновений такого

рода, а следовательно, и число резко откло¬ненных альфа-частиц должно было бы
быть чрезвычайно мало. А между тем не¬посредственное наблюдение показывает, что
одна из 8000 частиц отклоняется на угол
более прямого, и что некоторое, хотя и
малое, число а-частиц отклоняется даже

настолько, что возвращается в сторону ис¬точника альфа-лучей. Разсказывая на одной
из своих лекций об этом наблюдении,
Рэтерфорд говорит, что он настолько
же был им поражен, как если бы,
стреляя в картонный круг, заметил
бы, что некоторыя пули отскакивают от

мишени и возвращаются обратно к стре¬ляющему. Тяжелое каменное ядро не может
отлететь от легкаго биллиарднаго шара,
но неизбежно отскочит при ударе в еще

более тяжелое чугунное ядро. Именно та¬кого рода соображения заставили Рэтерфорда
предположить, что масса атома, хотя бы и

электромагнитная, должна быть сосредото¬чена в центре и образовать его ядро, при
столкновении с которым а-частица реэко

*) См. статью Котелова е „Природе“ за 1913 г.
(828 стр.), а также заметку в научной хронике за
1914 г., стр. 935.

изменяет свой путь'). Чтобы довершить кар¬тину строения атома, надо представить себе,
что вокругь этого ядра вращаются свобод¬ные электроны, и так как эти последние
суть отрицательные заряды, то очевидно,

чтобы атом мог быть нейтральным, ядро
его должно быть заряжено положительно.
Это в свою очередь приводит Рэтерфорда
к гипотезе, что в атомное ядро входят

„положительные электроны". Простое вычи¬сление заставляет далее Рэтерфорда пред¬положить, что масса положительных элек¬тронов имеет электромагнитную природу
и что линейные размеры их не превышают

10—16 сант., т.-е. в 1800 раз меньше разме¬ров отрицательнаго электрона. .
Всякая теория строения атома должна,

однако, помимо всех других соображений,

считаться с фактом, о котором упоми¬налось выше, а именно с невозможностью
получить положительные электроны, связан¬ные с меньшей массой, чем один атом
водорода. Из этого затруднения Рэтерфорд
нашелгГпоистине колумбовский выход: он

предположил, что само ядро атома водо¬рода и представляет собою один поло¬жительный электрон. В электрически-ней¬тральном атоме водорода вокруг ядра вра¬щается один отрицательный электрон; ко¬гда же атом водорода теряет этот по¬следний, то становится положительно заря¬женным и образует простейший положи¬тельный ион, который поэтому есть не что
иное, как свободный, положительный элек¬трон. Таким образом, кажущаяся мате¬риальная масса положительнаго электрона
равна массе атома водорода, ибо масса од¬ного отрицательнаго электрона, входящаго,
кроме того, в состав нейтралнаго атома
водорода, — настолько мала, что может не

приниматься в разсчет.

Следующий за атомом водорода по ве¬личине атомнаго веса атом гелия в 4
раза тяжелее водорода. Кроме того, известно,

что каждый атом гелия может нести два по¬ложительных заряда (альфа-частицы радио¬ктивных веществ). Приняв во внимание
и то и другое, Рэтерфорд предполагает,
что ядро атома гелия состоит из 4-х
положительных электронов и, крометого,

*) При столкновении с электронами, входящими

в состав атомов, летящия альфа-частицы заста¬вляют, напротив, электроны отделяться от ато¬мов,—происходит ионизация вещества, т.-е. ней¬тральныя молекулы и атомы, лишаясь своих эле¬ктронов, становятся положительно заряженными, a
одновременно с этим в той же среде появляются
свободные отрицательные электроны.
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содержит два отрицательных электрона;

в сумме это и дает атомный вес, рав¬ный 4-м, а также заряд, равный 2-м по¬ложительным единицам ( 4 — 2 = —(— 2).
В таком виде ядро атома гелия и есть
свободная альфа-частица с двумя зарядами.
При образовании нейтральнаго атома гелия

из альфа-частицы к этой последней дол¬жны присоединиться еще два отрицательных
электрона, вращающихся вокруг положи¬тельно заряженнаго ядра.
Гипотеза Рэтерфорда известна под име¬нем нуклеарной теорги. Согласно с нею
орбиты отрицательных электронов распо¬лагаются вокруг ядра концентрическими
кругами в одной плоскости, подобно коль¬цам Сатурна, и при этом электроны при

своем движении сохраняют угловыя раз¬стояния друг от друга постоянными. Суще¬ственной чертой такой схемы и вместе с
тем ея отличием от схемы Томсона яв¬ляется то обстоятельство, что как масса
атома, так и положительный заряд его,
предполагаются сосредоточенными в сердце

атома—в ядре, которое и является цен¬тром силовых линий. Такая схема оказы¬вается необычайно сходной со строением
планетной системы, при чем роль солнца

играет внутреннее ядро, несущее положи¬тельные заряды, а роль планет — отрица¬тельные электроны, вращающиеся вокруг
него *).

По схеме Рэтерфорда, число положитель¬ных зарядов внутренняго ядра, как видно
на примере гелия, не есть арифметическая

сумма положительных электронов, входя¬щих в его состав, но есть алгебраиче¬ская сумма и положительных и отрица¬тельных электронов. В частном случае
атома гелия, его взаимоотношение с альфа¬частицей радиоактивных веществ дает
косвенное указание на состав его атомнаго

ядра и на число зарядов в нем. Для дру¬гих атомов таких указаний не существу¬ет, а потому и нет критерия, который
позволял бы судить о внутреннем строении

ядра, о числе зарядов в нем и, следо¬вательно, вообще о строении атома в ка¬ждом частном случае. Некоторыя сооб¬ражения привели, правда, Рэтерфорда к
предположению, что число зарядов ядра в

круглых цифрах равно половине атомнаго

веса элементов, но он и сам не настаи¬вает на точности своего заключения.
*) Аналогия с планетной системой увеличивается

тем обстоятельством, что солнце, согласно новей¬шим воэзрениям, заряжено положительным, a
планеты—отрицательным электричеством.

Как ни таинственна та область, в ко¬торую надо проникнуть, чтобы заглянуть в
самыя недра атома, как ни малы его ‘раз¬меры по сравнению с тем, что подвластно
нашим непосредственным восприятиям,

однако, в настоящее время, повидимому, на¬мечен уже путь, который ведет нас в

глубину атома—в его ядро. Этот путь ука¬зан новейшими работами в области изу¬чения Х-лучей. Чтобы быть понятным для
читателя, мне придется отвлечься от бли¬жайшей темы этой статьи и наметить, хотя
бы в самых общих чертах, контуры

тех данных, которыя добыты в новей¬шее время в этом направлении.
Еще в 1908 г. Бэркла и Садлер на¬блюдали, что вторичные X - лучи, исходящие
от металлов, на которые действуют
лучи рентгеновской трубки, характеризуются
определенностью и постоянством своих

признаков. Они были названы характери¬стическими Х-лучами. Впоследствии Кэй на¬шел, что характеристические Х-лучи для раз¬личных металлов возникают тогда, когда
в рентгеновской трубке катодные лучи

ударяются в пластинки антикатода, сде¬ланнаго из определенных металлов, и
когда, кроме того, полученные X - лучи ijpo¬пускаются через пластинку из того же
металла. Получаемые в таких условиях
пучки лучей имеют особенно определенные
признаки, т.-е. представляют собой особенно
чистые характеристические лучи. Свойства
характеристических лучей изучались на

первых порах исключительно на их по¬глощении в различных металлах, при
чем оказались законности и соотношения,

которых не удается обнаружить для обыкно¬венных X лучей. Выяснилось, между про¬чим, с несомненностью, что свойства ха¬рактеристических лучей зависят от
свойств самаго атома излучающих ве¬ществ, ибо для результата наблюдения без¬различно, в каком химическом соединении
находится тот металл, который служит
источником лучей.

Что касается вопроса о природе характе¬ристических лучей и о том, с каким
явлением в области света можно провести
здесь аналогию, то этот вопрос вначале
не мог быть решен с полной ясностью,
так как и сама природа X - лучей была
далеко не выяснена.

В настоящее время не остается более
сомнений в том, что X - лучи имеют
такую же природу, как и световые, т.-е что
это—такия же колебания эфира, хотя они и
возникают в несколько иных условиях
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и отличаются числовой характеристикой сво¬ей волны. Классическия работы Брагга *)

над отражением (диффракцией) рентге¬новских лучей в кристаллах дали воз¬можность не только безповоротно устано¬вить принципиальное тождество природы
световых и Х-лучей, но дали также воз¬можность определить длину волн Х-лучей
различнаго происхождения. Раэмеры длин
волны Х-лучей, как оказалось, иэмеряются
стомиллионными долями сантиметра (10—8
сант.), т.-е. они в тысячу раз меньше
длин световых волн, измеряемых, как
известно, стотысячными долями сантиметра
(10-5 сант).

Применяя метод Брагга, было не трудно
иэмерить длину волны для характеристи-

няемая без особенных предосторожностей
и приспособлений, испускает целую серию,—
более или менее сплошной спектр лучей
с различной длиной волны (в известных,
конечно, пределах), т.-е. дает своего рода

„белые Х-лучи“. Напротив, характеристи¬ческие лучи, получаемые тем или иным
способом, отвечают строго определенным

длинам волн и потому аналогичны ли¬нейным спектрам раскаленных газов и
паров. Это, впрочем, не означает того,
что каждый металл дает X - лучи с одной

только длиной волны: он дает обыкно¬венно несколько характеристических лучей,
в различных частях Х-спектра, но это
вполне аналогично с наблюдениями над
световыми спектрами газов, состоящими

/ г

ческих лучей различных элементов, a
это повело к выяснению того факта, что

характеристические лучи различнаго проис¬хождения отвечают различным длинам

волн, т.-е., пользуясь терминологией, при¬нятой для световых явлений—имеют раз¬личный цвет, или окраску 2). Дальнейшия
изследования привели, кроме того, к выводу,
что обычная рентгеновская трубка, приме-

*) Брагг еще надавно был сторонником корпу¬скулярной теории Х-лучей (см. перевод его статьи
в „Природе" за 1914 г.), но под давлением фак¬тов, среди которых главное место занимают его
собственныя работы, он коренным образом из¬менил свою точку зрения. Изложению работ Брагга
будет посвящена специальная статья в одном Из
ближайших номеров „Природы". См. также статьи
профессора Вульфа в „Природе" за 1913 г.
2) Термин цвет, или окраска Х-лучей как здесь,

так и в дальнейшем изложении применяется,
конечно, в перфносном смысле. Строго говоря,
Х-лучи, как невидимые глазом, не могут иметь

обыкновенно из целаго ряда линий в раз¬личных часгях видимаго спектра. На чер¬теже 1-м приведены схематическия диа¬граммы спектров характеристических лучей
осмия, иридия, платины, палладия и родия,

при чем на оси абсцисс отложены длины
волн в произвольном относительном

масштабе, а на оси ординат—интенсив¬ности лучей, отвечающих каждой длине

волны. Особенно характерны спектры пал¬ладия и родия, с резко очерченными линия¬ми для дпины волны в 0,576 X 8 сант.
у палладия и 0,603^иО-» сант. у родия.
Эта резкость и определенность „окраски“
X - лучей делает трубки с палладиевым
и родиевым анти-катодом очень удобными

окраски, которая является результатом физиологи¬ческой реакции глаза на свет раэличной длины
волны. Эгот последний приэнак, по аналогии с
видимым спектром, и оправдызаег собою однако
термин „окраска Х-лучей“.
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для опытов с „монохроматическими" X¬лучами, подобно тому, как соли натрия
удобны для окрашивания пламени при из¬следованиях в области световых явлений.

Как мы видели выше, характеристи¬ческие лучи, имеющие определенную „окрас¬ку“, возникают, между прочим, вторично
при действии на различныя вещества „бе¬лых“ Х-лучей. Такому явлению в области

света вполне аналогично явление флуорес¬ценции, когда вещество под влиянием бе¬лаго светового луча само становится источ¬ником световых лучей, но уже определен¬ной окраски. Так, растворы сернокиелаго
хинина и эскулина флуоресцируют синим
цветом, т.-е. превращают белые лучи в
синие, раствор флуоресцеина — желтым
цветом и т. д. Для характеристических
X - лучей остается даже в силе закон
Стокса, наблюденный для флуоресцирующих

веществ, а именно:- флуоресцирующия ве¬щества испускают характерные для них
лучи только под влиянием световых ко¬лебаний с более короткою волною. To же

наблюдается и при возникновении характе¬ристических лучей под влиянием первич¬ных Х-лучей.

Одним из методов получения харак¬теристических Х-лучей, как жсперимен¬тально показал это Брагг, является отра¬жение „белых“ Х-лучей от кристалличе¬ских граней, что сопровождается явлением
диффракции Х-лучей в плоскостях атомов,

из которых построены кристаллы. Это явле¬ние вполне аналогично явлению диффракции
света и образованию диффракционных спек¬тров. Оно аналогично также отражению

света определенной окраски, т.-е. монохро¬матизации световых лучей в липманов¬ских пластинках для цветной фотографии.
В таких пластинках, как известно,

имеется ряд отражающих плоскостей ме¬таллическаго серебра, подобных листам
книги и расположенных на определенных

разстояниях друг от друга: только лучи

определенной длины волны выходят об¬ратно из этого лабиринта плоскостей,
другие же запутываются в нем и зату¬хают. В этой аналогии, ту роль, которую
для световых волн играют плоскости

металлическаго серебра липмановской пла¬стинки, отстоящия другь от друга на
малыя, но вполне измеримыя под микро¬скопом разстояния (10-5 сант.),—эту роль
для Х-лучей берут на себя плоскости
самих атомов, расположенныя друг от
друга на разстоянии, не превышающем 10_ф
сантиметра. Такое различие в размерах

проходит красной нитью во всех анало¬гиях, которыя мы захотели бы провести
между лучами света и Х-лучами. Можно
сказать вообще, что все световыя явления,
как например, избирательное поглощение,

флуоресценция, диффракция и т. д., протека¬ют в пределах молекулы и связаны со

свойствами молекул или даже их аггре¬гатов, тогда как характеристические X¬лучи в своих свойствах и проявлениях,
как говорилось выше, зависят исключи¬тельно от признаков самих атомов.
Есть, впрочем, световыя явления, которыя
также подчинены атомным свойствам;
это—спектры раскаленных газов и паров.

Для линий этих спектров найдены опре¬деленныя законности не только в преде¬лах спектра одного элемента (Бальмер,
Кайзер, Рунге, Ридберг и друг.), но также
и для спектров родственных друг другу

элементов (Ридберг, Кайзер, Рунге). Так^
впрочем, и можно было ожидать a priori, ибо
световыя волны возникают при колёбаниях
или отклонениях от положения равновесия

электронов, входящих в состав атома¬Надо, однако, сказать, что до тех пор, пока
мы имеем дело со спектрами видимых

лучей, законности в расположении ли^ий

приводят во всяком случае к очень слож¬ным формулам и запутанным выводам.
Совсем не то для характеристических
Х-лучей, которые при изследовании их
спектров дают чрезвычайно простой и
ясный результат. Таковы именно выводы
работ Мозелэя и Дарвина.

Зти изследователи измерили длины волн.
характеристических Х-лучей для целаго
ряда элементов и сравнили полученные
спектры. Оказалось, как это впрочем было
известно и раньше, что каждый элемент
дает линии в различных частях спектра,

свойственнаго вообщеХ-лучам. Но если срав¬нивать линии в соответствующих частях¬спектров для разных элементов, то корни
квадратные от числа колебаний в еди¬ницу времени оказываются прямо пропорцио¬нальны простым числам, выражающим
расположение элементов по порядку вели¬чин их атомнаго веса. На чертеже 2-м
дана диаграмма, заимствованная из работы
Мозелэя. В ней на оси абсцисс отложены
корни квадратные от числа колебаний, a

на оси ординат—простыя числа, указываю¬щия порядок расположения изследованных
автором элементов по величине атомна-

!) С числом колебаний в свою очередь стоят.
в простом соотношении длины волн.
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го веса от алюминия до золота; зависи¬мость того и другого числа выражается
для различных серий спектральных линий

в виде прямых, т.-е. указывает на про¬стую пропорциональность обеих величин.
Для сравнения в таблице 2-ой приведе¬на периодическая система,
при чем для каждаго

элемента указано поряд¬ковое число, ему отве¬чающее. Как видно, чис¬ла в диаграмме совпа¬дают без каких бы
то ни было натяжек с

обычным расположени¬ем элементов в пе¬риодической системе. Ме¬ста, которыя Мозелэю
приходится оставить пу¬стыми в 7-ой группе
(43-ье, 75-ое и 85-ое) и
в первой (87-ое), суть

те самыя места периоди¬ческой системы, которыя
признаются и всегда при¬знавались вакантными на
основании всей совокуп¬ности известных нам
фактов. Есть, кроме то¬го, некоторыя сомнения
в расположении редких
земель, но их атомные

веса нельзя еще считать

окончательно установлен¬ными. Зато чрезвычайно

важно и интересно от¬метить, что последова¬тельность, к которой
приходит Мозелэй, бо¬лее точно совпадает с
идеей периодическаго за¬кона, чем даже само
расположение по величи¬не атомнаго веса: при ифа

I7Q,
расположении на основа- jes1
нии наблюдений Мозелэя JJP
исчезают те отклоне- >за

ния, которыя наблюдаются

в периодической системе

для теллура и иода, a
также для кобальта и

никкеля (см. первую часть
этой статьи в „Природе" за октябрь 1914

года, стр. 1154). Расположение этих элемен¬тов по порядку и в последовательности
их атомных чисел по Мозелэю согласу¬ется с их общими свойствами и родством
с другими элементами: теллур становится

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1915 г.

перед иодом и кобальт — перед никке¬лем, тогда как расположение по величине
атомнаго веса должно дать обратную по¬следовательность, противоречащую логике
периодическаго закона.

Итак, порядковое число добытое на осно-

вании изучения спектральных линий Х-лу¬чей, дает точную характеристику атома,
пожалуй, более точную, чем даже атомный
вес элемента. Что же выражает собой
это таинственное число? Очевидно, „иечто"
нарастает целыми единицами от элемента

13

Черт. 2. На оси абцисс—квадратные корни периодов колебаний в се¬кунду, деленные на 10*. Наверху указаны длины волн в сантиметрах,
умноженные на 10е.
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В недрах атома.

к элементу, в общих чертах возрастая
параллельно с увеличением атомнаго веса.

Это „нечто“ не может быть отвлеченным
понятием и должно иметь определенный
физический и конкретный смысл. Но какой
именно? Мы стоим здесь перед загадкой.

Если открытие Мозелэя есть эксперимен¬тальное достояние, которому суждено под¬твердиться, то все дальнейшия теории о
строении атомов должны считаться с его
данными. Но сами по себе числа Мозелэя

только направляют научну№-мысль и дают

ей определенныя рамки, не решая вопроса

по существу. Ибо не достаточно выразить

явление числом и определить его количе¬ственно,—надо понять его сущность и уяс¬нить его себе качественно, а для этого не¬обходима та или другая гипотеза. Перед
числами Мозелэя мы стоим в том же

положении, как Дальтон стоял некогда

перед найденными им стехиометрическими

числами, выражающими соединительные веса

элементов. Числа эти даны были непосред¬ственным опытом и (не говоря о неточ¬ностях и ошибках определений) были вне
зависимости от каких бы то ни было

теорий и гипотез; напротив того, с ними
должна была считаться нарождающаяся в
те времена научная атомистическая теория.

В конце концов она и пришла к стехио¬метрическим числам (эквивалентам) и
находится теперь в строгом согласии с

ними, но это слияние совершилось не сразу,

и, как известно, долгое время было неясно

взаимоотношение эквивалентных и атом¬ных весов элементов. To же можно ска¬зать в настоящий момент и об открытии
Мозелэя. Мы видим его числовыя данныя,
сознаем их важность, но пройдет, может
быть, немало времени, пока удастся уяснить
себе внутренний их смысл.

Первая рабочая гипотеза в этом напра¬влении была высказана самим Мозелэем
и поддержана школой Рэтерфорда. Можно,

конечно, не соглашаться с нею, не под¬вергая сомнению экспериментальных дан¬ных Мозелэя, но гипотеза эта настолько
остроумна, что во всяком случае заслужи¬вает внимания. Как выше было упомянуто,
Рэтерфорд высказал предположение, что
алгебраическая сумма зарядов или, вообще
говоря, число положителных зарядов ядра
равно приблизительно половине атомнаго
веса элемента. He трудно видеть, что, по

крайней мере для легких элементов, по¬рядковыя атомныя числа Мозелэя (в даль¬нейшем изложении мы будем называть
их просто атомными числами) очень близки

к числам, выражающим половины атом¬ных весов. Это и привело Мозелея к
мысли считать полученныя им числа за

алгебраическую сумму зарядов атомнаго

ядра или, что то же, за число его положи¬тельных зарядов. Это число определяет
собою также и сумму отрицательных элек¬тронов, вращающихся вокругь ядра, ибо в
пейтральном атоме суммы положительных
и отрицательных зарядов должны быть
равны.

Вернемся теперь к нуклеарной теории
атома.

Подобно тому как в модели Томсона,
и в модели Рэтерфорда каждое явление,
протекающее с участием атома, должно
сопровождаться теми или другими хотя бы
преходящими изменениями либо в кольцах

электронов, либо в самом ядре. Изме¬нения во внешних кольцах электронов
должны вызывать все внешния и грубо ма¬териальныя явления до химических реакций

и световых колебаний включительно. Вну¬тренния кольца электронов служат, пови¬димому, местом зарождения Х-лучей, при
чем близость этих колец к атомному

ядру и обусловливает более простую зави¬симость свойств Х-лучей от свойств ядра.

Наконец, в самом ядре протекают, оче¬видно, те радиоактивныя явления, при кото¬рых перестраивается весь атом и из него
выбрасываются потоки а и ji-частиц *).

Если серьезно говорить о модели Рэтерфор¬да, то необходимо прежде всего выяснить во¬прос,насколько предполагаемая им система
является вообще устойчивой и жизнеспособ¬ной. Бор сделал первую попытку подойти
к выяснению этого вопроса с точки зре¬ния электродинамики. Надо сказать, что в

отличие от модели Томсона система, подоб¬ная модели Рэтерфорда, не может нахо¬диться в устойчивом равновесии в со¬стоянии покоя,—она может быть в равно¬весии лишь при условии определенной ско¬рости вращения электронов вокруг ядра;
в этом отношении она сходна, как ука¬зано было выше, с планетной системой, a
также с гироскопом или обыкновенным
волчком, когда они вертятся. Пользуясь
вполне вероятными исходными положениями,
Бор пробовал вычислить, какия конфигу-

!) При некоторых условиях ПОТОКИ Р-чаСТИЦЫ
могут возникать при вылетании электронов из

колец, окружающих ядро. Таковы вторичные лучи,

наблюдающиеся при действии Х-лучей на вещества

т. е. возникающие под влиянием освещения Х-лу¬чами.
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рации и вообще какия условия системы ока¬жутся наиболее устойчивыми для различнаго
числа электронов в атоме, т.-е. на сколько

колец и по скольку в каждом распре¬делятся электроны, а также какова будет

их скорость вращения при условии длитель¬наго равновесия. Классическая электродина¬мика не дает, однако, возможности вполне
уяснить все относящиеся сюда вопросы. Так

например, электроны должны были бы по¬степенно приближаться к ядру, двигаясь по

спирали, и в конце концов при прибли¬жении их дальше известнаго предела рав¬новесие должно было бы нарушиться, это
требование теории не оправдывается на деле,

но ведь то же можно сказать о любой пла¬нете в ея движении вокруг солнца. Далее,
при попытках вычисления линий видимаго

спектра, надо сказать иногда весьма удовле¬творительных, Бор принужден признать,
что источниками световых волн являются

не непрерывныя колебания электронов, но
единичныя возвращения их к обычной их

орбите и обычной их скорости после откпо¬нения от той или другой под действием
внешней силы. Отсюда вытекает, что свет

должен возникать толчками, а не непре¬рывными излучениями, т.-е. Бор приходит

к теории Планка и других авторов, пред¬полагающих на основании иных сообра¬жений, что распространение света соверша¬ется определенными неделимыми количе¬ствами — „квантами“. К тому же выводу
приходит, впрочем, и Томсон, пользу¬ясь своей моделью атома (см. сноску на

стр. 183). Таким образом модели ато¬мов как Томсона, так и Бора одина¬ково приводят к заключению, что суще¬ствование „квант" и прерывистость свето¬вых волн не есть следствие структуры
эфира, передающаго свет, но следствие
структуры и свойств самих атомов, его
излучающих.
Попытка Бора определить данныя для

атомных систем по Рэтерфорду касается
лишь найболее легких атомов, но зато

для них вычислено много интересных де¬талей: определены не только диаметры ор¬бит электронов, но и периодов их об¬ращения вокруг ядра. Так, например,
внутренния орбиты электронов вычислены
равными в среднем десяти миллиардным
долям сантиметра (10-10 см.), наружныя

же орбиты, как и сам атом,—стомиллион¬ным долям (10-8 сант.) Период обраще¬ния электрона вокруг ядра водорода опреде¬ляется числом (6,2 X 1015 оборотов в се¬кунду, т.-е. 6 тысяч биллионов). Для элек-

тронов гелия орбита меньше, а число обо¬ротов больше *).
Вычисления условий устойчивости систем

для различнаго числа зарядов в ядре и,

следовательно, для различнаго числа сво¬бодных электронов, вращающихся вокруг
этого ядра, привели Бора к следующим
вероятным конфигурациям для легких
атомов (см. табл. 3).
Как видно из таблицы 3-ьей схемы Бора

так же, как и схемы Томсона-Кригора,
приводят к периодичной повторяемости

сходных конфигураций. Но в противопо¬ложность схеме Кригора, в атомных си¬стемах Бора периодически повторяются
сходныя конфигурации внешних колец,
тогда как внутренния (1-ыя) кольца при

увеличении общаго числа электронов появля¬ются вновь. Чтб особенно важно, по схеме
Бора сходныя конфигурации повторяются
через каждые в о с е м ь элементов, как

и в периодической системе Менделеева.

He буду останавливаться детально на во¬просе о том, как обясняется с точки

зрения модели атома Рэтерфорда—Бора пре¬вращение нейтральнаго атома в положитель¬но или отрицательно заряженный ион—при¬шлось бы повторить то, что говорилось вь(ше
о модели Томсона, ибо дело сводится, как

и там, к присоединению или отнятию отри¬цательных электронов во внешнемкольце.
Надо только упомянуть о том, что Бор

делает попытку установить, какия конфи¬гурации должны быть более склонны к вос¬принятию, акакия—к отдаче электронов во
внешних кольцах (отличие металлоидов
от металлов). Скажу также несколько
слов о том, как представляет себе Бор

соединение атомов другь с другом и обра¬зование сложных молекул: он предпола¬гает, что внешния кольца двух атомов,
соединяющихся друг с другом, смеща¬ются по направлению друг к другу и сли¬ваются в одно, общее для обоих атомов
кольцо, которое и удерживает их в со¬единении. При более сложных молекулах
два или более колец одного и того-же

атома последовательно, начиная с наруж¬наго, сливаются с внешними колыдами не-
!) Если на основании этих данных вычислить

абсолютную (дуговую) скорость движения электро¬нов по их орбитам, то получаются числа, изме¬ряемыя в среднем десятками или сотнями кило¬метров в секунду. He удивительно ли, что это
число довольно близко совпадает с числом кило¬метров, пробегаемых в секунду планетами при
движении их по орбитам и с лучевыми скоростя¬ми эвезд. Так земля движется со скоростью 29.6
километров в секунду.
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Таблица 3.

Число зарядов в ядре.
: Число
и в

электронов

кольцах:

Число зарядов в ядре.
Число электронов

в кольцах:

Число зарядов в ядре.
Число

в
электронов
кольцах:

и 1-ое 2-ое 3-ье 1-ое 2-ое 3-ье 4-ое 1-ое 2-ое 3-ье 4-о е 5-ое

1 1

2 2 — — исЛ 8 2 — 18 8 8 2 — —

3 2 1 — 11 8 2 : — 19 8 8 2 1 —

A 2 2 — 12 8 2 2 — 20 8 8 2 2 —

1
5 2 3 13 8 2 3 — 21 8 8 2 3 —

! 6 2 4 — 14 8 2 4 — 22 8 8 2 4 —

7 4 3 — 15 8 4 3 — 23 8 8 4 3 —

1 8 4 2 2 16 8 4 2 2 24 8 8 4 2 2

9

�

� 4 и 4 1 1 7 84 4 1 2 5 8

8441скольких других атомов, и таким обра¬зом один атом при посредстве коле�

��электронов общих с другими атомами мо¬жет удерживать эти последние в соеди¬нении с соб�
�й.Для наглядности привожу чертежи, иллю¬стрирующие модели атомов кислорода, водо¬рода и молекулы воды, как себе рисуе�
��их Бор

*).Атомы водорода и кислорода изображе

нытельный электрон) и одного кольца с од¬ним отрицательным электрон�
�м.Атом кислорода (черт. 4) состоит и�

��ядра с 8-ью положительными зарядам�
��(16 положительных и 8 отрицательны�
��электронов), одного кольца с 4-мя и дву�
��колец по два электрона в кажд�

�м.Молекула воды (черт. 5) состоит �
�з:1) кольца А, содержащаго ядро атома кис�

�о-Черт

. 3.�

�■ A' \ тх
> :�
�

'

�

\ '\

\\'

�

ии/ /\Че

�

�т. 4.Iв плане на черт. 3-м и 4-м. Атом водо¬рода состоит из ядра Н (один по�
�ожи-4) В работе Бора не дано чертежей его мод

елейатомов, так что приведенные здесь рисунки
сде-ланы на основании описаний. Они не претен
дуютхотя бы на относительную точность в разме�
�ах идают только с�

�ему.рода (0) и внутреннее колыдо с 4-мя элек¬тронами, 2) колец В, и В2, образовавши�
�ся�путем слияния внешних колец кислор�

�да�(по два электрона в каждом) с коль¬цами водородных атомов (по одному элек¬трону), 3) Ht и Н2 (ядер атомов водо¬рода) (каждое есть один положител
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электрон). На чертеже 5-ом молекула воды
изображена разсматриваемой сбоку.

Из модели молекулы воды ясно, что при
отделении от этой системы одного ядра

водорода (Ht или Н2) должны образоваться
два заряженных иона: 1) водородный ион
Н* с положительным зарядом (ядро атома
водорода без отрицательнаго электрона) и

2) гидроксильный ион ОН' с отрицатель¬ным зарядом (этот заряд обусловлен
присутствием отрицательнаго электрона в

одном из колец или В2 лишняго про¬тив суммы д в у х  нейтральных ато¬мов—водорода и кислорода:
Н, Л

*>- —

ф--

Черт. 5.

Бор не разсматривает детально более

сложных систем, да и вряд ли это пред¬ставляется возможным, так как нет
данных, позволяющих делать достаточно

обоснованныя заключения. Вопрос слишком

новый и едва только намечается. Надо во¬обще сказать, что все теории строения ато¬мов еще не дошли до той стадии, когда
оне могут обнимать собою всю совокупность
известных экспериментальных фактов, и
пока приходится довольствоваться тем, что

оне, как рабочия гипотезы, удовлетворительно

обясняют лишь определенный круг яв¬лений. Все эти гипотезы неизбежно носят
индивидуальный отпечаток ‘ интересов
того или иного автора и стоят в связи

с его собственными экспериментальными
работами.
В этом отношении модель Рэтерфорда—

Мозелэя—Бора особенно удачно выясняет
радиоактивныя явления; к разсмотрению этого
вопроса мы теперь и перейдем. Тогда как
обычныя физическия и химическия явления,

как неоднократно упоминалось выше, за¬трогивают лишь кольца электронов, вхо¬дящих в состав атомов, радиоактивныя
явления, перестраивающия весь атом, должны

совершаться внутри ядра, как главнаго но¬сителя существенных признаков элемента.

Радиоактивныя явления, вообще говоря,

можно расчленить на два класса: те, кото¬рыя проявляются вне атомов и те, которыя
происходят внутри его. К первым отно¬сятся все излучения—альфа, бета и гамма
лучи, ко вторым — распад атомов, их

превращения и образования новых элемен¬тов. И те и другия явления, как своего
рода атомныя катастрофы, могут наступить
лишь тогда, когда нарушается равновесие

внутри всей атомной системы. С точки зре¬ния модели Рэтерфорда, такое нарушение
равновесия может быть вызвано постепен¬ным уменьшением скорости вращения как

в самом ядре, так и у электронов. Во¬обще говоря, должна существовать предель¬ная наименьшая скорость электронов, a
вместе с тем и предельное разстояние
их от ядра, дальше которых система

становится неустойчивой и должна перестро¬иться вновь. Аналогия, конечно, редко выяс¬няет дело, однако, нельзя не вспомнить,
как волчок или гироскоп теряет равно¬весие и начинает катиться по земле при
достаточном уменьшении скорости своего

вращения. Некоторую аналогию можно найти
и в небесной механике: по теории Роша
и Дарвина, кольца Сатурна представляют

собою вращающиеся по определенным (эр¬битам мелкие осколки, на которые должен
был распасться спутник, когда он, при
уменьшении скорости движения, подошел к

Сатурну ближе известнаго предела. Система,

подобная Сатурну, устойчива в данный мо¬менгь и при данных условиях, но с те¬чением времени она должна изменяться и
переходить в еще более устойчивую, что
подтверждается сравнением старинных и

новых наблюдений над Сатурном (Струве).
Таким образом, по аналогии с Сатурном
или гироскопом, наступление радиоактивнаго

распада являет собою признаки „старости

атомов" и внутренней борьбы их за жизнь

в новой обновленной форме, которая да¬ется им, однако, не сразу, но лишь проходя
через ряд неустойчивых, неспособных к
продолжительному существованию стадий.

Мы не можем, хотя бы отдалённо, пред¬ставить себе, что происходит в ядре атома

во время радиоактивнаго распада и в пред¬шествующие ему моменты, ибо мы не име¬ем ни малейшаго понятия о том, как
распределены отрицательные и положитель¬ные электроны внутри ядра. Мы можем
только судить о резултате радиоактивнаго
процесса: мы знаем, что именно из ядра

вылетают крупные осколки — альфа - ча¬стицы - (ядра атомов гелия с двумя поло-
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жительными эарядами) и мелкие осколки—
бета - частицы (свободные отрицательные

электроны). Но существуют еще гамма¬лучи. Что они из себя представляют? Когда
потоки свободных отрицательных элек¬тронов в виде катодных лучей ударяют

извне в атомы веществ, то во внутрен¬них кольцах электронов возникают харак¬теристические Х-лучи, т.-е., как мы видели,
электромагнитныя волны эфира с весьма

короткой волной. Можно предположить, что

при ударе бета-частиц, т-^е. опять - таки
свободных отрицательных электронов, но
только летящих на этот раз изнутри

атомов, при ударе в те же внутренния

кольца электронов, должны возникать лучи,

аналогичные характеристическим Х-лучам.

Отсюда ясен вывод: возникновение гамма¬лучей является логическим следствием
полета бета-частиц изнутри атомнаго ядра,
если только природа гамма-лучей сходна с
природой X лучей. В прекрасной работе,

выполненной совместно с да Коста д’Анд¬радэ, Рэтерфорд применил метод Брагга
и изучил условия отражения гамма-лучей от
кристаллических граней; этим путем были
измерены длины волн для гамма-лучей,
испускаемых радием В. В этой работе

с полной несомненностью доказано то¬ждество природы гамма-лучей с природой
световых волн, и притом размеры длины

волн гамма-лучей окаэались такими же,

как и размеры длины волн X - лучей, a
именно они измеряются стомиллионными

долями сантиметра (10-8 сант.).

С выяснением природы гамма-лучей мож¬но считать окончательно выясненными все
те радиоктивныя явления, которыя обнару¬живаются вне пределов атома. Переходя
теперь к судьбе атомнаго ядра, а следова¬тельно и вообще атома при радиоктивном
распаде, мы, не касаясь причин распада,

можем, однако, высказать несколько инте¬ресных соображений опять таки по поводу

егорезультатов. Каждая вылетающая альфа¬частица,—ядро атома гелия,—уносит с со¬бою два положительных заряда. Вылетание
альфа-частицы можно представитьсебетолько

при участии атомнаго ядра, ибо кольца элект¬ронов не имеют положительных элект¬ронов. Каждая вылетающая альфа-частица
должна следовательно уменыиат Мозелэев¬ское атомное число на две единицы, если
только это число действительно показывает

алгебраическую сумму зарядов в ядре.

В противоположность альфа-частице, вся¬кая вылетающая бета-частица уносит с
собою из атома один отрицательный эа-

ряд. Вылетание бета-частицы, вообще го¬воря, возможно было бы не только из ядра,
но также и из электронных колец *); од¬нако, удаление отрицательнаго электрона,
т.-е. той же бета-частицы из колец, как
мы знаем, не вызывает изменения в

структуре атома, оно лишь сообщает это¬му последнему положительный заряд. Меж¬ду тем вылетание бета-частицы, так же
как и альфа-частицы, коренным образом
перестраив^ет весь атом, превращая его

из атома одного элемента в атом дру¬гого. Такое превращение возможно лишь
при изменении в самом ядре—носителе

признаков атома, и следовательно радио¬активная бета-частица так же, как и аль¬фа-частица, вылетает из ядра. Так как
она уносит с собою один отрицательный
заряд, то каждое вылетание беты-частицы
должно увеличиват Мозелэевское атомное
число на одну единицу.

Если принять все это во внимание и по¬ложить атомныя числа урана и тория, рав¬ными 92 и 90 (см. таблицу 2-ую на стр. 195),
то радиоактивные элементы ряда урана и

тория дадут следующия атомныя числа, при¬веденныя в таблице 4-ой (ср.таблицу 1-ую
в первой части этой статьи в „Природе"
за 1914 г., стр. 1147—1148) 2).
Мы видим из табл. 4-ой, что одно ■ и

тоже атомное число может отвечать не¬скольким элементам. He трудно заметить
при этом, что элементы с одним атом¬ным числом входят в состав одной
и той же плеяды или изотопны друг с дру¬гом, по терминологии Содди и Фаянса (см.
таблицу 2-ую там же). Напр., атомное число
82 принадлежит изотопным элементам:

свинцу, радию D, торию В и радию В. Равен¬ство атомных чисел, конечно, не обусло¬вливает еще равенства их атомных ве¬сов, ибо одно и тоже атомное число, раз
оно есть алгебраическая сумма зарядов,

может быть получено различной комбина¬цией положительных и отрицательных элек¬тронов, а из них только первые имеют
вес, равный единице атомных весов, вто¬рые же — практически невесомы. Действи¬тельно атомные веса приведенных выше
элементов равны: РЬ—206.6; RaD—210.5;
ThB—212.4; RaB—214.5.
Ho если равенство атомных чисел не

предрешает равенства атомных весов,
то оно, как и принадлежность к одной

0 Ср. сноску на стр. 180.
*) В эту таблицу вкралась опечатка, а именно RaC'

должен принадлежать к 6-ой, а не к 4-ой груп¬пе периодической системы.
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Таблица 4.

6 4

Urb-“—yUrX J
5 X Ю» л. 24.6 дн.

92 90

(5) ■
- Ur Xj J_
0.79 мин.

91

6

.Ur II

(10» л.;
92

4 2 (3)
Th —Mesth I иЁи-у Mesth II -

3 X Ю10 л. 5.5 л. 6.2 час.
90 88 89

(5)

i-_>Ra C,
19.5 мин.

83

4

. Rad Th ¬2 л.
90

4

-> Io ¬10s л
90

2 0 (6) (4) -
' >. Ra ——; ► Ra Em -’ Ra A . а > Ra В
2000 л. 3.86 дн. 3 мин. 26.7 мин.

88 86 84 82

81 (3). 1.4 мин.

RaC8 ? _ . РЬ
82

(6) 4 (5) Я 6 4

Ra С ——! . Ra D -JL Ra Е Р _* Ra F * ->■ Pb
(10—6 сек. 16 л. 5 дн. 136 дн. 82

84 82 83 84

2 0 (6) 4

� Th X _

3.7 дн.

88

. Th Em ¬53 сек.
86

.Th A.

(5)

-> ThCt
55 мин.

83

0.14 сек.

84

(3)

Th D _L_> Pb
3.1 мин. 81 82
(6)

' Th C2 ° ^ Pb
10—11 сек. 82

84

� Th B

10.6 час.

82

плеяде, должно вызывать тождество физиче¬ских и химических признаков элемен¬тов. Для химических признаков сходство
радия D, радия В и свинца уже было ранее

подтверждено экспериментально невозмож¬ностью химическими методами отделить эти
элементы друг от друга. Теперь в выс¬шей степени интересно было изследовать
также физическия свойства и, прежде всего,

спектры изотопных элементов с одинако¬вым атомным числом; для этого можно бы¬ло сравнить линии спектра Х-лучей для свинца
с линиями спектра гамма-лучей для радия В.

Мозелэй не изучил спектра свинца не¬посредственно на опыте, но на основании

его диаграммы можно экстраполировать дли¬ну волны для свинЦа в серии жестких X¬лучей. Предполагаемая длина волны вычис¬ляется равной 1.18 ХЮ—8 сантиметра, то¬гда как непосредственное наблюдение д’Анд¬радэ для радия В дало величину 1.175 X Ю-6
сантиметров. Совпадение надо признать

блестящим и, так как атомные весы ра¬дия В и свинца отличаются на целых во¬семь единиц атомнаго веса (214.5 и 206.6),
то это совпадение приводит нас новым

н независимым от прежняго путем к

выводам Содди и Фаянса, а именно к

заключению, что не только атомный вес

или, вернее, не столько атомный вес,

сколько нечто иное дает внутреннюю ха¬рактеристку атома. Это „нечто" находится
в самом сердце атома, оно может быть

выражено числом, но истинный смысл
его мы только начинаем угадывать.

Подводя теперь итог вопросу о внут^ен¬нем строении атома, можно сказать, что
теория Рэтерфорда, так же, как теория
Томсона, только намечает вехи будущаго

научнаго пути. Только для одних экспери¬ментальных данных Мозелэя можно пред¬полагать, что оне войдут в окончатель¬ныя идеи, но каковы будут сами эти идеи—
этого предугадать нельзя. Воззрения Бора

уже подверглись строгой критике со сторо¬ны такого авторитета в области теории
строения атомов, как Никольсон, и мы,
конечно, не знаем сохранится ли из этих
воззрений хоть один штрих в конечных
выводах. Однако гипотезы Рэтерфорда и
Бора заслуживают все-таки серьезнаго

внимания, не только как почин, но и са¬ми по себе. Действительно: оне чрезвычай¬но заманчивы для отвлеченной мысли, ибо,
представляя атомы в виде вращающихся
вокруг друг друга миров, оне позволяют
созерцать единство плана в строении всей

вселенной, от безконечно большого до без¬конечно малаго. Человек невольно видит
себя перед двумя безднами, из которых
одна служит отражением другой, и он
вправе вспомнить старинную мысль:

„Небо—вверху, небо внизу,
Звезды—-вверху, звезды—внизу
Все, что—вверху, то и—внизу,
Если поймешь—благо тебе".
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Происхождение нффти.
Эд. Штфбер.

Асфальт, горный воск, нефть и при¬родный горючий газ, вещества, известныя
в современной науке и в технике под
общим именем битумов, были знакомы
человечеству еще в глубокой древности.
По словам Геродота (444чХ. до P. X.), на
берегах реки Ис, притоке Евфрата, издавна

добывались нефть и асфальт, но и до Ге¬родота названные выше битумы играли да¬леко не последнюю роль в тогдашней не¬сложной технике и в домашнем обиходе.
Асфальт и горный воск применялись

иногда в древнем Вавилоне для кирпич¬ной кладки вместо цемента, эти же веще¬ства служили, и служат до настоящаго
времени, дпя осмаливания судов на Тигре
и Евфрате; густая нефть употребляется на
Востоке с давних времен для придания

непромокаемости мехам (бурдюкам), слу¬жащим как сосуды для вина и воды. Жид¬кая нефть или горное масло служила для
освещения и, между прочим, находила при¬менение в древней медицине, а горючие
природные газы применялись, как топливо,

в домашнем быту в тех местах древ¬няго Востока, где они появлялись.
0 „вечных огнях" Карамании упоми¬нает Ктезий в 400 году до P. X., как о

явлении, давно известном. Эти огни явля¬ются на месте выхода газообразных биту¬мов из земли. Пламя их, появившись
по какой-либо причине, не потухает в те¬чение долгаго времени и по своей величине
обыкновенно является не грозным пожа¬ром, наводящим ужас на все живое, a
совершенно спокойным явлением, дающим

в холодныя ночи свет и приятную теп¬лоту. Кто знает: может быть, этот при¬родный огонь и есть тот огонь, который
впервые был использован первобытным

человеком для его надобности,—огонь, ко¬торый дал человеку возможность в борьбе
за существование выделиться среди других

представителей царства животных и сде¬латься властелином земли. He даром же
известные нам „вечные огни" Ликии, Са¬моса, Восточнаго Закавказья и Бенгалии
были так близки к культурным центрам

первобытных народов и не даром чело¬век в течение многих веков боготво¬рил эти огни.
Вопрос о происхождении битумов, ве¬роятно, как и все окружающее, интересо-

ирирода, февраль 1915 г.

вал многих мудрецов древняго мира.

Интересовались этим и в средние века,

но философы древних веков были недо¬статочно подготовлены к решению подоб¬ных задач, средневековые же ученые на¬ходили, что всему есть обяснение в биб¬лии, а потому гипотезы о происхождении
нефти, появлявшияся до XIX столетия, так
слабо обоснованы, что останавливаться на
них мы не будем, и только, чтобы иметь
некоторсе понятие о таких гипотезах,

здесь приводятся разсуждения польскаго ка¬ноника Клука, жившаго в конце XVIII сто¬летия.
Земля в раю была очень плодородна и

жирна, говорит Клук. После грехопадения
Адама и Евы, жировыя части земли частью
испарились, частью же углубились в землю
и скопились там. При своем погружении
жир смешался с разными веществами

земли и превратился в нефть. Всемирный

потоп способствовал этим процессам ').

Несмотря на потребление битумов чело¬веком в течение, по крайней мере, трех
тысячелетий и на некоторую, так сказать,

давность вопроса о происхождении их, со¬временный ученый мир не пришел еще к
единодушному решению и не сказал еще

своего последняго слова по затронутому
здесь предмету.

Одни изследователи предполагают, что

нефть—продукт органическаго происхожде¬ния, и исходным материалом, из кото¬раго образовался этот жидкий минерал,
считают то животных, то растения, то

тех и других вместе. Другие—находят,

что нефть произошла путем разложения

углеродистых соединений металлов, так

называемых карбидов, в особенности же

карбида железа, в присутствии воды.

He будем здесь заниматься подробной

критикой существующих ныне теорий про¬исхождения нефти. Отметим только то, что
упоминалось уже не раз противниками

органических теорий, что громадныя ско¬пления углеводородов в виде нефти и го¬рючих газов, встречающияся в некото¬рых местностях, могли получиться только
от неимовернаго количества животных или

растений, погибших в предшествующие на-

*) С. Engler u. Н. Hofer, Das Erdol et c. II Band.
1909. S. 60.

14
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шему геологические периоды. От этих орга¬низмов должны были получиться мощные
пласты горных пород, сложенные из

остатков некогда существовавших живот¬ных и растений. Такия скопления ископае¬мых организмов не могли бы остаться
незамеченными, а между тем местности,

отличающияся обилием нефти, не отлича¬ются обилием ископаемых животных или
растений, часто даже, напротив, замечается
такая бедность ископаемой флоры и фауны,
что палеонтологу в этих местах нечего

делать. И даже в том твердом мате¬риале, который выбрасывается вместе с

фонтанирующею нефтью из буровых сква¬жин, мы встречаем животные или расти¬тельные остатки в таком же количестве,
как и во всех других горных породах,

окружающих месторождение.

В последнее время сторонники органи¬ческаго происхождения нефти выставили,
как новое доказательство, поддерживающее

их теорию, способность нефти и нефтяных

продуктов, при разсматривании в поляри¬зационном аппарате, отклонять плоскость

поляризации. По мнению этих сторонни¬ков, упомянутое свойство нефти происхо¬дит от присутствия в ней холестерцца—
вещества, встречающагося в жйрах со¬временных животных. Я не знаю, удалось
ли кому-либо выделить хотя бы самое нич¬тожное количество холестерина из нефти,

но знаю, что приемы, употребляемые обыкно¬венно при изследовании нефти на оптиче¬скую активность, указывают сами по себе
на то, что активность эта происходит не

от холестерина.

Нефть обыкновенно обладает малой про¬зрачностью, а чтобы испытывать что-либо
в поляризационном аппарате, необходимо

иметь дело с прозрачными и по воз¬можности безцветными продуктами. По
этому испытуемую нефть предварительно
подвергають дестилляции и помещают в

аппарат продукты перегона. Но, как по¬казали опыты A. К. Косса *), холестерин
не перегоняется с парами нефти, а потому,
если бы действительно в нефти оказался
холестерин, то последний при перегонке
должен был бы остаться в котле и не
переходить в приемник, т.-е. в ту часть

продуктов, которая берется для изследо¬вания на оптическую активность.
•) A. К. Косс. „Об оптической активности

нефти“, стр. 16. Отчет о деятельности физико-хи¬мическаго общества при Императорском универси¬тете св. Владимира г. 3. 1912. Киев.

Кроме того, известно, что нефть состоит
из смеси довольно большого количества

различных углеводородов, а среди послед¬них имеются такие, которые сами по себе,
не будучи органическаго происхождения, обла¬дают свойством оптической активности.
Занимаясь изследованием причин за¬паха глины, мне удалось выделить из
таковой вещества, оказавшияся оптически

активными. Из этого однако не следует,
что глина органическаго происхождения.

Теория происхождения нефти путем раз¬ложения карбидов водой так же имеет
свои слабыя стороны. В лаборатории по¬лучение углеводородов из карбидов и
воды идет довольно гладко, но никто до

сих пор не находил карбидов железа

или других металлов ни в горных поро¬дах земли, ни в метеоритах. Если же,

несмотря на это, предположить, что кар¬биды должны быть в глубине нашей пла¬неты, т.-е. там, где температура ея очень

высока, то нужно заметить, что при высо¬кой температуре карбиды являются соеди¬нениями довольно прочными и, как пока¬зали Ган и Штруц *), водой или, вер¬нее, водяным паром не разлагаются.
Приводя здесь эти возражения протрв

двух господствующих ныне теорий обра¬зования нефти, надо заметить, что имеется
немало и других возражений, перечислять
которыя, чтобы не придавать полемическаго

характера своей статье, я не нахожу нуж¬ным.
Приступая к изложению своего мнения о

происхождении нефти, я далек от мысли
представить разрешение этого вопроса в

законченном виде. Думаю только, что, мо¬жет быть, мое мнение, основанное на. много¬летнем наблюдении и изучении грязевых
вулканов, даст возможность продвинуться
хоть немного вперед, немного ближе к

окончательному решению вопроса о проис¬хождении битумов вообще и нефти в
часгности.

Давно уже известно, что в местностях,
в которых в большем или в меньшем
количестве встречается нефть, имеют место
особыя геологическия образования—грязевые
вулканы или, что то же—грязевыя сопки.

И если отметить на так называемой миро¬вой карте местности, в которых встре¬чаются грязевые вулканы, местности в ко¬торых встречается нефть, и местности,
*) С. Hahn u. A. Strutz. Die Abscheidung des

Kohlenstoffs aus Carbiden, Metallurgie 1906, Bd. 3,
S. 725.
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наиболее подверженныя землетрясениям, то
окажется, что в громадном большинс.тве
случаев все три упомянутых явления до
некоторой степени встречаются совместно,

а в некоторых случаях к ним при¬соединяются еще и настоящие вулканы.

To, что нефть встречается в местно¬стях, более или менее часто подвержен¬ных землетрясениям, указывает на то,
что этот продукт, так же как и грязевые

вулканы, является следствием нарушения

напластования земли. Подтверждается это

тем, что опыт учит нас искать нефть
по линиям антиклинальных складок, т.-е.

там, где легче всего могут образоваться

ждении нефти, если несколько подробнее

заняться грязевыми вулканами, к знаком¬ству с которыми мы и приступим.

В одной из своих предыдущих ра¬бот по грязевым вулканам *) я предло¬жил, ради удобства изложения, заменить
выражение „грязевой вулкан" или „грязевая

сопка* одним словом—„вулканоид“,авме¬сто выражения „настоящий вулкан" употреб¬лять просто слово вулкан. Такую же воль¬ность я позволю себе и в настоящей статье.
Итак, грязевые вулканы, или вулкано¬идьи, представляют собою явления, пока еще
мало изученныя, а между тем в свое вре¬мя они сыграли в истории земли не по-

5.

Рис. 1. Типичныя формы вулканоидов. 1) Янандал близ Баку. 2) Потухший вулканоид близ станицьг
Гостагаевской Куб. обл. 3) Вулканоид „Мыльные Родники" у селения Астраханки близ Шалахи. 4) иежеуаса
блиэ станицы Варениковской Куб. обл. 5) Локботан близ станции Пута Закавк. ж. д. Все немного

схематизированы.

разломы, сдвиги и сбросы в плаСтах гор¬ных пород.

Как-то странным кажется нам на пер¬вый взгляд то, что нефть, будучи веще¬ством жидким, часто встречается в
местностях приподнятых, на гребнях не¬больших хребтов, тогда как выходы дру¬гого жидкаго природнаго продукта—воды,
в противоположность нефти, встречаются

в долинах и вообще в местностях низ¬менных.
Что заставляет нефть подниматься к

вершинам антиклиналей?—На это сторон¬ники органическаго происхождения нефти
хотя и дают некоторыя обяснения, но в
этих обяснениях чувствуется какая-то

натяжка. Мне кажется, что легче разо¬браться в этом, а равно и в происхо-

следнюю роль. Имеются горныя породы как,
напр.. флиш, некоторые глинистые сланцы,

глинистые известняки и глины, которыя обра¬зовалнсь из продуктов извержения вулкано¬идов.

По внешнему виду вулканоиды предста¬вляют собою небольшие, сравнительно, хол¬мы, достигающие однако в некоторых слу¬чаях высоты 400—500 метров от осно¬вания; на вершине таких холмов имеется
кратер, иногда кратерный вал и кратер¬ныя ворота, и вообще вулканоиды своею фор¬мою напоминают вулканы или лунныя коль¬ца (рис. 1). Главный продукт извержения

*) Эд. Штебер. „К вопросу о происхождении
продуктов извержения грязевых вулканов". Изв.
Научно-Те^ническаго о-ва при Екатеринославском
горном институте, 1913 г.
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Рис. 2. Параэитный конус на южном склоне Карабетовой горы. Тамань.

в виде непрерывно поднимающихся над

жидкою грязыо, заполняющею тот или иной

кратер, довольно мелких пузырей (рис. 4),
или, если гряэь густа, в виде довольно

вулканоидов это-га¬зообразныя нещества;

без них, как уви¬дим дальше, не бы¬ло бы других про¬дуктов извержения.
Газы выделяются или

из самаго кратера,
или из паразитных

кокусов где-нибудь

на склоне вулкано¬ида (рис. 2), или с
поверхности целаго

участка грязи — гря¬зевого поля (рис. 3),
или, наконец, из

небольших озер

или луж — лужеоб¬разных кратеров
(рис. 4).

Извержения газов

происходят обыкно¬венно спокойно или
больших пузырей, поднимающихся из грязи
друг за другом через несколько минут,

а иногда с перерывами в час и больше

(рис. 5). Газы эти при поджигании воспламе-

Рис. 3. Гряэевое поле. Булганак близ Керчи.
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няются и состоят,

главным образом,

из метана с при¬месью некоторых дру¬гих углеводородов и
других газообразных
веществ.

Некоторые вулкано¬иды обладают способ¬ностью давать время
от времени бурныя
извержения или, так

называемые, пароксиз¬мы и). Во время таких

извержений из крате¬ра вулканоида выры¬ваются массы газа и

огромные потоки гря¬зи или, так называе¬мой, лавы вулканои¬дов. Газы обыкно¬венно воспламеняются.
Продуктами сгорания

их являются уголь¬ный ангидрид и водяные пары; последние,

охлаждаясь в вышележащих слоях атмо¬сферы, образуют над кратером извергаю¬щагося вулканоида облака нередко пиниеоб¬разной формы.
На сколько грандиозны бывают такия из¬вержения, можно судить по извержению Лок¬ботана, находящемуся на разстоянии 12 верст
от Баку. Во время извержения этого вул-

4. Лужеобразный кратер. иежеуаса.

ло светло как днем, и свет керосино¬вых ламп в комнатах, как говорит
Шегрен *), померк. Высота огненнаго

столба доходила до 500 метров, а на стан¬ции „Пута“, находящейся в 2-х верстах
от Локботана, как мне передавали слу¬жащие станции, погорела краска на крыше,
окнах и дверях станционных зданий.
К сожалению, у нас совершенно нет

ни фотографий, ни набросков подобных
извержений, и только в этом году мне
удалось сделать набросок сравнительно
небольшсго извержения вулканоида Джау
Тепе на Керченском полуострове со слов
наблюдавших это извержение жителей близ
пежащей деревни. Набросок сделан в

самой деревне, по указанию одних очевид¬цев и проверен опросом других.
Делая этот набросок, удалось выяснить

одну маленькую подробность. До сих пор

при опросе очевидцев о том, как про¬текало бурное извержение того или иного
вулканоида, мне всегда казалось непонят¬ным, когда мне говорили, что на другой
день после извержения можно было ходить

по лавовому потоку. Я не мог понять: по¬чему жидкая грязь бурных извержений за¬сыхает так скоро?
На рисунке извержения Джау Тепе пока¬зано белое облако, поднимающееся со скло-

Рис. 5. Гаэовый пузырь на поверхности густой гряэи.
Булганак.

каноида, в ночь на 9-е января 1887 года,
был момент, когда на улицах Баку ста-

*) Подробно об этом см. Эд, Штебер, „Чередо¬вание бурных и спокойных извержений грязевых
вулканов и связь последних с месторождениями

нефти“. Изв. Научно-технич. о-ва при Екатеринослав¬•ском Горном институте, 1914 г.’) Hj, Sjogren. Ueber die Thatigkeit der Sehlamm¬vulkane in der Kaspischen Region. Зап. Имп. Мин. Общ.4 XXIV, 1887 г.



Эд. Штебер. 220

на вулканоида. В действительности облако
это поднималось с поверхности лавоваго

потока. Откуда следует, что поток этот,

в противуположность гряэи спокойных из¬вержений, был горячий и, какгоряний, спо¬собен быстро высыхать с поверхности,
образуя твердую кору.

Лавовые потоки бурных извержений от¬личаются от гряэи спокойных извержений
как величиной, так и составом. Неко¬торые вулканоиды дают во время бурных

извержений громаднейшие потоки лавы до¬стигающие миллиона и даже более куби¬ческих метров. При виде таких масс
лавы, невольно напрашивается вопрос: от-

куда берется такое громадное количество
материала и что зто за материал?
До сих пор предполагали, что лава

вулканоидов представляет собою лежав¬шую непосредственно под вулканоидом и
размягченную атмосферными водами глину.
Предположение это сделано очевидно на том

основании, что упомянутая лава представ¬ляет собою материал, напоминающий своею

пластичностью глину. Ближайшее же зна¬комство с лавой бурных извержений при¬водит нас к другому заключению. Основ¬ной материал лавы в болылинстве слу¬чаев не глина, обыкновенно он предста¬вляет собою мелко раздробленныя горныя
породы, способныя довольно скоро перехо¬дить в глину. Кроме того, в состав этой
лавы входят в большем или меньшем

количестве обломки различных горных

пород. Эти обломки свидетельствуют нам

о том, что лава вулканоида до своего” по¬явления на дневной поверхности приходила
в соприкосновение с пластами той или
иной горной породы. Выходы некоторых
из этих горных пород наблюдаются

обыкновенно тут же, в окрестностях вул¬каноида, но не редко попадаются в лаве

обломки и таких горных пород, присут¬ствие которых в окрестностях не обна¬руживается ни в обнажениях ни буровыми

скважинами. Надо полагать, что такие об¬ломки исходят откуда-то из глубины. Та¬ким образом, предположение о том, что¬лава вулканоидов образуется из глины, ле¬жащей непосредствен¬но под вулканоидом,
не оправдывается. О

глубинном же про¬исхождении лавы вул¬каноидов свидетель¬ствует и то обстоя¬тельство, что изверга¬ется эта лава во вре¬мя бурных изверже¬ний, как мы видели
на примере Джау Те^е^
в горячем виде.

Но лучше всего о¬глубинном происхо¬ждении лавы вулкано¬идов свидетельству¬ет химический состав
той воды, которая со¬провождает ее. Этой
воды выделяется вул¬каноидами немного; по
химическому составу

она отличается оть¬тех вод, которыя принято называть вадоз¬ными_, и как нельзя более подходит- к
так называемым ювенильным водам, т. е.

водам, получившим начало в магме *)■,¬Воды вулканоидов всегда отличаютск
полным или почти полным отсутствием

сульфатов и фосфатов, т.-е. солей мапо

летучих при высокой температуре, и на

оборот в состав этих вод входят

более летучия при высокой температуре

соли хлора, брома, иода и азотной кислоты.

Кроме того, непременной составной частью

этих вод являются соли угольной и бор¬ной кислот, не отличающияся сами по себе
летучестьЮ; но зато кислоты угольная (в
виде угольнаго ангидрида) и борная явля-

') Об эт. см. статью A. Е. Ферсмана ,Вода в исто¬рии земли" (июнь, 1914 г.).

Рис. 6. Иэвержение вулканоида Джау Тепе.
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ются весьма летучими (последняя с пара¬ми воды). Присутствие бора считается обык¬новенно несомненным признаком вод
ювенильнаго происхождения.

Главная составная часть упомянутых
вод — хлористый натрий — превращается в
парообразное состояние при обыкновенном
атмосферном давлении при температуре
851° С. Около этого превращаются в пар
галоидныя соли и других щелочных, a

равно и щелочно-земельных металлов. A

так как в глубине скважины следует

ожидать очень высокое давление, то и пре¬вращение в пар упомянутых солей долж¬но происходить при более высокой темпе¬ратуре.
При такой температуре некоторыя гор¬ныя породы могугь расплавиться, но боль¬шинство первозданных горных пород,
вероятно, остается еще в твердом со¬стоянии. Надо полагать, что и самый очагь
вулканоида находится не в жидкой магме,
а в той части земной коры, которая является
только размягченной высокой температурой

и пластичной. Еслибы лежащие на соответ¬ствующей глубине горныя породы не были
пластичны в накаленном состоянии и ло¬мались бы при образовании складок, образуя
трещины, доходящия до жидкой магмы, то
возможно, что нам пришлось бы иметь
дело не с вулканоидами, а с вулканами,
от которых вулканоиды отличаются тем,

что никогда не выбрасывают огненно¬жидкой лавы.

Лава вулканоидов образуется при по¬мощи малорастворимых в воде вулкано¬идных газов. Газы эти, проходя пузырями
по воде, заполняющей скважину, приводят
в колебательное состояние те обломки

горных пород, которые, благодаря дисло¬кации, обрываются от коренной породы и
залегают в виде ббльших или меньших

скоплений в более узких частях или на

дне полостеобразных разсширений сква¬жины
Как показывает опыт, такого сотря¬сения вполне достаточно, чтобы обломки
даже самых твердых горных пород могли
шлифоваться другь о друга или о стенки

скважины 2), продукт шлифования—весьма
тонкий шлам при этом переходит в
воду, придавая ей сначала муть, а затем,

1) Образование обломков возможно, как показы¬вает подробное иэследование продуктов извержения,
и во время бурных извержений.

а) Подробно об этом см. Эд. Штебер, К во¬просу о происхождении продуктов извержения гря¬зевых вулканов.
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когда шлама наберется много, то таковой

с тем небольшим, сравнительно, коли¬чеством воды, которое имеется обыкно¬венно в скважине, образует так назы¬ваемую грязь.
Во время спокойных извержений эта

грязь появляется из кратера в виде серой,
наощупь нежной массы, напоминающей
собою размешанную с водой глину. Во
время бурных извержений из кратера
вулканоида выбрасываются, кроме газа и
грязи, еще и камни. Последние бывают
различной величины и носят на себе следы
шлифовки в виде округленных краев и
шрамов. Кроме того, всегда встречаются
в лаве окатанные камни, напоминающие
собою гальку горных потоков, но, как и
следовало ожидать, попадаются и формы
исключительно свойственныя вулканоидам.
To, что лава вулканоидов является не

глиной размягченной атмосферными водами,

как предполагают некоторые изследова¬тели, а продуктом шлифования твердых, a
равно и мягких горных пород, имеет

весьма важное теоретическое значение.

Если те громадныя массы лавы, о кото¬рых было упомянуто раньше, достигающия

миллионов кубических метров, образо¬вались за счет горных пород в сква¬жине вулканоида, то скважина сама должна
в общем иметь вид громаднейшей вы¬работки, простирающейся от поверхности
земли до глубин с высокой температурой,
способной вмещать в себе громадныя
количества лавы и гаэов. Скважина эта

в различных частях своих имеет раз¬личную температуру. Чем ближе к по¬верхности эемли, тем температура в ней
ниже, а чем глубже, тем температура бу¬дет выше.
Так как критическая температура во¬дяного пара находится при 365° С, т.-е. при
этой температуре водяной пар ни при
каком давлении не превращаетсй в жидкую
воду, то участок скважины, лежащий ниже
того места, где имеется температура в
365е С, будет всегда сухим; участок же,

лежащий выше указаннаго места, может со¬держать в себе жидкую воду; это будет,
так сказать, мокрый участок, в котором
как мы видели выше, может происходить
шлифовка горных пород, а следовательно,
может иметь место и расширение стенок
скважины. Граница между сухими и мокрыми

участками скважины, если считать обще¬принятый геотермический инградиент в
30 метров и на глубинах приемлемым,
должна находиться на глубине около десяти

километров от поверхности. Если же для
расчета взять меньший инградиент, как

это наблюдается в местностях нефтенос¬ных, как напр., около Баку, где геотер¬мический инградиент равен приблизительно
25 метрам *), то температура в 365° С бу¬дет на глубине около девяти километров.

Ниже, следовательно, десяти или девяти
верст от поверхности земли шлифовка
стенок скважины и камней друг о друга
происходить не может, и скважина здесь

должна быть значительно уже. Этим, быть
может, обясняется отсутствие обломков
первозданных горных пород в лавах

большинства вулканоидов.
Познакомившись, на сколько это нам

пока доступно, с образованием лавы и
строением скважины, мы перейдем теперь
к разсмотрению газообразнаго материала,

извергаемаго вулканоидами. Химический со¬став этого материала довольно разнообра¬зен. По тем немногим аналитическим

данным, которыя имеются в нашем рас¬поряжении, видно, что более или менее по¬стоянными составными частями вулканоид¬ных газов являются метан в количестве
от 25 до 95°/0, этан и прочие предельные
углеводороды иногда до 45°/0, непредельные
углеаодороды до 5°и0, азот иногда до 5О°/0,
угольный ангидрид от 0,1 до 10°/о. окись
углерода до 5°( водород до 30в/„, изредка
кислород до 5°/0 и сероводород в долях
процента и, как показал В. А. Харичков,
иногда следы фосфористаго водорода.

To, что в этом перечне газов пока¬зано, как азот, вероятно не есть чистый
азот, правильнее это будет азот с
гелием. Гелий обнаружен в земляных
газах Канзаса, близ Гамбурга и близ
Киссармаса в Венгрии, а так как мною
обнаружена радиактивность вулканоидных

газов, при отсутствии радиактивных про¬дуктов в сухой грязи, то думаю, что в
газах этих имеется нитон, переходящий
на пути по скважине в гелий.
Таковы газы, выходящие из кратера и

паразитных конусов вулканоида, но в
глубине скважины в очаге вулканоида, где
температура очень высока, некоторые из
перечисленных здесь газов должны быть
исключены, как неустойчивые при высокой
температуре. Вероятно, в очаге имеются

только элементарные газы, как напр.: водо¬род, азот, нитон, гелий, иногда, может

') А. Д. Стопневич. Геотермическия иэмерения.
Труды Ставропольскаго Общества для иэучения сев.
Кавказа, вып. II, 1912.
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быть, небольшия количества кислорода; выше
же, где температура скважины понижается,
к этим газам присоединяются пары воды

и окись углерода, затем еще выше по¬являются угольный ангидрид, а еще выше
по скважине, где температура понижается
еще ниже, могут происходить химические

процессы между водородом с одной сто¬роны и окислами углерода—угольным ан¬гидридом и окисью углерода — с дру¬гой. Продуктами этих процессов являют¬ся, как видно из прилакаемых схем,
вода и метан:

СО + ЗН2 = Н20 +СН,
С02 -f 4На = 2На0 + СН4

Таким образом, исходным материалом
для получения метана и воды в скважине

вулканоида являются угольный ангидрид,

окись углерода и водород.

He будем здесь разбирать, как полу¬чаются эти газы в глубине нашей планеты;
для нас пока вполне достаточно знать, что

эти же три газа являются продуктом из¬вержения не только вулканоидов, но и вул¬канов. Следовательно, оба окисла,углерод
и водород—газы неорганическаго происхо¬ждения. А что при взаимодействии водорода
с угольным ангидридом и с окисью

углерода может получаться метан, в

этом нас убеждают лабораторные опыты.
Надо только заметить, что получение метана
лабораторным путем идет в присутствии
катализаторов, но ведь и в природе не
мало каталиэаторов. В той же скважине
вулканоида могут быть горныя породы,
обладающия каталитическими свойствами.
Получение метана по вышеприведенным

схемам проходит гладко при обыкновен¬ном атмосферном давлении и при темпера¬туре в 250—400° С. Зная это, не трудно
предсказать, что может произойти, если
те же вещества привести во взаимодействие
при повышенном давлении, и если еще при

этом мы будем изменять количества водо¬рода и обоих окислов углерода, а равно и
температуру.

Теория нам подсказывает, что в таких

случаях мы должны ожидать получения угле¬водородов более сложного строения, чем
метан. Так, напр.:

2С02-|- 7 Н2 = 4 Н20 С2Нв этан
3 С02 -f- 10 Н2 = 6 Н20 -)- С3Нв пропан
4 С02 13 Н2 — 8 НаО -)- CtHl0 бутан

п С02 + (Зп + 1) Н2 = 2п Н20 + Сп Н2н .. а
предельные углеводороды.

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1915 г.

Те же реакции можно представить с
окисью углерода“и также можно представить

себе получение непредельных углеводоро¬дов. Напр.:
5 С02 15 Н2 = 10 НаО С5Н10 пентамети¬лен.
6 СОа -|- 18 На = 12 Н20 -|- СвН,а гексамети¬лен
п С04 -}- 3nHs = 2nHaO-|-CnHan нафтены и
олефины.

К сожалению, лабораторные опыты с
очень высоким давлением и нагреванием

требуют особых приспособлений и не так

легко выполнимы, но, нагревая смесь водо¬рода с угольным ангидридом при давлении
в 20 атмосфер, удается получить смесь
газов, горяшую коптящим пламенем, что

указывает на то, что в полученной смеси

имеются углеводороды с большим коли¬чеством атомов углерода в частице, чем
у метана Последний, как известно, горит
слабосветящим некоптящим пламенем.
Работы эти не закончены еще и будут
опубликованы в свое время.
•Если принять во внимание геотермический

инградиент, равный 30 метрам на 1°С,то
на глубине 10 километров (10 верст) мы
будем иметь, как было замечено раньше,

температуру свыше 350°С. Если теперь сква¬жину вулканоида, для простоты вычисления,
представить себе заполненный водой, то
давление на той же глубине выразится в

1000 атмосфер. При таких условиях не¬сомненно должны получаться углеводороды
более сложной структуры, чем метан. A
так как скважина вулканоида, простираясь

от нижних накаленных мест к поверх¬ности земли, проходит на своем пути
различныя степени нагрева и различныя

давления, то в одной и той же скважине

получаются весьма разнообразныя условия,
в которых могут проходить химическия

реакции между водородом и окислами угле¬рода, а затем и между вновь полученными
углеводородами и другими какими нибудь
газами—встречающимися в скважинах

вулканоидов. Результатом этих хими¬ческих реакций, протекающих в различ¬ных условиях, является громадное разно¬образие углеводородов, извергаемых вул¬каноидами в виде газа и в виде жидких
тел, примешанных к грязи или лаве.
А так как в скважине имеются азот

и кислород, то, кроме углеводородов,

могут получаться соединения и этих эле¬ментов в виде пиридиновых оснований и
15
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нафтеновых кислот. Смесь всех этих

углеводородов с небольшой примесью
пиридиновых оснований и нафтеновых
кислот и есть тот природный продукт,
который принято называть нефтью.

Но грязевые вулканы выбрасывают срав¬нительно небольшия количества нефти; ка¬ким же образом получаются эти громадныя
подземныя нефтехранилища, из которых
выбрасываются через буровыя скважины

фонтаны, дающие миллионы пудов упомяну¬таго продукта?
Раньше уже было сказано о том, что

расширение скважины происходит вслед¬ствие шлифования стен ея обломками гор¬ных пород. Следовательно, там, где по¬роды более или менее тверды и не обру¬шиваются, могут, путем шлифования,
образоваться полости. Как велики могут
быть эти полости, или вернее, как велик

может быть обем всей системы поло¬стей вулканоида, мы уже энаем. Надо за¬метить, что, кроме полостей и более узких
каналов, соединяющих эти полости, сква¬жина вулканоида, по всей вероятности, да¬ет еще сеть боковых каналов, и все
эти полости и каналы заполнены газообраз¬ными продуктами, водой или гряэью, камня¬ми и жидкими углеводородами или нефтью.

Что произойдет теперь, если вулканоид

прекратигь свое действие вследствие заку¬порки скважины в верхней части, т.-е. в
той части, где скопляются самые густые
продукты шлифования, способные забить
скважину?
Вулканоид, как говорят в подобных

случаях о вулканах,—„потухнет". Та¬кие потухшие вулканоиды, так же как и по¬тухшие вулканы, встречаются довольно часто
и даже более распространены, чем дей¬ствующие.

Еслибы стенки скважины потухшаго вулка¬ноида оказались из малопористаго мате¬риала, напр., из изверженных или перво¬зданных горных пород, не пропускаю¬щих сквозь себя газов, то в скважине
со временем развилось бы громадное да¬вление, и реакции образования новых коли¬честв водорода и окислов углерода в
очаге вулканоида остановились бы вслед¬ствие наступления условий обратимаго про¬цесса. Но часто стенки скважины, как
видно по продуктам извержения, состоят

из более или менее пористаго материала,
напр., из песчанника; в этом случае в

скважине такого потухшаго вулканоида про¬изойдег просасывание газообразных ве¬ществ через стенки скважины. Особенно

легко будут проходить газы с малым

частичным весом, а следовательно, и ма¬лой плотностью, все же реакции обраиова¬ния газов в очаге и углеводородов в
скважине будут продолжаться, при чем
газы с малым удельным весом будут
проходить через стенки скважины, а газы

с большим удельным весом и жидкие

углеводороды будут из года в год на¬копляться в полостях и каналах сква¬жины. Таким образом, в недрах земли
со временем могут образоваться нефтя¬ныя скопления, заполняющия вместе с во¬дою всю систему каналов и полостей по¬тухшаго вулканоида.
Вот почему при бурении на нефть по¬явление легких горючих газов считается
признаком скораго появления нефти. Когда

затем покажется нефть, с нею также вы¬ходят горючие газы, но эти газы иного со¬става и отличаются от первых своей бо¬лее высокой плотностью. В первом слу¬чае нам приходится иметь дело с газами,
прошедшими из бывшей скважины через
пористыя породы, а во втором—с теми

газами, которые, обладая большим молеку¬лярным весом, не могли прососаться че¬рез горныя породы и остались в скважи¬не потухшаго вулканоида.
После всего сказаннаго не трудно прит¬ти к следующему заключению: вулканоиды
являются теми природными лабораториями,
в скважинах которых производится нефть.

Таким образом, вулканоиды суть нефте¬производители.
В начале этой статьи было упомянуто

об удивительном свойстве нефти появляться
не столько в долинах, сколько на местах

более или менее приподнятых, вернее—у

вершины антиклинальных складок. Посмо¬трим, как при помощи только что пред¬ложенной гипотезы обяснить это стран¬ное явление.
Для нас теперь ясно, что для образова¬ния вулканоида необходимо, чтобы от по¬верхности земли до очага его, т.-е. до глу¬бин с высокой температурой, образова¬лась скважина. Появление такой глубокой
скважины можно себе представить во время

образования складок в земной коре. Пред¬ставим себе группу пластов, лежащих
друг на друге и изгибающихся в складки
(рис. 7). Пласт 1 при изгибании будет
испытывать у А некоторое натяжение и
будет, если он недостаточно пластичен,
рваться на месте перегиба. Тот же пласт
у S будет испытывать сжатие с боков и
разрывов давать не будеть. Пласт 5, на-
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оборот, будет рваться у S и оставаться

целым у А. Остальные пласты будут испы¬тывать те же изменения, что и пласт 1 и
5, но в меньшей степени. Таким образом,
является возможность образования скважин

у А и у S, но скважины А идут от верх¬них пластов внутрь и могут достичь

глубины с высокой температурой, а сква¬жины S идут обратно от слоев внутрен¬них к поверхности земли и пройти на
поверхность не могут, так так пласты,
лежащие ближе к повёрхности, остаются
целыми. Кроме того, если допустить, что
горныя породы при высокой температуре
становятся более пластичными, то нижние

пласты у S (5 и 4) могут совсем не
рваться и будут только растягиваться.

Тогда и внутренних скважин или тре¬щин у S не будет совсем.

л

Рис. 7.

Приведенная здесь схема указывает на

возможность образования скважин, дости¬гающих глубоких пластов земли, по
линии разрыва антиклинальных складок.

По этим скважинам или трещинам из
глубины нашей планеты могут пробираться
те газы, которые выделяются вулканами,

таким образом является воэможность обра¬зования вулканоидов. Последние, действи¬тельно, всегда расположены по антиклиналь¬ным складкам, и только в виде исклю¬чения встречаются вулканоиды, находящиеся
в стороне от антиклиналей.

Из сказаннаго, однако, не следуегь, что
на всякой антиклинали должны находиться

вулканоиды, так как не всякая антикли¬нальная складка дает трещины, а если и
дает, то не всегда эти трещины достига¬ют достаточной глубины.
Если вулканоиды образуются преимуще¬ственно на антиклинальных складках, то
понятно, почему на тех же складках на¬ходятся и нефтяныя месторождения.

Эти месторождения однако не всегда обо¬значаются конусами потухших вулканои¬дов. Вследствие эроэионных процессов

конусы эти могут совершенно исчезнуть, и

месторождения останутся в таком случае
ничем особенным не отмеченныя.

После сказаннаго здесь можно задать

такого рода вопрос: если вулканоиды обра¬зуются на антиклинальных складках, a

нефть образуется в скважинах этих вулка¬ноидов, то почему так мало нефти встре¬чается, напр., в Швейцарских Альпах,
на Урале или в других складчатых го¬рах? Почему ея вообще нет там, где
складки образовались из архейских пород?

Имея в распоряжении не особенно много

материала, я попробую ответить, не настаи¬вая на правдивости своего предположения.
Для образования нефти, как видно из

опытов, нужна соответствующая темпера¬тура и давление. Если температура очень
низка, то между окислами углерода и водо¬родом реакции не происходят; если же
слишком высока, то углеводороды также

не получаются. При температуре в 900-¬1000° С и при давлении в 20 атмосфер
вместо углеводородов у меня получался

графит. Вероятную, схему этого превраще¬ния можно изобразить так:
С02+2Н2 = С + 2Н20 или
с о + н2 = с + н2о.

Эти данныя покаэывают, что в очаге
вулканоида, там, где температура очень
высока, можно предполагать, как было

сказано раньше, присутствие только элемен¬тарных газов. Никаких углеводородов
там образоваться не может и, если в

очаге или немного выше каким-либо обра¬зом произойдет встреча окислов углеро¬да с водородом, то тотчас же получатся
водяные пары и графит.

Графит, равно и те породы, среди ко¬торых он образовался, вулканоидами не
выбрасываются, да и не могут выбрасы¬ваться, так как образование графита в
вулканоидах возможно только в сухом

участке скважины, т.-е. только в той части

скважины, которая шлифованием не разра¬батывается.
Если для образования графита из окиси

углерода или угольнаго ангидрида нужна
температура около 1000°С, то это может

иметь место на глубине около 20 километ¬ров. Весьма вероятно, что на этой глуби¬не будут находиться первозданныя горныя
породы, но как сказано выше, вулканоиды

не могут доставлять обломки таковых на
дневную поверхность.

В древния геологическия эпохи, когда

высочайшия из современных гор только



начали подниматься над остальною поверх¬ностью земли, первозданныя горныя породы
были, вероятно, покрыты пластами более
новейших для того времени пород. На
антиклинальных складках, поднимавшихся

тогда гор, появлялись и вулканы и вулка¬ноиды. Вулканоиды, как и теперь, выра¬батывали в своих скважинах нефть, и
в пластах песчанников и др. более или
менее рыхлых породах, лежавших над
первозданными, появлялись скопления ея.
Таким образом, можно предположить,

что было время, когда на Гималаях, на
Альпах, на Урале и на всех складчатых
горах встречались месторождения нефти, не
уступавшия, быть может, своею мощностью

современным бакинскцм и пенсильван¬ским. Но время шло. Горы поднимались
все выше. Складки разворачивались. Рыхлыя

горныя породы смывались водой и сноси¬лись ледниками. Таким образом исчез
покров древних горных пород.а с ним

исчезли и вулканоиды и нефтеносные пла¬сты. При этом обнажились более глубин¬ныя и более древния горныя породы, с ни¬ми обнажились и глубинныя части скважин
первобытных вулканоидов, те части, в

которых, вместо углеводородов, образовал¬ся некогда графит.
Кроме пород с графитом, как дока¬зательство того, что в таких горах были
вулканоиды, здесь встречаются остатки не¬когда, вероятно, более мощных отложений
флиша, не редко пропитаннаго нефтью. За
тем кое-где встречаются в первозданных

горных породах небольшия скопления ас¬фальта. Может быть, сюда же можно отне¬сти и скопления антраксолита.
И если спросить, почему в некоторых

горах вулканоиды были когда-то, а потом

исчезли, теперь же имеются громаднейшия ан¬тиклинальныя складки, а новые вулканоиды
на них не образуются, то можно ответить,
что не появляются вулканоиды в таких

горах по той же причине, по которой не

появляются. и вулканы. Время подобных
образований очевидно прошло для таких
гор. Но в горах, где еще действуют
вулканы, как например, в Андах, там

имеются и действующие и потухшие вулкано¬иды, а потому там же имеются немало
месторождений нефти и асфальта.

Пользуясь предложенной гипотезой, можно
ответить и на такие вопросы, на которые
органическая гипотеза дает не совсем
удовлетворительные ответы.
Почему, например, залежи каменнаго

угля, ископаемаго несомненно органическаго

происхождения, имеют, так сказать, гори¬зонтальное распространение, т.-е. им^ют
более или менее значительное протяжение
как в длину так равно и в ширину,

тогда как залежи нефти идут обыкновен¬но довольно узкой полосой?
Если бы нефть была органическаго про¬исхождения, то залежи ея распространялись
бы подобно залежам каменнаго угля, при¬нимая форму тех кладбищ первобытных
организмов, из которых предполагается

образование нефти; но так как нефть обра¬зовалась в скважинах тех вулканоидов,
которые некогда были расположены по ли¬нии антиклинали, то и распространяется она.
больше вдлину и вглубь, т.-е. по вертикал¬ной плоскости. И если при добыче нефти
истощается какой-либо нефтеносный пласт,
то, как учит опыт, безполезно искать
продолжения этого пласта по соседству, a
потому идут буровыми скважинами вглубь,
к новым горизонтам, вернее к новым
полостям той же скважины.

Мы знаем, что, если имеется несколько

пластов угля в каменноугольных место¬рождениях, то чем глубже лежит пласт
каменнаго угля, тем он древнее. В не¬фтяных же месторождениях, чем глубже,
тем ближе к очагу бывшаго вулканоида

и тем нефть «моложе“ и, как более мо¬лодая, она больше содержит еще не успев¬ших уйти в горныя породы легких угле¬водородов. Нефть глубинная отличается
от поверхностной меньшим удельным
весом.

В некоторых нефтеносных местностях

из почвы выделяется такое громадное ко¬личество горючих газов, что достаточно
только воткнуть в землю кол и вытащить

его, как у полученнаго таким образом

отверстия можно поджечь выделяющиеся га¬зы. Несмотря на такую массу газов, выде¬ляющихся из земли, в той же местно¬сти из буровых скважин может еще
фонтанировать нефть. Я не знаю, как по¬дойти к обяснению этого явления при по¬мощи теории ограническаго происхождения
нефти.

Допустим, что животныя и растения, по¬служившия для образования нефти, погибли
в самый близкий к нам из третичных

периодов, в плиоцен. Неужели этих вы¬деляющихся изо дня в день газов, полу¬ченных от разложения организмов, хва¬тило бы на весь дилювий и на аллювий да,
кроме того, напряжение их в глубине в

тех подземных нефтехранилищах оста¬лось бы еще так велико, что в состоянии
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теперь еще выбрасывать нефть на дневную

поверхность из буровых скважин?

Как бы ни были грандиозны эти предпо¬лагаемыя кладбища животных и растений,
погибших при каких-то загадочных об¬стоятельствах, но метанное брожение или
другой какой-либо процесс разложения

организмов с обильным выделением га¬зов мог бы длиться только годами, в
крайнем случае, десятками лет, но не в
продолжении многих веков упомянутых
геологических периодов. Можно допустить
выделение газа из остатков организмов

и после того, как главные процессы раз¬ложения таковых закончились, т.-е. спустя
несколько геологических периодов после

смерти их, но в таком случае газы
должны выделяться в сравнительно малом

количестве, как это мы наблюдаем, напри¬мер, в каменноугольных рудниках, где,
надо заметить, выделению газов из пла¬стов способствует человек, обнажая их
выработкой.

Если же настаивать на том, что газы,

выделяемые в таком громадном количе¬стве у поверхности земли из недр ея,
все же происходят от организмов, то это

можно допустить только в том случае,

если допустить, что эти организмы где-то

в глубине нашей планеты все время жи¬вут, размножаются и гибнут, развивая
безконечныя количества метана и других
углеводородов.

Гипотеза, предложенная мною, подходит

к этому безконечному (в житейском смы¬сле) выделению газов в нефтеносных
местностях довольно просто: газы, заклю¬ченные вместе с нефтью в подземных
полостях и каналах нефтяного месторо¬ждения, все время просасываются через
горныя породы то в большей, то в мень¬шей степени, в зависимости от пористо-

сти пород и от удельнаго веса самых

газов. Таким образом, в подземных

нефтехранилищах все время происходит

утечка газов, и в то же время по сква¬жине бывшаго вулканоида в эти нефте¬хранилища притекают новыя количества
газов из очага вулканоида. А потому
давление газов в полостях с нефтью
может не только не уменьшиться, но, в

некоторых случаях, оно кожет даже

возрастать.

Тут, конечно, сторонники органическаго
происхождения нефти могут задать такой
вопрос: почему я допускаю, что в очаге

вулканоида нет органических остатков,

которые, разлагаясь под влиянием высокой

температуры, все время пополняют утечку
в полостях?

Мне кажется, что, во-первых, по выше¬сказанным соображениям, органических

остатков не хватило бы на долгое попол¬нение, а во-вторых, в органических ве¬ществах эдесь нет никакой надобности,

так как на примере Стромболи мы ви¬дели, что даже у поверхности земли еысо¬кая температура с выделением газообраз¬ных продуктов минеральнаго происхожде¬ния, продуктов, из которых всзможно
получение углеводов, может продолжаться

около двух тысячелетий с незаметным
для нас изменением.

Я не могу пока предвидеть всех вопро¬сов, которые можно было бы осветить при
помощи моей или иной гипотезы. Возможно,

что есть вопросы, на которые никаких по¬ложительных ответов дать еще нельзя,

но все же мне кажется, что с дальней¬шим развитием предложенной мною гипо¬тезы, требующей еще некоторых испра¬влёний и дополнений, многие из непонятных
нам явлений в области нефтяного дела
получат более правильное освещение.

Определение пола у животных.
Проф. В. М. Шимкевича.

(Окончание).

VI.

Воскрешение и развитие идей Менделя, или
менделизма, не могло не отразиться и на
вопросе об определении пола.

Главнейшия обобщения Менделя касаются
двух пунктов. Во-первых, при скрещива¬нии двух особей с противоположными при¬знаками (или, точнее, особи, обладающей од¬ним признаком, с особью, им не обла¬дающею) в ряде случаев один иэ этих
признаков (или состояний) окаэывается в
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первом поколении гибридов (обозначае¬мом F', т.-е. filiale 1) подавляющим (доми¬нирующим) над другим (рецессивным).
Во-вторых, если скрещивать гибридное по¬томство с таким ясно выраженным при¬знаком между собою, то в следующем,
т.-е. втором, гибридном поколении (обо¬значаемом F2, т.-е. filiale 2) только поло¬вина будет носить гибридный характер,a
другая половина будет чистокровной: %—
в отца, *Д—в мать. Первое обобщение
носит название закона, или, точнее, правила,

доминирования признаков, а второе—раз¬единения или расщепления признаков. Вто¬рое правило заставляет предполагать, что
гибридные признаки (точнее, их носители,

вероятно, представленные элементами хро¬матина) в половых клетках гибридов
являются разединенными: одне половыя
клетки, как у самца, так и у самки,
несут признак доминирующий (D), другия—

рецессивный (R) (точнее, в них отсут¬ствует признак D). При последующем
скрещивании гибридов между мужскими

клетками D и R и женскими D' и R' мо¬гут осуществиться такия комбинации:
DD', DR', RD', RR'.

Таким образом, только средния две комби¬нации дают гибридов, а две крайния дают
чистокровных особей—одна с признаками
отца, другая с признаками матери. Особи,

происшедшия от комбинаций разных призна¬ков (DR' и RD'), получили название гете¬розиготных, а особи от комбинаций оди¬наковых признаков (DD' и RR')—гомози¬готных.
В задачу настоящей статьи не входит

обсуждение вопроса, насколько всеобемлющи

эти правила, как не входит вообще кри¬тика менделизма. Для нас важны попытки
разсматривать пол, как менделирующий,
т.-е. следующий этим правила^и, признак,
попытки, сделанныя Кэстлем (Castle, 1903,
1909, 1910), Бэтсоном (Bateson, 1909) и др.
Прежде- всего было обращено внимание

на то, что при скрещивании иногда неко¬торые признаки, не связанные у даннаго
вида с полом и, следовательно, не при¬надлежащие к числу вторично-половых,
тем не менее наследуются преимуще¬ственно или даже исключительно одним

полом. Так, при скрещивании овец рога¬тых (Dorset) и безрогих (Suffolk) в пер¬вом поколении гибридов (F') все самцы
являются рогатыми, а все самки — безро¬гими, и во-втором (F2) у самцов пре¬обладает рогатость (3 рогатых барана на

1 безрогаго), а у самок наоборот (3 без¬рогих овцы на 1 рогатую).
Подобный же пример представляет на¬следование окраски у кошек, окраски у кур

и друг. Точно так же оказывается связан¬ным полом наследование некоторых за¬болеваний у человека, как дальтонизм,
гемофилия и др., но в большинстве слу¬чаев связь эта не так ясна и проста, как
только что в приведенном случае с ро¬гатостью и камолостью.

Морган (Morgan, 1911), изследуя явле¬ния наследования у мухи Drosophila пока¬зал, что у нея не менее пяти рецессив¬ных уклонений (малая величина крыльев,
рудиментарныя крылья, желтая окраска тела,

желтые глаза, белые глаза) и одно домини¬рующее (полосатость брюшка) представляют
явления так называемой ограниченной по¬лом наследственности.

Приведу пример из личной практики.

При разведенГи гибридной породы мускус¬ной утки (Cairina moschata), представляющей
результат смешения обычной буро-черной
породы с белой (с черным хохлом),
примерно одна четвертая часть потомства

является белой (с черным хохлом), a
три четверти буро-черными, но белыя особи
всегда самцы, так что половйна самцбв

буро-черная, другая — белая. Это же явле¬ние наблюдалось не только в моем хо¬зяйстве (в Выборгской губ.), но и в со¬седнем, откуда я получил эту породу.
Если существуют такие признаки из числа
менделирующих, которые, не относясь к
числу вторично-половых, тем не менее
могут проявляться у одного пола и не

проявляться у другого, то возникает во¬прос, не представляет ли и самый пол
тоже признака, наследуемаго согласно мен¬делевским правилам, и не можем ли мы
обяснить исключительно половой характер
некоторых признаков тем, что зачатки,
их определяющие, заключены в тех же

самых хромозомах, которыя являются но¬сителями и половых зачатков. Стоит до¬пустить, что один пол, вероятнее всего,
женский, доминирует над другим—муж¬ским, чтобы обяснить некоторые из на¬блюдаемых фактов. Затем бросилось в
глаза и совпадение в числах. Если скрещи¬вать гетерозиготную особь (DR) с гомозигот¬ной особью родительскаго типа (D или R),
то в потомстве возможны в том и другом

случае две комбинации, и притом в рав¬ном числе, т.-е. по 5О°/0 каждой, а именно:
DRXd Даст 5O°/0DD и 50% DR
DRXR даст 50% RR и 50% DR.
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Такая же пропорция наблюдается и при раз¬делении полов, и возможно допустить при

этом, что один пол является гомозигот¬ным, а другой—гетерозиготным. Продол¬жительный спор вызвал вопрос, который
же пол надо считать гетерозиготнымь и ко¬торый гомозиготным. Было также сделано
допущение, что оба пола являются гетеро¬зиготными и даже что оба пола являются
гомозиготными.

Но к вопросу можно подойти совсем

с другой стороны, как эт(г и было сде¬лано Морганом (Morgan, 1911), Гольд¬шмидтом (Goldschmidt, 1912) и Стертеван¬том (Sturtevant, 1912). Если менделевския

правила суть не что иное, как простое вы¬ражение действительно происходящих пе¬ретасовок наследственных элементов, за¬ключенных, вероятно, в хромозомах по¬ловых клеток, то и менделирующий ха¬рактер признаков пола есть выражение
тех перетасовок, которым подвергаются

при оплодотворении половыя хромозомы.

Мы видели, напр., что при дигаметности

мужскаго пола присутствие одной лишней

хромозомы определяет проявление женскаго

пола, хотя при этом в клетке имеется
и другая хромозома, определяющая мужской
пол, но последняя проявляет силу лишь

в отсутствии женской. Отсюда мы в праве

заключить, что женский пол в этом слу¬чае является доминирующим, а мужской
рецессивным.

Далее, мы видели, что обыкновенно самцы

являются дигаметными, а самки — монога¬метными. Отсюда мы в праве заключить,
что обыкновенно мужской пол является
гетерозиготным, а женский—гомозиготным.
Мы видели, что иногда, напр., у бабочек,

мы имеем обратное явление, т.-е. дигамет¬ными являются самки, а моногаметными—

самцы. Отсюда ясно, что в данном слу¬чае гетерозиготными будут самки, а го¬мозиготными самцы. Это предположение под¬тверждается и косвенными соображениями,
выведенными главным образом на осно¬вании опытов гибридизации. Эти косвен¬ныя соображения приводят к заключению,
что обыкновенно самцы гетерозиготны, a
самки гомозиготны; впрочем относительно
бабочек, при изучении скрещивания двух
разновидностей p. Abraxas (Doncaster, 1908;
Bateson and Punnet, 1909), как раз было
высказано обратное заключение.

Однако, вопрос о зиготности и о совпа¬дении ея с гаметностью не так прост.
Косвенно, на основании изучения явлений
гибридизации, заключают, что у кур гете-

розиготными являются самки (Davenport,

1912), а между тем в живчиках род¬ственной курам цесарки найдены добавоч¬ныя хромозомы (Guyer, 1909), существую¬щия, повидимому, и у голубя (Guyer, 1910).
Морган и Гольдшмидт внесли, однако,

существенное изменение в наши гипотети

ческия представления о распределении поло¬вых хромозом. Первый исходил из
своих опытов над ограниченной полом
наследственностью у мух p. Drosophila, a

второй—из изучения так называемых вто¬рично-половых признаков, которые по са¬мой сущности своей всего скорее должны
быть связаны с половыми хромозомами.
Как мужские вторичные половые признаки

могут проявляться у самок, так и на¬оборот. Это обстоятельство, а равно це¬лый ряд других соображений заставляют
думать, что зачатки, определяющие мужской

пол и связанные с ним вторичные при¬знаки, присутствует и у самки, и наоборот.
На основании этого Гольдшмидт полагаеть,
что в определении пола участвуют два

рода хромозом: собственно половыя гетеро¬хромозомы (х-хромозомы) и еще пара обык¬новенных, не отличимых по виду от дру¬гих хромозом или аутозом (z-хромозомы).

На приложенных схемах (рис. 7 и 8) хро¬мозомы, не имеющия отношения к опреде¬лению пола, не изображены, а половыя гетеро¬хромозомы, сколько бы их ни было, пред¬ставлены в виде одной, обозначенной бук¬вой х; обыкновенная же хромозома (ауто¬зома), несущая в себе половые зачатки,
представлена хромозомой, обозначенной бук¬вой z.
Обе схемы изображают процесс рас¬пределения определяющих пол хромозом.

Первая (рис. 7) показывает, как он про¬исходит у гетерозиготнаго самца при обра¬зовании двух родов живчиков и у гомо¬зиготной самки при выделении редукцион¬ных пузырьков, а вторая схема (рис. 8)
изображает тот же процесс, но у гомо¬зиготнаго самца и гетерозиготной самки.
Чтобы ясно представить себе комплекс
определяющих пол хромозом в яйце,

надо провести горизонтальную черту посре¬дине каждой из этих двух схем, и тогда
(происходящая при оплодотворении) комби¬нация хромозом праваго и леваго рисунка
каждой схемы определит половой состав
ядра оплодотвореннаго яйца: на первой

схеме элементы выше черты будут соот¬ветствовать яйцу на самку, а ниже черты—
яйцу на самца, а на второй схеме—наобо¬рот. He трудно видеть, что половой со-
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став ядра оплодотвореннаго яйца вполне

совпадает с составом соответствующей

половой клетки до ея разделения при ре¬дукции.
Разсматривая эти схемы, мы видим, что,

по предположению Гольдшмидта, спермаоб-

Рис. 7. Схема распределения хромозом при редукции

в половых клетках у гетероэиготнаго самца (сле¬ва) и у гомоэиготной самки (справа)—по Гольд¬шмидту. MZ—мужския хромоэомы (аутозомы). FX—
женския хромоэомы (гетерохромозомы). f—указыва¬ет на вторую женскую гетерохромозому, отсутствую¬щую у Protenor и представленную хромозомой мень¬шей величины у Ligaeus.
разовательная клетка (до ея разделения на
две сперматиды) у гетерозиготнаго самца
содержит две мужских аутозомы (MZ) и
одну женскую гетерохромозому (FX), а при
последующем ея разделении на две клетки

Рис. 8. Схема распределения хромозом в половых

клетках при редукции у гетерозиготной самки (сле¬ва) и у гомоэиготнаго самца (справа)—по Гольд¬шмидту. FZ — женския хромозомы (аутозомы); MX—
мужския хромоэомы (гетерохромозомы); m—укаэы¬вает на вторую мужскую гетерохромозому или от¬сутствующую, или представленную хромозомой мень¬шей величины.

(сперматиды), из коих каждая дает на¬чало живчику, одна из них будет» со¬держать как мужскую аутозому (MZ), так
и женскую гетерохромозому (FX), а другая

(на самца) будет содержать только муж¬скую (MZ) аутозому.
Яйцо после редукции будет содержать

одну женскую гетерохромозому (FX) и одну
мужскую аутозому (MZ), и точно такие же

элементы будут удалены из яйца при ре¬дукции. В оплодотворенном яйце на сам¬ку будут опять две женских гетерохромо¬зомы и две мужских аутозомы (2FX-j-2MZ),
а на самца две мужских аутозомы и одна
женская гетерохромозома (2MZ -(- FX). Если
сравнить эту схему с данной на стр. 41

для типа Protenor (рис. 3) и если в по¬следней предположить, что одна пара (пунк-

Рис. 9. Схема прецполагаемаго распределения хро¬моэом в половых клетках гетерозиготной самки
(два верхние ряда—1, 2, 3) и у гомозиготнаго самца

(нижний ряд: 5, 6, 7) согласно гипотезе Гольд¬шмидта; мужския хромозомы изображены черны¬ми, женския — светлыми, индиферентныя — серыми.
1—женская половая клетка до редукции; 2—распре¬деление хромозом при редукции, идущей двояко;
3—отделение редукционнаго тельца, приводящее к
образованию яиц двоякаго рода: на самку (первый
верхний ряд) и на самца (второй верхний ряд);
4—оплодотворенное яйцо, дающее самку (Q); 5—

мужская половая клетка до редукции; 6—распреде¬ление хромозом при редукции, происходящей во вре¬мя деления ея на две клетки; 7—каждая из них
дает по совершенно одинаковому живчику, почему

и изображен только один иэ них; 8—оплодо¬творенное яйцо, дающее самца ((5)- Порядок опло¬дотворения того или другого яйца живчиком пока-
зан линиями.

тированных) аутозом как в мужской,
так и в женской половой клетке, является

мужской (М), а все (черныя) гетерохромо¬зомы являются женскими (F), то совпадение
со схемой Гольдшмидта будет полным.
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Схема, данная для типа Ligaeus (рис. 4),

-отличается лишь тем, что женская хромо¬эома имеет своего партнера меньшей ве¬личины, но это нисколько не меняет хода

.дела. Надо только допустить, что в схе¬мах Гольдшмидта f и гп—обозначают со¬■бой именно этого партнера меньшей вели¬чины, отсутствующаго в типе Protenor.
Если обратимся ко второй схеме Гольд¬шмидта (рис. 8), то здесь яйцо на самца
>будет содержать одну женскую аутозому
■(FZ) и одну мужскую гетефхромозому (MX)

(аутозома же FZ удаляется с редукцион¬ным тельцем), а яйцо на самку будет
содержать только женскую аутозому (FZ)

■(хромозомы же FZ и MX удалятся с ре¬.дукционным тельцем). Живчики будут

все однородны и содержать по одной жен¬■ской аутозоме (FZ) и по одной мужской ге¬терохромозоме (MX). Оплодотворенное яйцо
на самца будет содержать две мужских
гетерохромозомы и две женских аутозомы

(2МХ -{- 2FZ), а на самку—две женских ау¬тозомы и одну мужскую гетерохромозому
(2FZ -)- MX). He трудно видеть, что в этом
случае яйцо на самца будет содержать
болыиее количество хроматина, чем яйцо
на самку, но мужского хроматина в нем

будет больше, чем в женском, как и
лредыдущем случае.

Весь этот процесс представлен на

прилагаемой схеме (рис. 9), на которой
мужския гетерохромозомы (М) изображены
черными, женския аутозомы (F)—светлыми,
а индиферентныя аутозомы — серыми.

Таким обраэом непарная гетерохромо¬зома определяет всегда гомозиготный
пол: в типе Protenor самку, а в разби¬раемом случае самца, и поэтому количеству
хроматина вообще приписывать решающую

роль нельзя. Действительно, приходится до¬пустить качественное раэличие между муж¬ским и женским хроматином, и количе¬ство того или другого является решающим:
в первом случае яйцо с одной женской
хромозомой будет на самца, а с двумя—

на самку; во втором—яйцо с одной муж¬ской хромозомой будет на самку, а с
двумя—на самца.

Конечно, эти соображения нуждаются
прежде всего в фактической проверке, но

надо сознаться, что они действительно об¬ясняют целый ряд фактов в особенности

в области огранниченнаго полом насле¬дования. Разсмотрение этих данных завлек¬ло бы нас слишком далеко в глубь все¬таки гипотетических покуда построений, но
не могу не отметить, напр., что на этой

природа, февраль 1915 г.

почве легко обясняется та форма насле¬дования, которая представляет дальтонизм

и гемофилия у человека, а равно и неко¬торыя другия ограниченные полом при¬знаки. Эти два патологических признака
передаются от мужчины только по жен¬ской линии, но наследуются мужским по¬лом.
Допустим, что носительницей болезни

является половая гетерохромозома мужчины

(принимая при этом гетерозиготность муж¬ского пола у человека), т.-е. гетерохромозома
FX на первой схеме Гольдшмидта (рис. 7).
Эта гетерохромоэома наследуется только по
женской линии, но болезнь у женщин не
проявляется, так как рядом с этой
больной гетерохромозомой имеется другая
(тоже FX) здоровая, вероятно, подавляющая
своим присутствием проявление болезни.

Это здоровое по виду женское поколение

при сочетании с вполне здоровыми муж¬чинами передает из двух своих жен¬ских хромозом в среднем половине по¬томства (ибо, вероятно, в у, случаев бу¬дет удалена при редукции больная, а в
*/, случаев здоровая гетерохромозома), a
именно половинному числу мальчиков и

половинному числу девочек, у которых

опять-таки болезнь останется в скрытом

состоянии вследствие наличности другой здо¬ровой гетерохромозомы и т. д.
Надо заметить, что эта сторона вопроса

имеет немаловажное практическое значе¬ние. Так, напр., способность кур породы
плимут-рок нестись зимой наследуется,
при скрещивании с другой породой, от
отца, а не от матери.

Есть аналогичныя указания практиков

относительно наследования у коров молоч¬ности породы от отца и др.
Однако, как ни остроумны все приве¬денныя соображения, обнимающия весьма
многие факты, на деле явления еще сложнее.
Морган, на основании вышеупомянутых

наблюдений над Drosophila, у которой при¬знаки, обнаруживающие ограниченную по¬лом наследственность, все-таки иногда на¬следуются и без этого ограничёния, вы¬нужден допустить, что соответствующие
им зачатки могут отделиться от поло¬вых хромозом и передаваться независимо
от них, но все эти уклонения от общаго
правила встречаются только у самцов.

В половых клетках при их созре¬вании описано состояние, когда парныя хро¬мозомы прикладываются друг к другу (со¬стояние синапсиса) и, вероятно, при этом
обмениваются своими частями. Состояние

16
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это сравнивают с коньюгацией. Возможно,

что вышеуказанное перенесение зачатков

из половых хромозом в обыкновенныя

стоит в зависимости огь синапсиса. При

этом именно у гетерозиготных самцов

половая гетерохромозома не имеет себе

пары и, следов., у них возможно ея вре¬менное соединение с обыкновенной хромо¬зомой.
Из этого указания видно, что приложе¬ние менделизма в разсматриваемой области
далеко не закончено еще в частностях.

VII.

Чрезвычайно важным для разсматривае¬мой теории представляется приложение ея

к явлениям чередования поколений, а имен¬но к тем случаям, когда, напр., раздель¬нополое поколение чередуется с гермафро¬дитным или с партеногенетическими и т. п.
Классическим примером чередования

поколений являются травяныя тли и род¬ственныя им формы, как филоксера и др.
В общих чертах чередуемость у этих

форм такая: 1) ряд девственных поко¬лений; 2) поколение плодоносок (sexuparae),
дающее самцов и самок; 3) обоеполое
поколение, состоящее из самцов и самок;

4) поколение самок, выходящее из опло¬дотворенных яиц (fundatrices) и дающее
начало ряду девственных поколений.

Надо ответить в сущности на два во¬проса: почему из оплодотворенных яиц
выходят только самки и почему у sexuparae
появляются самцы и самки?

Ответ на эти вопросы имеется благо¬даря трудам Стевенса (Stevens, 1909),
Моргана (Morgan, 1909) и фон-Бэра (и.
Baer, 1909) и др.

У самок (fundatrices) раэвиваются двоя¬каго рода живчики. У травяных тлей, у
которых первичныя половыя клет;ки у сам¬ца содержат 5, а у самки 6 хромозом,
одни из созревших живчиков с 3 и
другия с 2 'хромозомами, но все живчики
второго рода (на самца) погибают, а остаются

только живчики перваго рода (на самку); от¬сюда—исключительное появление самок в
следующем поколении. Что касается до по¬явления самцов и самок при девственном
размножении sexuparae, то оно, надо думать,

основано на различии в редукционном про¬цессе; если гетерохромозома, определяющая
женский пол, удаляется с редукционным
тельцем,-то из яйца развивается самец;
если она остается в яйце—самка.

Однако, на пути такого решения вопроса

встречается затруднение. Старые наблюда¬тели (Kyber, 1815), а эа ними целый ряд.
новейших утверждают, частью на осно¬вании экспериментальных данных, частью
на основании различных соображений, что¬холод .и плохое питание стимулирует у
этих насекомых переход к обоеполому
размножению.

Однако, другие изследователи, как Мор¬ган (Morgan, 1909)* Клодницкий (Klodnit¬sky, 1911) и др., утверждают иное.
Морган пришел к отрицательному вы¬воду касательно влияния температуры и пищи^

а равно и пересадка розовых кустов, слу¬живших пищей, в растворы различных¬солей не оказывала никакого влияния. Он¬находил самцов и оплодотворяемых са¬мок среди жаркаго лета, а девственных.
самок—поздней осенью.

По наблюдениям Клодницкаго, sexuparae

в некотором количестве появляются в

течении всего лета, как и партеногенетиче¬ския самки, но последния могут размножаться:
только при благоприятных условиях, кото¬рыя исчезают с наступлением зимы, тогда.

как оплодотворенныя яйца должны перези¬мовывать и этим самым замыкается годич¬ный цикл. Что же касается внешних усло¬вий, то на характер размножения они не.¬влияют. Обоеполое р»змножение требует¬также благоприятныхи температурных и
пищевых условий, ибо способныя к опло¬дотворению самки в случае голодания чаще¬вовсе не откладывают яиц.

С другой стороны, содержание девствен¬ных тлей на холоду или в тепле не вы¬зывало никаких изменений в способе раз¬множения. Таким образом самое чередо¬вание обусловлено, очевидно, некоими внут¬ренними причинами, а не внешними влияниями..
Относительно коловраток, в частности

Hydatina senta, у которой цикл размноже¬ния тоже представляет довольно сложное
чередование девственных и обоеполых по¬колений, также возникал вопрос о влиянии

температуры (Maupas, 1891) и пищи (Nus¬baum, 1897), а именно в смысле увеличе¬ния числа самцов при низкой температуре
и плохом питании. Но целый ряд авторов.
(Lauterborn, 1898; Whitney, 1907; Shull,

1910 и 1911) отрицает влияние того и дру¬гого. По Шеллу влияние температуры сво¬дится к тому, что при низкой температуре¬Hydatina слабее реагирует на всякия другия
влияния, чем при высокой; но он допуска¬ет влияние другого фактора—процентнаго
содержания веществ, растворенных в воде,.

в частности продуктов разложения (кото-
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рые в опытах можно заменить вытяжкой
из лошадинаго навоэа), и при отсутствии

этих веществ, будто бы, встречаются толь¬ко самки.
Едва ли не на более прочную почву по¬ставлен этогь вопрос по отношению к
водяным блохам, или дафниям. Цикл
раэмножения этих ракообразных близок к
таковому тлей: за одним или несколькими

девственными поколениями следует обое¬полое, состоящее из самцов и самок и
отлагающее яйца на зиму, из коих опять
весной выходят девственныя самки.

Некоторые изследователи (de Kerherve,

1892 и 1894; Issakowitsch, 1907) припи¬сывали плохому питанию и пониженной
температуре стимул к появлению и сам¬цов, и оплодотворяемых самок, но г-жа

Куттнер (Kuttner, 1909) отрицает влия¬ние внешних условий и для дафний, а Воль¬терек (Woltereck, 1909) в обстоятельной
работе поставил вопрос наиболее широко

и продуманно, и его взгляды нашли подтвер¬ждение в изследовании Папаниколау (Рара¬nikolau, 1910). Указанныя внешния условия
влияиот на появление обоеполаго размноже¬ния, а именно, вызывая увеличение процент¬наго числа самцов в потомстве данной
особи, но влияние возможно только в опреде¬ленный период цикла.

Первыя поколения (след., вышедшия из
оплодотворенных яиц и ближайшия к
ним) остаются партеногенетическими при

всяких условиях; последующия, средния по¬коления при усиленном питании и повышен¬ном обмене веществ обнаруживают на¬клонность продолжать партеногенетический
способ размножения с подавлением насту¬пающаго обоеполаго; более поздния поколения
содержат самцов и откладывают всегда

оплодотворенныя яйца. Таким образом и

здесь характер размножения обусловливает¬ся внутренней тенденцией сначала к дев¬ственному, а потом к обоеполому размно¬жению и лишь в промежутке, во время сме¬ны этих тенденций, обнаруживается зави¬симость от условий.
Возникает вопрос, удастся ли эту точку

зрения распространить со временем на на¬секомых и коловраток.
Во всяком случае, влияние существует;

следовательно, может быть поставлен во¬прос, чем оно обусловливается.
Исакович думал здесь применить ту же

точку зрения, которая позже была применена
И к влиянию на прогамное определение

пола у динофила; а именно, у дафний вооб¬ице все яйца сливаются с несколькими со-

седними, развивающими в себе запасы пи¬тательнаго вещества (желтка), но яйца, раз¬вивающияся с оплодотворением и отклады¬ваемыя на зиму, поглощают гораздо боль¬шее число яиц, нежели девственно разви¬вающияся летния. Голодание могло вызвать
разсасывание зимних яиц и возникновение

требующих меньшей затраты материала

летних. Однако, г-жа Куттнер не подтвер¬ждает этих наблюдений.
Если дело идет о влиянии на потомство

голодания родителей, в частности отца, то

может быть допущена гибель менее стой¬ких живчиков того или другого рода, в
силу различной степени выносливости тех

или других из них. Но в данном слу¬чае дело идет о влиянии на девственно
размножающияся поколения. Остается допу¬стить влияние обмена веществ на процесс
редукции яйца.
Есть один факт, на который до сих

пор мало обращали внимания; а именно,
сначала Кулагин (1898), а потом Делаж
(Delage, 1901) показали, что у голодающих
насекомых выделяется одно редукционное

тельце, а не два. С точки зрения вышепри¬веденных взглядов неполная редукция долж¬на способствовать удержанию гетерохромозом
и таким образом(при гетерозиготности сам¬цов) возникновению женскаго пола, но ведь
детально процесс редукции у голодающих

насекомых не иэучен, и важно уже то,

что есть указание на зависимость этого про¬цесса от обмена веществ, а от этого же
процесса зависит и определение пола.

Здесь, мне кажется, и надо искать мостика,

связующаго зависимость пола от внутрен¬них факторов и от внешних влияний.
VIII.

Чрезвычайно важным является вопрос,

как обстоить дело у форм гермафродит¬ных. На это мы имели ответ в изсле¬дованиях Царника (Zarnik, 1911) над крыло¬ногими моллюсками. У них также залага¬ется два рода живчиков—на самца и на
самку; но первые не способны к оплодо¬творению яйца и погибают, а оплодотворение

вторыми, содержащими, как и у раздельно¬полых форм, лишнюю гетерохромозому, да¬ет гермафродитную особь.
Таким образом, гермафродитныя формы

у моллюсков являются в сущности сам¬ками, но развившими и мужские органы.
Почти тот же результать был получен

при изследовании легочнаго паразита лягуш¬ки из нематод, а именно Rhabdonema
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(Angiostomum) nigrovenosa (Boveri, 1911;
Sleip, 1911). У этого червя имеется два

правильно чередующихся поколения: герма¬фродитное, живущее в легких лягушки, и
раздельнополое, живущее свободно. У гер¬мафродитнаго поколения имеются двоякаго
рода живчики: на самца и на самку, что и
обусловливает появление в следующем

(свободном) поколении двух полов. У сво¬боднаго поколения тоже два рода живчиков,
но живчики на самца неспособны к оплодо¬творению, а оплодотворение живчиками на
самку дает в следующем (паразитном)
поколении гермафродитных особей.

До сих пор мы не можем скаэать, ка¬кое состояние надо считать первоначаль¬ным и древнейшим для многоклеточных.
Колониальные жгутоносцы рода иоииох, при¬нятые некоторыми за исходную форму при

разсуждении о происхождении многоклеточ¬ных, представляют два вида: один раз¬дельнополый, другой гермафродитный. Ме¬жду низшими многоклеточными животными
гермафродитность и раздельнополость про¬являются рядом. Мы можем с достовер¬ностью говорить только об отдельных
группах.

Гермафродитизм усоногих ракообраз¬ных, напр., конечно, явление вторичное,
так как громадное большинство рако¬обраэных раздельнополо, и вдобавок у
некоторых усоногих сохранились руди¬ментарные самцы.

У плоских червей, наоборот, немно¬гия раздельнополыя формы среди турбел¬лярий, сосальщиков и ленточных (Dioico¬cestus) произошли из гермафродитных,
так как громадное большинство раз¬дельнополо, и вдобавок имеются переход¬ныя формы (Didymozoon), показывающия,
как совершился этот переход — через

потерю самцами женских органов и на¬оборот. Присутствие двоякаго рода живчи¬ков у гермафродитных моллюсков и не¬матод как будто говорит за то, что здесь
гермафродитизм есть явление позднейшее,
сменившее раздельнополость, при которой
наличность двух родов живчиков только

и имеет смысл. Однако, то обстоятель¬ство, что половыя клетки всех многокле¬точных вообще гермафродитны по своей

природе, как мы видели выше, скорее го¬ворит за то, что для многоклеточных во¬обще гермафродитизм есть явление пер¬вичное и более древнее, и раздельнопо¬лость—вторичное и позднейшее, а нередко
наблюдаемое возникновение гермафродитизма
в виде аномалии у целаго ряда раздель-

нополых форм, принадлежащих к раз¬нообразным группам, может быть в та¬ком случае разсматриваемо, как своего
рода атавизм, вызванный пробуждением
дремлющих зачатков другого пола.

Но это соображение косвенное и не мо¬жет быть поэтому решающим. Точно
также мы знаем, как у позвоночных,

так и у безпозвоночных тоже сравни¬тельно не редкие случаи гинандроморфизма,
когда самки проявляют вторично-половые

признаки самцов (бородатыя женщины,

петухоперыя куры, селезнеперыя утки, трут¬неподобныя пчелы и т. п.).
Относительно происхождения гинандро¬морфизма у пчел было высказано несколько
предположений. Так, Бовери думает, что
оплодотворение происходит при этом после

начала дробления яйца, а именно после раз¬деления ядра яйца на два, и ядро живчика
сливается лишь с одним из них, так

что оплодотворение является частичным.

Клетки зародыша, содержащия ядра, про¬исшедшия из неоплодотвореннаго материапа,
будут носить трутневой характер, так

как трутни развиваются из неоплодотво¬ренных яиц. Морган предложил для
даннаго случая иное обяснение. Но об¬яснение гинандроморфизма должно носить
по возможности более общий характер и

быть примененным, как к тем слу¬чаям, когда самцы развиваются из не¬оплодотворенных, так и из оплодотво¬ренных яиц.
Обяснение это дано Лангом (Lang,

1912). Если характер клеток, а следова¬тельно, и органов, ими образованных,
определяется наличностью тех или дру¬гих хромозом, то стоит допустить, что
определяющая женский характер клетки

хромозома исчезла в некоторых клет¬ках или при делении клетки осталась не¬разделенной и удержалась в одной дочер¬ней клетке, а другая дочерняя оказалась
лишенной ея, чтобы таким образом об¬яснить мужской характер части клеток
и некоторых органов у гинандроморф¬ных самок.

Во всяком случае, это предположение тоже

в основе своей опирается на допущение гер¬мафродитнаго характера половых клеток.
Как доказательство того, что пол опре¬деляется в яйце, приводят одинаковость
пола потомства при полиэмбрионии, т.-е.

когда из одного яйца развиваются не¬сколько зародышей, как это наблюдается
у броненосцев из млекопитающих, и при¬том иногда даже несколько сотен заро-
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дышей, как это наблюдается у некоторых

насекомых из наездников. Все потом¬ство даннаго яйца имеет один и тот же

пол, хотя, конечно, условия развития раз¬личных зародышей не могли быть совер¬шенно одинаковыми. Среди близнецов на¬блюдаются случаи, когда обе особи или
даже три принадлежат к одному полу,

но наблюдается иногда принадлежность близ¬нецов к разным полам. Так как близ¬нецы в иных случаях могут развиваться
через разделение одного яйца, а в дру¬гих—из разных яиц, но одновременно
оплодотворенных, то в первом случае,

естественно, ожидать близнецов одинако¬ваго пола, а во втором они могут при¬надлежать как к одному, так и к раз¬ным полам.
Точно так же в двойных и тройных

уродствах, развивающихся (по крайней ме¬ре, у позвоночных) из одного яйца, обе
или все три особи принадлежат к одно¬му и тому же полу.
Но и здесь встречаются исхлючения, ко¬торыя почему-то редко цитируются: Шово

(Chauveau, 1863) и Жоли описаны два двой¬ных уродства у коровы, в которых глав¬ная вполне развитая особь была самкой, a
недоразвитая придаточная—самцом.

Впрочем, относительно происхождения

таких неравномерно развитых двойни¬ков мы не можем скаэать с уверен¬ностью, что они образуются таким же са¬мым путем, как и равномерно разви¬тые, типические двойники. Существуют и
другого рода предположения на этот счет.

Есть еще указание на рождение одной бель¬гийкой двойника, состоящаго из мапьчика
и девочки, развитых одинаково, но этот

случай не был достаточно проверен. На

почве предположения Ланга касательно ис¬чезновения определяющей женский пол хро¬мозомы эти случаи могли бы быть легко
обяснены, но не трудно видеть,что самая
легкость такого обяснения указывает до
некоторой степени на слишком большую

растяжимость самаго предположения. Оче¬видно, что лишь выяснение, в данном

случае, очевидно, весьма трудное, отноше¬ний, представляемых хромозомами при воз¬никновении таких двойников, как и гин¬андроморфных особей, должно дать ключ
к отгадке этих явлений.

IX.

Все-таки, несмотря на громадный шаг,
сделанный в разбираемом вопросе бла-

годаря вышеизложенным результатам, мы

не можем сказать, что проблема пола истол¬кована; она будет истолкована тогда, когда
выяснена будет связь этих внутренних

процессов с внешними условиями. Пред¬полагать, что механизм, определяющий пол,
вполне независим и стоит вне условий,
нельзя. Судьба аналогичнаго предположения,

сделаннаго Вейсманом относительно на¬следственных свойств половых клеток,
показала непрочность таких допущений, и

он сам должен был вскоре принять воз¬можность внешних влияний на половыя
клетки.

Гольдшмидт полагает, что примеры от¬мирания части живчиков, удаление из яйца
тех, а не других хромозом при редукции,

приводящее к чередованию поколений, и

тому подобные факты указывают на налич¬ность факторов высшаго порядка, напра¬вляющих хромозомы известным образом
и вообще управляющих механизмом опре¬деления пола. А если это так, то допусти¬мы и различныя воздействия как на са¬мый механизм, так и на управляющие им
факторы. Поэтому все попытки искусственно
вызвать преобладание самцов или самок

через воздействие на родителей представля¬ют особый интерес.
Старыя попытки вызвать увеличение числа

самцов голоданием родителей могут быть

оставлены без внимания в виду недостаточ¬ной точности в постановке самых опы¬тов. Впрочем, и позднее встречались ука¬зания этого рода. Так, Маршаль (Р. Маг¬schal, 1898) приходит к заключению, что
у двукрылых насекомых голодание роди¬телей увеличивает °/0 количество самцов
в потомстве.

Однако, Кено (Cuenot, 1899) на основа¬нии более тщательно поставленных опы¬тов тоже над двукрылыми приходит
к заключению, что питание родителей
и вообще внешние факторы влияния на
пол потомства не оказывают. К тому же
результату пришел Кено (Cuenot, 1899) и

относительно белых крыс, хотя здесь все¬таки в его опыте недоедание как будто
вызвало увеличение числа самцов в по¬томстве (при хорошем питании самок
52,2°/0, а при плохом только 4б,6°/0), но

Кено все-таки не находит возможным при¬давать этому значение.
Действительно, опыты Шульце (Schultze,

1903) над теми же самыми животными,

которых он заставлял голодать, и при¬том в двух поколениях, не обнаружили
вполне ясно сказывающагося влияния усло-
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вий питания; однако, все-таки в первом по¬колении потомство голодавших животных
состояло из равнаго числа самцов и са¬мок, а при голодании во втором поколении
было 54,4°/0 самок вместо 58,3°/0. наблю¬давшихся в другой части того же потомства
голодавших животныхь, но находившейся в

условии усиленнаго питания. При кормлении

хлебом родились 55°/0 самок, а при кормле¬нии белками лишь 47,2°/о-
Этот результат, косвенно как будто

говорящий в пользу нашумевшей, но до¬вольно-таки произвольной гипотезы д-ра
Шенка, в сущности можно было бы согла¬совать с прежними данными касательно
влияния голодания, так как голодающее жи¬вотное, подобно крысам в опытах Шульце
и пациентам д-ра Шенка, питается на счет
своего тела, т.-е. насчет жиров и белков.

Но в конце-концов Шульце, как и Лен¬госсек (Lenhossek, 1903), приходят к за¬ключению, что пол не зависит от условий
и предопределен в яйце. Что пол опре¬деляется в яйце,—это, конечно, верно, но
то, что мы видели относительно животных

с наклонностью к чередованию поколений,
хотя бы в изследованиях Вольтерека над
дафниями, показывает, что отрицательное
решение вопроса о внешних влияниях едва
ли можно считать окончательным, тем

более, что некоторыя данныя Кено и Шульце
все-таки позволяют различное толкование.

Были попытки найти различныя специ¬фическия влияния на определение пола. Так,
Руссо (Russo, 1909 и 1911) утверждает,

что введение в организм кролика зна¬чительнаго количества лецитина вызыва¬ет преобладание в потомстве самок, но
другие изследователи (Basile, 1908; Punnet,
1909), экспериментировавшие с лецитином,
не могли подметить такого влияния.

Ковалевский (1909) допускает наклон¬ность к воспроизведению самок под влия¬нием усиления обмена кислорода *в орга¬низме матери и самцов — под влиянием
понижения этого процесса (напр., введением
алкоголя).
Кольман (Kolmann, 1913) утверждает,

что впрыскивание экстракта надпочечных

желез кроликам при скрещивании дает

в потомстве 85 °/0 самцов.
Однако, все эти данныя слишком еще

непрочны и гадательны. Во всяком случае,
если эти влияния будут доказаны, то они
могут быть истолкованы, как факторы,
действующие устранением того или другого
рода живчиков или влияющих на характер

редукции.

Действие их таким образом может

быть частью сингамно,частью же прогамно.

Гораздо более определенные результатык
получены над амфибиями. Так, г-жа Кингь

(King, 1911, 1912) изследовала влияние раз¬личных условий на яйца жабы (Bufo len¬tiginosus) во время процесса оплодотворения.
Хотя Кинг при высокой температуре полу¬чала больше самок, а при низкой больше

самцов, но влияние температуры она счита¬ет косвенным: высокая температура ско¬рее убивает живчики на самцов, а низ¬кая—на самок.
Кислоты, действие коих повышает °/в

содержание воды в яйцах, также увеличи¬вают число самцов, а гипертонические рас¬творы солей, действующие на яйца водоотни¬мающе, как и сухое оплодотворение (т.-е.
вне воды или в очень малом ея количестве),
наоборот, чрезвычайно повышают °/в число
самок (до 157 самок на 64 самца). Хотя
смертность в культурах, подвергавшихся
различным влияниям, была очень большая,

но Кинг все-таки полагает, что она до¬казала влияние условий на сингамное опре¬деление пола, и главным фактором счита¬ет °/0 содержание воды в яйце. He трудно,
однако, видеть, что и это влияние все-таки

предположительно может быть сведено к ,

различной степени чувствительности живчи¬ков того или другого рода к этим влия¬ниям, а, может быть, даже и к зависимо¬сти от них редукционнаго процесса.
Наиболее убедительными являются опыты

Р. Гертвига (R. Hertwig, 1905, 1906, 1907)

и затем работавшаго под его руковод¬ством Кушакевича (1910 и 1911) над
амфибиями ‘j. Этими опытами установлено,

что чем позже оплодотворяются яйца ля¬гушки, тем больший °/0 самцов они дают.
Кушакевич, задерживая оплодотворение на

89 часов, из таких перезрелых куль¬тур получал до 100 °/„ самцов.

Кушакевич утверждает, что мы действи¬тельно имеем дело с метагамным изме¬нением пола: на некоторых головастиках
ему удалось проследить изменение первона¬чальнаго женскаго зачатка половых желез
(гонад) в индиферентную стадию (т. наз.

гермафродиты Пфлюгера), а затем в муж¬ской зачаток.
По мнению Кушакевича, даже клеточный ма¬теригш, на счет коего развиваются женския
гонады (яичники) и мужския (семенники),—

различен, но Гертвиг, изследуя гистоло¬гически головастиков, развивавшихся на
*) См. „Природа", 1912 г., стр. 747.
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холоду, при чем тоже, как мы видели
-{стр. 33), преобладают самцы, не нашел

•этой раэницы в развитии яичников и се¬менников. Самый факт влияния времени
оплодотворения остается фактом и отчасти
«согласуется с старой теорией, выскаэанной

еще в 1863 г. Тюри касательно млекопитаю¬щих, у которых будто бы тоже оплодотво¬рение в начале течки дает больше самок,
а в конце течки больше самцов.

Обяснение же факта может быть раз¬лично: или мы имеем дедо с метагамным
переопределением пола, как это допускает¬ся относительно культур головастиков на
холоду, или самое перезревание сказывается

на редукции и оплодотворении. Морган (Mor¬

gan, 1911 и 1912) высказал целый ряд

предположений для обяснения приведеннаго

•факта на почве сингамнаго определения пола

при наличности гетерохромозом.

Сам Р. Гертвигь, сначала стоявший в

■вопросе об определении пола на почве ко¬личественнаго отношения хроматина к плаз¬™е, а потом склонявшийся признать в дан¬ном случае метагамное переопределение
пола, теперь как будто приходит к не¬■сколько иной точке зрения. Дело в том,
•что Гертвиг убедился экспериментально,
что, кроме степени зрелости яиц, влияет
и свойство живчиков (Hertwig, 1912). Яйца
лягушки, которыя, будучи оплодотворены
■спермой одного самца, дают обычную в
смысле % отношения полов культуру, при
■оплодотворении спермой другого самца дают
■исключительно самок. В своем обяснении
.значения перезревания Гертвигь как будто
приближается уже к точке зрения Моргана.

Центр обяснений Гертвига, так же ги¬лотетичных, как и обяснения Моргана, ле¬жит в допущении влияния перезревания яиц
>на удаление половых хромозом при редукции.

Сознаемся, что покуда удовлетворительна¬го обяснения этих явлений мы не имеем,
ио важно то, что, подобно Гольдшмидту,
Гертвиг приходит к заключению, что над
гетерохромозомами господствуют факторы

высшаго порядка, может быть, даже заклю¬■ченныя в плазме. Переэревание яйца, оче¬еидно, оказывает влияние на эти факторы,
через них и на гетерохромозомы.

Опять-таки окончательный ответ может

быть дан только тщательным изследова¬нием тех ядерных процессов, которые
происходят в перезрелых яйцах при
редукции и при их оплодотворении.
Таким образом, мы опять приходим ке

заключению, что механизм определения пола

не может разсматриваться, как нечто не¬зависящее от условий.
Условия эти могут влиять как прогамно

и сингамно.так иногда и метагамно. Если ме¬тагамное изменение пола есть действительно
его вторичное переопределение, то следова¬тельно ему предшествовало тоже прогамное
или сингамное первоопределение.

Если принять, что при прогамном опре¬делении влияет не стольно величина яйца,

которая является, может быть, лишь со¬провождающим признаком, скольно неиз¬вестная еще нам ядерная структура яйца,
а при сингамном определении пола тенден¬ции половых клеток тоже уже предугото¬ваны, то по существу разницы между про¬гамным и сингамным определением пола
нет.

Как в том, так и в другом случае
влияния внешних условий, вероятно, сводятся
к переживанию одних живчиков или яиц

перед другими, к изменению перемещения

хромозом при редукции и, может быть,
также к переживанию однех хромозом
перед другими или изменению нормальнаго
соотношения их сил. Здесь широкое поле
для предположений, но точный ответ на
каждый раз может дать только изучение

внутриклеточных процессов, происходя¬щих при этом, главным образом касаю¬щихся состава ядра.
Поэтому вышеприведенныя указания на

изменения процесса редукции у насекомых

при голодании, сделанныя хотя бы вь самой

общей форме, являются ценными на мой

взгляд. Этим путем можно установить
связь между ролью хромозом и внешними

влияниями при определении пола и только

тогда, когда это будет сделано, можно бу¬дет сказать, что проблема пола истолкова¬на, а вместе с тем будет получено и
орудие для практическаго применения этого
приобретения.
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Нраткий очерк развития медицинских доктрин в
их связи с общефилософскими идеями века.

(Дрфвняя Грфция, Рим, арабы, Средние вена, эпоха Возрождфния). ‘>
A. А. Дешина.

I.

Религиозный характер первых медицинских
донтрин.

Современная научная медицина, как из¬вестно, получила свое начало в древней
Греции. Первыя медицинския доктрины гре¬ков, как это наблюдается и у других

народов, носят на себе всецело религи¬озный характер, ибо в эпоху их созда¬ния религия является наивысшей народной
мудростью, трактующей наиболее глубокие
вопросы человеческаго духа. В древней

Греции, подобно другим странам, реаль¬ной основой: для практических мероприятий

как жреческой, так и развивавшейся па¬раллельно с ней светской медицины, слу¬жили несомненно отрывочныя, эмпириче¬ския сведения народной медицины. Пользу¬ясь этими эмпирическими данными и на¬родно-религиозными воззрениями, греческие
жрецы явились в Европе, повидимому, пер¬выми созидателями медицинских доктрин,
первыми творцами, пытавшимися связать в

стройную систему тогдашния медицинския

понятия с общими представлениями об
окружающем мире.

В начале греческой истории способность
исцелять болезни приписывается почти

всем богам, особенно же Аполлону, Ар¬темиде и Афине. Позднее, в послегоме¬ровския времена, когда с развитием куль¬та свойства богов все более и более спе¬циализируются, способность лечения перено¬сится главным образом на Аполлона, a
затем на героя—сына его, ставшаго по¬сле смерти богом,—Асклепия (Эскулапа).
Впоследствии культ Асклепия из Греции
перешел в Азию (Пергам), Африку и в
Италию. Храмы, основанные в честь бога
Асклепия, должны были служить и богу и

больным. Лечение в этих храмах ве¬лось жрецами (религиозные асклепиады) по¬чти исключительно по указаниям бога, ко¬торыя он давал больным во время сна.
*) Под словом .доктрина" я понимаю совокуп¬ность руководящих идей, относящихся к опреде¬ленной области человеческих знаний; под словом
„философия”—стремление к единству и общности в
нашем познании.

В древней Греции вера в пророческо&

значение сновидений была не только широ¬ко распространена среди простого народа,.
но и среди мыслителей - философов. Тогда.

верили, что во время сна душа освобо¬ждается от тела и носится в эфирных¬пространствах, где и приходит в обще¬ние с богами. Все то, что происходило во
сне, считалось божественным откровени¬ем. Отсюда понятно, что в затруднитель¬ных обстоятельствах, в несчастиях, в.
болезнях верующие старались вызвать такой

пророческий сон, встретиться во сне с бо¬жеством, задать ему вопросы и получить¬ответы. Так развилась столь широко рас¬пространенная в древности практика инку¬бации. Обычай этот состоял в том, что
верующие, подготовившись предварительнО'

жертвоприношениями и выполнением извест¬ных обрядов, располагались на ночь в.
храме или каком - либо другом месгЬ,.
излюбленном божеством, и ожидали во сне.
божественнаго посещения. На утро больной,
если бог посетил его во сне, разсказывал.

о своем сновидении жрецам, которые ис¬толковывали указания бога и назначали со¬ответствующее лечение.
Обычай инкубации существовал и у древ¬них египтян, у римлян, затем долго
держался у христианских народов, среда

которых местами сохранился и до на¬стоящаго времени. В то время как в
храмах египтян, римлян и христианских

народов божество, явившись во сне боль¬ному, чудодейственно исцеляет его немед¬ленно или предварительно заставляет его
выполнить какой-либо обет или принять

какое-либо магическое лекарство, напри¬мер, золу какого-либо животнаго и т.
п.,—у греков, наоборот, жрецы предпи¬сывают лечение сплошь и рядом весьма
рациональное. Самый режим, который был

установлен в храмах Асклепия для при¬ходящих больных, состоял или в ги¬гиенических мероприятиях, с целью пре¬дупредить занесение заразы, или же в ря¬де воздействий на психику больного, чтобы
сделать его более склонным к внушению.
Рядом с религиозной медициной из.

грубаго эмпиризма народной медицины шла
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постепенная выработка медицины светской,

легшей потом в основу научной медици¬ны. Светская медицина греков очень мно¬гим была обязана жреческой медицине.
Дело в том, что греческие храмы издавна
обладали обширными сборниками лечебных

средств и лечебных мероприятий; эти сбор¬ники выставлялись в храмах для всеоб¬щаго пользования. Когда материал таких
сборников чрезвычайно возрос, явилась

необходимость расположить его в система¬тическом порядке. Этохь труд система¬тизации производился жрецами. Таким обра¬зом жрецы приобрели постепенно более
глубокия познания в медицине. Поэднее
эмпирическия знания у жрецов постепенно
отходят на задний план, и ко времени

возникновения христианства жреческая меди¬цина мало-по-малу приходит в упадок.
Светские врачи выступают у греков на

сцену в очень ранний период народной
истории. Сам сын Аполлона Асклепий
(XIII в. до Р X.) научился медицинскому

искусству не у жрецов, а у центавра Хи¬рона. В качестве судового врача Асклепий
принимал участие в походе Аргонавтов
в Колхиду. Два его славных сына—врачи
Махаон и Падалир—явились под Трою

как начальники дружин и сражаются на¬равне с другими героями. В V веке до

P. X. в Афинах существуют уже город¬ские врачи и городския амбулатории, кото¬рыя содержатся на общественный счет.
Накоплением и классификацией сырого ма¬териала был заложен фундамент для бу¬дущаго здания научной медицины. Для воз¬ведения же самого здания необходима была
другая предварительная работа, явившаяся

результатом стремления к обобщению, ко¬торое возросло и окрепло в философских
школах Греции более, чем где бы то ни
было.

II.

Первыя попытни создания медицинских док¬трин, независимых от религиозных воз¬зрений.
Первыя попытки создания медицинских

доктрин, независимых от религиозных

воззрений, исходят от философов досо¬кратовских школ. Вопросы физиологии и
патологии занимают этих философов с

чисто теоретической точки зрения,— они не¬обходимы им для разрешения проблем о
человеке и окружающей его природе. От¬делившись от религии, философия природы

И философия медицины представляют со¬бою как бы нечто единое: основы фило¬ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1915 г.

софии медицины всецело покоятся на осно¬вах общей философии природы, являясь
как бы ея логическими выводами. Правда,
медицинския доктрины этого периода, как

и вся философия того времени, основыва¬лись на разсуждениях и теориях, создан¬ных еще без тщательнаго контроля опы¬та; все эти доктрины кажутся нам те¬перь малоосновательными, выводы, сделан¬ные философами, слишком поспешными,
но великой, положительной заслугой этих

философов надо считать то, что они пра¬вильно указали тот путь, идя по кото¬рому медицина обогатилась глубокими, пло¬дотворными идеями. Ведь эти философы
указали, что болезни происходят согласно
с законами природы.

Наиболее выдающимся философом досо¬кратовской эпохи был Пифагор (VI в. до

P. X.), глава секты, основатель пифагориан¬скаго братства, учитель жизни. Хотя Пифа¬гор, подобно другим современным ему
философам, интересовался больше теоре¬тической медициной, тесно связанной с
вопросами бытия, однако ученики его усерд¬но занимались и практической медициной.

Совершенно нелепыя и безумныя на пер¬вый взгляд разсуждения Пифагора о мисти¬ческом значении чисел несомненно носили
в себе глубокую и плодотворную идею все¬общей закономерности природы, связанной
с числовыми отношениями.

Царящия в научной системе пифагорей¬цев понятия гармонии и меры были вме¬сте с тем и идеалом их жизни.
Среди последователей Пифагора особеннс

ярко выделялся его младший современник

Кротонский врач-философ Алкмеон. Глав¬ные труды его относятся к области ана¬томии и физиологии. Алкмеон едва ли н&
первый указал на мозг, как на центр
умственной деятельности; он же открыл

нервы органов чувств и пользовался па¬тологическими разстройствами для уяснения
физиологических явлений. Особенно значи¬тельное воздействие на последующия теории
имело его учение о здоровье и болезни.

„Здоровье, учил Алкмеон, ’) поддерживает¬ся равновесием присущих телу качеств

вещества; преобладание одного из них вы¬зывает заболевание. Выздоровление же насту¬пает, когда искусственным или естествен¬ным путем возстановляется нарушенное
равновесие, чему особенно способствует
присутствие парных контрастов „почти во

*) Т. Гомперц. Греческие мыслители. С.-Петер¬бург. 1911 г. Том I, стр. 128.
17
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всем человеческом", a следовательно, и в

этих качествах; так, избыток холода мо¬жет быть удален или уравновешен вве¬дением тепла, излишество сухости—проти¬вопоставлением ей впаги и т. д...“ Эта
теория Алкмеона в связи с учением древ¬не-ионийских философов об основном
веществе (первостихиях) и легла в осно¬вание Гиппократовской патологии соков.

Как известно, по преимуществу трудами

древне-ионийских философов проблема про¬исхождения мира постепенно обособилась от
учения о происхождении богов, и на первый
план была выдвинута проблема вещества.

Родоначальником этого направления счита¬ют фалеса Милетскаго. фалес (родился
в Милете в 636 г. до P. X.) признавал
основным веществом (первостихией)—воду,
Анаксимен (родился в Милете между548

и 529 г. до P. X.)—воздух, Гераклит (ро¬дился в Эфесе в 503 г. до P. X.)—огонь.
Для Гераклита огонь есть первообраз са¬мопроизвольной силы и деятельности. „Мир,
говорит Гераклит, не создан ни богом

ни человеком, но был, есть и всегда бу¬дегь вечно-живым огнем, который само¬произвольно в должной мере воэжигается
и угасает “ *).
Эмпедокл (родился в Агригенте в

Сицилии в 504 г. до P. X.) признал су¬ществование четырех первичных элемен¬тов (первостихий): эемли, воздуха, огня и
воды; от них все произошло; все предме¬ты суть лишь продукты различнаго смеше¬ния этих четырех элементов. „Глупцы,
восклицает Эмпедокл, те, которые пола¬гают, что то, чего прежде не было, может
возникнуть, или что то, что существует,
может погибнуть или истлеть без следа.
Другую истину возвещаю я теперь: нет
естественнаго рождения чего бы то ни было
земного, и ничто не подлежит смерти и

окончательному разрушению. Нет ничего,
кроме смешения и разделения сМешаннаго;

первое невежественные смертные называ¬ют рождением, второе—смертью" (Льюис,
стр. 101).
Эмпедокл сделал попытку свести все

особенности различных составных частей
животнаго организма главным образом к
количественному различию их состава.

Например, мясо и кровь, по его мнению,
состоят из равнаго по весу количества
четырех стихий; кости же заключают в
себе ‘/2 огня, и4 земли и */, воды.

') Люис. История философии. С.-Петербург,
1892 г., стр. 82.

Палагают, что пифагоровская доктрина

чисел оказала глубокое влияние на учение Гип¬пократа о кризисах и критических дняхь,
которое устанавливало определенные перио¬ды разрешения для различных заболеваний.

„В патологии, говорит Garrison *), пла¬стическое значение (plastic significance) чи¬сла 4 было комбинировано, в учении Пла¬тона и Аристотеля, с доктриной четырех
элементов следующим образом: элемен¬там—огню, воздуху, земле и воде соответ¬ствуют 4 качества—сухость, влажность,
холод и тепло согласно прилагаемой схеме:

тепло -f- сухость = огню; тепло -|- влаж¬ность = воздуху; холод -|- сухость = зе¬мле; холод -|- влажность = воде.
При помощи этих уравнений 4 элемен^а

могут быть выражены в виде присущих
им качеств; еще задолго до Аристотеляк

а вероятно еще ранее Гиппократа, суще¬ствовало мнение, что соответственно четы¬рем элементам—огню, воздуху, воде, зе¬мле и четырем качествам—теплу, холоду,
влажности и сухости в теле существуют
четыре жидкости — кровь, слиэь, желтая
желчь и черная желчь“.

Указанныя положения не только леглив

основу „гуморальной патологии" Гиппокра¬та, но и позднее играли важную роль в

учении Галена и арабских врачей. В сво¬ем сочинении „о природе человека" Гип¬пократ говорит: „полное здоровье суще¬ствует лишь тогда, когда эти основныя
жидкости (кровь, слизь, желтая желчь, чер¬ная желчь), находясь в достаточном ко¬личестве и обладая достотачной силой, бу¬дут смешаны надлежащим образом; если
же какая-либо из этих основных жид¬костей будет находиться втеле в недо¬статочном или избыточном количестве
или же, обособившись от других, не бу¬дет находиться с ними в смешении,—то
наступит болезнь. Само собою понятно,
что когда одна из основных жидкостей
изолируется и перестает соподчиняться
другим, не только заболевает то место,
которое она покинула, но и в том месте,

куда она устремляется, в силу переполне¬ния развиваются страдание и боль. Если ка¬кая-либо из основных жидкостей выводит¬ся из тела в количестве, превышающем
избыточное накопление ея, то такое чрезмер¬ное выведение порождает страдание" а). Все
эти основныя жидкости, продолжает Гип-

!) Garrison. An introduction to the history of me¬decine. Philadelphia and London, 1913, p. 61.
2) Daremberg. Histoire des sciences mSdicales, Paris.

1870, p. 136.
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пократ, постоянно существуют в челове¬ческом теле, но каждая из них под
влиянием определеннаго времени года то

увеличивается, то уменьшается в своем

количестве в определенных границах со¬гласно своей природе“ (Daremberg).
Из других философов, оказавших не¬сомненное влияние на создание медицинских
доктрин, следует указать на Мелисса,

Ксенофана, Парменида, Анаксагора и Диоге¬на из Аполлонии.

К концу и-го в. до Р. греческая фи¬лософия в лице Сократа и его ближай¬ших учеников достигает своего наивыс¬шаго развития. Греческая мысль чрезвычай¬но напряженно и в высокой степени пло¬дотворно работает в двух направлениях:
с одной стороны, глубокий анализ всех
человеческих вещей, начиная со слов и
понятий, доверчиво употребляемых нами с
самаго ранняго детства, с другой стороны

стремление к широким обобщениям, по¬пытки отыскать единое во многом.
III.

Лопытка построения иедицинских донтрин
на основах, вытенающих из недр самой

медицины.

В эпоху Перикла (V в. до P. X.) свет¬ская медицица уже достигла такого развития,
что явилась возможность создать более или

менее широкия обобщения на основах, ко¬торыя исходили бы непосредственно из

недр самой медицины. Эту задачу блестя¬ще выполнил современник Сократа и Пла¬тона — великий Гиппократ (родился в
460 г. до P. X.). Как философы, предше¬ственники Гиппократа, стремились отделить
медицинския доктрины от религиозных,

так и Гиппократ пытался создать само¬стоятельную фактическую основу для меди¬цинских доктрин, а не считать их вы¬водами из тогдашних умозрительных
взглядов на природу. В самой медицине

искал Гиппократ принципов для ея даль¬нейшаго развития. Он полагал, „что к
познанию человеческой природы нет иных

лутей кроме медицины, при условии, конеч¬но, охватить медицину надлежащим обра¬зом во всей ея совокупности".
Гиппократ был одним из первых,

признавшим, что излечение от болезней
наступает в силу целительных свойств

самой природы (vis medicatrix naturae). За¬дачи врача, по его мнению, сводились к
тому, чтобы помогать природе в ея борьбе
с заболеваниями.

Гиппократ особенно силен своим ме¬тодом. Обстоятельныя наблюдения явлений
и широкия философския обобщения наблюда¬емых фактов—вот что положил он
в основу своего метода. Гиппократ си¬стематизировгш всетогдашния медицинския
знания и дал им философское обоснова¬ние. Чтобы произвести подобную работу, он,
конечно, должен был обладать всей со¬вокупностью теоретических знаний своего
времени и широким философским обра¬зованием. „Врач, изучивший философию,
говорит Гиппократ, подобен богам“.

Вскоре после смерти Гиппократа (357 г.
до P. X.) получает известность школа,

представителей которой Гален впослед¬ствии назвал догматиками,—людьми, раз¬суждения которых опирались на наблюде¬ния. Вначале эта школа следовала доктри¬нам Гиппократа. Догматики восприняли
его гуморапьную патологию и сделали из

нея существенную часть своей системы. В

этот момент в Греции господствует

увлечение философией Платона. Это увлече¬ние сказывается и на врачах и постепенно

отвлекает медицинскую мысль от собира¬ния мелких наблюдений, столь необходи¬мых для дальнейшаго развития медицйн¬ских знаний. Врачи - догматики усердно
изучали Платона и старались приобрести
звание философа. Несомненное влияние на

развитие школы догматиков оказали и со¬фисты, сильно содействовавшие распростра¬нению красноречия среди греков. Потреб¬ность в красноречии, как известно, была
обусловлена всем складом тогдашней
греческой жизни, особенно в Афинах,
где красноречие при широком развитии

общественности не только помогало воз¬вышению среди сограждан, но и служило
средством самозащиты.

Уменье хорошо говорить в эту эпоху

являлось необходимым условием практи¬ческаго успеха врача, и ораторское искусство
стало не редко замещать собою истинныя
медицинския знания.

Догматикам принадлежит верная мысль,
что здание медицины должно быть построено

на физиологии, но они не имели достаточ¬наго, тщательно провереннаго физиологи¬ческаго материала, чтобы строить из него
это здание.

В резком противоречии с школой дог¬матиков стояла школа эмпириков, воз¬никшая в Александрии около 280 г. до
P. X. Эта школа, если до известной сте¬пени и носила в себе зерно прогресса,
как реакция против слишком сильнаго
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увлечения догматиков общими положениями
в ущерб наблюдаемым фактам, все же,

по существу, представляла собою шаг на¬зад, и развитие ея совпало с периодом
общаго упадка самостоятельной философской

мысли. Это период так называемой гелле¬нистической культуры, когда греческая
культура широко распространяется в при¬брежных областях Средиземнаго моря.
Гелленистическая эпоха философии не дала
великих философских имен, подобных
именам предшествующей эллинской эпохи,

в сфере возникновения новых оригиналь¬ных идей. В разсуждениях философов
этой эпохи мы уже не находим той глу¬бины и той тонкости, какую мы видим у
философов предшествующаго периода, но
за то гелленистическая философия приходит
в общение с широкими слоями населения.
Положительныя знания в гелленистическую

эпоху достигли очень высокой ступени раз¬вития.
Процветавшая в эту эпоху школа врачей

эмпириков утверждала, что никакия фило¬софския разсуждения не имеют для врача
никакого значения. Грубый опыт у постели

больного—вот высшая и единственная ин¬станция, которая решает, как нужно по¬ступать в данном случае. Задачи меди¬цины эта школа ограничивала исключитель¬но практическими целями, считая безпо¬лезным стремиться к познанию отдален¬ных причин патологических явлений.
Врачи этой школы обращали внимание только
на совокупность симптомов, не ставя их

в связь ни с природой болезни, ни с

ея причинами. Врачу надо знать, говорили
они, не то, что вызывает болезнь, a то,
что устраняет ее; врачу не надо знать,
как переваривается пища, а надо знать,
какая пища переваривается легко.

Эта школа не признавала ни общей пато¬логии, ни общей терапии; по понятиям этой
школы существуют только отдельныя бо¬лезни и соответствующие им медикаменты.

Каждую болезнь эмпирики разсматривали,
как совокупность симптомов, которые
всегда наблюдаются в человеческом теле
в том же сочетании.

О безполезности для врача анатомии было

написано целое руководство. Вся медицин¬ская наука сводилась к ряду терапевти¬ческих мероприятий. „Болезнь излечивается
не красноречием, а лекарствами“, гордо го¬ворили врачи-эмпирики.

Промежуточной школой между догмати¬ками и эмпириками является школа мето¬дистов. Основание этой школы совпадает с

перенесением греческой медицины из Алек¬сандрии в Рим, как центр умственной
деятельности. „

IV.

Римсная народная медицина. Проникновение в
Рим гречесной медицины.

Древний Рим почитал толпу неясных,
расплывчатых божеств, олицетворяющих

не только главныя системы и функции че¬ловеческаго тела, но и каждое их состо¬яние. Захватывая каждую жизненную функ¬цию, римская религия содержала в себе це¬лую патологическую систему. Даже парша
имела свое собственное божество. Таким

образом в раннюю эпоху для религиозна¬го римлянина научная медицина была не¬возможна. Лишь позднее, с упадком ре¬лигии и усиленным притоком любозна¬тельных, деятельных греков, стали мало¬по-малу создаваться условия для развития
научной медицины. КогдаГреция стояла уже
на значительной высоте, Рим был еще
страною солдат, земледелыдев и мелких
ремесленников, народом без искусства,
без литературы, без философии. Греция
выполняла образовательную миссиюдля Рима,
а Рим для западных народов.

В основу римской медицины легли: 1)на¬родная медицина аборигенов Италии, 2) ме¬дицина этрусков и, наконец, 3) медицина
пришельцев с севера. В это широкое

русло народной медицины понемногу начи¬нают вливаться потоки научной греческой
медицины.

В Рим греческая медицина проникла

в виде двух школ—догматиков и эм¬пириков. На римской почве из слияния
двух этих школ возникла новая школа—

методистов. Все выдающиеся врачи-мысли¬тели того времени были греки. В медици¬не господствует и работает греческая
мысль, лишь видоизменяемая и направляе¬мая тогдашними условиями римской жизни.
Греческая медицина появилась в Риме—
в оболочке философии, соответствующей
римским вкусам. Воинственный римский

народ не любил лечиться. Чтобы побо¬роть его предразсудки по отношению к ме¬дицине, пришлось создать доктрину, которая
в своих главных основах находилась

в гармонии с тогдашними основами рим¬ской жизни и римской мысли; последняя
же в то время была по преимуществу эпи¬курейской и стоической.
Требования этой медицинской системы

сводились к тому, чтобы возвратить рим¬лян к суровой простой жизни их пред-
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ков, которую они давно покинули и воз¬родить которую в этот период многие
мечтали. Терапевтическия мероприятия вполне

соответствовали указанным целям. Мето¬дисты предписывали поменьше пищи и питья,
растирание тела, активныя и пассивныя

движения и широкое употребление холодной
воды.

Школа методистов находилась в боль¬шем родстве с школой догматиков, чем
с школой эмпириков. По^обно первым,

они разсуждали об общей патологии, допу¬скали раэличные классы патологических
состояний, например, сжатие пор, разсла¬бление пор и смешанное состояние пор,
обращали внимание на ближайшия, очевид¬ныя причины болезней, но отказывались,
однако, разыскивать их более глубокия
причины.

Как бы неопределенны и расплывчаты

ни были патологическия состояния, допуска¬емыя этой школой, они все же давали из¬вестную основу для медицинской системы,
тогда как эмпирики отвергали всякую си¬стему. Общее между школой методистов и
эмпириков заключалось в том, что как

те, так и другие при назначении лечения

руководствовались совокупностью болезнен¬ных симптомов. Но в то время, как
эмпирики не старались уяснить логическую

связь между наблюдаемыми симптомами и

терапевтическими мероприятиями, методисты
от симптомов восходили к состоянию

пор и соответственно этому устанавливали

лечение. Если поры были сжаты, применя¬лись разслабляющия средства, если были
расширены, то сжимающия.

В основу лечения, таким образом, был

положен принцип—cantraria contrariis cu¬rantur, анологичный принципу гомеопатии—
similia similibus curantur.

Терапевтика в руках методистов сде¬лалась очень простой. Один из наиболее
выдающихся врачей этой школы, Фессал

из Лидии, перефразируя известное изре¬чение Гиппократа, что жизнь коротка, a

иэучение искусства требует большого вре¬мени, утверждал, что жизнь длинна, а на¬учиться искусству можно очень скоро. Он
брался научить своих учеников медицине
в 6 месяцев.

При императоре Марке Аврелии (царство¬вал от 161 по 180 г. после P. X.) гре¬ческая философия, благодаря своей тихой
упорной работе, достигает, наконец, среди

римскаго общества полнаго торжества. Им¬ператор, в буквальном смысле слова,
окружает себя философами.

„Подобно государям, говорит Ренан,

и общество пользовалось правильно орга¬низованными уроками философии. В глав¬нейших городах было оффициально уста¬новлено преподавание эклектической фило¬софии—уроки, собеседования."
На этих курсах излагалось учение Пла¬тона, Пифагора, Диогена, Эпикура и Аристо¬теля их последователями. Все преподава¬тели получали эа свой труд одинаковое
вознаграждение.

В этот период (164 г. no P. X.) в
Риме поселяется знаменитый греческий врач
Гален (131—201 г. no P. X.), который,
подобно Гиппократу, привел в систему

все тогдашния медицинския знания. Его ме¬дицинская система господствовала затем
над умами людей в продолжение 14-ти
столетий.

Гален родился в Пергаме в 131 г.

после P. X. В возрасте 14-ти л. он на¬чал заниматься философией и познакомился
с Платоном, Аристотелем, эпикурейцами
и стоиками

Эти занятия продолжались 3 года, после

чего Гален приступил к изучению меди¬цины. Руководителями Галена на медицин¬ском поприще были выдающиеся ученые
врачи того времени. Кроме вышеуказанных

школ—догматиков, эмпириков и мето¬дистов—во времена Галена существовали
еще школы эклектиков и пневматиков,

представлявшия собою дальнейшее развитие

школы догиатиков. Все эти школы посто¬янно соперничали друг с другом. Гален,
не примыкая ни к одной из указанных
школ, поставил себе эадачей, по скольку

возможно, обединить все эти соперничаю¬щия учения.
Гален пытался ввести медицинское ис¬кусство в область высших философских
размышлений.

Философом, оказавшим наибольшее влия¬ние на. Галена, был Аристотель; учение
Аристотеля о конечных причинах (при¬рода ничего не делает без цели) играет
важную роль в работах Галена. Платон

оказал на него меньшее влияние и, пови¬димому, больше привлекал Галена общим
духом своих писаний, чем какой-либо

специфической доктриной. У стоиков Га¬лен заимствовал учение о пнеума—миро¬вой душе, от которой исходят души людей,
животных и растений.
Своим медицинским учителем Гален

считал Гиппократа; он принял гумораль¬ную теорию Гиппократа и в значительной
степени его терапевтику.
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Первою важной реформой Галена было

установление эначения анатомии в медици¬не, вопреки господствующим мнениям
методистов и эмпириков. Галену казалось
безсмысленным утверждение, что можно
узнать болезнь человеческаго тела без
знания его устройства, поэтому он стал
усердно заниматься анатомией и физиологией.

Анатомо-физиологические труды Галена в
сущности представляли собою продолжение

трудов александрийских анатомов фиэио¬логов. Галену принадлежит разработка
доктрины о духах (spirti), содержащихся
в человеческом теле. Он различает
три рода таких духов: 1) натуральные,
2) жизненные и 3) животные. „Вкратце
доктрина эта состоит в следующем:

пища всасывается в кишечник воротной

веной и направляется в печен, где она

перерабатывается в кровь, наделенную на¬туральными духами (spiriti naturales) или,
выражаясь современным языком, облада¬ющую способностью питать ткани тела.
Из печени неочищенная кровь должна бы¬ла переходить в правый отдел сердца,
откуда болыиая часть ея просачивается че¬рез перегородку в левый желудочек. Это
просачивание до известной степени очищало

кровь. В левом предсердии во время диа¬столы воздух просасывался в сердце,
что в свою очередь приводило к двойному

результату: во первых, охлаждалась при¬родная теплота сердца, а во вторых, за¬рождались жизненные духи (spiriti vitales).
Эти последние по артериям приносились
кровью ко всем тканям и органам и

делали их способными к выполнению жиз¬ненных функций. Та часть крови, содержа¬щей жизненные духи, которая направлялась
к мозгу, подвергалась там в последний
раз особаго рода дистилляции, или очистке,
в результате чего из крови выделялись
животные духи (spiriti animales), которые и
распространялись по телу при помощи
нервных дтволов.

Животные духи, находящиеся в двига¬тельных нервах, создавали возможность
мышечных движений, а находящиеся в чув¬ствующих нервах создавали возможность
ощущений" *).

Животные духи Галена в эпоху Возро¬ждения стали называться нервным соком
(succus nerveus), в 18-м веке они назы¬вались нервной силой (vis nervosa), а в

*) . Harris. History of the views of nervous
activity. Science progress in the twentieth century. № 31,
January, 1913, p. 505. London.

наше время их называют нервным им¬пульсом.
В настоящее время мы ставим высоко

Галена за его анатомическия и фиэиологиче¬ския изследования, которыя мало ценились
в предшествующия эпохи. Слава же Галена,
которая началась вскоре после его смерти,
зависела не столько от его медицинских

трудов, сколько от его философских со¬чинений, которыя и создали ему господствую¬щее положение в средние века.
Вышеприведенное утверждение Аристотеля,

что природа ничего не делает без цели,

Гален разсматривал как закон вселен¬ной и стремился показать, что всякая
структура и всякая функция человеческаго
тела служат орудием какой-то глубокой
сокрытой цели. В своем сочинении ,,de
usu partium“ Гален пытается доказать, что
все части человеческаго тела так хорошо
устроены и находятся в таком точном

соотношении с функциями, которыя оне вы¬полняют, что невозможно представить себе
никакого лучшаго устройства. Для Галена
анатомия и физиология просто являются как

два метода, которые приводят к доказа¬тельству мудрости природы.
После смерти Галена его научный дуж

изследования приходит все более и более
в забвение среди его последователей, тогда
как его систематизирующая и организующая

деятельность выступает вперед. „Повиди¬мому, говорит Мун (The relation of medi¬
cine to philosophy. London, 1909), в мире
интеллектуальном не менее, чем в мире

физическом, почва имеет столь же важное

значение, как и семя; случилось так, что

научныя изследования Галена упали на не¬благоприятную почву, не дали глубоких
корней и не повели к дальнейшим из¬следованиям в анатомии и физиологии, пока
пробуждение интереса к знанию в эпоху
Возрождения снова не подтолкнуло умы
к самостоятельному изследованию истины.

С другой стороны, его философския раз¬мышления, повидимому, гармонировали с

требованиями его века, ибо этогь век чув¬ствовал недостаток авторитета в вопро¬сах интеллектуальных не менее, чем в
вопросах политических".

Ряд исторических событий, развивав¬шихся в Римской империи в первыя сто¬летия христианской эры, привел постепенно
к упадку древнюю философию, древнюю
науку, а вместе с ними и положительныя
медицинския знания.

После смерти Галена активный, созида¬тельный период научной медицины древняго
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мира мало-по-мало подходит к концу и усту¬пает место периоду консерватизма. Ориги¬нальное, самостоятельное научное медицин¬ское творчество в этот период исчезает
совершенно, и главной задачей передовых
врачей того времени является стремление

поддерживать и сохранять медицинское на¬следие классической древности.
Знаменитый медицинский писатель ии-го

века (326—403) Орибаз лишь излагал и

комментировал труды своих предшествен¬ников. С особой любовью^тн трактовал
Галена и, повидимому, много содействовал
установлению в Средние века авторитета
этого врача-мыслителя.

Павел Эгинский (625—690), автор из¬вестнаго „epitome" медицины в семи кни¬гах, совершенно искренне утверждает, что
древние сказали о медицине все, что только
можно сказать, а он сам является лишь

простым переписчиком.

Характеризуя деятелей разсматриваемой

нами эпохи нео-латинской медицины, Да¬рембергь *) говорит: „дело идет уже не о
том, чтобы указать, что создал данный
автор и поскольку труды его содействовали
прогрессу медицины, а почти исключительно

о том, какого другого автора он перево¬дил, копировал или сокращал; знание
живет теперь только заимствованиями, при

чем прошедшее питает настоящее“.

Вплоть до времени падения Западно - Рим¬ской империи медицинская мысль, можно
сказать, находится под тройным влиянием.
Во-первых, под влиянием классиков, в

лице Галена и представителей других ме¬дицинских школ древности; во-вторых,
под влиянием нео-платоновской философии,

которое особенно чувствовалось в Але¬ксандрии, и, наконец, под влиянием хри¬стианства, которое пытается теперь подчи¬нить себе научную медицину, успевшую у
древних уже окончательно освободиться от
религиозных идей.

„И вот в то время, говорит Дарем¬бергь '), когда древняя медицинская спава
Греции угасала в самом месте своего
возникновения, когда Запад, охраняя свое

неоцененное (медицинское) наследие, напря¬гал все свои усилия, чтобы спасти его от
гибели, новый очаг засветился на древнем
Востоке, под влиянием христианства, или
вернее, христианских сект и благодаря
распространению доктрин александрийской
школы.

Произведения греков читались, перево¬дились и комментировались сирийцами и
евреями и в таком новом виде попали

в руки арабов, которые позднее, при со¬действии евреев, должны были, снова при¬нести на Запад основы греческой меди¬цины“.
Окончанге следует.

Германския колонии в Африне.
Андрея Григорьева.

II. Намерун.

Из африканских колоний Германии ближе

всего к герм. Вост. Африке, описание ко¬торой дано в январском номере журнала,
стоит по своей природе Камерун, распо¬ложенный почти в тех же широтах, но
уже в северном полушарии и притом на

противоположном—атлантическом—побе¬режье „чернаго континента“, между англий¬скими владениями на западе и француз¬скими на востоке.
Агадирское выступление Германии и воз¬никшие после того франко-германские пере-

говоры привели (в 1911 г.) к значитель¬ному приращению территории колонии на

счет французскаго Конго, так что Каме¬рун занимает теперь 745.000 кв. км. Раз¬двинувшись на восток и юг, немецкия вла¬дения вытянулись двумя мысами к р. Конго
и ея могучему притоку Убанги и тем са¬мым отреэали прибрежную часть француз¬скаго Конго от остальных африканских
владений Франции.
Природа страны. Подобно германской

Восточн. Африке, Камерун представляет

собой более или менее ровное нагорье, по¬строенное из древних, собранных в
складки гнейсов и кристаллических слан-

*) Histoire des sciences midicales. Paris, 1870, T.
I, p. 248. *) Там me, стр. 248.
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цев, среди котораго местами выступают
скалы из древних вулканических пород.

Медленно повышается оно широкими терра¬сами с юга, со стороны Конгской впадины,
к северу и северо-западу, где его высокий

край (1.000—3.000 м. выс.) обрывается кру¬тыми короткими ступенями к молодой на¬сыпной низменности рек Бенуэ и Шари,
разстилающейся вдоль северо - за¬падной границы колонии. Среди
этой низменности, лежащей на вы¬соте 5—600 м., на значительном

разстоянии от обрыва нагорья по¬дымаются к небу отдельные кри¬сталлические массивы (Адамауа),
среди которых, как и вдоль края

нагорья, тянется цепь невысоких

потухших вулканов, начинаю¬щаяся на Гвинейских островах и
замыкающаяся небольшим остат¬ком вулкана у южнаго берега
оз. Чад. От побережья нагорье
отделяется молодой, болотистой
насыпной низменностью в 30—90

км. ширины, посреди которой сто¬ит могучий вулкан Камерун
(4.070 м. вьис.). Прибрежный край

нагорья тоже приподнят и круто обрыва¬ется в сторону береговой низменности, обра¬зуя крутой, изрезанный ущельями обрыв,
переходящий на высоте 500 м. в нижнюю
террасу, превращенную реками в холмистое
предгорье.

Герлогическое прошлое и происхождение

ландшафта страны еще мало выяснены. Не¬сомненно, что и здесь в глубокой древ¬ности возвышались складчатыя горы, посте¬пенно разрушенныя и сглаженньш процес¬сами выветривания. По аналогии с другими
частями Африки предполагают, что нагорье

Камеруна ограничено с севера и со сто¬роны моря сбросовыми линиями, образовав¬шимися в третичную эпоху, и что массивы
Адамауа либо „горсты", либо „останцы”. С
этими предполагаемыми сбросовыми линиями
ставится в связь и образование вулканов,

На равнине нагорья реки имеют ровное
течение, прерьивающееся быстринами там,
где воды сбегают с верхней террасы на
нижнюю.

В наиболее гшоских местах, как
напр., на юге нагорья, воды застаиваются и

образуют обширныя болота. Покидая на¬горье, все реки низвергаются вниз бурными
стремнинами и водопадами; одне из н^х
непосредственно спускаются к морю, другия

впадают в реку Бенуэ (система Нигера)
или р. Шари, оканчивающуюся в оз. Чад,
либо, наконец, сливаются с рекой Санга,
притоком Конго. Большинство из них

пригодно для судоходства лишь на отдель¬ных )гчастках.
В районе прибрежной низменности реки

образуют то широкие и глубокие эстуарии,
служащие хорошими гаванями (так, напр.,
устье р. Камерун доступно для морских

Рис. 2. Болотистый девственный 'лес в бассейне Кампо.
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■суяов), то ветвистыя дельты со множеством
лагун и рукавов, делающия побережье
почти непроходимым.

Кшмат Камеруна выяснен пока лишь

в самых общих чертах.

Тропический пояс, в котором лежит

страна (0°—13е сев, шир.), проявляет себя

зысокими ровными температурами, ослабля¬-юшими организм европейца. Впрочем, в
глубине страны, ближе к оз. Чад, суточ¬■ныя колебания усиливаются до 11°; то же
лрсисходит и на высоких в,дзвышенностях,

где температура вообще ниже (в среднем

за год от 22,5° до 18,1°), чем на по¬■бережье (средняя годовая 25° до 28°).
На юге ясно выражены четыре времени

тода: весной и осенью выпадают ливни,

тогда как летом и зимой осадков па¬дает гораздо меньше; чем дальше от
экэатора, тем резче выражается засуха, a

зместе с тем зимний сухой период удли¬няется, тогда как летний сокращается и
в конце-концов исчезает, так что на

севере страны можно различить лишь два
времени года: дождливое (в летние месяцы)
~л сухое.
Наветренные склоны гор получают,

аднако, осадки круглый год. Источником
нлаги служит для Камеруна не только
£лижайший океан, но и богатая водою

~Ру-Щ 3. Болотистьий девственный лес в южн. Ка¬меруне.

БГладина Конго. В связи с этим наиболь¬шее количество осадков получають южныя
части нагорья и побережье (более 250 см.

в год), а в некоторых особенно благо¬природа, февраль 1915 г.

приятно расположенных пуннтах послед¬няго (напр., на западн, склоне горы Каме¬руна) количество осадков достигает ко¬лоссапьной цифры 1.000 — 1.100 см. в год.

Рис. 4. В бухте Монда.

Внутри страны количестэо дождей убы¬вает в сторону Сахары; однако, менее
100 см. осадков получает лишь крайний
северный угол колоний. Как всюду в
тропиках, дождливый период вызывает

здесь обильные разливы рек, сильно ме¬леющих во время засухи, когда страна

обвевается сухими северо-восточными пасса¬тами, нередко превращающимися в ужа¬сающие вихри. Растителный покров, тесно
связанный с влагой, изменяет свою фи¬зиономию вместе с количеством осадков.
Прибрежная полоса, заливаемая приливом,

покрыта мангровыми зарослями с их вет¬вящимися еще в воздухе корнями, на ко¬торых, как на пьедестале, высятся стволы
деревьев. Миновав эти причудливыя зем¬новодныя образования, вы вступаете в густой
влажный тропический лес, покрывающий
как болотистую прибрежную ниэменность,
так и береговой обрыв нагорья.

На юге он захватывает и самое на¬горье, простираясь здесь до 4® сев. шир.
На незаболоченной почве леса растут

дружно, так что густая чаща зелени обра¬зует сплошной свод на высоте 20—60 м.,
а внизу среди царящаго здесь сырого полу¬мрака навстречу путнику выступает одна
только безконечно густая колоннада темных
стволов, да местами путь пересекается

сетью лиан. Напротив, на болотах де¬ревья имеют самую разнообраэную высоту,
а подлесок растет буйно, образуя непро¬ходимыя заросли. На высоте 900 м. лес
быстро прекращается, уступая место тигтич¬ным паркообразным саваннам и степям,
занимающим большую часть нагорья. „Сло-

18
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самые глукие участки лесов, где

остатки их живут и сейчас, на¬ходясь в политической зависимс^сти
от негров банту, пришедших с
юга и занявших южную лесную
часть страны. Северная саванная
часть нагорья занята явившимися

с севера суданскими неграми, сле¬дом за которыми надвинулись во¬инственныя магометанския племена
фульбе, хамитской расы, осевшия на
северной низменности Камеруна; Зта.
последняя, особенно ближе к оз.

Чад,и заселена гуще всей осталь¬ной колонии. Для европейцев, жи¬вущих здесь в числе 1.871 чел.,
Камерун является жестокой маче¬хой, донимающей их изнурительным кли¬матом и множеством смертоносных тро¬пических болезней.

Правда, на высоте 1.200 м. и выше жить

не так опасно, однако, пояс таких вы¬сот образует лишь узкую ленту, сопро¬вождающую северный край нагорья, и го¬ден только для скотоводства.
Санитарныя условия Камеруна настолько

плохи, что и среди туземцев редко кто

выживает более 40 лет, а добрая поло¬вина детей умирает, преимущественно от
малярии. Наверху нагорья, где тропическия

болезни ослабевают, широко распростра¬нены легочныя заболевания простуднаго ха¬рактера.
Внешность различных групп населения

этой колонии настолько различна, что и не
искушенный опытом антрополог с перваго

взгляда определит, кто стоит перед ва¬ми. Багиелли, скрывающиеся в густой тени
своих девственнйх лесов, прразят васи

') Только на влажных склонах горы Ка¬мерун влажный тропический лес поднима¬ется выше нормы и сливается с „тумано¬вым“ лесом. Рис. 6. Девственный лес на р. Мунго в Камеруне.

Рис. 5. Нижнее течение Джа.

новыя" и другия жесткия травьг здесь не
только совершенно скрывают человека, но

местами подымаются до 7 м. высоты. Толь¬ко берега рек да болотистыя впадины вы¬деляются здесь темными пятнами лесных
зарослей. Леса же, на этот раз уже „ту¬мановые“, венчают и некоторыя вершины
гор, особенно на северо-западе страны,

где оне подымаются выше 1.800 м. *). По¬кинув плато и спустившись в северную

низменность, мы вступаем в редкий, „су¬хой“, ксерофильный невысокий лес с тра¬вянистым и кустарниковым подлеском,
на крайнем севере богато вооруженным
шипами и колючками, а ближе к оз. Чад
попадаем в район сухих степей.

Животный мгр Камеруна мало отли¬чается от восточно-африканскаго; однако,
того изобилия животных здесь уже нет.
Для лесов типичны гориллы, шимпанзе,
полуобезьяны, множество птиц. Крупныя
копытныя водятся как в лесу, так и в
саваннах. Последния богаты также

антилопами, грызунами и леопардами.
Змеи и крокодилы встречаются в

изобилии. Зебры, повидимому, отсут¬ствуют, тогда как носорогь и страус
живут только на севере; сюда же за¬глядывает и лев.
Население. Цветное население Ка¬меруна (2.650.000 ч.) не уступит Герм.
Вост. Африке по разнообразию своего

происхождения и многочисленности ра¬совых типов. И здесь древнейшие
жители страны, малорослые багиелли,
должны были очистить место более
сильным пришельцам и удалиться в
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веческаго мяса. Человеческие жертвоприно¬шения были у всех камерунских негров
таким же обычным явлением, особлизо

при погребении покойников. Опасаясь, что

дух умершаго, соскучившись в одиноче¬стве, вернется и натворит бед живущим,
ему вслед посылали ддя его развлечения

за гробом его жену или его рабов, кото¬рых и убивали на его могиле.

Кроме массы суеверий, колдовства, гада¬ний (напр., по направлению и характеру дви¬жений, животных), примитивная религия нег¬ров создала благоприятныя условия для
эксплуатации толпы более ловкими членами
племени. Опираясь на поверье, что души

Рис. 7. Путь, проложенный среди .слоновой травы“. (Камерун).

своим малым ростом (около 1‘/2 м-) и

внешностью, напоминающей типичных гшг¬меев. Напротив, представители племен

фульбе бросятся в глаза стройной сухоща¬вой фигурой средняго роста, светло-корич¬невым цветом кожи и красивыми под¬час чисто - классическими чертами лица.
Его слегка волокнистые волосы (бывают и

белокурые!) резко отличают их от нег¬ров с их короткими шерстистыми воло¬сами. Зато суданскаго негра и негра банту
можно отличить только рге языку. И тому и

другому присущи характерныя черты нег¬ров: темно-коричневый, слегка красноватый
цвет кожи, широкий нос, толстыя губы и

покатый лоб. Характе¬ром они тоже мало
напоминают хамитов.

Негр очень переим¬чив, но туг на само¬стоятельную выдумку;в
мелких житейских де¬лах он смышлен и
хитер, почему являет¬ся ловким торговцем
и очень любить это за¬нятие. Однако, подобно
малому ребенку, он бы¬стро выдает сам себя.

Фульбе,напротив, от¬личается самостоятель¬ным энергичным ха¬рактером, он умеет
сильно ненавидеть и

жестоко мстить за уни¬жение; его соседство де¬лает жизнь тревожною,
но зато он развитее

негра, и ему присуще
понятие о чести.

Немало в Камеруне живет племен

смешаннаго происхождения, внешность кото¬рых представляет смесь характерных
черт негров и фульбе. От негров все
они отличаются ббльшими способностями

к восприятию высшей культуры. Несходные
по своему духовному и физическому облику,
негр и фульбе исповедуют и различныя
религии. Фульбе—носитель ислама, негр в

большинстве случаев язычник, в веро¬ваниях котораго главную роль играют
духи предков. Как болыиинство обойден¬ных животной пищей жителей тропических
лесов, камерунские негры банту (а отчасти
и негры саванн) издавна были привержены
к людоедству. Последнее практиковалось
настолько широко, что к праздничным
дням заранее заготовлялись запасы чело-

умерших время от времени возвращаются
и посещают в замаскированном виде

(чтобы не быть узнанными) свое племя, бо¬лее ловкие негры обединяются в тайные
союзы, имеющие целью инсценировать эти

посещения, при чем дело не обходится без

основательнаго опустошения карманов бояз¬ливых соплеменников; да и все дела
племени в сущности решаются по воле
этой банды. Белая администрация энергично

борется со всем этим и почти добилась

уничтожения людоедства и человеческих
жертвоприношений.

Политическое устройство камерунских

негров также крайне примитивно. Затеряв¬шиеся в чаще лесов негры банту живут
отдельными родами с начальниками и со¬ветами старейшкн во главе. Роды эти не
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только не были обединены в более круп¬ныя единицы, но постоянно враждовали ме¬жду собой, что не мешало им вступать в
брак с соседями.

Напротив, у суданских негров, живу¬щих в открытых местах, где сообще¬ние между поселками свободное, группы ро¬дов обединены в племена, во главе кото¬рых стоят верховные начальники и со¬вет из родовых начальников. И у банту
и у суданских негров, кроме свободных

членов племени, имеется еще класс „хо¬лопов", состоящий из чужаков, встав¬ших под защиту даннаго племени, и из
племен, подчиненных силою. Из этих

холопов рекрутируется войско верховнаго
начальника. Существуют у них и рабьи—

это пойманные (хотя бы и в мирное время)

и уведенные в рабство члены чужих пле¬мен и их потомки, а иногда танже и не¬исправные должники. Хамиты и хамитизи¬рованные, рбращенные в ислам негры
часто образуют уже настоящия государства
со значительной территорией. Устроены они

совершенно по типу средневековых фео¬дальных государств Западной' Европы и

имеют главой эмира или султана. Пред¬ставители господствующаго народа — побе¬дителя — образуют здесь тонкий привиле¬гированный слой, тогда как остальная масса
населения состоит из покоренных „холо¬пов1*. Рабовладение в этих государствах
развито гораздо сильнее, чем у негров
язычников, и для поимки невольников

организовались целыя экспедиции, тогда

как у негров операции эти носили скорее
кустарный характер.
В связи с различным социальным

устройством, с различными природными
условиями отдельныхь областей Камеруна и

с расовыми различиями находятся формы
селений, в которых ютятся представители
различных племен. Маленысие багиелли

сооружают себе примитивные полукруглые
шалаши, прикрытые пальмовыми листьями

или шкурами, в которых с трудом по¬мещаются два человека. Стоят они оди¬ноко или собраны небольшими группами.
Их ближайшие соседи негры банту стро¬ят себе четырехугольныя хижины со сте¬нами из цыновок, кож или глины и с
двускатными крышами из стержней листь¬ев пальмы рафия. Располагаются оне дву¬мя рядами вдоль дороги — просеки.
Напротив, у суданских негров в их

саваннах хижины круглыя, из тростника
или ветвей, иногда обмазанных глиной и

увенчанныя конической травяной крышей ‘).
Оне разбросаны безпорядочными

группами, а местами поселки окру¬жены рвами и валами с палиса¬дом. На крайнем севере на ряду
с круглыми хижинами попадаются

четырехугольные двухэтажные дома

с плоской крышей — влияние маго¬метанскаго Востока. Здесь у маго¬метан селения становятся крупнее
и иногда насчитывают до 10—20.000
жителей. Постройки каждой семьи

обнесены высоким цыновочным за¬бором, так что между „дворами“
остается лишь узкий проход. Не¬редко и эти поселки защищены
рвами и валами и расположены на

неприступных горах, командую¬щих над окружающей местностью.
Как большинство жителей тропиков,

негры Камеруна не слишком заботятся

об одежде, которая либо отсутствует со¬вершенно, лнбо ограничена поясом стыд¬ливости и мало у кого закрывает значи¬тельную часть туловища. Мусульмане и в
этом отношении резко отличаются от

язычников большим развитием одежды.

На севере страны, богатом скотом, она
изготовляется преимущественно из шкур,

в саваннах и лесах—из растительных

волокон. Проявляя большое легкомыслие по
части одежды, негры обращают большое

внимание на туалегь и украшения. Большин¬ство племен очень чистоплотно; они часто
купаются, после чего умащают тело паль¬мовымь маслом или икыми жирами, чтобы
кожа лучше переносила горячие лучи солнца.

1) Как у суданских, так и у негроа банту
свет в хижину проникает лишь через дверь или
через щели; окон не полагается.

Рис. ф. Группа из т. наз. карликоваго племени в девствен¬ном лесу южн. Камеруна.
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За зубами они тщательно ухаживают и
ежедневно чистят их особыми кореньями

или губчатым деревом. Многие уродуют

их, заостряя резцы. Татуировка распростра¬нена очень широко. Особенно поражают
европейца продырявленныя губы, крылья и

перегородки носа и мочки ушей, куда вста¬вляют иногда весьма солидные и обеми¬стые куски дерева или металла, либо иныя
украшения. У одного племени женщины про¬бодают себе обе губы и вставляют туда

по плоскому куску дерева величиною с се¬ребряный рубль. Во время разговора дере¬вяжки стучат друг об друга, словно
створки журавлинаго клюва. У магометан¬ских народов эти уродования почти не
встречаются.

Громадное большинство населения, именно
все негры, живут преимущественно

на счет земледелия, орудием кото¬раго является все та же мотыка. Вьг¬жигая участок леса или кустарники,
они сеют свои растения в обога¬щенную пеплом почву, часто среди

оставшихся стоять лесных гиган¬тов. Лет через 6—7 почва исто¬щается, и посевы приходится пере¬носить на новое место. У многих
племен полевыя работы—дело жен¬щин; кое-где в них участвуют
и мужчины, и в этих случаях

обработка ведется тщательнее. За¬мечательно, что у негров язычни¬ков поля в общем возделаны
лучше, чем у негров - магометан,

так как у первых посев и жатва

связаны с известным религиозным

кулитом. Негры банту разводят сре¬ди своих лесов ямс, бататы, бананы, то¬маты, дынное дерево, масличную пальму,
апельсины, лимоны, ананасы, дерево кола,

перец, сахарный тростиик, маис, бобы,

тыквы. Здесь земледельцу не за чем, да и
нельзя запасать впрок легко портящиеся

плоды и овощи, и он круглый год прино¬сит себе пищу прямо с своих полей. Вдали
от леса характер культивируемых расте¬ний меняется. На полях суданских негров
вы замечавте уже решительное преоблада¬ние маиса, бобов и земляного ореха, а в

севериой ниэмениости на первое иесто вы¬ступаюгь проео, лук, хлопок и сь не¬давних пор картофель. Впрочем, и здесь
разводят еще бататы, тыквы, бобы и не¬много риса. В значительно большем ко¬личестве рис собирается на заливных
низменностях у оз. Чад, где он растет
в диком виде. Преобладание хлебных

растений делает необходимым хранить
урожай до следующей жатвы, для чего зерно
ссыпается в глиняныя урны высотой от '/*

до 2 м., формой своей напоминающия кув¬шины или бутылки.
Из домашних животных негры держат

коз, свиней (в горах), собак, кур; круп¬ный рогатый скот—предмет вожделений
всех племен, однако, держать его под

силу лишь тем, которые достаточно сильны,

чтобы защитить его от завистливых взо¬ров соседа. Поэтому приятный привилегией
иметь большия стада коров и быков поль¬зуются лишь воинственныя племена фульбе,

у ноторых кочевое скотоводство и соста¬вляет главное и единственное занятие. Дер¬жат онн также лошадей и ослов.
У негров преобладает растительная

пища, которую они обильно уснащают пер¬цем и пальмовым маслом. Мясо они
едят чрезвычайно охотно, не брезгуя и со¬баками, специально откармливаемыми на
убой. Зато молока не употребляют. На¬против, хамиты пьют молоко, но не едят

собак. На юге, где еще встречается вин¬ная пальма, негры делают пальмовое ви¬но, на севере—просовое пиво.
Многие племена Камеруна занимаются

также охотой, особенно за слонами. Исклю¬чително охотой живут только маленькие
багиелли.

Мужчины у них всю свою жизнь высле¬живают слонов и бьют их из ружей,
заряженных дротиками с отравленными

железными наконечниками, Женщины соби¬рают всевозможные (гл. обр. растительные)
годные в пищу дары природы. Мясо сло¬нов—не только главная пища багиелли.

Рис. 9. Туземцы рыболовы на р. Кросс (Камерун).
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но и товар, на который они обменивают
у негров растительные продукты и т. п.

Рыболовство тоже широко распростране-

но. Главным занятием оно является у жи¬телей рыбных низовий реки Шари; в

остальной стране оно играет третьесте¬пенную роль и находится в руках жен¬щин и подростков.
Большое значение в жизни негров име¬ют домашния ремесла. Большинство жен¬щин умеет лепить и обжигать горшки,
а мужчины плетут из травы и пальмовых

волокон изящныя цыновки, корзинки, та¬релки, занимаются резьбой по дереву и ко¬сти; выковывают из примитивно
обработанной железной руды или
бронзы разнообразныя орудия; ткут
материи из хлопка (на севере) и
пальмовых волокон (на юге).
Туземная торговля ведется на

ярмарках, собирающихся на ней¬тральной территории между владе¬ниями соседних племен; у мусуль¬ман в поселках имеются посто¬янные базары. В лесной области
товары продавались раныие из пле¬мени в племя, пока таким обра¬зом не доходили до прибрежных
европейских факторий; этот способ

торговли прекратился с проведени¬ем путей сообщения. В саваннах
и на севере большую роль в тор¬говле играют энергичные купцы из
хамитскаго племени гаусса, снаря¬жающие торговые караваны по стране.
Транспорт товаров в лесной области

совершается частью в лодках, а главн.

образом на людях, по тропинкам; че-

рез мелкие потоки здесь перекинуты проч¬ные висячие лиановые мосты, а через круц,¬ныя реки переправпяются на челнах. В
саваннах и степях в ход пуска¬ются также лошади, ослы и реже
быки.

Разменной монетой у суданских

негров служат листья табаку, па¬лочки железа и меди, у мусульман—
полосы цветных бумажных тканей,
раковины каури, австрийский талер

Марии-Терезии. Камерун стал гер¬манской колонией с 1884 г. Небла¬гоприятныя условия для жизни евро¬пейцев сильно затрудняли изучение
страны, которое сделало значитель¬ные успехи лишь в самые послед¬ние годы. Те же причины заставили
направлять главныя усилия не на ко¬лонизацию страны, а на поднятие ту¬земнаго хозяйства и введение в его
обиход наиболее ценных тропиче¬ских культур, от чего поднялась

бы и покупательная способность населения.

В этом направлении работает несколь¬ко опытных станций, изучающих способы
разведения различных растений и раздаю¬щих туземцам семена и отводки, а также t
снабжающия их племенным скотом. Для

всего этого нужно время, и пока резуль¬таты еще не велики. Туземцы, как и рань¬ше, продолжают доставлять в европейския
фактории, разбросанныя на важнейших пу¬тях, дикий каучук и слоновую кость, До-

быча того и другого ведется хищнически;
правда, леса все еще богаты каучуком,
но количество слонов быстро сокращает-

Рис. 10. Висячий лиановый мост через р. Фи (исток реки
Кросс) у Тинто (Камерун.)

Рис. 11. Добыча каучука из каучукоаых лиан в девствен¬ном лесу (Камерун).
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ся, невзирая на некоторые охранительные
законы.

Масличныя пальмы, растущия во мно¬гих местах в изобилии, пока эксплуати¬руются лишь в скромных размерах, так
как переноска получаемых продуктов

носильщиками обходится слишком дорого.

Вообще, проведение железных дорог явля¬ется одним из первых условий развития
этой колонии, где муха цеце делает невоз¬можным широкое применение вьючнаго
скота. Носильщики же подымают не более

30 кгр. груза, а караван должен, кроме
товара, нести с собою пищу и т. п.; все

это делает транспорт чреэвычайно доро¬гим и крайне медленным; к тому же

дело это занимает десятки тысяч рабо¬чих рук, которыя могли бы очень приго¬-диться на плантациях, терпящих в них
нужду. Пока выстроены лишь две желез¬ныя дороги, идущия от важнейшаго порта

Дуаля на север и на восток; оне пере¬секает труднопроходимую болотистую бе¬реговую низменность и обрываются, подняв¬шись на нагорье.
Европейския плантации колонии сосредо¬точены главн. образом на склонах горы

Камерун, где пребывание европейцев об¬;легчает постоянно дующий сильный про¬хладный ветер; разводят какао (10.654
гектара), каучуковыя породы (7.178 гект.) и
дерево кола (196 гект.), орехи котораго

обладают сильными возбуждающими свой¬ствами и высоко ценятся жителями Судана;
культивируют также множество бананов.
Залежи железа, угля, золота, соли и нефти
пока не разрабатываются; ценное дерево—
черное, красное, розовое и т. д. добывают
тлавн. образом вдоль рек. Громадная тя-•

жесть стволов, достигающих до 3 м. в диа¬метре, и разбросанность ценных пород сре-

ди других деревьев леса сильно затрудня¬ют доставку его к морю. В последнее время
стали применятьлегкияпередвижныялесопил¬ки, на месте превращающия бревна в доски.

Всего в 1913 г. было вывезено из Ка¬меруна товаров на 21.251.000 марок: ка¬учука на 11,0 мил. мар., пальмовой сердце¬вины—4,2 м. м., пальмоваго масла—1,4 м. м.(
какао—2,8 м. м. Ввезено было товаров на

29.317.000 мар.: тканей на—9,7 м. м., метал¬лов, метал. изделий и машин—5,4 м. м.,
растительных продуктов—4,7 м. м., мяса
и скота—2,9 м. м.

Управление страной сосредоточено в ру¬ках губернатора, живущаго в г. Буэа, в
помощь которому имеется совет из чи¬новников и 3 купцов. На севере, где
значительныя княжества существовали и

раньше, местная власть оставлена в ру¬ках князей; на юге, где княжеств не
было, они были созданы немцами путем
соединения отдельных родов под властью
одного из родовых начальников. При

особах местных владык имеются не¬мецкие резиденты, руководящие всеми дела¬ми. Трения между князьями разрешаются
особым туземным судом, также под
руководством резидентов.На обязанности
князей лежит, между прочим, прокладка
и содержание широких дорог—просек.

Войска и полиция состоят из 2.800 ту¬земцев и 240 белых.
В школах, главн. обр. миссионерских,

обучается (1913 г.) свыше 25.000 детей.

Доходы колонии состоят преимуществен¬но из ввозных пошлин на алкоголь и
иэ йывозных на каучук и слоновую кость,
а также из налога на хижины. В общем

они не гиокрывают расхода по управлению,

и метрополии приходится ежегодно при¬плачивать 2.800.000 марок (1913 г.).

□ □ D

Нинолай Алексеевич Умов.
(t 2 января 1916 г.).

Пр.-доц. A. 1. Бачинскаго.

Николай Алексеевич Умов родился 23
января 1846 года в г. Симбирске. Отец
его получил образование на медицинском

факупьтете казанскаго университета, в ко¬тором и окончил курс со званием вра¬ча. Здесь под влиянием известнаго натура¬листа, проф. Эверсмана, он пристрастился к

собиранию бабочек, при чем нашел новый
вид, названный в честь его Bryophila

Umovii. Он был также большим любите¬лем книгь и составил значительную би¬блиотеку, содержавшую, между прочим, клас¬сиков европейской литературы и филосо¬фии. Этой библиотекой пользовался Н. А.
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в гимназические годы. Воспитание Н. А. и

его брв-та (бывшаго впоследствии профессо¬ром московскаго университета по кафедре
гражданскаго права, но умершаго в моло¬дык годах) начиналось под руководством
гувернанток-иностранок, которыя выписы¬вались иэ столиц, а затем к детям

приглашались учителя. Н.А. сособой благо¬дарностью вспо¬минял учите¬ля симбирскаго
уезднаго учили¬ща федора Афа¬насьевича Ива¬нова, впервые
внушившаго ему

любовь к ма¬тематике и с

большим ис¬кусством пре¬подававшаго
также историю
и словесность.

Просветитель¬ныя стремления

былиоченьсип¬ны в тогдаш¬ием обществе,
и отец Н, А.

всячески ста¬рался напра¬вить интересы
своихдетей в

научную сторо¬ну: например,

он органи¬зовал детс¬кое естествен¬но-историческое
общество, в

котором уча¬ствовали его
сыновья и их

сверстники, —

Мрачныя сторо¬ны того вр"еме¬ни: ужасы во-
енной дисциплины, крепостное право—про¬извели сильное впечатление на душу Н. А.;
а новыя веяния, явившияся со вступлени¬ем на престол Александра II, занявшия

умы взрослых, поселили и в его дет¬ской дуще смутное ожидание чего-то важ¬наго.— Когда наступило время гимназическа¬го ученья, отец Н. А. не захотел отда¬вать детей в симбирскую гимназию, и се¬мейство Умовых переехало на житье в
Москву. Через год после того он вме-

Н. А. Умов в ноябре 1914 года.

сте с братом поступил в 3-ий класс
1-ой московской гимназии. Н. А. тогда было
12 лет.

В 1863 году Н. А. с отличием окон¬чил гимназию и поступил (вместе с бра¬том) в московский университет. Матема¬тическое отделение физико-математическаго'
факультета, куда поступил Н. А., облада-

ло в то время

рядом блестя¬щих профессо¬ров и препо¬давателей; та¬ковы были: А.
Ю. Давидов^
В. Я, Цингер

(по математи¬ке), ф. А. Бре¬дихин (по аст¬рономии), ф. А.
Слудский (по ме¬ханике). Физи¬ку читал Н. А.

Любимов, из¬вестный изоб¬ретатель мно¬гих остроум¬ных и ориг^¬нальных опы¬тов и прибо¬ров, историк¬физики и ав¬тор эамеча¬тельнаго учеб¬никафизики.Ла
последнем кур¬се Н. А. в те~

чение коротка¬го времени слу¬шал матема¬тический курс
электростатики

у молодого до¬цента А. Г.Сто¬летова. Прак¬тических за¬нятий по физи-
ке в те времена не было.

В студенческий период своей жизни Н. А.
познакомился со студентом юридическаго

факультета (будущим знаменитым про¬фессором) А. И. Чупровым, около котораго

группировалось много молодежи. А. И, Чу¬пров был в числе организаторов студен¬ческаго клуба самообразования, где дебати¬ровались вопросы общественные, научные,
философские. Высокий интерес возбуждал.
вопрос о народном образовании. Была со~
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ставлена обширная записка о его настоятель¬ности; ее раепространяли ваудиториях; ряд
студентов взялся передать ее профессорам,

чтобы побудить их к активной деятел¬ности на почве просвещения широких масс.
Н. А. выполнил это по отношению к про¬фессорам математическаго факультета; но
иэ них записка нашла благосклонное от¬ношение только у одного Н. В. Бугаева,
профессора чистой математики. При этом
случае произошло первое^знакомство Н. А.
с Бугаевым; затем у них установились
добрыя отношения, не прекращавшияся до
самой кончины последняго. Н. В. Бугаев

сыграл важную роль в направлении науч¬ной деятельности Н. A.: по его совету, Н.
А. стал читать и изучать сочинения знаме¬нитых физико-математиков того времени—
Ламе, Клебша, Клаузиуса; это отразилос

на его первых научных работах, касав¬шихся вопросов теории упругости и термо¬динамики. Впрочем, следы внимательнаго
изучения Ламе сказываются даже на самых

последних работах Н. A.— Н. А. и несколь¬ко студентов образовали математический
кружок. Научные интересы соединялись с

общефилософскими: так, в одном собра¬нии молодежи Н. А. читал реферат об
утилитаризме.

В 1867 г. Н. А. и его брат окончили

университет с кандидатской степенью и

вскоре были оставлены при университете.

В апреле 1868 г. Н. А. стал давать уро¬ки физики во 2-ой женской гимназии, а по¬том читал физику на лубянских жен¬ских курсах и преподавал арифметику
в женской народной школе. Отец Н. А.

приобрел небольшое имение в Дмитров¬ском уезде Московской губернии, где семья
проводила лето. Н. А. завел здесь обуче¬ние крестьянских подростков грамоте.
Среди девушек окрестных деревень был
распространен кустарный промысел —

шитье лайковых перчаток для одной мо¬сковской фабрики. Н. А. организовал ра¬ботниц в кооператив, при чем пришел
им на помощь своими небольшими сбере¬жениями. Описание устройства и деятельно¬сти этого коопфратива было предметом его
первой печатной стати, появившейся в
газете „Русская Летопись* в 1870 году.
Н. А. участвовал также в организации

перваго потребительнаго Общества в Мо¬скве. В это же время он вместе с Б. Б.

Фишером и А. И. Чупровым явился органи¬затором Общества распространения техни¬ческих знаний; при обществе была устро¬ена женская ремесленная школа, заведыва¬ПРИРОДА, февраль 1915 г.

ние которой взял на себя Н. А.; затем,
стараниями Н. А. и Г. Б. Фишера, была

устроена слесарная мастерская, впослед¬ствии превратившаяся в ремесленное учи¬лище.

Педагогическая и общественная деятель¬ность Н. А. не мешала его научной карье¬ре. В 1870 г. он сдал магистерский эк¬замен, а также сделал первое сообщение
в московском Математическом обществе,

напечатанное в „Математическом Сбор¬нике“ под заглавием „Законы колебаний

в неограниченной среде постоянной упру¬гости“. Эта работа носила чисто-теоретиче¬ский характер; вообще, все более ранния
работы Н. А. относились к физике мате¬матической. Молодой автор обнаружил
в них значительную осведомленность в

трудных вопросах теоретической физики,
любовь к сжатому, изящному изложению и

болыиой математический талант. В осо¬бенности это последнее качество отмечалось.
в те времена представителями московской
математической школы, которые проявляли
живое участие к научной карьере Н. А.г
как его бывшие учителя и как оппоненты

на его диспутах. Магистерскую диссерта¬цию Н. А. защитил в 1871 году и в
том же году был выбран доцентом фи¬зики в новороссийском университете. В
январе 1872 года он начал читать в

Одессе курс математической физики. Пер¬вая часть этого курса была посвящена опти¬ке; в „Записках Новороссийскаго Универ¬ситета" Н. А. напечатал свою вступитель¬ную лекцию, содержащую исторический очерк
теории света.

В 1872 году Н. А. вступил в брак

с Еленой Леонардовной Новицкой (клас¬сной дамою московской 2-ой женской гимна¬зии), в которой нашел не только любящую
жену, но и беззаветно-преданнаго помощника.
и друга до конца своих дней.

В 1874 году Н. А. защищал в Мо¬скве докторскую диссертацию под загла¬вием: „Уравнения движения энергии в те¬лах“. Это сочинение представляет неболь¬шую брошюрку в 56 страниц крупнаго
шрифта, но содержание ея настолько заме¬чательно, что ея одной было бы достаточно,
чтобы увековечить имя автора в историк
науки. На значении этой работы мы должньс
остановиться подробнее.

Основное определение энергии, как изве¬стно, гласит: энергия материальнаго тела.

есть механический эквиваленть тех внеш¬них действий, которыя осуществляются, ко¬гда разсматриваемое тело из даннаго со-
19
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стояния переходит в некоторое состояние,

которое мы по произволу наэываем „нор¬мальным“. Это основное определение но¬сит в высшей степени абстрактный харак¬тер. По смыслу этого определения энергия
материальнаго тела (или системы тел) есть
просто некоторое число—число эргов или

килограмметров; это—некоторая матема¬тическая функция (Wirkungsfunktion no Кирх¬гофу). Попробуем поставить вопрос: где
находится энергия такого-то тела? Тогда
■тот, кто строго

лержится вышеу¬казаннаго опреде¬ления, скажет:им¬иде—ибо где же
может находить¬ся число? Если хо¬тите,—надоске,на
■бумаге. В край¬нем случае, если
мы будем слиш¬ком настойчивы
в своем желании

локализовать энер¬гию, то, пожалуй,
нам это удаст¬ся, — но только
весьма парадокса¬.льным образом:
а именно, есте¬ственно допустить,
что энергия нахо¬дится там, где
она проявляется;

но она проявляет¬ся внешними дей¬етвиями; итак вы¬ходит, что энер¬гия тела имеет
м есто п реб ы в ание
вне зтого тела.—

Но можно пони¬мать энергию ина¬че. Известно, что энергия системы тел не
зависит от вида того превращения, по¬средством котораго система переходит от
состояния даннаго к состоянию нормальному.

Это — так наз. принцип Майера-Гельм¬гольца. Из этого принципа вытекает, что
энергия системы за время происходящаго в
ней превращения уменьшается на величину,

равную мехакическому эквиваленту произ¬веденных внешних действий; а если за
время превращения никаких внешних дей¬ствий не произошло (значит, происходили
лишь внутренния), то энергия системы оста¬«тся без перемены. Это—закон сохра-

нения энергии; и он открывает возмож¬ность, так сказать, конкретизировать энер¬гию. Мы можем разсматривать энергию те¬ла, как некоторый запас, который имеет
местопребывание внутри этого тела (а не

вне), который может трапштся на произ¬водство внешних действий и может воз¬растать на счет иэвестнаго прихода из¬вне. Такое понимание является чрезвычайно
простым и удобным, благодаря аналогии
с материей, которая также обладает этим

свойством. Мож¬но продолжить эту
аналогию дальше;

можно поставить

вопрос о законах

движения энергии
в пространстве.
Это и сделал

впервые в общей

форме Н. А. Умов

в 1874 году. Вто¬раяступеньв раз¬витии этого вопро¬са была сдела¬на в 1884 году
английским фи¬зиком Пойнтин1¬гом, автором из¬вестной теоремы
о движении энер¬гии в электромаг¬нитном поле; на¬конец.третья сту¬пень, в форме
учения об ато¬мах энергии или
так наз. кван¬тах, развивается
в наше время.

Мы видим, что

первая ступень от¬деляется от вто¬рой промежуткок
в 10 лет, вторая от третьей—промежут¬ком в четверть века; понятно, что вопрос
никак не мог назваться назревшим в то

время, когда Н. А. Умов выдвинул его и
дал частичное решение его. Из этого, в
свою очередь, легко обяснить, что работа

Н. А. Умова в свое время встретила отри¬цательное отношение. Московские физики и
математики, стоя на точке зрения Кирхгофа
и видя в энергии не субстанцию, а просто

некоторую математическую функцгю, спо¬рили против самой возможности физиче¬скаго вопроса о движении энергии (хотя при¬знавали блестящую математическую разра-



293 Николай Алексеевич Умов. 294

ботку Н. А. Умовым своих идей); доктор¬ский диспут молодого ученаго продолжался
около 6 часов, вышел весьма страстным,
и придирчивая, несправедливая по существу,
критика, которой здесь подверглись идеи
Николая Албксеевича, надолго оставила в

нем горькое чувство.— Более благоприят¬ную оценку вызвала работа Н. А. за гра¬ницей; так, данная Н. А'. теорема, связы¬вавшая велйчину энергии и скорость ея
движёния с давлением (июдобная теореме
Максуэла о световом давлении), была,
вскоре после опубликования этой работы на

немецком языке в Zeitschrift fur Mathe¬matik u. Physik, применена одним бельгий¬ским ученым (под названием loi d’Umow)
к теории соударения упругих шаров.

Каникулами 1874— 1876 годов Н. А.

ездил за границу, был в Германии, Фран¬ции и Англии. Там он свел знакомство
с научными светилами того времени, ме¬жду прочими, с Кирхгофом, который был

тогда на вершине своей славы. В сноше¬ниях с ним имел место один неприят¬ный для Николая Алексеевича эпизод. В
июне 1875 г. он представил Кирхгофу
работу, в которой им решался вопрос о
стационарном движении электричества в

проводящей пластинке произвольной формы.
Нужно сказать, что более легкий вопрос,

оё электрическом токе в плоской пла¬стинке, был решен Кирхгофом до того,
но в самой общей форме задачу решил
в первый раз Н. А. Умов. Кирхгоф,
как видно, возревновал к успеху молодого

ученаго и немедленно опубликовал в „Про¬токолах Берлинской Академии Наук“ от

своего имени (правда, с упоминанием име¬ни Н. А.) найденные Николаем Алексееви¬чем результаты, дав им лишь иное до¬казательство; в итоге чего автором реше¬ния считается в физической литературе
не Н. А., как следовало бы, а Кирхгоф.

Во время своих летних заграничных
поездок Н. А. слушал лекции Кирхгофа и

Гельмгольца и участвовал в практиче¬ских занятиях по физике в лаборатории
перваго из них в Гейдельберге. Резуль¬татом этих поездок явилось устройство
практических занятий со студентами в
новороссийском университете.

В течение следующих лет своей жизни
в Одессе Н. А. публикует ряд работ
по механике, термодинамике, оптике и

электричеству. Эти работы, подобно преды¬дущим, носят, главным образом, теоре¬тический характер. В то же время он
вскоре после получения докторской степени

делается (в 1875 г.) экстраординарным,
а в 1880 г.— ординарным профессором;

в связи с этим улучшается его матери¬альное положение, бывшее до тех пор
весьма не блестящим.

Годы, проведенные в Одессе, вообще явля¬ются наиболее светлой эпохой в жизни
Николая Алексеевича. Его ясная и кроткая
душа, его высокия умственныя качества

снискали ему здесь целый ряд друзей,

близких и просто добрых знакомых.

Здесь начались его дружеския связи с на¬шими знаменитыми учеными: физиологом
И. М. Сеченовым, зоологом А. 0. Кова¬левским и ныне здравствующим И. И.
Мечниковым. К этой же эпохе относится

начало теплых, до самой его кончины про¬должавшихся отношений с Н. П. Кондако¬вым, Н. Д. Зелинским, A. С. Поснико¬вым и др. Спокойная научная работа, се¬мейныя радости украшали его жизнь *).
Деятельности, непосредственно напра¬вленной на пользу общую, Н. А. также и
в Одессе отдал немалую дань. Между
прочим, он был в течение нескольких

лет членом комитета „Когановских уч¬реждений", а затем делопроизводителем
этого комитета. (Когановския учреждения
имеют филантропический характер; между

прочим, они доставляют дешевыя квар¬тиры более чем 1200 лиц, посвящавших
себя труду, но впавших в бедность по
обстоятельствам, не зависевшим от них
самих.)

В 1893 г. Н. А. Умов был пёреведен
в московский университет на кафедру
физики, освободившуюся за выслугою срока

лроф. А. Г. Столетовым. При этом одна¬кож проф. Столетов оставил за собой
как чтение экспериментальнаго курса фй¬зики математикам и естественникам, так
и заведывание лабораторией. На долю Н. А.

досталось чтение курса математической фи¬зики, которая тогда—не так как ныне—

была обязательна лишь для специалистов¬физиков. Кроме того, медицинский факуль¬тет пригласил его читать физику студен¬там-медикам.
С переходом Н. А. в Москву совпа¬дает некоторое изменение в направлении
его научной деятельности. До сих пор
его работы, как было уже сказано, имели,
главным образом, теоретический характер.

•) Много интереснаго о тогдашней жизни одес¬ских университетских деятелей можно прочесть
в эамечательных „ Автобиографических записках“
И. М. Сеченова (изданы отдельной книгой).



295 Пр.-доц, A. I. Бачинский. 296

В Москве его интересы привлекает к

себе эксперимент. Однако, не имея в

своем распоряжении лаборатории, Н. А„
понятно, был чрезвычайно стеснен в

осуществлении своих идей. Заинтересовав¬шись только что открытыми тогда лучами

Рёнтгена, он в начале 1896 года совме¬стно с А. Ф. Самойловым (ныне профес¬сором казанскаго университета) произво¬дит экспериментальное изследование эле¬ктрическаго поля Круксовой трубки. Для

жении энергии. Будучи проездом в Пари¬же, Н. А. сделал 3 доклада о своих_ра¬ботах в Societe Franijaise de Physique; эти
доклады привлекли большое внимание фран¬цузских физиков.
Весною 1896 г. умер проф. Столетов,

и с осени Н, А. стал читать эксперикен¬тальную физику математикам и естестэен¬никам II курса (I курсу читал проф. А. П.
Соколов). В ту пору я как раз был
студентом II курса и, прослушав в пре-

Н. А. Умов читает лекцию студентам-математикам и естественникам в бывшей физической аудитории
Новаго здания Московскаго Университета (весна 1897 года).

этой работы он воспользовался любезностью
проф. Л. 3. Мороховца, заведывавшаго тогда
физиологическим институтом университета
и предоставившаго ему место и приборы.
Летом 1896 г. Н. А, ездил в Гласго

на торжественное празднование 50-летняго
юбилея профессорской деятельности лорда

Келвина, в качестве делегата от мо¬сковскаго университета и от Общества

испытателей природы. Гласгоский универ¬ситет избрап тогда Н. А. своим почет¬ным членом, при чем в числе мотивов
иэбрания была указана работа Н. А. о дви-

дыдущем году первую часть физики у проф.
Столетова, перешел теперь к Н. А. Умову.
Контраст между чтениями того и другого

был поразителен. Столетов читал край¬не элементарно, почти что по Краезичу
(учебник котораго он и рекомендоваль

пособием к своим лекциям). Лекции Ни¬колая Алексеевича были чрезвычайно обиль¬ны содержанием не только опытным, но
и теоретическим; чтобы следить за ними
и усвоить их, надо было много напряжения и

труда, но кто их усвоил, тот делался обла¬дателем огромнаго умственнаго сокрозища.
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Б том же 1896 г. Н. А., наконец, по¬лучает возможность иметь лабораторию, —
но ему приходится устроить ее самому.

Университетом была отведена дпя этой

цели правая половина нижняго этажа так

наз. „рзкторскаго дома“ (между химической
лабораторией и анатомическим театром
во дворе стараго университета), где в
бель-этаже помещалась лаборатория проф.
Столетова и Соколова. Первый этаж, не
в пример второму, представлял собою
покещение чрезвычайно неуйобное: тесное,
низкое и темное. Тем не менее здесь

скоро были устроены все главнейшия при¬способления, и работа закипела. Мало было

внешних удобств, совсем не было офи¬циальной чопорно¬сти, но много было

труда и одушевле¬ния как со сто¬роны руководите¬лей, так и со
стороны занимав¬шихся, Лица, быв¬шия в'то время

студентами и ра¬ботавшия в „ла¬боратории при фи¬зическом кабине¬те~ (как называ¬лась эта лабора¬тория официально),
наверно, сохрани¬ли теплое воспо¬минание о часах,
здесь проведен¬ньих.

Здесь, между
прочим, A. Р,

Колли (ныне про¬фессор Варшав¬скаго университе¬та) делал свое изследование дисперсии в
зг.ектрическом спектре жидкостей, за ко¬торое ему впоследствии была присуждена
докторская степень, минуя магистерскую,

В 1897—1899 годах мне довелось слу¬шать у Николая Алексеевича теоретиче¬скую (илн математическую) физику. Он чи¬тал этот трудный и многообемлющий
гредмет с замечательным искусством;
изложение было точное, но сжатое,—все в

целях уложить как можно больше мате¬р:ала в отведенное время; в свой курс
К. А. вводил изложение результатов све¬жих научных изследований. Слушать его
бкло истинным наслаждением.
В 1900 году Н. А, прочел несколько

публичных лекций „0 жидком воздухе" и

„0 свете“. Эти лекции привлекали в быв¬шую физическую аудиторию новаго универ¬ситета огромное количество слушателей и про¬изводили неизгладимое впечатление. Подбо¬ром эффектных и поучительных опытов,
редким уменьем выдвинуть общия точки

зрения и очертить широкия научныя перспек¬тивы, энтузиазмом естествоиспытателя, не¬поколебимо верующаго в могущество науки,
Н. А. захватывал внимание своей аудитории.

Общественная деятельность Н, А, после

переезда в Москву принимает иной харак¬тер, нежели носила раньше. Раньше Н. А.
отдавал много времени и труда начинаниям

и предприятиям социально - практическаго

характера; в Москве, центре умствен¬ной культуры, резиденции ряда научных
обществ с славным прошлым и ши¬рокими задачами, Н. А. привлекается к

деятельному участию в ученых организа¬циях естественно-научнаго и педагогиче¬скаго характера. В особенно близкия отно¬шения становится он к старейшему рус¬скому естественно-научному обществу—Им¬ператорскому московскому Обществу испы¬тателей природы. В 1897 году, по кончи¬не президента общества ф. А. Слудскаго,
Н. А. избирается президентом и затем,

единодушно избираемый через каждое трех¬летие, с честью несет эту должность в
течение 17 лет, до самой кончины.— Он

Вид зяания (во дворе Стараго университета), где в последней четверти XIX века
помещались фиэнческия лаборатории (ныне—профессорский квартирный корпус).
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был также в числе учредителей москов¬скаго Педагогическаго общества и состоял
председателем его физическаго отделения,
а затем, по отезде за границу проф.

П. Г. Виноградова, заменил его в долж¬ности председателя Общества.
Когда педагогическое общество, во вре¬мя рождественских вакаций 1899 года,

устроило сезд преподавателей естествен¬ных наук, Н. А. вместе со своим асси¬стентом И, Ф. Усагиным устроил в
университете выставку физических прибо¬ров в таком виде, что присутствующие
имели возможность производить опыты и

демонстрировать законы природы.

В последние годы XIX столетия при мо¬сковском учебном округе организовалась
и функционировала „Комиссия по вопросу о
мерах к лучшей постановке преподавания
физики в мужских гимназиях“. Н. А,

был приглашен председателем этой ко¬миссии. Напечатанныя в 1899 г. „Работы“
этой комиссии в своей значительной доле

принадлежат его авторству.

В 1902 году приват-доцент москов¬скаго университета Г. К. Рахманов заду¬мал издание популярно-научнаго журнала
с естественно-научным и вместе гумани¬тарным содержанием. Редактором был
приглашен Н. А. Умов. Журнал, под

названием „Научное Слово“, начал выхо¬дить в 1903 году; он имел сотрудни¬ков с нрупными именами, обладал боль-

шими достоинствами, но не добился успеха

в публике и в 1906 году, когда интере¬сы общества были отвлечены в сторону

практической политики, прекратил свое
существование. В „Научном Слове" Н. А.
поместил несколько высоко-интересиых
статей, написанных с присущим ему
мастерством.

С началом XX века преподавание фи¬зики в московском университете и фи¬зичеекая научная работа попадают в со¬вершенно новыя условия. Вместо прежняго
небольшого и неприспособленнаго двухэтаж¬наго здания строится огромный четырех¬этажный, специально приспособленный кор¬пус; бюджет физическаго института уве¬личивается во много раз, при чем Н. А.
получает в свое заведывание часть физи¬ческаго института. По выходе же в от¬ставку проф. В. ф. Лугинина, Н. А. стал
еще заведывать его знаменитой термической

лабораторией, перенесенной в новый инсти¬тут. Нужно сказать, что обладанием этим
чрезвычайно ценным учреждением москов¬ский университет в значительной степени
обязан Николаю Алекоеевичу: одно время
В. ф. Лугинин, не видя особаго сочувствия

со стороны московских физиков к сво¬ему детищу, хотел передать эту лабора¬торию киевскому политехникуму; но Нико¬лаю Алексеевичу, у котораго вскоре после
перехода в Москву установились с В. ф.
Лугининым близкия отношения, удалось

склонить последняго передать свою лабора¬торию московскому университету. И после
кончины В. ф. Лугинина Н. А. остался

ангелом-храните¬лем его любимаго

дела: так, он су¬мел привлечь к

фактическому веде¬нию дел в Луги¬нинской лаборато¬рии такого выдающа¬гося знатока пред¬мета, искуснаго экс¬периментатора и
преданнаго своему

делу человека, ка¬ков В. В. Свен¬тославский.
Выработка плана

новаго физическаго
института и самое

созидание его бра¬ли много времени и
сил у Н. А. — Все

же он и тут нахо¬дил возможность заниматься научной рабо¬той. В самом начале новаго столетия он
заинтересовывается земным магнетизмом.

Физический Институт Московскаго университета (вид со стороны Большой
Никитской).
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характеристикой абсорбции, а вместе с
тем и природы тела.

„Против этого метода может быть однако

Лекционный стол и доска болыиой аудитории Физическаго Института московСкагс
университета.
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Поводом к тому было случайное обстоя¬тельство. В 1899 году проф. Э. Е. Лейст
напечатал диссертацию: иО географическом

распределении нор¬мальнаго и анор¬мальнаго геомагне¬тизма“. Н. А. был
назначен одним

из оппонентов.

Изучая с обычною

для него тщатель¬ностью новую для

себя тему, он при¬шел к некото¬рым соображени¬ям, которыя, посте¬пенно развиваясь,
занимали его около

четырех лет. Ре¬зультаты, добытые
им, представляют

огромный интерес.

Ему удалось дать

сравнительно про¬стое геометрическое
толкованиезаконов

земного магнетиз-

ма. Эти результаты изложены им в двух
работах, представляющих превосходный

образец того, что может быть достиг¬нуто совместным применением знания,
терпения и фантазии. Эти работы он сам
ценил очень высоко.

Вскоре после того, в 1905 г., Н. А. от¬крывает новое оптическое явление. Пучок
поляризованных световых лучей, падаю¬щих на разсеивающую поверхность тела,

более или менее деполяризуется по отно¬шению к тем лучам, которые пропуска¬ются телом; наоборот, лучи, наиболее
поглощаемые, обнаруживают наиболыиую

поляризацию. Если падающий свет не по¬ляризован, то в разсеивающем пучке
лучей опять-таки оказывается всеио силнее

поляризованным тот сорт лучей, который

всего более шилощается телом. Это заме¬чательное явление следует по справедли¬вости звать „умовским явлением“.

Я приведу из последняго, ещв не напеча¬таннаю труда Н. А.,озаглавленнаго „Спектро¬полярископический метод изследования аб¬сорбции света", начальныя строки, в кото¬рых характеризуется значение этого явления:
„Обычный способ изследования абсорбции

света основывается на спектральном раз¬ложении света, проходящаго через твердыя
или жидкия прозрачныя тела. Темныя линии
или полосы полученнаго спектра... служат

выдвинуто принципиальное возражение. Свет,
падающий на изучаемое вещество, не только
через него проходит, но и отражается в
сторону источника света. Таким образом
в наблюдаемом спектре ослаблены не
только лучи, абсорбируемые телом, но и

те, которые им по преимуицеству отража¬ются. Если количество последних может
быть значительно уменьшено для растворов

(уменьшением их концентрации), то это не¬возможно для тканей искусственных и есте¬ственных, а также для тел твердых,
утончением которых (например, употре¬блением тонких пластинок или пленок)
не достигается ослабление лучей отражен¬ных. Таким образом, обычный метод
не отвечает своей цели—дать представление
об абсорбции света телом. Конечно, так

называемый абсорбционный спектр характе¬ризует тело, но он не является выраже¬нием всех оптических свойств, которыя
могли бы служить для его характеристики...

„Метод, предлагаемый мною, заключается
в наблюдении явлений, получающихся при

наложении двух пучков света: 1) отра¬женнаго от тела и 2) через него прошед¬шаго. Таким образом охватываются две
оптическия характеристики, которыя вносят

в явление не только степень напряжения

света, но и отношение поляризаций обоих

пучков. Благодаря употреблению поляри-
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скопа Савара, учитывающаго обе характе¬ристики, получаются наглядныя картины
оптических свойств тел, отмечающия
их природу и дающия возможность делать
эаключения о некоторых присущих этим
телам оптических законах.

„При обычном употреблении полярископа
Савара дпя наблюдений над поляриэацией

неба или в фотометрах и при соедине¬нии его с спектроскопом, поле зрения за¬нято темными полосами, идущими вдоль
спектра, сближаясь в сторону коротких
волн, и постепенно изменяющихся в своей
толщине. Применяя же его к наблюдению

света более сложнаго состава, разсеивае¬маго абсорбирующим телом, равномерное
изменение толщины полос Савара изменяет¬ся в прерывное в лучах, испытывающих
абсорбцию; благодаря чему эти полосы при¬нимают своеобразныя, характерныя формы.
Кроме того, в лучах не абсорбируемых оне
бледнеют и даже совершенно исчезают'1.

В течение ряда лет Н. А. с любовью
и тщанием иэучал детали открытаго им

явления, для чего построил специальный

прибор. Выработанный Н. А. метод мо¬жет иметь применение как техническое
(к изследованию природы красящих ве¬щестр),так и космическое (к изследованию
поверхности планет). В последнее время
жизни Н. А. был занят математической

теорией явления; она излагается в цитиро¬ванной выше большой статье. Он однако
не успел выполнить всех своих пред¬положений.

В 1911 г„ после увольнения министер¬ством народнаго просвещения университет¬скаго преэидиума, Н. А. прекратил препо¬давание в университете, сложил с себя
заведывание физическим институтом и
выехал из своей институтской квартиры.
Только в одном отношении сохранил
он связь с университетом: именно, он

остался заведующим термическою лабора¬торией В. ф. Лугинина, как в память сво¬их связей с покойным ея основателем,
так и из бояэни, что иначе может под¬«ергнуться намеренному разрушению это
научное учреждение.

После ухода из университета, Н. А., не¬■смотря на свой преклонный возраст, не
переставал работать неутомимо и гтлодо¬творно. В особенности много трудился он
по званию товарища председателя Общестна
■содейстшя успехам опытных наук и их

гтрактичесних применений имени X. С. Ле1¬денцова. Нужно скаэать, что самая идея
этого общества принадлежала Николаю Алек-

сеевичу. В 1902 году один москвич,
наживший большое состояние, Христофор
Семенович Леденцов, обратился к Н. А.
за советом по поводу своей заветной мысли

учредить организованное содей^твие полез¬ным для человечества иэобретениям или

открытиям, выражая готовность пожертво¬вать для этой цели все свое состояние, про¬стиравшееся, как оказалось после его
смерти в 1907 г., до двух миллионов
рублей. Обсуждая с X. С. Леденцовым

основы будущей организации, Н. А. выдви¬нул мысль—обединить в ней представи¬телей естественных наук, техники и широ¬ких кругов общества, и поставить ее под
покровительство двух старейших и обшир¬нейших научно-учебных учреждений Мо¬сквы—Университета и Техническаго учи¬лища. Н. А. составил черновой проект
устава и с ним направил X. С. Леден¬цова к тогдашнему директору Техн.
училища — проф. С. А. Федорову, который
принял живое участие в задуманном деле

и его осуществлении. В 1909 году новое

Общество открыло свои действия. Неся много¬сторонния обязанности товарища председа¬теля, Н. А. нередко брал на себя еще экс¬пертныя функции, а с 1910 г. организовал
издание „Временника" Общества; до самй
кончины он с большим тщанием нес
обязанности редактора этого издания.

Из действий, предпринятых Леденцов¬ским Обществом на пользу науки при
ближайшем участии Н. А., следует, между
прочим, отметить широкую материальную

помощь, которую оказало это общество науч¬ным работам профессоров, покинувших
университет в 1911 году. Так, благодаря

этой поетощи, физик П. Н. Лебедев полу¬чил все возможности к продолжению на¬учных работ, начатых им и его учени¬ками в университете.
Чисто научная работа Николая Алексеевича

в это время не только не затихала, но,

напротив, шла еще более быстрым тем¬пом и в большем числе направлений,

чем прежде. Н. А. с юношескою воспри¬имчивостью следит за новыми идеями, ко¬торыя в таком обилии возникают в
физике XX века, изучает появляющияся во
миожестве работы и сам берется за перо,

чтобы со своей, всегда оригинальной и но¬сящей общий характер, точки зрения осве¬тить смысл возэрений, еще не вполне кри¬сталлизовавшихся. Сюда относятся его статьи
о принципе относительности (1910—1912)
и теории квант (1913).
Популярно-научную паралпель к этим
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двум замечательным работам составля¬ют две его публичныя речи: „Характерныя
черты и задачи современной естественно¬научной мысли" (произнесена в общем
собрании II Менделеевскаго сезда 21 дек.

1911 г. в Петрограде) и „Эволюция физи¬ческих наук и ея идейное значение" (про¬изнесена в общем собрании I всероссий¬скаго сезда преподавателей физики, химии
и космографии 29 дек. 1913 года в Пбтро¬граде: это было последнее публичное вы¬•ступление Н. А.). Обе эти" речи, равно бли¬стающия идейным богатством, глубиною
научнаго проникновения и художественностью

изложения, вызвали энтуэиазм многочислен¬ной присутствовавшей публики. С ними
можно сравнить только другия речи и статьи

Н. А. (некоторыя из них были напеча¬таны в „Природе").
Эстетическими склонностями, проявивши¬мися в отделке его произведений, вообще
была сильно проникнута природа Н. А.
Он с любовью и большим техническим

искусством занимался пейэажной живо¬писью; не был также чужд и изящной
литературе: в его бумагах остались напи¬санныя им драматическия произведения с
философской подкладкой.

Уже за несколько лет до своей кончины
Н. А. стал по временам жаловаться на
•боли в области желудка; но, будучи от

природы человеком очень крепкаго здо¬ровья, он не любил обращаться к меди¬цинской помощи и, так сказать, не умел
лечиться. В сентябре 1914 года ему сде¬лалось худо; потребовалось усиленное вра¬чебное вмешательство. Однако скоро Н. А.
почувствовал себя лучше и снова, как ни

в чем не бывало, стал попрежнему ра¬ботать, поздно возвращаясь домой и не со¬■блюдая предписаннаго ему режима. В конце
ноября его посетил сильнейший припадок
кровавой рвоты. Н. А. слег. Дальнейшие
дни его жизни были быстрым угасанием.
Непродолжительное кажущееся улучшение
сменилось новым долгим и мучительным

припадком, и в ночь с 1 на 2 января,

:в 2и/и часа, Н. А. сомкнул глаза на веки

после почти 69-тилетней трудовой и слав¬ной жизни. Он умер, сохраняя до послед¬них дней полную интеллектуальную мощь;
на смертном одре он еще много зани¬мался текущими делами Леденцовскаго 06-.
щества, читал корректуры „Временника**,
а также написал вдохновенную статью под
заглавием: „К будущему! A Гаие пи г!“,
навеянную событиями европейской войны,

проникнутую глубоким настроением соци¬альной религиоэности. — Истинный харак¬тер его болезни остался неразяснен¬ным.
В заключение несколько слов о личном

характере Николая Алексеевича. Характер

его был идеальным совмещением душев¬наго благородства, чистоты и мягкости.
Однако, во избежание недоразумений, надо
сказать, что его мягкость не имела ничего

общаго со слабостыо. Мягкость Николая
Алексеевича выражалась в том, что он
был органически неспособен совершить
насилие над чужою личностью. Но он
был в высшей степени тверд в своих

принципах, и никакая сила, никакия сообра¬жения не могли бы заставить его изменить

своим убеждениям и своему долгу. Безу¬пречный в нравственном отношении, вер¬ный исполнитель долга, он желал видеть
те же качества в других, особенно в
близких ему людях, и в деликатной
форме, но строго по существу осуждап
замечаемыя уклонения. Я энаю случай, когда

один молодой ученый, имея основания ду¬мать, что Н. А. не одобряет некоторых
его действий, в течение нескольких лет

буквально боялся показаться ему на глаза;

хотя, конечно, неудовольствие Николая Алек¬сеевича могло выразиться внешним обра¬зом много-много в легкой перемене тона,
которая, может статься, была бы даже не¬уловима для человека не чуткаго.

He часто возникають личности, столь вы¬соко организованныя в умственном и ду¬шевном отношении, каков был покойный
Николай Алексеевич. Долг русскаго об¬щества — достойным образом оценить и
ознаменовать его память.

ПРИРОДА, ФЕВРАЛЬ 1915 г. 20
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

АСТРОНОМиЯ.

Иаоигяо «амия туманностей и эаезд¬иых скоплеиий на „Солнечной Обсер¬шатории" »-ь Нали«*>орнии. Солнечиая обсер¬ватория на горе Вильсон, сооруженная недавно на
средства известнаго миллиардера Карнеги, является, без¬слорно. одной из замечательнейших обсерваторий

нашего времени. Располагая громадными денеж¬ными средствами, она имеет возможность обэаво¬диться такими инструментами, о которых другия
обсерватории — даже американския—должны только

мечтать. С помощью этих инструментов астро¬номы обсерватории, во главе с ея директором,

энаменитым астрофиэиком Гэлем (Hale), выпол¬нили уже много замечательных работ, о кото¬рых постоянно упоминалось на этих страницах.
Самая обсерватория была подробно описана проф.
К. Д. Покровским в декабрьской книжке нашего
журнала эа 1913 год.

Главная эадача обсерватории состоит в изучении

солнца; но в последние годы обсерватория расши¬рила программу своих работ, включив в нее
изследование мира неподвижных звезд. Инстру¬мент, которым для этого польэуются, должен

считаться, повидимому, сильнейшим из всех су¬ществующих телескопов: это рефлектор с зер¬калом в 60 дюймов (1 */2 метра) в диаметре, ра¬боты Ричи (Ritchey), одного из астрономов обсер¬ватории. По размерам его превосходит только
знаменитый телескоп лорда Росса, сооруженный

еще в 1845 году; диаметр его металлическаго зер¬кала на целый фут больше, но даже в лучшие
свои годы этот инструмент почти совершенно был

непригоден для каких бы то ни было точных наблю¬дений. Громадная сила новаго рефлектора видна из

следующих двух работ, которыя были с ним
произведены.

Одна работа относится к туманности, которая

обоэначена в каталоге Дрейера номером 6760

(X. G. С. 6760). Это—небольшая туманность, лежа¬щая в Млечном пути, в созвездии Орла. В по¬следкее время явилось подозрение, что яркость ея
иэменяется, и поэтому она была .сфотографирована

на горе Вильсон с помощью 60-дюймоваго ре¬флектора, с экспозицией в полтора часа. На по¬лученном снимке вместо туманности оказалось
звездное скопление, около 7' в диаметре, состоящее
приблизительно из 1.200 звезд; самыя яркия иэ

этих звезд около 17 эвездной величины, а сла¬бейшия—около 19*/г вел- Как принято
выражаться, фотографический снимок

„раэложил туманность на звезды“, при¬том на такия слабыя звезды, что лишь
и немногия из них, самыя яркия, можно

было бы увидеть непосредственно в силь¬нейшие современные инструменты. Ника¬ких следов туманности не было обна¬ружено; а сравнение двух снимков, сде¬ланных в разные дни, не дало и ука¬эаний на изменчивость блеска звеэд, из
которых состоит это скопление.

Обектом другого изследования было

хорошо известное любителям астрономии

звездное скопление в созвездии Герку¬леса, одно из эамечательнейших и бо¬гатейших скоплений всего неба. Это ти¬пичное шарообразное скопление; в сла^ыя
трубы оно представляется круглым ту¬манным пятнышком, более ярким в
цектре; в более сильные инструменты
оно „раэлагается" по нраям на сотни

звезд, но средина попрежнему предста¬вляется в виде сплошной яркой туман¬ности. Между тем никакого туманнаго
вещества здесь нет: фотография, полу¬ченная Ричи. разложила и эту центрапь¬ную часть скопления на огромное число
очень слабых звезд, скученных пора¬зительно густо. На участке неба, площадь
котораго приблизительно б 60 раз мень¬ше площади диска полной луны, снимки

Ричи показывают не менее 27.000 звезд!

Тот же рефлектор дал возможность узнать
кое-что и о физическом состоянии отдельных
звезд этого скопления: астроному Pease удалось

получить снимки спектров 39 звезд, конечно, бо¬лее ярких (некоторыя из этих „ярких“ звезд

всего только 15-й величины); большинство получен¬ных епектров приыадлежит к классу F, пред¬ставляющему гиереходную ступень между самыми
белыми звездами класса А (Сириус) и желтоватыми

звездами класса G (наше Солнце). Среди осталь¬ных эвезд есть представители и этих обоих
типов. Интересно, что при делавшихся уже раньше
попытках сфотографировать яинтегральный“ спектр
различных шаровых звездных скоплений, т.-е,

один общий спектр от всего снопления сразу, по¬лучался тоже большею частью спектр типа F. Оче¬видно, это указывает на некоторое сходство строе¬ния всех звездных скоплений этого вида.
Стоит упомянуть, что для того, чтобы крайне

слабые спектры звезд скопления Геркул«са вышли
на снимке, фотографирование пришлось производить
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на одной и той же пластинке несколько ночей

под ряд, в общей сложности в течение тридиа¬ти часов. , „

ИаагЬрение теплоты, получаеной on.

зв-Ьзд. Попытки обнаружить теплоту, посылае¬мую нам звездами, делались уже давно, но до са¬маго последняго времени дело ограничивалось про¬стым констатированием факта теплового действия
нескольких очень ярких звеэд; оказалось, что
чувствительнейшие приборы современной фиэики в
состоянии только обнаружить теплоту, приносимую

эвездными лучами. Сколько-ни§^дь точныя иэмерения
этой теплоты до сих пор были невозможны.
Обыкновенно этогь факт, именно, что звезды

шлют нам тепло, которое мы в состоянии хотя
бы только подметить, кажется поразительным для

того, кто слышит о нем в первый раэ. Но, оче¬видно, что ничего удивительнаго в этом нет:
ведь всякое излучение света сопровождается излу¬чением большаго или меньшаго количества тепла; и

если наш глаз в состоянии видеть эвезду, в со¬стоянии почувствовать световую энергию ея излуче¬ния, то почему тепловая энергия тех же лучей не
могла бы быть обнаружена каким-нибудь термо¬электрическим столбиком или болометром? Ведь
этот последний аппарат, например, может отме¬чать чрезвычайно малыя повышения температуры, не
превосходящия даже одной стотысячной доли градуса.

Новая эпоха в этой области открывается работой

американскаго физика Coblentz’a, подробности кото¬рой еще не опубликованы. Появилось в печати
лишь краткое сообщение о полученных им удиви¬тельных результатах *).
Аппарат Кобленца — просто-напросто термоэле¬мент, известный всем из элементарной физики;
он составлен иэ двух метаплических пласти¬нок, висмутовой и платиновой, спаянных друг с
другом в двух местах так, что оне образуют
замкнутую цепь. Всякий раз, как температура
одного спая делается выше температуры другого,
в цепи появляется гальванический ток, и стрелка

гальванометра, соединеннаго с элементом, откло¬няется. Особенностью термоэлемента Кобленца
являются его необыкновенно малые размеры, от

0,3 до 0,4 миллиметра; такая почти микроскопиче¬ская величина, „наименьшая, какой только можно
было достигнуть“, по словам Кобленца, была вы¬эвана стремлением по возможности уменыиить

теплоемкость элемента. По той же причине при¬шлось пользоваться тольхо одним термоэлемен¬том, а не термоэлектрическим столбиком, т.-е.
соединением нескольких элементов, как это

обыкновенно делается. Такой элемент, заключен¬ный в камере, из которой был выкачан воз¬дух, помещался в фокусе большого астрономиче¬скаго рефлектора, именно знаменитаго рефлектора
Кросслея на обсерватории Лика.

С помощью этого термоэлемента удалось обна¬ружить существование теплового иэлучения для
эвезц до 9-й величины, но точныя измерения были

произведены только над звездами ярче 7-й ве¬личины. Уже в первые дни было обнаружено

удивительное обстоятельство: оказалось, что крас¬ныя и желтыя звезды, обычно считающияся бо¬лее холодными, вызываюгь значительно большее от¬клонение стрелки гальванометра, чем белыя звезды
той же яркости. Это вполне подтвердилось дальней¬шими изследованиями, при которых были приняты

все меры для устранения возможных ошибок на¬блюдения; так, звезды различных цветов наблю¬дались по возможности на одинаковой высоте над
горизонтом, для того, чтобы на них одинаково дей¬ствовало поглощение лучей в земной атмосфере и
т. д. При соблюдении этих условий оказывалось, что

из двух эвезд одинаковой яркости, но различ¬наго цвета, более красная звезда всегда излучаегь
больше тепла. Так, например, из двух самых
ярких звезд севернаго полушария красный Арктур,

принадлежащий к спектральному классу К, посы¬лает нам почти в 2!/а раза больше теплоты,
чем белая Вега (класс А), которая глазу пред¬ставляется, пожалуй, даже несколько более яркой.
Из этого правила не было пока обнаружено ни
одного исключения: чем краснее звезда, тем больше

тепла она излучает, и больше всего тепла излу¬чают, повидимому, звезды последних спектраль¬ных классов, М и N, красныя и темно-красныя.
Впрочем, из немногочисленных и вообще слабых
звезд этого последняго класса, которыя считаются
наиболее блиэкими к окончательному угасанию,
была изследована только одна звезда 19 Рыб
5.3 величины. Она отклонила стрелку гальванометра
на 5.7 мм., в то время как несколько менее красная
звезда т Пегаса 5и2 велич., принадлежащая к классу
М, дала отклонение только в 2.8 мм., т.-е. вдвое

меньше. Результат совершенно неожиданный: счита¬ется несомненным, что кра^ныя звездыимеют более
низкую температуру, и вот оказалось, что чем холод¬нее звезда, тем больше тепла мы от нея получаем!
Кобленц повторил свои наблюдения, пропуская

свет от звезд через слой воды в 1 см. тол¬щиной. Вода, как иэвестно, поглощает инфракрас¬ные лучи с длиной волны свыше 1.4 (и1). Количе¬ство теплоты, оставшееся после поглощения инфра¬красных лучей, для белых звезд составляет
60—70% первоначальнаго количества, а для крас¬ных звезд класса М—только от 20 до ЗО°/0. Это
значит, что красныя звезды испускают чрезвы¬чайно много длинных инфракрасных тепловых
волн, невидимых для глаза; на долю их прихо¬дится от 70 до 80в/„ всей радиации звезды. Этим
большим количеством инфракрасных лучей в
спектре храсных звезд и обясняется получение
от них большаго количества тепла по сравнению
с белыми эвеэдами.
Опровергает ли результат Кобленца обычное

представление о более высокой температуре белых

эвезд? Сам иэследователь отвечает отрица¬тельно на этот вопрос; по его мнению, тут все
дело в различной испускательной способности по¬верхностей звезд разных классов. Белая звезда
может иметь и более высокую температуру, чем

красная, но полное излучение (total radiation), посы¬лаемое красной звездой, может быть больше. Это
значит,что у красной звезды происходит ббльшая
потеря тепла через лучеиспускание или, другими

словами, что она бистрее охлаждается, чем го¬рячая голубовато-белая звезда. Кроме того, во мно¬гих случаях явление, открытое Кобленцом, может
быть обяснено предположением, что краснЬия звезды
имеют огромные размеры, сравнительно с белыми
звездами той же яркости, и громадные запасы тепла,

хотя их температура и ниже. Поэтому оне и посы¬лают нам больше тепла.

Кобленц считает свою работу лишь предвари¬тельной и надеется повторить ее в более широ¬ком масштабе, с более сильными инструментами.
') Publications of the Astron. Society Pacific. Oct. 1914.

() Буквой (ми) принято обозначать один микронг, т. е.
тысячную часть миллиметра.
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Но уже из немногих опубликованных им ре¬эультатов видно, что астрофиэика приобрела совер¬шенно новый могущеетвенный метод изследования
небесных тел, который по своему значению смепо

можно поставить на ряду со спектральным анали¬зом и фотографией. В будущем термоэлемент дол¬жен сделаться необходимым инструментом каждой
крупной астрофиэической обсерватории. j ^

■чйг»

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Новая теория иосмичеснаго промсхо¬ждеиия иесоти.1) За последнее время горячие спо¬ры о происхождении нефти несколько затихли, и ги¬потеза животнаго происхожцения ея как будто бы
окончательно завоевала мнение ученаго мира; широ¬кия обобщения Менделеева о происхождении неф¬ти в глубинах эемли при действии паров воды на
карбиды оказались эабытыми, и немецкая школа с
Энглером и Гёфером во главе тщательно
подбирала и систематизировала факты для освещения
происхождения нефти из животных остатков.

Между тем за последние два гда вновь всплы¬ло еше третье направление в этом вопросе, именно

та космическая теория, которая впервые была выдви¬нута В. Д. Соколовым еще в конце восьми¬десятых годов, была повторена им в 1913 и до¬полнена только что вышедшей статьей химика Н. Киж¬н е р а. С этими взглядами, нашедшими сочувствен¬ный прием среди американских геологов и геохи¬миков, интересно познакомиться, хотя очень многое
в них недоговорено или же требует обоснования.

Теория космическаго происхождения нефти есть толь¬ко гипотеза, очень смелая, но, несомненно, недоста¬точно считающаяся с данными современной геологии.
Основная идея Кижнера эаключается в пере¬несении на реакции земли результатов опытов Ф о р¬киньона, который путем действия водорода и
азота на накаливаемый чугун, получал углеводоро¬ды и циан.
Внутри земной коры.помнению некоторых ученых,

эаключается ядро, состоящее преимущественно из

тугоплавких элементов—железа и углерода, погло¬тивших некоторое количество водорода. Такой со¬став отвечает вероятному составу также некото¬рых эвезд, в которых уже давно в так назы¬ваемой красной стадии было обнаружено присутствие
углеводородов. Вероятно, и земля, в аналогичную

стадию своего существования, положила начало обра¬зованию этих тел. Когда земля продила уже свою
стадию потухающей красной звезды, на ея поверхно¬сти углеводороды больше образоваться не могли, но

этот процесс мог продолжаться в более глубо¬ких зонах. „По мере утолщения и охлаждения обо¬лочки процесс образования углеводородов должен
был отступать все более и более в глубь планеты;

давление с течением времени все более и более воз¬растало, что должно было отразиться на составе угле¬водородов в смысле его усложнения. После обра¬зования твердой коры внутри эемли могли уже ска¬пливаться более или менее значительныя массы
углеводородов“. Эти массы под влиянием тех или

иных геологических процессов могли подыматься

’) В наотоящем номере помещена статья Э. Штебера,

в ноторой проводится определенный взгляд на происхо¬ждение нефти,—нам кажется желательным осветить этот
вопрос и с других точек зрения.

Ред.

выше, в верхние слои эемли. В течение долгой геоло¬гической истории образовавшиеся угповодороды под
влиянием очень продолжительнаго действия теплоты
и давления должны были уплотниться и дать начало
тем сложным телам, которых мы видим в
составе нефтей.

Такая картина рисуется современным эащитни¬кам космическаго происхождения нефти; многое по¬лучает в этих вэглядах весьма любопытное об¬яснение, но целый ряд пунктов остается загадоч¬ными. Таков, напр., вопрос об оптической актив¬ности природной нефти, т.-ф. о присутствии того
свойства, которое нам иэвестно лишь в свяэи с

организованкым веществом или продуктами распа¬да последняго. Н. Кижнер пытается обяснить
это свойство или действием некоторых видов
бактерий, или влиянием магнитнаго поля земли, но и

то и другое обяснение не основаны на точных дан¬ных и являются лишь отдельными мыслями отвле¬ченнаго химика.
Как обычно в истории науки, в каждой гипо¬тезе имеется доля истины, и правильное разрешение
проблемы о происхождении нефти будегь достигнуто

не только серьезной разработкой всех существую¬щих гипотез, но и твердым сознанием, что при¬рода для получения того или иного соединения исполь¬эывает различныя комбикации своих факторов и
деятелей: среди огромнаго разнообразия природных
реакций одно и то же химическое соединение является
в реэультате нескольких различных обстановок,
и разгадка вопроса о происхождении того или иного
минерала обычно является одним уравнением со

многими неизвестными и, потому, со многими реше¬ниями. Только, когда ее ставит геолог или геохи¬мик по отношению к строго определенной облацти
земной коры, в руках ученаго оказывается столько

же уравнений, сколько и неиэвестных, и решение эа¬дачи приводит к единственному истинному ответу.
А. Ффрснан.

О не«*»ти и ея происхождеиии в Ураль¬сиой области. В первом номере„Геологическа¬го Вестника“ инж. Замятин посвящает неболь¬шую, но весьма интересную статью вопросу о про¬исхождении той уральской нефти, которая за последнее
время все более и более привлекала к себе вни¬мание геологов и промышленных кругов. Автор
прежде всего останавливается на геологическом

обзоре местности, ограниченной течением Волги,

Каспийским и Азовским морями, Уральским хреб¬том и Мугоджарами. Здесь особый интерес пред¬ставляют юрския отложения со следами или скопле¬ниями растительных остатков, лежащия на перм¬ской свите пород, богатых гипсом и солью. Угли¬стыя юрския породы обраэовались после огромнаго
континентальнаго периода и заполнили неправиль¬ными скоплениями более низкия места древняго релье¬фа. Именно эта связь углистых отложений и камен¬ной соли в основании, по мнению автора, может
навести на мысль, что нефть находится в связи

с скоплениями соли и является продуктом измене¬ния угольных слоев при действии разсолов. Эта
мысль о растительном происхождении нефти в дан¬ной области находит себе некоторую аналогию в
нефтяных месторождениях Румынии.

После отложения юры вся поверхность была по¬крыта пеленой позднейших отложений, глубокия тре¬щины и дислокации нарушили ея спокойное залега¬ние, а образовавшаяся в глубине нефть под давле¬нием более новых слоев могла и должна был«
переместиться по трещинам в другие горизокты и
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пропитать некоторые слои пород, т.-е. явиться во
вторичном залегании.

Приемлемость гипотезы растительнаго происхо¬ждения нефти делается более вероятной еще и по¬тому, что отпадает одно из воэражений против
органическаго происхождения нефти—именно сомни¬тельность колоссальнаго скопления органическаго ма¬териала, так как возможность такого скопления
растительных остатков доказывается с очевид¬ностью для каменноугольных месторождений.

А. Ф.

Новыя м-Ьсторождениц алаааов. Уже

в середине XVIII столетия на картах Африки, со¬ставленных французскими миссионерами, имелись на
юге отметки с указаниями на нахождение алмазов.
Однако в течение более чем столетия эти укаэания

встречались только насмешками, пока в 1867 г. слу¬чайная находка в наносах реки Ваала не дала на¬чало одной иэ самых крупных в мире горных
раэработок—добыче алмаза в трубках кимберлита
Трансваапя и Оранжевой республики.
В 1908 году совершенно неожиданно открыты

были довольно богатыя розсыпи алмаза в бывших

немецких колониях на западном побережье Афри¬ки, около Людерицбухт, и приблизительно к тому
же времени относятся находки алмаэов значительно
севернее, в области Бельгийскаго Конго. Таким
обраэом с каждым годом расширяется область
распространения этого драгоценнаго камня не только
в пределах Южной, но и Центральной Африки.

В последних номерах специальных американ¬ских журналов иы встречаем описания богатых
розсыпей Бельгийскаго Конго, где добыча ведется
энергично с 1913 года. Алмазы эдесь встречаются
главным образом по реке Kasai среди галек и
песков речных террас, вместе с золотом и
рядом драгоценных камней. Весь характер их

залегания представляет значительный интерес бла¬годаря аналогии с месторождением алмазов у нас
на Урале, в Биссерском горном округе. Камни
обычно небольшой величины и редко достигают 15
каратов. Материнская порода их неизвестна. He
менее интересно другое месторождение в южной
части Конго, где бельгийския владения примыкают
к английской Родеэии. Здесь было найдено лишь

сравнительно небольшое количество камней, но уда¬лось установить их связь с такими же трубками
вулканической породы, в каких встречается алмаз

и в области Оранжевой реки. д ф

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

Дезинсенция. Продолжая наши эаметки по этому
злободневному вопросу, мы можем привести несколько
новых данных. Так, проф. фон Провачек (Munch.

Med. Woch.“ 12 янв. 1915 г.), содержание работ ко¬тораго подробно изложено нами в январской книжке
„Общественнаго Врача", рекомендуегь, на основании

опытов, производимых сейчас в институте тро¬пической медицины в Гамбурге, как наиболее
удобоприменимое средство, смазывание тела смесью
из 30°/0—40°/0 какого-либо иэ эфирных масл
(на них уже было указано в декабрьском №

„Природы*) и 60%—70°/0 спирта. Наиболее действи¬тельным П. считает анисовое масло. Он же при¬водит ряд указаний на средства, рекомендуемыя
другими. Таковы: 5°/0 раствор ксилола в масле,

отвары табака (1 сигара на ведро воды,—рекомен¬дуется английскими авторами в „Manual of study of
insekts)*, пары иодоформа, Asa foetida, пары бензина.

Проф. Блашко („Deut. Med. Wochen." 1 янв. 1915 г.),
подчеркивая важность своевременнаго принятия мер

против сыпного тифа, которыя сводятся по суще¬ству к истреблению вшей, настоятельно рекоменду¬ет для всех солдат прусской армии, особенно
расположенных на восточном фронте, применение
нафтапиновой мази (5% нафталина, 95°/0 вазелина)
или еще лучше нафталина в порошке. Каждый
солдат должен быть снабжен 30—50 гр. порошка
нафталина, который, при малейшем ощущении зуда

от вшей, надо насыпать за воротник в количе¬стве до !/а чайной ложки. Порошок, падая посте¬пенно по телу, убивает насекомых. Порошок
этот следует посыпать и в постель. Б. рекомен¬дует даже правительству произвести реквизицию
имеющихся запасов нафталина для снабжения армии.
Нельзя не укаэать при этом на крайне неприятный
запах нафталина, у многих вызырающий сильныя
головныя боли (см. „Природа”—отравление парами
нафталина).
Ш. Николь рекомендует, помимо мер чистоты,

для дезинсекции тела камфарное масло.

Есть и курьезы. Так, в заседании медиц. Ака¬демии в Париже 12 янв. 1915 г. д-р Жуссом
рекомендует для борьбы с насекомыми табачный
дым: солдаты снабжаются каучуковой трубкой и,
когда курят, пускают, при ея посредстве, дым
себе под белье. Он же советует для дезинсекции

белья и одежды размещать их на муравейниках—¬муравьи очень быстро, в несколько минут, уничто¬жают всех насекомых.
Д-р Старченко (Саратов) советует посыпать

белье серным цветом; способ был им испы¬тан в одном случае, и вши исчезли.
Д-р Пирусский (Томск) рекомендует смазывать

тело, а также швы на белье, на которых, как известно,
гнездятся насекомыя, мазью следующаго состава:

Зеленаго мыла—15 частей; 2,5°/0 раствора сулемы
10 частей; скотскаго и свиного сала по 34 части
и березоваго дегтя 7 частей.
Мазь эта, по П„ не только уничтожает вшей, но

и способствует заживлению поражений кожи, обу¬словленных укусами и расчесами. .

О борьбНЬ с сыпным и воэвратнын
тиФани в Тункс-Ь. Ш. Николь, котороку
наука обязана открытием роли платяных вшей в

распространении сыпного тифа, — открытием, раз¬сеявшим тот мрак, которым была окружена эпи¬демиология этой болезни, и положившимосновы разум¬ной, целесообразной профилактики ея (профилактикой
называется в медицине совокупность мер преду¬предительнаго характера),— в заседании парижской
медицинской академии выступил с предложением
принять своевременно меры к предупреждению сыпн.
и возвр. тифов во французской армии, так как
он считаегь, что существование этих болеэней в
некоторых колониях, откуда прибывают войска, a

также в Силезии, в Сербии и вообще в славян¬ских очагах войны может угрожать и Франции.
В № „Presse M6dicale“ огь 21 янв.Николь, вместе с
своим сотрудником Консейлем, поместил статью,
посвященную этому же вопросу. Он подчеркивает

прежде всего, что вошь является единственным пе¬реносчиком болезни; вымытый и освобожденный от
вшей больной совершенно безопасен; его отделения
и выделения не заразительны, равно как не зарази-
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тельны и все вещи и обстановка после удаления
вшей.

Опасность этих болезней, особенно сыпного тифа,
чрезвычайно велика, а между тем предупреждение
их вполне возможно, и в этом отношении Н.

ссылается на опыт Туниса, где, благодаря приня¬тым мерам, сыпной тиф почти совершенно исчеэ,
как показывает статистика заболеваний: в 1909 г.

было 956 случаев, в 1910—148, 1911—180, 1912—

22, 1913—6, 1914—3, и притом все 3 привозные.

Предупредительныя меры сводятся к следующему:
чистотатела и белья; зараженное беитье обваривается

кипятком; тело для умерщвления насекомых смазы¬вается камфарным маслом. Для истребления насе¬комых в помещениях — окуривание серой (S02);
солому, матрацы и т. п. всего лучше сжигать.

Надо иметь в виду, что даже частичное приме¬нение этих мер, если почему-либо оне не проводимы
полностью, дает прекрасные реэультаты: в Тунисе
Н. удавалось тушить очаги, грозившие эпидемией,
обвариванием белья больных и окружающих их.
Советк Николя в настоящее время заслуживают

самаго серьезнаго внимания. Л у

ПАЛЕОНТОЛОГ иЯ.|
Модель вымершейлетающейнщерицы,

Rhamphorhynchus Gemmingi. К многочис¬ленным попыткам возстановить внешнюю форму

вымерших чудовищ по их ископаемым остаткам
в недавнее время прибавилась еще одна со стороны

мюнхенскаго палеонтолога Штромера (Е. Stromer,
Jahrbueh fur Mineralogie, Geologie und Palaontologie
1913. Bd. II).
Самое интересное в этой попытке заключается

в том, что точное следование всем _ детальным

указаниям, какия можно было найти при тщатель¬нейшем изучении скелетов этого животнаго, в
конечном итоге привело к соэданию модели, веоьма
близко напоминающей некоторые иэ аэропланов
новейшей конструкции (см. рис.).

He подлежит ни малейшему сомнению, что яще¬рица Rhamphorhynchus представляла собою весьма
совершеннаго летуна, лишь немного уступавшаго по
своей ловкости птицам.
Тело животнаго было лишено каких бы то ни

было образований, соответствующих перьям ка¬ших птиц, и это обстоятельство опровергает,
по мнению Штромера, предположение некоторых
изследователей, будто летающия ящерицы могли быть
теплокровными животными.

Как хороший летун, Rhamphorhynchus обладал
большими, узкими крыльями. Крылья представляли

собою тоненькую кожную перепонку, натянутую вдоль

по плечевой кости, предплечью и одному из непо¬мерно удлиненных пальцев (вероятно 5-му палыду).
Длинное и узкое в расправленном состоянии крыло
обладало характерной складкой, идущей по всей длине,
которая механически могла иметь весьма большое
значение, направляя струю воздуха к концу крыла;
в покоящемся состоянии крыло складывалось так,
что плечевая кость и палец, несущий складку кожи,

смотрели вниз, кость предплечья—вверх; к по¬следней прикреплялись еще три маленьких пальца,

вооруженных сильными когтями. Сомнительно, что¬бы эти пальцы могли служить животному при пере¬движении по земле; гораэдо более основания предпо¬ложить, что при помощи их животное могло при¬цепляться к различкым предметам, как делают
это, при отдыхе, летучия мыши, летучия собаки и пр.

Задния конечности оказывались при полегЬ сильно
вытянутыми назад, оне несли пять пальцев; пятый,

лишеный когтя, служил, вероятно, местом при¬крепления перепонки крыла. Высказывалось предпо¬ложение, что между всеми пальцами была натянута
кожная складка и что, таким образом, эадния ноги

могли служить для плавания. Штромер однако от¬вергает это предположение.
Относительно очень большая голова животнаго

была вооружена болыиими и многочисленными остры¬ми зубами, не оставляющими сомнения, что Rham¬
phorhynchus вел хищнический образ жизни и пи¬тался по всем вероятиям рыбой. Противовесом
для большой и тяжелой головы при полете являлся
весьма длинный, расширенный на конце в пластинку,

хвост. Он же служил при лета¬нии и рулем напоминая аналогичное
приспособление наших аэропланов.

Во всей организации, строении груд-
... ■«,».' ной клетки, костей передняго лояса^

грудины и пр. кожно найти явныя

указания на высокую ступень при¬способленности животнаго к воз¬душному образу жизни. Нужно, од¬нако, сказать, что все жеэтаприспо¬собленность значительно уступала
таковой же у птиц, а зто и имело

следствием, что в борьбе за су¬ществование летающия ящерицы, да¬же наиболее совершенныясреди них,
каков Rhamphorhynchus, были от¬теснены птицами и должны были уступить им свое
место на земной поверхности.

В. Л.

Новостивпалеонтологии. Штромер (Stro¬

mer, Z. Deutsch. Geol. Ges. 65) описываегь интерес¬ныя палеонтологическия ;находки из средне-плиоце¬новых слоев в долине Натрена, в Нижнем
Египте. Были найдены многочисленные сомы, одка

акула, двоякодышащая рыба Protopterus, встречающая¬ся теперь исключительно лишь в тропической Африке,

крокодилы, черепахи, змеи, птицы и множество мле¬копитающих. Исключительный интерес представля¬ет обезьяний череп, весьма близкий по признакам
с Dolichopithecus южной Франции. Равным обра¬зом среди представителей хищников имеется много
форм, похожих на европейския, что подтверждает
мысль о бывшемкогда-тосоединении Европыи Африки.

Броун (Brown, Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 32) ot¬крыл в Канаде новаго представителя динозав¬ров с большнм „утиным* клювом: огромное
травоядное, подобно Игуанодону, передвигалось лишь
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на двух задних ногах. Здесь же были найдены

представители новых родов Hypaerosaurus и Sa¬urolaphus.
В подтверждение мнения, что динозавры, равно

как птерозавры и птицы, ведут свое начало огь

форм, похожих на крокодилов, от так наз. Pseu¬dosuchia, Брум (Broom, Bull. A. M. N. H. 32, Zool.
Soc. London, 1913) описывает новаго представителя
этого порядка — Euparxeria иэ триаса в южной
Африке.

Тот же самый изследователь описывает пред¬ставителя новаго’рода Noteosaurus, близкаго к Ргоуа¬nasaurus пермской эпохи. Эту последнюю форму счи¬тають древнейшей из рептилий, приспособившихся
к жизни в море, т.-е. предков ихтиозавров.

Брум дает подробное описание Pantylus cordatus
из северно-американской neprtn; наэванная форма

принадлежит к наиболее примитивным из рёп¬тилий и является переходной между типичными реп¬тилиями и Stegocephala из амфибий; характерную
особенность Pantylus представляет строение нижней
челюсти и расположение зубов.

В. Л.

Нопый экзенпляр пиноааара. В музее

геологическаго общества в Оттаве (Канада) закан¬чивается сборка новаго прекрасно сохранившагося
скелета динозавра, найденнаго в долинах Красной
реки в Восточной Канаде,—Trachodon marginatus

Lamb. Этот представитель „утиноклювых” дино¬завров, обладает внушительными размерами. Дли¬на тела его от начала рыла до конца хвоста

МЕТЕОРОЛОГиЯ.

Интересмый случай смерча» В лоцман¬ских картах Севернаго Атлантическаго океана за
декабрь 1913 г. (Pilot Chartes of the North Atlantic
ocean 1913, Washington) описан случай смерча,

прошедшаго в близком разстоянии огь судна и за¬рисованнаго командиром иорабля. Вот как опи¬сывается этот случай.
Командиру норвежскаго судна „Маиорна" Г. Ганзе¬ну 2 октября 1913 г. удалось проследить с самаго
начала образование смерча и изучить его свойства
во время прохода этого явления в широте 45° 37'
сев. шир. и долготе 14° 60' к зап. от Гринвича.
Ветер дул от ССВ, небо было покрыто на СЗ
темными облаками и угрожало дождем. Во время

движения смерча им были сделаны рисунки, кото¬рые мы и приводим здесь,
В 7 ч. 30 м. утра в */8 мили с подветренной

стороны судна поднялся вихрь, который направился

на СЗ; в это время стало ясно, что образовы¬вается смерч, и судно направили на ЗЮЗ, В ско¬ром времени значительно развившийся смерч про¬шел на раэстоянии 10 фут. огь кормы судна с
севера на югь, при чем сначала он имел форму
тонкаго жолоба, затем увеличился в диаметре и

стал более плотным. Явление сопровождалось силь¬ными порывами ветра, ливнем, и все время был
сльишен сильный шум.

Вода на разстоянии 25 фут. в окружности смер¬ча была в сильном волнении и походила на водо¬пад. Смерч все увеличивался, пока не достиг 5

равна 32 футам, при чем на хвосгь приходится
14 фут. 9 дюйм. Высота туловища равна 2 футам
2 дюймам, длина головы—3 фута 3 дюйма, длина
передних ног—5 ф, 6 д., длина эадних ног—8
футов. Порода, в которой погребены были остатки

этого гиганта, сохранила отпечатки его кожных по¬кровов; последние были представлены чешуями в
форме плоских табличек. Имеются также указа¬ния на существование плавательных перепонок
между четырьмя пальцами передних конечностей.

Повидимому, этот растительноядный динозавр, пи¬тавшийся мохом и водяными растениями, был хоро¬шим пловцом и спасался в воде от нападения
своих хищных наземных родичей. д ^

фут. в диаметре; при этом выделялась его сред¬няя часть, достигавшая около 3 фут. в диаметре.
По ней вода поднималась и была светлее краев,
расположенных по обе ея стороньг приблизительно
шириной в 1 фут, в которых вода опускалась.
(см. рис.),

Движение воды как опускающейся, так и поднк¬мающейся было весьма быстрое.
Вершина смерча слилась с нависшими тучами, и

приблиэительно на середине между поверхностью
воды и зтими тучами у его вершины столб смерча
каклонялся вперед.
Промежуток времени, в течение котораго смерч

образоаывался и отделился от поверхности, рав¬нялся 10 минутам,
При прохождении смерча и некоторое время после

него чувствовался запах серы.

Вся совокупность знаний о смерчах в настояшее

время указывает, что смерчи представляют собоя

вихри весьма малых горизонтальных раэмеров.
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Зарожяаясь на некоторой высоте, вихрь легко при

подходящих условиях разрастается, и вихревое дви¬жение достигаегь эемли; при огромных центробеж¬иых силах вертикапьныя слагающия настолько ве¬лики, что в состоянии поднять воду, песок и др.
морем туманный вид. Иногда смерчи, проходя
череэ озеро, болото, захватывают вместе с водой
мелких рыбок, лягушек, маленьких эмей и pp.,
которыя переносятся иногда на большия пространства
и затем вместе с доЖвем выпадают, наводя

Рис. 1. Разреэ смерча. Направление стрелок указывает направление движения воздуха.
Рис. 2. Смерч при окончании.

предметы с земли. Те же вертикальныя слагающия
заставляют быстро подниматься влажный воздух
и благодаря этому подему сильно охлаждаться, при
чем пар конденсируется и придает смерчу над

нередко страх на население. В метеорологической
литературе имеется целый ряд описаний подобиых
случаев выпадения с дождем живых существ.

С. А. С-в.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

Еотественно-Иеторичесний аауэей та¬вричеенаго гувернскаго эемства являет¬ся одним из наиболее заслуженных земских
музеев в России и вступил уже в 15-й год су¬ществования. Из присланнаго нам отчета за 1913
год видно, что музей разделяется на три отдела:
1) зоологии, 2) ботаники и 3) палеонтологии, геологии

минералогии; в ближайшем времени намечено осно¬вание еще трех отделов: археологическаго, эт¬нографическаго и сельскохоэяйственнаго. Для этого
расширения и для сооружения^новаго здания в от¬четном году таврическим губернским земским
собранием ассигновано 60.000 рублей, к которым
присоединился еще ряд пожертвований.

В музее собираются коллекции как научнаго ха¬рактера (в особенности местныя фауна и флора)¬так и прикладного (хлебныя, плодовыя и техниче¬ския растения; вредныя насекомыя и другие вредители).
Часть коллекций выставляется дляосмотра публики.при
чем в отчетном году зарегистрированосвыше 30.000
посетителей.

Научныя работы, которыя ведутся в музее, пе¬чатаются в трудах муэея и в изданиях крымскаго
общества естествоиспытателей и любителей природы,

стоящаго в самой тесной связи с музеем: председа¬телем общества состоит заведующий музеем С. А.
Мокржецкий. Из напечатанных в отчетном году

работ персонала музея можно отметить изследова¬ния прежняго хранителя музея A. А. Янаты: „Флора
степи Мелитопольскаго и юго-восточной части Днеп¬ровскаго уеэдов" (Труды музея, II, стр. 1—250) и ряд

статей „О сорной растительности Таврической губер¬нии“. A. С. Дойчем (новым хранителем музея) напе¬чатаны в эаписках новороссийскаго о-ва естество¬испытателей работы о „Растительных сообществах
окрестностей г. Николаева*. В. Г. Плигинский описы¬вает в 3. К. О. Е. „Жуков Крыма“; ф. С. Щербаков
(там же и в др. изд.)—„Крымских уховерток“.
Как заведующий музеем, так и его помощники

читали в Симферополе, Бахчисарае и Анапе по¬пулярно-научныя лекции, частью даже курсы лекций;
в этом отношении муэей является, стало быть, также
центром распространения естественно-исторических
знаний в крае.

Но, конечно, особенное внимание лица, работающия

в земском музее, должны обращать на изуче¬ние вредителей сельскаго хозяйства и на борьбу с
ними. Заведующий музеем С. А. Мокржецкий издап

в качестве губернскаго энтомолога отчет: .Вред¬ныя насекомыя и болезни растений, наблюдавшияся
в Таврической губ. в течение 1913 г.“, и такой же
отчеть издан его помощником И. М. Щеголевым.
Первое место среди вредителей за отчетный период
занимал непарный шелкопряд. О борьбе с ним
читались доклады и лекции, печатались брошюры даже
на татарском языке, а кроме того, был издан
большой популярный плакат. н н

Кавнаэсний Отд-Ьл Ииператорснаго
Руссмаго Геогра4>ичеснаго Общества ])

является первым по времени возникновения про¬винциальным Отделом Общества. Открытие Отдела
*) В настоящей эаметке мы приводим с некоторыми

сокрашенияйи присланный нам из Тифлиса обзор деятёль¬ности Отдела Р. Г. О. за все время его существования.
Ред.

состоялось 10 марта 1851 года. За 64 года своего
существования Отдел, несмотря на крайне скудныя

материальныя средства (ежегодная субсидия от каз¬ны в 2000 рублей), выполнил большую работу по
всестороннему изучению безконечно разнообразнаго и

бывшаго совершенно неизследованным края. Исто¬рия Отдела заключаегь в себе много поучительнаго,

представляя яркую иллюстрацию того, в каких тяже¬лых, в материальном отношении, условиях обре¬чены влачить свое существование наши научныя об¬щества, особенно работающия в глухой провинции
или на далекой окраине.
С 1864 г. иэдания Отдела становятся все более

содержательными и сопровождаются приложениями.
Кроме того, с 1872 года Отдел стал иэдавать,

кроме „Записок" еще .Известия", выходящия неболь¬шими выпусками по нескольку раз в год и заклю¬чающия в себе менее крупныя работы по географии,
этнографии и статистике края. Помимо этих двух
постоянных своих изданий Отдел издал в 1669 г.
.Сборник статистических сведений о Кавказе* и

в 1868 году „Карту Кавказскаго края* вмасшта¬бе 40 верст в дюйме. Таким образом, в то

время, как в первыя 13 лет своего существова¬ния Отдел издал лишь немногим более 2000 стра¬ниц, во вторыя 13 легь (с 1864 по 1877 г.) было
издано уже более 5000 страниц. Далее издатель¬ская деятельность Отдела развивается еще шире, и
в следующий 14-тилетний период (время, когда
правителем дел был Л. П. Загурский) издано
более 6000 страниц.
Всего за 64 года существования Отделом иэдано

30 книг „Записок” и двадцать два тома „Известий“.

В этих изданиях помещено немало работ, пред¬ставляющих крупную научную ценность. Достаточно¬назвать капитальные труды акад. Абиха („Геология
Армянскаго нагорья” и ряд других), Салацкаго
(„Очерк орографии и геологии Кавказа“ в кн. VII
„Записок*, „Очерк климата Закавказскаго края“,
кн. V „Записок"), Вознесенскаго („Об осадках
на Кавказе®, кн. XVII „Записок“), проф. Докучаева

(„Почвенныя зоны вообще и почвы Кавказа в осо¬бенности“ и .Предварительный отчеть об изследо¬ваниях на Кавказе летом 1899 года“, „Известия",
т. XII, многочисленныя работы Стебницкаго по гео¬дезии и картографии),работы Подоэерскаго („Ледники

Кавказскаго хребта“ и др.), ряд рабогь, посвящен¬ных изучению растительнаго и животнаго мира Кав¬каза—Альбова, Акинфиева, Воронова, Динника, Радде.
Сатунина и других изследователей; многочисленные

труды по изучению современнаго быта и историче¬скаго прошлаго народов Кавказа—Бакрадзе, Барто¬ломея, Вейденбаума, Джанашвили, проф. Егиазарова,
Загурскаго, Люлье, д-ра Пантюхова, Радде, барона
Услара, проф. Хаханова, кн. Раф. Эристова и т. д.,
и т. д.

В силу географическаго положения края Отдел
не мог ограничиться изучением только Кавкаэа и
уделял немало внимания также Закаспийскому краю
и пограничным странам—Турции и Персии.

Но, сосредоточив главныя свои заботы на разви¬тии издательской деятельности, Отдел вынужден

был, за недостатком средств, совершенно отка¬эаться от производства систематических изследо¬ваний на местах, что должно составлять одну из
важнейших задач Отдела. Лишь время от вре¬мени Отдел выдавал разным лицам небольшия
суммы в пособие на поеэдки по краю с научными
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целями. Естесгвенно, что при таком положении ве¬щей Отдел не мог предпринимать каких-либо си¬стематических работ по иэучению Кавказа и дол¬жен ограничиваться окаэанием незначительной ма¬териальной помощи отдельньгм лицам, занимав¬шимся собиранием тех или иных научных мате¬риалов, или предпринимавшим обследование различ¬ных районов края.
Между тем с роетом хоэяйственной и куль¬турной жизни края выдвигается на очередь ряд

первостепенной важности вогтросов, дпя рациональ¬наго разрешения которых необходимы предваритель¬ныя всесторонния научныя изследования. К числу
такого рода вопросов относятся: изслецование кав¬казских озер, систематическое изучение ледников,
научное обследование высокогорных пастбищ и

лесов Кавказа. Для выполнения этой работы От¬делом составлена подробная программа. Осуще¬ствленныя в широком масштабе подобнаго рода
научныя изследования могли бы послужить осно¬вой для рациональнаго переустройства народнаго хо¬зяйства.
Органиэованная при Отделе этнографическая Ко¬миссия ставит на очередь ряд вопросов по изу¬чению народиостей Кавказа. Природоохранительная
комиссия занимается обследованием памятников

природы. Наконец, насущным вопросом является

составление и издание полнаго географическаго опи¬сания Кавказскаго края. Программа этого издания
раэработана Отделом, составлена и примерная

смета потребных расходов, намечены специали¬сты, которые могли бы принять участие в составле¬нии этого описания.
Но, располагая крайне ограниченными средствами, От¬дел окаэывается лишенным воэможности в надлежа¬щей полноте выполнить выдвигаемыя жизнью задачи.

В настоящее время в виду этого Отдел через
наместника Е. И. В. на Кавказе воэбудил пред
законодательными учреждениями ходатайство об
увеличении ежегодной субсидии с 2 тыс. до 5, что

даст возможность приступить к выполнению на¬меченных работ.

Исвый институтт. для каучения «*»лоры

Россим. Наша северная столица в еамое недав¬нее время обогатилась новым учреждением, посвя¬щенным изучению растительнаго мира и в частно¬сти русской флоры. Открыто новое здание гербария
Императорскаго Ботаническаго сада

Петра Великаго в Петрограде, коплекции ко¬тораго издавна пользуются мировой известностью.

В течение почти целаго столетия это учреждение
усилиями нескольких поколений ученых составило
единственныя по своему значению собрания образцо^
растений из всех стран света и особеино России,

На ряду с коллекциями гербария, наш петроград¬ский сад энаменит и своей библиотекой, по полно¬те, быть можегь, даже единственной в мире.
Сооружение новаго здания для такого ннститута

явилось давно наэревшей научной потребностью, в

интересах успешности изучения флоры России и со¬хранения в должном порядке тех научных со¬кровищ, которыя русские ботаники и путешествен¬ники собрали повсюду, начиная с крайних преде¬лов суши на Далеком севере и кончая тропиками.
Благодаря покровительству этому делу со стороны

Министерства земледелия, было эатрачено больше
полумиллиона на сооружение и оборудование этого
института, который должен занять первое место
в ряду крупных бот^нических учреждений всего
света.

Нижний этаж здания занят библиотекой, замеча¬тельной по полноте и иэобилию ценных и редких

книг по ботанике, садоводству, земледелию и дру¬гим отраслям знаний.соприкасающимся с ботаниче¬скими науками. Красивые, сделанные под старое
красное дерево шкапы заключают в себе почти
всю ботаническую литературу, где-либо и когда-либо
изданную, начиная с средних веков и до наших
дней. Древнейшия книги, трактующия о растениях из
числа здесь имеюицихся, относятся к 1483—1484 гг.
и были напечатаны в Нюренберге и в типографии
Гуттенберга в Майнце, В настоящее время эта

библиотека заключает около 40 тысяч томов и по¬лучает ежегодно более 400 периодических изданий
научнаго характера.

Обширное помещение библиотеки, благодаря про¬стору, изобилию света и тишине, располагает к

научной работе, Удивительный порядок и образ¬цовая регистрация дают возможность быстро най¬ти любое издание. Имеются также печатные катапоги
библиотеки, представляющие справочник пригодный
каждому натуралисту, садоводу, агроному и пр.
Три верхних этажа заняты шкапами, кабинетами

и помещениями для научной работы по флоре. В
коллекциях гербария хранятся растения всех стран

мира, собранныя усилиями нескольких поколений уче¬ных как русских, так и иностранных. Особенно
богато представлена однако флора Российской импе¬рии и сопредельных с ней стран. Все коллекции
хранятся в обраэцовом порядке, дающем возмож¬ность в течение нескольких минут найти все
что нужно. С нынешняго года весь гербарий располо-
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жен по новой системе Гармса и Далла-Торе. В

настоящее время гербарий Императорскаго ботаниче¬скаго сада Петра Великаго заключает 2.500.000
экземпляров и разделен на следующия коллекции:

1) общий гербарий, заключающий все растения эемного

шара кроме русских, 2) гербарий растений Европей¬ской России, 3) гербарий сибирских растений, 4) гер¬барий растений Дальняго Востока (сев.-вост. Сибирь,
Амурск. край), 5) туркестанский гербарий, 6) гербарий
Петроградской губернии, 7) арктический гербарий
стран, лежащих за поляриым кругом, 8) гербарии
Китайско-японский. (Китай, Япония, Корея, Тибет и

Монголия), 9) справочный гербарий всех областей
России.

Коллекциями этими польэуются постоянно все рус¬ские и иностранные ученые, нередко приезжающие в
Петроград для научной работы в нашем обраэцо¬вом гербарии, где иногда находят экземпляры или
весьма редкие, или иногда единственные, описанные
в очень давнее время. Вообще можно сказать, что

в наше время ни одна из крупных работ по си¬стематике, где бы она ни предпринималась, не обхо¬дится беэ пользования замечательной по полноте
коллекцией гербария петроградскаго сада. и _

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ

Летом истекшагогода в  сибир¬ГиОЛЯрнЫЯ ской части Ледовитаго океа¬птпянки на опять работала э к с п е д и ц и я
^ ’ гидрографическаго управления под

начальством кап. Б. А. Вилькицкаго с целью
пройти возможно далее на эапад и, по воэможности,
определить размеры и очертания 3. Имп. Николая II.
Кроме ледоколов „Т а й м ы р “ и „В а й г а ч “, на
этот раз пошел еще транспорт „Тобол" с
запасом угля, так как сравнительно мапая
емкость обоих ледоколов не позволяет взять его
в количестве, достаточном для продолжительнаго
плавания. Экспедиция взяла ссобой гидроаэроплан

Фармана с 20-сильным мотором и запас бенэи¬на, чтобы с помощью аэроплана производить пред¬варительныя обследования и разыскивать путь среди
льдов. Судя по известиям полученным радиотеле¬графной станцией в Югарском шаре, на этот раэ
ледоколам удалось исполнить намеченную задачу:
установлены размеры и очертания 3. Имп. Николая II,
а 10-го авг. удалось миновать м. Челюскин, т.-е.

пройти самую трудную часть северовосточнаго про¬хода. Недалеко от о-ва Занетта открыли под 7б°

101 с. ш. и 153° в. д. новый о-в, по своему харак¬теру и раэмерам похожий на о. Беннетта (3. Сан¬никова?). За м. Челюскиным встретили неподвиж¬ный лед и после неудачных попыток пробиться
{на „Таймыре“ поломаны лопасти и помяты бока),
нашли беэопасное место и стапи на зимовку под
760 401 с. ш и Ю0° 20* в. д. во льдах. Экипаж
эдоров, провиэии хватит на год, но Вильницкий
очень просит прислать ему угля, котораго хватит
на зиму, но не на навигацию, не менее 400 тонн;

это можно сделать по льду на оленях. Ждать воэ¬вращения раньше осени вряд ли придется, так как
тиервую половину лета будет мешать лед.

Несомненно, что плавание этого года было труд¬ное, так как с парохода „Колыма", который по¬следние годы по стопам „Таймыра“ и „Вайгача“
благополучно совершал рейсы в устье реки Ко¬лымы, получена радиотелеграмма, что, благодаря
рано наступившим холодам с сильными мороэами,

океан замерэ, и „Колыма" вмерзла в лед восточ¬нее мыса Севернаго. На корабле 45 чел. команды
и провизии на 10 мес., но запас топлива не особен¬но велик.

а Летом 1914 г. новое государство,
АэиЯ. самостоятельная Монголия, было

предметом иэучения целаго

ряда экспедиций. Кроме экспедиций, изучав¬ших Алтайскую горную систему как в русских,
так и в монгольских пределах (см. ниже, „Рос¬сия“), несколько специальных экспедиций посетили
Урянхайскую эемлю, на которую русское правитель¬ствэ смотрит, как на богатый колонизационный

фонд. Так, помимо ряда переселенческих чиновни¬ков, ездивших для энакомства с краем и устрой¬ства новаго города Белоцарска, в июне туда ездила
экспедиция ю ж н о-р усской эемской пересе¬ленческой организации, главной эадачей ко¬торой было изучение быта и экономических условий, а
также геологическое и зоолого-ботаническое обследо¬вание края. Во главе стоял агроном Згер¬ский-Струмило, с тремя студентами старших
курсов раэных специальностей. 14-го июня, экспе¬диция в составе 11 человек верхами выехала иэ
г. Минусинска по Усинскому тракту на монгольскую

границу. Экспедиция проработала целое лето и воэ¬вратилась только 29-го октября. Районом деятель¬ности ея была по преимуществу восточная
часть Урянхайскаго края по истокам
Е н и с е я,—рекам Улукему и Бей-кему.
В северной части Урянхайскаго

к р а я работала командированная зоологическим
музеем Академии Наук экспедиция зоолога
Н. Томашинскагои студента А. Гаген-Торна
по маршруту Минусинск, с. Усинское (с бокововой
экскурсией в Саяны), оз. Убса-нор, оз. Тери-нор

в истоках Енисея, оз. Косогол, со специаль¬ной целью—добычи крупных млекопитающих для
академичеекаго музея. Маршрут его был таков:

из Минусинска по утесу чреэ село Верхне-Усин¬ское он перевалил в Монголию и дошел до озера
Кара-Нур, затем повернул назад, пересек Улу¬Кем и хребет Танну-Ола и вышел к устью р.

Тэс, впадаюшей в большое замкнутое оэеро Убес¬Нар. Здесь он провел 20 дней, а эатем дви¬нулся вверх по лев. берегу р. Тесь, перевалил на
сев. сторону хр. Танну-Ола, к оз. Тэри-Нори сде¬лал боковую экспедицию в дол. Бэлтыса, потом
он подался по дол. р. Шишкита, перевалил череэ
Санны и по Тунканской долине вышел в Иркутск.
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Выехала экспедиция весной 1914 г. и возвратилась
только в декабре. Кроме коллекций и снимков,

привезенных экспедицией, она сделала ряд откры¬тий: так, в бас. р. Тэс было найдено неизвест¬ное до тех пор большое сойотское поселение
(„курень"); в бас. р. Тэлотр-Морина (прит. Се¬ленги),—богатый минеральный источник, куда сез¬жается много больных.
Смежный район хребта Танну-ола под¬вергся обследованию со стороны петербург¬скаго археолога С. Р. Минцлова, который

выехал из Минусинска в середине июня и воэ¬вратился 13-го августа. Его изследования обнару¬жили во многих местах Урянхая сле¬д ы пребывания так наэываемых чудских пле¬м е н : он нашел целый ряд предметов из
эпохи их пребывания (между прочим интересную
бронзовую вазу и каменную бабу) и два черепа.

Кроме того, у подошва Танну-ола Минцлов кон¬статировал следы медных рудников и остатки
широко распространенной системы оросительных
каналов.

В западном Урянхае, в долине
р. Чернаго Иртыша, подвергшагося в 1913

году основательному изследованию экспедиции том¬скаго воднаго округа путей сообщения под началь¬ством Мешкова, производил в течение 1 */а меся¬ца геологическия изследования горный инжен.
Н. П. К у з н е ц о в . Как известно из работ

Мешкова, Черный Иртыш и расположеное в бли¬жайшем соседстве оз. Улюнгур, доступны для судо¬ходства.
Задачей Кузнецова было определить, насколько

орошаемый Иртышем край богат полезными иско¬паемыми, но попутно производилась геодезическая
семка местности и собирались коллекции по геоло¬гии, флоре и фауне страны. Отправным пунктом
экспедиции было оз. Улюнгур.
Состояла она, помимо самого Кузнецова, из 6

рабочих, 5 проводников и 10 казаков.
Наконец, в Урянхайском крае работала это

лето и одна иностранная—н орвежска я—э к с п е¬д и ц и я из 4-х человек—двух зоологов, бота¬ника и геолога; во главе стоит О. О л ь с е н ,
лектор христианийскаго университета. Выехавши
25-го июня из Минусинска, норвежцы направились

вверх по р. Амылу с тем, чтобы оттуда перева¬лить по горным дорогам в систему Иртыша, в
бассейн р. Бей-кема. Помимо зоологии и ботаники,
одной из целей экспедиции являлось изучение быта

урянхайцев-оленеводов и охотников, как сравне¬ние с бытом лопарей.
О В северной части китайскаго

Туркестана с лета работала архео¬логическая экспедиция академикаС. Ф.
Ольденбурга. Задача ея—изследование пещер

со старинными надписями и рисунками. Таких пе¬щер в намеченном районе имеется около 500, и
экспедиции вряд ли удастся обработать более чет¬верти всего числа; многия относятся к концу V и
к началу VI вв. no P. X. В состав экспедиции,

кроме самого Ольденбурга, входят еще 3 худож¬ника и топограф; при экспедиции имеется эскори
из 7 казаков. 9-го июня экспедиция выехала из

Семипалатинска по маршруту: г. Чугучак—Шиха¬манас—г. Урумчи—г. Турфан—Туюк Мазар—
г. Хами — Дун-Хуан и уже отсюда домой. Часть

экспедиции должна была возвратиться к Рожде¬ству, а сам Ольденбург — не ранее апреля
1915 г.

В том же китайском Туркестане, в  К у л ь д¬жинской провинции, работала этим летом

экспедиция по изучению судоходности

верхняго течения р. Или, под начальством

М е ш к о в а (который в 1913 г. обследовал верх¬нее течение Иртыша).
О Этим летом в северной Персии

работала геологическая экспедиция

р у с с к о-п ерсидскаго горнопромышлен¬наго юварищества, главной задачей которой
было обследование медных и серебро-свинцовых
руд в Карадаге и в пограничном с Персией
Зангеэурском уезде.

В истекшем годувСи¬РоССиЯ. б и р и работал целый ряд науч¬ных экспедиций. Несмотря
на войну, почти все удалось закончить благополучно,

и относительно многих из них уже имеются до¬клады и предварительные отчеты.
Больше всего посчастливилось А л т а ю, который,

несмотря на чреэвычайное внимание, которое уде¬ляется ему последнее время, все еще остается во
многих отношениях terra incognita. Так, в р у с¬ском Алтае этим летом (с начала июня по
8-е августа) работал известный геолог и спе¬циалист по Центральной Азии п р о ф. В. А. 0 б р у-
ч е в . Целью его было изучение тектоники
русскаго Алтая. Маршрут был таков: выступивши

из Бийска, экспедиция прошла до Катанды в цен¬тральном Алтае, посетила высочайшую часть

страны—Катунския и Чуйския Альпы, далее Катун¬скую степь и по чуйскому тракту до ст. Тенга; от¬туда перевалили на юг, в долину р. Бухтармы,
и вышли, наконец, к Гусиной пристани на
р. Иртыше.
Другая геологическая экспедиция,

М. Янишевскаго (от Г еологическаго комитета),

занималась южной частью русскаго Аии¬т а я — участком между оз. Марка-куль и р. Бух¬тармой, в Семипалатинской области.
Самое озеро Марка-куль и Бухтармин¬ския озера были прошлым летом обектом
иэучения со стороны другого известнаго специалиста

по Алтаю, A. В. Седельникова, который си¬стематически, по программе И. Р. Г. О., изучает
озера Алтая, начиная с юга, с лежащаго у под¬ножия этой системы озера Зайсан, изследованнаго
им еще в 1905 г. В дальнейшем, подвигаясь
все выше и дальше внутрь Алтая, Седельников
предполагает изучить и самыя высокия горныя

озера этой системы, расположенныя у самых лед¬ников.
В соседнем участке южнаго Алтая, м е ж д у

озерами Зайсаном и Марк а-к у л е м ,

производила п о ч в е н н о-б отаническия изсле¬дования северная партия зайсанской экспедиции проф.
В. В. Сапожникова (см. ниже) во главе с бота¬ником Шишкиным.
В южном же Алтае, вдолине Верхней

Бухтармы, в течение июня и июля работал
этнографА. Новоселов, главной задачей
котораго было иэучение верований и быта русских
старообрядцев-беловодовцев, а попутно и другия
этнографичсския иэследования. Экспедиция привезла

богатый материал по фольклору и обширныя этно¬графическия коллекции, между прочим целиком
старообрядческий гроб и полный комплект принад¬лежностей погребальнаго обряда.
К восточной части Алтая относится

район, захваченный командированным академией
наук студентом психоневрологическаго института

A. Н. Липским; главной задачей его было со¬бирание зоологическаго и этнографиче¬с к а г о матерьяла, но кроме того, он предполагал
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разрешить ряд специальных эадач; так, в бота¬ническом отношении г. Липский должен был обра¬тить особое внимание на весеннюю флору Ч у й¬ской степи.в зоологическом—на г о р н ы х
баранов, в геологическом—на следыдрев¬няго обледенения на Чулугиманском
плоскогорье, в палеонтологическом — на

ископаемых Чуйской степи.

Еще в марте 1914 г. Липский предпринял прод¬варительную поездку по Чупскому тракту до ст.
Кош Агач, в пограничную с Монголией область;
оттуда, благодаря любезности начальника тамошняго

отряда, г-на Имтенецкаго, представившаго в распо¬ряжение Липскаго людей, винтовки и патроны, была

сделана охотничья экскурсия riS горы, за дикими ба¬ранами-аргали (добыто 16 шт., к сожалению, боль¬шинство в периоде линьки). Затем уже летом г.
Липский выехал опять в пограничную часть Алтая,
из Бийска, череэ с. Мартыновское и углубился
вглубь монгольскаго Алтая, пройдя приблизительно

полпути до г. Кобдо. Возвратился он в конце ок¬тября, причем вторую половину лета работал в
русском Алтае,—прошел долиной Б. Абакана и
через р. Мрассу вышел в Кузнецк. Погода не
очень благоприятствовала экспедиции,—пришлось раз

целую неделю сплошь ехать под проливным дож¬дем. ехала экспедиция большею частью верхом,
лишь кое-где на лодках, любезно предоставленных

управ. зем. каб. Е. В. Однажды, в Монголии ту¬земцы угнали у экспед. лошадей, и путники очути¬лись бы в совершенно безвыходном положении,
«слибы проводники—туземцы не отбили лошадей от
соседняго табуна. Из крупных животных, кроме
баранов, видели еще горных козлов и медведя.
Из туземцев имели дело с киргиэами, сойотами,
черневыми татарами. Удалось тщательно измерить

ок, 150 ч., причем большую польэу оказала г. Лип¬скому, его жена (ехавшая с ним в качестве по¬мощницы), измеряя женщин. Кроме антроп. и этногр.
матерьяла экспед. привезла массу (около 50 дюжин
13 X снимков, в особенности этнографических

(орнаменты вышивок, костюм, сцены быта), и бо¬гатыя коллекции.

Чисто -зоологическия задачи преследо¬вала эахватившая огромный район экспедиция харь¬ковскаго проф. П. И. С у ш к и н а, который вот
уже третий год работает над фауной Алтая. В

этом году он направился сначала в в о с т о ч¬н ы й А л т а й; в начале мая он выехал из
Бийска по Чуйскому тракту в монгольский Алтай
через Кош-агач на р. Цеган-кол и обратно
по р. Бекол на оз. Кинбик-Пикол и Агь-кол и
назад на Кош-агач; а вторую половину
л е т а он предполагал работать в южном

А л т а е, в бассейне Бухтармы. Кроме коллекти¬рования и зоологических наблюдений, в задачи
П. И. Сушкина входит поимка живых ал¬тайских горнаго козл а-к иика и горнаго
баранааргали. Поручение это было дано Суш¬кину ветеринарным управлением министерства
внутренних дел. Властям Бийскаго и Змеиногор¬скаго уу. предписано окаэывать поимке животных
"всякое содействие, а проф. Сушкину даже разре¬шено представлять к награде тех лиц, которыя
окажут в этом деле особыя услуги.
В восточном Алтае работала под

начальством В. Я. Шишкова экспедиция том¬скаго округа путей сообщения с целью и с п р а¬вления и наилучшаго проведения Чуй¬скаго тракта из Бийска в Монголию. В
1913 г. экспедиция того же Шишкова установила
рельеф и сняла план существующаго Чуйскаго
тракта от г. Бийска до поселка Кош-агач (на

протяжений 500 в.), при чем выяснилось, что тепе¬решний тракт представляет значительныя трудно¬сти В 1914 г. экспедиция Шишкова в количестве
11 техников и 40 рабочих при 30 вьючных ло¬шадях работала над новым вариантом дороги,
через долину Катуни. В результате из¬брано и намечено новое направление пути, которое
сделает доступными для туристов и Манжерокские

пороги, и Богатырския ворота и другия красоты Ка¬тунскаго Алтая.
Наконец, истекшим летом Алтай впер¬вые подвергся кинематографической

семке. Местный фотограф Хаймович, по предло¬жению фирмы Пате, производил на Алтае ки¬нематографические снимки видов, флоры и фауны,
типов инородцев, их быта и религиозных
обрядов.

□ Обстоятельному изследованию подверглась, на¬конец, и Тарбагатайская горная си¬с т е м а. Известный изследователь Алтая и Тянь¬Шаня,томский проф. ботаники В. В. Сапож¬ников, работал этим летом во главе почвен¬но-ботанической экспедиции главнаго переселенче¬скаго управления над изучением хребтов Тарба¬гатай, Саур и Мус-тау (два последних имеют,
как иэвестно, обширные ледники, несколько лет
наэад обследованные г. Резниченко). 2-го июня
экспедиция проехала через г. Омск, а 22-го августа
Сапожников возвратился в г. Томск.
СЗ На крайнем северо-западе Сибири, в ю ж н о й

части полуострова Ялмала, работала

экспедиция Н о с и л о в a. К. Д. Носилов, изследо¬ватель Новой Земли, известный своими статьями о
севере России, еще в 1913 г. выступил с про¬ектом новаго воднаго пути в Сибирь,
значительно сокращающаго и облегчающаго дорогу к

устьям Оби: провести, пользуясь местными реч¬ными системами, канал череэ перешеек полу¬острова Ялмала прямо из Байдарацкой губы Кар¬скаго моря в Обскую, там, где ещг в новго¬родския времена проходил волок и шел торговый
путь. Получивши разрешение на проведение такого
канала, Носилов летом 1914 г. отправился для
обследования этого пути. Судя по опубликованным

данным, Носилову удалось найти старинный новго¬родский путь и обследовать реку Тыловку и озеро
Тылоншо, через которыя он проходил; волок,
разделяющий бассейны Карскаго моря и Обской
губы, имеет в длину не более 120 сажен, так
что на прорытие канала и углубление и расширение
мелких и узких речных участков потребуется,
по расчетам Носилова, не более 150 тысяч руб.
Конечно, цифры эти еще нуждаются в проверке,

но во всяком случае выгода такого пути несо¬мненна, так как избавляет от необходимости
обеэжать или полуостров Ялмал через забитое
льдами Карское море (обычная дорога), или Новую
Землю (по проекту Русанова).

С. Григорьев.
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М. Д. Залесский. Очерк по вопросу обраэова¬ния угля. (С 12 таблицами фототипий.) Петроград.
1914. Ц. 2 р. Издание Геологическаго Комитета.

Интересная книга М. Д. Залесскаго не пре¬тендует на раэсмотрение вопроса о происхождении
ископаемых углей во всем обеме, имея в виду

дать лишь очерк истории гумусовых углей, пре¬имущественно каменных углей и антрацитов, ко¬торые автор изучал во время своих работ в
Донецком бассейне. Затем он также касается

вопроса о происхождении другой группы—сапропеле¬вых углей, распространенных в подмосковном
наменноугольном районе. Изучая эти древние (па¬леоэойские) угли, автор прежде всего считает, что
происхождение углей, геологически более молодых
возрастов, то же, что и палеозойских. Для того,

чтобы уяснить себе процесс образования углей, ав¬тор критически разсматривает условия залега¬ния углей, почву на которой отложилась толща уголь¬наго пласта и чем покрыг (кровля) этот пласт,
равно как и включения и прослои в угольной массе.

Уделяя видное место выяснению условий нахожде¬ния растительных остатков в таких толщах,
автор разсматривает способы накопления материн¬скаго вещества, образующаго уголь в раэличных
местностях.

Ближе всего Залесский касается вероятной

истории образования Донецкаго и Подмосковнаго бас¬сейнов по личным изследованиям в течение по¬следних лет.
Помимо обширной литературы вопроса, широко

использованной автором, последний подробно харак¬териэует строение и морфологический состав углей
Донецкаго бассейна, что в то же время иллю¬стрируеть микрофотографическими снимками. Весьма

интересны соображения автора, обоснованныя в не¬которых случаях опытами, относительно хода про¬цессов разложения живого растения и превращения
его в ископаемое вещество. Роль низших органиэ¬мов в образовании углей разсмотрена в связи с
образованием богхеда (характернаго для подмосков¬наго каменноугольнаго бассейна) и кэннельскаго угля.
Дав общую приблиэительную схему процессов,

вызываюших накопление материнскаго вещества угля,
автор переходит к обяснению происхождения углей
вообще.
Раньше думали, говорит он, что каменный уголь

могь получаться из торфа, переходя в своем пре¬вращении последовательно стадии лигнита, бураго

угля, т.-е. углей более молодого возраста. В на¬стоящее время придерживаются того взгляда, что ма¬теринское вещество угля превратилось в уголь в
относительно короткий срок, причем процесс этого

превращения был обусловлен троякаго рода при¬чинами: с одной стороны, биохимическими и чисто¬механическими (силою тяжести), с другой—метамор¬фическими в широком смысле слова.
Биохимический процесс заключается в том, что

материнское вещество угля вследствие жизнедеятель¬ности бактерий сперва торфяных, а также сапро¬фитных грибов (и отчасти специально угольных)
теряло кислород и водород, а с другой — увели¬чило процентное содержание углерода. Видная роль

в этих процессах выпадает на жизнедеятель¬ность болотных бактерий, обусловливающих про¬цесс торфообразования и углеобразования. Различие
в энергии этих процессов и прекращение их

вследствие накопления вредных отбросов жизне¬деятельности бактерий может быть причиной полу¬чения, с одной стороны, различных сортов угля,
а с другой — антрацита. Мнение, что антрацит

является конечным продуктом превращения перво¬начальнаго торфа, является ныне несостоятельным.
Автор склоняется к мысли, что антрацит, являясь
гумусовым углем, подвергался действию теплоты,
особенно развивавшейся в местах его залегания
в связи с горообразовательными процессами. Ряд

авторов указывают на то обстоятельство, что обы¬кновенный уголь иногда превращается в антрацит.

Превосходныя фототипическия таблицы иэобража¬ют различные типы образования углей в зависи¬мости от различных условий образования и их
генетическаго происхождения.

Обширная литература вопроса дает возможность

каждому широко познакомиться с историей угля с

различных точек зрения. ^ njyuijm^
с □ о

Проф. Л. иост. Фиэиология растений. Лекции
читанныя в страсбургском унииверситете. Перевод

с 3-го немецкаго издания приват-доцента петро¬градскаго университета A. А. Рихтера. Иэд. А. Ф.
Девриена, 1914 г. Цена 6 р. 50 к., в перепл. 7 р. 50 к.

Наиболее полным и основательным курсом фи¬зиологии растений является в международной лите¬ратуре курс Пфеффера (проф. лейпцигскаго унив.),
переведенный также на английский и француэск^й

языки. Трудность изложения этого курса однако та¬кова, что он является скорее справочной книгой
для специалистов, чем книгой, по которой можно
поэнакомиться с физиологией растений в ея целом.
Курс иоста второй по обему, после Пфеффера, за
то является удовлетворяющим вполне этой второй
задаче и читается с неослабевающим интересом,
благодаря чему в оригинале он быстро опередил
своего старшаго товарища в числе изданий. В 1912

году книгоиздательство Саблина выпустило уже пер¬вую часть этого курса (Обмен веществ) в пе¬реводе A. В. Генерозова с 2-го немецкаго издания.
Однако Л. иосгь так быстро выпустил в свет

3-е издание, совершенно его переработав и исполь¬эовав всю новейшую литературу, до января 1913
года, что русское издание уже не соответствовало

оригиналу; может быть, поэтому вторая часть его
и не вышла в свет до сих пор. Книга иоста

лишена обычной в учебниках схематичности, эна¬комит с разбираемыми вопросами полно и ясно и
доставит каждому любителю природы, привыкшему

к серьезному чтению, немало глубокаго наслажде¬ния. Одной из ея особенностей является включение
в физиологию не только вопросов превращения ве¬щества и превращения энергии, но еще и превращения
формы, куда отнесен и важный отдел раэмножения

с образованием помесей и теориями наследствен¬ности, изменчивости и видообразования. Много вни¬мания уделено также и явлениям движения, учение о
которых разработано очень обстоятельно и интересно.
Сколько увлекательных тем. Взять ли коллоидную
теорию протоплазмы или отношение растений к почве,
учение о типах питания, всевоэможные виды брожений,

учение о трансплантации и корреляции, причины раз¬множения; всего, конечно, не перечислить, но все это
так и просится в темы для популярных статей,
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которыя, однако, могут быть написаны интереснее и
понятнее, чем это мы имеем у иоста, только со
стороны стилистической формы, но не по существу,
О серьезном значении подробнаго изложения основ

физиологии растений для агрономов, ботанико-геогра¬фов, садоводов и пр. распространяться, разумеется
не приходится.

Перевод сделан очень точно и вполне обек¬тивно; даже там, где автор критикует специаль¬ныя работы переводчика по ассимиляции, последний
оставил это без всяких примечаний или воэраже¬ний, только три раза (на стр. 167, 201 и 207) даны
указания; от имени переводчика первый раз на
приборы для газоваго анализа, изобретенные или
видоизмененные русскими учеными и мало известные
за границей, другой раз на работы В. Н. Любименко
и в третий дается поправка к толкованию автором
одной из работ Энгельмана по абсорбции света
хлорофиллом.

Нельзя не пожелать этой прекрасной книге са¬маго широкаго распространения.
В. Конаров.

<э □ &

Крым. Путеводитель. Часть I. Очерки Крыма.
Часть II. Справочная. Изд. Крым. общ. естест. илюб. пр.
Симф. 1 — 686 стр. 15 карт. 9 планов, панорама
Южнаго берега, свыше 200 иллюс. и 20 на мел. бум.

1914. Цена 2 р. в переп.

Очерки Крыма содержагь статьи: Н. П. Клепинин.
Геологический очерк (40 стр.). A. А. Яната. Очерк
растительности Крыма (32 стр.). С. А. Моркжецкий.

Фауна Крыма (31 стр.). иироф. Андрусов и G. А. Зер¬нов. Черное море (32 стр.). A. С. Башкиров. Исто¬рико-археологический очерк Крыма (128 стр.). В. ф.
Нейенкирхен. Население (33 стр.). М. Н. Саранди¬каки. Климат (17 стр.).
Среди русских окраин, с каждым годом все

более и более привлекающих и простых туристов,
и изследователей-специалистов выделяется К р ы м ;
его очарование—не только в сочетании южнаго моря

с красотами пышной растительности и диких ска¬листых ландшафтов, но и в глубоком разнообразии
его картин, природных богатств, населения и прош¬лых геологических и исторических судеб.

Каждый год устремляется в эту „мапую земли¬цу‘, по словам одного из первых ея иэследова¬телей, большое число жителей севера, и целый ряд
организаций и обществ стремится соэдать наиболее
подходяшия условия для сознательнаго пребывания и
экскурсирования в этой стране.

Большим пробелом, однако, до последняго вре¬мени было отсутствие путеводителя, который не только
давал бы нужныя сведения об отделных мест¬ностях, но и раскрывал бы общие вопросы строения
Крыма, его богатств, земных недр, фауны и фло¬ры. Такого рода задачи чужды большинству гидов
и путеводителей, написанных по выработавшемуся

годами трафарету, а между тем литература по от¬дельным вопросам естественных богатств, кли¬мата или истории Крыма настолько разбросана в спе¬циальной литературе, что совершевно недоступна боль¬шинству экскурсантов.
Вот почему нельзя не приветствовать вышедший

в этому году том путеводителя по Крыму, явив¬шийся плодом большой коллективной работы и из¬данный Крымским обшеством любителей природы
с большим иэяществом. Его первая часть в ряде
отдельных самостоятелных очерков дает карти-

ны геологическаго строения, его фауну и флору, опи¬сание населения и климата, строение Чернаго моря и,
наконец, болыиой и превосходно изложенный очерк

историко-археологическаго характера. Эти самостоя¬тельныя отдельныя главы, написанныя частью очень

крупными специалистами, неизбежно не вполне равно¬ценны по своему содержанию и своим научным до¬стоинствам. Одни, как напр., геологический, напи¬саны популярно, живым, обраэным языком, дру¬гие—более сухи, но зато дают новый научный мате¬риал. Обилие превосходно исполненных фотографий
и ряд карт, из которых пятиверстныя— не вполне

удовлетворительны по своему исполнению, в значи¬тельной степени облегчают чтение этих глав и при¬дают книжке весьма нарядный и иэящный вид. Боль¬шая любовь к Крыму видна в этом издании, кото¬рое делает честь русской науке и ея популяриэа¬ции, и которое благодаря своей дешевизне разойдется
весьма быстро.
И тем не менее, мне хотелось бы остановиться

на одном пробеле этого издания, не касаясь мел¬хих замечаний, как-то, отсутствия масштаба на не¬которых картах, неправильностей в указании рас¬пространения изверженных пород, слишком крат¬каго и, потому, совершенно недостаточнаго укаэателя,
отсутствия краткой сводки наиболее важной литера¬туры и т. д. Я считаю нужным остановить свое
внимание на одном важном недостатке именно ввиду

того, что, несомненно, в скором времени потре¬буется новое издание этой книжки.
Просматривая заглавия отдельных очерков общей

части, вы тщетно ищете отдела, посвященнаго иско¬паемым богатствам этого края; краткий геологиче¬ский очерк не восполняет этого пробела, и на
всех 686 етраницах убористаго шрифта вы встре¬чаете указания на минеральныя богатствастраны лишь
в кратких описаниях занятий населения. О мине¬ралах Крыма, о его химических процессах на

поверхности эемли, о почвенном покрове и его ти¬пах, о целом царстве природы, о котором столь¬ко гтисал еще П а л л а с , нет ни слова! А между
тем, Крым—одна из немногих местностей Рос¬сии, где экскурсант на каждом шагу наталкивается

на мертвую природу, где он может изучать ея раэно¬образие и ея свойства, лишенный камня в безпре¬дельной русской равнине.
Но ископаемыя богатства края—не только целое

царство природы; нет, в них — экономическое
благосостояние страны и народа; отвлеченное знание

минералогической науки на каждом шагу соприка¬сается с вопросами практической жиэни, с экспло¬атацией металлов и полеэных ископаемых, с пло¬дородием почвеннаго покрова, с большинством
отраслей промышленной и эаводской деятелности.
Описание страны и ея прошлых судеб и будущих

путей невоэможно без знания ея ископаемых бо¬гатств, и, потому, непонятным пробелом является
отсутствие освешения этих вопросов. Рудники Кер¬ченскаго полуострова, с каждым годом растущая
добыча камня для мостовых (не только городов

Крыма, но и Одессы), сбор соли и его методы, не¬использованныя богатства ряда других полеэных

ископаемых, столь удачно собранных еще в ра¬ботах Долинскаг о,—все это почти игнориро¬валось составителями путеводителя. Нужно надеяться,
что в следующем иэдании этот пробел будет
восполнен, и наравне с ним будет дан весьма
желательный очерк экономическаго состояния края.

A. Е. Ффрсман.

Опечатнии В январской книге журнала просим ислраЕить следующия опечатки:
Вг спатп ПТсф. В. М. Шимхеиича на стр. 36, 4-ая стрска снизу, вместо—„Мэн-Клбиг (Men Cling)" надо читать —

«мэк-Кленг (ке Clurg)', а ка стр. 44, 1-ая сирока ctepny, вместо—„Zeiler" надо читать .Seiler”.
Вг стотм В. Л. Аитегпеси г.ои рис. 32 и 33 б стр. £-сй виесто „крепостную”, надо-„крепчайшиио" под рис 34 вме-

»м*ЛРлаСЕи,и7’'е,'НЫЯЧ.Наи0“-раи1<г,:'КНЬи’и“: под FKC- 47 в стр- 3_ей вместо-.рукой”, надс—„иэ ружья”; под рис. 49вместо „Ньюпорской", надо—„Ньюиорской“. г
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СОДЕРЖЛНиЕ: 1. Предисловие редактора. 2. М. М. Завадовский — О липоидной полу¬пронииаемой оболочке яйиа flscaris megalocephala. 3. fl. С. Серебровсний — Влияние
температуры на набухание семян гороха. 4. С. Н. Скадовский — Иэменение реакции
среды в культурах простейших. 5. Н. К. Кольцов — Влияние водородных ионов
на фагоцитоз у пресноводных сувоек. 6. В. Г. Савич — Дестилляция воды дпя
физиологических опытов. 7. Г. I. Роскин — Строение сократительных мионем
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и „Провинция", Петроград, Стремянная, б.

Общество содействия изданию научных трудов слушателей Московскаго
Городского Университета имени A. JI. Шанявскаго.

МПУЧНЫЕ БЮЛЛЕТЕНИ.

Отдел первый: Оригинальныя статьи: 1) И. Г. Коган.—Произволь¬ное превращение самцов в „самок". 2) Б. А. Лавров.— Катализаторы
и ферменты. 3) Н. Н. Фиолетов.—Общественная философия В. Соловьева.
4) Н. И. Проферансов.— Идеалы и политика Фабианскаго Общества.
5) Н. Л. Федосеев.— Проблема классификации преступников. 6) Л. П.

Липперт.— Договор ссуды. Отдел второй: Отчеты семинариев, ко¬локвиев, лабораторий и научных кружков. Отдел третий: Вопросы
академической жизни университета. Отдел четвертый: Хроника.—234 стр.

ВЫШЕЛ В СВеТ ПЕРВЫИ ВЫПУСК:

под ред. Н. К. КОЛЫДОВА.

Stentor coeruleus. Стр. 230 с 2 табл.

Цена 2 руб. 25 коп.
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ВЫПУСК ПЕРВЫИ:

Цена 80 коп.
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Книжный магазин „Наука", Б. Никитская, 10, Москва.
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ЛРОЮЛЖШСЯииШ »а 1915 гоа КииШДУШЩиЕ ШЕТЫ Н ЖУРНДЛЫ.
- -  -о

РППГППииЛГ ППППиЛТАШГ ^с сентябРя 1914 ПО свнтябрь 1915 г.) (Год вось¬икПМпМииПииГ Пиииииии/и I ННиГ м0“‘) (Ежемесячвый орган рефорыы школьнаго и
UUUUU11IIUL UUUIIVI I fllllLa семфйваго воспитанияи образования.) Под редакцией

г И. Горбунова-Посадова.

Журвал „Свободвоф Воспитание" имефт своею делыо разработку вопросов о таком воспитавив и обра¬эовавин, которое основано ва самодеятельвоств, на удовлетворфнии свободвых эапросов детей и юво¬шества и на производительном труде, как веобходимой основе жвзви. В связи с освоввой задачей
журвала стоят следующия задачв: 1) разработка вовроса о реформе личвой, сфмейной и общественвой

жиави в смысле измевения самых условий восвитавия и 2) содействиф защите детфй от жфстокости и эксплоа¬тадии. Программа журналаиМ) Статьи по вопросам умственваго, нравственнаго и физнческаго воспи¬тавия, образоваиия и самообразовавия. 2) Статьи, очерки и разсказы из семеивой, школьиой и обществен¬вой жизни с точки зрения ивтересов восвитавия в образования. 3) Статьи о иатеривстве в воспитавии
ребенка в первыф годы жизни. 4) Статьи по вопросам защиты детей от жестокости фксплоатадии. 5)
Статьи о свободво-образовательных вачивавиях для трудового населевия. 6) Статьи по ручному труду
(зфмледельческому и т. д.). 7) Статьн по ириродоведению, устроМству экскурсий и т. д.). 8) Очерки по
вопросам гигиевы детства и юношества. 9) „Из кнвги и жизви“. Обзор журвалов, книгь и газфт по
вопрооам воспитавия и образования. 10) Перфписка между всеми ивтересушщимися вопросами реформы
воспитания и образовавия. 11) Вовросы и отеты редакдии в чвтателей. 12) Библиография. — Многия статьи
идлгострвруются рисунк., изобрахающвми работы дерфдовых школ, детских садов и т. д. В первых

№№ „Своб. Восдит.“ будут вавечатавы, между прочдм: новая статья Д-ра Марив Моятессори „Руковод¬ство к моему методу", статья Е. Я. Фортунатовой, Л. К. Шлегер и A. А. Фортуватова „Второй в
третий тод обучения в вачальвой школе“ и др.

Подпиеная цена: Ha 1 год с доставкой и пересылкой 3 руб., на долгода 1 р. 50 к. Для сфль¬ских учителей с доставкой и пересыикой ва год—2 руб., на долгода—1 руб. Подписка вриниыаетоя—
в Москве: в ковторе редакцив „Свободваго Вослитавия“ (Деввчье лолф, Трубецкой пер., д. 8).

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНиЕ.
вия. Программа

журнала: 1) Продаганда идей дошкольваго воспвтавия, особевво народных детских садов, и сблвжевие
последних со школой. 2) Психология детства и экспериментальная педагогвка. 3) Тфория в практика

детскаго сада: обраэды уроков, бесед, игр, работ, десев в т. п. 4) Гвгифва детскаго возраста в фи¬зическоф восдвтавие детей. 5) Критика и библиография. Обзор русских и иностранных журналов.
6) Педагогвческая хроввка. 7) йвсьма в редакцию. 8) Обявлевия.

В журнале принимают учаетие: II. Н. Алексеева, академ. В. М. Бфхтерев, М. В. Безобрааова,
К. Н. Вентдель, Н. А. Вукотвч, доитор A. В. Владамирский, 3. С. Веселквва, A. А. Дернова-Ерыолфвко,
A. С. Дараган, П. Егувов, Е. П. Залесская, И. Зарввдыва, Е. И. иорданская, П. Ф. Каптфрев, Н.

Каривцев, Е. Н. Кашкадамова, Н. С. Карцфв, доктор Н. И. Кирифнко, X В. Квриенко, Е. 11. Ковалев¬ский, В. С. Костроыина, Н. Д. Лубевфц, Т. Г. Лубенец, К. В. Маевская, Н. Мордввнова, А. Ф. Музы¬чевко, В. Мурзаев, М. 0. Петфрсон, A. Н. Пешкова-Толиверова, В. П. Родввков, Е. Е. Соловьева,
Е. Н. Сахновская, М. X. Свевтвдвая, A. С. Свмововвч, М. И. Страхова, А. ф. Сфливанов, Л. П. Тов¬стовогь, Г. А. Фальборк, A. Е. Цветкова, Е. М. Чарводуская, М. Черняева, М. А. Чехова, Н. В. Чф-

хов, Екатерина Янжул, Э. В. Яновская в друг.
Журвал будет выходить 9 рав в год (в течфвиф летних месяцев журпал ве выходит). Вь

каждом № журвала будфть вф ыенее 2-х дфчатных листов.
Подпиеная цена: 2 руб. 50 код. в год, ва Ч2 года—1 руб. 50 ков.

Цева отдельнаго № в розничнов продаже 30 код. Оставшиеся недолвыф комплекты журвала за
1911 г. высылаются за 1 р. 50 к., волвыф комплекты за 1912—13 и 14 г.—2 р. 50 к.

Подввска првявмается: в конторе редакции (Киев, Стреледкая, 4, кв. 3), в иагазвне „Дошколь¬вое Воспитание" (Киев, Прорезная, 4) в во всех кввжвых магазинах.
Изданиф Киевскаго общеетва народных детеких еадов. Редактор Н. Д. Лубенец.

Ежемесячный журвал Глав¬ваго Управлевия Землф¬устроёства в Земледе¬лия. LXXV г. Журвал ста¬вит себе задачею—служвть
проводвиком агровомических звавий в быть органои деятелей в области сельскаго хозяйства, как
ваучной, так и практической. „Сельскоф Хозмвство и Лесоводство" выходит ежемесячво квижкаыи в
размере 15 печатвых лвстов, с рисувкаыв.^

Подпиеная цена с доставкою в перссылкою в Россив: ва годг—6 руб., ва полгода—3 руб.; в
государствах почтоваго союэа: ва год—8 руб. в ва долгода—4 руб. Отдельвыя кнвжкв журнала—
1 руб.—За перемеву адреса 20 код.

Подписка привимается в ковторе журнала „Сельское ХозяВство в Лесоводство"—Петроград,
Вас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31. Телеф. 533-95.

Редактор П. М. Дубровекий.
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ВШНИК ВОСПИТАНиЯ.
XXVI г. издания. Журнал ставит

своею задачею выясвениф вопро¬сов образовавия и воспитадия на
освовах ваучвой пфдагогвкв, в

духе общественности, демократизма и свободваго развития личности. С этою целыо яурнал следит за
развитифм ведагогвческвх идей, 8а совремфввыи состоявием образования и восиитания в России и за

границей и дафт отзывы о новых квигах по педагогике, фстсствознанию, общфствеввым ваукам, о дет¬ских квигах и друг. Кроме того, в журвале помещаются научно-популярныя статьи по раэличным
отраслям знания и искусства, литературно-педагогическиф очерки, разсказы, воспомивания и проч.

В журнале првннмала участиф: д-р философии В. Аври (Victor Henri), Ю. И. Айхенвальд, А. Д.
Алферов, д-р Д. Д. Бекарнжов, акад. В. М. Бехтерев, прив.-доц. A. А. Борзов, Ю. А. Бунин, акад.
И. А. Бунин, В. П. Вахтеров, акад. В. И. Вервадский, Ю. А. Веселовский, проф. Р. Ю. Виппер, С. Г.
Григорьев, A. Е. Грузивскиии, Е. А. Звягиндев, д-р В. Е. Игватьев, проф. И. А. Каблуков, вроф.
Н. А. Каблуков, члев Гос. Думы И. С. Клюжев, проф. М. М. Ковалфвскии, П. С. Коган, проф. Н. М.
Кулагив, Е. I. Лоавнский, А. И. Лотоцкий, прив.-доц. П. И. Любливский, С. П. Мельгувов, проф. И. И.

Мечников, Н. Ф. Мнха&лов, ироф. А. П. Нечаев, акад. Д. Н. Овсянико-Кулвковский, проф. И. Г. Оршав¬ский, Г. Роков, прив.-доц. М. М. Рубвнштевн, С. Ф. Русова, проф. П. Н. Сакулин, врив.-доц. Е. Д.
Синвцкий, Л. Л. Синицкий, С. Г. Смирнов, И. М. Соловьфв, Н. В. Сперанскии, Б. И. Оыромятников,
Г. А. Фальборк, проф. А. ф. Фортуватов, Л. Б. ХавБива-Гамбургер, В. И. Чарнолуский, Н. В. Чехов,
кв. Д. И. Шаховской, проф. Д. И. Шишианов, проф. Ф. Ф. Эрисман, д-р Вл. И. Яковфнко, Е. II.

Явхул, акад. И. И. Явяул и многиф другие. Журнал выходнт 9 раз в год.

Подписная цена: в год без доставки—5 p., с доставкой и пересылкой—6 p., в полгода—Зр.,

с перфсылкои за границу — 7 р. 50 к.; для нфдостаточных людей дена в год с доставкой и без до¬ставки — 5 р.
Подписка привимается: в ковторе рфдакции (Москва, Арбат, Старо-Коншшевный зер., дом № 32),

во всех почтовых и почтово-телеграфвых учреждфниях и во всех круиивых книхных магазинах.

Рфдактор-вздатель д-р Н. Ф. Михайлов.

Нижегородскнм Бнржевым Комитетом и Советом Сздов Судовла¬дльцев Волжскаго Бассейна издается новый орган печати—газетз

Издавие выходит трв раза в нфделю. В программу иэдания, помвмо статев и известий общаго хара¬ктера, входит возможво полвоф освещфниф вопросов и сообщфвие практвчфских сведевий вз областн
торгово-промышлфнвой и судоходной жизни Поволхья, ври чен вопросам судоходства, кроме специальваго

отдела в газете, будут посвящфны ещф и отдедьвыя првложевия.
ииазванныя учрехдфвия и рфдакдия новаго вздания ставят своей задачей сдеиать „Н. Б. и В. С.“

полеэнын органом „для швроквх кониерческвх и судоходных кругов".

Подписная цена: ва год 5 руб., подгода—3 руб., и/4 года 2 руб. в ва одвы мес. 1 руб.
Адрес нонторы и реданции гаэфты: Нпжвив-Новгород, Бврха.

ии ТЛТТ 1 Ежфмесячвый иллюстрврованвый журвад для сеиьи и
II HI Н Л М 1^1 II И I М школы. Сорок сфдьмой год вздавия. Журвал допущфн
Л.и ЖиЖЖХжЛЖ J. к выписке, по предварительнов подпвске, в учфви-
' ческия библиотеки срфдввх учебных завфдевий, в го-

роиския, по Полошению 1872 г., учвлища и в безпиатвыя народвыя читальня в библиотеки. Беаплатвыя прп¬локения к журналу .Юная Россия“ ва 1915 г.: I. Мирская, А. Суум-любовь. Разсказ с рисувками.
II. Робфртс, Ч. На горных вфршввах. Разсказ. Гиеревод с англивскаго Р. Рубивовой. С рвсункамн.
III. Лесные воздухоплаватели. IV. На чфловечье логово. V. Сумеречвын Эльф. Разскаэы. Пфревод с
английскаго В. Гатцука. С рис. VI. Гардинг-Дэвнс, Ч. Малевькив разведчвк. Разсказ. Перфвод с
авглийскаго Р. Рубиновов. Подписвая дева в год 4 р. 50 к. без перфсылки, с пересылкои 5 p., за
границу 7 р.

2) Педагогический Листок. Журвал для воспвтатфлей и вародвых учн¬телей. Сорок седьыой год издавия. Журналвыходит 8 раз в год, кввжками до 5 ли¬стов. Подписная цена 1 р. 75 к. без пфресылви, с пересылисой 2 p., за граниду 3 р. Подшисная дева
на оба журнала 6 р. ва год с пересылков, без пересыдки 5 р. Адрее редакции: Москва, Б. Мо.и¬чановЕа, д. № 18.

Издательница Е. Н. Тихомирова. Гедактор Д. И. Тихомиров.
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МАЯКЬ.
Иллгострированный ежемесячвыи журнал дия детей

старшаго и средвяго воараста, с отделом для малфнь¬ких. 12 книг и до 1300 стр., до 500 иллюстр. 12 прн¬ложфний: игры, занлтия, работы. Задачи журвала. Ре¬дакдия „Маяка“ стрфмится дать детям здоровое и интересноф чтфниф и способствовать раэвитию в детях
самодеятельности, творчества, равнои любви к умствфнному и физическому труду и деятфльной симпатии
ко всему живому.

В журнаие участвуют: П. А. Булавжс, Е. Горбунова, И. Горбунов-Посадов, С. Дрожжинг,
С. Дурылян, Н. Живаго, Н. Золотницкий, М. Ильвна, Л. и Ж. Карафвы, Б. Короткова, В. Лукьянскал,

Е. Милицыва, И. Нажввив, С. Орловский, С. Покровский, С. Порецний, Н. Рагоза, Н.-Рубакив, С. Семе¬яов, Б. Соломив, Н. Ульянов, А. Чфрткова и другиф постоянвые сотрудникн „Библиотеки И. Горбувова¬Посадова для детей и для ювошества^.
В журвале „Маяк" помещаются: 1) Повести, разсказы, сказкн, сказания и стихотворфния. 2) Гео¬графические очерки и путешествия. 3) Исторические очфрки и биографив замечательных лгодей. 4) Беседы
no фстествознавию, наблюденияиф природы. 5) Об изобретониях и открытиях. 6) По белу свету. 7) Из
кнвг в журналов. 8) Переписка читателей и редакцин. 9) Из работ нашвх читателей. 10) Снесь
(игры, шутки, шарады и т. д.).

В числе 12 приложфиий даются квиги, рисунки и чертежи о тои, как детян самвм деиать интф¬ресные для них приборы, машины, как делать опыты и наблюдфния, как рисовать и лепить,—вообщф
руководства к разныи завятиям, работам и играм в комнате и ва открытои воздухе н т. д. В
тфкоте журнала и приложении помещается ыножфство вллгострацив.

Подпиеная плата: с пфресылкой за год 4 p., за полгода 2 р. За границу 6 р. В Москве бфз
доставки на дом за год 3 р. 50 к., за полгода 1 р. 75 к.

Подпиека принимаетея: в конторе рфдакции журнала „Маяк": Москва, Девичьф поле, Трубецкои
пер., д. № 8.
Издательница М. В. Горбунова. Редактор И. И. Горбунов-Посадов.

РОДНИК.
Ежфмесячный журнал для юношфства. Год издаяия XXXIV.

Рекомфндоваи, одобрев и допущфн для всех учебных заве¬девий Учев. и Учфбн. Комитетами: Св. Синода, Канцфлярии по
учрежд. Иып. Марии, Управл. вофн.-уч. заведевий, Мин. Нар.

Просв. и Мив. Фянавсов. Удостофп: 1) Почетнаго диплома ва ПедагогическоЗ выставке Общфства Тру¬долюбия в Москве в 1888 г., 2) Похвальнаго отзыва ва первой Всероесийской выставке пфчатвато дела
в 1895 г., 3) Диплома ва Всероссийской выставке в 1896 г. в Н.-Новгороде по отделу народваго обра¬зования, 4) Золотой иедаии на междувароднои выставве „Детский Мир“ в 1904 г. и 5) Серебрявой мфдалв
на всемирной выставве в Льеже в 1905 г.

В 1915 году подпиечшш получат: 12 квиг разнообр. содфрж., богато иллюстрир. 10 автоти¬пий с картин. 2 картины в красках.
Подпиеная цена 5 рублей в год с пфресылкой. Допускафтся разсрочка: 1-е полут.—3 руб.,

2-е полуг,—2 р. Пробный № высылафтся за 6 семикопеечвых иарок.
Контора: Петроград, Таврическая, 37.

Издательвица Е. Альмединген. Редакторы II. и Т. Альмфдивген.

■ и || П 1 год издавия. Издаваеыый Московсквм Об-
ОМОСиППиМТи иЛ KnMUQTUUIQ rQOTOUIQ ществом Любитфлей Аквариума и комватных
ПП DUUIV 111 □ Ги ииишпа I ГШиП иИииОПиПи растевий. Удостоен золотой нфдали ва выставгсе

в Ростове в/Д.
Особое внииание обращфво ва все появляющияся новости. Содержание: Устройство и содфржаниф

аквариумов и террариумов. Содержаниф декоративных и цветущвх растфний. Содержаниф и развфдевиф

рыбы н другвх животвых в аквариуыах в террариумах. Борьба с вредителями, параввтами и боиез¬нями на растениях и рыбах. Описавиф вовостей рыб и декоратвввых растфний. Особоф внимание обра¬щево ва культуру в комватагь. Бвблиография. Вопросы и ответы. Деятельность Обществ, прфсиедунь
щих одвородвыя задачи.

Многочислевные росиошвые рнсувкн в тфксте и ва отдельвых таблвдах.
В год выходвт 6 выпусков.
Подлисная цНЬна 2 руб. 30 коп. с доставкой в Москве. 2 руб. 60 коп. с пересылкои по

всей России. Подписка принимавтся в редакции и во всех квижвых ыагазинах.
Адрес редакции: Москва, Зубово, Тфплый пер., 20.

Еженедельвыв иллюстрированвый журвал, посвященный ввте¬рфсам сельскаго хозяйства, кооперацив, промышленности в

# торговли. Издается Полтавским Общфством Сфльскаго Хо¬зяйства с 1896 года. Годовая подпвсва 2 р. 20 е. с пере¬сылкой и доставкой. Подписчики получат: 52 номера журнала. Сбориимл с.-ас. статей. Калевдарь
„Хуторявиш" на 1915 год. Два выпуска библиотени„Хуторянипа“. Плакат в красках. 10 сор¬тов сгьмян. Будут разославы всем подписавпшмся до 1 явваря 1915 г. Велиная Европейснан
воина. Ежфвфдельное придожениф в размерЬ !/2 печ. листа. Редакции журнала в тфчфвие последних

-лет присуждены пгри золотьш медали, Журнал „Хуторянин" допущфн в безплатныя библио¬теки-читальни в бвбл. сельскохоз. учебвых заводевий Главнаго Управлевия Землфустройства и Земледелия.
Адрес: Поитава, Пушкинокая, д. Полт. о-ва сфл. хоз., ред. лХуторявив“.

Редактор проф. А. П. Шимнов.
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ЕСТЕСТВОЗНАНиЕ и ГЕОГРАФиЯ.
Кжемесячный научно-популярпый и
ведагогическии журвал (XX г. иэд.).

Выходвт ежемесячно, за всключф¬нием двух летв. месяцев (июня—

июля), книжками в 5—6 печатвых лпстов. Журвал одобрен Ученым Комвтетом Мвввстерства Па¬родн. Просвещфния для фувдаментальвых бвблиотем. всех средвих учебвых заведевий и для учитель¬ских библиотек учите.иьскии внствтутов в семиварий и городсквх учвлвщ; Ученым Комитетом Мв¬нвстфрства Земледелия в Государственвых Имуществ одобрен за все годы существования в допущен
ва будущфе время в бвблиотфки подведомственных Мввистерству учебных заведений; Учебвым Комите¬том Мвввстерства Торговлв и Промышлевности рфкомендован в бвблиотекв коммерческвх учебвых

заведевий. Журнал ставвт себе задачеМ удовлетворять ваучному ивтсресу читателей в области естество¬звания и географии, а также споообствовать правильной постановке и разработке вопросов no препода¬вавию естествозвавия в гфографив. В журвале выеются отделы: 1) ваучно-популярныя статьв no всем
отраслям естествознания и географив, статьв по вопросам преподававия естествознания, теоретическаго и
прикладаого (садоводство, вчфловодство и т. п.) в гфографии; 2) аквариум в террариум; 3) бвблиография

(обзор русской в ввостранвов лвтфратуры по естествознавию и географив); 4) хронвка; 5) смесь; 6) во¬просы и ответы по прфдметам программы.

Подписная цена: ва год с доставкой в пересылкой 4 р. 50 к., ва полгода с доставков в пере¬сылкой 2 р. 50 к.; за граввцу 7 р. За ту жф деву можво волучать журвал за 1903 — 1912 годы; за«¬оотальныф годы (1896—1902) по 4 р. эа каждый год с пфресылкой. Выввсывающиф всю серию за вфрвыя
10 лет платят 35 руб. с пересыикой. Кввжкв журвала в отдельвов продаже стоят 75 ков. каждая.
Кввжвыф магазввы, доставияющиф подписку, могут удфржввать за комвссию и вересылку девфгь только

20 к. с каждаго годового полваго экземпляра. Подписка в разсрочку от кввжвых магазввов нф при¬ввмается, в наложенвым платфжом книжки журвала ве высылаются. Прв вепосредствеввоы обращевии
в ковтору допускаетсл разсрочка: прв подпвске — 2 р. 50 к. и к 1 июня—2 руб. Другвх условий раз¬срочки ве довускается.

Контора редакции: Москва, Довская улица, дом № 31 (Даввловов), кв. № 3.

Редактор-издатель М. П. Варавва.

Математический Встник.
(Год издавия 2-й). Журвал, восвящеввый

вопросам преподаваыия арифметикив на¬чал алгфбры в геометрии, под редак¬циею Н. А. Извольскаго. Журнал ста¬ввт своею целью: 1) работу вад вопросаыв обучевия арвфиетвке (превмуществ. в вачальвой школе) в
началам алгебры и геонетрив, 2) стремлевие дать свовм читателям в форме, доступной для лиц в ве

обладающвх высшвм математвческвм образовавиеи, ыатериал для вополвевия и углубления вх мате¬матаческих звавив. Блвжайшеф участие в журвале прввимают: Д. Л. Волковский, Е. С. Томашевич,
A. Н. Цветкова, I. И. Чвстяков. Журвал выходвт 8 раз в год.

Подписная ц-Ьнаи на год 2 руб., ва полгода I руб., а для гг. учащих в вачальвых шко¬лах (а такжф для учащвхся), при условии вевосредствевваго обращевия в редакцию, на год I руб.
70 ков., ва волгода 85 ков. Цева отдельваго нумера 30 коп.

Адрее редакции: Москва, Гороховскив пфр., д. 23, кв. 9, тел. 3-19-55.

РиООКДЯ МЫГДЬ
X J J. V х \. J J, 1 11^1 ишгУ » I " - журвал. Редак.-взд.

П. Б. СТРУВЕ.

В 1915 году журвал будет взиаватьоя по тому жф плану в прв участив тех жф литературвых свл, что в в

врфдшествугощие годы. Кроме бфллфтрвстическвх вровзведевив, ствхотворфвий, лвтфратурных, ваучвых н вуб¬лвцвствческвх статев, в журвале постоянно початаются следующиф отделы: 1)Материалы по всторив русокой

литфратуры и вультуры. 2) В Россив в за граввдеМ. (Обзоры в заметки.) Отдел этот распадается на следую¬щия рубрвки: 1. Политика, обществеввая жвзнь в хозявство. II. Литература и всвусство. III. Фвлософскоф дви¬жевиф. IV. Исторвческая ваува. V. Правоведевие , VI. Релвгия в церковь. VII. Школа и воспитание. VIII. Есте¬ствознание. 'IX. Воеввоф и морское дело. X. Некролог. 3) Критическое Обозрение (Библиографвчфокий
отдел). К Крвтвчфскому Обозревию прилагафтсл расположеввыв в свстематвческом порядке сввсок
всех выходящвх ва русском языке квигь.

Постоявное участие в „Руссков Мысли‘: прввимают следугощия лвца: В. Я. Брюсов, В. И. Вер¬вадский, В. Ф. Гефдивг, Л. Я. Гуреввч, A. С. Изгоев, A. А. Квзеветтер, A. А. Корввлов, С. А.
Котляревскив, В. А. Маклаков, П. И. Новгороддев, Н. Нордов, A. М. Обухов, A. М. Рыкачев, кв.
Евг. Н. Трубецков, С. Л. Фравк в В. К. Шмидт. — В блнжайшие месяцы „Русская Мысль“ уделвт
особеввое внимапие вопросам, связаввым с войвой.

Условия подписки: с доставкой и пересылков в России: на год—15 p., на 9 мес.—11 р. 25 к.
на 6 нес.—7 р. 50 к., ва 3 мес.—3 р. 75 в. За граввцу: на год—17 p., на 9 мес.—12 р. 25 к., ва
6 мес.—8 р. 50 к., ва 3 мес.—4 р.25 к. На одив месяц для нногородвих ввутрв Россив—1 р. 25 к.
Цева отдельнаго вомера в вродаже 1 р. 50 к.—Принимается подписка в Петрограде, главной ковторе

журнала: Нюстадская, дом 6 (блвз Финлявдскаго вокзала); в Москве в отделфвив ковторы: Сввцев¬Вражек, дом 20, кв. 3, а танжф у всех крупвых квнгопродавдев обевх столнц (у Н. П. Карбасвв¬кова, Петроград, Гостиный двор в Москва, ва Моховов) в больших проввндиальных городов.
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/ч TT/''r¥ НЯ ТХТиЖГПТТ1 A РА еяемесячный журнахь истории и

lOJWLb МИпУБШАиО
Семевекаго. Третий год издавия.

Журвал, как и в преишествушщие годы, посвящается историв и историн литературы, русскои и все¬обидфй, и имефт в внду ивтересы швроких кругов ввтелдвгентвых чвтателфй. В ближайшее вреня
в журвале будет удедлться значитфльноф ввиманиф темам, дающим историческое освещение тфкупцим
событиям. Журнал вллтострируфтся портретами и рисунками.

Условия подпиеки: С доставкой и пересылкой в России: на год 10 руб., ва */2 года 5 руб.,
на одвн месяц 1 руб. Для народных учитфлей и учащихся допускается разсрочка: при подписке 3 p.,

1 авреля 2 руб., 1 июля 3 руб., 1 октября 2 руб. За границу 12 руб., */2 года 6 руб., в отдельнон про¬даже книга журнала—1 руб. (налож. плат.—1 р. 25 к.).
Подписчики на 1915 год имеют право получать при непоорфдствеввом обращфнив в ковтору

журнала всторвческия книги издания „Задруги" ва льготвых условилх.

Подписка принимафтед. в конторе журнала: Москва, М. Никитская, д. 29, кв. 6.—Книгоизда¬тельство „Задруга” (телеф. 4-50-61), а такжф во всех больших ннижных иагазвнах Москвы и Петрограда.

Kill II Mill иРиииЕ
(24-й год издания). Педагогический журнал, издаваемый Постоянною Конисеиею по техническону
«бразованию при Импфратореком Руееком Техничееком Общфстве, под редакцией А. Г. Небол-

сина, при ближайшем участии A. Н. Быкова.

Журнал посвящен разработке вовросов техвичфскаго, коммерческаго, торгово-мореходнаго, сфльско¬хозяйственнаго и промышленнаго образования, а также разработке вопросов ваешкольваго обраэования
взрослых рабочих.

„Тфхвическое и Конмерческоф Образование" в 1915 году будет выходить фжемесячно, кроме 4 лет¬вих иесяцев (Май—Август), книжками от 3 до 4'/2 печатвых листов каждая. Квпжкп осенняго по¬лугодия выходят в начале, а весенвяго—в конце каждаго месяца.
В журнале ва последниф года привпмади участиф следующия лппа: А. Ф. Быкова, Л. Барац, А. Ген¬кель, Г. Гессе, Н. Грузов, А. Гуляев, проф. Залескии, М. Кфчеджи-Шаповалов, В. Кинд, II. Ковалев¬ская, Н. Корсаков, В. Лввде, Ив. Максан, Е. Мельников, чл. Гос. Дуыы В. Мвлютвн, В. Мрочок,
Л. Ннконов, М. ииоворусский, Д. Поддерфгвн, В. Рюмин, С. Рощив, Л. Рускив, Е. Степавова, П. Су¬рин, Г. Тираспольский, Н. Торвау, М. Фишфр, Ф. Филиппович, Н. Чмутов, Ек. Янжул в друг.
ПОДПИСНАЯ ЦеНА: с доставкой и с пфресылкои в России 3 р. За иг г- 1 Р- 50 е., ва 1 ме¬•сяц—50 к. за грав. за год 4 р.

Подписка принимается: в Петрограде—в коаторе редакции (Петроград, Пантелфймоновская,
2) и в кнвжных ыагазивах: Ы. П. Карбаоникова, „Новое Врфмя", Риккера в Динзерливга (Мелье); вь
Москве—в конторе Печковскои.

Год издавия IX. Под рфдакциев Н. В. Тулуиова.
Выходит два раза в месяд, кроме иювя и июля,

, всфго 20 раз в год. Задачи журнала: 1) Слу¬жить делу развитил школы на вачалах, диктуф¬иых совремфнвоМ научнои педагогикой в эапросами обвовляющейся русской жвзни. 2) Содействовать об¬едввеяию работяиков по народному образовавию для доотижевия вавбольшеЗ успешности в нх работе.
Журнал следит за развитием новых педагогических идей и школьнаго дела, дает вслкаго рода
справки и указавия практаческаго характфра иио вопросам школьваго в внешкольнаго образовавия.

Постоянные отделы в журнале: „Руководлщия статьи по вопросам школьнаго и внешкольнаго
образовавия“, „Школьная практика", „Из школьной жвзни за границей“, „Школьныя новивкв", „Хроннка

учителских организаций и просветительных Обществ“, „Из писеи учителей“, „Хровика зфнской де¬ятельвости по народному образованию“, „Письма с мест“, вБиблиография“, „Срфди кнвг, газегь и жур¬валов", „Библиотфчвая практика", „Внешкольное образование“, „Детский тфатр“, „Правнтельствфнныя
распоряжения", „Справочныя сведевия", „Списки книгь, допущенных Мвв. Нар. Пр. в начальныя школы
и вародныя библиотеки“.

За последние три года на странидах журнала, нежду прочим, поместили свои работы следугощил

лица: А. Аввквва, Астапович, В. Бабаков, П. Баранов, Н. Вфрещагина, Д. Волковский, И. Воскобой¬виков, Л. Гальбфрштадт, И. Головцов, Н. ГубскиН, И. Гутер, А. Дрентельн, В. Доброгурская, Л. Зв¬новьева, Н. Иваквв, прив.-дои. А. Ивавовский, Н. Ильив, Н. иордавский, II. Казимиров, Н Канатчиков,
М. Клещук, С. Клодт, Л. Каворская, Л. Козловсвий, С. Крюков, В. Лабувский, М. Лавге, Р. Ландсберг,
С. Ларионов, М. Лфвицкая, В. Ливд, А. Локтин, Д. Любвмов, докт. А. Малвввв, И. Мавков,
II. Мельввков, Н. Мордвинова, П. Митропольский, В. Невский, М. Обухов, П. Первов, Г. Поляков,

И. Потемкин, Н. Рыбнвков, првв.-доц. М. Рубивштейн, В. Рутдев, С.. Савфльева, прив.-доц. Н. Сам¬сонов, И. Скотников, Н. Слепков, А. Смврнов, II. Смирнов, С. Сперавский, П. Сороквн, И. Степ¬ной, С. Серополко, М. Тихомиров, Н. Тулупов, И. Цорн, А. Шарапов, Д. Шарыгвн, П. Шестаков,
М. Швшевн. в др.

Подпиеная цена в год—3 руб., ва и2 r0^a—1 руб- 50 коп., ua V* года—1 руб. Подпвска прв
ввмафтся в коиторе журнала: Москва, Малая Ордынка, д. № 31 (Учвтфльский Дом). Телефон 1-89-42.

Адрес рфдакции: Москва, Кузнецкая, д. 37, кв. 10. Телффов 1-36-52.
Редактор-издатэль Н. В. Тулупов.
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А Л и V г. издавия. Ежемесячный журнаи Цель жур-
иПРЦТППТРиНИЧРГКПР II hflfl нала—в легкои, простой и доступнои форне зна-

UJIun I UU I иЛПпПииПиии XADJIU* компть людеН практики со всеы новыи и прак-

тичфски важным, что ваука, техника и жизвь rto¬сит в богатуш область электротфхники. Програмиа журнала: Распоряжения правятельства касающияса

алфктричфскаго дела. Статьи по тфории и практическому применению электричества. Статьи по паровой тех¬наке и двигатфиям в примевфвии к электрвчфству. Описавие элфктрпческих стандий. Новооти по эифктро¬технвке. Бвблиографвчесаия известия и о новых кнагах по электротехнике. Вопросы и ответы водписчи¬еов по электротехнике. Обявлевия.
Подписная цена с доставкой и пересылкои во все города Российской инперии на год—3 p., на

*/2 года—1 руб. 50 коп.
Адрес редакции: Мооква, Б. Златоустввский, 9. Телефон 51-33.

Ежемесячвый информационный
справочный и библиографическй

журнал. Иэдается при ближай¬шфи участии В. И.Чарнолуекаго.

V г. пздавия. Общиф вопросы образования и воспитания.—Сеыеия. воспитаниф.—Дошк. восвнтание.—Началь¬ная и высшая вач. общеобразоват. школы.—Ниэш. професс. школа.— Обраэованиф нфвори. детфВ.— Образо¬вание учащаго пфрсонала.—Внешк. образовавие.—Самообразованиф.—Детск. чтевиф. Огделы журнала: Заковы,
циркуляры, сфватск. разясвфвия.— Бибдиография нов. кввг по вар. образоваиию, учебников и учфбн. по¬собий.—Рффераты и свод рецфнзий о нов. книгах в журналах по нар. обраэованию. — Своды отэьивов:
о ваучно-поаул. книгах н общ. журналах; о детск. кнвгах в журналах.—Саиски: проиэвфдений, допущ.
в учфбн. эавфдфния; изятых произведфвий.— Хроввка.— Иэ литфратуры и живни. — Из ирактики для
практвки.—Воаросв и ответы.—Сообщевия и заявлевия. — Обявления. — Оеобыя приложения. Составил
В. Чарнолускнм.

Условия подписки: I. На „Вестник Нар. Образовавия“—2 p.; отд. № — 25 к.; любят. изданиф с
пфчатью ва одвой сторове—3 p.—II. На особыя прпложения: 1) Ежфгодвик народп. образовавин. Год II.
(4 вып.)—3 p.; 2) Настольвая книга по вародному обраэованию. Изд. 2, перфр. Годовоб подиисной взвос
яа оиерфдв. выпуски—3 p.; 3) Спутник народн. учителя и деителя вародя. образовавия. Изд. 2, перфр.—
75 к.—„Вествик Нар. Образования“ со всеми особ. приложениями—8 р. 75 к. Полн. комплфкгь „Вествика"
эа 1911—1914 гг. (39 №№)—Б р.—Отдельно от .Вестника“ подпвска на особ. приложфния не вринвнафтся.—
Разсрочка допускафтся только врв подписке черфз ковтору журнала и подписноё сумме свыше 3 p.: при
подп.—3 p., к 1 апр.—3 p., ост.—е 1 июля.

Адрфе редакции и конторы: Пстроград, Невский, д. 92, кв. 17. *
Рфдактор-Издатфль Е. Ф. Проекуряков.

(( иллюстрированвый научно-популярный жур¬нал (8-й год издавия). Одобрев Министер¬ствамн: Народваго Просвешения, Военным,
. Морскии, Торговли и Промышлеваоств,
Главвым Управифнифм Зфмиеустроиства

я Земледелия и Ведомством Иывератрвцы Марии. В журяале поиешаются статьи no всеи отделам астро¬яомии, нааиоанныя ваолве доступно. Особое внимавиф уделяется иовпнкам как астрономии, так я свя¬занвых с вфю наук: физики, химии, мфтеорологии, физики земного шара, техники, элемфнтарной
матфматики и геодезии. Предвазначеввый для шврокаго круга лиц, оии заключает всф, что можфт
быть волезно и внтерфсно каждому, а в особфнностн любителям астрономии. К вомещению в нонфрах
журвала приготовлфн ряд статей: I) Таивственныя явлевия на Марсе, 2) Новое солнпф, 3) Пиаяфты в

1915 гоиу, 4) Жизнь в труды Кавфндиша, 5) Роль любвтедя в астровомии в науке, 6) Светящиеся ме¬тфоры, 7) Элфктрвческиф иатфоры. 8) Кометы восиедвях лет, 9) Наблюдфния над лувоМ любятеля астро¬яомии, 10) Время в астровоиии, 11) Базис и пр.
Всен подписчикам будфт разославо при пфрвом вомфре безплатное приложение

„ЗВЗДНОЕ НЕБО“.
В течение года выходвт 6 номеров с рисувкамв и чертежами каждый.
Цева с пфресылкой н доставкой 3 рубля в год; допускафтся разсрочка no 1 рублю. Журнал

за прошлые годЫ—по 2 рубля каждый.
Апрес: г. Николаев (?(ерс. губ.), Никольсиая уп., д. № 75.

Рвдактор-издатель II. С. иГелипенно.

ВеСТНИК
довественными првлолфвиямв. Журвал „Вествик Фотографии" за 1908, 1909 и 1910 гг. одобрен Учеб¬вын Комитетом Мив. Нар. Пр. для бвблиотек промышлевных учебных завфдений Мивистерства.

Условип подписмм: на 1 год—4: рубля с пересылкой, ва Vj года—2 руб. с пересылкой, на 1/4
года—1 руб. с пфресылкой. За гравицу—5 руб. с пересылкой. Отдельныф №№ 50 коп. Лробный том

ез 12 сброшгороваявых вместе №№ (развых годов) выоылафтся за 1 руб. 25 коп. По&писка при¬мимается: в Русском Фотографическом Обществе, Кузнфцкий мост, пассаж Джамгаровых; в луч¬швх кннжвых и фотографичфсквх магазинах и во всех почтовых учреждфвиях России.

ФОТОГРАФиИ. (VIII год иэдания). Издание Русскаго Фотографи¬ческаго О-ва в Москве. Еясемесячныё журналхудожфственнон и научноии фотографии. с ху-



13 Обявления. 14-

w VII год иэдания. Ежемесячный журнал.
DVfl иЛМ F^l И иУи Программа „Русскаго Мельввна": 1) Мфль-
^ Jf # ltf и^)Пи ииЖ ничн°е машиностроениф. 2) Постройка мель-

ниц, зервохраввлвщ в зерносушидок.

3) Изследование продессов помола. 4) Микроскопический и химический авадвзы муки. 5) Обзор свециаль¬ных журналов по мукомольвому производству. 6) Вопросы экономической органвзадии мукомольнаг»
дроизводства в России. 7) Статистико-экономическия взследования мукомольвой промышленвости всего

мира. 8) Сдедиальныя корресдсшдендив. 9) Хронвка мукомольвой пронышлевности и библиографичфския за¬метки. 10) Праввтфльствеывыя распоряжения. Редактор-вздатель: инженер П. А. Козьмин. Сотрудники
„Русскаго Мельвика": npoj). Н. А. Артфмьев, проф. В. Г. Бажафв, X. Э. Басквв, А. Г. Бфгиджавов,

ввж.-мех. 1. Я. Бершадскии, инж.-техн. Д. Д. Бондарфв, проф, Н. А. Бунгф, внж.-техв. Л. И. Воввич¬Сяноженцкий, пнж.-техн. A. В. Ввлввский, проф. Е. Ф. Вотчал, проф. В. Ю. Ган, I. А. Гурвич (Нью¬иорк), проф. Н. Б. Дфлоне, проф. И. В. Егоров, проф. Е. Л. Зубашфв, проф. К. А. Зворыквв, вяж.
A. К. Зворыкин, проф. В. Р. Заленский, лроф. В. Ф. Ивавов, ввж.-техв. М. В. Кврпнчев, вроф. A. В.
Ключарфв, инж.-тфхн. П. А. Козьмив, проф. П. П. Копняев, A. С. Кричигин, проф. A. С. Ломшаков,
инж.-мехн. В. А. Москадев, нвж. М. М. Пакуто, проф. A. В. Писсаржевскии, ввж. И. Г. Пшенидын,
проф. A. А. Радцигь, внж.-тфхн. В. В. Ромавов (Фравция), I. А. Розен (Америка, Мвннеаполис), И. М.
Рубинов (Вашивгтсш), проф. Д. П. Рузский, проф. П. Р. Слезкив, инж.-техн. В. И. Строгонов, проф.
А. Я. Ступин, иироф. С. LI. Тимошенко, И. М. Тимченко, вроф. В. Э. Твр, проф. М. М. Твхвнвсвийг

ввж.-техн. С. П. Дифйыберг, инж. А. Шпетфр (Гермавия), М. С. Эвевсон, С. М. Эвснсов, Б. Л. Юркф¬вич, В. Якобсон (Вашингтон), ввж.-техв. М. С. Ярошфвскив, проф. Fr. Baumgartner (Miinchen), инж.
0. Koritski (Дрездфя), внж. W. Kryzanowski (Варшава), J. F. Muller (Чвкаго), проф. G. F. Teller (Чикаго),
1. A. Wesener (Чвиаго).—Редакция журнала дает своим читателям обстоятельные отвгты no всгмь
отдглам техниии. За 6 лет вздавия дамо 7500 совгьтов.

Условия подписни па „Русспий Ыелпим“. В России с доставкой в вересылкой: ва 1 год—
5 руб., ва */а года—2 руб. 50 коп., ва >/, года—1 руб. 25 коп. За граввцу с даставкой в дерееылкой:
ва 1 год—10 руб., на */2 года—0 руб. — Пробвыв № высылается наложенныы платежом в 1 руб.—
Лвцаш, вывысавшвм пробыый номер, врвславвыя девьгв засчитываютсл в подпвсную плату.

Редакция и контора „Руеекаго Мельника": Петроград, Рывочная, 10. Телффов 169-34.

Общественный Вроч.
Журвал, нздавафмый Правлфнием Общества.
руееких врачей в память Н. И. Пирогова.

Журваи выходвт ежеиесячяо, кроме 2-х лет¬ввх месяцев. Журвал имест следующие от¬делы: I. Биология, общая гвгифна и элидфмиология. Рфд. Л. А. Тарасеввч. II. Саввтарвая статвствка. Ред.
П. И. Курквн и В. С. Лебфдев. Ill — IV*. Земская медицина. —Врачебный быт. Ред. К. И. Шидловский

ш В. А. Кврьяков. V. Городская мфдвдвна. Ред. И. В. Русаков. VI. Социальвая гвгиена. Ред. Л. Б. Гра¬новскив. VII. Проффссиовальвая гвгиена. Фабрвчная медвцнна. Ред. В. Я. Канель в Е. Г. Мунблвт.
VIII. Школьнал гвгиена. Рфд. Д, Д. Бфкарюков. IX. Вопросы распростравевия гигиенических звавий.
Ред. A. В. Мольков. X. Обществевво-саввтарное обозрение. Хроника. Ред. С. Ф. Кельх. Заведующив
делами общей редакдии П. Н. Диатроптов. Секретарь редакдив И. В. Русаков. Кроме того, в журваде
будугь помещаться сведевия о деятегьвости Общфства руссквх врачей в память Н. И. Пврогова.

Подписная цена на журнал 5 руб. в год; разсрочка не допускается.
Адрес редакции: Москва, Сущевская, д. 18, кв. 15. Тфлфф. 64-97.

ЛЛТАПГТ ППФПСГИФО ТТГТи Хи11 Г°Д иэдания. „Союз Потребвтеле8“ и „Обедввевие“.
wIUU J) ииииГГиПГи 1 ШиГиИ Иэдания Московскаго Союза Потрфбвтелвых Обществ,
посвящфввыя внтерфсаи руссков коопфрадии вообще в во¬требвтельской в частвости. Выходвт 36 раз в год.

В „Союзе Потребителейв помещаются указавия в советы для лрактвчфскнх деятелей кооперадии,
а также корресповдфвдии с места вз жвзнв потребвтфльных общфств. Журвал обращает особеввое
ввныавиф ва оввакомлфвиф свовх чнтатедфй с положенифм в развитием коопфрацив за граввдфй.

Подписная цена: за год—3 p., за иа г-—1 Р- 60 к-, 3 месяца—85 к. Все подпвсчвкв „Союза
Потребвтелев“ волучают, кроме того, 24 №№ популярваго кооператввваго журвала пОбедввевие“.

Сброшвроваввыф энземпллры „Согоза Потребвтеледа за 1904, 1905, 1906, 1908, 1909, 1910, 1911,
1912, 1913 и 1914 гг. по 2 р. 50 к. с дерфсылков.

OKT»F J1MHFHIF Общфдостудвый, вллюстрвроваввый, коодератвввыв журвал. IVг. вздавия.

11_>1 lILi* Выходвт два раза в месяд квижкамн в 20 странвд. Статьи и за¬меткн во кооверации, вовросам рабочей и крестьянской жизвв, повеств, разсказы, ствхотворения. Изло¬жение н содержавие журвала првворовлево к пониманию в вуждаи рабочих в крестьяв, составляющих
гдавную массу члевов в потребитвльных обществах. “

Подписная плата в год с перес. при отдельной подввске I р. 20 к., с Райовныи Прило¬жевиен I р. 45 к.
Подпиека принимаетея: в конторе редакцив—Москва, Новая Перевфденовка, доы Московскаго

Союза Потребвтельных Обществ. Киев. Агевтура Московскаго Союза. Подол, Воздввжфвская, № 1.
Ростов ва Дову. Агевтура Согоэа. Старо-Почтовая, 98. Одесса. Агевтура Союэа. Ул. Ковдратенко, № 29.
Рыбввск. Закупочв. дувкт М. С. Уг. Б. и Мал. Казанской, д. Соловьева.

В лавках дотребительвых обществ, в кввжвых магазивах в череэ почтовыя учреждфиия.
Редактор В. Н. Зельгфйм.
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ВОЛЖСКиЙ ДЕНЬ
болыпая ежедяеввая газета

„Волжекий Дфнь“ — безпар¬тийвый прогрессивный орган
ставящий сфбе задачфй—об¬служивать Самарскую губ., а такжф освещать жвзнь и интересы смежвых с нею Уфимской, Певзевскоя,
Свмбврской, Оренбургской губернии, г. Сызраяя и Уральской области.

Подпиеная цена с доетавкой и перееылкой: на 1 год—7 p., на 1/2 года—3 р. 50 к., на 3 ме¬сяца—1 р. 80 к., ва 1 мес. в г. Самаре—65 к., на 1 мес. ивогородн.—70 коп. Коллектввная подпяска,
служащ. в казфн. в обществен. учрежден. по 55 коп. в месяд.

Подписка принимафтея: в главной ковторе: Самара, Дворянская ул., д. J6 130.
Телеф. 11—61. В отделениях конторы „Волжскаго Двя“. Бугуруеланеном—Бугуруслан, Дворявская
ул., киижный магазив Н. В. Калачева; Бугульминеком—Буиульма, д. А. Ф. Елачича; Бузулукском—
Бузулук, у ф. ф. Дфрябина; книжный склад Бузулук. Земст.; Сызранеком—Сызраяь, Симбирская 94,
у П. И. Сеннова. Издатеиь С. Л. Елачич.

Двухнедедьныв журнал новаго тива.

(6-й г. изд.). Журнал выходит два¬рама в месяц квижками в 5—6 ве¬чатн. л. бодыпого формата. За год
выйдет 24 кн. (более 2000 стравиц).

Главная задача журн.—всестороннф отражать картину иденвой, духовной жизви современвости. Трагиче¬ским событиям соврфменвой ВОЙНЫ „Бюл.“ уделяют особенное внимание, стремясь отразить ва своих
стр. всф, что уясяяет глубину в серьевность переживаемаго момента.

Отзывы печати: Утро Рос.: „Журнал заслуживафт особаго внимания". Рус. Вед.: „Бюлл.

знакомят болеф иля менее обстоятельно с выдающиыися явл. соврем. жвзни“... Рус. Шн.: „Бюлл.“ де¬лают свое дело умело и живо. Ови любовытвы даже и для легкаго чтевия. Как свравочник жф „Бголл."
оказывают огромную услугу“... Рус. Сл.: пВ журн. запечатлева вся лвтер. жизнь года“... Совр. Сл.:

„Задача журн. имеет, несомненно, культурно-популяриэаторскоф зяачениф“... Голос: „В журн. сосредо¬точфно всф новоф, что позволяет постоявно быть в курсе настроений и исканий какг отечествфввой, так
и мировой ыысли". Илл. Обозр. Гол. М.: „Бюлл.“ безпристрастно и вполне обгективво дают картиву дух.,
нравственной, ввут. русской жизни за целый год“. Нов. Ж. для Вс.: яБюлл.“ незамеввмы, особенво в

провинции". Сев. У.: вЖурн. в дельных, обстоят. ст. дает квив^-эссендию всего заслуживающаго ени¬мавия в лнтературе... Служнт гармоничеоким обедивителем всего врочвтанваго и обдумавваго“...
Рус. Молва; „Все то важное, что терялось в гуще журп. и псстром содсрж. газет, взвлфчено эаботливон
рукой и в хорошем, культурвом виде прфподнесено читателю. Мяого девнаго и важнаго вайдут дйя
себя в этом материаде самыф широкие круги читателей“... Киев. Мысль: „Бюлл.“ могут вросматривать
с интфресом даже люди, вмеющиф возможность сдедить за литературой по „первоисточникаы", а для
провив. читателя, руководигелей библиотек и т. д. журн. представляет янтфрес сугубый". Вест. Восп.:
...„Издавиф, заслуживающеф ввимания швроквх кругов читателей... Мы... отвосимся с сочувствисм к
этоау полезному и ивтересному изд.“. Нижег. Лист.: „...Издание, очень интсресное по своему характеру...
нзбавляет от веречитывавия всех журналов"... Нурсн. Газ.: ...„Вот журн., которому по праву будет
привадлежать будущее и самоф изд. котораго—отрадвейшеф литер. явл. совремфвности“... Иэв. Одвс.

Библиогр. 0-ва: вДля бяблиографов в этои вэдании вредставл. большой ивтфрес отд. „отзывы о кви¬гах“... Сибирь: „Тип „Бюл.*... очевь удачный... Подбор ст. делается умело и, действительно, дает от¬ражевиф идейной, дух. жизни соврфмевности“...;
Подписная цена: на год—4 p., 6 мес.—2 р. 50 к., 3 мес.—1 р. 25 к. За граниду на год—

5 руб. Для сельск. учит. ври нфпосредствеввом обращении в ковтору ва год 3 р. 50 к. Подписка при¬нимается во всех киижн. магаз. и в почт. учрежден. Имеются волвые комплекты „Бюлл.“. Подвисной
год вачвнается с 1-го севтлбря.

Контора и рфдакция: Москва, Хлебвый вер., д. 1. Тел. 5-02-06.
Издатели: В. Нрандиевский и В. Носеннов. Редактор: В. Крандифвсний.

XI год издавия. Ежемесячный иллюстрирован. журнал.
Журвал предназяачается преимущфствфвво для иетей
средвяго возраста (10—12 лет) и ставвт своей задачфй

одиваЕОво примевяться как к интфресам детей, уча¬щнхся в ыладших классах средввх учебвых заве¬дфвий, так z к понимавию учевиков вачальнои вародвов школы. „Семья и Школа“ состовт вз 12
ежфыесячвых книжек журвала и 6 отдельных кнпжек „Бвблиотеки Сфмьи в Школы".

В „Семье и Школе“ привимают участиф: Е. А. Бакунвиа, И. А. Белоусов, Е. Волкова, Г. П*
Володвн, Степан Вольгич, Н. А. Гольцфва, С. Г. Грвгорьев, С. Д. Дрожжвн, 0. П. Жук, П. П.
Инфавтьев, В. ф. Капедьквн, A. А. Кизеветтер, М. П. Клокова, С. А. Князьков, 0. Н. Ковалевская,
Н. К. Кольиов, К. Костив, М. А. Круковский, Вл. Львов, А. Мирская, И. И. Митропольский, И. <fr.
Нажввив, Н. Новвч, Юр. Новоселов, К. Д. Носвлов, Сергей Орловский, Н. Л. Персиявивова, 0. П.

Руяова, С. И. Рерберг, В. Г. Руднфв, П. Н. Сакулив, А. Серафвмович, В. Д. Соколов, П. П. Суш¬кия, Н. Д. Тфиешов, М. В. Тилвчфева, В. Н. Харузина и др.
Подписная цена 12 книжеЕ „Семьи и Школы“ н за 6 кввжек „Библиотеки Семьи и Школы":

с доставкоя и перфсылкой 3 руб. 50 коп. в год. Без доставкп в Москве—3 руб. За граввду 6 руб.
Подвиска на полгода 1 руб. 75 к. (првввмафтся исключителыю в редакции). Гг. учителям, желающвм
озвакомиться с журвалом, вробный вомер высылается безвлатно.
Москва, Говчарвая ул., доы № 17.

Редактор-издатель Вл. Львов.

И
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Сверо-зоподноя Нысль, ежедневная прогрфс¬сввная краевая газета.
В гаэете првнимают
участиф првглашфвньие
столичныф лптфраторы,

а такжф местные и крафвыф общфствфнвьиф деятфли и лвтфраторы: д-р С. I. Айзевштадт, М. С. Анти¬пович, Ю. И. Богуславский, пр. пов. Волынский, Б. А. Гурвич, п. пр. оов. С. Я. Залквнд, И. Я. Зал¬кящ, С. Н. Зусфр, д-р Д. С. Иссайювяч, д-р С. Д. Каминсиий, М. Квсльий, А. Киржввц, М. С.
Королицкий, Г. Ф. Королькевич, д-р Э. И. Давда, И. А. Лфв, прис. пов. Мфйчик, уч. агр. И. Некле¬паев, P. К. Островский, д р М. А. Поляк, И. Рицкий, В. И. Самойло, д-р М. С. Слепяв, non. пр.
пов. М. В. Стучинский, д-р ф. Л. Ульявов, Б. П. Урсынович, пряс. пов. В. И. Чаусов, ирис. пов.
Шабувл, А. 0. Эльпфрвн и др. Собствев. корреспов. во всех городах и местечках ю.-з. крйя.

ТСодписная цгьна-. в Мввске: ва год—5 p., ва 6 нес.—2 р. 50 к., на 3 нес.—1 р. 50 к.,
на 1 мес.—60 коп. В другвх городах: ва год—6 руб., ва 6 мес.—3 руб., на 3 мес.—1 руб. 85 к.,
на 1 нес.—85 к. Для годовых подписчиков иопускается разсрочка. Прв шушвске—2 p., 1-го марта—

2 р. и 1 иая для городских-^1 руб., для ивогородввх—2 руб. Учвт., духов. лвцам, военным н уча¬щвмся ври гоиовой подаиске скндка—15%, врп полугодовой—10®/0.
Адрес рфдакдии ■ ковторы: Мввск губ., Прфображенская, 23.

Редакторь С. Зусер.

ГОРОДСКОЕ ДеЛО,
двухвфдельный журвах.

7-й год иадания.
Издатфиь Д. Протопопов.

Редакторы: член Гос. Думы Л. Вфлвхов, гласв. Пфтроградсаой Гор. Думы М. федоров.

Иодписнап цгна, 10 рублей вт, годь с доставной и пересылкой. Отдедом Самоупра¬вления Областвой выставки в Екатфривославе журвалан в 1910 году првсулдены две волотыя мфдаля.
На Дрездфвской Мфждувародной Гигиеничфской Выставке в 1911 г. почфтвый дипюм. На Всфроссийсвой
Гигиевической Выставке 1913 г.—малая золотая ыедаль. Всфсторовняя деловая равработва и бфзпристрастное
«свещфвиф принцвпиальвых, практическвх и техввчфских вопросов городск. хоэяйства и управления.

В журнаде участвуют: городсвиф деятфлв, депутаты, представтггфли вауки, врачв, ивжевфры, архв¬-тевторы, бухгалтфры город. управ, сфкрфтари управ, статистиав н др.
иГодписна, принимается в главной вонторе рфдакцив и во всех кнвжвых иагазвнах сто¬лвц и вровввдии.

Главнап нонтора. Пфтроград, Кабинетская, 14. Редамцип.

ЗЕМСКОЕ ДШ,
двухведельный журнал. 6-й год издания.

Издатфль Д. Протопопов.

Редактор Члфв Гос. Думы JI. Вфлихов.
Подписная цчьна 10 руб. вя год сз доставной и пересылной. Отделон Самоуправлфния

Областвой Выставки в Екатфрвнославе журвалам в 1910 году првсуждевы две эолотыя ыедади.—На
ДревденскоН Международной Гигиевической Выставке в 1911 г. почфтный диплом.—На Всероссийсиой
Гигивннчеокой Выставке 1913 г. налая золотая нфдаль.—Всфстороняя деловая рааработка и беэпрнстрастное
■освещение првнцвпиальных, практичеоких н техввческвх вопросов зфмскаго ховяйства и управлфния.

В журвале учасгвутт: зфмскиф деятели, дфпутаты, прфдставвтфли вауки, врачи, ввжеверы, бух¬галтеры зфисквх управ, севретари управ, статвстикв и пр.
Подписка принимается в главной конторе рфдакцив и во всех кввжных ыагозвоах сто¬лиц и провввдив.

Главнам монтора. Петроград, Кабинфтскал, 14. Реданция.

Ш ■■■ ШЛ Я двухвфдельвый, вллюстрв-
Щ Ж Ife# ■ ЯШ ■■ #1 ровавнын,
■иЩ ■ m. М ■ « ■ m. М Ш Я вал-ь. В год с
■ ■ шЯШ Ш Н ш ш Я Ш ш и пфрес.—7 руб., в */*

года—4 руб. Редакдия:
Пфтроград, Лнтфйный, 36. Дель журваиа—разввтиф автомобилизма в России. Прв журнале учреждфна
особая техввчфская справочяая вонтора, где выдаются бфзплатво все справкв н сведевия по вовросам
ыфханвческаго верфдввжфвия. Журвал „Автомобиль", встувающив в чфтырнаЬцатый год .издания,
являфтся руковэдящвм оргаяои автомобвлвэииа в Роосия. Большое колвчество популярво техническнх
статфй описаний вовых модеюй, практнческвх указавий, отчетов о спортнвных событиях всого нира

со многими чфртфжаив и илдювтрациями делафт журвал „Автомобиль" необходвным для всех, ннтере¬сующихся мехаввчфсквм способом пфрфдввжфния. Журвал „Автомобиль" выходвт большвмв толстыми
тетрадямв на хорошей бумаге и в нзящной обложке. иио богатству иэдавия н колвчфству вллюстрадиЗ

журнал „Авгомобиль“ превосходит нвогия эаграничвыя издавия. Редакдия журваиа „Автомобядь" без¬пдатво отвечафт на всфвозиожные эапросы ввтфресующяхся автомобилвзмон, дает советы при выпнске
из-за границы и покупке эдесь автомобилфй, ноторвых лодок, двнгатфлей, раэлвчных частей н при¬надлежвоотей. В тфхнической ковторе журнала всегда ииеются и испытываются новвнкв современной
-теинвки, а тлклф выдаются описания и цевы случайвых автомобилфй. В журваде обширвый справочный
отдел, все новости техникв и автоыобнльной промышлевности.

Пробвый № высылается за 35 еоп. почтовымв харканв.
Рфдактор-вздатель А. П. Нагель.

лрнродл, январь 1915 г. 2
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ЖУРНАЛ.

ЕжфвеХельная общфственяо-педагогическиая га¬зета сь ежемесячвшш првложетями под
общей рфдаицфй Г. А. Фальборка. ПятыЗ

год издания. Гааета будет вюсодвть по првж¬всй програмне, со сиед. отделами: 1) Статьи по вопросам: а) оргаввзации школы и школьваго заиово¬датвльства. б) общепфдагогической тфории в практики 2) Статьи по различным вопросам образовавия и
воспйтавия. 3) Ффльфтон, характервзующий по вреимуществу ввитревнюю жизвь школы, или повуляризуш¬щий раэличвыя стороны ававия. 4) Обзор общей печати. 5) Хронияа образовавия, в ко/орой пфрвоф место
будет уделфво деятфльвости законодательваго учрежд. враввтфльства, местваго самоувравлевия и т. д.

6) Хронвва школьвой жизви в России, славявских зфнлях и ва гравицей. 7) Обозрениф специаяьвои ли¬тфратуры7 русской в вностранной.
Попрфжвфну, допохвевием к газете служат ежемес. бфзпл. ириложения. В течение 1915 года

будут даны след. княгв: сочивфния о воспнтавив Пиатова в Арнсютфля под рфд. и со статьями проф.

ф. Ф. Зелинекаго; ао вопросу о вачале воспитавия—труд Ввилиама Стфрва „Психоиогия раввяго дет¬ства“ с добавлеыиямн Л. Г, Оршанскаго; сбфрнвк, посвятфввыВ врофессиовальвым учительсквы орга¬нвэааиям в Россив и на Западе со статьями: Диовео, С. А. Золотарфва, Г. А. Фальборка, И. Н. Шрей¬дфра в др.; кввга итальянской висатфльнвцы Паулы Лоыброзо „Жизнь детей“ и весколько другвх; всфго
ве мфнеф 80 вфчат. листов. Особоф'ввимание гаэфта уиеляфт вачальной школе, материальному й право¬вому поиожению народ. учвтфля, а такке деятфльвости эвмсквх и городских самоуправлфвий в области
вародваго образовавия.

Подпвеная цеяа яа газету с ожем. прил. с доставкой и пересыикой на год—0 руб., на 6 мес.—

3 руб., ва 2 ииес.—2 руб. Для учащвх в вач. нар. учвлвщах при годовой подписке допускафтся раа¬срочвй: игри шлгписке 2 p., 1 февраля, 1 иарта, 1 авреля и 1 мая no 1 р.
Подпяска принимафтея: в главной ииовторе (Пфтроград, Лиговская ул., 87), во всех почт.¬теифгр. отд. й солидвых книжных нагазинах. Пробвыф №№ высылаются безплатво.

Год 2-й. Издаваемый В. С.

Миролюбовым (иадате¬лрм - редакторон стараго
„Журнала для веех“).

В 1914 гоиу в ввижках в 10—11 листов болыпого формата, раввых по количеству материала

20—23 листам толстаго журвала, было дано боиеф 100 стихотворений, одии роман, 50 р&аскааов-по¬вестфй и 80 статфй во раэлвчвым отрасиян эвавия. Кроме того ряд статей по постояввым отделам:
Жяэнь проввнцив. А. Б. Петрвщфва. Жвзвь дереввя. Б. Черленкова, Н. Огановскаго, Сем. Маслова. Письма
из деревнв, крестьяв Max. Новвкова, П. Гаврилова, Ив. Власова и другвх. Кооперативная ввэнь.

Гр. Шрфйдера, Д. Михеева, А. Белива, А. Мфркулова, Н. Дольскаго. Вяутренвфф обозришие. Евг. Сив^¬губа. Хроввка. И. Лашпова. За гравицфё. Ст. Вольокаго, Ш. Гербфра, Грйг. ШвфВдера, Евг. Сталвнскато,
Р. Гр — ва, А. Дерфиталя, S. S., Р. Стрельцова. Летопись. P. С. Иа мира цифр. Я. С. В. А. Нфбо.
Д. Святскаго. Бвблиография. Статьи о вояве. Проф. В. Плетнфва, А.М., вроф. М. Фридмаяа, Н. Авдрефва,
Евг. Сталвнскаго, В. Лфовова, В. Кфржфвцфва, Ст. Вольскаго, S. S. Летовись войвы. P. С.

130 свимков с провзведфвий взвестных художвиков, почти все яа ыежовоВ бумаге. Карты.
2d карт. эвеэдваго вфба. Рисувки к тфксту. Диаграигыы.

Подписка на год—4 руб. с перес., ва полгода—2 руб. За гравицу—6 руб., на полгода—3 руб.

Цева отдельваго ноифра 50 коп. Перемева адрфса 30 коп. (иожво почтовыми марканв). Квижные мага¬8вны могут удфрживать 5°/0. Адрфс редакцив в конторы: Пфтроград, Сфрпуховская, 40. В Пфтрограде,
кроне рфдакции, иожно подпвсываться вг кн. магаэннах М. Яснаго (Попова), уг. Фовтавки и Нфвскаго,
в кн. магазиве „ииоваго Врфмфви“, у Вольфа и др. В Москве: подоиска лрввимается у Н. Н. Печков

скоии в у Посрфдника—Петрояския лвнив; в книгоиздат. „Наука", Б. Никитсквя; у Карбаснвкова, Мохо¬вая; у Вольфа, Тверская; у Суворина, Нфглвввый п.; в Одессе, в маг. „Одфсския Новости", Дервбасов¬екая, 20. Контора открыта от 11 до 4 час. екфдвфвно, кроне празднвков. Рфдакция— по вонедельнвкам
в четвфргам от 3 до 5 час., кроме правдников. Твлвфон 617-61. Пробные вомера эа 1914 год можво

вывисывать вз конторы редакции ваюженным ллатежом, при чен валагается только стоимость верф¬сылки (34 коп.). В 1-й кввжке 1915 года будуг помешены отрывкв шэ ненапечатавнаго
ДНЕВНИИД ЛЬВД НИНОЛАЕВИЧА ТОЛСТОГО.

Извстия Иосковской Городской Думы.
Журвал выходвть фжемесячно квиявами от 10 до 15 вфч. листов в ^рааделяфтся ва трв отдела,

по 12 вомфров в важдом: 1) Оипдгл общий, посвящеввыв разработке вопросов городской жизни
в России в эа границеМ; 2) Ежемгьсячный Статистичесмгй Бюллетень по городу Москве се
бфаилатным прпложенифм: „Врачебно-санвтарвая хронвка" и 3) отдел „Н.ародное o6paaoeauie,,f в
которон помещаютсл отатьи no вопросам вародваго обраэовавия и обзоры деятельвости в этов области
г. Москвы и других русскихт., а такке в иностранных городов.

Деяа журкала с пересылкой во все города России:
Отд. I. Отд. II. Отд. III.

! За 12 месяцфв 4 руб. 40 коп. 4 руб. 40 коп. 3 руб. — к.
,6 „ 2 „ 20 „ 2 „ 20 . 1 „ 50 .
,3 „ 1 „ 20 „ 1 я 20 . — „ _ „
„1 . - в 40 я — „ 40 „ — „ — „

Подписка принииаетоя: Москва, ГородскаяУправа, Воскресфвскал площ., зданифДумы, Тфлсф. 262-91.
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ЗЕМСКиЙ ДВУХНЕДЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

издание Могилевскаго Губернскаго Земства.
2-й год иадания.

Журвал имефт своеи ближайшей-задачей служить ивтфрфсаы и вужд&м земскаго я отчасти го¬родского самоуправления, главным образом нествых аападных земств.
Для лвд и учреждфний, ве вошедшвх в число беволатных оодпясчиков, подпиенан лена нр.

1915 год ДВА рубля о доставвой в вересылкои. Подписка яа мфньвиие срови л разсрочка подалсвой
платы ие допускаются. Пробный нумер, do требованию, высылафтся безплатно. Отдельвый вумер 15 коп.,
с пфресылкой 20 коп.

Подписную плату, рукопвси и обявлевия просят направллть исключительно по адрфсу: Гор. Цо¬гилев губернекий, Редакция .Веетяика Могилфвсваго Зеяства". Тфлфф. № 285. Почт. ящик № 37.
. ^ -

■ ■ и ■ IIJ ШМ тя Еженедельвыи нллюстрвро-

НОВЫИ КОЛОС.
Каиос" уделяет иятврф-

сам деревви, сельсяаго хозяйства и кооперации. ииережвваемыя вашши отечфством события ясключц¬тельной важноств аобуждают журнал уделять аначательвоф место обзору воевных дейотвш в отатьяи
о войве. Желая дав&ть .свофврфиенвое освещевиф событий, которыл развиваются тепфр с пораэительной
быстротой, рфдакция будет выпускать журнол, не вовышая подпвсноИ цеяы, ве два раза в месяц, a
еженедельво. В 1915 г. журвал будфт мздаваться ври расшврфвиом соотаве сотрудников. В журвале
првыут постоянвое участие ближавшиф сотрудниви вародной гаэфты „Защита", выходившей в 1914 году
в Москве. иТодписчикам приостановившфйся гаэеты „Защита" журнал „Новый Колос“ будет высылаться
эа все время вх подписного срока.

Подписиая цна остаетсл прежнеё: 3 руб.—ва год, I руб. 50 к.—ва полгода. Пробный но¬мер высылается аа одну дфсятвкооеечвую нарку. Подробный просвфкт о журцале высылается по требо¬вавию бфзплатно.
Адрес редакдии в конторы: Москва, иииаитский будьвар, 19.
Издатфльввда A. М. Герценштейн. Рфдактор М. М. Карпович.

б/ЛСКиРГТЁПСГРЙФ SES»
Адрес конторы и редакции: Г. Омск, Думская ул., д. № 17.
Подписная цена с доставкой н пересылков: на год—7 руб., на 1/2 года—3 руб. 75 коп., ир

3 месяца—2 руб. и ва 1 мес.—70 коп.

Подписка привимафтся во всех крудных книжных магазинах и во всех почтовых учрежде¬ииях Империи.
Редактор-издатель I. М. ииоанер.

Общество „Экономическое Возрождение Poccitt“.
Поставив себе задачей притти на помощь всем желающим работать на ниве экономическаго возро¬ждения нашей родины и желая обединить капитал, знание и труд в целях развития самодеятельности

сил страны, Общество с 20 декабря сего года приступает к изданию собственнаго журнала:

= Экономическое Возрождение России. =
Й^рнал будет ваклочать в свбе следугощие отделы: 1) Правительственныя распоряжения и тор¬говое эаконодательство. 2) Зкономичфский. 3) Торгово-промышлениыв. 4) Фабрично-эаводскии. 5) Фотогра¬фвчфскии. 6) Химический. 7) Фармадфвтический. 8) Сельско-хозяйстввнный. 9) Научвый. 10) Биржа н рывкв.
Кроме того, вт> журвале будут помешаться обэоры существуюших и вновь возникаюицих отраслсй оте¬чествфннои промышлфвности, торговли, а такжф и обзоры првродных богатств России. Особое ввиманиф
обращено на отдел справок я ответов гг. члеяам Общества и подписчвкам.

В журвале выраэвли согласие вривнть участиф следующия лвда: В. А. Аазимиров, проф. В. Р.

Вильянс, проф. A. Е. Вормс, проф. В. П. Горячкив, В. А. Гердик, Б. В. Добрышвн, A. А. Евдо¬квмов, маг.-фарц. И. И. Кадьвивг, проф. Н. М. Кулагил, проф. В. Н. Лвпяв, А. П. Мфрт^аго, В. Я.
Назимов, проф. И. X. Озеров, A. М. Паршив, ввж. И. Я. Пфредьман, проф. С. А. Федоров, проф.

Фрртуватов, проф. В. В. Чедввцев, инж.-хнм. А. Д. Штанге в др.
Редактор В. В. Шипотовсний. Нзд. Общ. „Энономичесное Возротдеиие Россииа.
°0#ПИленая ва г0* 3 руб., ва полгода 1 руб. 75 коп. Члфвы общества волучаюг .журнал

/moo Fcl конторы и рфдакдии: Москва, Тверская, Настасьивсиий вфр.. 4. Телефоя редак¬тора 1-02 86. Сфкретаря редакщи 1-06-12. г’ * ■
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Мшк Опытнвн Фиии и Штщи Матшнки.
Выходит 24 роза в год отдедьвыыи выпусками, в 24 и 32 стр. каждый, под редакцией прив.-доц.

В. Ф. Кагана.

Программа журнала: Оригввальвыя и переводныя статьи иэ областя физики и элфмевтарвой ма¬тфматнки. Стптьн, посвлшенныя вопросан преподававия математикн и фиэики. Опыты и првборы. Из
зависной кнвжки прфоодавателя. Научная хроняка. Развыя иэвестия. Матфиатическия меючи. Бвблиография:
I. Рфцеязии. II. Собствфнныя сообщфния авторов, переводчвков и редакторов о вывущфввых книгах.
III. Новости нвостранноИ литературы. Темы для сотрудников. Заиачв ва лрфмию. Задачи для решевия.
Решевия предюжфвных вадач с фамядиямв решввших. Статьи составляются настолько популярно,.

насколько это возможно без ущерба для научной стороны дела. Предыдущие семфстры былв ре¬комендованы: Учфя. Ком. Мив. Нар. Пр.—для гинн. иужск. и женск., реальв. уч., прогимн., городск.
уч„ учит. внст. и семвнарий; Главв, Упр. Военво-Учебв. Зав.—для вофнво-уч. заведфвий; Учфв. Ком. прн
Св. Синоде—для дух. сфмиаарий и училищ. В 1913 г. журяал был вризвая Учев. Ком. Мив. Нар.
Пр. васлужввающвм внииания при воподвевии бвблиотек средввх учебвых заведевий.

Пробный номер высылается за одну 7 коп. марку. 50-й и 51-й семестры.

Условия подписки: Подпясная цена с лфрфсылкой: за год 6 p., за полгода 3 р. Учвтеля я учн¬тфиьявды нваших училищ и все учащиеся, выпвсывающиф журвад непосредственно из конторьи
редакции, платят аа год 4 руб., ва полугодие 2 руб. Допускается разсрочка поддисноВ платы по со¬тлашению с конторой родакдии. Журнал за прошлые годы 2 р. 50 к., а учащимся и кввгопродавцам
по 2 руб. за сеифстр. Отдельные номера текущаго сеиестра по 30 к., прошхых семестров no 25 к»

Адр. дия коррфспондфнции: Одесса. В редакцию „Вестника Опытной Физики".

Т IF> Ы
ДОНСКОГО ОТДеЛЕНиЯ

Императорскаго Руескаго Техническаго ООщества.
Год иэд. X.

Выходвт от 4 до 5 раз в год, кнвжкаия размерон в 4—6 печ. листа. Программа: 1) Д#я¬тфлвость обпфства: журналы общнх собраний Довского отделенид, васедавия фго совета и отделовг
фабричво-заводскаго, инженерво-стровтельнаго, санвтаряо-техввческаго, годовые отчеты отделевия. 2) До¬клады н работы члфвов Донского отделевия. 3) Тфхвическая лвтература: статьн н вовости по раалвчным
отрасллм тфхники. 4) Бибдиография. 5) Частвыя обявдения.

Подписпан цгьна: ва год с доставкой в иерфсылкой 3 руб., на 1/2 года—1 руб. 50 к.
Подпвска првнвмаетсл в кавцелярив Довского отделения И. Р. Техническаго О-ва, Ростов на-Дову,

Б. Садовая улвда, дом Езекова, помещениф Ростовскаго кдуба.
Рфдактор инжфнер-тфхнологь П. Ф. Горбачев.

ЛЮБНТТЛии ПРИРП ЛЫif1IU Ц И М Uu 1 Ц 11Д HI UiJUli Гифтроградскаго Общфства Любятфдей Прн-
г 1 роды.

Утвфрждеяным Министфрством Народнаго Просвещфвия мвевифм Ученаго Комитета опрфделфво ввестн жур¬над в список вздавий, засдуживаюидвх вяимавия прв пополнении учфнвческих библиотек средвих учеб¬вых ааведфний. Утверждфввым Г. Товарищфм Главвоудравляющаго Землеустройством и Землфделиеми
ивевиен Ученаго Комвтета ж^рвал за 1906 год одобрен для библиотфк подведомствеввых Главноху
Управлфвию учебных завфдфвии. Журнал реконендован в циркуляре no воевво-учебвыи вавфдфвилн¬ддя фунданфнтадьных я ротвых библиотек вофвно-учфбных вавфдфниН. Поставовлениемт. Учфбнаго Комнтета
Мвввстерства Торговлв н Промышлфнности журнад рекомендован для библиотек коимерческвх училищ.

Программа журнала: Растевиф и его жизвь в естествфввых и искусственвых условиЛ (ком¬натвая культура, оравжерфйвая в проч.). Жввотвое царство — аквариуш, тфррариум и внвариум; певчия
и декоративвыя втвцы. Ивготовдевие коллекций no раститеиьному и жввотвому царствам. Журнал выходит
ежфмесячно квижками в 2 вфчатяых листа, с рвсунканв и чертфжамв в тексте в ва отдельных листах.
Редакдия сохравяег за собою право выпускать и двойныф номера (за два месяда сраву).

При журпале разсылаются сеыена растенин, годных для комватвой в воздупшой культуры.
Подписная цена ва год с доставкою и пересылного 3 р. За пфрфмеву адрфса высылать 25 коп.

(кожво маркамн). Чдевы Пфтроградскаго Общества Любвтфлев Природы, увлатввшие годовой чденокиб
вэвос (5 руб.), получагот журнал бфзпдатво. Журвал ва 1-8 год издавия (1006 г.) рааошфлся споЛяа.
Полвый годовоб коншфкт журвала ва 1907 г. со всемв врвложфвилмв (в том чнсле 3 цветвых таблицы)

высыиается за 4 p.; за 190ф, 1909, 1910, 1911, 1912 в 1913 гг.—no 3 р. 50 к. с пересылкой. Выписы¬ваюидиф журнал сразу за два года (кроые 1907 r.J илатягь 6 p., за 3 года—8 р. 50 к., за 4 года—10 p.,
за 5 л.—11 р. 50 к., аа 6 л.—12 р. с пересылкои.

Подписка принииается в Петрограде в конторе редакдив у В. И. Разумова (Петроград, 6-я
Рождествевская, ф, кв. 1), а также во всех кввжных иагазввах.

Редактор И. ИамОнтов.
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Что и как читать детям.
Ежемесячвый крнтико - библиографвческиа
журвал. Год издания чфтвертый. Для
семьи и школы. Ограввзованныи на чисто
коллегиальных началах журнал „Что и

квк чнтать детям" ставвт себе делыо содействовать боиее соанатфиьному выбору детсков квигв со

етороны сфмьн в школы. Главвое вввыавие уделяется отвыван о новых кнвгах в журналахь, доступ¬вых дия чтеяия и понимания детей дошкольваго в школьнаго возраета (до 16 лет-). На ряду с отзываив
и критичфским рааборои ввовь выходящей лвтфратуры ва странвцах журнала уделяется аесто для
обзоров кнвгь, вышедших в прежниф года, с целью помочь разобраться в относвтфльном достоивстве
кввгь, получввшвх шярокоф распространевие, в с целью обратвть вввнавие ва веваслуженно забытыя
квиги. В журнале помещаются такжф руководящия статьи по отдельным общнм в частным вопросам

детскаго чтёвия. В состав редакции журнала входят: Н. А. Бекфтова, АлексеЗ Елачвч, Е. А. Ела¬чич, A. А. Клвмонтович, А. Коротвева, 3. П. Павлова-Свльванская, В. И. Рихтер.
Кроме членов редакции в журвале ужф прввялв в будут прввимать участие следующия лвца: В. II.

Абрамова, A. Н. Александровекий, Н. Н. Бахтвв, Е. А. Бекетова, Н. В. Брюллова-Шаскольская, П. I.
Девин, Н. Н. Золотаввн, A. М. Калмыкова, 0. I. Каовца, Я. И. КовальскиН, A. Е. Ксенофонтов, А. Л.

Липовский, С. П. Лыжвна, П. Г. Любомвров, A. К. Лютш, А. Я. Малквва-Острогорская, Ю. II. Мевжвв¬ская, В. В. МияковскиВ, В. G. Мурзафв, В. Ф. Мушввков, Л. Г. Оршавский, Г. Э. Пфтри, II. С. Плато¬вова, Б. Е. Равков, В. В. Рахманов, Е. Т. Рудвфва, С. Ф. Русова, М. А. Синявская, М. Ф. Соколова,
Г. Г. Тумиы, Е. М. Чарволуская, С. Б. Шарбе в др.

Годовая подпиеная дена 2 руб. с доставкой. Заграннцу 2 р. БО к. В отд. продаже цена вомера
20 к. Адрее редакции и конторы: Пфтроград, ГеслеровскиН пфр., 29.

Иэдательявда Н. А. Бекетова. Редактор Е. А. Елачич.

ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦиИ.
Год XXI. Будет выходвть
ежемесячно, кроме июля и
августа, княгамв в обеме

около 20 листов. Подпвсвой год начввается с явваря 1915 г. В „Журвале" печатаются: 1) Уэаконе¬ния н расворяжфвия правитфльства, приказы в двркуляры no ведоыству М. Ю.; 2) Статьи no историв, тео¬рив и практической разработке права я судопровзводства, особенво гражданскаго в уголовнаго; 3) Обэор
тфкущей судебной практикв, свстематичфския вввлечфния нз решфний Гражд. и Уголов. Касс. Д—тов и
Общаго Собрания Правительствующаго Севата; 4) Лвтературвое обозревиф: критичфскиф отзывы о новых
кнвгах и брошюрах, русских н вностраняых, библиографический указатель юрвдвческой лнтературы,

русской в иностранвой; 5) Обвор иностраннаго законодательства: сведевия о вовых законах и законо¬проектах в ввостраввых государствах; 6) Пвсьма вв Авглии в вз Парвжа; 7) Обзор ивостранных
журналов. Подпиеная плата 8 рублей в год с доставкою и перфсылкою.

Должноствыя лвда прн подпвске через казвачеев пользуются разсрочкою до 1 рубля в месяц
с тем, чтобы вся уплата быиа вровзведева в тфчениф первых S месяцев каждаго года. Все прочиф
подпасчики, прв подпвске исключвтельно в Главнои Конторе, пользуются разсрочкою до 2 рублев в
месяц с тем, чтобы вся уплата была провзведена в течениф первых яетырех месядев каждаго гоиа.

Кавдвдаты яа должвости во судебвому ведоыству, ллца, оставленвыя при увиверситетах для при¬готовлфвия к проффссорскому эвавию, а также студевты Ииператорских универсвтетов и Демидовскаго
Юрвдвческаго Лицея, воспвтаннвки Императорских: Училвща Правоведения и Алфксавдровскаго Лацея и
слушатфли Военно-Юридвческой Академш платят, прв подивске в Главной Ковторе, по 5'рублей в год.

Отдельныя кнвги вродаются no 1 рублю, с првложенивмв по 2 рубля. Кнвжные магазнны пользу¬ются за приеы подввскв и обявлении уступкою 10°/0, за продажу отдельных книгь—25°/0.
Гиаввая контора: Книжвый слад М. М. Стасюлевича, Петроград, Васвльевский остров, 5 лнния, д. 28.

Редактор В. ф. Дфрюжинений.

Г олос Жизни. Иллюстрированный лнтфратурно-политв¬ческий еженедельник, выходящий с ок¬тября 1914 г. „Голос Жизни“—литера¬турно-публвствчфский журвал. В обла¬ств изящной лвтературы он вщет
прежде всего самобытностн и свежестн, в публвциствке—углублевваго толковавия текущих вопросов,

выве же—преинуществфвно вопросов связанных с войвою. „Голос Жвани“ отстаивает в своих по¬литячфсквх статьлх прогрессиввыя начала в государствфнвой вх поставовке в стоит за сильвую,
свободнуш в едпвую Россию. Каждый номер содфржнт не менеф двух большвх разсказов и ряд ста¬тей я эаметок. В вервых вомфрах напфчатано:
Бфллфтристичфския пронзведфния A. А. Ахыатовой, Александра Блока, В. Брусянина, Б. Верхо¬уствнскаго, 3. Н. Гвппиуе, Сфргея Городецкаго, Н. Зворыкина. Георгия ииванова, В. М. Карачаровой,
Карнен, В. Кохавовскаго, Д. А. Крючкова, A. А. Бел-Ковь-Любомирской, В. В. Муёжеля, A. М. Рфми¬зова, фелора Сологуба, Игоря Севфрянина, Ан. Чеботарфвской, К. Эрберга и др. И публициетичфекия
статьи Влад. Азова, проф. К. И. Арабажина, Лфонвда Галвча, A. С. Ивгофва, В. Я. Ирфцкаго, проф. A. В.

Карташева, Антова Крайвяго, проф. М. А. Курчввскаго, Д. С. Мфрежковскаго, И. ииакатова, проф. В. Плет¬нева, Е. Семевова, проф. К. II. Соколова и др. В „Голосе Жизва" печатаются ежеведельвыф обэоры
войны. Уделфно мвого вввмания событиян и течфниям чисто культурваго характера: в искусстве, лвте¬ратуре, науке. „Голос Жвзнв" богато иллюстрировав.

Подпнсная цена: „Голоса Жизнн" за год с пересылкой—4 р. 50 к. По 31-ое декабря 1914 г,—1 р.
(Первые чфтырф воыера отпечатавы вторым издавифм.) Допускафтся равсрочка платы ва 1915 г., а анфнно:
прд подписке—2 р. БО к.. к 1-му иювя—2 р. Акдион. Общ. язд. A. А. Каспари, Пфтроград, Лвговская, 114.

Отделение конторы: 1) Петроград, Садоаая, 20, н 2) Москва, Пфтровския лвнии, у II. Н. Печковской.
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ВШШПГЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГВГиЕНЫ,
СГДЕБНОи I ПРАКТНЧЕСКОи НЩШЫ.

51-й год иэдания.

Б 1915 году журвал будет вздаваться ежфмесячными книжкаыи по прфжвфй програмие. Прфд¬рочтение будфт отдаваться, как и прежде, статьям и сообщениям по гигифне и особенно касагощнмся
попросов оэдоровлфвия России, а такжф статьям no общфвтвевной и судебной мвдвпине.

Подпвсная цена 7 р. 50 к., для выцвсывающвх журвал череэ редакцию 7 р. в год; за гра¬ввду 8 р. 50 к. Подпаска првнимафтся только на целый год. Условия разсрочки; I. „Врачи, подучающиф
содержавие no смете мвввстерства внутренввх дел, изявввшие жедание получать „Вестние", пользуютсл
раэсрочкою подписной платьи с уплатою по 60 к. ежфмесячно. II. Все остальвые подписчики перфсылают
девьгв непосредственво в редакцию вли полвостью, вли частями, ввося—при подавске 3 p., a остальныя
в два срока, не позже 1 апреля и 1 июля подписвого года.

Адрфс редакиип (переводамв): С.-Петербургь. Театральная, 3, Редакция журнала „Вестник обте¬ствеввов гвгиены, судебвой и практичфской медидивы". За перемеву адреса 25 к. почтовымв ыарками.
Редактор И. С. Уваров.

ХУТОР.
X год издавия. Со мвожфством рисунков
в тексте и многвчв отдидьвыми врвложениями,

практвческий
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ журвал,

имеющий задачей расоростраиять практическв¬полфавыя do сельскому ховяииству сведенил. Выходвт ежфмедячно, под редакциев учфнаго агрояома П. Н.
Елагина. цХутор11 допущев в библиотфки учебвых ваведевш и чятальви всех ведомств.

„Хутор“ от.мгьчен многими опмимными отаыаажи. Напринер, газета „Новое Время“:
Прв развитии в настоящее врфмя мелкаго зенлфвладевия ж мвогочвслеввых внегородсввх поселков,
журвал „Хутор“ является подспорьем желающим эаняться сфльским хоаяйством в неболыпих

размерах“. Журвал „Пчеловодство„Обвлие материала чисто-врактвческаго характера и масса рв¬сувков выгодво выделяшт его среди взвествых вам сельско.-хоз. иэданий. Звая, что ваига чвтатели
вревмуществфнво люди, жввущиф землеМ, ны горячо рфкомевдуфм вы „Хутор", чтобы с псшощью его
указавий в советов враввльво устровть хозяйство в поднять его доходность".—Програцма: все отраоди

сельскаго ховяйства, ремфсла в домоводство. Беаплатиыя пргигожения: 1. Чертежи в плавы сфльско¬хозяйственвых построек. 2. Семева дучшвх огородных, садовых и полевых растевий.
Подписпал щьнах с пфрфсылвою 2 рубля в год.
Адрес: Журнал „Хутор". Петроград, Соляной пфр., д. 9—1.

ЭлшршгооиЖизнь. (6-й год вздавия.) Иллюстрировав¬вый, популярно-научньщ журжад
электротехников-практвков (цро¬фессиовалов) в флфктриков-люби¬телеВ с обязательвым отделом

„Электротехншг-любитель“. Подпвсвая цева 3 рубля SO еов. в год. с доставкой в пересылкой (до¬пускафтся разсрочка: 2 р. при подпвске в 1 руб. 50 к. к 1 иювя). Ha '/а года подоиска не првввмается.
Подпаска првввмается в главвой конторе журвала: г. иииколаев, Херс. губ., Спасская, св. д., во всех

кввжных магаэвнах и в почтовых конторах. Цель журнала: саужить пособием врофессиовалу и лю¬бвтелю, прфподаватфлям фвзвкв и электротехввкв в всем внтересующвмся успехами элфктрвчфства в
его mbjrocTopoBHBMB приложевиями. Сотрудвцками журвала явллются взвестныф спфциалисты в раздич¬ных отрасллх электротехявкв. Програмиа шурнала: 1) Электричество и магнетнэм. 2) Иэ врактвки в
врактику. 3) Эдевтрнк-любвтель. 4)'Иаучная хронвка. 5) Технвческая хроввка (в том чясде усцехв
воэдухоплававия). 6) Элфктричество в жизвь. 7) Электрвчество в школе. 8) Обвор пфчати. 9) Смесь.
10) Справочный указатедь. 11) Почтовый ящик. 12) Обявдевия. Безплатное првложевиф ва 1915 год:
Сбориик статей по любвтельскоМ электротехнвке: .Альнанах любителя". За особую доплату сверх

трех рубдей 50 к., в размере 1 руб. 50 воп., подпвсчвкя аодучат два цевных приложевия: A. А. Бо¬ровков, „Ивдукциоввая катушка" в Л. С. Коробвдыв, „Эдектрический звоиок".
Редактор-издатфль ивжфвер В. В. Рюмин.

РЫБОЛОВ и ОХОТНИК.
Двухвед. иллюстр. журвад. Год взд. VII-S.
В течфние 1915 года будфт выдаво: 24 №•>»

охотввчьяго журвала „Охотввк" в 24 №Лё

рыболовваго журваиа „Рыболов-Охотник“. Програмыа обширная. Участвуют извествые русские в вяо¬страв. ппсатфлв рыболовы и охотввкв. Снвмки с худож. фотогр. С. Лобовикова.
Подписная цена: без прфыий — 2 р. в год, 1 р. 10 к. полгода. С преыиями: квигой В. Гри¬вера—„Искусство воевной и свортивной стрельбы"—3 р. в год, с „Двевввком рыболова“ (свравочв.
квига с вллюстр.)—2 р. 50 к. в год, с двумя врфмияыи—3 р. 50 к. в год. Пробвый № высылается
эа 7 коп. марку.

Адреег: Вятка, Николаевск., д. Бермав.
Редактор-вздатфль ф. Куннлов. Издатель А. Блювштейн.
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Народный Учитель.
ПОСТОЯЯВЫЕ ОТДеЛЫ ЖУРНАЛА:

I. Вопрооы народваго образования в Государственной Дуие. II. В учитфльсквх общфстваи.

III. Хроввка народнаго обраэования. IV. Иа жиэви заграничвой школы. иг. Народноф образованиф в зем¬ствая-в и город&х. VI. Внешкохьное обрааовавие. VII. Пфдагогическоф обозрецие. VIII. Соойщфнис с
меегь. IX. Новости пфдагогической, учебвой, детской в народдов литературы. X. Справочвыл сведения по
вародвому образовавию. XI. В поиощь самообравовавию. XII. Среди квиг (библиография). XIII. Шкоиьвая
практика. XIV. Пвсьма в редакцию. XV. Почтовый ящвк.

Вт> 1915 году журнал „Народныб Учитель" даеть БЕЗПЛАТНО следующия приловения:
10 вып. „Новости учебн£Й, дедагогической в детской литературы“. (ЕжеКесячно).
1 „Календар-сдравочввк"—„ииародный Учвтфль". (Часть—2—256 стр.).
Избравныя педагог. сочин. JI. Н. ТОЛСТОГО (кт. 5-летию со дня смерти).
Подписная цена—3 руб.—со всеви првложенияиш.

Допускается равсро4ка: пря додписке 2 руб. и к 1 апр.—1 руб. На~журнал ■ „Библиотеку на¬родяаго учитфля" (20 выпусков): ири подписке 3 руб., к 1 авр.—1 руб. 50 коп. и к.1 авг.—1 руб.
АДРЕО РЕДАКЦиИ: Мфсква, Тверск. заст., Царский, 4.

Редактор 0. Н. Смирнов. Издательнида Л. П. СнирнОва.

Общепедагогический журнал для учителей и деятеией
do нарфднону обравовавию. 26-9 год изд. Програмйа
журвала. Общие вопросы образования и восдитавия.

Рфформа школы. Экспервментаиьвая гедагогика, пси¬хоиогия, школьвая гигиена. Мфтодвка преподававия рази. прфдмфтов. История школы. Обэоры новейшйх
течфвив в обиасти разных ваук. Деятельность госуд. и общфств. учрфждевий no народноыу обраэовавию
(Госуд. Думы, земств и вр.). Народноф образовйвиф ва границфй. Начахьная и срфдвяя школа в России.

Вопросы вациональноё школы разл. вародов России. Жевскоф обраэовавие. Проффссиов&львоф образовавие. Вне¬швольвоф обрааовавие. Кроне статей по оэвачфвной программе, журнал дает следующиф постоянные отделы:
I. Экспервментальвая пфдагогвка, под ред. А. П. Нфчаева н Н. Е. Руыявдфва. II. Крвтвка и бвблиография,
обзоры педагогвчфсквх и детских журналов, под ред. А. Я. Гуреввч. III. Хроввва общаго и проффсс.

обраэовавия в. России в за гравицен. IV. Хроввка библиотечнаго дела в ввешкольваго образовавия. V. Зфм¬ские очерки. VI. Разныя иэвестия. VII. Новоств литературьи. VIII. НовеМшия правятельствевныя распоряжф¬вия и эаконодательныя постановлвния в области вародваго образования.
„Русская Школа" выходит ежемесячво книжкамв, вф ифвее 15 пфч. листов. Подпвсгиая цева:' в

Петрограде бфз дост.—еемь p., с дост.—7 р. 50 к., ддя иногородних—восеиь руб.; за граниду—девять р.
в годи Для сельских учителей, выпвсыв. журнал за свой счет,—шееть руб. в год, с равсрйчкои
(пря подписке—3 р. и к 1 ишия— 3 p.). Городам и земстван, выпвсыв. нф мевееиО экз., уступка в 15%.
Кнжн. магазинам за номиссию 5°/0 се год. цены. Подпвска с разсрочкой и устудкой только в конторе
редакцив (Петроград, Лвговская, д. 1).

Редактор-вэдатель Я. Я. Гуревич.

Обществевно-педагогическин двухнедеиьвый журнал.
Пррдвазначается, прфвмущественно, для н&родных

■ учителей.

Журяал ставит себЬ задачей следить за вовыии течениямв педагогической мысли и опытами повоф
постановки обучфвия и воспитания как в России, так и за гравицей, а также давать безпристраствой
освещфвие выдающимся явлевиями в области шкодьнаго в внешкольяаго образовавия, в закоиодательстве, в
деятельвоств эемсквх в городснвх учреждфпий, в жззви просветвтельных в учителских органиэадий.

Независимый, хорошо образованвый учитедь в отвечающая требовавияи современвой педагогнки a
ивтересам народных масс школа—вот те вачала, за которыя будфт вродолжать бороться журнал.

В еоетав редакаии входять: Веселовский Б. Б., Герд В. А., Закс Б. Я., Знамевский С. Ф.,
Куприянова л. П., проф. Лавшив И. И., Левитин С. А., Проскурякова Е. Ф., Чарнолуская Е. М..
Чарнолуский В. И. и др

Подписная цена: на год 4 р. без првложевий, 6 р. с дрилокенимии; на полгода 2 р. беэ
првложений.

Додускается взнос в два срока: половина подпвсной цены ири подписке в остальныя дфвьгв к 1 мая.
Кввги Л. А. Орбели, К. П. Ягодовскаго и А. Г. Якибсова будут снабжепы вллюстрациями.
Подпнска прининается в редакции и в главной конторе журнала (Пфтроград, Коломевская

улвца, 33), а также в отделевиях конторы и в кввжвых нагазивах.
Редактор-издатель Я. Душечкин.
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НАША СТАРИНА,
ежемесячвый истсрический

журпал для всеть. Блвз¬коф н даиекое прошлоф Рос¬сив, Запада и Восуока в
всторвческвх ромавах,

повестях, разсиаэах, очфрках, восдомивавиях, изследованиях И т. п. Придожения— Летопись великой
Отечественной войны. Журвал выходвт 1-го числа каждаго месяца кввжкамв большого формата на

плотной бумаге, с иллюстрашямв. К участию в журнале приглашены лучшия лвтфратурныя и ва¬учныя СВЛЫ.
Подпиеная цена в год—ПЯТЬ руб.; на полгода—2 руб. 80 коп. Перемева адреса: 25 коп.

(ыожво маркани). Подпвска принвмается: в редакцив журнала, Петроград, Мойка, 32 (от 11 до 5 час.),
в квижвых магаэввах „Новаго Врфм«м“ ■ другях, а также во воегь почтово-телегр. учреждфвияхт».
Ивогородвин по почте подишсвую плату следуфт направиять искиючительно во адресу: Петроград,

Каменноостровский пр., 26, Редактору-издателю журвала Н. Н. Сергиевскому. По этому же адресу сле¬дует ваправлять всякую коррфспондфнциго. Тфлффон 619—56.
Рфдактор-издатфиь Н. Сергиевский.

= Школьныя зкскурсии и Школьный музей, =
Нллюстрвровенный в популяряый журвал для учителей, 3-й год вэдавия. Журнал ставигь своей

пелью дать учителю веобходвмый иатериал для бфсед на экскурсиях, дия собвравия колмкциВ в соста¬вления вз ввх музея.
Програнма журнала: описавие экскурсий, совершаемых школов в тфчфвие кавикул. Гсологвчф¬ския, ботавическия и эоологичфския экскурсив. Экскурсии врвмевитфльво к урокам и беседаи в течение
учсбваго года. Програниа экскурсий и планы коллекдий no врфнфнам года. Практическия занятия do
првготовлфвию препаратов, чучфл, скелетон и раэных коллфкций. Реифпты и советы. Библиография.
Руководящия етатьи по фстфетвознанию. Подписчики подучат в 1915 году ф квижев журвала с

большвм колрчфством рвсунков. В ввде првложфвия подписчикв получат брашюры Спутника нату¬ралиста,—сборвик статфй по пригйтовлфнию раэличных коллекций по зоологии, ботанике, минералогин*
геологив н пр.

Подписная цена с доставкой и пересылкой 3 руб. в год и 1 р. 75 к. ка полгода.
Адрес редакции: Бфндфры, Бес. губ. Зенская Управа, А. Ф. Грекулову.

Рфдактор-Иэдатфль А. Ф. Грекулов.
Ученым Комвтфтоы Допартамфнта Землфделия журвал призван заслуживающнм ввимаЬия при

пополвевив библиотик в качестве учебваго пособия для преподавателфй.

„ВеСТНИК КООПЕРАЦиН,
фжфмесячный журвал (седьмой

год вздавия), издаваемый Петро¬градским Отделевием Коынтета
о сфльоких ссудо-сберегат. в
промьишленвых товариществах

пох редакцифй проф. М. И. Тугав-Баравовскаго. „Вестник Коопфраши" выходит ежемесячво, кроме
июня, июля и августа,—отдельвымв кнвжками. Цель журвала—выяснфвиф тфорфтвческнх и практичфских

вопросов всех форм коопфративваго дввжения, а также систеиатиэировавие и опубликовавие важвей¬швх матфриалов по истории и врактике кооперативваго движевия в России и эа граыицей.
В журнале вфдут сведиальвыф текущие отделы: А. Меркулов—Кооперативноф движение в

Россив; М. Хфйсвн—Обзор иностранвой я русской печатя; П. Шимановский — Земство и
Кооперация.

Подпиекая цена: в Россив: на год 5 руб., ва полгода 3 руб., отдельвая квижка 60 ков.
За граввцу: на год 6 p., на полгода 4 р. Народяые учителя имегот скидку в 25°/0.

Лодписна на „Вестнии Носглерации" принимается в конторе редакции: Петроград, ул. Жуновскаго, 38, кв. 21.

НВРОДНОЕ 0BPR30BRHIE учебн. округе.
ииедагогический журвал. 12 вып. в год. Цена — 1 р. 50 к. Подпиека прининафтся в кавделярии

Попфчителя Ввл. учфбн. окр. (г. Вильыа, Болыпая, 54).
Журнал „Народноф Образование" выходвт ежемесячно в обеме от трех до пятв печатвых

лвстов. В журвале помещаются: а) Высочайшия повеления; распоряжевия Мин. Нар. Просв., учебво¬окружваго начальства и дирфкторов вародвых учелищ; б) краткия общедоступвыя статьи do вачальвому

обучению в воспвтанию; в) врииерные урокв по предметаы начальваго обучфния с поясввтфльвымн ври¬•чечаниями; г) статьв по вопросам о внешкольном обраэовании; д) практические советы по благоустрон¬ству учнлищ; ф) сведения об открытии учялвщ, об открытив библиотек для вароднаго чтения, воскрес¬ных и праэднвчвых чтений в проч.; ж) выдающияся события школьной жианн; з) биографическия сведевия
о выдашщихся педагогах в деятвлях по нарозаояу образовавию; в) сведения об училвщвых садах¬огородах, пасеках в ироч. и и) библиография.

Адрес редакции: Вильяа, Публвчвая библиотека.
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ЕЖЕМСЯЧМЫЙ НАУЧМО-ПЕДАГОГИЧЕСКиЙ ЖУРЙАЛ

Вестник Обршания и Воспитания.
1915 год—второй год издания.

В 1915 году пря Управлфнии Казанскаго учсбнаго округа будфгь вздаваться, do примеру пред¬ядущаго года, в виде бфзплатнаго прпложения к „Циркуляру по Казанекому учебному округу“, фжемесяч¬ный научво-пфдагогяческий журнал, под названифы „Вестввк Образования и Воспятавия", по сле¬лукщей программе.
I. Обще-научный отди^—популярно-научныя статьи по предметам курса средяей школы. II. Педа¬гогический отдел—о постановке и методах преподавания предметов и о приемах воспитаыия в
■срфдней школе. III. Критика. Библиография. Обвор журналов. IV. Хроника школьной жвзпн. V. Квиж¬ныя новооти.

Подписная дена на оба издаыия 10 руб. в год с доставкой и пфресылкой. Жфлающив приобрести
журвал „Вестншсг Образовавия и Воспитавия" отдЗльно огь „Цвриуляра so Назавсаоху учфбножу округу*

хотуть додгутоть тааовой за 5 руб. в год с доставной в пересылвои. С требованиями относнтельно вы¬сылки упомявутых изданий надлежит обращаться в канцелярию Попфчвтеия Казанскаго учебнаго округа,
в редакцию „Вестника Обрааования и Воспитания". Подписвую плату просят высылать исключительно в
Казанское губернское казначеиство для эачисления в депозиты г. попечнтеля округа по счету 2-ми.

Вопросы Философии и Психологии.
Год ХХУи. Изданиф Московскаго Психологическаго Общфства врв оодействии С.-Пфтфрбургскаго Фи¬лософскаго Общества. Журнал издафтся на прежнвх осяованиях под редакцией JI. М. Лопатина.

Лроирамма журыала: 1) Самостоятельныя статьи и заыетки по философии и псвхолигин. В
понятие философии и психологии включаютсл: логвка в тфория знавия, этяка и философия права, эстетвка,
история философии и мстафиэика, фиюсофия наук, опытвая и фвзиологическая псвхология, психопатология.

2) Критические статьи и разборы учений в сочпвений эападно-еврооейских в руссквх философов и пси¬хилогов. 3) Общие обзоры лвтератур поименованных наук в отделов филоеофии в бвблиография.
4) Фвлософская в психологическая крвтнка провзведений вскусства в ваучных сочинений по разлвчным
отделам знавия. 5) Пфрсводы классических сочинений по фвлософив древняго в новаго врфмени.

Журвал выходит пять раз в год (првбдиэительно в конде февраля, апреля, июня, октября и
декабря и книгамв около 15 пе*иатных листов.

Условия подписки: На год (с 1-го явваря 1915 г. по 1-е января 1916 г.) бфз доставкя—6 p.,
с юставков в Москве—6 р. 50 к., с пересылкои в другие города—7 p., за гравицу—8 р.

Учащиеся в высшях учебных заведфниях, сфльские учителя я сфльские свящеввнки пользуются

•сквдкоВ в 2 р. Подпвска на льготных условиях я льготвая выписка старых годов журвада пря¬нимается только в конторе редакдив.
Подписка принимаетея в коиторе журиала: Москва, Пречвстевка, Полуэктов п., д. 8, кв. 29,

н в книжвых иагазввах. Редактор JI. М. Лопатин.

ЫШ Рушго Общества Любителеии МировШния. иньии
(Чфтвертыи год вздавия.) Журнал ставит своей делью обедянфвие любитфлей естествфнвых и физико¬математнческих знаний в содействие в их ваучвых работах, ямея в виду подяятие уровня в ден¬ности любвтельсквх работ. В „Известиях“ принимают участиф председатель общества Н. Л. Моро¬зов, товарвщ председатфля Л. Л. Чвкин, председатфдь астровомяческой секции Г. А. Тнховов, секре¬тарь асгрономической секции С. В. Муратов, члены общества В. В. Витковский, В. М. Златвнский, Н. Н.
Калитин, М. В. ииоворусский, Д. 0. Святский, Н. М. Субботива, Э. К. Эивк в друг.— В 1915 г. „Из¬вестия“ будут выходить гиест раз в год. Попрежвему в нях будет отведеяо большое место
статьям нрактвческаго характера с постоянным отделом любителскиос наблюдекий, где дается
возможвость всем наблюдатфлям неба в природы делвться добытымв имв рфзультатамв. С 1915 года в
журнале вводвтся новый отдел „нофости асипрономии“\ в котором будут даваться сведевия об
открытиях, изобретениях и иовых идеях в области астрономив, гдаввым образом вз вностравяых
источников.Этот отдел даст возможвость русскому любителю регулярво следвть заразвитием ыаукв о небе.

Подписная цпна ваЛавиьстил“ в 1915 году два рубля в год спересылкой. Отдеиьный
Л» в роэвнчной продаже Зии к. Комплект журнала за 1914 г. № (9—12) овисма рубль с пфрссылкон.
Отделные номфра 1, 3, 7, 8, 9 в 10 можно вьшвсывать до 30 коп. каждый.

Адрес реданции: иТетроград, Б. Разночвнная, д. 9, кв. 2.
ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1915 г.
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ЗР ч • у медицввско-общественный и бы-

Фельдшерскт рестнмк,
• ков врачей. Выходит 4" раза

в месац в обфме 2 пфчатя. лвстов. Каждый нумер журнала эаключает в сфбе ива отиеда: на¬учвый и бытовой. В вервом помещаготся оригинальныл в перьводвыя статьи, обзоры и рффераты по
всем отделам медвцины и гигифны, а такхе дафтся место сообщениям фельдшеров из их наблюдеиий.
В бытовом отделе отводвтся достаточво меота вопросам сопиальной и общественной ыфдвцивы, а также

освещаются разлвчвыя стороны деятольности и быта ффльдшерско-акушерскаго персонала. Журнал уде¬ляет сугубоф внинание постановке дела подготовки ффиьдшеров, правовоиу и материальвому положевию
их, обедввеяию их в профессионалышя оргавизадии, жизвв фельдшерсквх обществ и их Союзу.

Редакция в 1915 году даст годовым подпвсчикам безплатное приложеыие: МЯЕДИЦИНСКиЙ
СПРАВОЧНИК (федьдшерско-авушерский калфндарь ва 1915 г.), составленный под рфдакцией A. В.
Бекетова и П. А. Калинина.

Подписная цена: на „Фельдшфрский Вестник“—4 руб. в год с пересылкой. Допускается раз¬срочка: при подписке 2 руб. и к 1 июля 2 руб. На другие сроки. а такхе с валоженвым платежом
подпвока нф принимаетсл. Лица и учреждения, подписавшияся на 10 годовых экземпляров журнала, 11-В
экэфмпляр волучают безплатно.

Контора редакции: Москва, иидющиха, д. 14, кв. 5.

Издатель Правление Союэа о-в понощнинов врачвй. Рфдактор П. А. Калинин.

тельствои. Программа журнала: I отдел: Специальвыя статьи по различным вооросаи вромышлен¬наго плодоводства, огородвичфства, вввоградарства, дветоводства, а такхсе техвической пфрфработкв пло¬дов в овощей. II отдел: Энтоиологии и фвтопатология (статьа о жиэви вредитфлей, болеввях растений
в мер борьбы с ними. III отдел: Раэработка спсциальных вопросови, посредствомь анкфты. IV отделг

Праввтельствфнвыя и эфксаия мероприятия по садоводству вообще и деятфльность внструкторов в част¬воств. У отдел: Деятельность Российскаго о-ва любителфй садоводства в других авалогичвых обш^ств.
VI отдел: Хроввка. иП отдел: Практичфсвия укаэания no садоводству и огородничфству хуторявам,
иситфлям поселков и дачникам. YIII отдел: Вопросы и ответы. IX отдел: Библиография. X отдел:
Спрос в предложения. XI отдел: Смесь. Обявления.

Уеловия подпиени: на год 3 руб. Допускается разсрочка по полугодиям. Иародвыя школы, ва¬родвыя библиотфкв, сфльекие учителя н крестяне, выпвсывающие яспосрфдственно от редавции, платят
воловину. Подпвска првнимафтся во всех квижных магазввах Роосии и в редакции.

Адрее редакции и конторы: Мосвва, Каретный ряд, дом 12, кв. ,*11. Тел. 5-24-41.

Редактор: врезидевт о-ва В. И. Ананьинь.

Педагогический Вестник
Московскаго Учебнаго Округа.

Год издания 5-й. 9 выпусков в год, в обеме 6—10 листов каждый.
Журвал выходвт в двух издавиях, с оообой подписной платой за каждоф вэдавие. 1-е издание

составляют 9 выпусков, состоящах иэ статей пфдагогическаго содержания (отделы „Средняя в Нвзша»

школа"), бфз приложения („Офвциальвыя Известия“), no вижфукаэавной програиме. 2-е изданиф соста¬вляют те кф 9 вывусков 1-го вэдавия в, сверх того, 9 выпусков приложений, в ввде отдельвых
кввжек, под заглавиеи: („Официальныя известия по Московскому учфбвому округу*.

Подпиеная ц*Ьиа за год (с пересьикой': I издавия (без приложфния „Оф. Изв.“) 3 рубля.

II издавия (с придожением „Оф. Изв.“) 9 руб. Для визших учфбных заведений (городских, ремеслен¬ных и начальвых училищ всех твпов), для жфнских гинвазиВ и прогимвазий, для публвчных бвбли¬отфк, для учвлвщвых советов, для земских в городсквх управлфвий, для учителфй всех учебвых
заведений, ввсаекторов и директоров народвых училвщ 6 руб.

Подписка првввмается только ва год. На одно ориюжевие („Офвц. иизвестий“) иодпнска не
првввмафтся.

Подписка принимается в редакцив журвала: Москва, Волхонка, 18 (с 11 до 3 час. двя). Учебньш
заведевия првглашаются высылать дсвьгя в редакцию ве no ассвгновкам, а наличными.

Редакгор-вздатель A. А. <Р.иероб.
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ВШНИК ЖИВОТНОВОДСТВА. Ежемесяч. иллгостри¬ровавный сельскохо¬зяйственвый журвал
(3-8 год иэдания).

Оргав Комитета Скотоводства Московскаго Общества Сеиьскаго Хозяйства. Журвад посвящен разра¬Оотке вопросов улучшения всех отраслфй русскаго сельскохозяйственнаго животжоводства и выходит
ежемесячно кннжками болыпого формата. В качестве безплатваго приложения даются Рффераты руеекой
литературы по животноводетву за текущий год, что в ковце года составит том около 400 стр.
мелкаго убористаго шрифта, эакдючающаго в себе содерхавие свыше 800 отдельиых статей.

Подписная цена журнала на год 5 руб., на полгода 2 руб. 50 к., на три меснца 1 руб. 25 к.
Для подмисчиков „Вестника Сельскаго Хозяйства", при совмествой годовои подписке на оба журвалаг

подивсвая цена за оба журвала при уоловин единовременной высылки девфг в рфдакцию 8 руб. Для сту¬дентов высшвх сельскохозяйственных учфбных заведевий шшшсная цена 3 руб. Ддя членов М. О.
С. X., уплативших текущий члевский ванос—4 руб.; чигфны О-ва Вз. Русск. Агр. и члены О-ва Вз. Всп.
Ср. Уч. Зав. при подвиске череэ редакдию уплачввают за оба журнала—первыф 6 руб., вторые 6 руб.
60 коп. Комалекты журнала за1913—14 годы высылаются ио пяти рублей за каждый.

Подпвску и корреспондфвцию вросим направлять по адресу: Москва, Смолевский були.вар, 57,
журналу „Вестввк Животвоводства“.

|| ■ • ^ • А. Часть официальная. ииравитель-
LuDTTTlO ПП ии9ПППииПииии ЛПЛЭЗПОЭииииЛ отвенныя распоряжения по виз-

HjDDlllH IIU HdUUPUNj UUydjUDdtlltU.“ я тера по тфкущим вопросам
народнаго образования. Ооределения учфнаго комвтета мивистерства народваго просвещения как в»
основному, так и no особоыу его отделам. Отзывы о книгах, имевшиесн в вииу ученым комитетом,
как по основвому, так и по особому его отделам. Официадьныя извещения (от постоянвой комиссии
оо устроиству народных чтении, от управления псвсионной кассы народвых учнтелфй и учительниц
и т. п.)—Б. Часть неофициальная. Всякаго рода статьв по народному образованию. Обявлфния.

В виде фжфгодваго безплатнаго приложфвия к „Известиям" будет иэдаваться СПРАВОЧНАЯ КНИ¬ГА no низшему образовавию. „Известия“ выходят ожфмесячно, квнжками в обеме 5—9 печатвых листов.
Подписмая ц-Ьна „Иав^стий11 с првложфнием „Справочной инижни" ва год с пе¬ресылкой и доставкою три руб., за граниду четыре руб. Подписка принимается в редакции Журвада
Министфрства ииародваго Просвещфвия (Троицкая ул., 11, кв. 19) в присутственные дви от 10 до 12 ч. двя.

Редактор Э. Л. Радлов.

Ежемесячный пфдагогичфскив журнал. Иэданиф Училииднаго
Совета при Святейшем Синоде. Год издания XX. В

1915 году журвал будет иэдаваться по следующей, утвер¬ждфнной Святеёшвм Сгнодом, врограмме: I. Очерки, раз¬сказы, характфристикв, воспоминания иэ школьной жизви.
II. Статьи ао общим вопросам народваго образования. III. Статьи по вопросам педагогики и двдактики.
IV. Обозрение русокой и заграничной литературы по вопросаи воспитания и обучения. У. Из школьнон

врактики. VI. Шкодьвоф дело на местах. VII. Известия учебнаго муэея церковных шкод. VIII. Из пс¬реписки с читатфлями. ПочтовыВ ящик. IX. Бибдиографичфскш листок. X. Школьноф пениф.
Подпвсчики получат в внде отдельвых приложений: 1) Школьный календарь. 2) Кнвжки для

учительской библиотеви и Княжки для учевической бибдиотеки. 3) ииоты для кдассваго певия. Учевыы Ко¬нитетом Министеретва Народнаго Просвещевия аурнаи допущев в народныя библиотекв и читаиьви,
равво и в учительокия библиотеки нивших учебвых завфдений. На ифждувародной Выставке „Детский
Мир“ 1904 года журн. „Народвоф Обраэование“ удостофн золотой медали.

Подпвсвая цена ва журвал ТРИ РУБЛЯ эа год с пфресылкою. Подпиока принимаетоя в квиж¬ной лавке Училищнаго Совета ври Святейшеы Сиводе (иифтроград, иСабиветская, 13). Ивогородвие под¬писчики благоволят адресовать требовавия так: Птг., Кабвнетская ул., д. № 13, в Редакдию журвала
„ииародвое Образованиф”. Редактор П. Мироносицкий.

Известия ООщества йзучения Олощкои гуОернии.
Год издавия—ТРЕТиИ. Выходит 8 раз в год, книжками окодо 3 пфчатных листов каждая.

Програима журнала: Статьв и докдады по изучению края. ииаучныф вопросы, связанные с изучевием

края. Текущая деятфльность Общества иэучевия Оловфцкой губерыии. Хровика праввтфльствввной, обще¬ствевной и частвой иввдиативы в деле ииучения губервии, развития ея провзводительвых сил и условий
жизви васедения. Отдельныя статьи, заметки и сообщедиа о жизви врая и его изучевии. Обзор тевущей
лвтфратуры о крае. Укааатель лвтературы по всем вопросам, касающимся края. Справочный отдел по
вопросам, связанвым с деятельноотью Общества. Ответы редакции.

Подписная плата с доставкой и пересылкой: дия членов О-ва: на год 8 кн.—2 руб., на
ии> года 4 ки.—1 руб., на */j года 2 кв.—50 коп., на 1 мес. 1 кв.—25 к. Для прочвх подпвсчвков: иш

год 8 кв.—3 руб., ва и2 года 4 кв.—1 р. 50 к., ва 1/и года 2 кн.—75 коп., на 1 мес. 1 кв.—50 код.

С пересылкой за гравиду 4 руб. в год. Гг. иногородниф полписчики и публикаторы благоволяг обра¬щаться по адресу: Петрозаводсн, Правление Общества Изучения Олонецной губ. (По редакции).
Отв. издатель: Председ. Правлевия О-ва изучевия р<.,яктптиы- Благовещенекий.

Олонедкой губ. А. ф. Шидловский. р ' иГорн. инж. Б. Н. Михайлов.
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„НАШЕ ДМ0“
издаваемый в г. Пстрограде и выходящий в раз¬мере 6—9 печат. листов.
Условия подписки: на 1 год—� p., „на го¬да—2 р. 25 к., ва */и г- (3 мес.)—I р. 50 к.
Отдельная кнвжка в розничной продаже 40 к.

Адрее конторы и редакции: Петроград, Невский просп., д. № 104, кв. 88. Контора открыта
ежфдвсвно, криме воскресений и праздников, от 2 до 5 ч. дня по вторникам от 6 до 9 час. вечера.

Исрвыв номер выйдет в лоловиве января 1015 г. В 1 Л» предполагается поместить раэсказыи стихо¬творения Н. Крашенникова, А. Сериеееа, П. Орешина, Б. Алкксапдровскаю; статьи К. Каутскаю, Ю. Ла¬рина, .7. Мартова, Е. Маевскаго, К. Орапскаю, Ортодокса, А. П—ва, Н. Череванина и др.
Ред. A. Е. Сучатов. Изд. К. И. Рвк.

ШШ MM Оидиила Инпер. Рукн. Геощаф. Щшы.
Выходят киивжками 24 раза в год. Цель иэдания—содействовать распространению научных све¬дений о Западнои Сибири. Програыма: 1. Самостоятельвыя статьи по географии, атнографии, историн,
архсологии и естествознанию края. 2. Деятфльность ваучных обществ и музфев Зап. Сибнри. Сведения
об экспедициях, изследовавилх, коллфкдиях, памятниках старины и пр, 3. Библиография Зап. Сибирн.
4. Сирапочвый Отдел: свиски ваучвых учрфждений Зап. Сибври, о премиях за вауч. работы но Зап.
Сибири в пр. 5. Обявления. Цена книжки 50 коп. „Запиеки" Отдела выходят особо. Адрес: Оиск,
З.-С. Отдел И. Р. Географическаго Общества.

Орган Сухунскаго Обидества
Сеиьскаго Хозяйства. 12-й год

издалия.

В качестве безплатных при¬ложевиё подписчики получат по¬пулярный сельскохозяйствеввмй листок „ЧЕРНОМОРСНиЙ СЕЛЯНИН'1 выходнт два раза в
меслц и „Бюллетень Сухумсной Опытной Станции11, выходяший три рааа в год, от 3 до 5
пфчатных дистов каждый.

Изявили еогласие еотрудничать в журнале: Бибилашвили, Бинеман, Вуволов, Гевдук,
Гинкил, Гросман, Ккиыов, Земель, Кварацхфлия, Костарев, Каиинский, Алферов, Криштофович,
Кудрич, Качавовский, Лсонтоввч, Лопатив, Мехикф, ииинемяги, Коган, Подгурский, Преображевская,
Радулович, Россиков, Смецкой, Сибер, Силантьфв, Окорокова, Солонов, Сутугин, Старосельский,

Старк, Семашко, Проффссор Танфильев, Тииооефв, Фроифвко, Чвков, Чфрнявский, Якайтвс, Яхон¬тов, Ярошсвич и друг.
Журнал содержит следующие отделы: 1) Известия о деятсльности Общества, 2) Акклимати¬залия растений и успехи ея на черноморском побфрфжье. 3) Виноградарство и виноделиф. 4) Плодоводство.
о) Огородничество. 6) Консервное дело. 7) Табаководство. 8) Животноводство. 9) Пчеловодство. 10) Статьи

в ваыетка по другнм отделам растсниеводства и отраслян сельскаго хозяйства. 11) Подача агровоми¬чсской помоща васелению. 12) Библиография. 13) Вопросы и ответы. 14) Бюро дия найма садовнвков,
огородввков и садовых рабочих. 15) Раэныя взвестия, обзор журвалов и деятелыюсть других об¬щсств, местная сельскохозяйственвая хронвка и коррфспоиденции. 16) Отдел справок. 17) Обявления.
Подписная влата с дост. н пфрес. 2 руб. в год. Для члевов Общества—1 руб. Цена за жур¬нал прошлых лЬт—2 рубля за каждыВ год, со всеми придожфниямв. ииересылка за счет подаисчиков.
Подпнска прввимается в ковторе Сухумскаго Ботаническаго сада, где помещ. и бюро О-ва, ежедн. с
10 до 12 ч. двя, за искх. воскр. и празд. двя.

За обявлен. взвм.: за 1 стр.—8 p., а/4— 6 p., иа—® Р-> 1U—® Р-> ’/'в—* Р- к- Если обявл.

псчат. два раза, то делается скидка в 1О®/0, фсли 4 раза—15°/0, 6—20%, 8—25°/0, 12—30%. С посто¬янйымн подписчикамп—по соглашению. Члены Общфства пользуются скидкой в 10%.
Рсдактор, прфдсед. (Сухумск. О-ва Сел. Хоз. В. В. Маркович.

„ОБОРОНА“
Общсдоступиая ежфнсдельвая гавета.

Адрес редакции и нонторы: Екатсринослав, Гоголев¬ская, 15. Издается под рфдакдифй С. С. Анисимова.
При участив членов Гос. Думы A. М. Александрова,

А. И. Шиниарева, председ. Екатер. Губ. Зем. Упр. 1и. Д, фон-Гесберга, профессора Л. В. Писаржев¬скаю, A. JI. Смидотича, A. II. Сенина и др.
Ход восняых действий. Разсказы и письма участввков войвы. Кооперация. Зеиство. Сеиьское хо¬злйство. Жпзвь России и других страв. Борьба с пьянствоы в проч. Карты воевных действий.

Цева ва 1 год с доставкой и пересылкой 65 ков., яа */2 года 35 коп.
тни.тжА н.в-киииинеревии к*. Moca*. Редактор С. Акимов.

191S.
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦНА 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 границу на год 7 р.
Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.
Комплект всех N»№ 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 предшествующих 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 остающиеся 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 и 1913 гг. no цене за каждый год: 3 руб. без

переплета и 4 руб. 50 к. в переплете, а комплект за 1914 г. соответ¬ственно за 4 и 5 руб. 50 к.
УКАЗАТЕЛЬ.

К началу 1915 года редакцией будет издан предметный указатель
к журналу „ПРИРОДД" за все истекшие годы и будет безплатно разослан
подписчикам при одном из первых номеров.

Календарь-Справочник.
В русской литературе существуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников для лиц, занйма¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работающим 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. Годошм подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
справочник будет продаваться конторой журяала с уступкой в 40аи0.
j ^

£2 СПеДЫииЮ Гг. ШОДПИСЧИКОВ.

J) Жалобы на неполунение очереднаго № журнала должны быть заявлены немедленно

no получении следующаго очереднаго №; в противном случае контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращении в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для ответа, а равно сообщать М бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
Л     '

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: В конторе журнала „Природа“ (Москва, Моховая, 24),
ео всех книжных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявления печатаются в журнале по спедующей цене: на обложке:
4-я сшр.—100 p., V» силр—60 p., ии сшр.—35 p.; 2-я и 3-я силр— 75 p., иг сгпр,—40 p.,
Vt сшр.— 25 p., после текстаи стр.—60 p., иг стр.— 35 p., */, стр.— 20 р.

.=ПЕД   пг^
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Издательство „ПРИРОДА"
Вышли слидующил княгя;

я) вь серии ,,БИБЛиОТЕКА-ЛРИРОДА.“:

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. н Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод
И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. 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., сь перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.

Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.
Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под редакцией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККНРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
R. R. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. R. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТЯН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. Л. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МНРКВЯЛЬД. Видииые и невидиичые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

б) иь серип „ОСНОВШЫЯ HA.4A.JIA ЕСТЕСТВОЗНАНиЯ“:

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. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек

мужск. средн. учебн. заведений.

Проф. Г. МИ. Молекулы, атомы, мировой эфир. С 32 рисунками. Перевод
Э. В. Шпольскаго под редакцией Т. П. Кравеца. Цена 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 библиотек

средн. учебн. завед.

ВИЛЬЯМ РЯМЗЯИ. Элементы 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. заслуживающей внимания при пополнении ученических

библиотек средн. учебн. завед.

ЧЯРЛЬЗ СЕДЖВИК МЯИНОТ. Соврёиченныя проблемы биологии. С53 рис.
Перевод с немецкаго В. Н. Розанова и В. Коппа, под ред. д-ра мед. Л. Я. 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
fl. R. Дешина. Цена 90 коп., сь 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 редакц. проф. К. Д. Покровскаго. Цена 1 p., сь перес. 1 р. 20 к.

Полный комплект той или другой серии высыл. по полун. 4 р. 75 к.; налошен. плат.—на 10 к, дороже.
Подписчики журнала ,Природа” tipа выписке одновременно не менее двух

книг названных серий за пересылку не платят; полный комплект той или другой
серии высылается подписчикам „Природы“ no получении 4 р. Об условиях выписки
книг для годовых подписчиков на 1915 год см. третью страницу обложки.

При выписке книг или комплектов тех же серий в изящных тисненых
переплетах к цене каждой книги прибавляется no 20 коп.
АДРЕС: Издательство „ПриродаМосква, Моховая, 24, кв. 12.

ГюИ.Н.КУШИЕРЕВ.ГМосшж.


