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Лорд Нельвин (Вильям Томсон) и его эпоха.
(1824-1907).

Проф. В. Лебединскаго.

В ряду мировых энаменитостей, физи¬ков, именами которых обозначаются эпо¬хи нашего познания физическаго мира, Виль¬ям Томсон занимает свое почетное ме¬сто. Он принадлежал к тем ученым,
которые не только постигают науку и пре¬подают ее согласно своим воззрениям,
но и двигают ее, своим творческим ге¬нием направляют изследования на новые
пути. В. Томсон жил в науке; всякое

научное восприятие вызывало в нем рабо¬ту творчества: вдохновение осеняло его и

на его лекциях и до¬кладах, и при слуша¬нии докладов других
лиц; необыкновенная
плодовитость этого ума

выражается изумитель¬ным количеством пе¬чатных трудов, ко¬торые оставлены нам
лордом Кельвином.

Долголетняя деятель¬ность В. Томсона от¬носится ко второй по¬ловине XIX в. И всма¬триваясь в его работы,
узнавая его главную

мысль, его руководящия

идеи, мы уясняем се¬бе основное направле¬ние физики той эпохи; a
так как она является

непосредственною пред¬шественницею науки на¬шего времени, то мы
начинаем лучше понимать то, что слышим

сейчас вокруг себя.
Нет лучшаго способа для того, чтобы

приблизиться к пониманию какой-либо эпо¬хи, как чрез разсмотрение деятельности

одного из ея представителей; пестрыя, ино¬гда даже противоречащия другь другу осо¬бенности, свойственныя всякому историче¬скому моменту, складываются в нечто еди¬ное, позволяют опознать физиономию эпохи,
когда мы видим их обединенными од¬ною личностью.

Эта личность должна быть, конечно, столь

крупною, чтобы ее можно было считать вы¬разителем своего времени. В. Томсон впол-

не отвечает этому условию и даже боль¬ше; в его неудачах и научных круше¬ниях пред нами выступают пределы че¬ловеческих достижений вообще, внутренняя
необходимость изменения в направлении
исканий, необходимость смены эпох.

Имя В. Томсона, еще совсем юнаго, впер¬вые стало известно по его математическим
работам. Недюжинная способность к ма¬тематическому анализу игргита большую роль
во всех последующих его работах, но

все же он не стал „чистым“ математи¬ком; его интерес был
направлен к матема¬тической физике, этому
удивительному методу,

позволяющему искать

решение физических

вопросов в преоб¬разовании математиче¬ских формул.
Уже Галилею* удава¬лось найти математиче¬скую (геометрическую)
параллель фиэическому

явлению; следование точ¬ки за точкою на прямой,
выражающей процесс
(падение тела), давало
закон, по которому

этот процесс про¬текает. Ньютоновский
анализ безконечно. ма¬лых дал возможность

выражать в математи¬ческих символах го¬раздо более сложныя физическия зависимо¬сти и узнавать последовательность физиче¬ских событий по превращению этих сим¬волов, происходящему по правилам мате¬матической логики.
Высокий образец математической физи¬ки был дан в начале XIX в. француз¬ским математиком Фурье (1822 г.) в его
математической теории теплопроводности; па¬раллелизм между физическими и математи¬ческими необходимостями выступает в
этом сочинении необычайно ярко: Фурье
открыл новый отдел математики, новый

способ анализа переменных (периодиче¬ских) величин, ища разяснение некото-

Ф у р ь е.
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рых случаев теплопроводности. Сочинения,

подобныя теории Фурбе, дают повод воз¬никнуть мысли, что, появись еще несколь¬ко Фурье, Гринов, Анри Пуанкаре, кото¬рые все обогатили математику новыми ори¬гинальными главами, исходя из физиче¬ских задач,—и математика будет на¬столько закончена, что ея мир покроет
собою мир физический. Тогда всякая новая
комбинация формул будет соответствовать

новому явлению; ars inveniendi, искусство де¬лать открытия будет чрезвычайно облегчено;
и, наконец, может быть найдена та мировая
формула, о которой говорил Лаплас, и в
которую стоит лишь подставить вместо

произвольных переменных пространствен¬ныя координаты и значок
времени, чтобы узнать, что
произошло или произойдет
в любом месте в любой
момент.

Эта мысль—ложная. Од¬иако вопрос слишком ги¬бок и широк, чтобы раз¬вивать его здесь во всей
полноте. Отметим лишь,

что ложность ея не в ото¬жествлении реальнаго (фи¬зическаго) с рациональ¬ным; математика—не ис¬ключительное произведение
логики, в ея истины также

входит интуиция. Но мате*

матическая физика не пи¬шет истории мира, а лишь
его законы; эти законы

всегда идеальны, принадле¬жат идеализованному фи¬зическому миру и касаются всегда извест¬ной области явлений. Всякая глава матема¬тической физики, оставаясь в своих рам¬ках настоящим ars inveniendi, перестаегь
быть верной, как только мы на опыте

начинаем приближаться к смежной реаль¬ности, к явлениям в материи или на¬чинаем замечать действительное перепле¬тание явлений, искусственно (идеально) раз¬битых нами на области. Конкректный при¬мер: безупречныя теоремы Фурье ничего
не говорять о том, что происходит, ко¬гда с потоком тепла в теплопроводящем
металле скрещивается поток магнитных
силовых линий. '

Непризнавание зависимости математиче¬ской физики от физики экспериментальной
приводило к печальным результатам: ма¬тематики развивали свои теоремы в такия
стороны и в такия дали, что физическая

почва уже терялась; эти изследования не

только были лишены физическаго интереса,

но и заключали в себе физические абсур¬ды; в этом направлении грешили и неко¬торые физико-математики первой половины
прошлаго века.

Мощному гению В. Томсона было присуще

труднейшее—чутье реальности; он повер¬нул физико-математический анализ на путь

действительнаго параллелизма с нею, до¬водя конкректность своих задач до тех¬нимеской приложимости.
В первых своих изследованиях в

этом направлении В. Томсон разработал
теоремы Фурье для случая распространения
тепловых колебаний, суточных и годовых,

в глубину земной коры.

Теория показала, что суточ¬ныя колебания могут быть
замечены лишь на глубине
(около 0,5 метра) раз в

десять меныией, чем го¬довыя; были сделаны много¬численныя дяительныя из¬мерения, проверившия те¬орию. В связи с этим во¬просом находится вопрос
о глубине слоя вечной мер¬злоты в полярных стра¬нах и более грандиозный
вопрос о возрасте земного

шара. В. Томсон опреде¬лил его в 200 миллионов
лет; относительно этой

цифры, теперь уже устарев¬шей в виду предположения

о нахождении радия в зем¬ле *), на долгое время воз¬ник спор между Томсоном и геологами.
Фурье так написал свою теорию движе¬ния тепла, что все найденные им законы
были независимы от природы этого физи¬ческаго агента; для Фурье тепло могло быть

веществом, „тепловою жидкостью" или осо¬бым видом скрытаго молекулярнаго дви¬жения. Поэтому в его сочинении нельзя бы¬ло найти связи между теплом и другими
процессами, определяемой именно интимной
сущностыо тепла посреди других форм
энергии; в йтом—недостаток теории Фурье,
о чем было упомянуто выше. Но в этом
же и ея необыкновенная сила: наши взгляды

на сущность явления, если даже смотреть на
это дело оптимистически, подвигаются со
ступени на ступень чрез столетия; в ка-

*) Это предположение изменяет все термическия
условия задачи.

В. Т о м с о н .
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ждую данную эпоху.сущность понимается на¬ми лишь посильно; в эти понятия мы заве¬домо допускаем нечто недоказанное, туман¬ное (по выражению В. Томсона), игру нашей
фантазии. Если есть метод трактовать явле¬ние, не касаясь его сущности, то им мы
получим выводы, которые, как вечныя исти¬ны, будут жить поверх всех смен в
наших понятиях. Такой метод, позитив¬ный в высоком смысле этого слова, и
дал Фурье; он
выяснил, что

для теории дви¬жения тепла до¬статочны лишь
о п ределяющие

его физические

параметры: раз¬ность темпера¬тур и теплопро¬водность, а за¬тем остаются
лишь простран¬ственныя отно¬шения и текущее
время, как все¬гдашния основы
всякаго явления.

Но стоит

лишь твердо ос¬таваться при убе¬ждении, что при¬рода тепла не
играет роли в

теории Фурье,
чтобы понять.что

эта теория име¬ет гораздо боль¬шее применение,
чем было дано

с а м и м  авто¬ром: все то, что

движется в те¬ле, определяе¬мое параметра¬ми, аналогичны¬ми с теплом, повинуется законам Фурье.
Сюда прежде всего относится электричество

со своею разностью потенцигшов и электро¬проводностью; и таким образом электриче¬ский ток, сущность котораго во сто крат
иризрачнее, чем тепла, получает право

на позитивную обработку. Первый шагь в
этом направлении был сделан Омом (и
Пулье), применившим к электрическому
току один из самых простых законов

Фурье; так произошел закон Ома, лежащий
теперь в основе применений электричества.

Вильям Томсон перефразировал теп¬ловую задачу на электрическую для гораздо

более сложнаго случая—передачи телеграф¬наго знака чрез трансатлантический >.ка¬бель. Здесь провод так длинен, что бы¬ло бы непроизводительным ждать, пока
ток, замкнутый в Америке, установится

и пойдет, по закону Ома, вдоль всего сво¬его пути до Англии. В. Томсон доказал,,
что в этом случае должна быть послана

волна электриче¬скаго потенциала.
в роде темпе¬ратурной волны
сквозь земную

кору; он опре¬делил, от чего
будет зависеть

скорость ея рас¬пространения, за¬кон ея нараста¬ния и убывания и
величина гребня
этой волны на

станции получения

телеграммы. По¬сле этого стал¬возможным ка¬бельный теле¬граф чрез ак&¬аны;впервые тех¬ника воспользо¬валась гением¬аналитика, и по¬вседневная тех¬ническая рабо¬та стала проис¬ходить. согласно¬предначертанию¬позитивной те¬ории. Решени&
этой сложной за¬дачи было своего¬рода эрой для
электротехники
слабых токов.

(телеграфия, а затем и телефония).

Многочисленныя работы ,В. Томсона по¬электричеству и магнетизму можно назвать.
особенно типичными для его гения, как и
вообще эпохи второй половины XIX в.; в.

это время было еще очень сильно пораэи¬тельное впечатление от недавних откры¬тий по электромагнетизму; физики находи¬лись как бы в предчувствии дальнейших.
удивительных открытий, действительно по¬следовавших к концу века; наконец, в
это же время начиналась и электротехника
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сильных токов, к 70—80-м годам при¬'Обревшая уже современныя нам формы.

.Двумя своими особенностями многия из из¬-следований В. Томсона оказали очень боль¬шое влияние и в этом последнем напра¬влении, вследствие чего электротехники про¬шлаго века всегда считали лорда Кельвина
-своею высшею инстанциею и неоднократно

-английские инженеры избирали этого глубо¬каго теоретика председателем своих тех¬нических организаций.-
Эти две особенности состояли в сле¬лующем.
Во-первых, В. Томсон по различней¬шим поводам.1) выяснял значение и смысл
абсолютной системы мер, идея которой

лринадлежала тому же Фурье. Для электри¬чества, при крайней отвлеченности пара¬метров, от которых зависят эти явления,
■абсолютная система, сводящая все к основ¬.ным, механическим, геометрическим и

временным понятиям, имеет особо важ¬ное значение. Абсолютная система заключа¬■ет в себе единицы для всех физических
величин; оне все выводятся логически на
•основании главнейших законов природы,

-если только три, фундаментальныя для на¬шего поэнания, принять за исходныя. Виль¬:ЯМ Томсон иКаЗеШ те три величины, из
которых выводятся по абсолютной систе¬матике величин удобныя для практики
-электрическия единицы. Но в то же время
-он изследовал, вопрос, относящийся уже
к критике нашего познавания,—не 'может

ли быть число исходных единиц умень¬шено до двух.
С другой стороны, преследуя до конца

-свои реальныя цели, В. Томсон обращался

и к конструкции измерительных прибо¬;ров. Для регистрации слабых сигналов
кабельной телеграфии чрез океан, он

построил свой „сифон-рекордер", при¬•бор, послуживший родоначальником галь¬занометров, оказавшихся чрезвычайно по¬лезными и для физиков, и для физиологов
■(д’Арсонваль), и для астрофизиков (Бойс).

Им были изобретены, далее, приборы, из¬мерявшие и сильные токи, и электрическия
напряжения малой, большой и громадной
величины. Все это явилось началом того
^богатства в рациональном измерительном

лнструментарии, которое отличает совре¬менную электрическую лабораторию среди
всех других измерительных установок.
-Особаго восхищения достоин „абсолютный

*) Напр., в своем изспедовании зависимости
тскрового напряжения от длины искры.

электрометр" Томсона, в котором самый

акт измерения трудно понимаемаго электри¬ческаго потенциала воспроизводит основную
мысль теории этой величины и дает ея зна¬чение в абсолютной системе мер.
В. Томсон много занимался механикой,

молекулярной механикой, теорией упругости,
распространением волн по упругой среде.
И здесь как в его новых теоремах, так
и в деталированной классификации свойств
физических тел усматривается все то же

стремление приблизиться к реальной дей¬ствительности, к пониманию реальнаго ве¬щества; в этом смысле и эти его изследо¬вания существенно отличаются от работ
тех, кто поднял эти вопросы, напр., Пуас¬сона, Лапласа.

Некоторыя сочинения В. Томсона, а также

его доклады, речи и, в еще болыией сте¬пени—его письма к друзьям показыва¬ют, что в этот ум было вложено убе¬ждение возможности прямого механическаго
обяснения всего физическаго мира. Он

углублялся в механическия соображения, что¬бы понять механизм светового процесса,
электричества и магнетизма, чтобы так
реально, как сапожный вар, как желе,

как ткань для одежды, понять тот гипо¬тетический всемирный эфир, который по убе¬ждению В. Томсона, как и всего XIX века,
служит ареною всех этих процессов.

Создатель дивных позитивных теорий в

глубине своего ума искал сущность явлений
на почве механическаго воззрения. Последнее
ведет свое начало от Гюйгенса и Ньютона

и достигло своего апогея в эпоху В. Том¬сона. Знаменита его гигантская (по выра¬жению Гиббса) попытка механически об¬яснить поперечность световых колебаний,
знаменита его вихревая теория атома и его

упорное стремление обяснить свойства эфира

явлениями вращающагося волчка. Но не ме¬нее знаменито и его признание, сделанное
к 70-м годам жизни, как далек он

от достижения своих стремлений; англи¬чане называли это признание разсказом
Наполеона об его походе на Россию.

Отсюда можно вывести важное заключе¬ние. Если Томсон при своих дарованиях,
при своем долголетнем упорном пресле¬довании своей теоретической идеи, при своем
исключительно ясном понимании того, что

он хотел обяснить, и того, в чем
искал обяснение, если все же Томсон не
дал механическаго описания физическаго

мира, то оно—невозможно. Современное на¬правление, основывающееся на идеях не ме¬ханическаго характера, получает оправдание.
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С 25-летняго возраста Томсон зани¬мался вопросом о превращении механиче¬ской работы в тепло, который, как изве¬стно, получил вид вопроса о законе сохра¬нения энергии. Томсон был единственным
из всех слушателей докладов Джоуля

о механическом эквиваленте тепла, нахо¬дившим в этих изследованиях большой
научный смысл; остальные видели в

опытах Джоуля смешную погоню за де¬сятичными знаками. Но вскоре убеждения
перевернулись, и опыты Джоуля явились

началом общаго при¬знания учения о фор¬мах энергии и о со¬хранении ея при пре¬вращении из одной
формы в другую.

Творческий ум Том¬сона вышел далеко

за пределы этих пер¬вых посылок; вско¬ре им было устано¬влено положение о раз¬сеянии энергии и Вто¬рое Начало (в несо¬вершенной форме вы¬сказанное Сади Карно
в 1824 г.), опреде¬ляющия особую роль

тепловой формы сре¬ди всех видов энер¬гии неорганической
природы.

Было бы трудно пе¬речислить все случаи,
в которых сам В.

Томсон воспользо¬вался этими новымн
положениями энерге¬тики; сюда относятся

и явление превраще¬ния тепла в электри¬чество (термотоки), и явление, происходящее
при совмещении токов теплового и эле¬ктрическаго (открытие Томсона); сюда же
относится тончайший опыт, изобличающий

реальную природу газов, послуживший про¬тотипом методов сжижения воздуха и
друг. „постоянных“ газов и давший воз¬можность установить шкалу температур,
не основанную на внешних признаках—

расширение тел, но абсолютную (опыт

Джоуля—Томсона). Но, может быть,счастли¬вейшим применением закона сохранения
энергии в руках В» Томсона следует
считать открытие явления электрических
колебаний.

В этой работе Томсон просто подвел¬итог превращению энергии заряженной лей¬денской банки, которой дана возмож^ость
разрядиться чрез проводник,соединяющий
ея обкладки; при этом он выразил вт>

своих формулах, что энергия тока—кине¬тическаго характера, что электрический ток
обладает инерциею. Далее, формулы уже
сами показали, что эта лейденская банка
не только разрядится, но перезарядится и

т. д., т.-е., что произойдут электрическия

колебания. В системе наружно совершенно¬неподвижныхтел—
лейденская банка и

проволока, соединя¬ющая ея обкладки—

Томсон вскрыл не¬обычайно быстро дей¬ствующий колебатель¬ный процесс; без.
инерции тока электри¬ческия колебания так
же не могли бы быть.

поняты, как невоз¬можно понять колеба¬ний маятника, не зная
об его инерции. В.

смелой логике, при¬ведшей к раскрытию
в эх^ектрическом.

токе всего того, что

характеризует всякий

механический про¬цесс, и заключается
важное значение этой

работы, увенчавшей¬ся открытием новаго
явления.

Это открытие пред¬ставляет собою заме¬чательный пример
чисто теоретическаго

предсказания явления

со всеми его подробностями; лишь чрез.

десять лет оно было прослежено на опыте.

Теория В. Томсона совершенно не обна¬ружила одного важнаго обстоятельства, a
именно, что от провода, в котором

происходят электрическия колебания, рас¬пространяются волны электрическаго на¬пряшения; удивительно, что и оне были
предсказаны теорией, но уже не томсонов¬скою; это выпало на долю другого англий¬скаго гения, Клерка Максвелла (70-ые года
прошлаго века); в 80-х годах электро¬магнитныя волны были опознаны на опыте,
а прибл. с 90-х годов были сделаны
первые шаги в их применении, т.-е. пер-

Лорд Кельвин (В. Томсон).
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выя попытки беэпроволочнаго телеграфиро¬вания. Теория Максвелла-^казалась сильнее
томсоновской; Максвелл усилил учение об
электричестве еще одним символом, так
назыв. „смещение“, не поддающимся никакому
механическому интерпретированию. Это было

причиной, по которой Томсон оставался чу¬ждым максвелловскому учению; он остался
чуждым, несмотря на все успехи безпрово¬лочнаго телеграфирования и несмотря на
грандиозное обобщение света и электриче¬ства, происшедшее на почве учения об

электромагнитных волнах. Произошла сме¬на эпох: великий представитель науки вто¬рой половины XIX в. остался верным сво¬им принципам, а безсмертная наука, руко¬водимая уже новыми умами, приняла формы,
соответствовавшия концу века,и готовилась
стать знанием XX столетия.

Л. Кельвин остановился; мимо него шли

катодные потоки, электроны, х-лучи, радио¬активныя явления; не ожидая, когда раз¬яснятся старыя понятия, наука пошла на¬встречу новым; стремление к основатель¬ному пониманию всемирнаго эфира начало
казаться старомодною претензиею; появилась

более простая мысль—совсем отделаться
от этого эфира. Но, как живые образчики
неувядаемаго среди меняющагося, все чаще
встречаются призывы ко Второму Началу и к

„томсоновской формуле" для периода электри¬ческих колебаний при самом современ¬ном, наиболее широком пользовании макс¬велловскими электромагнитными волнами.
В. Томсон оставался до конца верен

самому себе. Когда он касался электро¬нов или радиоактивности, в нем оживля¬лись его прежния задачи, принимая новыя
формы. В самом его признании недости¬жения механическаго идеала не было тени

разочарования; он как бы лишь звал дру¬гих продолжать его, убеждаясь в недо¬статочности усилий одного человека. Точно
так же до конца этот жизнерадостный уче¬ный, всегда полный живого интереса к
природе, ставил априорныя рамки своим

стремлениям понять все чрез механику:

он признавал, что жизнь, жизненная энер¬гия, человеческая воля не подчиняются ни¬каким физическим соотношениям; он
не писал сочинений на эту тему и не

входил в пререкания с людьми противо¬положных воззрений по этим вопросам,
но неоднократно и весьма категорично под¬черкивал это свое убеждение, высказав
его еще при первом выражении Второго
Начала. И кажется, что великий механист
оберегал таким образом действительную
механистичность своей основной теории; что
механисты, раздвигающие свою теорию вплоть

до разрешения вопросов жизни, этим са¬мым жертвуют всею строгостью своего уче¬ния, теряют под собою почву настоящей
механики.

Мы видим роль Вильяма Томсона в
истории науки; от идеальных построений

прежних физико-математиков, преимуще¬ственно французской школы, наука повер¬нулась к реальному миру и реальным за¬дачам; десятки и сотни ученых, каждый
в своей области, делали тоже, что лорд
Кельвин; строились лаборатории, утончались
измерительные приборы, в университетах
вводилось обучение искусству делать опыты,
придумывались механическия теории. Когда
же, к концу века, необычайно оживившаяся
наблюдательная наука привела к большому
числу новых явлений, теория почувствовала
себя слишком связанною в механических

нормах, унаследованных от 2-ой поло¬вины XIX века. Эпоха лорда Кельвина по¬служила как бы оболочкою, которая обе¬регала превращение науки в реалистиче¬скую, и оказалась слишком тесною, когда
это превращение состоялось. Теории того
времени, считая и максвелловскую, теперь
принято называть „классическими", как
совершенные образцы того, каким образом
идеи могут быть разработаны до своего

последняго результата. Но эти идеи в на¬стоящее время уже не составляют собою
всего содержания науки.
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Процесс нристаллизации.
• Проф. Е. С. Шедорова.

В статье „Как растут кристаллы“

(„Природа", сентябрь) Г. В. В у л ь ф  позна¬комил читателей с той точкой зрения на
процесс кристаллизации, на которой он
стоял в своих личных работах.

Но можно стать и на Другую точку зре¬ния и, между прочим, задаться вопросом,
не можем ли мы поставить этот процесс

в очень простыя услойия, при которых полу¬чение положительных выводов облегчается.

Приведу, напр., такой простой прием, ко¬торый легко может быть повторен ка¬ждым, прочитавшим эти строки.
Воэьмем даже не кристалл в собствен¬ном смысле этого слова, а осколок кри¬сталла каменной соли, получающийся при
простом разбивании и все-таки ограничен¬ный плоскостями куба (по спайности вы¬сокаго совершенства); отрежем и отшли¬фуем или даже отполируем один конец
куба косою плоскостью, так что получится

отрезок, который и ограничен неправиль¬ным трехугольником. Такая плоскость во¬обще никогда не появляется сама по себе и
относится к таким, которыя в кристал¬лографии называются иррациональными.
Одновременно растворим в воде ту же

соль при нагревании с большим избыт¬ком соли и при остывании будем энер¬гично перемешивать раствор с этим из¬бытком, чтобы при окончательном осты¬вании устранить из раствора всякие следы
пересыщения, вследствие чего и получим

раствор, в точности соответствующий тому,
который называется насыщенным. Капля

такого раствора не проявляет на грани

кристалла (в том числе и на плоскости
спайности) абсолютно никакого действия;

научно выражаются, что тако.й раствор при¬веден в полное равновесие с гранями
кристалла. Если дадим раствору немного

испариться (без соприкосновения с кри¬сталлом), равновесие нарушится в смысле
отложения вещества из раствора; разбавим

раствор немного водою, и равновесие нару¬шится в смысле растворения, то-есть втя¬гивания частичек из кристалла в рас¬твор; первое состояние раствора- есть пе¬ресыщение, второе—недосыщение.
Теперь быстро перенесем каплю раствора

на грань куба соли и прикроем ее упомя¬нутою трехугольною площадкою сделаннаго
вначале отрезка, чтобы капля расползлась

(от смачивания) и площадка пришла в
соприкосновение с гранью чрез тонкий слой
раствора.

Уже через восемь минут мы, быстро

вытерев обе части мягкой тряпочкой, за¬метим следующия проявления нарушеннаго
равновесия между раствором и обеими
плоскостями соприкосновения.

На трехугольной площадке отрезка стано¬вится видимым белый нгшет соли, а с кра¬ев площадки, где к ней примыкают грани
куба спайности, заметны следы растворения;

на грани соприкосновения площадки (на ниж¬нем кристалле) станеть виден отчетливый
отпечаток трехугольника в виде очень
тонкаго углубления.
Следы растворения по краям площадки

и под нею, то-есть на естественных гра¬нях спайности, неопровержимо доказывают,

что был промежуток времени, когда на¬сыщенный раствор разбавился. Но это мы¬слимо только при условии выпадения из
него растворенной соли, что и действительно
замечается в виде налета. *

Ясно, что явление и началось с этого
выпадения соли на трехугольную площадку,
тем более, что отсутствие всякаго действия

капли раствора на грань куба было предва¬рительно проверено.
Уже одного этого опыта достаточно, чтобы

доказать, что по отношению к трехугольной
площадке насыщенный раствор оказался
сильно пересьпценным и, следовательно, не
по всяким плоскостям (иначе сказать: не

во всех направлениях) растворимость кри¬сталлическаго вещества одинакова, и во вся¬ком случае наибольшее значение получает
для важнейших граней.
Понятно, что автор очерка повторил

этот интересный опыт на ряде различ¬ных веществ, да и в постановке его ста¬рался ввести побольше разнообразия. Между
прочим, такой опыт был доведен и до

конца, то-есть до момента, когда дальней¬шаго эффекта не наблюдалось, и явление
приостанавливалось. Оказалось, что налеть
постепенно вырастает, хотя и в очень

мелкие, но легко различимые (в лупу) кри¬сталлики, ограниченные теми же важней¬шими гранями, что наблюдались и на быв¬шем, взятом для опыта, кристалле (напр.,
грани октаэдра на квасцах). Это точно кон¬статировалось отражением сигнала от со-
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вокупности параиуиельных граней кристал¬ликов и измерением на гониометре.
В связи с процессом кристаллизации

иельзя не обратить внимания на то, что

грани кристаллов очень редко удовлетво¬ряют геометрической и кристаллографиче¬•ской их характеристике. Человек, даже
хорошо познакомившийся с теоретическою
кристаллографией, но сам не повозившийся

■с кристаллами, может совершенно оши¬•бочно принимать их грани за осуществление
геометрическаго понятия о плоскости, и по¬лагать, что при отражении от них всякий
•сигнал даст изображение столь же отчет¬ливое, какое мы видим в полированных
зеркалах. На опыте, можно сказать, про¬является нечто совсем иное и притом
весьма разнообразное.

Бывает, что почти осуществляется и это

условие. Иной раз оно усложняется одно¬временным появлением двух и большаго
числа отражений, но нередко такия отражения
дают сплошныя прямыя полосы и даже
разнообразные узоры.

Отсюда видно, что настоящия грани не

•представляют вообще идеальных плоско¬стей, а чаще сочетания таких плоскостей
то более простыя, то весьца сложныя. Однако,
в громадном большинстве случаев даже
■сложные узоры проявляются в очень узком
поле зрения, соответствующем десяткам

минут, но доходящем и до величин гра¬дусов; поэтому при не очень вниматель¬ном разсматривании кристаллов они дей¬ствительно представляются ограниченными
тшоскими гранями.

Но при внимательном разсматривании
■(напр., поднося их к зрачку и наблюдая

•отражение пламени свечи), мы увидим раз¬нообразныя усложнения отражений, а непо¬•средственно на гранях заметим очень по¬логия плоския углубления и возвышения.
На это не могли не обратить внимания

лервые изследователи кристаллов, и такия

•очень полого наклоненныя плоскости полу¬чили название вицинальных. Само же явление
•итальянский кристаллограф С к а к к и отме¬тил названием полиэдрии.
При попытках его разяснения выдели¬лись две школы. Одни, начиная с М а к с a
Шустера (в Вене), старались особенно

точными приемами измерения (напр., на кри¬-стгшлах данбурита) решить вопрос, под¬■чиняются ли эти плоскости в своем поло¬экении основному закону х) кристаллографии
') По которому это положение дает воэможность

шыражать грани отношением трех целых чисел.

(закону Г а ю и) и пришли к положительному

результату. Другие же(характерно,что преиму¬щественно русские изследователи, начиная
сЕрофеева и Карножицкаго) при¬водили доказательство тому, что это просто
уклонения главной грани от средняго поло¬жения на небольшие углы.
Против выводов первой школы гово¬рит то, что в таких отклонениях не
замечается постоянства напр., повторения та¬ких же отклонений в разных кристаллах.

В пользу вторых говорит и то обсто¬ятельство, что такия отклонения тем круп¬нее, чем крупнее размеры кристаллов,
почему при точных иэмерениях всегда от¬дается предпочтение очень маленьким кри¬сталлам. Логический вывод из второго
представления есть именно тот, что если

при росте кристалла на некоторую величину
отклонение достигает некотораго предела,
то при величине кристалла, в несколько
раз большем, и возмбжность случайных
отклонений расширяет свои пределы.
Спрашивается, как поставить решающий

опыт (experimentum crucis), который устра¬нил бы всякия сомнения?
С этой целью автор этого очерка при¬бег к следующему приему.
Он дал вырезать из кристалла (квас¬цов) частичку и выточить ее по шаровой
поверхности и совершенно такую же по¬верхность выточить в самом веществе

кристалла, чтобы выре.занный и отполиро¬ванный полушарик могь бы вплотную за¬полнить выточенное углубление. В проме¬жуток между шаровыми поверхностями впу¬скалась капля насыщеннаго раствора того
же вещества.

Конечно, явление, сравнительно с опи¬санным, уже усложняется.
Согласно описанному, в одних местах

должно происходить параллельное отложение

частичек, а в других должно иметь место

растворение, пока, наконец, вместе с по¬крытием обеих поверхностей гранями не
наступит равновесие *). Мы можем считать

наперед известным, что преимуществен¬ное растворение должно происходить в тех
точках шара, в которых касательныя

плоскости соответствуют важнейшим гра¬ням кристаллов этого вещества. Но в
условиях образования граней на выпуклой
и вогнутой поверхностях шара должна в

!) Хотя и не абсолютное, так как вещество вы¬пуклой части растворяется больше чем вогнутой;
но этоть процесс тянется годами. В этом на¬правлении опыты были сделаны раньше, хотя и в
другой форме.

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1915 Г. 94
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известном отношении проявиться противо¬положность; в то время как на выпуклой
поверхности эти условии способствуют об¬разованию около таких точек наиболее
крупных граней, на вогнутой те же грани

должны разбиться на безчисленное множе¬ство самых крошечных граней у всех
точек поверхности. Следовательно,если бы

вицинальныя плоскости были бы постоян¬ными, независимыми от положения в тех
или других пунктах поверхности, то раз¬личия в отношениях было бы одинаково и на
выпуклой и на вогнутой поверхности; но если
оне представляют лишь случайныя уклонения

в положении главных граней, то эти укло¬нения должны быть мэленькими в точках,
близких между собою и сравнительно боль¬шими в точках, значительно удаленных.
Опыть решает резко в пользу послед¬няго допущения. На выпуклой поверхности
появились большия площадки, дававшия почти

зеркальныя отражения; на вогнутых по¬является крупное светлое пятно с очень
ярким ядром и постепенно потухающими
к периферии концентрическими слоями, как

это соответствует теоретическим откло¬нениям от средняго по теории вероятности
для отклонений случайнаго характера. Квасцы

же были выбраны для этих опытов по¬тому, что на них полиэдрия проявляется до¬вольно резко.
Итак, вопрос можно считать оконча¬тельно решенным в пользу случайных
отклонений; вместе с тем раз навсегда
констатируется существование в реальных
кристаллах нарушения той кристаллической
однородности, которая теорией приписывается
идеальным кристаллам.

Вскользь упомяну о том, что если грань
октаэдра квасцов с резко выраженною
полиэдриею мы слегка подшлифуем, чтобы

приблизить поверхность к полажению истин¬ной плоскости октаэдра, то на подшлифо¬ванных частях насыщенный раствор от¬лагает налет, не проявляя действия на
вицинальныя. плоскости.

Полученный вывод о несовершенстве в
самом строении реальных кристаллов

вполне соответствует всеобщему и весьма
обширному опыту, который учит, что при
различных условиях получаются кристаллы

разнообразной степени совершенства обра¬зования; в частности, этому совершенству
благоприятствует медпенный ход кристал¬лизации.

До последняго времени многие кристалло¬графы, в том числе и наиболее выдаю¬щиеся, не склонны были допускать такое не-

совершенство кристаллов в их строении

и даже когда ясно и резко проявлялось

деформированность вих образовании (напр..,.
изгибы кристаллов кварца по винтовым

поверхностям, их скрученность), то отно¬сили это явление к области сложных¬двойниковых срастаний.
Таким образом, явилась настоятельная

необходимость ближе изследовать ход роста.

кристалла, чтобы вывести причины несовер¬шенств из генетических данных.

Это блестяще удалось на весьма остро¬умной постановке опыта английским кри¬сталлографом Майерсом (Miers). Для
этого опыта он также взял квасцы и про¬изводил наблюдения над ростом одной
из граней октаэдра, погрузив кристаллт»
в насыщенный раствор и соответственн»

установив гониометр, чем, конечно, дости¬гается очень большая чувствительность в.
наблюдении отклонений граней от их истин¬наго положения.
При этих наблюдениях оказалось, во¬первых, что рост идет не непрерывног
а скачками; после более или менее про¬должительной остановки замечается скачок.
в положении отраженнаго сигнала; затем¬опять перерыв, новый скачок и т. д.

Следовательно, во - вторых, в моменть*
скачка, то-есть отложения новаго слоя на
поверхности октаэдра, этот слой ложится

уже не строго параллельно прежнему поло¬жению плоскости: не было бы отклонения^
не видно было бы и скачка.

В результате получается странный и не¬ожиданный вывод, что положение грани
октаэдра, если взглянуть на дело с боль¬шею точностью, зависит от момента, в
который мы остановим рост кристалла;
и, конечно, нет сомнения, что на разных.
гранях октаэдра такие скачки не должны

быть ни одновременны, ни представлять в¬каждый данный момент одинаковаго откло¬нения от средняго положения.
М а й е р с у собственно принадлежит за¬слуга такой остроумной постановки опыта^
которая внушает особенную убедительность.
в понимании хода нарастания новых слоев.

Если не к столь наглядно-убедительной

форме, то все-таки к тому же заключеник>

должны были привести и обычныя гониоме¬трическия наблюдения, направленныя спе¬циально к выяснению этого вопроса.
Напр., за несколько лет до этого знаме¬нитаго опыта автор очерка производилт»
наблюдения над маленькими, особенно чудно¬образованными кристалликами кварца - из.
Карраро. При тщательном разсмотрении, од-
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нако, на гранях ромбоэдров можно было ви¬детьотчетливо образованныя маленыгиятреху¬гольныя возвышения, кснечно, очень пология.
При наблюдении отношений от каждой

грани можно было наблюдать то три, то
шесть точек (отражений огненнаго сигнала
от вицинальных граней) и, что особенно
замечательно, полное отсутствие истиннаго

положения грани ромбоэдра. Особым гра¬фическим приемом удалось установить, что
истинное положение такой точки иногда чуть
не с точностью до минуты соответствует
положению центра тяжести наблюдаемых

трехугольников. Но положение самих вер¬шин трехугольников все-таки с грани на
грань вариировало до чрезвычайности; в
одних случаях отклонения этих вершин

от истиннаго положения не превышали де¬сяти минут; на других гранях превосхо¬дили величину градуса.
0 чем же свидетельствуют приведенный

опыт Майерса и другия наблюдения?

Во-первых, о полной невозможности пред¬ставлять себе процесс кристаллизации в

виде более или менее непрерывнаго выска¬кивания из раствора отдельных кристалли¬ческих частичек и укладывания их к
существующему уже кристаллическому строе¬нию в строго параллельном положении.
Во-вторых, можно считать доказанным,

что от времени до времени начавшаяся

кристаллизация быстро созидает целые пла¬стинки из строго параллельно расположен¬ных частичек, пластинки, сразу же ложа¬щияся на всю грань или значительныя части
ея площади, и что эти пластинки, конечно,

состоят не из одного, а из очень мно¬гих слоев частичек. 1

Вот для понимания этого явления и по¬лезны данныя, приводимыя Г. В. Вуль¬ф о м  относительно концентрационных то¬ков, а следовательно, и разных вихревых
движений на поверхности растущаго кри¬сталла.
Такие вихри или, точнее, настоящие микро¬скопические смерчи не раз наблюдались
(конечно, под микроскопом) автором этого
очерка в быстро растущих кристаллах *).
Приходилось даже наблюдать, что в кри-

') Собственно они наблюдались непосредственно в
довольно исключительных условиях, а именно, когда

сильно растворимое вещество могло быть доведено

в растворе до столь сильнаго пересыщения, что обра¬зовались масляныя капли (от чего раствор при¬нимал вид молока). Но на мой взгляд, эта край¬ность условий делала лишь видимым то, что должно
происходить и в других случаях, и остается не¬видимым по своей незначительности.

сталле с поврежденною поверхностью (слу¬чайным углублением или ямою) после
прохождения смерча углубление зарастало.
Концентрационные токи удаляют раствор,
отложивший вещество и приносят снова
раствор сильнаго пересыщения; но нужен
некоторый промежуток времени, чтобы из
новаго материала снова отложилось вещество,

и тогда это происходит с ураганною ско¬ростью, пленка отлагается, а ослабевший
раствор снова уносится вверх.

Раз при этом процессе наблюдается

зарастание углублений в несколько сотых

миллиметра, то ясно, что отлагающийся слой

при прохождении вихрей имеет не малую

толщину, и притом, что особенно важно,

вихри покрывают слоем даже углубления;
другими словами, при движении частицы не

столько прицепляются к кристаллическому

основанию, сколько друг к другу, а судя

по наблюдениям, с довольно строгою (мо¬жет быть, математически строгою?) парал¬лельностью. Но образовавшийся слой может
лечь на основание не с полною строгостью

параллельности, да и сам может не иметь

повсюду в точности одинаковой толщины

(такие слои неравномерной толщины заме¬чаются нередко в изоморфных рядах,
когда один слой от другого отличается

заметным различием в физических ка¬чествах — оттенке цвета, величины пре¬ломления и пр.); ведь отложение слоя

происходит с такою быстротою, что стро¬гая параллельность не может быть достиг¬нута. Между слоями, по крайней мере ме¬стами, образуются пустые промежутки, ко¬торые вообще по своей мелкости заходят
за пределы микроскопической видимости,

но дают себя знать в ряде других про¬явлений, между которыми нельзя не упомя¬нуть о частоте всякаго рода посторонних
включений (пылинок, волосков, раньше

образовавшихся посторонних кристалли¬ков), а также о капризах удельнаго веса.
Конечно, такие вихри должны обходить

все образующияся грани. Но на гранях

большаго значения, как более раствори¬мых, они приносят меньше материала,
чем на менее важных гранях, почему по¬следния скорее и зарастают.

Зародышевые кристаллы обычно обладают

минимальною комбинацией, и когда наблю¬дается более сложная комбинация, с этим
связывается мысль о большем разнообразии
условий кристаллообразования.
Автором был произведен следующий

опыт, приведший быстро к более сложной
комбинации образовавшихся кристалликов.
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Взят обыкновенный насыщенный раствор
сульфата калия с плавающими в нем

иголочками той же соли; если в этот рас¬твор насыпать мелко растертый порошок
сульфата натрия, то последний быстро вы¬тесняет из раствора первое вещество, a

под микроскопом наблюдается исключи¬тельно быстрое разрастание концов иголо¬чек с образованием сравнительно мощных
и толстых кристалликов на концах иго¬лочек, так что последния получают вид
гантелей с тонкою рукояткою и очень тол¬стыми наконечниками.

Однако богатую комбинацию можно вызвать
и не прибегая к крайним пересыщениям,
а употребляя даже растворы самаго слабаго
пересыщения, что связано с образованием

лучших граней и, следовательно, более точ¬ным гониометрическим измерением.
Этого можно достичь, подвергая кристаллы

обтачиванию или ошлифованию в виде сфе¬рических поверхностей и помещая их в
насыщенный раствор. Эта тема была пред¬ложена автором его талантливому ученику,
Д. Н. А р т е м ь е в у, в руках котораго
по прошествии нескольких лет этот

прием вырос в новый метод кристалло¬графическаго изследования, способный осве¬тить многие вопросы кристаллографии и уже
давший блестящие результаты.

Но в основе вполне подтвержден ожи¬давшийся факт; первоначально на кристал¬лической сфере образуется самая богатая
комбинация, становящаяся беднее при боль¬шей продолжительности опыта, когда начи¬нают одна за другою зарастать грани наи¬меньшаго значения.
После всего изложеннаго стаковится по¬нятным ряд явлений, связанных с про¬цессом кристаллизации и наблюдаемых не¬редко как в обыденной жизни, так в
особенности в химических лабораториях.

Быстро полученный очень тонкий осадок
при долгом лежании кристаллизуется во
все более крупных индивидах. Процесс
вообще 'весьма ускоряется, если осадок
вместе с жидкостью ритмически подвергать

нагреванию и охлаждению. При долгом ле¬жании (для чего иногда необходимы месяцы

времени) сама форма кристаллов изме¬няется; одне грани становятся больше, дру¬гия уменьшаются и даже исчезают.
Особенно совершенные кристаллы полу¬чаются при условии воспрепятствования кон¬центрационным токам и образованию ви¬хрей, напр., в коллоидной и даже вообще
в мягкой среде (напр,, в природе в среде
глин и известняков).
Но то, что вообще совершается очень

медленно, при употреблении некоторых при¬емов можегь быть чрезвычайно ускорено и

доведено до немногих минут и даже се¬кунд (и таким образом сделаться удобны¬ми демонстративными обектами для лекций).

Если, напр., покроем наклоненное об¬ектное стекло тонким слоем раствора на¬тровой селитры и пропускною бумагою вы¬тянем скопившийся внизу валик раствора,
то, начиная с верхней части, быстро выра¬стает кристаллическая пленка этого ве¬щества; но при этой очень быстрой кри¬стгиллизации сами кристаллы очень несовер¬шенны и скорее напоминают перистыя
массы. Стоит на пластинку густо поды¬шать ртом, чтобы влажность притянулась
кристаллическим налетом и привела к

частичному растворению как раз наимёнее

совершенно окристаллизованной части. Но

от естественной сухоСти комнатнаго воз¬духа эта влага быстро испаряется, и мы в
микроскоп увидим совершенно другую

картину, с гораздо более совершенными,

хотя и микроскопическими кристаллами. Эту

операцию можно повторить несколько раз

со все улучшающимися результатами.

Если бы мы ту же операцию проделали с

раствором CINa, то вместо пленки полу¬чили бы рост моноклинных призм двух¬водной соли, которыя разлагались бы почти
тотчас после образования; так что только

передним концом шел рост, а за расту¬щим концом происходило бы разложение,
проявляющееся в бомбардировке кубиками
пылеобразной величины.

В конце концов осталась бы нагромо¬жденная масса кубиков рыжеватаго оттенка
(псевдохроизм) с неясным очертанием
бывших призм.
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Торфянуя богатства и культура болот.
ф. А. Николаевскаго.

1. В эпохи экономических кризисов
промышленность и техника любой страны
обязаны разрешить вопрос о дешевом
виде топлива, успешно конкурирующем с

остальными. Уже в 1908 г. в цент¬рально-промышленном районе России глав¬ные виды топлива расходовались в таких
относительных количеств^х: нефть—39°/0.
торф—33°/0, донецкий каменный уголь—
28%. а в 1909 г. их соотношение было

44 : 33 : 23. В необозримьих тундрах Се¬вера и болотах тайги заложено наше на¬циональное богатство, и можно смело ска¬зать, что торфу. предстоит сыграть круп¬ную роль в культурном росте родной
страны. В 45 губ. России количество его

исчисляется не менее, чем 2.500 миллиар¬дами пудов. He лишне прибавить, что на
73 более крупных разработках централь¬ной России было добыто: в 1908 г.—59, в
1909—64, в }910—74 миллионов пудов
этого ископаемаго, а из добычи 1909 г. 40°/0

падает на Московскую, 31 °/0 на Владимир¬скую, а остальное —на Нижегородскую, Там¬бовскую, Рязанскую и Костромскую губернии.
Главной причиной малой распространенности
использования торфа в России служит его
большой обем по сравнению с сильно
вариирующим удельным весом (от 0,113

до 1,2) и зависящий от этого высокий та¬риф перевозок. Крупному же развитию
торфоведения за границей способствуют:
открывшаяся в конце 19 века возможность

„борьбы с болотами“ путем сельско-хозяй¬ственной культуры их, получение генера¬торных газов из торфа и при помощи
их посредством газомоторов добывание

электрической энергии и, наконец, с каж¬дым годом расширяющияся техническия
применения торфа.
2. История разработки торфянинов. За

Зи5 лет до P. X. Теофраст в книге
„О камнях" упоминает о „землистом
веществе, которое горит и может служить

топливом в кузнечном ремесле“. П л и¬н и й упоминает о западных германцах,
формовавших торф для топлива. По мнению
некоторых торфоведов на такой способ

могли навести мысль те пожары торфяни¬ков, о которых упоминает Т а ц и т . За¬тем литературныя данныя теряются вплоть
до указаний на Голландию, где разработка
торфа началась уже в XV веке, так что

теперь там везде уже снят верхний пласт.
Поверхность неосушенных болот Швеции
(без озер) в настоящее время—12,6%,
тогда как культурной земли оказывается
всего 8,5% общей площади. Уже несколько

столетий назад это обстоятельство и по¬будило шведов прибегнуть к культуре
болот, которая, однако, велась примитивно

вплоть до 80 гг.—времени учреждения пер¬вой опытной станции. С этого времени
быстро развиваются посевы хлеба, корне¬плодов и трав на болотах. Во Франции
значительныя болота находятся лишь в

низовьях Луары, где разработка их нача¬лась с XVIII века. Италия тоже имеет

около 1000 гектаров торфяников в Лом¬бардских провинциях, где часть также раз¬рабатывается. В Дании, Германии и Двстро¬Венгрии в настоящее время тоже разрабо¬тана большая часть торфяников. В России
вопрос о разработке торфа имеет свою
длинную историю, восходя к началу XVIII

века. Петр Великий, сознавая значение тор¬фяных болот, в 1713 г. выдал исклю¬чительную привилегию на их разработку
немцу А р м у с у, который, однако, к делу
не приступал. В конце 18 века наше
Вольно - экономическое общество, пытаясь
ознакомить население с торфоведением,

назначило в 1791 г. медаль в 12'/а чер¬вонцев за разработку, а в 1793 г.—пре¬мию за потребление торфа; ни медаль, ни
премия никому не были выданы. He выдер¬жали конкуренции с дровами и первыя раз¬работки торфа в начале XIX века, произве¬денныя англичанином Медоксом в
Смоленской, а князем Куракиным в

Орловской губерниях. В 40-ых гг. про¬шлаго столетия правительство приняло пер¬выя меры против вырубки лесов в Мо¬сковской губернии, выписав торфмейстеров
из Курляндии; одновременно оно приступило
к выработке торфа в степных губерниях,

где, естественно, нужда в топливе чувство¬валаоь острее. Однако, крестьяне упорно
отказывались от торфа, несмотря на без¬‘платную раздачу его и разяснения особо
приехавшаго чиновника. He помогло делу
и учреждение в Москве (1851 г.) комитета

торфяной промышленности. В 1865 г. Мо¬сковско-Нижегородская ж. д. приступила к
отоплению паровозов торфом; в связи с
этим Министерство Гос. Имуществ пору-
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чило торфмейстеру Сытину открыть разра¬ботку торфа на Ростовском болоте под
Москвой. Наконец, только со времени
учреждения торфмейстерской части (1883 г.)
торфоведение в России стало на твердую

почву. В задачи этой части входить при¬ведение в известность торфяных залежей
и подготовка их к сдаче в аренду. За
31 год ею зарегистрировано 475 болот
в 32 губерниях России на пространстве
142.256,45 десят. с запасом торфа в

279.870.042 к. с. ') (1 куб. сажень сто¬ловаго торфа в среднем = 180 пудам).

Помимо того ведется статистика о вся¬ких культурах и разработках на боло¬тцх, приступлено к устройству лаборато¬рии, вносится проект учреждения станции.
При наделении крестян землею правитель¬ство оставляло болота за собою, но теперь
цена на них возросла до 3.000 рублей за
десятину, особенно в бассейне Оки, где

известно свыше 100.000 десятин торфяни¬нов; таковы, напр., 15.000 десятин, при¬надлежащих Т-ву Малютина С-ья (Моск. г.),
болота Выксунских заводов (Нижегород¬ской г.), торфяники писчебумажной фабрики
Кувшинова (в Тверской г.) и пр. В Ря¬занской, Тамбовской, Воронежской и отчасти
Вятской губ. торф, добытый ручным спо¬собом (кустарно), сжигается в домашних
печах, что возможно при его цене, зимой
на базарах, в 8—15 коп. за пуд. Со

времени уничтожения лесов на Урале на за¬водах также стал распространяться торф;
так, в 1898 г. потребление его достигло

цифры около 4 миллионов пудов. Необхо¬димо иметь в виду, что, с одной стороны,
остаются совершенно нетронутыми огромные

торфяники севера, а с другой—в Бого¬родском уезде, Московской губ., есть ме¬ста где добыча торфа ведется столь хищни¬чески, что „местность постепенно превра¬щается в ряд маленьких озер и... даже
казенные участки, сдаваемые в аренду, окон¬чательно заболачиваются“... А’междутем

в 70 верстах от Москвы находится бла¬гоустроенная станция „Об-ва электрич. осве¬щения 1886 г.“—„Белый мох“, занимающая
*) В настоящее время наблюдается особенный

интерес к торфяному делу в России. Под ре¬дакцией энергичнаго И. Вихляева с 1914 г.
выходит „Вестник торф. дела“; при отделе Зе¬мельных Улучшений учреждены специальные курсы;
широко поднимается также вопрос об использовании
торфа для желеэных дорогь и уже иэготовляется
мох для перевязок и т. п. При торфмейстерской
части в Петрограде устроен весьма интересный
и полезный музей по торфу с методом его эксплуа-’
тации. Прим. редактора.

своей разработкой площадь в 4.000 деся¬тин с содержанием сырой массы, до 6
миллионов кубич. сажен торфа, который

представляет продукты очень древних мо¬ховых болот. Здесь работает до 40 тор¬фяных машин, а на использованных участ¬ках ведется правильное сельское хозяйство
и изучается болотная флора. Другим при¬мером может служить станция „Электро¬передача“, находящаяся на водоразделе рек
Шерны и Клязьмы и занимающая 2.200 деся¬тин; в сезон 1913 г. она выработала 4

миллиона пудов торфа, который по узко¬колейной дороге прямо подвозился к кон¬вертерам, вырабатывающим газ. Сопо¬ставляя эти данныя, нельзя не рекомендо¬вать кооперативам и земствам обратить
серьезное внимание на разработку торфа и

широко распространять сведения по торфо¬ведению по всей России.
3. Физино-химическая природа торфа. Про¬цессы разложения растительных остатков
идут всюду, но природа получаюицихся про¬дуктов зависит от преобладания тех или
иных условий. В почвах лесов, где еще
мало заметен недостаток живительнаго

кислорода, образуется перегной (гумус), a
при медленном разложении под водой—

торф; дальнейшее увеличение относитель¬наго количества углерода приводит ’к
образованию так называемых „гумусовых
углей“ (каменные угли); если же растения
содержат в значительном количестве

жиры и воск, происходит обогащение

водородом—битуминизация. Чаще всего ре¬зультатом совмещения этих частных про¬цессов является „ил гниения" или „са¬пропель“; он-то, по современным воззре¬ниям, считается „материнским веще¬ством" не только торфа, но и большинства
каменных углей. Среди подобных про¬дуктов, между которыми замечаются не¬сомненные переходы, тех, которые содер¬жат до 4О°/0 золы, называют торфом и
перегноем, а более богатые золой составля¬ют ил, чернозем и вземли“. В пере¬гное преимущественно содержатся хорошо
усвояемыя растениями гуминовыя вещества,

а в торфе преобладают гуминовыя, обу¬словливающия его обеззараживающия свой¬ства. Хотя сложная природа этих веществ
и до сих пор остается загадочной, боль¬щинство современных авторов считает
их смесью коллоидальных продуктов,

от которых и зависит химическая при

рода торфа. По опытам Гоппе-Зей¬л е р а гуминовыя вещества можно полу¬чить, нагревая целлюлозу с кислотами
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или сплавляя с едким кали (КНО). По
•мнению американс*“аго геохимика Glark’a,
при разрушении древесинных волокон
образуется смесь гуминовой, гульминовой,

креновой и апокреновой кислот, кото¬рыя отчасти растворяются в щелочных
растворах почв и выщелачиваются; часть
же их, соединяясь с известью и желе-

зом, образует нерастворимыя соли.
Что процесс, подобный описанному выше,

происходит в природе, видно из ниже¬следующаго ряда анализов: A—главнаго
болотнаго растения—Sphagnum, В—светлаго
торфа у поверхности, С—его же ниже, D—
переходнаго торфа, Е и F—чернаго и G—
бураго торфа:

A В С D Е F G

Углерод . . . . 49,88% 50,33% 50,86% 59,71% 59,70% 59,71»/, 62,54%
Водород . . . . 6,54. 5,99 „ 5,80 „ 5,27 „ 5,70 „ 5,27 „ 6,81 .
Кислород . 42,42 . 42,63 „ 42,57 . 32,07 „ 33,04 „ 32,07 „ 29,24 .
Аэот . . .■ • U6, 1,05 „ 0,77 , 2,95. 1,56 . 2,95 „ 1,41 „

Во время первой фазы процесса замечает¬■ся выделение легкихуглеводородов (метана)
и воды, а во время второй происходит
выделение кислорода, но не водорода, при
чем иногда образуется и СОа; количество

•ея увеличивается, когда количество угле¬рода приближается к 60°/0, водорода к
6°/0, а кислорода к 34°/0, т.-е. когда торф
превращается в бурый уголь. Во всяком

•случае появление СОа и N Н3—неоспори¬мый факте. Еще Д. И. Менделеев,

сопоставляя продукты выделения при обра¬зовании чернозема и торфа, сделал заклю¬чение о возможности сходства процессов
<5рожения и торфообразования, т.-е. об уча¬стии в том и другом микроорганизмов.

.Действительно, целый ряд солидных уче¬ных (Potonie, Gran d-E ury, Рено, 3 a¬л е c c к i й и пр.) за последнее время ка¬тегорически высказались за это. Р е н о по¬казал, что сначала сапрофитные грибки
механически разединяют элементы болот¬ных растений, в чем им усердно помо¬гают некоторыя животныя (напр., черви).
■Затем на дне среди отмершей планктонной
флоры наступает биохимический процесс;
анаэробныя бактерии Micrococcus petrolei и
Micrococcus carbo отнимают у остатков
кислород, a Bacillus colletus и Cladothryx
anthracis расхищают водород, вследствие
чего происходит обогащение углеродом.

Параллельно с этим происходит исчезно¬вение протоплазмы и тонкостенных про¬дуктов и превращение их в буро-черный
продукт, а клетчатка вступает в хими¬ческое соединение с водою, образуя гидро¬целлюлозу; последнее подтверждается не¬обратимостью реакции: из спелаго (сухого)
торфа с водою нельзя вновь получить

пластическую торфяную массу. Таким обра¬зом, сильно вариирующая смесь, называемая
нами торфом, в среднем может быть
выражена таким составом: углерода 57,7
•(46,8—64,1%). водорода—6°/0. кислорода и

азота 30,3°/0; но в этой смеси принимают
участиё зола в количестве до 10°/0 и вода
около 20°/г Зола состоит из силикатов
А1 и Ре, карбонатов Са и Mg, сульфата

Са с примесью фосфорной кислоты и ще¬лочей (особенно К.). В отдельных слоях
торфа встречаются плотныя массы гумусо¬вых веществ, которыя одними авторами

принимаются за гуминовыя вещества, раство¬ренныя в щелочах, а другими—за само¬стоятельный минерал—допплерит. Вообще
в торфе весьма важную роль играют
минеральныя включения: часть их наносится
водою, другая—образуется химически уже в

болоте, при чем в обоих случаях пре¬обладают процессы возстановления. Весьма
вредным для растительности оказывается

пирит (FeSj), который очень част в осад¬ках болот и который распадается при
окислении на серную кислоту и закись Fe,

переходящую в лимонит. В северогерман¬ских болотах вместе с пиритом встре¬чаются железный купорос и бобовая же¬лезная руда, которая иногда попадается и
в болотах Московской губ. в форме линз
и зерен. Парализовать вредное действие
сульфата железа рекомендуется известью,
которая образует с серной кислотой гипс.
В Курляндии нередки мощные слои лугового
мелкозернистаго мергеля на дне низинных

болот в связи с отложениями известко¬ваго туфа. Однако, особенно часто в торфе
встречаются лимонит и фосфорнокислая
закись Fe белаго цвета, залегающая гнездами
и под влиянием окисления переходящая в

соединение прелестнаго синяго цвета—вивиа¬нит (часто встречается под Москвой). Не¬которыя болота, содержащия особенно много
минеральных солей (Карлсбад, Мариен¬бад),высоко ценятся в качестве лечебных.

4. Болота и их роль в образовании торфа.

Хотя не всякое болото непременно содер¬жит торф, но большинство авторов под
этим термином разумеет место, где
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может накопиться гумус, бедный золой,

мощностью не менее 20 сантиметров. Дру¬гими словами, понятие „болото" включает
условие водонепроницаемости подпочвенных

Большеэемельская тундра.
(С фотогр. экспед. Н. А. Килика).

слоев, какими у нас нередко являются

моренная глина и так называемый „орт¬штейн"—т.-е. песок, сцементированный
органическими соединениями и окислами же¬леза. Любопытно, что именно среди песков
у нас и наблюдаются обширныя болота,

которыя тянутся на много верст. На край¬нем севере водонепроницаемым слоем
нередко является слой вечной мерзлоты.

На основании работ русских почвове¬дов Л. С. Б е р с  делит Россию на ланд¬шафтныя зоны, т.-е. такия естественныя
области, в которых приблизительно оди¬наковый рельеф, климат, растения и почвен¬ный покров. Наиболее богатой болотами
является зона тундр, которая тянется к

северу от 65° с. ш,, захватывая югь Коль¬скаго полуострова, а от Мезени расширя¬ясь к востоку в Большеземельскую тундру.
Согласно изследованиям С. Кеццелли
от устья „Адзьвы" к северу до селения

„фома-ю-вомя тянется лесистая тундра, на¬рушаемая лишб отдельными пятнами болот.
Жалкий и уродливый лес с многочислен¬ными побегами в виде шипов и наростами
расположен полосами параллельно рекам,'

в долинах которых и отложен торф

мощностью до 2—5 метров. Следующая к

северу часть тундры, до .р. Киротайки, бо¬лотиста, с массой озер, берега которых
заболочены и заросли осокой с камышом;
вблизи озер—огромныя отложения торфа, a
мерзлый слой в болотах лежит на глубине
50—100 сантиметров. Еще далее к северу

стелется огромная торфяная и кочкарно-бо¬лотистая тундра с ивой и березой, порои*
достигающих 1 метра высоты; торфяники—¬всюду, но достигают особеннаго развития
в котловинах около озер. Так, котловина
озера Ямбо, в 10 верст ширины и 30

длины, состоит из ряда торфяников бу¬раго, редко чернаго цвета, Всобще в сред¬ней части тундры можно принять заболо¬ченное пространство в а/3, а сухое в */8¬Только вблизи океана во многих местах.
появляются отроги „Пай-хоя“ в виде так
наз. „камней" в десятки метров высоты.

К югу область тундр переходит постепен¬но в тайгу в виде лесотундровой полосьв
(напр. между Печорой и Пешей). Равниннота¬ежная зона характеризуется преобладанием.
торфяно-подзолистых и болотных почв и

господством хвойных при равнинном рель¬ефе. В лесной зоне очень много болоть
на водоразделах. Между 65° и 55° с. ш., в

24 нечерноземных губерниях по данным¬Центральнаго Статистическаго Комитета изт>
246.668.128 десятин всей площади на боло¬та приходится 55.481.746 дес., или 21,6°/0.

Вообще по абсолютной площади бологь (35
миллионов десятин или 100.000 кв. верст)
Россия занимает в Европе первое место;

если, однако, исключить неудобныя для куль¬туры земли Архангельской губ., то площадь

Полярный Урал. Тундра на высоте Обдорска.
(С фотогр. экспед. Н. А. Лулика).

болот Европейской России сократится до 25

миллионов десятин; а в 24 губерниях не¬черноземной полосы, без Архангельской гу¬бернии, окажется всего 16.978.361 десятин.
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Среди эгих неизме/^имых болот раз¬личают боровыя или моховыя (горныя),
луговыя или низинныя и переходныя между

ними. Для первых наиболее типичны раз¬нообразные виды мхов (Hypnum, Sphag¬
num, Polytrichum), ягодники (голубика; чер¬ника, клюква—p. Vaccinium), приземистая
береза (Betula humilis) и береза стланец
в Сибири, а также горная сосна (Pinus
humilis). Такия болота развиты в губерниях

Лифляндской, Псковской, Новгородскй, Твёр¬ской, Ярославской, Костромской, Нижегород¬•ской, Московской и Рязанской. Так как
луговыя болота содержат больше питатель¬ных веществ, то на них и растут более
требовательныя к пище: тростник, камыш
{Scirpus), кувшинки (Nymphaea), хвощи и
хищник, ловящий насекомых —росянка

(Drosera). Такие торфяники развиты преиму¬щественно в Полесье (Гродненская, Мин¬ская, Волынская, Люблинская и Седлецкая
губ.). На болотах переходнаго типа чаще
встречаются лесныя заросли, а из трав—

<5олотная ситница (Scheucherzia), характер¬ный сабельник (Comarum), всем известныя
калужницы, белозор и пр. Но если болота

эксплоатировались ранее (напр., под вы¬гон), то состав растений быстро меня¬ется,—и тогда необходимо изучить флору
для правильных заключений.

5. Образование торфа в болотах. В стоя¬чия озера с окружающих холмов посте¬пенно сносятся ручейками растительные и
животные остатки; кроме гниющаго ила, на
дно озер заносятся глинистые и известковые

осадки,—и озеро достигает той степени об¬меления, когда по краям его могут уже
селиться первыя водныя растения (телоред,
ряски). Но и на дне бассейна могут жить
водоросли и некоторыя нетребовательныя к

кислороду растения на глубине 2—6 мет¬ров, которыя, отмирая.образуют так назы¬ваемый „печеночный торф“. Уже в зоне
до 2 метров глубины растут камыши, осоки
и хвощи,—и здесь-то с течением времени

начинается борьба за существование в расти¬тельных сообществах; в результате этой
■борьбы получается торф луговаго харак¬тера, а рост победителей продолжается,
пока им на смену не появятся при¬■брежные пришельцы. На уровне поверхности
воды, то заливаемом, то осушаемом, по¬являются смешанныя сухопутныя растения,
образующия дернистый торф с остатками

осоки, а еще выше—древесный, с преобла¬данием ольхи, ивы, березы.

Т. И. Танфильев следующим обра¬-зом описывает превращение в торфя¬яик озера яШинно“ в Северном Полесье.
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1915 Г.

У берегов — громадныя дерновныя осоки,
погруженныя в воду более чем на 1

аршин и выдерживающия (правда, с коле¬баниями) тяжесть нескольких человек;
там и сям на дерне разбросаны ивы,

сфагнум и пр.; подводная часть дерна со¬стоит из густаго сплетения корневищ
осоки. Разрастание постепенно происходит
по направлению к воде, и вскоре осоковый
дерн заполняет озеро, а ил начинает
гнить на дне. Рост подвигается таким

способом к центру, образуя низинное бо¬лото, а затем наступает смена раститель¬ных формаций: вместо злаков появляются
гипновые, а затем сфагновые мхи, превра¬щая болото в моховое. Подобныя смены
типов болот можно наблюдать в север¬ной (отчасти средней) России и Швеции. В
них ясно наблюдается развитие трех гори¬зонтов: первая фаза—заполнение бассейна
растениями луговых болот в присутствии
воды, богатой солями; вторая—переходная

фаза, когда торф подымается над уров¬нем воды; третья фаза—замшение болота и
нарастание сфагноваго торфа. Но было бы
ошибкою принимать для торфянийов только

один способ образования. В тихих за¬водях лениво текущих рек степных гу¬берний (Черниговской, Орловской, Курской)
нередки приречныя долинныя болота с
флорой луговых; ежегодно весной и после
дождей вода оставляет богатый солями ил,
на котором селится водная флора, а затем
наступает обычный процесс образования

торфа. Таковы же по происхождению „бо¬лота“ Флориды и плавающие острова Нила,
прекращающие в нем судоходство; суще¬ствуегь даже проект полнаго оторфления
болотной почвы . Нила, где можно добыть
плотный торф, подобный бурому углю. В
предгорьях Альп, Рудных гор и пр. в
углубления, окруженныя моренами, стекають
воды речек, оставленных ледниками; в

этих случаях торф образуется из остат¬ков флоры луговых, переходных и мохо¬вых болот. Частое у нас эаболачивание
лесов зависит от недостаточно быстраго

испарения воды, что благоприятствует раз¬витию мхов, осок, сабельника и пр. Осо¬бенно быстро (в 3—4 года) происходит
вторичное заболачивание уже выработанных
торфяных карьеров.

Условия отложения торфа еще не доста¬точно изучены. Хотя западная Шотландия
издавна слывет районом максимальных
осадков, но в настоящее время там мало

образуется свежаго торфа. He следует ду¬мать, что торфяники зарождаются лишь в
умеренном климате и при определенномт»

95
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типе растительности. Профессор J. R. Har¬

rison укаэывает обширные торфяники в
Британской Гвианепо опушкам мангровых

лесов. Дарвин описал торфяник в тро¬пической Индии, вблизи Бомбея. Potonie
описывает торфяник площадью 20.000
гектаров, открытый Koorders’oMb на берегу
р. Кашпар о-ва Суматры. Деревья здесь

с ходулевидными и метлообразными кор¬нями, флора из двудольных, а торф
достигает мощности 9 метров и залит
прозрачною водою темно-бураго цвета.

Изследование чередования наслоений на
Дисмальском (шт. С. Каролина) и особенно
Суматрском болоте, детальный разбор
образования в торфяниках сапропеля и

изучение Донецкаго и Подмосковнаго бассей¬нов привели нашего геолога М. Д. 3 а л е с¬скаго к важным обобщениям. По его
мнению в каменноугольную эпоху, когда

климат был тропический, в Донецком

бассейне отлагался сапропель, при чем Stig¬шагиа могла расти в ней; пионерами же в
заростании торфяников со дна, а не с по¬верхности (как теперь), были стеблевые
побеги—сигиллярии и каламиты, сыгравшие

тогда роль теперешних камышей, тростни¬ков и прочей болотной растительности.

Однако, все известные нам теперь торфя¬ники—ледниковаго периода и годовойих при¬росгь оценивается различно. Д. И. М е н ¬д е л е е в , принимая один метр для
30—40 лет, говорит о выгодах разра¬ботки торфа предпочтительно перед лесом;
Спарро для Тверской губ. принимает при¬рост в 2—3,5 сантим. в год, Сукачев
для Нижегородской—0,68—1,82 сантим.

6. Культура болот. Сами практики сель¬скаго хозяйства указывают на неправиль¬ность рутиннаго взгляда о непригодности для
культуры болот: по большей части простое
осушение сразу улучшает дело, что редко

сказывается на появлении новых растений.

Приступая к осушению болот с какими

угодно целями, необходимо составить об¬стоятельный план, взяв буром и изсле¬довав пробы, познакомившись с климати¬ческими, почвенными и иными местными
условиями. Уже давно делались попытки
культивировать растения на болотах, но дело
стало на более прочную почвув Западной

Европе лишь с развитием болотных стан¬ций (внесениеудобрений, правильная обработка
верхняго слоя й т. д.). В Швеции и Дании
урожаи хлеба и трав на торфяниках не

уступают обычным, при одинаковой пло¬щади наделения землей в 10 гектаров. При
т. наз. огневой культуре,—самом старом
методе борьбы с болотами,—после осушения

канавами выжигают верхний пласт. Глав¬ная канава—до 2 аршин глубины, ^оковая
же—перпендикулярна к ней и не глубже

I1/, арш.: осушается слой лишь 10—12 дюй¬мов глубины. Правда, при этом способе
развивается громадное количество удушли¬вых газов, но зато почва обогащается
зольными веществами, давая урожаи гречихи

в течение 4—5 лет и требуя вновь залежи

на 20—25 лет; но это возможно лишь при

обилий болот и отсутствии сильных замо¬розков. Фёновая культура играет огромную
роль в экономической жизни Голландии и

весьма пригодна для России, где уже теперь¬много болот находятся в стадии, когда
верхний пласт торфа выработан, а к ниж¬нему еще не подступали. При разработке
верхний, неразложившийся еще слой, „очес‘%
собирают в кучи, пересыпают известью,.

с целью ускорить его разложение, и сбра¬сывают в выработанный уже карьер. Из.
верхняго, обнажившагося после очеса, слоя
вырабатывають торф на подстилку, а из.

нижняго на топливо. Грунт осушается ка¬налами, служащими в Голландии и доро¬гами для перевозки торфа в города, удобряется
и вспахивается; нередко насыпают песок.

(слоем до 8 сантиметров) для уплртнения
и предохранения как от заморозков, так.

и от излишняго испарения. При культуре лу¬говых болот главное внимание обращается
на выравнивание поверхности и дренаж,.

который легко соорудить из фашинника.

При обилии на болоте древесных растений

их сжигают и вспахивают • дисковой бо¬роной; картофель в первый год разрых¬ляет почву, после чего и сеют злаки^
Однако успешнее на таких болотах устраи¬вают луга и пастбища, так как травьг

охотно мирятся с избытком влаги. В¬Германии с успехом применяют („немец¬кая культура") обработку моховых болот¬без снятия торфяного пласта, при чем в
первый год осушительныя канавы роются

не до полной глубины, а затем заклады¬вают дренаж. После осушки, уборки и вы¬равнивания площади вспахивают специаль¬ными плугами. Затем засыпают 100—140
пуд. на дес. мергеля для связывания кислот

торфа; из удобрений хорошо растворяется фос¬форит. Для разрыхления комков вообще с¬успехом применяют каток, вошедший в&
всеобщее употребление. Смешанная культура

моховых болот употребляется преиму¬щественно в Швеции и Норвегии, где рас¬тения страдают от заморозков и весной
и осенью; дело улучшают, внося зимой

смесь глины и песка слоем вч 5—7 сан¬тиметров, что соответствует 50—70 куб.
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саж. на десятину. Этд* способствует разло¬жению пласта на значительную глубину; поле
засевают в первые годы овсом, рожью,

картофелем, и лишь после достаточнаго
разложения — смесыо многолетних трав,

составленных сообразно с условиями.

7. Разработка торфа. Хотя опытный торф¬мейстер дает оценку болота на глаз, но
при добывании торфа необходимо составить
п^ан осушки и разработки болот. Если
торф разложен мало, для осушки роются
отвесныя канавы; для торфяных болоть
уклон вообще колеблется на 3—5 вершков
на 100 сажен канавы, при чем величина

откоса стоит в связи со степенью разло¬жения торфа. Если болото имеегь форму
котловины—воду откачивают; вообще же
от правильности осушки эависит успех
дапьнейших работ.

По способу добывания различают: резной торф,

нятый, наливной и формованный, из которых ка¬ждый может быть ручным или машинным. Обык¬новенно болото осушается за год до начала работ.
Начинают резку торфа, идя правильными парал¬лельными рядами от канавы. Форма и размер пли¬ток—разнообразны: в Воронежской губ. высыхали
плитки размером в 35X17X^7 снтм., тогда как
в Петроградской с трудом высыхали плитки в
ЗОХЮХ снтм- Чтобы не затруднить выбрасывание
плиток на берег карьера, торф вырабатывают

послойно, толщиною 1,5—2 аршина. Необходимо вы¬равнивать площадь, а карьеры на зиму запивать во¬дой. Способ прост и дешев, однако реэной торф
очень гигроскопичен, слишком легок и дает
множество обломков и пыли. Если в торфе много

древесных остатков или осушить болото почему¬либо невозможно, добывают „мятый" или „подпят¬ный“ торф. Для этого на особое место набрасы¬вают торфяную массу, перемешивают и уминают
ногами.обутыми иногда вособые деревянные башмаки

(Голландия), или вторично мнут посредством кат¬ксв. Подпятный торф плотен, не требует осушки
болота, но его выработка стоит дороже машинно¬формованнаго. Наливной способ употребляюгь при
разработке рыхлых неоднородных пластов ста¬раго леснаго и луговаго сортов, которые силно
крошатся. При этом на особом настиле или

в ямах торф уминается ногами лошадей или рабо¬чйх; после подсыхания его уминают катком. На¬ливной торф содержит много золы и древесных
остатков, требуегь эатраты большаго труда, хотя

достаточно плотен. Рамочно-формованный торф от¬личается от наливного лишь тем, что масса не

столь сильно размешивается и кирпичи вытряхива¬ются из рамы вслед за ея наполнением. Формо¬ванный торф скоро сохнет, плотен и прочен,
горит ровным пламенем и обладает болыней
теплопроводностью; так как смешивать торфяную

массу руками невыгодно, то распространились кон¬ныя машины с приводами, хотя и это удорожает
производство.

Уже давно стараются удалить из торфа

воду всевозможными способами: то посред¬ством конических фильтрующих камер,
то надрывая или нагревая до 150° гидро¬целлюлозу, закупоривающую промежутки ме-

жду частицами и т. п. Следует заметить,
что ни один из таких способов не

дал положительных результатов, и по¬тому способы сушки торфа весьма разнооб¬разны и зависят как от свойств и
формы плиток, так и от метеорологи¬ческих влияний.

8. Утилизация торфа. Первые опыты с при¬готовлением брикетов из торфа были сде¬ланы в Англии еще в 1853 г.; но и до
сих пор их выработкаобходится на 116%

дороже самого торфа, хотя брикеты занима¬ют мало места, не крошатся и не гигроско¬пичны. Они в состоянии заменить другие
виды топлива лишь в отсутствии их. В
виду таких неудач в настоящее время и
стремятся построить особую топку для торфа.
Иногда с целью получения угля, дающаго
более жаркое пламя, чем торф, плотные
сорта его обжигают в ямах или кострах;
вся операция продолжается 5—6 дней да

еще 1—2 дня происходит остывание; полу¬чается до 36% угля по весу от взятаго
торфа. Но так как при этом неэкономно

теряются продукты перегонки, работы зави¬сят от погоды и нельзя следить за ходом
процесса, то и перешли к добыванию кокса
в особых коксовальных или ретортных

печах. Торфяной кокс по виду напоми¬нает каменноугольный, имеет матовый
блеск, звбнок, сопротивляется разрыву.

Полное отсутствие серы делает его неза¬менимым для выплавки чугуна в дйменг

ных печах, однако для этого нужны плот¬ные, машинно-формованные сорта. Из по¬бочных продуктов, выделяющихся при
процессе коксования, наиболее ценны: ме¬тиловый спирт, уксусная кислота, пара¬фин,. торфяное соляровое и смазочное
масли. При охлаждении тяжелых масел
парафин выделяется в течение 8 суток
с примесями бураго цвета, но очищается
на других заводах. Описанный способ

пока еще дорог и находится в стадии опы¬тов, но уже и теперь можно сказать, что
коксование может иметь лишь местное

значение.,

Гораздо большаго успеха достигла техника
при приготовлении газообразнаго топлива из

торфа. Задача генератора (газообразова¬теля)—превратить углерод топлива в газо¬образную окись углерода (СО), для чего
торф сжигают в ограниченном количе¬стве воздуха, заставляя образовавшуюся угле¬кислоту (С04) раскисляться, проходя над
толстым слоем раскаленнаго топлива.

Смесь из газов СОа —|— На —j— CO с при¬месью водяного пара и носит название ге¬нераторнаго газа. Его сжиганием дости-
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гаются: высокая и равномерная температура,

отсутствие серы и фосфора и возможность
отапливать несколько печей из одного
генератора. Для русских условий имеет
особое значение генератор с утилизацией
азота. В конце XIX века L. Mond открыл

способ утилизировать азот из каменно¬угольных отбросов, переводя его в ам¬миак. Устраивая особый генератор, Монд,
кроме того, еще принял во внимание, что

перегретый пар при обугливании органиче¬ских веществ благоприятствует выходу
аммиака. Профессор Франк и доктор Каро
применили в Германии идею Монда к
добыванию из азота торфа сернокислаго

аммония, который в конце-концов выпа¬ривается в вакуумах, выкристаллизовы¬вается и неочищенным поступает в про¬дажу. Такой процесс возможен, однако,
лишь при крупном обороте торфа (не менее
100 тонн в сутки), дешевой серной кислоте
и спросе на сульфат аммония. Последний
мог бы сыграть большую роль в России
в качестве удобрения, так как он

привозится из-за границы и весьма до¬рог (3 р. 60 к. за пуд в 1911 г. в
земском складе в Москве). Помимо того

утилизация торфа перегонкой дает возмож¬ность получить дешевую электрическую
энергию.

Уже более 50 лет торфяная подстилка

употреблйется на скотных дворах Голлан¬дии и Германии, а в настоящее время в
большом количестве транспортируется из
Швеции в Англию и даже Америку.
И. Вихляев („Вестн. торфян. дела“,

1915, стр. 169) приводит сравнительную
таблицу всасывающей способности разных

материалов, определенной по новому спо¬собу, из которой приведем для сравнения
этой способности:

поглощают

древесныя стружки . . 230и/в
ржаная солома .... " 450 ,
еловыя опилки .... 490 „
моховой торф .... 1000 „
подстилка из сфагнума 1710—1870 „

Обычно сгребают рыхлый верхний слой

неразложившагося торфа и оставляют про¬мерзнуть, что сообщает эластичность даже
и плохим сортам. Возле Петрограда су¬ществует Каменская фабрика подстилки,

возле Завидова (Моск. губ.) фабрикаг. Гер¬ценберга, несколько фабрик было в Цар¬стве Польском и до 15 в Финляндии.
В 1914 г. на 11 финляндских фабриках
добыто до 400.000 пудов подстилки. В
1914 г. на 1-ом казенном моховом болоте
Клинскаго у. была организована показа-

тельная разработка и безплатная разсылка,
что вызвало огромный интерес населения,
которое не было осведомлено о возможгиости

использовать великолепный материал, нахо¬дящийся у них под боком!.. В текущем
году предположено организовать еще 3 пункта

в Петроградской, Нижегородской и Влади¬мирской губерниях. Помимо прямого наэна¬чения моховая подстилка может служить
отличным удобрением.
В Швеции с 20 гг. прошлаго столетия

особый закон обязыбал употреблять с
санитарными целями торфяной порошок в

городах без канализации. Весьма мно¬гочисленны различныя применения торфа в
качестве дезинфицирующаго и консервирую¬щаго средства, что зависит от присутствия
в нем ульминовых кислот. Будучи пре¬восходным изолятором, торфяныя „шашки“
(кирпичи) могли бы пойти на устройство
резервуаров для кипятильников, военных

полевых кухонь, а постройки иэ них,

оштукатуренныя гипсом с целью предохра¬нить от пожара, сохраняют тепло и за¬щищают от холода и от... жара. Вообще
за последнее время в строительном деле

употребляют торф, прибавляя для опы¬тов—гипс, известь, глину, серу, асбест,
пробку, смолу и пр.; один из подобнйх
продуктов, т. н. „радонит“ (из Саксонии),
нашел применение в качестве материала

для изолирующих досок в коммутато¬рах, в счетчиках, домашних установ¬ках и пр. Наконец за последнее время
волокнистый торф идет на приготовление
картона, в качестве упаковочнаго материала,
в виде торфяного войлока или торфяной
шерсти.

Таким образом, торфяная промышлен¬ность имеет все основания стать на твер¬дую почву и, несомненно, что торфяники
России являются одним из таких при¬родных богатств, роль которых в буду¬щей экономической жизни страны может
сделаться весьма значительной. Планомер¬ная добыча торфа может идти наравне с
осушением болот и приспособлением их

к пашне, благодаря чему достигается двоя¬кая польза. И в том и другом напра¬влении перед Россией стоят задачи огром¬наго значения и важности, и нельзя не при¬ветствовать те широкия начинания в этой
области, которыя замечаются в последние
годы и особенно в настоящий момент,

когда силою вещей приковывается внима¬ние к родным богатствам и энергич¬ному использованию их.



1497 Отношение между долголетием и длиною толстых кишек. 1498

Важнейшая литература по торфоведению:
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силы и пр. Перевод инж. Е. Оппокова. Г. У. 3. и 3.
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7. В. Сукачев. Болота, их образование, раз¬витие и свойства. П. 1915.

Отношение между долголетием и длиною толстых
кишек.

Проф. И. И. Мечникова.

С древнейших времен человечество

жалуется на кратковременность человече¬ской жизни. Философы, поэты, романисты
и ученые—все единогласно признают, что
жиэнь наша прекращается тогда, когда'
жажда ея далеко еще не удовлетворена.

Лишь немногие не принимают участия в

этом общем хоре жалоб. К таким

исключениям следует отнести, между про¬чим, известнаго немецкаго физиолога Руб¬нера, утверждающаго, что смерть наша есть
явление вполне естественное, подобное па¬дению листьев осенью.

Его удивляет возмущение людей против
смерти, и он советует им скорее быть

благодарными судьбе, подарившей челове¬чество такой долговечностью. Из своих
остроумных изследований Рубнер выво¬дит, что человек отличается от других
млекопитающих крайней медленностью сво¬его развития, следствием которой является
его более продолжительное существование.
В то время, как новорожденному кролику

нужно шесть дней, чтобы удвоить свой пер¬воначальный вес, в то время, как ло¬шади, которая гораздо больше человека,

нужно для этого шестьдесят дней, ново¬рожденному ребенку необходимо шесть ме¬сяцев, чтобы достигнуть тех же резуль¬татов. Разсчитывая, какое количество энер¬гии требуется, чтобы удвоить вес ново¬рожденных, Рубнер приходит к сле¬дующему интересному выводу: между тем,
как крупныя и мелкия млекопитающия (кро¬лики, кошки, собаки, коровы, лошади и др.)

расходуют на это более или менее одина¬ковое количество энергии (3754—4559 ки¬лограммо-калорий), новорожденный ребенок

расходует на это же в шесть раз
больше.

Человек, как существо, более одарен¬ное природой, должен был бы жить доль¬ше, чем он живет в настоящее время.
Рубнер определяегь его долговечность в

80 лет, что превышает долговечность ло¬шади (35 лет) и жвачных (30 лет)
менее, чем в три раза.

С какой бы стороны мы ни подходили

к этому вопросу, вывод получится один

и тогь же, а именно, что жизнь человече¬ская слишком коротка, и общия сетования

в этом отношении вполне законны. Из¬следуя причины этого важнаго явления, био¬логи склонны становиться • исключительно

на очень общую точку зрения: так, они го¬ворят об истощении „жизненнаго фер¬мента" или о пределах, в которых жиз¬ненная субстанция перестает возобновляться
и реагировать на вредныя влияния.—По лич¬ным нашим изследованиям естественная
смерть в природе встречается вообще

редко. Чаще всего она наблюдается у низ¬ших животных, среди которых встреча¬ются даже примеры организации, не совме¬стимой со сколько-нибудь продолжительным
существованием. На наиболее характерные
из них мы уже обращали внимание в
наших прежних сочинениях („Этюды о
человеческой природе11, „Этюды оптимизма").
В мире насекомых естественная смерть
встречается также еще сравнительно часто.

Что же касается позвоночных и, в осо¬бенности, высших из них—людей,то здесь
уже совершенно не приходится говорить об
естественной смерти. В мире человеческом
примеры такой смерти крайне редки и при-
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том мало известны. Поэтому, изучая вопро¬сы долговечности, приходится всегда иметь
в виду старость и преждевременную смерть.

Среди нескольких общих законов, вы¬текающих из уже установленных фак¬тов, нужно в особенности отметить то
отношение, которое существует между дол¬говечностью и ростом. „Чем меньше жи¬вотное, тем быстрее идет развитие его
роста" (Рубнер), из чего следует, что

жизнь мелких животных должна быть ко¬роче, что долговечность их меньше. Пра¬вило это, вполне согласующееся с принци¬пом расходования энергии, подтверждается
целым рядом фактов.
Так, мелкия млекопитающия, как наши

грызуны (мыши, крысы, морския свинки и

друг.), живутменьше млекопитающих сред¬ней величины: кошек, собак, овец, обезь¬ян и друг. Жизнь этих последних, в
свою очередь, короче жизни крупных мле¬копитающих: лоциадей, рогатаго скота, носо¬рога и, в особенности, слонов.—Человек
не является единственным исключением

из этого общаго правила. Среди птиц
таких исключений известно очень много.

Породы птиц средней и даже малой вели¬чины часто живут гораздо дольше самых
крупных пород. Наиболее удивительные
примеры долговечности встречаются среди

пород хищных (соколов, орлов, кор¬шунов) и среди попугаев. Птицы, вообще
гораздо мельче, чем большинство млеко¬питающих, но живут, однако, дольше их.
Очевидно, что обяснить эти, на каждом
шагу встречающияся в природе, явления,
немыслимо, если стать исключительно на

точку зрения общих законов расходования

энергии живой материей, и, при более вни¬мательном и близком изследовании при¬ходится остановиться на подробном изуче¬нии всех особенностей организации жи¬вотных.
В публичной лекции, прочитанной мною

в Манчестере в 1901 г., я решился фор¬мулировать закон: „чем длитте тол¬стыя кишки, тем жизнь короче“. Тол¬стыя кишки представляют собою одну
из особенностей, свойственных млекопи¬тающим. У низших позвоночных и даже
у птиц эта часть пищеварительных орга¬нов встречается лишь в примитивном

состоянии. Надо полагать, что толстыя киш¬ки у млекопитающих развились в зави¬симости от их образа жизни на поверх¬ности земли. Лишенныя обычно твердаго
панцыря, какой охраняет, например, чере¬паху, млекопитающия спасаются от врага

исключительно быстротою своего бега; эта
же способность служит им и для того,

чтобы настигать добычу. При таких усло¬виях естественный подбор должен был
способствовать развитию особаго вмести¬лища для пищевых отбросов, которое
позволило бы наземным млекопитающим не
прерывать своего бега для извержения этих
отбросов. Однако борьба за существование,
способствуя тому, что толстыя кишки у
млекопитающих удлинялись, в то же время
вела и к сокращению их долговечности
по сравнению с низшими позвоночными.
В общем этот факт надо признать

установленным. Но, на ряду с этим, весь¬ма интересно определить, до какой степени
это правило подтверждается и в деталях.
Для этого мы можем воспользоваться в

высшей степени интересными данными, со¬бранными Гельмерсом Митчелем в ме¬муаре, представленном Лондонскому зооло¬гическому общестёу (Proceedings, июнь 1911 г.),
о продолжительности жизни млекопитаю¬щих и птиц, по наблюдениям, сделан¬ным в течение 32 лет в зоологическом
саду английской столицы. Митчель наблю¬дал, сколько прожила каждая из групп
животных, поставленных при этом в

возможно лучшия условия. И в общем
он пришел к подтверждению закона об
обратном отношении между долговечностью
и длиною толстых кишек. Удивительно

то, что обезьяны, несмотря на свой заме¬чательный ум, позволяющий им часто из¬бегать многих опасностей,живут недолго.
Из почти двух с половиною тысяч (2429)

обезьян самое продолжительное существо¬вание было отмечено у одной макаки (Ма¬cacus rhesus), которая прожила в зооло¬гическом саду около 12 лет (11 лет
11 мес.). Все остальныя макаки стараго и
новаго континента не достигали даже и

этого возраста. Надо заметить, что у обезь¬ян толстыя кишки очень развиты и пред¬ставляют огромный резервуар для пи¬щевых отбросов.
Хищники, с гораздо менее развитыми

толстыми кишками, живут обыкновенно
дольше травоядных одинаковой с ними
величины; у последних, как известно, эта
часть пищеварительных органов развита
значительно больше.

Из большого количества наблюдавшихся

Митчелем млекопитающих им было от¬мечено всего несколько исключений в этом
смысле. Они относились к дикобразу, белке

и некоторым кенгуру (Phascolomys и не¬которым Phalangeridae), которые все, не-
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^мотря на длину свойх толстых кишек,

отличаются сравнитель^ю долговечностью.
И мы имеем полное право удивляться тому,

что число этих исключений столь незначи¬тельно. Нужно-ли присоединить к ним и
слона? Оказывается, что приписываемая ему

в былое время долговечность не соответ¬ствует истине. Туземцы Индо-Китая утвер¬экдают, что слон может прожить до 150 л.,
но точныя наблюдения далеко не оправды¬вают этого мнения. Митчель определяет

средний возраст слона в 30 л. и пола¬гает, что только в исключительных слу¬чаях он может прожить до 100 лет.
-Несмотря на то, что слон легко приру¬чается, ни в зологических садах.ни вообще

в прирученном виде он никогда не до¬•стигал вышеуказаннаго легендарнаго воз¬раста.

Разница в долговечности млекопитаю¬щих и птиц вообще очень велика. Попу¬гаи, соответствующие среди пернатых обезь¬янам, хорошо известны в этом отношении.
Между тем, как пребывание так легко

приручаемых макак в Лондонском зоо¬логическом саду никогда не продолжалось
■более 12 лет, а слоны не жили там более
24 л. и 2-х мес., один попугай (Coracopsis
vasa) прожил там-же 54 года, и это еще не
самый старый образец даннаго семейства.
Известны попугаи 75-ти, 90 лет и старше.

Недавно были напечатаны снимки одного
какаду из окрестностей Сиднея, который
достиг 117 лет. Болыиаго возраста в
мире птиц достигли лишь один коршун
{Neophron perempterus) в зоологическом
•саду Шёнбрунена, проживший 118 л., и сокол,
упоминаемый Пайкрафтом, умерший 162-х
лет. Среди птиц, замечательных своею
долговечностью, мы можем отметить еще

ворона (69 л.), дикаго гуся (80 л.), домаш¬няго лебедя (70 л.) и цаплю (60 л.).
Даже маленькия птички пользуются срав¬нительно долгим сушествованием: так
канареек удавалось сохранить до 20-лет¬няго возраста, а щеглов—до 25-летняго.

Наблюдения Г. Митчеля вообще подтверди¬ли закон обратнаго отношения между долго¬вечностью и длиною толстых кишек как
среди птиц, так и среди млекопитающих.

В этом отношении особенно интересны
млекопитающия, живущия по образу птиц, и

птицы, ведущия образ жизни, подобный мле¬копитающим. Летучия мыши, обладающия
организацией настоящих млекопитающих
все же отличаются от них некоторыми

особенностями, приближающими их к пти¬щам. Их пищеварительные органы отли-

чаются малым размером толстых кишек,
чго не дает возможности для скопления

пищевых отбросов и ведет к частому
их удалению, и долговечность летучих
мышей (факт, подтверждаемый Митчелем)

значительно больше долговечности соответ¬ствующихим по величинемлекопитающих.
Из птиц бегающия хотя и обладают

крыльями, но не летают, а живут на земле,
как и млекопитающия, подвергаясь тем
же опасностям. Быстротою своего бега оне
спасаются от врагов. При этих условиях

пищевые отбросы скопляются у них в тол¬стых кишках, которыя у них очень раз¬виты, а также и в слепой кишке. Призна¬вая закон, по которому крупныя животныя
обладают болыией долговечностью, чем
мелкия, следовало бы ожидать, что бегающия
птицы, отличающияся большею частью очень
значительными размерами, должны жить долго.
На самом же деле происходит совершенно

обратное. Давно уже подмечен тот пора¬зительный факт, что страусы, так легко
привыкающие к неволе, отличаются, по

сравнению с птицами меньших размеров,

кратковременностью своего существования.

Принимая во внимание важность такого

факта, мы постарались собрать возможно
большее количество сведений по этому поводу.
По наблюдениям директора ботаническаго
сада в Алжйре Ривьера старость страусов
наступает к 35 годам, и долыие этого

они и не живут. Птицеводы Капланда, са¬маго главнаго центра разведения страусов,
по данным, полученным нами благодаря
любезности Леона Боллака, утверждают, что

„ возраст естественнои смерти страусов ко¬леблется между 30 и 40 годами, и случаи
большейдолговечности представляют редкое

исключение “. Один весьма компетентный зна¬ток этого дела в Лондоне утверждает,
что „при подходящих санитарных усло¬виях страусы живут от 35 до 40 л„ а иногда
даже переходят за 50-тилетний возраст".
Эту справку я также получил от Боллака.

По данным Митчеля страусы в Лондон¬ском зоологическом саду не жили дольше

4 лет и 8 месяцев. Из класса бегаю¬щих им была отмечена наиболыиая долго¬вечность одного австралийскаго казуара кото¬рый прожил в неволе 14 лет. Нанду,
или американские страусы (Rhea americana),

также не отличаются большой долговеч¬ностью. У Дюбрэйля в его парке в Мелэне

имеется один 30 лет. Лажлез, в Буэнос¬Айресе, по сведениям, добытым у компе¬тентных знатоков, палагает, что нанду
живут больше 20 лет. Какая разница
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между долговечностью этих крупных бе¬гающих птиц и долговечностью значи¬тельно более мелких птиц, как соколы,
хищники и попугаи! И в то же время, ме¬жду тем как у бегающих,—обширных
раэмеров слепая кишка и большия толстыя
кишки, органы эти у долговечных птиц

очень незначительны по размерам. Само
собою разумеется, что не толстыя кишки
сами по себе способствуют сокращению

жизни,—‘Это всецело зависит оть их содер¬жимаго, заключающаго громадныя количества
микробов, этих истинных производителей

ядов. Из сделанных в нашей лабора¬тории изследований следует, что толстыя
кишки бегающих птиц питают очень

разнообраэную флору микробов, между
тем как попугаи очень бедны кишечными
микробами. И ничего нет удивительнаго,
что, при таких условиях, бегающия птицы,
подвергаясь, благодаря многочисленности
своих микробов, хроническому отравлению,
живугь меньше птиц с мало развитыми

толстыми кишками, населенными очень не¬большим количеством микробов. Подоб¬ная разница наблюдается между летучими

мышами, очень бедными кишечными бакте¬риями, и наземными млекопитающими, обла¬дающими ими в громадном количестве.
Так как сокращение жизни находитс»

в зависимости от ядов, образуемых

кишечными микробами, то мы в праве пред¬положить, что степень ядовитости кишеч¬ных бактерий может послужить обясне¬нием тех исключений из общаго правила^
которыя приводились нами по данным Мит¬челя. И в самом деле, мы нашли, что
микробы белки, питающейся лесными и др.

орехами, производят лишь самыя незначи¬тельныя количества ядов из ароматической
серии (индол и фенолы), которые являются

главнейшими факторами хроническаго отрав¬ления. В содержимом же кишечника слона^
по изследованиям,произведенным в нашей
лаборатории, оказывается большое количеств»

таких бактерий, которыя препятствуют про¬цессам гниения, вызываемым микробами.
Таким образом, является весьма веро¬ятным, что закон об обратном oTHomeHiw
долговечности к степени развития толстых.

кишек будет> в дальнейшем находить

себе все больше и больше подтверждений..
Перевод с франц.

Загадочная птица.
М. П. Садовниковой.

Среди свободно живущих птиц кукушка
нам более других знакома. Мы еще в

детстве научились узнавать звонкое куко¬ванье, как один из первых радостных
эвуков весны. На заре русекой культуры
неведомый нам поэт красиво сравнивает

плачущую женщину с кукушкой. Его Яро¬славна ‘„зегзицею незнаема рано кычет".
Поэт был прав: кукушка, песня которой

нам так хо^ошо знакома, все же „не¬знаема" для нас.
Все слышали кукушку, но многие ли ее

видели?
No bird: but an invisible thing.

A voice, a mystery ')...

*) Это не птица, но нечто незримое; это—голос,
тайна.

говорит Уордуортс в поэме, посвящен¬ной кукушке.
Все слышали разсказы об ея странной

жизни, о том, как она подбрасывает¬яйца в чужия гнезда, но благодаря не¬обычности разсказов, не все верят им,
и ученым приходится работать, чтобы.

очистить ея историю от сложившихся во¬круг нея легенд. Жизни кукушки посвя¬щена богатая научная литература, и каждый
год появляютря все новыя и новыя из¬следования. Ученые специалисты отдають
изучению кукушке всю свою жизнь. Такг

Бальдамус, напечатавший в 1892 г. боль¬шую монографию кукушки, работал над
ней целыя сорок лет и лишь в конце
своей жизни счел возможным выпустить
книгу. Много новаго за последнее время



1505 Загадочная птица. 1506

внесло применение фотографии и кинемато¬графа, запечатлевшиус те моменты ея био¬логии, которые вызывали наибольшее недо¬верие. Все же много загадок остаются еще
неразгаданными. Об этих загадках я и
разскажу.

I.

Что означает так^ хорошо знакомый

нам крик кукушки? Может быть, это тор¬жествующий крик коварной матери, успев¬шей отложить в чужое гнездо свое яичко,
которое принесет гибель семье хоэяев
гнезда? Нет, это—песня, подобная песне
жаворонка или соловья. Повидимому, как
у всех птиц', и здесь поет только самец.

У самочки-кукушки есть своя скромная от¬ветная песенка, но в море лесных зву¬ков она для нас мало заметна. Брэму
удалось подражать крику самца, и он уве¬ряет, что это не „ку-ку“, а „кху-кху“, но
воспроизвести подслушанную им песенку

самочки—что-то в роде„ квиквиквик"—
оказалось невыполнимым.

II.

Ранней весной возвращаются к нам

кукушки из Африки, Английские орнито¬логи утверждают, что перелет кукушек
в Англию совершается различными путями,
и уже на основании этого факта выводят,
что существует несколько разновидностей
кукушек. Далее мы увидим, что вопрос

об ихразновидностях имеет особый инте¬природа, декабрь 1915 г.

Обычно думают, что песня птиц есть

песнь любви, которую поет самец для при¬влечения и утешения подруги. Многие ученые

обясняют ее по другому: это громкое за¬явление хозяина, завладевшаго определен¬ным участком с целью предупредить
вторжение других самцов в его владение,

Но мы знаем, что кукушки не строят

гнезда и что, повидимому, у них господ¬ствует полиандрия. Многие наблюдали, как
за одной самкой летят несколько самцов.

Крик самца здесь не отпугивает соперни¬ков: или он не имеет никакого значения,
оставшись в виде безполезнаго пережитка
от тех времен, когда предки кукушки
строили гнезда и были моногамны, или он
играет не совсем обычную для птицроль—

подманивание не имеющей определеннаго ме¬ста жительства самки. Пока это еще загадка.
Впрочем и самый основной факт, что

кукуют только самцы, вызывает сомнение.

Так, один из новейших изследователей

кукушки Петтит называет это утверждение
ничем не доказанным предразсудком.

рес. Как птица, преимущественно ночная,
кунушка перелетает обычно по ночам.
Самцы летят отдельно за неделю раньше
самок, воэвращаются на те места, где
родились, и здесь ожидают прилета своих
будущих подруг. Повидимому, их всегда

больше, нежели самок, но точных сведе¬ний по этому вопросу еще не имеется. Не¬которые изслецователи утверждают, что на
96

Ориг. фош.

Рис. 1. Коллекция гнезд различных птиц, в каждом из которых по одном.у яйцу кукушки.
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каждую самку приходится по пяти и более

самцов. Это доказывает, конечно, суще¬ствование полиандрии, но не опровергает и
мнения других изследователей, утвержда-

ющих, что у кукушки имеется также и
полигамия: именно в тех случаях, когда

в область одного самца залетает не¬сколько кочующих самок.

Никто не сомневается, что предки ку¬кушки устраивали когда-то свои собствен¬ныя гнезда, но теперь оне уже этого не
делают. Правда, существует указание на
2—3 случая, когда кукушка, отложив яйца
на землю, сама будто бы и высиживала их.
Дарвин, ссылаясь на Адольфа Мюллера,

уверявшаго, что он наблюдал такой слу¬чай, видит здесь „возврат давно поте¬ряннаго инстинкта гнездовития"; но последу¬ющие изследователи, в особенности Валь¬дамус, доказали малую достоверность по¬казаний А. Мюллера и других. Теория, что
кукушки произошли от птиц, строящих

гнезда, подтверждается в достаточной сте¬пени тем обстоятельством, что гнезда
других птиц играют и теперь громад¬ную роль на всех стадиях жизни кукушки.

Насчитывают, что число видов воро¬бьиных птиц, в гнезда которых ку¬кушки откладывают яйца, достигает 119.
Наиболее частыми приемными родителями
являются: -славки, трясогузки, щеврицы,

жаворонки, малиновки, камышевки, овсян¬ки; реже, может быть, в виде исключе¬ния: синицы, снегири, сорокопуты, дрозды,
соловьи, зяблики, ласточки и воробьи.

III.

Г незда птиц, содержащих кукушечьи
яйца, не редкость и представляют один
из любимых обектов коллекционеров.
Изучение такИх коллекций поставило перед

нами еще одну загадку: яйца кукушки ока¬зались очень различными по величине и
окраске. Вообще они мельче, чем можно
было ожидать, судя по величине птицьи, и

скорлупа их необычно толста. Очень
часто по величине и окраске они
походят на яйца хозяев.

У меня есть 12 гнезд разных

птичек, в которыя отложены

яйца кукушки, по окраске и ри¬сунку действительно сходныя с

яйцами хозяев (рис.), Особен¬нэ поразительно сходство голу¬бого яйца кукушки с яйцами гори¬хвостки, окрашенными в тот же
ровный голубой цвет; оно отли¬чается только несколько большей
величиной (рис. 2 справа). Голубая
окраска кукушечьих яиц большая

редкость, но в гнездах горихво¬сток находят почти исключительно—до
80 °/0 — подкинутые яйца голубого цвета.

В моем собрании имеется еще одно го¬лубое кукушечье яйцо с резко очерчен¬ными крупными и мелкими пятнами. Только
своей несколько более округлой формой вы¬деляется оно среди яиц дроздовидной ка¬мышевки (рис. 3 слева). Резкой противопо¬ложностью голубым яйцам является у меня
зеленовато-коричневое яйцо кукушки среди
коричневых яиц зорянки (рис. 2 слева).
Но многия кукушечьи яйца отличаются от

хозяйских и по окраске фона^ и по пятни¬стости, и по величине. Особенно резка
разница в размерах в моем гнезДе
пеночки теньковки, где подкинутое яйцо при
довольно сходной грязновато-серой окраске
вдвое больше хозяйских.

Специалисты орнитологи, просмотревшие

Рис. 3. Спрааа гнездо овсянки, слева гнеэдо дроздовид¬ной камышевки. орт. фот.

сотни и тысячи гнезд с подкинутыми ку¬кушечьими яйцами, расходятся в своей
оценке подражательнаго сходства. Бальда¬мус и его последователи признают сход-

Рис. 2. Справа гнездо горихвостки, слева гнездо эорянки.
Орт. фот.
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ство в окраске и рисунке, другие ученые

утверждают, что сходЛво случайно (по Рэю

не больше, как в 3’Д % случаев). При¬мирить эти противоречия до сих пор не
удалось, но все же большинство изследо¬вателей соглашаются с Бальдамусом и
стоят перед необходимостью обяснить
эту новую загадку.

С перваго взгляда наиболее простым

является следующее предположение: кукушка

умная, наблюдательная птица, она знает,
что ей необходимо обмануть хозяев гнезда
и отложить свое яйцо так, чтобы они не
заметили подлога.

He изменяет ли кукушка сама по про¬изволу цвет своих яиц? Эта догадка
должна быть отвергнута, так как доказано,
что каждая кукушка в течение своей жизни
откладывает яйца только одного' цвета.
Может быть, кукушка, очень наблюдательна,
и подмечая цвет своих яиц, если не

перваго, то во всяком случае последу¬ющих, выискивает таких приемных ро¬дителей, яйца которых наиболее походят
на ея собственныя (Ганс Гадов)? И эта
теория, как мне кажется, должна быть
отвергнута, так как она предполагает

слишком высокое представление об уме

кукушки. Гораздо правдоподобнее теория

Ньютона. Вид кукушки (Cuculus canorus)
слагается, no его мнению, из болыиого
числа подвидов или генотипов, каждый
из которых характеризуется, с одной
стороны, определенною величиною, формой
и окраской своих яиц, а с другой—
унаследованным инстинктом подкидывать
яйца к одному и тому же определенному
виду приемных родителей. Некоторые из

генотипов кукушки действительно обо¬соблены. Так, кукушка, которая кладет
голубыя яица в гнезда горихвосток, чрез¬вычайно распространена в Финляндии, в
некоторых местностях которой других

разновидностей кукушек вовсе не встречает¬ся (Гааке). ВАнглии,наоборот,голубыя яйца

кукушек чрезвычайная редкость, эта разно¬видность, повидимому, сюда совсем не до¬летает (Петтит). И в центртальной
Европе известны местности, где все встре¬чающияся кукушки откладывают яйца в
гнезда определеннаго вида. В таких слу¬чаях мимикрия бывает наиболее полной.
Но там, где культура изменила характер
растительности и перепутала естественныя,
издавна установившияся отношения между
птицами, различные генотипы поселяются

близко друг от друга, происходит скре¬щивание и в результате не наблюдается

ясно выраженнаго сходства между яйцами
кукушки и ея хозяев.

За последнее время теория Ньютона полу¬чила подтверждение с новой весьма инте¬ресной стороны. Для ея проверки Латер
применил биометрический метод, измерив
яйца в 1572 гнездах. Самое длинное из

яиц имело в длину 26,5 мм., самое ко¬роткое 19,1 мм. Ширина колебалась между
19,2 и 14 мм. Оказалось, что яйца, взя¬тыя из гнезд одного и того же вида
приемных родителей, обнаруживают го¬раздо меньшую изменчивость, чем то же
количество яиц, взятых из гнезд раз¬ных родителей. Латер выводит отсюда,
что действительно существует несколько
генотипов Cuculus canorus, каждый из
которых характерйзуется наследственно

определенными размерами яйца и унасле¬дованной наклонностью подкидывать яйца
к определенному виду птиц.

Если мы встанем на точку зрения Нью¬тона-Латера, мы еще не в праве решить,
что определенная величина, форма и окраска

яиц являются признаком приспособитель¬ным. Действительно ли приемные родители
обращают внимание на отличие подкинутых
в их гнезда яиц?

Этот вопрос экспериментально разре¬шили Леверкюн и Уотсон, которые под¬кладывали в гнезда различных птичек
чужия яйца и другие посторонние предметы.
Оказалось, что одне птицы, как голуби,
принимали все с полным безразличием,
другия же(дрозды)—более разборчивы.Однако

поведение каждаго отдельнаго дрозда зави¬сит от его индивидуальных свойств,

особенно от того, начал ли он насижи¬вать яйца к моменту подкладыванья посто¬ронняго предмета. Есть птицы, которыя
в подобных случаях совсем бросают
гнездо. Весьма вероятно, что птицы, в
гнездах которых наблюдается наилучшая
мимикрия кукушечьих яиц (горихвостки)
принадлежат к более разборчивым, a

те, в гнездах которых мимикрия отсут¬ствует, относятся безразлично к предме¬там, положенным в их гнездо.
Впрочем, высказывается и иное сообра¬жение: окраска яиц нужна не для введения
в обман хозяев, а для точнаго опреде¬ления времени высиживанья. Только в тех
случаях, когда птенец кукушки вылупится

приблизительно одновременно с птенцом

хозяев, он останется жив. Но ведь ско¬рость развития яйца определяется его раз¬мерами, толщиною скорлупы и окраской.
Подкинутое яйцо не должно остывать скорее
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хозяйских за то время, когда наседка сле¬тает с гнезда. Этой потребностью обез¬печить одинаковую скорость охлаждения мо¬жет обясняться в некоторых случаях
сходная окраска яиц. Но если толщина
кукушечьяго яйца иная, то и окраска должна
быть иною. По мнению Дугласа Энглиша в

некоторых случаях, т.-е. в случаях рез¬каго различия в толщине скорлупы яиц
кукушки и приемных родителей, приспосо¬бительным признаком должна являться
не мимикрия, а наоборот, различие окраски
яиц.

IV.

Новый спор вызывает вопрос о
том, как кукушка подбрасывает свое
яйцо. Одни изследователи утверждают, что

собственными глазами наблюдали, как ку¬кушка садится в чужое гнездо и отклады¬вает яйцо; другие, наоборот, видели ее
прилетающей к гнезду с яйцом в клюве.

По всей вероятности, и те и другие наблю¬дения верны: в тех случаях, когда гнездо
достаточно велико и не охраняется непре¬рывно хозяевами, кукушка несется в самом
гнезде; а если гнездо мало, вход в него

для большой птицы недоступен, кукушка
сносит яйцо на землю и переносит его
в клюве.

V.

Еще одно разногласие: Бальдамус утвер¬ждает, что кукушки откладывают свои
яйца с большими промежутками через

6—8 дней и за все лето успевают отло¬жить не более 6 штук. В этом видят
даже причину, почему кукушка сама не мо¬жеть высиживать свои яйца: первое яйцо
должно погибнуть к тому времени, когда
по окончании кладки начнется насиживанье.

Наоборот, другие изследователи говорят,
что кукушка откладывает яйца гораздо
чаще: через день и притом в два периода,
как большинство птиц, высиживающих
птенцов дважды за лето: в начале сезона
пять яиц и спустя 2—3 недели—другия
пять (Тэйлор).

В августовской и сентябрьской книжках
1915 г. интереснаго английскаго журнала

„Wild Life" помещена статья Петтита, просле¬дившаго историю одной кукушки, которая
в изследованной автором местности на
берегу речки откладывала свои яйца в
гнезда камышевок. Автор регистрировал
все гнезда, устроенныя здесь камышевками

в течение трех последовательных сезо¬нов, и, ежедневно обходя их, мог точно

замечать каждое вновь отложенное куку¬шечье яйцо.

Все три сезона эта местность находи¬лась во владении одной и той же кукуш¬ки А, которая откладывала одинаковыя круп¬ныя яйца с светло-зелеными пятнышками.
Изредка залетали сюда две другия ку¬кушки, яйца которых можно было сразу
отличить по величине и- окраске. Автор
предполагает, что в первый сезон его
наблюдений кукушка. А впервые откладывала
яйца и отложила их очень немного, только
семь, а именно 14, 20, 26 и 27 июня, 3 июля
и, наконец, 11 июля, когда были найдены
два яйца в двух разных гнездах. В
следующем сезоне эта кукушка отложила
уже девять яиц: 24, 25 мая, 15, 21, 23
(2 яйца), 30 июня, 7 и 10 июля. В третьем
сезоне было найдено еще больше—11 яиц;
30 мая, 14, 16 (3 яйца), 23 (2 яйца), 26 июня,
8, 15, 17 июля. Возможно, конечно, что не
все яйца были учитаны автором.
В тех случаях, когда он находил

их несколько за один день, в действи¬тельности они откладывались, конечно, по¬следовательно в различные дни.
Почти все яйца были положены в гнезда

одного определеннаго вида камышевки за
исключением четырех, которыя оказарись
в гнездах трех различных необычных
видов,. но также из рода камышевки.

Еще Аристотель заметил, что кукушка
откладывает в каждое чужое гнездо не

более одного яйца. Его наблюдение подтвер¬дидось всеми новейшими изследователями.

Правда, находили гнезда с двумя куку¬шечьими яйцами, но эти яйца всегда бы¬ли различны по величине и окраске, т.- е.
принадлежали различным кукушкам, и

Петтит утверждает, что подобныя гне¬зда встречаются только по границам вла¬дений двух соседних кукушек.
VI.

Заботится ли кукушка-мать о судьбе своих
яиц, разбросанных по чужим гнездам,

или в ней уже совсем замолкло материн¬ское чувство? Английские и немецкие изсле¬дователи отвечают на этот вопрос раз¬лично. Бальдамус картинно описывает,
как однажды на берегу ручья он нашел

гнездотрясогузки, в котором сидела взеро¬шенная кукушка с закрытыми глазками.

Пока он разсматривал ее в упор, пе¬рышки сгладились, глазки открылись, испу¬гались—кукушка вспорхнула и улетела на
другой берег. А в гнезде между яицами
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трясогузки осталось еиде теплое, почти так

же окрашенное, прозрачное яицо кукушки.

Бальдамус оставил его в гнезде и спря¬тался поблизости. Через несколько ми¬нут вернулась мать и поспешно унесла
его в клюае.

Бальдамус думает, что она сделала это,
испугавшись за его судьбу. По его мнению

и позднее „самка посещает гнеэда, со¬держащия ея яйца и птенцов, по большей
части в сопровождении самца, притом

часто каждый день, пока птенец не оста¬вит гнезда“.
По Ветербергу она

при этом поворачи¬вает клювом яйца
в гнезде и по возмож¬ности подталкивает
свое яйцо в самый

центр гнезда.

Известно, что ку¬кушонок в конце¬концов остается един¬ственным хозяином
гнезда, и немецкие учё¬ные считают, что„ ку¬кушка-мать сама уда¬ляет и прячет яйца
приемных родителей,

после того как ма¬ленький паразит вы¬клюнулся из яйца.
При этом отец сто¬рожит мать поблизо¬сти от гнезда“ (Баль¬дамус).

Наоборот английские

изследователи совер¬шенно отрицают за¬боты кукушки о потом¬стве, так как для
признания их необходима слишком высокая

оценка умственных способностей птиц. Фак¬ты, приводимые Бальдамусом и другими, мо¬гут быть обяснены более просто: если ку¬кушка прилетает к гнезду с выведшимся
кукушонком, ничто не доказывает, что это

его мать. Никому не удавалось видеть мо¬мента выкидыванья матерью яиц и птенцов.
Предположение, что кукушки поедают чу¬жия яйца и птенцов, теперь опровергнуто—
в кишечнике их никогда не находили
соответствующих остатков.

VII. '

История о том, как маленький кукушо¬нок становится обладателем гнезда еще

трагичнее, чем думал Бальдамус. Еще
в 1788 г. ее опнсал Дженнер, который
видел, как кукушонок подбирается под
яйца и птенцов, принимает их на свою
широкую спину, карабкается на край гнезда

и сбрасывает ношу вниз. Дженнер воз¬вращал в гнездо выброшенных малюток,
но каждый раз кукушонок проделывал
то- же.

Позднее ту же историю наблюдал в
1802 г. Монтегю и в 1834 г. Блэкуэль.
Мистрис Блэкбёрн (1872) дала несколько

рисунков, изображав¬ших, как кукушо¬нок освобождается
от теснящих его яиц

и птенцов. Эти рисун¬ки обошли многие учеб¬ники и руководства.
Она наблюдала гнездо

лугового конька, в ко¬тором было два птен¬чика конька и еще не

вылупившееся яйцо ку¬кушонка. „При следу¬ющем посещении, че¬рез сорок восемь ча¬сов после перваго, мы
нашли молодую кукуш¬ку одну в гнезде, a
оба конька лежали на

земле, дюймах в де¬сяти от края гнезда;
согретые в руке,они
вполне ожили. Их

положили обратно в

гнездо, рядом с ку¬кушкой, которая стала
ворочаться и биться
до тех пор, пока ей
не удалось подсунуть

свою спину под одного из птенчиков;
тогда она, пятясь назад, подползла с ним
к наружному краю гнезда и столкнула
птенца к краю. Потом поднялась на ноги
и, разставив их широко, когтями плотно
впилась до половины в гнездо, в волокна,
из которых оно было свито и, раскрыв
крылья и двигая ими назад, преспокойно
выкинула конька из гнезда, отбросив его

так далеко, что он мог только, бара¬хтаясь, скатиться вниз по склону, но ни¬как не мог попасть обратно в гнездо“.
И далее мистрисс Блэкберн говорит, что
ее „поразило больше всего то, что кукушка

была совершенно голая, без всяких сле¬дов перьев; глаза у нея были еще нерас¬крыты, а шея, повидимому, так слаба, что

Рис. 4. Кукушонок выбрасывает яицо овсянки,
подсунув под него голову.

Фот. I. Peat Millar.
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Рис. 5. Гнездо лугового конька, одно яицо выкинуто,
другое—на спине кукушонка.

Фот. Л. Taylor,

не в состоянии была поддерживать головы.

У коньков же были вполне развитыя перья

на крыльях и на спине; блестящие глаза

наполовину были раскрыты; но птенцы ка¬зались совершенно безпомощными перед
кукушкой, которая в сравнении с ними

Рис. 7. Кукушонок выбрасывает птенца овсянки,
широко раэставив сильныя ноги и раскрыв крылья,
чтобы помешать птенцу упасть обратно в гнеэдо.

Фот. Peat Millar.

Рис. 6. Снимок сделан через несколько минуть

после момента, изображеннаго на предшествующей

фотографии. Выброшено еще два яица. В гнезде
остается четвертре, последнее.

была гораздо менее развита. Однако ноги ку¬кушки оказались очень мускулистыми; крылья¬ми своими, которыя были совершенно (без
перьев, она, повидимому, ощупывала, как

руками. Более всего поражало то, с какой

Рис. Э. Встревоженный кукушонок,
Фот. A. Taylor
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верностью слепое^ чудовище находило до¬• рогу к наружному краю гнезда,—единствен-

Рис. 9. Кукушонок в гнезде камышевки.
Фот. Q. Pike.

ное место, откуда кукушка могла выбро¬сить свою ношу“.

Подобное же описание всей трагедии позд¬нее, в 1884 г., дал Ганкок, который при¬бавил одну любопытную подробность. Он
наблюдал, что маленькая птичка-мать при¬сутствовала при уничтожении кукушонком
ея детей, но „не обращала никакого вни¬мания и просто смотрела, не вмешиваясь
в дело“.

Несмотря на точность вышеприведенных

описаний, они были встречены с недове¬рием. По словам Уотертона „молодая ку¬кушка в течение перваго дня существования
не может поддерживать даже вес собствен¬наго тела, она не способна вскарабкаться
на край гнезда лесной завирушки с доба¬вочным грузом маленькаго птенчика на
спине“.

Проверяя это сомнение, Блэкуэл убедился
„что кукушонок, несмотря на свою юность,

отбрасывает с замечательной силой все то,
к чему он прикоснется неожиданно".

В течение первых четырех дней его
бока и спина, на которой имеется особая

ямка, чрезвычайно чувствительны и не вы¬носят никакого давления. В эти дни

у него в совершенстве действует „реф¬лекс выкидыванья“. Какой бы посто¬ронний предмет ни положить в гнездо,
кукушонок его сейчас же выкинет.
Начиная с четвертаго дня, рефлекс
ослабевает, и кукушонок с прежней

силой реагирует только на живые под¬вижные обекты. К десятому дню ямка
на спине выравнивается, и рефлекс
выкидыванья исчезает.

Пока разсказы о поведении кукушонка не
были иллюстрированы фотографией, можно

было в них сомневаться и их оспари¬вать, но в настоящее время ряд самых
интересных моментов сфотографирован
и мною приведены несколько снимков

из журнала „Wild Life" (рис. 4—7). Кро¬ме того, теперь имеется и кинематографи¬ческая лента, показывающая, как кукушо¬нок выбрасывает птенца из гнезда.

Рис. 10. Кукушонок пересаженный на сук и
приемная мать камышевка.

Фот. 0 . Q. Рикс.

VIII.

Приемные родители совершенно не заме¬чают обмана и воспитывают приемыша-
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злодея, как собственнаго птенца. Он ра¬стет не по дням, a no часам, один по¬едая всю пищу, предназначенную для целой
семьи. Кукушонок всегда голоден, властно

требует пищи, кричигь, непрестанно рас¬крывает рот, часто сердится, смешно
взерошивая свои перышки (рис. 7). Ро¬дитепи стараются накормить маленькаго об-

жору, ловят для него все, что ни попало,

иногда сразу суют ему в раскрытый рот

полдюжину гусениц (рис. 9—13) и, выби¬ваясь из сил, приносят все новую и но¬вую пищу. Целых три недели остается ку¬кушонок в гнеэде, потом перебирается
на ветки и все еще кричит, требуя пищи,
и приемные родители и здесь продолжают

его кормить. В это время его громадные

размеры особенно поражают по сравнению
с маленькой величиной приемной матери.

IX.

Так как последния яйца кукушкЬ от¬кладываются в середине июля или даже
позднее, то последние птенцы лишь в

середине августа оказываются в состоянии

обходиться без помощи приемных родите¬лей. Извеетно, что старыя кукушки уле-
таюгь от нас

значительно рань¬ше—с начала ав¬густа. Некоторые
изследователи ут¬верждают, что, в
прртивоположность

другим птицам,

старыя кукушки

улетают ранее мо¬лодых. Зто пора¬ждает еще одну
трудно разрешимую

загадку. Как же

находят дорогу

молодыя кукушки,

раз оне летят
одне всю длинную
дорогу из Европы
до Филиппинских
островов? Все, что

мы знаем об ин¬стинкте, совершен¬но исключает воз¬можность передачи
по наследству па¬мяти о перелетном
пути. У большин¬ства птиц в стае
молодых имеются

старые, опытные,

знающие дорогу во¬жаки, у кукушек,
повидимому, их

нет, так как

старые улетают

раньше молодых.

He присоединяются

ли молодыя кукуш¬ки к своим приемным родителям? Это
мало вероятно—пути перелета различных

видов птиц различны, И в вопросе о пере¬лете, как и всегда, кукушка остается зага¬дочной птицей.
X.

Итак, перед нами ряд загадок. С

какой же стороны подойти к их обясне¬нию? Обычно подходят с физиологической
стороны. Говорят, например, что кукушка

Рис. 11. Луговой конек и кукушонок. Фот. и. Taylor.
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очень прожорлива и питается плохо усвояе¬мой пищей—мохнатымн^гусеницами, которыя
другими птицами отвергаются. Вследствие
этого ей приходится тратить много времени

на отыскиванье пищи и некогда строить гне¬зда и высиживать яйца. Далее говорят, что
желудок, вечно

набитый этой не¬удобо- варимой
пищей, давит на

яичник и задер¬живает разви¬тие яиц, потому
кладка их про¬исходит через
большие проме¬жутки времени, и

высиживание ста¬новится невоз¬можным. Но все
эти обяснения

«е выдерживают

серьезной кри¬тики, так как

указанныя физио¬логическия осо¬бенности не об¬условливают
паразитизма, a

только сопро¬вождают его.
He подлежит

сомнению, что

проблема кукуш¬ки есть проблема
зоопсихологии: у

кукушки измени¬лись инстинкты
и те тончайшия,

до сих пор

неуловимыя для

нас, особенно¬сти в строении
мозга, которыя

соответст в у ю т
инстинктам.

Кукушка поте¬ряла целый ряд,
типичных для

каждой птицы,

инстинктов:

1) инстинкт устройства гнезда,
2) инстинкт высиживанья яиц,
3) инстинкт выкармливанья птенцов,
4) инстинкт моногамии—образования пар

на весь сезон.

Кукушка приобрела следующие инстинкты:
1) инстинкт отыскивания чужих гнезд,
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1915 Г.

который может быть чрезвычайно специали¬зирован, если верна теория об ея много¬численных стойких генотипах,
2) инстинкт перенесения яиц в клюве,
3) инстинкт откладывания каждаго яйца

в новое гнездо.

Птенец кукушки, ничего не утрачи¬вая, приобрел новый важный инстинкт—
выбрасывать из гнезда посторонние пред¬меты.
Из морфологических изменений кроме

необходимых тончайших изменений в
структуре мозга, в непосредственной

97

Рис. 12. Лугоаой конек с кормом во рту на спине кукушонка.
Фот. A. Taj/lor.
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связи с паразитизмом стоят только сле¬дующия:
1) уменьшение величины яиц, в резуль¬тате котораго время высиживания кукушонка
уменьшается до 12 дней, и обычно он вы¬клевывается раньше птенцов приемных
родителей;
2) форма и окраска яиц (мимикрия?);

XI.

Среди семейства кукушек встр£чаются

такие роды, у которых родительские ин¬стинкты совершенно нормальны. Так, ку¬кали (род Centropus) и земляныя кукушки
(род Geococcyx) устраиваюгьобычныя гнезда
и являются нежными родителями, при чем

Рис. 13. Луговой конек кормит кукушонка. ф0т. л. Taylor.

3) сильныя ноги кукушонка и ямка на
его спине.

Ест трлько один путь разрешить зоо¬психологическую проблему кукушки—путь
сравнительной психологии, и для решения

вопроса необходимо познакомиться с биоло¬гией ближайших родственников Cuculus
canorus.

никаких отклонений от нормальных ин¬стинктов у них не обнаруживается. Но
у большинства кукушек наблюдаются те
или иныя отклонения, хотя нередко не в

том направлении, как у нашей кукушки,

Cuculus canorus. Так, для американскаго
личинкоеда ани (Crotophaga) характерно
непостоянство гнездовых инстинктов. В
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некоторых местностях, поблизости чело¬веческаго жилища, катйдая пара устраивает
гнездо обычнаго типа, но в мало населен¬ных местах, где не мешаеть человек,
оне собираются вместе и устраивают одно

общее гнеэдо. „Гнездо это велико и доста¬точно обширно, чтобы вместить их всех
вместе с потомством. С величайшим

рвением они отдаются насиживанью и ни¬когда не покидают гнезда, не прикрыв
яйца листьями". Ньютон нашел гнездо,
в котором рядом сндели две птицы.
„Это была грубая постройка из палочек

и ветвей, большая и глубокая, частью за¬полненная сухими листьями, между кото¬рыми было найдено 14 яиц. Гнездо явля¬лось, очевидно, общей собственностью. Обы¬кновенно в нем сидели рядом друг с

Рис. 14. Яицо американской кукушки и ея три птен¬ца разных возрастов, вынутые одновременно иэ
гнеэда. Фот. Herrick.

другом две или три птицы, сверх того

четыре, пять или более на верхушке де¬рева“.
XII.

Еще более интересныя уклонения гнездово
го инстинкта наблюдаются у американской
черноклювой и желтоклювой кукушки (род

Coccygus). Порвоначально Дарвин об ¬яснял возникновение паразитизма у кукушки
большими интервалами в откладке яиц.
Но он должен был отказаться от этого

обяснения, когда выяснилось, что амери¬канская кукушка обладает той же особен¬ностью и тем не менее строит гнезда и
выводит птенцов.

Инстинкты этой кукушки подробно опи¬саны в работе Геррика („The journal ol expe¬
rimental zoology" Vol. IX, 1910). Выстроив
гнездо, она откладывает первое яйцо и

начинает насиживанье, которое продол¬жается очень долго, так как яйца от¬кладываются с промежутками в 2—3 дня.
Через месяц в таком гнезде на ряду
с свеже отложенным яйцом оказывается

2—3 птенца на разных стадиях развития

(рис. 14). Но никогда птенцов в гнезде
не бывает больше трех, тан как уже на

Рис. 15. Птенец американской кукушки 7 дней от
рождения: еще не может летать, только лаэает по

ВеТВЯМ. ' Фот. Herrick.

седьмой день едва оперившийся птенчик

обнаруживает прималейшейтревоге инстин¬ктивный страх и вылезает из гнезда,
скрываясь в листве. Он еще не может

летать, но благодаря своим цепким силь¬ным лапкам удивительно ловко карабкает¬ся по веткам (рис. 15).
Гаррик описывает сильную мускулатуру

у только что родившагося птенца, который
может висеть на лапках или даже на

одном пальце (рис. 16). Только птенец
нашей европейской кукушки обнаруживает
подобную же силу мускулов, и Геррик

сближает „инстинкт выбрасыванья" куку¬шонка Cuculus canorus с указанной особен¬ностью птенца американской кукушки.

Рис. 16. Только что родившийся птенец американской
кукушки. Ср. с рис. 7, иллюстрирующим силу ног

европейскаго кукушонка. ф0т. Ветгиск.

Есть еще одно сходство в поведении

американской и нашей кукушки: если раз¬рушить гнездо американской кукушки, она
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перенесет одно за другим все яйца в
клюве в другое гнездо. Другия птицы для
этой цели не умеют пользоваться клювом.

Интересно, что изредка американская ку¬кушка также откладывает свои яйца в

чужое гнездо. Геррик насчитывает 24 по¬добных случая, указанных в литера¬туре. Он обясняет это запаздываньем
инстинкта постройки гнезда. Яйцо созрело
и должно быть отложено, когда свое гнездо
еще не готово. Нередко кукушка, отложив
яйцо в чужое гнездо, присвоивает его

себе и прогоняет хозяев или же, оста¬вив яйцо в чужом гнезде, устраивает
обычным порядком собственное гнездо.

Такому нарушению „циклических инстинк¬тов“, т.-е. запаздыванию в данном случае
инстинкта устройства гнезда, Геррик и при¬писывает главную роль в происхождении
паразитизма у кукушки. Большие промежутки

в откладке яиц, конечно, не ведутнепре¬менно к паразитизму, но очень удобны для
его развития,

XIII.

Настоящий паразитизм мы находим у

африканской пятнистой кукушки Coccystes

glandarius, которая откладывает свои яйца

в гнезда ворон (может быть, также со¬рок). От нашей кукушки она отличается
в двух отношениях: 1) она откладывает

в каждое гнездо не по одному, a no не¬скольку яиц (очень похожих по величине
и окраске на яйца приемных родителей),
2) ея птенец не выбрасывает из гнезда
своих сводных братьев и сестер.

Другой вид Coccystus jacobinus отклады¬вает голубыя яйца в гнезда местных
дроздов, яйца которых того же цвета. По
свидетельству Бутлера, она проклевывает
и выпивает хозяйския яйца, вследствие чего
кукушонок остается полным хозяином
гнезда. Любопытный инстинкт, который

успешно заменяет „инстинкт выбрасы¬ванья“ нашего кукушонка!
На Филиппинских островах живет ку¬кушка коель, которая подбрасываегь яйца
в гнезда чернаго скворца майны. Интересное
морфологическое приспособление наблюдается
здесь в окраске птенца. Обычно птенцы
имеют или особый птенцовый наряд или

окраску матери. У коеля птенцы

черные—в отца. Очевидно, это свое¬образный случай мимикрии, так
как птенцы майны черные. Если бы
птенцы коеля были рыжие—в мать,
они резко выделялись бы в гнезде
дрозда.

Наконец африканская золоти¬стая кукушка Chrysococcyx cupreus

no своим инстинктам уже со¬всем походит на нашу европей¬скую. Интересно, что и питается
она так же, как наша, мохна¬тыми гусеницами. *

Род Cuculus, к которому при¬надлежит наша европейская ку¬кушка, представлен десятью ви¬дами, но об инстинктах их из¬вестно еще очень мало. Сравни¬тельное изучение их, вероятно,
помогло бы разгадать многия за¬гадки нашей кукушки.

XIV

Явление гнездоваго пар&зитизма не являет¬ся исключительной особенностью семейства
кукушек. Оно наблюдается также среди
американских скворцов, так наэываемых

воловьих птиц—Molothrus.

Жизнь аргентинскаго молотра (Molothrus
bonariensis) описана Хэдсоном, который
уверяет, что самка откладывает от 60

до 100 яиц (?), но большинство их поги¬бает, так как мать часто бросает их
куда попало, иногда просто на землю.

Хэдсон помещал в дупла старыя гнезда,
и молотр часто откладывал туда свои яйца.
Повидимому, вид гнезда с яйцами или

даже пустого гнезда пробуждает у этих
птиц инстинкт кладки, точно так же как

это наблюдается у домашней курицы, кото¬рой подкладывают каменное яйцо, когда

Рис. 17. Воловья птица—Molothrus bonariensis (справа) и ея яица
в гнезде Zonotriehi pileata (наверху шкурка хоэяйки гнезда) и

среди яиц Mimus modulator. Орш. фот.
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желают заставить нрстись в определен¬ном месте.
В двух случаях Хэдсон наблюдал

попытку молотра выстроить собственное
гнездо, но оба раза она не имела успеха.
В каждое гнездо откладывается не по

одному яйцу, как у нашей кукушки, a no

два и даже больше. „Инстинкт выкиды¬ванья“ у птенца здесь, повидимому, отсут¬ствует, так как в гнезде рядом с
птенцом скворца наблюдали и хозяйских
птенцов. Позднее последние, однако, часто
погибали, может быть, от голода.

Хэдсон предполагает, что мать, подки¬дывая яйцо, проклевывает хозяйския яйца,
Обыкновенно описывают, что у молотра

нет того разнообразия окраски яиц, ко¬торое так характерно для европейской
кукушки, но, мне кажется, это не верно.
На приложенной фотографии (рис. 17) сняты
два имеющияся у меня гнезда с яйцами
молотра, В одном гнезде яйца совершенно

белыя и резко выделяются среди зеленова¬тых с коричневыми крапинками яиц прием¬ной матери. В другом гнезде яйца молотра
серыя с коричневыми пятнами; хозяйския

яйца гораздо крупнее, зеленыя с коричне¬выми пятнами. Таким образом, при несом¬ненном ^разнообразии окраски, „мимикрии"
яиц отметить не удается.

Другой вид аргентинской воловьей птицы
(Molothrus badius), no описанию Хэдсона, не

подкидывает яйца, но насильственно отни¬мает гнезда у других птиц и даже вы¬брасывает при этом хозяйских птенцов.
Инстинкты третьяго аргентинскаго вида

(Molothrus rufoaxillaris) также весьма свое¬образны—он подкидывает яйца, но исклю-

чительно в гнезда к своим сородичам
Molothrus badius.

Таким образом, и здесь, как и в группе

кукушек, мы видим чрезвычайную неустой¬чивость, изменчивость родительских ин¬стинктов.
Инстинкты молотра, конечно, не могугь

обяснить нам эволюцию инстинктов ку¬кушки, так как, без сомнения, они раз¬вивались совершенно самостоятельно, но они
любопытны потому, что мы застаем у них

одну из самых ранних стадий парази¬тизма птиц. По Геррику, здесь произошло
нарушениф циклической последовательности
инстинктов: инстинкт устройства гнезда

чрезвычайно запаэдывает, однако не со¬всем исчез, как показывают два слу¬чая, описанные Хэдсоном. Паразитизм
молотров еще не совсем установился, и

большинство их яиц, повидимому, пропа¬дает безполезно. В этом отношении наша

европейская кукушка обнаруживает го¬раздо большую приспособленность и диф¬ференцировку инстинктов.
Мы видим, таким образом, что сравни¬тельно психологический метод позволяет
нам набросать в общих чертах картину
эволюции инстинктов кукушки, но, с одной

стороны, в этой картине не хватает мно¬гих промежуточных звеньев, с другой
стороны, нам известно^слишком мало

достоверных фактов о биологии тех ви¬дов, которые дошли до нас.
Кукушка все еще остается для нас та¬инственной незнаемой птицей, но пути^к
разрешению ея загадки уже намечены.^ - .
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Скончался Фабр.
Телеграф разнес эту скорбную весть

по всему миру в то время, когда мир этот,

переполненный ужасом кровавых событий

невероятной войны, с напряженным вни¬манием прислушивался только к вестямот¬туда, где стоит немолчный гром безчислен¬ных орудий. И всеже сообщение о смерти Фабра
на мигь отвлекло общественное внимание и на

помнило миру о другихценностяхнеизмери¬мо более достойных человеческой культуры.
Она напомнила ему о скромном учителе

народной школы, талантливом натуралисте,

всю свою долгую жизнь посвятившем изу¬чению природы, которую беззаветно любил,
которую изучал с неугасаемой энергией, в
в которой страстно искал и много раз

находил источники высших радостей пыт¬ливаго ума, когда ему удавалось проникнуть
в разгадку окружающих его тайн...

Ненависть, злоба, измена, продажность,
убийство и все созданное гением войны,
чтобы превратить человека в зверя, еще
с большею силою выдвинули и ярче и
светлее обрисовали того, кто был так
безконечно далек от этих переживаний

и весь был поглощен глубокими запро¬сами своего духа...
Он занимался изучением жизни насе¬комых.
„Стоит ли, однако, тратить время,кото¬раго у нас так мало, то время, которое
Монтень называет материалом жизни, на
собирание фактов, имеющих небольшое

значение и очень спорную полезность,—спра¬шивал он себя.—He детство ли это, так

подробно знакомиться с поступками насе¬комаго? Есть слишком много гораздо бо¬лее серьезных занятий, которыя так на¬стойчиво' требуют наших сил, что не
оставляют досуга для подобных забав!
Так заставляет нас говорить суровый
опыть зрелых лет, такой вывод сделал
бы и я, заканчивая мои изследования, если
бы я не видел, что эти опыты проливают
свет на самые высокие вопросы, какие только
нам дано возбуждать.

„Что такое жизнь? Возможно ли будет

когда-нибудь понять источник ея происхо¬ждения? Сумеем ли мы когда-нибудь понять
источник ея происхождения? Сумеем ли мы

когда-нибудь в капле слизи вызвать смут¬ныя трепетания, предшествующия зарождению?
Что такое человеческий разум? Чем он

отличается от разума животных? Что та¬кое инстинкт? Совершенно ли несоизме¬римы эти две способности или оне сводятся
к общему фактору? Связаны ли все виды
между собою явлениями трансформизма? Или
же они лишены способности изменяться, и
время воздействует на них только тем,
что рано или поздно их уничтожает? Эти
вопросы тревожат всякий развитой ум и
будугь тревожить даже тогда, когда наше
безсилие разрешить их отнесет их к
области непостижимаго“.

„В настоящее время существуют теории,

которыя с необыкновенною смелостью да¬ют ответы на все. Но так как тысячи
теорий не стоят одного факта, то умы, сво¬бодные от предвзятых воззрений, далеко
не убеждены. Для таких вопросов, воз¬можно ли их научное решение или нет,
необходима огромная масса хорошо устано¬вленных данных, и энтомология, несмотря
на свою скромную роль, может внести сюда
много ценнаго. Вот почему я наблюдаю, вот

почему в особенности я делаю опыты".

Так разсуждал Фабр, наблюдая, изсле¬дуя, мучительно думая...
Духовное наследство Фабра огромно! Это

десять томов энтомологических воспоми¬наний. Он дал все, что мог дать его
огромный, я сказал бы гениальный талант

наблюдателя и человека, насквозь проник¬нутаго любовью к своему делу. Ho, по не¬зависимым от него обстоятельствам, он
не прошел высшей научной школы и не
был ученым.
Фабр был тем, чем мы его знаем—

крупным, оригинальным тапантом „Божь¬ей милостью". Он прочел Реомюра, про¬чел еще кое-что и начал писать свои
энтомологическия воспоминания. Он был,

несомненно-исключительно даровитым на¬блюдателем, искренним любителем дела,
которому служил и в своей области сде¬лал много такого, чем наука воспользуется
и с благодарностью и с пользой. Но он,
был мало сведущ в области той самой
науки, для которой работал. И он понимал
это и несомненно страдалот этого сознания,
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ибо чувствовал, что адггоритетные предста¬вители ученаго мира, признавая за ним
крупный талант, не признавали его своим.

Глубокою скорбью звучат его сетования
на эту непризнанность. „Самым горячим
желанием всей моей жизни, пишет Фабр,

было желание иметь уго¬лок земли, не особенно
большой, но огорожен¬ный и тем избавленный

от неудобств проез¬жей дороги; уголок за¬брошенный и безплод¬ный, выжженный солн¬цем и годный лишь для
чертополоха и насеко¬мых. Там, не боясь

помех со стороны про¬хожих, я мог бы во¬прошать своих ос-ам¬мофилу и сфекса, мог
бы предаться тому собе¬седованию, в котором
вопросами и ответами

служат, вместо речи,

наблюдения и опыты.

„Там, без отдален¬ных экскурсий, погло¬щающих так много
времени, без трудных

переходов, так уто¬мляющих внимание, я

мог бы составлять пла¬ны наблюдений, устраи¬вать опыты и ежедневно,
во все часы дня, следить
за их результатами. Да,
в этом состояли мои

желания, мои мечты, ко¬торыя я лелеял, но ис¬полнение которых все
■скрывалось от меня в

тумане будущаго. Со¬рок лет с непоко¬лебимой твердостью бо¬ролся я с жалкими жи¬тейскими нуждами, на¬ходясь постоянно под
гнетом ужасной заботы
•о ежедневном куске
хлеба, но в конце-концов получил-таки
так страстно желанную лабораторию под
открытым небом."

Влиятельный мир ученых, которому так
легко и просто было бы осуществить мечты
•Фабра не приходил к нему на помощь и
он в свою очередь стал к этому миру
в оппозицию.

„Вы,— говорит он по их адресу,—для
изучения убиваете животное, а я изучаю его
живым; вы делаете из него предмет
ужаса и жалости, а я заставляю любить
его; вы работаете в мастерской смерти
и мучений, а я наблюдаю под голубым

Ф а б р .

небом при пении цикад; вы подвергаете

реактивам клеточку и протоплазму, я из¬учаю инстинкт в самых возвышенных
его проявлениях; вы изучаете смерть, я

изучаю жизнь. Сверх того, если я пишу

для ученых и для философов, которые

когда - нибудь попытаются понять трудный

вопрос об инстинкте, то я пишу в TO



1535 Проф. В. А. Вагнер. 153&

же время, и даже преимущественно, для

молодежи, которую я желал бы заставить

полюбить естественную историю".

В другом месте мы читаем; „На бере¬гах океанов устраивают с большими
эатратами станции и лаборатории, в кото¬рых анатомируют маленьких морских
животных, запасаются могущественными

микроскопами, деликатными инструментами

для разрезов, снарядами для ловли, лод¬ками, аквариями и все для того, чтобы узнать,
как совершается сегментация у зародышей
кольчатаго червя; но при этом игнорируют
маленькое животное, водящееся на земле,

которое живет в постоянном общении
с нами, которое доставляет очень ценные

документы общей психологии, которое, нако¬цец, слишком часто вредит нашему бла¬состоянию, уничтожая наши жатвы“.
„Когдаже, наконец, появится энтомологи¬ческая станция с лабораторией, в которой
изучалось бы не мертвое насекомое, вымо¬ченное в спирту или высохшее на булавке,
а живое; лаборатория, изучающая нравы,
образ жизни, борьбу, размножение в том
маленьком мире, с которым сельское

хозяйство и философия имеют серьезные

счеты? Знать основательно историю врага

наших виноградников было бы, может

быть, не менее важно, чем знать, как

оканчиваются нервныя нити усоногаго; уста¬новить с помощью опытнаго изследования
границу между разумом и инстинктом;

доказать с помощью сравнительнаго изуче¬ния фактов, есть ли разум человеческий
способность неподвижная или нет—все это

могло бы иметь перевес над важностью

вопроса о числе колец в антеннах рако¬образнаго. Для решения таких громадных
вопросов нужна целая армия работников,
а между тем ничего неть. С помощью
черпаков, или браг, изследованы глубины

моря; но земля, которую попираем но¬гами, остается неизвестною. В ожидании,
пока переменится мода, я открываю в моем

пустыре лабораторию -живой энтомологии, и

эта лаборатория не будет стоить ни одной

копейки кошельку платящих налоги“.

Этот взгляд на лабораторный путь из¬учения природы как на моду, это противо¬поставление задач зоопсихологии задачам

и методам изследования заологии и физио¬логии, это нежелание видеть их внутрен¬нюю связь между собой и важности каж¬дой из них для выяснения вопросов смеж¬ных дисциплин знания, все это результать
с одной стороны недостаточной осведомлен¬ности в области науки, которой Фабр, ока-

зал огромныя и для него самого очевидныя

услуги, а с другой—того чувства „непри¬знанности“, которое составляло глубокую
драму его жизни.

Увы! драма была не одна: недостаточная

осведомленность в зоолбгии и теоретиче¬ских основ зоопсихологии, привели его кт>
крайней неустойчивости взглядов по основ¬ным вопросам своей области изследований.
И этот деффект своих „воспоминаний" он
сознавал и страдал от этого сознания не

меньше, чем от сознания своей неприз¬нанности.

В жизни животных наблюдаются явле¬ния, для правильной оценки которых не¬обходим такой их анализ, такие наводя¬щие общие теоретические принципы биологи¬ческих наук, что без них решение за¬дачи часто становится невозможной.
В этих-то случаях, когда одного талан¬та, как бы он ни был блестящ и огро¬мен, не достаточно, Фабр оказывался в
безвыходном положении.

Вот, например, что он пишет, желая

обяснить неустойчивость и колебания в об¬щей оценке психики насекомых (144 стр.):
„Если бы насекомое было одарено только
чистым инстинктом, то оно оставалось бы

безоружным среди постояннаго столкнове¬ния обстоятельств. He бывает двух после¬довательных моментов совершенно одина¬ковых; если сущность остается одна и та
же, то подробности меняются и неожиданное
является со всех сторон. Среди таких

запутанных столкновений необходим ру¬ководитель для того, чтобы найти, принять,
отказаться, выбрать, предпочесть это, сде¬лать то, наконец, извлечь пользу из того,
что случай может представить полезнаго.
И действительно насекомое обладает этим
руководителем, и в очень значительной

степени. Это вторая область его психиче¬ской жизни. Здесь оно действует сознатель¬но и способно к усовершенствованию при
помощи опыта. He решаясь назвать эту спо¬собность разумом (intelligence), слишком
возвышенным для нея термином, я назову

ее сознанием (discernement), или способно¬стью различать. Насекомое находит и соз¬нает разницу между одной и другой вещью,
разумеется, в пределах своего исскуства,
и вот почти все.

„До, тех пор, пока будут смешивать

под одной рубрикой действия чистаго ин¬стинкта и действия сознательныя, до тех
пор будут впадать в безконечные спо¬ры. Сознает ли насекомое, что оно делает^
И да и нет. Нет>, если действие отно-
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сится к области кдастинкта;—да если оно
относится к области сознания".

Итак насекомыя способны не к од¬ной только инстинктивной деятельности:
они обладают способностью сознавать
то, что делают, сравниват, различать и

совершенствоват свою деятелность пу¬тем индивидуальиаго опыта.
А в другом

месте мы чита¬ем: „Животное
ни свободно, ни
сознательно в

своей деятель¬ности; последняя
является в нем

только внешнею

функцией, ход

которой регули¬руется с такою
же правильно¬стью, как фазы
какой-нибудь

внутренней функ¬ции, например,
пищеварения.

„Оно строит,
делает ткани и

коконы, охотится,

парализует,жа¬лит точно так

же, как пере¬варивает пищу,
как выделяет

яд в свое ору¬жие, шелк для
кокона или воск

для сотов—со¬вершенно не от¬давая себе ни¬когда ни малей¬шаго отчета в
цели и в сред¬ствах. Оно не
сознает своих

чудных талан¬тов, точно так
же, как желудок не сознает своей уче¬ной химии. Оно не может ни прибавить
ничего существеннаго к своей деятельности

ни отнять от нея, как не может изме¬нять пульсации своего сердца.
„Если ввести случайныя условия в его ра¬боту, т,о оно не поймет их значения и
будет продолжать работу, как будто бы

ничего не случилось, хотя бы новыя обсто¬ятельства самым настоятельным образом
требовали изменения обычнаго хода работы.

ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1915 Г.

Ни время, ни опыт ничему его не науча¬ют. Ожидать, что насекомое изменит су¬щественныя стороны своего искусства—это
все равно, что ждать, чтобы грудной ребе¬нок изменил свою манеру сосать".

Другими словами насекомыя не способны
ни к сознателной деятелности вообще,
ни к способности путем индивидуаль-

наго опыта из¬менят свою дг¬ятелност в
частноети.

He находя вы¬хода из созда¬вшихся противо¬речий, Фабр при¬бегает к об¬щим местам,
которыя так ма¬ло гармонируют
с его ясным¬взглядом.
„С одной сто¬роны, говорит
он, инстинкт

заставляет на¬секомое совер¬шать работу в

основных чер¬тах, по неиэ¬менным прави¬лам; с другой
стороны — ему

предоставлен

некоторый про¬стор в изме¬нении подробно¬стей и в спо¬собности пользо¬ваться благопри¬ятными обстоя¬тельствами для
достижения тре¬буемой цели с
наименьшей за-

Памятник Фабру. тратой време-

ни, материала и

сил—трех элементов механической ра¬боты. Задача высшей геометрии, решаемая
домашней пчелою, есть только частный слу¬чай, правда, великолепный частный случай

этого общаго закона экономии, который, по¬видимому, управляет всем животным ми¬ром. Когда насекомыя сберегают свои си¬лы, сознательно ли они это делают? Нет,
у них нет ни расчета ни преднамеренно¬сти, а просто слепое подчинение закону
всеобщей гармонии".

98
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Что должно разуметь под этим „зако¬ном всеобщей гармонии“, как „относятся
задачи высшей геометрии" к закону сохра¬нения энергии у насекомых и как все это
может согласовать между собой противоре¬чия приведенных выше положений, этого
Фабр не обясняет, да едва ли и можно
обяснить их иначе, как недостаточностью
. той специальной естественно - исторической
подготовки, без которой общия заключения

теоретическаго характера в области зоопси¬хологии невозможны.
Нет поэтому ничего удивительнаго в

том, что, установив ряд вышеприведен¬ных заключений, Фабр в конце-концов
на стр. 562 пишет: „Я не обясняю, но

разсказываю. По мере того, как я наблю¬даю и ввожу в наблюдение опыт, я ста¬новлюсь с каждым днем все недоверчи¬вее к тем обяснениям, которыя могут
быть мне предложены, и еще более сомне¬ваюсь в тех, которыя мог бы сам пред¬ложить. Среди тумана всяких возможностей
я вижу все яснее, как передо мною выри¬совывается огромный вопросительный знак".
Из сказаннаго становится понятным,

отчего Фабр сам постоянно колеблётся
в оценке психики насекомых; почему он

то отрицает за ними всякия проявления ра¬зумных способнсстей, то пишет нижесле¬дующия строки по поводу перетаскивания
сфексом добычи для своих личинок

.Иногда переход от места, где была
найдена добыча к месту нахождения норы
совершается сразу, но чаще сфекс вдруг
оставляет свое бремя и бежит к норке.
Может быть, ему' приходит в голову, что
входная дверь недостаточно велика, чтобы
пропустить роскошный кусок; ^иожет быть,

он вспоминает о каких-нибуд других ме¬лочныхь неисправностях, которыя могут по¬мешать втащить дичь. И действительно, он
поправляет свою работу: расширяет вход,
уравнивает порог, укрепляет свод. Это—
дело нескольких ударов лапками. Потом

возвращается к эфиппигере, которая спо¬койно лежит на спине в нескольких
шагах. Опять начинается перетаскивание.
Дороюю сфексу приходит в голову новая

мысль, которая сразу поражает его по¬движной ум. Он осмотрел дверь, но не
видел внутренности жилья. Кто знает,

все ли там благополучно. Он бежит ту¬да, оставив добычу опять на дороге. Осмо¬трена внутренность, сделаны и здесь кое¬какия поправки, с целью придать стенам
*) Курсив наш.

окончательное совершенство. He останавли¬ваясь слишком долго на этих поправках,
перепончатокрылое спешит к своей дйчи
и опять запрягается в усики”.
Это постоянное очеловечивание психики

животных, которое так нравится неучам,

готовым в праздной болтовне Метерлинка

о пчелах видеть обраэец ученаго изсле¬дования, в „Энтомологических воспоминани¬ях“ Фабра представляет достойный глу¬бокаго сожаления недостаток. Научныя исти¬ны, сами по себе, являют верх красоты
для тех, кто умеет их видеть без поэти¬ческой пудры и риторических румян. Фабр

эту красоту видел и понимал, ибо дей¬ствительно изследовал природу, а не бол¬тал о ней, как этим от нечего делать
занимаются Метерлинки.

Отметив слабыя стороны энтомологиче¬ских воспоминаний Фабра, которыя он сам
сознавал в полной мере и несомненно
страдал от этого сознания, я не боюсь

этим умалить огромныя заслуги этого вы¬дающагося по таланту натуралиста: такия ука¬зания опасны для' изследователей—работни¬ков другого масштаба. Для людей истин¬наго таланта они—указания эти—только под¬черкивают размеры и силу последняго, ^а
по отношению к Фабру тем более, что его
талант и его сила—не в теоретических

построениях, которых эти указания каса¬ются, а в тех наблюдениях над жизнью
насекомых и опытных изследованиях этой

жизни, которыя навсегда похоронили крикли¬выя, но вздорныя повествования о жизни
насекомых безчисленных любителей, ме¬ривших и, к стыду науки, продолжающих
мерить психологию жуков, бабочек, му¬равьев и пчел масштабом человеческой
психики.

Стоит прочесть, например, историю жу¬ков могилыциков, написанную Фабром
в его книжке Des merveilles de Г instinct

chez les insectes", чтобы безповоротно при¬знать историю этих жуков, написанную
Клэрвиллем (Clairvile)—досужей фантазией;
сомнения, возбужденныя опытами Глэддиха
(Gleddich) над этими жуками, исчезают

после того, как ознакомишься с изследо¬ваниями Фабра; становится ясным, что Глэд¬дих не понимал того, что писал.
И сколько их, этих Клэрвиллей, Глэдди¬хов и им подобных толкователей жизни
насекомых ad hominem, должны будут,
благодаря изследованиям Фабра, поступить,
а частью уже и поступили, в архив, из
котораго их не извлечет на свет Божий
ни один читатель!
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Заслуги Фабра в^том отношении тем

более огромны, что он не только приво¬дит факты, сами собой доказывающие не¬основательность предположений за насеко¬мыми способностей к соображению и по¬ниманию, он определенно формулирует свои
частпыя заключенил из наблюдений по по¬воду того или иного наблюдения и опыта.

Описав приемы осмий при устройстве
гнезд, которые давали повод не только

предполагать, но и утверждать за ними

способность производить измерения при их

постройках помощью своего тела, он пи¬шет (384 стр.): „Какой великолепный ар¬гумент в пользу существования разума у
животных. Геометрия, искусство измере¬ния—в маленьком мозгу осмии! Насеко¬мое, размеряющее заранее, какую комнату
оно должно построить, как это сделал

бы строитель здания. Но ведь это велико¬лепно, ведь это должно пристыдить тех
ужасных скептиков, которые упорно отка¬зываются признать у животнаго маленькия
непрерывныя звенья атомов разума.

„0, здравый смысл! Закрой свое лицо

пред этим выводом. Великолепному до¬казательству, которым я только что под¬крепил его, недостает одной маленькой
подробности, ничтожной подробности: исти¬ны. He то, чтобы я не видал того, что раз¬сказываю, но измерению нет здесь места“.
И он доказывал эти свои частныя за¬ключения неопровержимыми фактами.Заслугу,

оказанную Фабром науке, оценят не одни
только натуралисты; ее поймут и многие
из тех, кто далек от непосредственных
интересов естествознания, и скажут автору
энтомологических воспоминаний сердечное
спасибо тысячи читателей за лучи света,

которые он бросил в темное. царство, пол¬ное интереса и эначения для тревожных
вопросов о душе животных и человека.

Если к этому присоединить, что сделан¬ныя им открытия требовали оригинальных,
часто очень остроумных приемов изсле¬дования, им же изобретенных; что его

описания всегда проникнуты глубоким инте¬ресом к жизни изучаемых им живот¬ных и любовью к природе, которую ему
так хотелось привить молодому поколе¬нию, то делается понятным его призыв
к миру существ, познанию которых им

была посвящена вся его жизнь: „Придите

все вы, сколько вас ни есть: и вы, нося¬щия жало—пчелы и осы, и вы твердокры¬лые жуки и пестрокрылыя бабочки, и сви¬детельствуйте в мою пользу; разскажите,
как дружно мы с вами живем, с каким

нетерпением я наблюдаю вас, с какою
тщательностью записываю все ваши деяния".

Понятным сделается и то, почему призы¬ву этому и его разсказам внимали тысячи
людей, вместе с автором их отдыхая на

его пустыре от пошлости и лжи повсе¬дневной жизни глаз на глаз с великою
правдой природы.

Леонид Иванович Лутугин.
(род. 1864, f 1915 г.).

I. Лукашевич.

Русское обшество понесло тяжелую утрату
в лице безвременно угасшаго 17-го августа

выдающагося ученаго и крупнаго обществен¬наго деятеля Леонида Ивановича Лутугина.
JI. И. родился в 1864 г., первоначальное

образование получил в реформатском учи¬лище, а затем поступил в Горный Инсти¬тут, который и окончил в 1889 г. На
раннюю выработку его взглядов и обще¬ственных симпатий оказал большое влияние
его учитель детства, студент К. В. Остро-

лев, народник 70-х годов. Студенческие
годы Л. И. протекли в эпоху сильнаго

упадка общественнаго настроения, когда за¬молкли протесты, и раздалась проповедь
малых дел. Эти неблагоприятныя внешния

обстоятельства не заглушили светлых по¬рывов молодой души, напротив, толкапи

ее к протестам, к борьбе эа лучшее буду¬щее. Л-. Ив. принимал участие в различ¬ных полулегальных студенческих органи¬зациях и был кассиром студенческой кассы
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в Горном Институте. Вскоре по окончании
курса, именно в 1890 г., он поступил
сотрудником в Геологический Комитет,

ученое учреждение, имеющее целью изсле¬довать Россию в геологическом отношении,

выяснить ея минеральныя богатства и со¬ставить подробную геологическую карту на¬шего отечества. В 1897 г. он был из¬бран геологом Геологическаго Комитета.
Летом 1890—1891 гг. Л. Ив. производил
изыскания в области северных увалов—
водораэдела Печоры и Сев. Двины. С 1892 г.
Л. Ив. начал свою капитальную работу по

изследованию геологическаго строения камен¬ноугольнаго Донецкаго бассейна, изучению
котораго он посвятил 24 года своей жизни.
В начале Л. Ив. работал здесь совместно
с Н. I. Лебедевым и ф. Н. Чернышевым,

а с уходом того и другого сделался руко¬водителем донецких работ, каковым и
оставался до конца своей жизни.

Одной из характерных особенностей До¬нецкаго бассейна является то, что дислоциро¬ванныя коренныя (палеозойския) породы при¬крыты нетолстым слоем наносов, так
что оне выступают в виде грядок по водо¬разделам между речками и балками. Вслед¬ствие этого при детальном изследовании этой
местности нельзя было ограничиваться изу¬чением естественных разрезов в реч¬ных долинах и балках, а приходилось
шаг за шагом наносить на карту линии

выходов пород, что при сложности текто¬ники делало работу очень кропотливой и
затруднительной. Несмотря на это, работа
была доведена до успешнаго конца. Теперь

составлен подробный разрез всей пале¬озойской толщи, достигающей 12 верст
мощности, изучено шаг за шагом изме¬нение состава этой толщи по всей площади
бассейна, приведена точная параллелизация

пластов каменнаго угля, выяснена до дета¬лей сложная картина геологцческаго строе¬ния, выяснены закономерности в изменении
качеств угля и собрана громадная- коллек¬ция окаменелостей. Все это сделано отчасти
самим Л. Ив., отчасти его учениками под
его руководством и при его личном участии.

Целый ряд отчетов по работам в

Донецком бассейне опубликован Л. Ив.
в „Известиях Геологическаго Комитета“ *).

и в других периодических изданиях. Осо¬бенно ценной является статья „Le bassin du
Donetz", составленная совместно с ака-

*) Список работ Л. Ив. насчитывает 41 наз¬вание, из коих 16 статей написаны совместно с
другими.

демиком ф. Н. Чернышевым и напечатан¬ная по-французски в „Guide des excursions
du VII Сопдгёэ geologique international “• и по¬-русски в „Изв. Общ. Горных Инженеров“

за 1897 г. Венцом работ Л. Ив. в До¬нецком бассейне является „Детальная геоло¬гическая карта Донецкаго каменноугольнаго
бассейна, издаваемая на основании изследо¬ваний, произведенных под руководством
Л. И. Лутугина". Пока, при жизниг Л. Ив.
вышли из печати только шесть планшетов

этой одноверстной карты, остальные вый¬дут уже после его кончины.

Так как Л. Ив. был прекрасным зна¬током Донецкаго бассейна, то к нему по¬стоянно обращались углепромышленники за
разнаго рода справками и разяснениями,

так что в последние годы не было произ¬ведено ни одной крупной продажи участка
без отзыва Л. Ив. об его угленосности.
Своими выдающимися работами Л. Ив.

быстро завоевал себе почетное место, как

среди ученых, так и среди практиков¬геологов. Зимой 1897 г. Л. Ив. был при¬глашен читать лекции по исторической гео¬логии в Горный Институт, но преподава¬тельская деятельность его длилась недолго:
вскоре начались студенческия волнения, за¬кончившияся известным Коноваловскимт»
инцидентом, при чем шесть профессоров»
в том числе и Л. Ив., вышли из Института.

На ряду с ученой и учебной деятельно¬стью Л. Ив. немало своих сил посвящалт»
общественной деятельности. Он состоял.

активным членом различных обществ,
секретарем научно-технической комиссим

Общества Горных Инженеров, вице-прези¬дентом Вольнаго Экономическаго Общества
(с 1912 г.) и вице-председателем Русскаго

Техническаго Общества. По своим убежде¬ниям Л. Ив. был демократом в лучшем
и прямом значении этого слова. He зада¬ваясь целью разрабатывать политическук>
программу той или иной левой партии во
всем ея обеме, оставляя в стороне более
отдаленныя програмныя цели, он стремился
к практическому разрешению ближайших
задач, властно выдвигаемых жизнью, с

точки зрения интересов трудящихся масс;

он энергично боролся запереустройство госу¬дарственнаго режима на демократических
началах. Вот почему все демократическия
партии считали Л. Ив. своим человеком.
После мертвящаго застоя второй половины

80-х и начала 90-х годов замечается нара¬стание подема общественнаго настроения. В
1899 г. начинается ряд студенческих волне¬ний и забастовок, имевших целью добиться
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автономии высшей школы, содействовать осво¬<5ождению родины. & особенною силою

японская война вскрыла недуги стараго ре¬жима. Жажда коренных реформ охваты¬вает все большие и болыиие круги общества.

Борьба все усиливается и достигает выс¬шаго напряжения в 1905 г. Во всех пере¬петиях этой борьбы, приведшей к пере¬лому в политической жизни России, прини¬мал самое деятельное участие и руководи¬тельство Леонид Иванович, обнаружив
глубокий ум, кипучую энергию и недюжинные
■организаторские таланты,

На похоронах Л. Ив. выделялся большой

венок из красных роз с простой, тро¬гательной и красноречивой надписью: „1905г.
Леониду Ивановичу Лутугину“—слабая дань
признательности русскаго общества перед
усопшим за то, что он сделал для своей
родины.

В декабре 1907 г., в связи с выста¬вленной Л. Ив. кандидатурой в Государ¬ственную Думу от блока народной партии,
•он был уволен из Геологическаго Коми¬тета. Порвав с государственной службой,
Л. Ив. не прекратил ни своей ученой ни
•общественной деятельности. Он умел

„толкнуть вопрос" и поставить его на дело¬вую почву. При выяснении трудных и запу¬танных социальных и политических во¬просов Л. Ив. прислушивался внимательно
к высказываемым взглядам на собраниях,
осторожно нащупывал почву и, благодаря
большому здравому смыслу, внутреннему

чутью и неизменно благородным побужде¬ниям, он находил верное решение. Тогда
■он выступал с ясною и отчетливою

■формулировкою того, что лишь в смут¬ных очертаниях бродило в передовом
обществе. В последние годы он рато¬аал за отмену черты еврейской оседлости.

Нужно заметить, что Л. Ив. был выда¬ющимся оратором. Его речи не были лишь
одним стройным сплетением логических

посылок, плодом холодных ума размы¬шлений. В речах Л. Ив. горела страсть,
звучала глубокая убежденность в правоте;
его слова шли от души и легко проникали
в души слушателей, зажигая их сердца.

Когда вспыхнула война, Л, Ив. организо¬вал от Вольнаго Экономическаго Общества
санитарные и питательные отряды и образ¬цовый лазарет. По распоряжению свыше,
деятельность Вольн. Эконом. Общества была

приостановлена, и Л. Ив„ несмотря на свои

усиленные хлопоты, не мог добиться от¬мены этого решения.
Смерть Л. Ив. застигла в Сибири, в

Кузнецком бассейне, где он начал ра¬ботать с 1914 г. Производя геологическия
изыскания, он душою стремился в Петро¬град. „Вожусь с камнями,—писал он,—
но не обращается в камень сердце мое“.

Хотя здоровье Л. Ив. и не отличалось кре¬постью, и он страдал астмой, но в нем
было столько кипучей энергии, что никто и
не думал о возможности столь близкой
роковой развязки. Л. Ив. случайно заболел
холериной, и 17-го августа его не стало.
В лице Л. Ив. Россия потеряла яркую

личность—крупнаго ученаго и выдающагося
общественнаго деятеля, трудящияся массы
потеряли одного из самых видных своих

вождей, а обездоленные инородцы -— своего
защитника и борца.

Чтобы достойно почтить память Леонида
Ивановича, его друзья и почитатели решили
основать „Народный Университет имени
Л. Ив. Лутугина". Пусть это учреждение
сеет в народных массах семена знания
и содействует торжеству правды, добра и
справедливости!
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НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

АСТРОНОМиЯ.

Движение туманностей по лучу зр~Ьния.
Измеряя смещение линий в спектре туманности,
можно по принципу Допплера вычислить скорость,
с которой туманность приближается к нам или
удаляется от нас. Немногочисленныя измерения

этого рода, произведенныя до недавняго времени, да¬вали для скоростей различных туманностей сравни¬тельно небольшия величины, не превышавшия 50—60
кшиомегровь в сеиунду. Так -как величины - луче¬вых скоростей эвезд в среднем такого же по¬рядка, то отсюда был сделан вывод, что в этом
отношении туманности не занимают какого-нибудь
особеннаго положения в эвездной вселенной.

Но в последнее время у ряда туманностей быпо

обнаружено такое быстрое движение, что это эаклю¬чение должно быть пересмотрено. Так, две неболь¬шия „планетарныя* туманности, обоэначенныя номе¬рами BN. G. С. 6644“ и „Sec. Index N. G. С. 4732“,
no изследованиям Мура (Moore) на обсерватории Лика
имеют относительно Солнца скорость в -)- 190,9 км.

в сек. и — 147,7 км. в сек. (плюс означает уда¬ление, минус—приближение). До сих пор найдено
меньше десятка звеэд, имеющих такую большую
лучевую скорость.

Особенно интересно крайне быстрое движение зна¬менитой туманности Андромеды, принадлежащей к
классу спиральных туманностей. Оно подозревалось
и раньше; для скоросги указывали величину от 300
до 350 км. в секунду. Недавно Pease на .солнечной
обсерватории" (гора Вильсон, в Калифорнии) с

помощью гигантскаго 60-дюймоваго рефлектора по¬лучил прекрасный снимок спектра туманности; фо¬тографирование производилось на одной и той же
пластинке пять ночей подряд, так что общая про¬должительность экспозиции достигла 34 часов. Изме¬рение смещения линий дало скорость в — 329 км. в
секунду, т.-е. скорость большую, чем у всех
звезд, изследованных до сих пор.
Наконец удалось найти туманность, движущуюся

с еще большей скоростью: туманность N. G. С. на

спектрограммах Slipher’a обнаружила смещение свы¬ше тчсячи км. в сек. Последния изследования того
же Pease дают несколько меньшую, но все же чрез¬вычайную скорость: эта туманность удаляется огь
нас каждую секунду на 765 километров *).

Очень быстрое движение туманностей было обнару¬жено также в „Облаках Магеллана* (см. следую¬щую заметку). . _
Движение туманностей в-ь ,,Облаиах

Магеллана". Близ южнаго полюса неба суще¬ствуют образования, не имеющия себе подобных
в нашем полушарии. Это два громадных туман¬ных пятна, видимых простым глазом. Большее
из них не исчезает даже при лунном свете;
его площадь достигает 42 квадратных градусов,
т.-е. в 160 раз больше площади диска полной

луны. Площадь меньшаго „облака" около 10 кв. гра¬дусов. Строение этих замечательных пятен не¬обыкновенно сложно: они представляют скопление
громаднаго числа туманностей и звездных куч,
стоящих чреэвычайно тесно друг к другу. Так,
Джон Гершель насчитывает: в Б. облаке до 278

*) Publications Astr. Soc. Pacific, June 1915.

туманностей и нуч и, кроме того, около 600 звезд.
огь 7 до 9 величины; в М. облаке—37 туманностей
и до 200 звеэд той же яркости. Впечатление от.
этих обектов усиливается еше тем, что оба.
облака находятся далеко от Млечнаго Пути, в.
очень бедной звеэдами области неба.
Так как южное небо еще сравнительно плохо

изучено в спектральном отношении, то Ликовская

обсерватория устроила временную станцию в Сант¬Яго (Чили) для фотографирования спектров южныхт»
звезд. В . последнее время эдесь велись работы,

главным образом, по определению лучевых ско¬ростей гаэообразных туманностей, спектр которыхт.
состоит из отдельных ярких линий.

' В Малом облаке нашлась всего одна такая ту¬манность; спектрографическия наблюдения Р. Вильсо¬на показали, что она удаляется огь нас с большой
скоростью, именно 160 км. в секунду. В Б. облаке
из 19 газовых туманностей было иэследовано пять;
для всех получились также положительныя, но еще
большия и притом почти одинаковыя скорости отт»

250 до 300 км. в сек. Это вряд ли случайное сов¬падение.
Так как принадлежность всех изследованных

туманностей к „облаку" не подлежит сомненикз, то
естественно возникает предположение, что весь этогь
гигантский комплекс звеэдных систем несется в
пространстве со скоростью 250 — 300 км. в сек.
(относительно Солнца). Чтобы окончательно решить

этот вопрос, необходимо произвести измерения лу¬чевых скоростей звезд в Б. облаке; Вильсон
обещает сделать это в ближайшем будущеи.

Если действительно окажется, что эта громадная

скорость, почти не встречающаяся в нашем Млеч¬ном Пути, принадлежит всему „облаку" в целом,
то это позволит сделать крайне важный вывод:
Магеллановыя облака представляют собой звездную
систему, не зависящую от нашего Млечнаго Пути и
находящуюся за его пределами. Другими словами, это
такой же Млечный Путь, как наш, но удаленный

на невообразимо громадное раэстояние *). . п

Спентры иовых эв-Ьад-ь. Adams и Pease
на горе Вильсон изследовали сПектр нескольких
„новых” звезд в их нынешнем состоянии 2).
Ниже приведены: название эвезды, год ея вспышки,
максимум достигнутаго тогда блеска и наконец ея
яркость в настоящее время.

Nova Aurigae, 1891 4,5 вел. 14,0 вел.
Nova Persei, 1901 ]> 1 „ 12,4 „
Nova Lacertae, 1910 5,0 „ 12,5 „
Nova Geminorum 2, 1912 3,7 „ 10,0 „

Громадная светосила 60-дюймоваго рефлектора по¬эволила получить спектры этих звезд, в настоя¬щее время очень слабых.
Уже давно было замечено, что спектр новой

звезды понемногу становится очень похожим на
спектр газообразной туманности, т.-е. содержить
несколько ярких линий. Между тем в спектрах

двух „старейших" новых (1891 и 1901 гг.) глав¬ных линий туманности не оказалось; очень воэможно.
*) Publ. Astr. Soc. Pacific, April 1915. 1
-) Mt. Wilson, Contributions, № 87.
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что при позднейших стадиях эволюции новых звеэд
сходство с туманнос^ью исчезает. Было найдено,
кроме того, что чем старше звезда, тем заметней
у нея становится сплошной спектр, отсутствующий
у туманностей.

Спектрограммы Adams’a и Pease подтвердили вы¬сказывавшееся уже и раньше предположение, что в

своих позднейших стадиях новыя звезды превра¬щаются (пройдя стадию туманности) в звезды осо¬баго спектрального типа, в так наэываемыя зве¬зды Вольфа-Рэйэ (класс О по классификации Кем¬бриджской обсерватории). Звезд этого типа най¬дено уже довольно много; можно думать, что все
это „бывшия" новыя эвеэды, у которых была в
прошлом (быть может, _ миллионы лет назад)
кратковременная вспышка блеска. j ц

«ав*

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Запась* нарганца в Германии. Один из

самых крупных специалистов по соединениям мар¬ганца в природе—Ф е р м о р  сообщает на столб¬цах английскаго журнала „Nature" интересныя сведе¬ния по вопросу о рудах этого металла в Германии.
При этом он подвергает критике мнение проф.
Карпентера, который считал, что, хотя эапасы

этого элемента в германских землях весьма ни¬чтожны, однако могут быть пополнены разработкой
более бедных руд.

Общее количество марганца, которое требовалось
для сталелитейной промышленности Германии в
1913 году равняется 622 тысяч тонн, что можно
вычислить из цифр общей промышленности стали,

так как известно, что в среднем при производ¬стве стали в Австрии и Германии требуется около
3—4 о/0 марганца. Равным образом потребности
в марганце Австрии за тот же год выражаются

цифрами—100 тысяч тонн. Если сложить эти циф¬ры и вычесть из них те количества марганца, ко¬торыя извлекались из самых недр центральных
государств, то общая годовая их потребность
должна выражаться числом 601,900 тонн.

Ф е р м о р  подробно обсуждает вопрос о том,

каким образом может быть пополнена эта циф¬ра и может ли сама природа помочь этим госу¬дарствам в устранении недостатка марганца.
Автор категорически высказывается против пред¬положения, что месторождения марганцовых руд
Германии и Австрии могут быть разрабатываемы с

такой интенсивностью, чтобы сколько-нибудь попол¬нить этот недостаток. Наиболее богатыя руды
известны в Боснии, но их количество недостаточно.

Вряд ли могут центральныя государства разсчи¬тывать и на Турцию, наиболее богатыя месторожде¬ния которой лежать у Трапезунда и Айдина; вывоз
из перваго пункта благодаря владению нами Черным
морем весьма затруднен, очень труден вывоз и
из второго, более беднаго месторождения, так как
часть железной дороги у Смирны находится под

обстрелом союзнаго флота. Совершенно невозмож¬ным или очень затрудненным является подвоз
марганца из других месторождений, тем более,

что два главнейших — Кавказ и Индия — нахо¬дятся в руках союзников, a no отношению к
Бразилии приняты специальныя меры. Некоторое

внимание, конечно, может быть направлено на ме¬сторождения Болгарии и особенно Швеции, но масш¬таб горнаго дела в этих странах слишком
мал, чтобы сколько-нибудь серьезно влиять на ры-

нок Германии. Возражает автор также против
предположения, что потребности рынка Германии могли
быть покрыты сделанными заранее запасами, так
как максимальное количество марганца, которое
могло быть в Германии к началу войны, не могло
быть более 200 тысяч тонн.

Исходя из этихсоображений Ф е р м о р  считает

нужным для союзников считаться с этим положе¬нием вопроса и предлагает, в целях увеличения
затруднений Германии, обратить серьезное внимание на
борьбу с контрабандным подвозом этого металла,

без котораго не может существовать никакая ста¬лелитейная промышленность.
В последнем номере „Nature* Карпентер

вновь возвращается к этому вопросу и рядом выпи¬сок из немецких журналов пытаетея доказать,
что Германии удалось справиться с этой трудной

задачей путем разработки желеэных руд с ма¬лым содержанием марганца. Кто прав из этих
двух ученых—покажет будущее. д фв сн

Добыча радия из американских руд-ь.
Американские журнапы передають краткое сообщение

о том, что американский националькый радиевый ин¬ститут, наконец, практически разрешил задачу вы¬годнаго выделения радия из уранованадиевых руд
штатов Колорадо и Ута, и что в скором будущем

будет приступлено к промышленному получекию ра¬дия в широком масштабе. Этот огромный успех
американской химии может вызвать полноеизменение
международнаго рынка радия, так как до сих пор

методология этого процесса не была достаточно раз¬работана и не допускала легкаго извлечения радия
из ванадиевых руд Америки и нашей Ферганской

области. По этой причине огромные запасы так на¬зываемаго карнотита в Америке до сих пор счи¬тались практически малопригодными, с одной стороны
благодаря трудности извлечение радия из них, с дру¬гой—благодаря разсеянию уранованадиевых минера¬лов в массе песчаников и кремнистых сланцев.
Подробное описание новых химических методов

выйдет в скором времени из печати. . л

Находка иаумрудов-ь в-ь Австралии. Нео¬жиданное открытие изумрудов в районе Поона, в
юго-эападной Австралии, невольно привлекает внима¬ние всех, кто интересуется драгоценныки камнями.

В изданиях Геологическаго Комитета Зап. Австра¬лии (1914. Bull. 57) мы находим описание этого ин¬тереснаго месторождения, во многих отношениях
напоминающаго жилы Изумрудных Копей Урала 1).
Часть хорошо окрашенных камней была найдена

в осыпях среди обломков сильно разрушеннаго

слюдистаго сланца, представляющаго, по мнению авто¬ра, продукт изменения изверженной породы: позднее
камни были встречены также в пегматитовых и

кварцевых жилах, прорезающих эти сланцы; в по¬следнем случае они были окрашены в разные тона;
большая часть их не представляла практическаго зна¬чения, но среди других ювелиры отметили присутствие

весьма ценнаго ограночнаго материала. Значитель¬ность той области, в которой намечается присут¬ствие камней, заставляет смотреть на это новое
месторождение с большим интересом. д ф

4) См. „Природа" 1913, стр. 1421.
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300 Л ОГиЯ.

Новыя данныя по Виологии рыВ~ь. Норве¬гия с ея береговой линией до 2000 клм., богатой
«стровами и бухтами, обладает обширными и точно
региструемыми рыбными промыслами. Неудивительно
лоэтому, что норвежские ученые играют выдающуюся

роль в изучении биологии рыб. В течение послед¬хяго десятилетия разработка данных, собранных

на сельдевых промыслах Норвегии и охватываю¬щих громадный материал в 10.000 рыб, сосредо¬точена в руках Хьорта и его учеников. В
их руках нашел интересное применение недавно

разработанный метод определения возраста рыб по

«троению чешуи ').
Способ этот основывается на общеизвестном

замедлении роста организма и его частей в зимние

месяцы, в связи с ухудшенным питанием и об¬щим ослаблением обмена веществ. У рыб это
выражается в образовании на чешуе годичных ко¬лец, подобных годичным кольцам на стволах
деревьев. Сперва это было установлено на чешуе

карпа; в последнее время изследовано и подтвер¬ждено на сельди, наваге и других рыбах.
Точныя изследования Эйнара Леа, сотрудника Хьор¬та, установили полную пропорциональность между
ростом рыбы и длиною чешуи. Если иэвестна длина
чешуи N, то рост рыбы равен N, помноженному

на постоянное отношение L/M, где L—росгь, a М—дли¬на чешуи рыбы, к концу любого даннаго лета (рис. 1).
До 12 лет кольца различимы вполне ясно (рис. 2а),
затем рост рыбы замедляется, и соотв. годичныя
кольца располагаются так тесно, что трудно их
сосчитать.

Рисунок 2Ь взят с чешуи сельди поколения
1904 года. Он позволяегь видеть, что летом 1906
года какия-то неблагоприятныя условия задержали
рост, который в последующие годы принял вновь
нормальные размеры. Такая чешуя является пометой
для всех рыб, претерпевших аналогичную судьбу.

Стаи сельди, мечущей икру близ берегов Норвегии
состоят иэ особей возраста от 3 до 18 лет.
Количествениое отношение возрастов установлено
пробами, взятыми из различных местностей и в

различные годы, при чем в каждой пробе изсле¬довано от 200 до 881 экземпляров. При этом
обнаружилось на протяжение с 1908 по 1914 год

огромное преобладание поколения 1904 года с че¬шуей, иэображенной на рис. 2а. Процёнтное отноше¬ние этого поколения ко всему улову в эти годы вы¬ражается следующей таблицей:
1907 г. 1908 г. 1909 г. 1910 г.

1.6% 34,8% 43,7% 77,3%

') Rapports et Proc^s-Verbaujt. Vol. XX. J, Hjort. Fluctuations
in the Great Fisheries of northern Europe.

1911 r. 1912 r. 1913 r. 1914 r.

70,0 % 64,3% 64,70/0 57,9%

Интересно отметить что рыбы, родившияся,. в

1904 году, хотя и были найдены в большом ко¬личестве у северных берегов еще в 1907 году,
но только в 1910 г., т.-е. в возрасте 6 лет были
найдены в икроносных стаях. Отсюда следует,

что голодный 1906 год сильно задержал их разви¬тие, но не повлек за собою их вымирания и не за¬ставил их раэсеятся в поисках лучших мест.
На основании данных о количестве сельдей 1904 г.

в разные годы, можно заключить, что общее коли¬чество половозрелых форм этого поколения досии¬гает 6 миллионов!
Сопоставляя сведения о ловле сельдей с отме¬ченною выше чешуей в разные годы, в различных
местностях, можно нарисовать следующую картину

их странствований. Повидимому, оне происходят

из южных вод западной Норвегии, попали в

Гольфщтром, занесены им к северным берегам

и в возрасте 6 лет вернулись обратно. В после¬дующие годы эамечены были оне у Скагеррака, в

Северном море и в Атлантическом океане у Фар¬рерских островов. Пораэительны те огромныя раз¬стояния, которыя оне переплывают.
Улов наваги в Норвегии составляет больше %

общаго улова Европы. Район ея икрометания распо¬ложен между 62° и 71° северной широты, где она
мечет икру с конца января по конец апреля на

глубине 180 м. при температуре воды 5° С. Остальное

время и юность она проводит преимущественно в

северных водах, именно в Баренцовом море;

находят ее и у Медвежьяго острова и у Шпицбер¬гена. По меткам, наносимым на жаберныя нрышки,
установлено, что она переплывает ои Баренц^ва
моря до Лофотенских островов, т.-е. до 1800 км.

Прямыя изследования, касающияся возраста и раз¬меров, были произведены только в 1905, 1907,
1909, 1913 и 1914 годах. Они покаэали, что из

всей массы, состоящей из 6—10 поколений, бо¬лее половины улова принадлежит поколению 1904
года. Хьорт пополнил эти данныя сведениями
из промысловых отчетов, пользуясь своим
способом определять возраст по величине и весу
рыбы. Наибольший улов по его данным падает
на 1912 год. В 1910 году впервые стало метать
икру эначительное количество поколения 1904 г. В
1912 г. икрометание охватило все поколение, и улов
этого года удвоился в весе против 1909 г.
На вопрос, что же обусловливает урожай года,

Хьорт отвечает, что он эависит от выживания

и'благоденствия мальков, как только они бросают
желточные мешки и начинают нуждаться в пище.
Это мнение важно в том отношении, что оно идегь

в разрез с общим положением рыбопромышлен¬ников, будто количество рыбы может быть увели¬чено запретительными мерами. Что плохой год вре-



1553 Научныя новости и эаметки. 1554

дит росту и задерживает^ половозрелость, но не

ведет к гибели больших количеств вполне раз¬витых форм, покаэывают изследования над упо¬мянутой группой 1904 года с характерными коль¬цами чешуй. Также и количество отложенной икры
не обусловливает урожай года.Это ясно из того, что

улов сельди, как и наваги в 1904 г. был осо¬бенно мал. Для сельдей приведем несколько цифр.
В гектолитрах улов равен:

1904 г. 1905 г. 1906 г. 1907 г. 1908 г.

528000 633000 775000 979000 625000

1909 г. 1910 г. 1911 г. 1912 г. 1913 г.

772000 982000 1054000 ' 397000 1500000

Икра наваги поддается точному учету, т. к. со¬■бирается специально для ловли сардин. Оказывается,
что добыча икры в 1904 г. была особенно мала.

Следующая таблица дает об этом ясное пред¬ставление, при чем в верхней строке показаны
годы, во второй—количество яиц в 1000 гектоли¬трах, а в третьей—количество гектолитров яиц
л 1000 рыбах:

1902 1903 1904 1905 1906 1907 г.г.

13,7 10,5 8,1 15,7 25,4 22,0 яиц.
1,12 0,95 0,79 1,16 1,43 1,71 гектол.

В то время, как на апрель падает обыкновенно
^23°/0 общаго улова. в 1903 г. он равен 68°/0, a

в 1904 даже 78,1%. Икрометание, так. обр., значи¬тельно запоздало. Хьорт обращает внимание на
значение эапоздалаго развития мальков. Их питание
лоставляется планктоном, который ранней весной
особенно изобилует растительными органиэмами.
Если мальки попадают на богатый планктон, они
имеют большой шанс выжить. Богатство 1904 г.

должно зависеть от благоприятных условий разви¬тия их мальков, так как в более зрелом воз¬расте голодание можегь быть преодолено. Сомни¬тельно предположение, что благоприятствующим усло¬вием является во всех случаях позднее икроме¬тание, т. к. пора метания икры механически должна
была бы установиться на наиболее удобном време¬ни года. Поздние мальки дали бы сэ временем позднее

икрометание,. и если бы это время наиболее благо¬приятствовало виду, то сюда и передвинулся бы се¬зон метания икры. Поэтому надо думать, что суще¬ствующая сейчас пора икрометания наиболее бла¬гоприятствует развитию вида. Но случайно может
благоприятствовать и запоздалое икрометание. В раз¬бираемом случае несомненно, что одновременно
было отложено сравнительно малое количество икры
как сельдями, так и навагой. Большое количество
мальков при незначительном питании изголодается

поголовно, при малом количестве мальков удовле¬творены пищей могут быть все. Возможно, что в
этом обстоятельстве и лежит пр^чина преоблада¬ния поколения 1904 г.,—что, кстати, установлено не
только для сельди и наваги, но также и для трески.

Таким обраэом, возникает вопрос об усло¬виях процветания мальков. Здесь нам не помо¬гут чешуи, которыя появляются только к концу
личиночной стадии; но, как указал Рэбиш, указа¬телем могут быть отолиты, которые образуются
еще в яйце, как первыя твердыя образования. Их

рост, след., можеть пополнить ту картину, кото¬рую дает чешуя, до самых ранних стадий раэви¬тия рыбы. Но так как уже у более или менее
зрелых рыб для изучения отолитов—которые сами
no себе извлекаются без труда—необходимо делать

грубые шлифы, чтобы разсмотреть их эмбриональ¬ное ядро, то массовыя изследования встречают силь¬ное препятствие.
Однако и при тех данных, которыя мы име¬ем, можно убедиться в теоретической и практи¬ческой важности новаго метода, приложеннаго к
изучению биологии рыб. Дальнейшие шаги, наде¬емся, не замедлят последовать. с м ч

Фауиа горячих-ь источнииов. Среди фак¬торов, ведущих к уничтожению видов в „борь¬бе за существование", горячие источники также игра¬ют известную роль, как видно из работы гг. Эл¬лиса и Хендерсона, помещенной в Bulletin of the
University of Colorado (t. 15, № 6).

В горячих ключах около Буэна-Висты, на вы¬соте 85С0 ф„ авторы нашли в одном прудке при
23° Ц. головастиков колумбийской жабы (Bufo Ьо¬reas). Вверх по течению к горячему источнику,
температура воды сильно повышалась, но молодыя
жабы были в большом количестве до тех пор,
пока вода не доходила до 34° Ц. Выше этого пункта

встречались немногия, хотя один мал#нький экзем¬пляр был взят из воды в 45° Ц. Эта жаба
быстро плавала, как будто старалась достичь хо¬лодной воды. По указаниям авторов, прудки с

очень горячей водой представляли смертоносныя ло¬вушки для Bufo boreas и многих других жи¬вотных. Из одного такого прудка, с водой в
54° Ц., были вытащены совершенно сварившимися
три больших экэемпляра этой жабы и различньия

насекомыя. (Nature, т. 96, Мг 2400). ^ ^

БОТАНИНА.

Светоэащитные органы у водорослей.

Некоторыя морския водоросли обнаруживают ра¬дужность, которая зависит огь присутствия особых
телец внутри клеток. Кни впервые (1870) указал

на синеватый свет, исходящий огь внутриклеточ¬ных масс у Chondriopsis coerulescens, которыя он
сравнивал с каплями. Представляют большой ин¬терес обстоятельныя изследования, произведенныя

Фабером над двумя багряными водорослями Nito¬phyllum иТаепиоша из семейства Delesseriaceae, ко¬торыя позволили ближе заглянуть в природу этого
явления.

Фабер наблюдал блестящую игру окраски наэван¬ных водорослей на морском берегу острова Noesa
kambangan около Явы. Там отчасти обнажающияся

при отливе скалы местами поросли багрянками, пле¬няющими взгляд своим прекрасным сине-сталь¬ным блеском. Чем больше выбрасывают их
волны, тем более переходит этогь светящийся

стально-голубой цвет в темно-красный. На ме¬стах, освещенных солнцем, блеск так силен,

что ослепляет глаэа. Из спор одного вида Nito¬phyllum изследователь получил растеньица, достиг¬шия в четырехнедельный возраст почти 2-х сан¬тиметров длины и давшия хороший материал для
изследований; другия—Таепиоша—не могли быть долго
культивируемы, так что для изучения употреблялись

только очень молодые, свеже-фиксированные эк¬земпляры.
Наблюдая при слабом увеличении кусочек тал¬лома, обладающаго интенсивным отсвечиванием,
можно видеть, что все освещенныя клетки сильно
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отсвечивают голубоватым светом, в то время
как затененныя имеют обычный красный цвет.
На мертвых или больных экземплярах иэменение
окраски не наблюдается *). В них обнаружены ясно
очерченныя, отражающия свет молочно-мутныя тель-

это же время происходиг уменьшение массы те¬лец, что указывает на to, „4fo что-то раство¬рилось или раэрушилось. Остающаяся часть стдно¬вится все более лопастной от постояннаго даижения
и, наконец, раарываетея, обраэуя разной величины.

амебоидно двигающияся частички, которыя отодви¬гаются к боковым стенкам (рис. 2). Здесь оне.
ползают между окрашенными телыдами, отодвигая

их постепенно кт> внешней стенке клетки. Хрома¬тофоры также обладают ясным амебоидным дви¬жением, при чем не образуюгь псевдоподий и из¬меняют постоянно свою форму, Надвигаясь на внеш¬нюю стенку, они покрывают ее вполне, совеемт»
как светоотражагощие органы" (рис. 3). При дей¬ствии интенсивнаго света радужныя тельца ползуть
вдоль боковых стенок опять к внешней стенке

кЛетки, в то время как хроматофоры отодвигаются
на боковыя.

При применениимикрохимическихреакций радужныя

тельца оказываются состоящими иэ белковрй стро¬мы, в которой под влиянием интенсивнаго света
образуются другия тельца неизвестной химической
природы, исчезающия при слабом освешении.

Рис. 1. Краевая клетка водоросли Nitophyllum с

радужным телом ея, находящимся в стадии за¬щиты от сильнаго света. Зериа хроматофора при¬жаты к боковым стенкан.
ца, величина и форма которых могут меняться,
В расширенном состоянии, когда они действують

как светозащитные органы, в них можно раз¬смотреть нити и раэличной величины шарики (рис. 1);
нити кажутся попеременно то утолщенными, то

суживающимися, шарики безпрерывно меняюгь свое
место. При долгом освещении нити изчезают и, в

конце - концов, всв тельце представляется состоя¬щим из шариков. В тоже время его масса ста¬новится непрозрачной и красные хроматофоры боль¬ше уже не просвечиваются через него. Окраска
клетни бледнеет и принимает, наконец, стальной

блеск, сила котораго зависит от числа и вели¬чины шариков.
Если уменьшать интенсивность света, то растения

опять нраснеют и могут череэ ф—10 часов при¬нять свой нормальную окраску. Вместе с тем
происходит образование особых осадков, которые

обстоятельно изучены микроскопическими изследо¬ваниями у Nitophyllum. Амебоидное движение радуж¬ных телец ускоряется; скольэящие туда и сюда

Рис. 2. Тоже; разрыв радужнаго тела на части и
выпадание хроматофоров.

шарики увеличиваются в раэмерах и уменьшаютея
в числе; в это время вновь появляются нити. В

•) Отражающими евет органами снабжеиы только клет¬ни наружиаго слоя.

Рис. 3. Поперечный разрез таллома водоросли

Nitophyllum. Расположение хроматофоров и радуж¬наго тела в клетках затененнаго растения.

Изследование молодых и более старых клето¬чек из верхушки таллома Nitophyllum, а также
проростков, образующихся из споры, показало, что
светоотражательныя тельца, как и хроматофоры,

развиваются из веретенообразных образований, по¬являющихся в верхушечных и зародышевых клет¬ках. Таким образом, генетически оба видателец
однородны. Общность происхождения дала воэмож¬ность Фаберу разсматривать их, как лейкопласты,.
происходящие из материнскаго растения. Рождается,

естественно, предположение, что дело идет о хонд¬риозомах, с чем, однако, изследователь не со¬глашается.
Оптическое действие радужных телец основы¬вается на ослаблении света разсеиванием или диф¬фузным отражеиием, которое вызывается мутными
средами. В последних, по лорду Рэлею, свето¬разсеивание возрастает от лучей с длинной—к
лучам с короткой волной. Светозащитные органы
построены по принципу мутных сред, так как
они состоять из стромы, в которой находятся
очень мелкие шарики. С изменением величины зтих
частичек иэменяется также свойство выходящаго

света, становящагося то более, то менее синим.

Вероятно, световые рефлекторы багрянок (Florideae)
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не только предохраняютр> клетки от повреждения

химическим действием света, но также и от вред¬наго влияния чрезмернаго нагревания. п

Причина вяжущаго вкуса неэрелых
плодов и исмусственное выэревание.
Вяжущий вкус незрелых плодов зависит огь

присутствия в них дубильнаго вещества; одна¬ко, нельзя сказать, что последнее исчезает с со¬зреванием. Финики и плоды японской хурмы, Dios¬pyros Kaki, культивируемой в С. Америке и у нас
в Сочи, содержат столько же дубильнаго веще¬ства, как если бы Ьни были вяжущаго, а не слад¬каго вкуса. Мягкие спелые финики могут быть пе¬ресылаемы только высушенными и эакупоренными.
Для доставки их в свежем виде на рынок ара¬бы уже много столетий применяют способ искус¬ственнаго вызревания. Он состоит в том, что
неэрелые плоды подвергаются действию паров уксу¬са, при чем финик, кроме других иэменений, те¬ряет свой вяжущий вкус. Было найдено, что мно¬гия химическия вещества имеют такое же действие.
Некоторыя из них, как уксусная кислота, вызы¬вают красное окрашивание прежде бывшаго беэ¬цветным цубильнаго вещества, что укаэывает на
окисление. Окислившееся дубильное вещество—беэ¬вкусно, и седобность плодов может обясняться,
следовательно, окислением. Но если употребить
другой реактив, например алкоголь, то дубильное
вещество остается безцветным и сохраняет свои

вяжушия свойства; если оно тем не менее не мо¬жет быть открыто на вкус, то это уничтожение
вяжущаго вкуса должно иметь какую-нибудь другую
причину, чем окисление. Последнее обстоятельство
указывает на то, что дубильное вещество во время
созревания финика химически не изменяется, но что
эдесь присутствует другое вещество, оказывающее
защитное действие, в данном случае, например,
примесь слизи, которая с алкалоидами образует
осадок. Лучше всего изследованы эти соотношения
на плодах хурмы.

Плоды некоторых сортов этого растения теря¬ют свой вяжущий вкус, как только они стано¬вятся вполне мягкими и сочными. Японцы с дав¬них пор доводят их искусственным путем до
зрелости. С этой целью неэрелые плоды уклады¬ваются в деревянныя бочки, в которых хранился
Sake, национальный спиртной напиток японцев.
После этого дуют череэ маленькую дырочку, при
чем имеющийся внутри воздух выходит через

другую; бочки герметически эакупориваются, и че¬рез два-три дня плоды становятся седобными. Ве¬роятно, при этом имеет значение находящийся в
дереве спирт. Он воэбуждает в плодах усилен¬ное дыхание и увеличивает, таким образом, коли¬чество углекислоты, которая выделяется при этом
процессе. Нет сомнения в том, что углекислота
является эдесь действующим агентом, так как

Gore доказал, что обрабатывание хурмы углекисло¬той при нормальном давлении приводит к тем
же результатам, что ,и старый японский метод.
Lloyd повторил с таким же успехом эти опыты
с разводимым на опытной станции штата Алабама
сортом Hyakume. После восьмидневнаго пребывания
в атмосфере чистой углекислоты, плоды потеряли
свою горечь, но удержали свой аромат и стали

сладкими. Под высоким давлением время созре¬вания могло быть значительно укорочено и при упо¬треблении большого количества углекислоты—умень¬шено до 15 минугь. Этот способ дает возмож-

ность, например, сделать годными к продаже в

течение 15 минут эеленые или почти зеленые пло¬ды, привезенные из Алабамы в Монреаль. Этим,
конечно, воэможно воспользоваться и у нас и ор¬ганизовать доставку хурмы иэ Сочи в Петроград

и Москву. Такой же результат получился приопы¬тах с фиником, и благодаря этому широкая по¬лоса пустыни может быть занята для разведения
этого дерева. Культура хурмы в Калифорнии, при¬шедшая теперь в упадок, вследствие невоэможно¬сти доставки на рынок седобных плодов, при
употреблении этого способа может оживиться вновь.

Дубильное вещество как у финика, так и у хур¬мы содержится внутри плода в особых сумоч¬ках, настолько крупных, что их можно различить
даже невооруженным глазом. Оне легко могут

быть изолированы из плодов хурмы, которые ста¬новятся мягкими до потери своего вяжущаго вкуса.
Брошенныя в воду, сумочки набухают и лопаются,
что указывает на присутствие особаго вещества,'

так как осмотическая сила танина не столь вели¬ка, чтобы вызвать подобный эффект. Но здесь дело

не в сахаре и не в солях; многократно было до¬казано действием высокой температуры или хими¬ческими реактивами, например, алкалоидами, при¬сутствие свертывающагося вещества. Если подейство¬вать раствором алкалоида (напр., антипирина) на
сумку, то последует сжатие ея и сильное сморщи¬вание (благодаря отдаче воды) свернувшейся массы;

одновременно внутри этой массы образуются круп¬ныя белыя зерна, которыя воэникают при соедине¬нии алкалоида с дубильным веществом. Если
взять в рот немного мякоти сделавшагося почти

невяжущим плода, то вначале не замечается вя¬жущий вкус. Но вскоре он развивается и усили¬вается спустя несколько минут. Под микроско¬пом видно медленное набухание водой сумочки та¬кого плода; с антипирином сморщивание незначи¬тельнее, чем в предыдущем случае, и действие
реактива на дубильное вещество внутри массы ме¬нее ясно. Если, наконец, обработать сумочку с
танином из ставших вполне невяжущими пло¬дов, то найдем, что в воде она мало или совсем
не набухает и что алкалоид вызывает слабое
сморщивание, или не действует вовсе и что реакции

на дубильное вещество не происходит совсем. При¬менение других реактивов обнаруживает еще
здесь присутствие танина, но все они действуют

медленнее, чем при употреблении неэрелаго мате¬риала. Отсюда можно эаключить, что дубильное ве¬щество в вполне зрелых плодах не ощущается
на вкус потому, что слизеобразное вещество, нахо¬дящееся в сумочках, свертывается во время про¬цесса созревания и обволакиваегь танин, который

благодаря этому действует очень медленно на чув¬ствительную слизистую оболочку рта. Дубильное ве¬щество защищено слизью, и эта защита тем дей¬ствительнее, чем полнее свертывание. При указан¬ном способе достижения искусственной зрелости
углекислота вызывает, вероятно, свертывание (по¬добным образом она действует на млечный сок
каучуковаго дерева). На это указывает еще то, что
чем больше берется углекислоты, тем быстрее она
действуегь. п

ГЕОГРАФиЯ.

СНЬверо-восточныЙ проход. Под гром

войны прошло почти неэамеченным крупное геогра¬фическое событие: 3-го сент. 1915 г. пришли в Ар-
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хангельск ледоколы кап. Вилькицкаго „Таймыр* и

„ Вайгач“, выступившие 24-го июля 1914 г. из Вла¬дивостока и прошедшие таким образом, кратчай¬шим морским путем из восточной Азии в Европу,
знаменитым северо-еосточным проходом.

Поиски северовосточнаго прохода занимали евро¬пейцев уже с середины XVI века. Сначала англи¬чане, опираясь на карту Московии, приложенную к
сочинению австрийскаго посла при дворе иоанна III,
Сигизмунда Герберштейна, думали проникнуть вокруг

северной оконечности Европы в устье Оби и от¬туда вверх по этой реке прямо в Китай: экспеди¬ции Виллугби и Ченслера в 1553 г. и Бёрро в
1556 г. привели к открытию для жителей Зап. Европы
м. Нордкапа, Канина Носа, Колгуева, Вайгача, части
Новой Земли (русским промышленникам они были
известны много раньше, с середины XV ст.), и к
установлению морских торговых сношений Англии с

Россией через Белое море. Несколько позже, по¬ощряемые крупной правительственной премией (25 тыс.
гульденов), стапи искать сев.-вост. прохода голланд¬цы: в 1566 г. Брунель с русскими кормщиками
прошел в Карское море и добрался до устьев
Оби; в 90-х годах того же столетия совершил

с этой целью три экспедиции знаменитый Виль¬гельм Баренц, открывший при этом о-ва Шпиц¬берген, Медвежий, все западное и северное побе¬режье Новой Земли; во второе путешествие ему уда¬лось проникнуть в Карское море, но оно было
полно льдов и непроходимо.

Новая попытка в укаэанном направлении была
принята только почти три столетия спустя, после
того как „Великой северной экспедицией" (в 1734—

44 гг.) с суши были сняты и описаны северные бе¬рега Азии и тем самым фактически подтверждено
существование сев.-вост. прохода. Иэвестный поляр¬ный путешественник, уроженец Гельсингфорса,
стокгольмский проф. минералогии, Адольф Эрик
Норденшёльд, после двух предварительных (в

1875 и 1876 г.) поездок в Карское море, к усть¬ям Енисея, при материальной поддержке со стороны

своего друга, шведа Диксона, и нашего соотечествен¬ника И. Сибирякова в 1878 г. на судне „Вега“ от¬правился вокруг Сибири, прошел морем вдоль
севернаго ея побережья и в следующем 1879 г.
благополучно возвратился через Японию и Китай,
проведя невольную эимовку у берегов Вост. Сибири,
недалеко от Берингова пролива в Колючинской
губе. Таким обраэом, сев.-вост. проход был

„сделан", но вместе с тем путешествие Норден¬шёльда покаэало полную непригодность его для ком¬мерческих и иных практических целей.
С тех пор отдельныя экспедиции иэредка то с

востока, то с запада проникали довольно глубоко
в Сибирское полярное море (напр., эксп. Нансена

на корабле „Фрам“ в 1893—5 гг.), но о вторич¬ном> „совершении“ сев.-вост. прохода никто и не
думал.

Только в самое последнее время, в связи с

промышленным и торговым оживлением Сибири,
с возобновившимися рейсами торговых судов в
устья больших Сибирских рек, возникла идея

испробовать сев.-вост. проход на судах иного ти¬па, для которых полярные льды представляют мень¬ше затруднений и опасностей,—на ледоколах. Начи¬ная с 1911 г. ледоколы „Таймыр“ и „Вайгач“
стали через Берингов пролив совершать рейсы
в лежащую к с. от Сибири часть Ледов. океана,
стараясь проникнуть возможно далее на эапад. В

первое путешествие,—в 1911 г.—им удалось про¬никнуть до устья Колымы, во второе (1912 г.) они
уже дошли до широты п-ова Таймыра, в третье

(1913 г.) прошли до м. Челюскина и открыли новые

о-ва Цес. Алексея и 3. Имп. Николая II >); в чет¬вертое, теперешнее, им удалось, наконец, выполнить
намеченный план, пройти сев.-вост. п(?оходом, но
не с запада, как Норденшёльд, а с востока2).
Сообщаем некоторыя подробности этого путешествия.
Выступивши 24-го июля из Владивостока, суда

„Таймыр“ и „Вайгач" сначалазашли на Аляску; по¬лучивши здесь по телеграфу приказ несмотря на
войну продолжать свои изследования, кап. Вилькиц¬кий через Берингов пролив двинулся на запад,
направляясь к о-ву 3. Врангеля, в юго-восточной

части котораго, в .бухте Роджерса, укрывался эки¬паж погибшаго блиэ о-ва Геральда судна „Кар¬лук“ 3). Однако подойти к 3. Врангеля оказалось
невоэможным,—весь остров был окружен широ¬ким поясом пловучих льдов; а вскоре и сами
суда попали в такую гущу пловучаго льда, что

ход судов пришлось уменьшить до трех морских

миль в час. 6-го сент. суда остановились в Ко¬лючинской губе, чтобы погрузить запас угля, ко¬торый веэло на себе сопровождавшее их транспорт¬ное судно „Тобол“. Разставшись с „Тоболом”,
кап. Вилькицкий двинулся на запад к мысу Челюски¬ну.После тяжелойборьбы со льдами суда должны были
стать на зимовку у Таймырскаго п-ова. Два разальды
смыкались вокруг „Таймыра" и „Вайгача“ сплошной,
непроходимой даже для ледоколов стеной: первый

раз, во второй половине сентября 1914 г., суда за¬стряли во льду на целых две недели, но выбрались
целы и невредимы; во второй раз, возле м. Челю¬скина, пребывание во льдах обошлось уже не столь
благополучно: у „Таймыра" оказалось помято дно, a

у „Вайгача“ поломался винт. Устроившись на зи¬мовку в бухте Барона Толя, кап. Вилькицкий по

радиотелеграфу вступил в сношения се Свердру¬пом (корабль нотораго, „Эклипс“, находился нази¬мовке по соседству, у м. Шпеллинга), а через него
и со всем внешним миром 4). В результате этих

сношений по предложению морского министерства со¬вет министров решил послать помощь всем трем
судам иэ Сибири. В Норвегии был куплен со¬вершенно новый ледокол „Кит“ и отправлен сь
эапасо  угля навстречу экспедиции, через Карское
море. Кроме того, в марте 1915 г. в Красноярск
прибыл гидрограф полковник Бровцын, который
сорганизовал две вспомогательных экспедиции:

весной по санному пути иэвестный сибирский про¬мышленник, бывший боцман яхты „Заря“ в экспе¬диции барона Толля, Бегичев был отправлен к
зимующим судам с 300-ми оленей, чтобы в

случае надобности (например, если льды не разой¬дутся), перевезти экипаж судов и все необходимое
на материк. С другой стороны, летом, водою, по
Енисею была отправлена экспедиция на о-в Диксона,
лежащий в океане у восточнаго берега Енисейский
губы, с тем, чтобы устроить для судов склад

угля, если им удастся летом пробиться в откры¬тое море. 9-го июня из Красноярска отплыл в
низовья Енисея пароход „Туруханск", на котором
ехала вспомогательная экспедиция под начальством

участника седовской экспедиции, врача П. Г. Куша¬кова, ведя с собой на буксире специально приспо¬собленный для полярной экспедиции, и снабженный
радиогелеграфным аппаратом лихтер „Корреспон-

*) Подробн. см. „Природа", 1913 г., окт.—ноябрь.
*) Последнюю, совершенно неудачную попытку пройти

сев.-восточн. проход с запада представляет экспедиция
Брусилова, на судне „Св. Анна". Подробн. см. „Природа",
1913 г., дек. и 1914 г., апр.

3) См. „Природа", сент. 1915 г.
* Подробн. см. „Природа", 1915 г., февр.



1561 Научныя новости и заметки. 1562

дент": дело в том^что летом район деятель¬ности станций безпроволочнаго телеграфа сокраща¬ется и с наступлением теплой погоды сношения су¬дов с радиотелеграфной станцией в Югорском
шаре (откуда была передача в Архангельск) пре¬кратилась; для возобновления сношений необходимо
было устроить промёжуточную станцию где-нибудь
близ устьев Енисея, напр., на о-ве Диксона; роль

такой станции и должен бып вэять на себя лих¬тер „Корреспонденгь“. Кроме него „Туруханск"
вел еще на буксире баржу с специально выстроен¬ными в Енисейске разборными домами для солдат
и офицеров и баней,—на случай, если бы „Вайга¬чу“ и „Таймыру” опять пришлось эимовать во
льдах. Прибывши на о-в Диксона „Корреспон¬дент* должен был, устроившись где-нибудь в
защищенной бухте, простоять до конца навигации,
играя роль радио-телеграфной станции, и уйти назад

с последним пароходным рейсом. Долго дожи¬даться, однако не пришлось—в конце августа 1915 г.

у о-ва Диксона появились суда Вилькицкаго и Свер¬друпа, а вскоре сюда же явился и „Кит“| благопо¬лучно пробившийся через Карское море. Проводивши
их, Кушаков приспособил привеэенные с собой
дома для зимовки, выгруэил радио-телегр. станцию,
и оставив на о-ве уголь и провизию, с казенным
пароходом возвратился в Красноярск.

Вернемся к „Таймыру“ и „Вайгачу11. Суда зимо¬вали на разстоянии 40 верст друг от друга; зи¬мовка с долгой полярной ночью тянулась томительно,
разнообразясь тольхо прогулками, охотой на подхо¬дивших к судам белых медведей (убито около 40)

да изредка приходившими по радиотелеграфу извести¬ями о войне. Благодаря обильному провианту и раз¬личным гигиеническим мероприятиям, заболеваний
на судах почти не было; умерло всего трое (от

аппендицита). Полярная ночь часто скрашивалась се¬верными сияниями. Весной явился 'Бегичев со сво¬ими оленями; кроме того Свердруп прислал коло¬ду бывших в его распоряжении ездовых собак.
Тогда Вилькицкий в видах сбережения провианта
отправил часть экипажа (42 чел.) на собаках и
оленях на сушу, к устью р. Енисея. Прошла весна,
наступило лето, а суда все еще оставались вледяном
плену. Стали подумывать уже о второй зимовке, как
вдруг в конце июня лед неожиданно разогнало;

29-го июня суда могли уже тронуться дальше, наза¬пад. Всю дорогу до о-ва Диксона пришлось проби¬ваться через пловучие льды. У о-ва Малаго едва не
случилось несчастье: „Таймыр“ сел на мель и
только с помощью „Вайгача“, который подозвали
по радиотелеграфу, удалось благополучно сняться.

Придя к о-ву Диксона, Вилькицкий узнал, что от¬правленная им сухим путем партия благополучно
прошла 900 в., отделявшия их от устьев Енисея,

и находится в глубине Енисейской губы, в Голь¬чихе. Немедленно за нею был командирован .Вай¬гач“, а затем, давши с помощью „Корреспонден¬та* о себе весть в Архангельск, и, забравши на
о-ве Диксона провизию и уголь, все четыре судна—
ледоколы и „Эклипс“—пошли череэ Карския ворота

в Архангельск, при чем весь этот путь совер¬шили по чистой воде.
Так произошло вторичное открытие северо-восточ¬наго прохода с востока. Все обстоятельства, его
сопровождавшия, еще раз и весьма убедительно по¬казали, что о какой-либо практической пригодности
его для плавания вокруи Сибири нв может быть и
речи. Разумеется, это нисколько не исключает уже
многократно доказанной возможности практическаго
плавания в устья рек Западной Сибири—через
Карское мореиВосточной—череэБерингов пролив.

Возвратившись в культурныя страны кап. Виль¬кицкий узнал, что во время своей вынужденной зи¬мовки он был Парижским географическим обще¬ством эа свои открытия в 1912 г. удостоен эо¬толой медали „La Roquette“. с Григорьев
Влияние л-Ьсов на нлинат России. Было

время, когда никто не сомневался в том, что лес

играет в природе колоссальную роль в деле со¬хранения влаги; слишком очевиден контраст между
сухим солнцепеком и влажною тенью леса. Затем
личныя наблюдения над расходованием воды почвою
показали, что открытая поверхность почвы испаряет

во много раз менее воды, чем листва, расположен¬ная над такою же поверхностью, и в глаэах боль¬шинства ученых и техников, писавших о лесе,
последний стал изсушителем почвы. Иногда эта
истина формулировалась еще так: „лес понижает
уровень грунтовых вод“; воды уходят глубже в
почву, так как общая их масса уменьшается
сильным испарением благодаря листве деревьев.
Спор между эащитниками и хулителями леса в

вопросе об его влиянии на климат решается чреэвы¬чайно убедительно одной из работ Г. Н. В ы с о ц¬к а г о, вышедшей еще в 1911 г.
Г. Н. Высоцкий полагает, что климат Евро¬пейской России слагается в значительной мере под
влиянем борьбы между влиянием мягкаго и влажнаго

морского климата и, сухого континентальнаго. „Вла¬гоносец Гольфстрем и изсушитель Туран* посы¬лают к нам свои рати, и над равнинами Евр.
России происходят жестокия битвы между враждеб¬ными странами. Западные ветры несут благодетель¬ные дожди, юго-восточные—засухи, песчаныя бури,
сухую мглу и недороды.

Наибольшее количество осадков выпадает в те¬чение месяцев, когда почти над всей Евр. Россиею
господствуют северо-западные ветры. Если всматри¬ваться в явления, происходящия при движении этих
ветров над равниною, то мы увидим, что вначале

ветры эти теряют свою влагу в виде дождей исклю¬чительно на счет паров, принесенных ими с моря,
но по мере того, как количество последних умень¬шается, приобретают все большее значение местные
источники влаги, испарение с поверхности озер.
рек, болот и почвы; чем далее огь океана, тем
значение испарений с суши становится больше и

болыие, и, наконец, приобретает даже большее зна¬чение, чем доля сократившихся испарений, принесен¬ных ветрами, как дар океана.
Если бы мы могли уменьшить сток дождевых

вод через реки обратно в море и увеличить ис¬парение с поверхности суши, то мы повысили бы

содержание влаги в проносящемся воздухе и обога¬тили бы осадками ту местность, над которою дан¬ное господствующее воздушное течение проносится
далее. „Влага, доносимая ветрами внутрь широких

континентов вдали от океана, почти всецело обя¬зана этим континентапьным испарениям“.
Иэ этого следует, что количество испаряемой

влаги в преиелах более влажной области Евр. Рос¬сии должно влиять на состояние влажности воздуха не
только в пределах южной степной полосы Евр. Рос¬сии, но даже, вероятно, и в пределах Туранской

низменности и горнаго Туркестана. Чем больше вла¬ги испаряется из почвы западной и особенно севе¬ро-западной части Евр. России, тем влажнее должен
быть воэдух на ея юге и юго-востоке, тем большф
должно том выпадать оса.дков.
С другой стороны, и величина поверхностнаго
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стока дождевых вод в реки и моря и энергия

испарения в значительной степени обусловливается

характером растительнаго покрова. Лес является

лучшим регулятором расходования и снеговой ве¬сенней воды и дождевых вод; кроме того, испаряя
массу воды, он понижает температуру воздуха.

Чем гуще и развитее растительность, тем ниэшие

прилегающие к ней слои воздуха, а через их по¬средство и высшие, должны быть холоднее.
.Вследствие охлаждения высших воздушных сло¬ев в таком случае склонность к осадкам должна
возрастать, и общее количество их над более раз¬витою растительностью увеличиваться".
Леса равнин, увеличивая количество испаряющей¬ся с поверхности эемли влаги за счет уменьшения

стока, должиы содействовать более далекому зане¬сению влаги внутрь материков в наибольшем ко¬личестве. Истребление же этих лесов, особенно
если оно влечет за собою обнажение почвы, содей¬ствуя обраэованию голых песков и каменистых
обнажений, или эаростание ея тощею слабо сосущею
грунтовую воду растительностью, должно отэываться
на климате.хотя преимущественно не на той местности,

в которой оно происходит, но в тех более су¬хих областях, куда проносятся местныя воздушныя
течения.

Много говорят об оскудении влагою житницы
нашей, степной полосы, а также и об оскудении
более южной полупустынной области Прикаспийской.
Одни ученые, признавая справедливость этих жалоб,

укаэывают как на причину осушения, на уничто¬жение первобытной растительности лесной и степной
с распашкою земли; другие сурово критикуют такия

.сказания" старожилов и, выставляя данныя, метео¬рологических наблюдений эа сравнительно небольшой
период времени, не покаэывающия прогрессивной убы¬ли улавливаемых дождемерами осадков, указывают
на то, что лес не увеличивает эапасов грунто¬вых вод, а скорее истощает их и что прочия
местныя климатическия влияния лесов на климат

или вовсе не наблюдаются или же оказываются

слишком ничтожными. Очевидно отчасти непра¬вы, а отчасти правы и те и другие. Коренная ошиб¬ка обоих лежит в признании местнаго гидро¬климатическаго значения за лесами, тогда как сле¬дуегь смотреть на явления с более высокой точки
зрения, откуда открывается более широкий круго¬эор, соответствующий безпредельным далям на¬шей родной равнины.

Из предыдущаго видно, однако, что не там нужно
особенно бдительно охранять и разводить леса, где

воздушной влаги уже мало, а там где ветер про¬носить ее еще в большом количестве, где поэтому
и в почве есть избыток влаги. Именно за преде¬лами степей во влажной зоне тайги и особенно в
северо-западном крае, где есть наличность мощной
растительности, усиленно испаряющей грунтовыя воды,
особенно важна роль леса и вредна убыль лесных
массивов. На юге благотворную роль испарителей

и источников осадков будут играть только при¬речные плавневые леса. Они могут перехватывать
стекающую по рекам в море воду и насыщать ею
воздух.

Надо думать, что роль лесов в обводнении не¬сколько напоминает роль высоких гор с поясом

холодных гребней; максимум дождя выпадает, ко¬нечно, не на сгущаюицих влагу гребнях, а значи¬тельно ниже. Леса, увеличивая процент влаги в
воздухе и понижая температуру его, вызывають ма¬ксимум осадков не там, где они находятся сами
а несколько далее, по пути следования господствую¬щих ветров.

Практический же вывод тот, что охраняемый

процент лесистости в Евр. России должен возра¬стать с востока к западу и частью с юга на
• %

НЕКРОЛОГИ.

Т. Бовери> Немецкая наука понесла тяжелую
утрату: 13 октября скончался в полном разцвете
сил, a no немецкой мерке еще совсем молодым

(53 лет от роду), профессор эоологии и сравнитель¬ной анатомии вюрцбургскаго Университета Теодор
Бовери. В дпинном списке его работ изследова¬ний по эоологии в узком смысле этого слова и по
сравнительной анатомии совсем немного; но и в

этой области нельэя не отметить эамечательное от¬крытие нефридиев у ланцетника, показавшее, что ор¬ганы выделения этого примитивнейшаго из всех
позвоночных животных отличаются удивительной
простотой и очень походят на почки кольчатых
червей.

Но, конечно, наукой, в которой Бовери более всего
сделал и в которой он чувствовал себя полным
хозяином, является цитология—наука о клетке. Ему

принадлежит ряд тщательных изследований тон¬чайшаго строения клетки и в особенности одного из
интереснейших органов клетки—центросомы, наше
представление о которой основывается прежде всего

на работах Бовери. Он установил весьма суще¬ственный факт, что при процессе оплодотворения у

многих животных центросома вносится исключи¬тельно мужскою клеткой—спермием, и сделал от¬сюда вывод, что в противоположность ядрам, ко¬торыя в соединяющихся при оплодотворении муж¬ской и женской клетках совершенно одинаковы,
центросомы не могут служить для передачи наслед¬ственных признаков от родителей к детям: если
бы через центросомы передавались наследственные
признаки, то мы эамечали бы перевес отцовской
наследственности перед материнской, чего на самом
деле не наблюдается.

Этот факт привел Бовери еще к следующему
выводу: яйцо потому не может развиваться без
оплодотворения, что у него не хватает центросомы,

а один спермий не может развиваться из-за от¬сутствия достаточнаго количества протоплаэмы, тогда
как и ядро и центросома в спермии имеются налицо.

Чтобы проверить этот вывод, Бовери поставил

ряд экспериментов. Во-первых, ему удалось на¬блюдать, что яйцо получает способность разви¬ваться, получив от спермия одну только иентросому.
Во-вторых, ему удалось получить зародышей мор¬ского ежа из одних спермиев, которым он пре¬доставил возможность соединиться с лишенными
ядра кусками яиц.

Методика этих интересных экспериментов по¬служила и самому Бовери и другим зоологам спо¬со‘бом для проверки важнаго вопроса, поскольку
протоплазма в отсутствии ядра может передавать

наследственные признаки: для этой цели безядерные

куски яйца одного вида иглокожих оплодогворялись

спермиями другого вида. В результате этих эксне¬риментов выяснилось, что на ранния стадии раэвития
материнская протоплазма оказывает влияние, а на

более поздних стадиях берег окончательный пе¬ревес влияние ядра, в данном случае вносимаго
отцовской клеткой.

Бовери более чем какой-либо другой из уче¬ных, занимавшихся этим вопросом, сделал для
доказательства теории, что наследственные признаки
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лередаются через посредство ядер, которыя и в
яйце и в спермии сове^шенно одинаковы. С его

именем в первую очередь связано учение, что на¬следственные признаки передаются череэ особые
органы ядра—хромосомы, тельца, которыя особенно
ясно выражены при делении клетки и у каждаго вида
животных и растений имеют определенную форму
и встречаются в определенном числе (по 2, по 4.

по 24 и т. д.). Бовери пришел к заключению, что хро¬мосомы являются постоянными органами клетки, хотя
в спокойных, не делящихся ядрах их по большей
части трудно раэсмотреть. Бовери нашел обект

(яйцо лошадиной аскариды), на котором мог по¬казать, что хромосомы никогда не воэникают в
«летке эаново, но только путем деления таких же

яромосом материнской клетки. Кроме того, Бо¬вери предложил также и метод экспериментальной
проверки его вывода, что кажцой отдельной хромо¬•соме принадлежит особая роль при передаче по
наследству тех или иных признаков и для опре¬деления развития. Он эаставлял яйца морского ежа
дробиться при первом же делении не на две, а на
три клетки, раэделял эти клетки друг от друга,
помещая их в морскую воду, лишенную кальция,

и наблюдал их дальнейшее самостоятельное раэ¬витие. Между тем как при нормальном дроблении
на 2 бластомера, каждый из последних развивался
в нормальную личинку морского ежа, только вдвое

меньших размеров, после дробления на 3 бласто¬мера, при котором хромосомы распределяются на

три группы в безпорядке, каждый из бластоме¬ров, раэвиваясь еамостоятельно, дает ненормаль¬наго уклоняющагося в особом направлении за¬родыша.
Нельэя не выделить из работ Бовери еще одну,

интересную в том отношении, что она доказала
возможность и для биолога предсказывать факты,
еще не открытые. Такое предекаэание было сделано

А. Вейссманом в его теории непрерывности эачаг¬ковой плазмы, согласно которсй яйцо при раэвитии
в зародыша должно на ранней стадии отделять от

себя вполне тождественныя с самим яйцом з а¬чатковыя клетки и уже после этого диффе¬ренцируется на раэличныя клетки тела, утери¬вающия способность передавать по наследству при¬знаки родителей. На этом предположении посгроена
вся Вейссмановская теория наследственности, но
ясных доказательств в пользу этой теории сам
-автор найти не мог. Такое доказательство и было
дано Бовери, который открыл, что при развитии яйца

лошадиной аскариды только эачатковыя клетки, обо¬собляющияся весьма рано, удерживают неизменной

клеточную структуру оплодотвореннаго яйца, а имен¬но две (у другого вида четыре) громадных хромо¬сомы; у остальных же клеток часть клеточнаго
аппарата разрушается, концы хромосом отпадают,

а остатки распадаются на ряд маленьких хромо¬сомок.
Все эти наблюдения и эксперименты Бовери от¬носятся к самым основным проблемам учения о
клетке, привлекающим в настояицее время внима¬ние очень большого числа ученых. Для развития
цитологии Бовери сделал едва ли не больше, чем

какой-либо другой из немецких ученых за по¬следнюю четверть века и был авторитетным гла¬вою целой научной школы. He удивительно, что его
имя было выдвинуто в первую очередь года 2—3

тому назад, когда был поднят вопрос об орга¬низации новаго научнаго зоологическаго института
в Германии—„Wilhelmsstiftung*.

Покойный ученый пользовался высоким уваже¬нием и вне Германии и оставил много друэей среди

англичан, американцев и русских. Американский
цитолог Вильсон посвящает ему свою известную

книгу о клетке, гтереведенную и на русский яэык. Бо¬вери не раэ пользовался и русским гостеприим¬ством, работал ыа русской эоологической станции
в Виллафранке, и был иэбран членом-коррес¬пондентом нашей Императорской Академии Наук.

Нин. Кольцов.

ф. ф. Эрисман. В ночь на 31 октября в
Цюрихе скончался на 73-м году жизни известный
гигиенист ф. ф. Эрисман. Имя ф. ф. Эрисмана
пользуется большой известностью в заграничном

научном мире, еще болыиею известностью и попу¬лярностью оно пользуется у нас в России, где про¬текла лучшая пора жизни покойнаго, где начаты
были и закончены все наиболее важныя его работы,

где на ряду с научной деятельностью им была раз¬вита широкая и продуктивная общественная деятель¬ность. ф. ф. Эрисман не принадлежал к типу
ученых, творящих в тиши лабораторий и кабине¬тов научныя ценности, не эадаваясь вопросом,
когда, при каких условиях жизнь их использует.

Его постоянно тянуло в самую гущу жизни массы,

он проникал в ея недра через общественныя

организации, являясь активным их деятелем, и

там почерпал темы для своих многочисленных

работ. Наука в лице ф. ф. была на службе об¬щества, она отвечала на запросы жизни и давала
ценности, которыя непосредственно шли в оборот.

Гигиена была не первой специальностью ф. ф. Эрис¬мана. Окончивши курс в Цюрихском универси¬тете в 1865 г., он специализировался на офтапь¬мологии у проф. Горнера; в 1869 году переехап
в Петроград и эдесь, занявшись изучением зрения
в средних учебных заведениях, выпустил свою
первую работу „О влиянии школы на блиэорукость".

В 1872 году ф. ф., однако, бросает офтальмо¬логию, едет в Мюнхен и в гигиенической лабо¬ратории проф. Петенкофера становится в ряды уче¬ников последняго. Из Мюнхена ф. ф. возвращается
снова в Россию и посвящает себя разработке

исключительно гигиенических тем. Кроме много¬численных экспериментальных работ, напечатан¬ных в различных немецких журналах, в то
время были выпущены им: „Руководство к гигиене"
и „Профессиональная гигиена". В 1879 г. ф. ф. был
приглашен московским земством для организации
санитарнаго иэследования фабрик и заводов в

Московской губернии. В 1882 г. Совет Московска¬го университета удостоил ф. ф. степени доктора
медицины и избрал его на вакантную кафедру ги¬гиены, которую он и эанимал вплоть до 96 г.,
когда был принужден покинуть кафедру и вместе
с кафедрой покинул и Россию.

Перечень всех научных работ ф. ф. Эрисмака
занял бы слишком много места. Мы упомянем
наиболее важныя из них, кроме отмеченных уже

выше. К этой категории нужно отнести прежде все¬го выдающуюся работу, исполненную ф. ф. Эрисма¬ном в сотрудничестве с д-рами Погожевым и
Дементьевым, „Санитарное иэследование фабрик и
заводов Московской губернии". Детальный анализа

громаднаго антропометрическаго материала, получен¬наго при этом изследовании, ф. ф. дал в работе,
напечатанной в „Archiv. f. Sociale Gesetzgeb. u. Sta¬

tistic* под заглавием „Untersuchungen uber die kor¬perliche Entwickelung der Fabrikarbeiter in Zentralruss¬land“. Из работ no школьной гигиене, которая и
после переселения ф. ф. в Швейцарию являлась
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одной иэ излюбленных им областей, следует

упомянуть руководство по школьной гигиене, издан¬ное на немецком языке, .Die Hygiene der Schule",
эатем классический „Проект образцовой классной

мебели*. Из области гигиены питания отметим ра¬боты ф. ф. по иэследованию „голоднаго" хлеба, на¬печатанныя на немецком яэыке: „Die Brotsurrogate

in Hungerszriten und ihre Ausnutzung im menschlicher
Verdauungskanal“, „Die russische Hungerbrote und ihre
Ausnutzung durch den Menschen“. Нельэя, наконец,
не упомянуть о широко иэвестном „Курсе‘гигиены“
ф. ф. Эрисмана и об его „Общедоступной гигиене",

переведенной в свое время на языки немецкий, гол¬ландский, шведский, венгерский и финский.
В. Левнцкий.

ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.

и.

Коииссия по иаучению естественных
проиэводительных сил России <). При
Академии Наук весною 1915 г. была организована

комиссия по изучению естественных производитепь¬ных сил России. Ея деятельность с каждым ме¬сяцем раэрастается; задачи, выдвигаемыя жизнью и
потребностями момента требуют энергичной и ско¬рой раэработки, широкие круги ученых и специали¬стов привлекаются в общей работе. Конкретная
работа постепенно слагает и самый характер ея
целей и эадач, и трудно сейчас предвидеть, в

какия формы выльется ея будущая организация и де¬ятельность. Совершенно правильно отмечает ея
первый председатель акад. A. С. Фаминцын2), что
„предпринимаемая эадача настолько громадна, что
может быть совершена лишь при ближайшем

участии ведомств, университетов и высших тех¬нических школ, в которых, кроме личной дея¬тельности профессорскаго персонала, ежегодно фор¬муются кадры молодых ученых, крайне полеэных
и желательных пособников в научных раэыска¬ниях”. К этим могучим разсадникам знания и

просвещения в России обращается акад. А.С. Ф а м и н¬цын с предложением принять посильное уча¬стие в изучении и использовании естественных
производительных сил России яа пользу нашего
отечества.

В настоящем очерке я пытаюсь изложить обшия
эадачи комиссии, и затем, во второй части, отмечу
общий характер деятельности первых месяцев и
те конкретныя эадачи, выполнение которых вэяла
на себя академическая комиссия.

■) Составлено на основании записок акад. A. С. Ф а¬минцына и В. И. Вернадскаго, протоколов от¬дельных подкомиссий и т. д. Настоящий очерк излагает
характер деятельности комиссии приблиэительно по 15-оф
ноября. Записки A. С. Фаминцына и В. И. Вернадскаго были

напечатаны лишь в ограниченном количестве экземпля¬ров и раздавались почти исключительно членам комиссии и
подкомиссий.

*) Вследствие слабаго эдоровья акад. A. С. Фаминцын

принужден был оставить председательствование и, оста¬ваясь деятельным членом совета комиссии, уступил ме¬сто председателя акэд. В. И. Вернадскому.

2. Задачи номиссии (из записни акад.
В. И. Вернадскаго).

Задачи комиссии лучше всего могут быть выяс¬нены иэ записки акад. Вернадскаго, из ко¬торой я почти дссловно заимствую длинный ряд
выдержек, иногда только меняя их порядок и
взаимоотношение.

„Комиссия для изследования естественных шроиэ¬водительных сил России была сбразована И м п е¬раторской Академией Наук весною 1915 года
перед самым началом летних каникул. Она
должна была начать правильно действовать с осени
1915 года. Главным поводом к ея учреждению

явилось убеждение Академии Наук, что самое ши¬рокое и самое энергичное использование естествен¬ных производительных сил Российской Империи,
свяэанное с подемом труда и творчества нашего

народа в этом направлении, есть наоущная эадача

нашего времени. Ея разрешение является необходи¬мым условием дпя того, чтобы страна наша могла
не только быстро залечить раны, нанесенныя ей ве¬ликой, переживаемой нами войной, но и достигнуть
того расцвета и той культурной мощи, какие соот¬ветствуют как природным богатствам, нам
принадлежащим, так и тем неисчерпаемым жи¬вым силам, какия таятся в глубинах нашего
народа.

„Для этой цели было необходимо приступить к

работе немедленно, теперь же, хотя бы реэультаты

ея должны были скаэаться к концу войны, после
ея окончания".

Среди раэнообразных задач, стоящих сейчас

на очереди, акад. В. И.Вернандский прежде всего

выдвигает вопрос об издании очерков. ,Эта
задача связана с изданием отдельных статей и

записок, посвященных определенным частным

вопросам из области естественных производи¬тельных сил России. Это издание должно отве¬чать на запросы о сырых материалах, нужных
для ведения войны и связанной с ней мобилизации
промышленности. Необходимо энать, где в России

можно найти или где надо искать вольфрам, мо¬либден, серный колчедан, серу, свинец, селитру
и т. д.—все те продукты, которые раньше ввоэились
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к нам из ныне вражеских стран или шли че¬рез них в сыром виде или в форме продук¬тов, для получения которых они являются необхо¬димыми. Каждый специалист забрасывается сейчас
запросами подобнаго роиа, идущими от частных

лиц, правительственных и общественных учре¬ждений. К нашему сожалению, мы должны скаэать,
что несмотря на огромную научную работу, проиэ¬веденную у нас за последние года, навести такия

справки дело нелегкое. Несомненно, в том иэда¬нии, которое будет вести академическая комис¬сия, при содействии всех русских специалистов,
можно достигнуть такой точности и достоверности
в указаниях, какия только достижимы в этой
области в данный моменть. Очерки эти не должны
стесняться единообразными требованиями; они должны
отличаться ясностью, доступностью и точностью,

но в то же время они могут и не являться пол¬ным исчерпывающим ответом на данный запрос.
Они должны выходить быстро, и было бы чреэвы¬чайно желательно, чтобы этим путем были в
течение немногих месяцев даны ответы на все

главные вопросы, которые в этой области ставятся

жиэнью. В них мы должны идти навстречу об¬щественным требованиям.
.Сейчас в стране идет мобилизация всех об¬щественных сил. Широкое и свободное проявление
частной и общественной инициативы властно ставится

жизнью, ибо оно беэусловно необходимо для успеха
нашей борьбы с внешним врагом. Помогать этой
общественной работе можно только предоставлением

для нея самой широкой свободы действия, обеди¬нения и обсуждения, только широкой доступностью

осведомления, распространения знаний о тех явле¬ниях, в которых должна проявляться обществен¬ная или частная самодеятельность. Для этого нет
средства более могучаго, чем печать, и едва ли
можно более сильно повлиять на развитие нужных

отделов промышленности, чем организацией ши¬рокаго осведомления об известном в этих об¬ластях. Необходимо сделать доступным всем то,
что сейчас находится в распоряжении немногих

специалистов или скрыто в канцеляриях и науч¬ных учреждениях.

„Однако, это издание не должно иметь целью ука¬зание только имеющихся в России сырых мате¬риалов, т.-е. неиспользованных или плохо исполь¬зованных естественных производительных сил
нашей страны. Оно должно стремиться к боль¬шему. Оно должно обращать внимание на источники
национальнаго богатства, неиспользованные народ¬ною предприимчивостью, даже и тогда, когда они
не имеют прямого отношения к обороне от
вражескаго нашествия. Мы не должны забывать
даже и в эти тяжелыя минуты неизбежнаго
и не очень далекаго будущаго — той грозной
расплаты, которая станет перед нами и сознацие

которой явилось одним из оснований для организа¬ции нашей комиссии. Но даже и по отношению к бли¬жайшим требованиям тяжелой действительности
нельзя эабывать, что враг может быть сломлен
лишь тем, что наша экономическая жизнь и в это

грозное время будет полна живыми ростками нова¬го экономическаго творчества, которые будут про¬биваться несмотря ни на какия тяжелыя условия на¬стоящаго. Чем их будет больше, чем они бу¬дут сильнее—тем ближе победа. И именно эта
вера в силу народнаго творчества и народнаго
•уха поэволяет нам спокойно и с уверенностью
в будущее смотреть на продвижение германцев в
наши пределы.
„Нельзя также не отметить еще одной стороны.

Важно не только исчисление естественных произ¬водительных сил, указание на их существование,
оценка их значения, важно—умение их исползовпт.
И это умение должно найти себе выражение в том

же издании. Нельзя ээбывать, что в каждом ис¬польэовании естественных проиэводительных сил
какой-нибудь страны всегда лежит элемент твор¬чества. И для того, чтобы какое-нибудь богатство
не лежало мертвым, никому не нужным, хотя бы

и всем иэвестным, необходима не только инициа¬тива созидания, потребный для этого капитал—не¬обходимо знание, уменье иэвлечь нужное для жизни
из безразличнаго и ей чуждаго соэдания природы.
Поэтому вопросы технической обработки природных

обектов для иэвлечения иэ них жизненных цен¬ностей должны точно так же в виде летучих, сжа¬тых и авторитетных очерков входить в наше
издание”.

Вторая задача, которая ставится академической
комиссией, эаключается в систематизации и сводке

всех наших сведений об естественных производи¬тельных силах России. Задачи этого издания ри¬суются акад. Вернадскомув следующем виде:
„Задача сборника заключается в том, чтобы дать

в руки каждаго возможность получить необходимыя

справки и сведения о нашем энании, о всех проиэ¬водительных силах России. В сборнике должны
быть сосредоточены, напр., для какого-нибудь металла,
положим, свинца, сжатыя указания о добыче этого
тела в России, об имеющихся его месторождениях,
об их благонадежности; здесь должна быть дана
главная литература и отмечены те области, которыя

заслуживают внимания промышленников или госу¬дарственных и общ^ственных деятелей. Изложение
его должно быть ежатое, носить характер справоч¬ника. To, что является особенно важным в таком
государственном издании—это то, что очерки должны

быть составлены специалистами, далекими огь вся¬ких других побуждений, кроме побуждений истины.

В этом смысле издание такого сборника Комис¬сией, работающей при Императорской Акаде¬мии Наук, уже само по себе служит гарантией
такого характера сборника.

„Едва ли есть необходимость доказывать значение

такого справочника для целей и научных и прак¬тических. Несомненно, заинтерееованныя лица' так
или иначе, при настойчивости, обращаясь к спе¬циапистам и в ведомства, могут получить нужныя
им сведения—но при таком первобытном способе
их получения отсутствует возможность оценки их
русских обществом, ибо общество, в целом,
не может идти путем заинтересованных лиц,

ни откуда не может получить тех сведений, ши¬рокое распространение которых столь необходимо
для правильной его деятельности, правильнаго по¬нимания работы в этой обпасти. Новыя точныя
данныя доступны для русскаго общества в немно¬гйх случаях.
„Одной из необходимых сторон такого справоч¬ника должна быть его полнота, с одной стороны, и
сжатость—с другой. Он должен охватывать все

стороны производительных сил России, но по воз¬можности многия сведения должны быть сжаты в
таблицы или диаграммы, и в то же время всюду

должна быть дана оценка того, насколько исполь¬зовывается то или иное из естественных богатств,
которыя даны нам нашей историей, нашим про¬шлым. Сборник должен дать оценку белаго угля,
руд, источников, животных и растительных
продуктов нашей страны*.

Третья задача, которая выдвигалась акад. В е р¬надским, заключалась в широкой органиэации
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1915 Г. 100
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изследовательских институтов: „Такая организация
должна быть соэдана к концу войны так, чтобы
она сразу же могла функционировать. На это нельэя

жалеть денежных средств. При правильной поста¬новке дела они быстро окупятся—в немногие годы,
может быть, даже месяцы. Мы не привыкли учи¬тывать, как много в конце концов вознаграждаются
такия затрагы в нашей исторической жизни. Осо¬знанность прошлаго только начинает входить в
нашу общественную мысль. И потому я позволю

себе на немного минут отойти в сторону и от¬влечь ваше внимание примером прошлаго, который
полезно припомнить. Я давно вдумываюсь в ход
прошлой научной работы русскаго общества, в его

историю и меня давно поразило, какое огромное зна¬чение—эначение нами забытое, и, может быть, даже
не понятое русским обществом, имела научная
работа русских натуралистов для создания нашего
национальнаго богатства. В 1776 году, в 50-летие
нашей Академии Наук, в торжественной речи на

ея заседании, от ея имени академик Гильден¬ш т е д т  пытался обратить внимание на те полез¬ныя для жиэни открытия, какия были сделаны в это
первое пятидесятилетие работы русских натурали¬стов или натуралистов, призванных к нам с
Запада. Я приведу лишь три примера, из числа
им указываемых. В этой речи он указал на

возможность государственнаго и культурнаго исполь¬зования нетронутых тогда и неиэвестных есте¬ственных производительных сил России—донец¬каго каменнаго угля, бахмутской соли, близких к
голландской селедке рыб Каспийскаго моря. Мы
знаем сейчас, какое значения имели в нашей
государственной жизни и какия богатства дали нашей

стране эти источники силы, впервые указанные ра¬ботой русских естествоиспытателей. Сотни миллио¬нов, если не миллиарды, рублей были вызваны
этим к жизни; они получены ничтожной затратой
немногих тысяч рублей“.

3. Работа и состав номиссии.

Состав комиссии окончательно еще не опреде¬лился^ и благодаря привлечению новых специапистов

ея круг постепенно расширяется. В первоначаль¬ном своем виде в комиссию, кроме ряда огдель¬ных лиц и академиков, были приглашены предста¬вители различных ведомств и учреждений по сле¬дующему списку:
Министерство Военное (Артиллерийская Академия, Военно*

Техническое Управление, Военно-Топографический Отдел).

Министерство Морское (Морская Академия, Главное Гидро¬графическое Управление и Главное Упррвление Караблестрое¬ния). Министерство Финансов. Министерство Торговли и
Промышленности (Отдел Промышленности, Горный Ученый

Комитет). Императорский ьотанический сад Петра Вели¬каго. Горрый Ученый Комитет. Главное Управление Земле¬устройства и Земледелия (Ученый Комитет, Отдел Зе¬мельных улучшений, Лесной Департамент, Департамент
Земледелия, Департамент Государственных имуществ,

Гидрологический Комитет). Министерство Путей сообще¬ния (Управление внутренних водных путей и шоссейных

дорог). Министерство Народнаго Просвещения. Министер¬ство Двора и Уделов (Комитет Его Величества). Геоло¬гический Комитет. Русское Физико-Химическое Общество.
Императорское Руссное Техническое Общество. Импера¬торское Минералогическое Общество. Императорское Пе¬троградское Общество Естествоиспытателей. Император¬ское Русское Географическое Общество. Императорское
Вольно-Экономическое Общество. Металлургическое Обще¬ство. Московское Общество Содействия Опытных Наук
имени Леденцова. Императорское Московское Общество Ис¬пытателей Природы. Императорское Общество Любителей
Естествоэнания, Антропологии и Этнографии.

Уже к первому общему собранию, состоявшемуся
11 октября, поступил ряд предложений, намечаю-

щих какие-либо новые пути в дальнейшей работе
комиссии; по предложению акад. Рыкачева было

постановлено включить „силы ветра” в предмет
изучения комиссии, так нак ветер такой же

белый уголь, как энергия текущих вод и водопа¬дов. Ряд предложений JI. С. Б е р г а, Д. Н. А н у¬чина и В. Семенова Тян-Шанскаго
касался вопросов географии, при чем этими спе¬циалистами была высказана мысль о желательности

включения в эадачи иэследования географии, соста¬вления и регулирования русской картографии и коор¬динирования статистических изследований России.
Первые конкретные шаги комиссии выразились в

выяснении тех потребностей военной техники и
промышленности, которыя выдвигаются настоящими

моментами и не могут быть отложены. Их осве¬шение и систематизация сведений по этим вопро¬сам должны как раз составить задачу тех очер¬ков, о которых указывалось выше в записке
'акад. Вернадскаго. Свыше 25 очерков, посвя¬щенных таким злободневными вопросам, уже
намечены и подготовляются к печати отдельными

специалистами.

Список тем, затрагиваемых этими очерками,
печатание которых должно произойти в ближайшие

месяцы, следующий: о соединениях титана в Рос¬сии, руды вольфрама в России, литий в русских
минералах, соединения бария в России, получение

толуола и бензола из нефги, руды никкеля в Рос¬сии, о промысловой добыче морской капусты в

Тихом океане, получение иода из русских мате¬рьялов, оловянныя руды в России, ископаемыя бо¬гатства Кольскаго полуострова,совдинения молибдена
в России, русския месторождения сукновальных
глин, месторождения слюды в России, минеральныя
воды России с химической и геологической ^чек

зрения, указатель использования полеэных ископае¬мых в Росеии, возможность замены сурьмы мы¬шьяком в некоторых сплавах, о месторожде¬ниях талька, наждака, солей магния в России и др.
Вторая эадача комиссии по шдапию сборника—

сводки о производительных силах России точно
так же уже принципиально решена и осущсствление

ея предполагается в самом ближайшем будущем.

Наконец, целый ряд подкомиссий посвятил свое

время раэсмотрению вопроса о русских огнеупор¬ных материалах, о методах получения толуола из
нефти и иэ некоторых сортов угля, о белом
угле, и т. д.

Все эти темы, так остро ставящияся жизныо,
требуют энергичной и быстрой разработки.
Таковы первые шаги комиссии; о ея дальнейших

работах мы предполагаем периодически давать обэо¬ры, посвящая их попутно выяснению отдельных
сторон производительных сил России.

А. Ферсиан.

Минеральные источнинм и озера Ура-

ла. Мы видим в настоящее время, что необходи¬мость учета русских природных богатств все
шире и шире начинает проникать в русское об¬щество, при чем самыя различныя издания ученых

общества и местных кружков любителей естество¬энания начинают посвящать свои страницы указа¬ниям и сводкам по отдельным вопросам. В 6-ом
и 7-ом выпусках 35-го тома „Записок Ураль¬скаго Общества Любителей Естествознания* мы на¬ходим сводку имеющихся сведений о минеральных
водах Уральскаго края; часть этих сведений пред¬ставляет просто выписки из имеющейся по Уралу
литературы, при чем носит характер необрабо-
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таннаго и критически ниуиазобраннаго материала, дру¬гая же часть является результатом предпринятой
обществом анкеты. Даже в таком сыром виде *)
эти сведения представляют огромный интерес и
дают возможность наметить ряд интереснейших
вопросов научнаго и бальнеологическаго характера;
оказывается, что район Урала и Приуралья очень
богат минеральными источниками, преимущественно
сернистаго и железистаго характера; большинство

из них еще совершенно не изучено и не проана¬лизировано, но очень многие уже приобрели местную
славу и стали привлекать больных, несмотря на са¬мыя примитивныя условия жиэни и лечения.
Однако, гораздо лучшее_ будущее ждет озёра

Южнаго Урала, которыя сливаются с озерной об¬ластью Западной Сибири (Тургайской, Тобольской и
Акмолинской областей). Здесь среди огромнаго коли¬чества отдельных водоемов обращают на еебя
внимание озера с содержанием NaCl, Na2S04, MgSOt
и NasC03. Детальное и планомерное изучение этого
озернаго пространства повелительнодиктуется жиэнью,
и нельзя не быть благодарным составителям этой

сводки эа указания и возбуждения вопросов обще¬государственной важности. Интерес этих озер не
только в лечебном их значении, но и в воз¬можных скоплениях ряда солей, столь важных
для отечественной промышленности, как соли маг¬НиЯ, глауберова соль и т. д. д фврснан

Марганцовыя руды руссних место¬рождений. Россия принадлежит к числу тех

немногих стран, на территории которых накопле¬ны огромныя богатства марганцовых руд. Неиэ¬менный рост сталелитейной промышленности с
каждым годом так повышает свои требования
на этот металл, что марганец делается одним

из основных, необходимейших тел металлургиче¬ской промышленности. В этом отношении Россия

занимает в мировом рынке очень выгодное поло¬жение, так как в ея пределах сосредоточены эна¬чительныя количества марганцовых месторождений.
Мировзя статистика добычи по отношению к этому

металлу дает за последние годы (1910—1912) сле¬дующия числа:
Индия—около .

Россия ,
Бразилия „
Германия ,

. 50 миллионов пудов
• 45
• 16
■ 5

Из этих чисел видно, что конкурентами России
являются только Индия и Браэилия, при чем успехи
руднаго дела в последней настолько значительны,

что начинают обезпокоивать русские промышлен¬ные круги.
Наиболее крупными русскими центрами добычи

является район Кутаисской губ. (Чиатуры) и Нико¬поль на Днепре, при чем в обеих местностях
руды приурочены к пластам осадочных пород и

позволяют сравнительно легкую разработку.'

Любопытно отметить, что главными странами—по¬требителями русскаго марганиа, вывозимаго преиму¬щественно через порты Чернаго моря, являлись
Голландия, Англия и Германия. д ф

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ

АзиЯ. Сообщаем некоторыя данныя отно¬сительно Манджурии. Количе¬ство японцев в этой стране все растеть и
к 1 февр. 1915 г. достигало уже слишком 94
тыс.; главная масса их—38 тыс.—живет в г.

Дай-рене (бывшем Дальнем), затем в Порт¬Артуре (9 тыс.) и в Мукдене и Андуне (по 7,2 тыс.).
Земледельческая культура в Манджурии
продолжаеть неуклонно раэвиваться, при чем первое
место занимает чумиза (в сев. Мандж. 3Ou/0, а в
южной 20°/0 всей посевной площади), затем идет
гаолян (в сев. Мандж. ок. 25°/0, в южной 23°/0
площади), бобы (в сев. Мандж. 20%, в южн. 3%)
и пшеница (20°/0 в южн. Мандж.). С лета 1914 г.
на р. Сунгари развился новый промысел.
Сильное обмеление этой реки у Харбина обнажило

часть речного русла с мкожеством крупных р е ч¬ных ракушек (Anodonta?), до пяти вершков
в длину и свыше фунта весом; китайцы устроили
правильную ловлю и с тех пор на рынках и в
китайских ресторанах появилось новое блюдо—реч-

*) Мне кажется вообще желательным при сообщении ре¬зультатов анкет подвергэть укаэания некоторой критиче¬ской обработке. Является напр. непонятным, почему соле*
ное оэеро Илецкой Защиты отнесено к источнккам, да еще
к железистым.

ныя „устрицы”. 28-го авг. текущаго года на p. С у li¬

ra р и была жестокая буря, произведшая значи¬тельныя разрушения пристаней, легких судов и бе¬реговых построек г. Харбина.
□ Китайским правительством опубликованы ин¬тересныя данныя о внешней торговле Ки¬т а я за последние годы. По отчетам главнаго ин¬спектора китайских таможен перед войной, в
1913 г., в Китай, имевший население в 450 милл.,
ввезено иностранных товаров на 586 милл. таэлей •)
(843,8 милл. руб.), вывезено на 404 милл. т. (581,7 милл
руб.); такое значительное преобладани е ввоза

над вывозом имеет своей причцной, повиди¬мому, черезчур густое население страны,

не доэволяющее вывозить продукты сельскаго хозяй¬ства, за исключением разве только Манджурии, и м а¬лое развитие горнаго дела, дающее обыкно¬венно значительный процент товара, вывозимаго из
внеевропейских стран; несомненно, однако, тут

играют роль и установленныя совместно торгующи¬ми в Китае европейскими державами низкия цены
на китайские товары и высокия—на важные для на¬селения привозные.
С 1870 года ввоз в Китай увеличился в

<) 1 таэль = 1 р. 44 к.
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8 раз, а вывоэ в 6 раэ. В 1913 г. главными
предметами ввоэа были: хлопчатобумажныя изделия—
16% всего ввоза, опиум—7°/q, сахар—6°/0, метал.

изд.—5%, керосин—4°/0, рис—3°/0; вывоэа: шелк¬сырец—18°/0, бобы и бобовые жмыхи—12°/0, чай—
8°/0, шелковыя изделия и кожи — по 5°/0, хлопок—
4% и олово — 3%. Совершенно иныя соотношения

были в 1870 г.; тогда по ввоэу первое место эани¬мал опиум—38°/0, хлопчатобумажныя изделия—32°/0
и шерстяныя иэделия—Ю°/0; по вывоэу—чай—48°/0,
шелк-сырец—34% и шелковыя изделия—3%. Из
всего ввоза 22,1 милл. таэлей (31,8 милл. руб.) падает
на Россию.

За 1914 г. торговля Китая с воюющими государ¬ствами эначительно уменьшилась, особенно вывоз,
сократившийся в отдельных случаях почти на

100%. За 1914 г. главнейшим покупателем у Ки¬тая была Япония—138,3 мил. таэлей (199,1 мил. руб.),
потом Англия—112,2 милл. т. (161,5 м. p.), затем
уже на большом разстоянии Россия—31,8 милл. т.
(45,7 м. p.); экспоргь в Германию сократился до
6,1 милл. т. (8,8 милл. руб.), а во Францию до 4,2
милл. т. (6 милл. руб.).

□ Китайское влияние в Монголии.значительно осла¬бевшее после отделения западной Монголии, посте¬пенно начинает возстанавливаться. Прежде всего,
китайское правительство воэстановило раз¬громленное во время монгольскаго воэстания вас¬сальное Джаримское княжество и раэре¬шило джаримскому князю вернуться к управлению
страной. Затем, оставшаяся в руках Китая часть

восточной Монголии заселяется ки¬т а й ц а м и—запасными, которым отводятся земель¬ные участки.
В независимой Монголии после разгрома в 1915 г.

китайских торговыхи) и промышленных заведений и
изгнания китайцев торговля г. Кобдо стала падать,

а эа счет ея вырастает теперь новый торго¬вый центр, г. У л а н -г о м , лежащий среди хлебо-

родной, окруженной лесистыми горами долины, возле
огромнаго ламаитскаго монастыря (около 2 тыс. лам).

Сюда, после установления мирных отношений с Ки¬таем, и устремляются как китайские, так и русские,
гл. обр. сибирские, купцы и промышленники (муко¬мольное дело). Китайские купцы вновь начинают

завсевывать рынок в Холке и Баре, главн. обр. по¬тому, что они очень приспособились к вкусам мон¬голов. С другой стороны иэ Монды в Улясутай
ведется чинами иркут. почт.-тел. округа телеграфная

линия и скоро между Россией и Монголией будет пря¬мое почтово-телеграфное сношение.
д Истекшим летом в Сев. Аме-

Америка. рике был целый ряд урага¬нов с разрушительными последствиями.
Так, в средине июля над штатами Миссури,

Иллинойс, Огайо, Индиана пронесся ураган такой
силы, что сдвинул с рельсов пассажирский поезд,

а на р. Огайо опрокинул две барки, при чем уто¬нуло несколько человек; разрушен целый ряд
домов, причем были человеческия жертвы. Ураган
подхватил и разнес массу пшеницы, зерна которой

покрывали местами улицы и площади городов. Ура¬ган сопровождался сильной грозой; по газетным
известиям в г. Цинцинати около 20 челйвек было
убито молнией.

21-го июля ураган разраэился на берегу озе¬р а Э р и, при чем жестоко пострадал г. Эри (в
шт. Пенсильвания). На оэере образовался водяной
смерч, разрушивший плотины, вода озера хлынула
в город и затопила ряд кварталов, поднимаясь
до второго этажа домов; электрическое освещение,

телеграфное и телефонное сообщения прекратились,

прекратились и занятия на некоторых фабриках и за¬водах.; Множество домов оказалось подмыто и,раз¬рушено или повреждено ураганом; из нанесенных
водою обломков образовались целые холмы, по газет¬ным известиям до 75 ф. высотою. Погибло свыше 25
человек;болыие2тыс. человек осталось без крова.

БИБЛиОГРАФиЯ.

П. Юшкевич.—Борьба эа фиэическое иировоз¬эрение.— („Русския Записки" 1915, VIII и IX).
•

Нельзя не заметить, что теперь многие среди ши¬рокой читающей публики интересуются физикой. Вы¬эвано это распространением сведений о происшед¬шем глубоком перевороте фиэических предста¬влений, новых основах всего естествознания и пр.
Вот причина значительнаго, несколько подорван¬наго войною спроса на популярные научные сборни¬ки по физике. Этому вполне законному спросу долж¬ны удовлетворять и статьи в наших ежемесяч¬ных литературных журналах. Потому вопросы,
поднятые г. Юшкевичем в очерках, поставленных
в заголовке заметки, вполне современны. Но они
прежде всего требуют правильнаго и недвусмыслен-

наго освещения. Между тем нельзя согласится ст»

той перспективой, в рамках которой ведется изло¬жение г. Юшкевичем. Автор останавливается на

явлениях электролитической диссоциации, радиоактив¬ных процессах, оставляя в стороне замечатель¬ные опыты Томсона. над определением отношения
заряда к массе (е/ш), фотографии Вильсона путей

а-частиц в раэреженном газе, теоретическия из¬следования Планка, Эйнштейна, Лоренца по излуче¬нию, фото-электрический эффект и фото-химическия
проблемы. Ценность изследований над Брауновским.

движением, с его точки зрения, повидимому, заклю¬чается в определении универсальной константы М
еше однин новым методом.

Все это не является центральным в современ¬ной фиэике и не отвечает на эапросы, предявляь-
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мые читателем. Мне кажется, автор мог даже в
пределах популярной ста¥ьи показать (и должен

был это сделать), что иовым является стреми¬телное револющопное проникновенге во все отрасли
физики статистическаго метода.

Его применение в связи с признанием прерыв¬наго строения материи, электричества и энергии и да¬ло ряд новых парадоксальных на вэгляд тради¬ционной фиэики экспериментальных и теоретиче¬ских работ. Переходя к борьбе феноменологиче¬ской и реалистической точек зрения в физике, мы
опять-таки не можем согласиться с автором. По

его мнению, феноменологи очистили все свои пози¬ции, еще так недавно каэавшияся неприступными.
Это—очень и очень спорно. -

История физики обнаруживает известныя нацио¬нальныя особенности физических мировоззрений, ме¬тодов физическаго иэследования; мы как бы встре¬чаемся с двумя школами—английская (Фарадей, Том¬сон)—метод моделей, и континентальная (Гельм¬гольц, Пуанкарэ, Кирхгофф)—метод принципов.
И тот и другой способ подходить к решению фи¬зических проблем имеет, как это уже давно
выяснено, свои недостатки и преимущества, так что

мыслить конкретными образами или путем матема¬тических выкладок является до известной степени
делом индивидуальной склонности или склада ума.

Обращаясь в частности к Брауновскому движе¬нию, мы не можем принять разделяемый как будто
и самим автором взгляд, что Брауновское движе¬ние доказывает реалност молекул ').

Брауновекое движение—прямая непосредственная

экспериментальная иллюстрация того, что действую¬щия в молекулярном мире силы могут иметь ка¬кую угодно величину и направление, но в среднем
(для большого масштаба) распределение этих сил
подчиняется законам больших чисел. Отсюда не

следует, разумеется, что на Брауновском движе¬нии мы как бы проверяем законы теории вероят¬ностей, так как последние и не требують экспе¬риментальнаго докаэательства. Значение этих из¬следований (повторяю) —подтверждение, что в приро¬де имеются процессы, в которых осуществляются
чистыя условия статистической проблемы.

Что же касается полемики Маха и Планка, то это—

дело давно минувшее. И Планк в саоих послед¬них работах значительно уклонился от первона¬чальных молекулярных представлений, все более и
более выдвигая на первый план эначение припципа

шименшаю действия. Эволюция его мировоээрения,та¬ким образом—не в сторону, предполагаемую авто¬ром „очерков". Б в Ильи(п>
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Гидрохимические материалы. Издание химической

лаборатории Отдела Земельных Улучшений Мини¬стерства Земледелия. 1915, I, вып. 1 и 2.
Под редакцией П. А. Кашинскаго в Петро¬граде начало выходить новое издание, посвященное
систематическому иэучечию химии воды. В обращении
от редакции мы находим следующее иэложение

задач журнала (который будет выходить отдель¬ными выпусками, по мере накопления материала):

„Гидрохимические материалы" имеют своей зада¬чей сосредоточить по возможности в одном ор¬гане печатание химических работ, которыя пред-
*) Подробное развитие этого взгляда см. в статье A. В.

Раковскаго „Коллоидная химия и молекулярная теория“—
.Природа“ 1915 г., ноябрь. «

ставляют научный интерес в деле изследования

и использования естественных вод, а также и пе¬чатания результатов анализов вод России. Явля¬ясь органом, в котором могут быть сосредо¬точены химическия работы, представляющия научный
интерес в деле изследования вод, „Гидрохимиче¬ские материалы" должны содействовать согласован¬ности этих иэследований в программном и в ме¬тодологическом отношении, а тем самым и повы¬шению их ценности. В то же время собирание в
„Гидрохимических материалах" результатов ана¬лизов вод России (частью в оригинальном виде,

частью в виде литературных укаэаний) должно со¬здать условия, благоприятствующия обработке и си¬стематизации их по районам, по бассейнам рек,
по геологическим моментам и т. п., а это, в свою

очередь, облегчит пользование имеющимися реэуль¬татами анализов как для дальнейших изсле¬дований, так и для практических мероприятий."
Эта широкая программа уже нашла свое выражение

в первых выпусках, и надо только пожелать, чтобы
и в дальнейшем новый журнал оставался верным
своей программе, выполняя великое дело изучения и
упорядочения использования в России питьевых

вод,—этой основы санитарнаго благосостояния де¬Ревни и города. д ферси(ан
■а □ о

Г. И. Танфилеви. Галиция и Буковина. Геогра¬фический очерк. Одесса, 1915 г. Ц. 50 коп.
Небольшая книжка проф. Танфильева резко выде¬ляется из массы книжек и брошюрок о Галиции,
появившихся на рынке в то время, когда большая
часть этой провинции, как и соседней Буковины,
была занята русскими войсками. Тогда как в этих

книжках на все лады перепевались история и этно¬графия края, дающая пищу то для тех, то для дру¬гих политических и национальных вожделений,
книжка проф. Танфильева посвящена географии
страны в самом широком смысле этого слова.

Выпуская ее в свет, автор исходил из совер¬шенно правильной мысли о почти „полном отсут¬ствии на русском языке сочинений, из которых
читатель мог бы почерпнуть сведения о природе
стран, привлекающих к себе в настоящее время
усиленное внимание общества". И действительно, в

книжке проф. Танфильева мы находим сжатый, кон¬спективный, но вполне научный очерк природы стра¬ны, ея рельефа, климата, геологическаго прошлаго,
полезных ископаемых, распределения раститель¬ности, сельскаго хозяйства, статистики населения—
сознательно исключены история и этнография—и, на¬конец, перечень важнейших городов с краткой
их характеристикой. Главный, пожалуй, единствен¬ный недостаток книжки,—сухость и конспективность
изложе^ия, не скрашивающияся ни рисунками, отсут¬ствующими в книжке, ни даже приложенной к ней
картой, которая, несмотря на свой крупный, мас¬штаб (7,5 км. в 1 сант.), дает только гидрографию,
жел. дор. и города. И несмотря на этот недостаток,
книжка прочтется с болыиим интересом каждым
географом, а для лиц, интересующихся Галицией и

разыгрывающимися в ней событиями, она прямо необ¬ходима. Крупное достоинство ея еще и в том, что
в конце мы встречаем довольно полный список

н ау ч н о й литературы о Галиции и Буковине, позво¬ляющий подробнее осветить любой заинтересовавший
читателя вопрос. с. ГрИгорьев.

<з □ о
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Текуицая литература по лекарственным

растениям. В текущем году наблюдается чрез¬вычайное оживление литературы, посвященной ле¬карственным растениям. Война сильно эатруднила
доставку лекарств иэ-эа границы, вследствие чего

в них стал ощущаться недостаток, цены под¬нялись, и явилась надежда воскресить собирание и

культуру целебных трав в России, а также и пере¬работку их. Все это потребовало и соответствую¬щих сведений, и весной этого года спрос на кни¬ги о лекарственных растениях оживился до чрез¬вычайности. К сожалению, в самый горячий момент,
в период посева, их в продаже почти не ока¬запось. Теперь этот недостаток несколько исправ¬лен, появился целый ряд статей и отдельных
изданий, посвященных этому вопросу.
1. Труды междуяедомспивеиншо совещания 14—10

марта 1У15 и. по вопросу об улучшении произ¬водства в России лекарственных растений. Стено¬графический отчет, изд. Департамента Земледелия,
Петроград, 1915 г.

Содержигь массу отдельных сведений о значении
отдельных растений, об их культуре и условиях

быта, списки растущих в России дико или воэделы¬ваемых растений и пр.
2. Сбор, еушка и разведение лекарственных рас¬тений в России. Справочникь. Изд. Департ. Землед.
Петроград, 1915 г. Краткия описания номенклатур,
сведения об условиях роста, о культуре и пр. для
43-х, годных для культуры, и 33-х для сбора В"Ь

диком виде растений. Приложено 55 таблиц-рисун¬ков, изображаюших общий вид и детали строения
55 растеиий.

Для получения обеих этих книгь следует адре¬соваться в 8-е отделение Департ. Землед. (Петро¬град, Каэанская, 39).
3. Н. A. М о н т е в е р д е. Порайонный обзор

Аехарственных растений Евр. России, Кавкаэа и
Туркестана. Даны списки лекарственных раст. по
семи климатическим районам (сев., средняя и южная
Россия, Крым, центральный и восточный Кавказ,

Черноморское побережье и Туркестан), чтобы об¬легчить выбор их для культуры или системати¬ческаго сбора. Юрьев, 1915.
Выписывать можно от автора, Петроград, Бота¬нический сад, Бюро лекарств. раст.
4. М. И. Г о л е н к и н . 0 культурах лекар¬ственних растетй в России. Москва, 1915. Краткий
очерк истории вопроса и попытка построить общия
основания для организации дела культуры и сбора
лекарств. трав. Необходимость устройства опытных

учреждений для изследования лекарственных про¬дуктов и повышение образователыцго уровня фар¬мацевтов. Выписывать от автора. Москва, М. Ме¬щанская, Ботаннческий сад.
5. A. К. Подгородецкий. Лособие no кул¬туриь и сбору лекарствениых растений, иэд. Т-ва
В. К. Феррейн в Москве, 1915 г. Описывается
устройство сушилок, правила сбора и хранения,
культуру, составление гербария, добывание эфирных

масел, применение растительных средств, обяс¬нение ботанических терминов и описаьие 43 лек.
раст. В книге дана таблица времени сбора с марта
по октябрь, значительно большаго числа растений.

6. В. П а ш к е в и ч . Еульт-ура лекарственчых
растений и душистых. Петроград, изд. Девриена,
1915 г., цена 1 р. 50 к. Даны сначала общия правила

посева и культуры, эатем частныя для 175 расте¬ний, 83 иэ которых иллюстрированы рисунками в
тексте. В конце приложены конспективныя таблицы
иестопроизрастаний и мест для разведения тех же
растений, время сбора и другия справочныя сведения.

7. В. А. У о т м а ф . Разведепие и сбор апте¬карских трав в Атлии. Перев. М. Лазаревой,
иэд. В. Н. Маракуева, Москва, 1915 г., стр. 3Q, с
13 рис. Очень интересныя конкретныя данныя по
культурам 13 наиболее важных лекарств. растений
на определенных фермах.
8. Б. Л. И с а ч е н к о. Кг вопросу о развитии

отечественной хултуры лекарственныхг растений
(записки станции для испытания семян при ботанич.

саде в Петрограде, том II, приложение 4-ое). Све¬дения о том, откуда доставать семена при начале
культуры лекарств. раст.

9. В. Н. Любименко. Е вопросу о культуре
лекарствениых растенш на южном береиу Ьрыма
(„Вест. Рус. Флоры”, 1915 г. том I, вып. 3., Юрьев,

1915 г.). Автор указывает на необходимость на¬сколько возможно разнообразить культуры южнаго
берега, где почти исключительно возделиваются вино¬град и табак, и предлагает развить специальныя
культуры 25 медицинских растений, особенно при¬годных для этого района.

10. А. Б. М о г и л ь с к и й. Ераткое руководство

при еборе, сушке и културе лиькарспивеннш рас¬тений. Изд. Екатеринбургскаго уеэднаго земства,
1915. Земство устроило свой склад медикаментов
и издало эту брошюру, чтобы облегчить доставку
складу нужных ему растительных продуктов
местнаго происхождения. В литературном отношении

это слабое произведение, но в нем есть одна хо¬рошая черта, это забота о сохранении дикорастущих
лекарственных растений от истребления.

Еще в 1913 году Лубенское общество сельскаго

хозяйства, пытаясь поддержать культуру и сбрр
медицинских трав в Лубенском уезде, начало
которому было положено еще Петром Великим в
год Полтавской победы, издало очень интересную

брошюру: „Собирание лекарственных трав на Лубен¬щине. Брошюра эта, богатая оригинальными сведениями,
позволяла надеяться, что дело это урегулируется и
расцветет, но отзывы лиц, посетивших Лубенский

уеэд нынешним летом, показывают, что оно, на¬оборот, сильно упало даже и с 1913 года.
Во всей этой литературе есть один общий недо¬статок. Наша фармакопея представляет собою
сколок с такого же официальнаго германскаго

издания, поэтому у нас признанными являются пре¬параты, изготовленные из растений, тождественных
с европейскими. Кажется, только 3 растения: санто¬нинная полынь, солодка и горицвет ипи черногорка
(Adonis vemalis) попали к нам прямо иэнаших сте¬пей, а не с Запада. To же было ранее и в других
странах. Однако, напр., в Сев. Америке Lloyd и
Parke Davis et С-ие произвели в отечественной
фармацевтической промышленности такой переворот,

что теперь в этой сиране используются почти ис¬ключительно растения местной флоры. У нас в
России еще непочатый край деятельных в меди¬цинском отношении растений, особенно в Сибири

и Туркестане. Растения эти частью иэвестны мест¬ным жителям или бурятским ламам, или, на¬конец, совсем неизвестны, но по своему ботани¬ческому родству несомненно действуют благотворно
на организм. Однако все они остаются неизследо¬ванными. Если бы существовала лаборатория, ставя¬щая себе целью работы в этой области, то сколько
привозных медицинских препаратов можно было

бы заменить своими. Почти из каждаго ботаниче¬скаго путешествия привозишь несколько интересных
в этом отношении растений, которыя необходимо
изследовать фармацевтически и клинически, но с
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ними совершенно некуда об^атиться. He надо, впро¬чем, и далеко еэдить, в народной медицине еще

много растений, несомненно действующих благо¬творно на срганизм, но никогда не бывших пред¬метом фармацевтическаго иэследования, и потому
игнорируемых медициной. Возьмем хотя бы один
пример: в Новгсродской губ. вместо чреэвычайно

дорого стоящаго корня Hydrast's canadenis приме¬няется чай иэ травы Pedicularis palustris, растущей
на каждом болоте. Современной медицине это ра¬стение вовсе неиэвестно и доэировка его совершенно
не разработана. Вот эта-то сторона вопроса и опу¬щена совершенно в приведенной выше литературе.

Галичина, Буковина, Угорская Русь. Составлено
сотрудниками журнала „Украинская жизнь“. Иэд.

„Задруги". Москва, 1915 г. Ц. 1 р. 40 к.

Уже из самаго заглавия ясно, что лежащая перед

нами книга преследуетспециальную задачу—дать пред¬ставление не о Галиции и Буковине, а об австрий¬ских эемлях с украинским населением—„дать
основной фактический материап, характеризующий

положение края накануне текущей войны“. Большая
часть этой живо и интересно написанной книги—
„Исторический очерк“, „Национальное и литературное

движение XIX ст.“, „Политическая жизнь“, „Церков¬ныя отношения“ и т. д.—лежит эа пределами ком¬петенции естественно-научнаго журнала, и, если мы
и считаем себя обязанными сказать эдесь об этой

книжке несколько слов, то только потому, что в

ней есть две гг.авы—географический очерк и этно¬графический очерк, на которые следует обратить
внимание каждому географу. Коротенький (11 стр.), но

ярко написанный геогр. очерк дает довольно хо¬рошее понятие о географии и в особенности о

гидрографии страны; гораздо обширнее (21 стр.) и по¬дробнеа этнографический очерк, снабженный цвет¬ной картой распределения народностей, дающий в
живой и интересной форме характеристику совре¬м е н н ы х  этнографических особенностей раэлич¬ных русинских племен. Отдел этот интересен
еше и тем, что иллюстрирован прекрасными рисун¬ками, разбросанными по всей книжке: „Хата бойков",
„Закрытый двор на галицкой Волыни", Церковь в с.
Кривке", „еэда гуцулов”, „Верховинец", „Гуцулка
в праэдничной одежде" и т. д.

С. Григорьфв.

Книги, поступившия в редакцию.
Библиотека И. Горбунова-Посадова

для детей и юношества эа 1915 г.: „Из жизни
голубой лисы“ и другие разсказы Ч. Робертса и
Ст. Марса. С рисунками. Ц. 25 коп., в папке 40 к.

„Герои-рудокопы“ (по раэным иностранным источ¬нккам), с 22 рисунками. Ц. 35 коп., в папке 50 к.
„Садик-Мери" Дункан, перевод .с английскаго
Н. Страховой. С 48 рисунками. Ц. 70 к., в папке
90 коп. „Школьныя экскурсии и школьный музей“.
Ц. 40 к. „Собирание растений и составление гербария“
С. А. Порецкий. С рисунками. Цена 20 к.,впапке
35 к. „Календарь для каждаго“ на 1916 г. Составил
A. С. Зонов под редак. И. Горб.-Посадова. Ц. 30 к.
„В мире пресных вод" Н. ф. Золотницкий. Со
многими рисунками. Ц. 30 к., в папке 45 к. „На
бурных волнах* В. Дрисдаль. Повесть. Перевод
с английск. JI. и Ж. Караваевых. С рисунками.
Ц. 1 руб., в папке 1 р 20 к. „Каталог коллекций

по технологии и иэданий .Библиотеки школьнаго му¬зея“, изд. мастерской учебных пособий Бендерскаго
эемства. 1915—1916 г.

С. Г. Григорьев. „Вокруг Южнаго полюса".
2-е изд. Изд. Тов. „Задруга“. Москва, 1915 г.
Ц. 1 р. 20 к.
Сергей Анисимов. „Картины Кавкаэа".

Очерки и путеводители по Сванетии и Теберде. Изд.
Тов. „Задруга“. 1915 г. Ц. 1 руб.

М. Н. П и с а р е в . Сибирь. География и история

края. Изд. ,Т-ва В. В. Думнов, насл. Бр. Салае¬вых“. 1915 г. Ц. 1 р. 10 к.
В. I о н о в . Курс географии. Внеевропейския

страны. Изд. „Т-ва В. В. Думнов насл. Бр. Салае¬вых“. 1915 г. Ц. 1 р.
В. I о н о в . Курс географии. Предварительныя

сведения. Иэд. „Т-ва В. В. Думнов, насл. Бр.
Салаевых". 1915 г. Ц. 90 коп.

Гр. Трошин. Антропологическия основы вос¬питания. Сравнительная психология нормальньих и
ненормальных детей. Том II. Процессы чувства и

воли. Изд. школы-лечебнины д-ра мед. Г. Я. Тро¬шина. Петроград, 1915 г. Ц. 2 р. 50 к.

Издателн: Изд-во „ПРИРОДА". Р.»а«т»ры:
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Книгоиздательство
и книжный склад „Н АУ К А“.

МОСКВА,

Б. Никитская, 10-а.

Ипполит Тэн. „Путешествие по Италии".

Т. 1. (Неаполь и Рим). 2 р. 25 к. Т. 11. (Фло¬ренция. Венеция). 2 р. 75 к.
А. Цаликов. „Кавказ и Поволжье“.

Очерки инор. политики и кул.-хоз. быта.
1 р. 50 к.
Зензинов. „Очерки торговли на севере

Якут. области‘\ 1 р.
Зензинов. „Старинные люди у холоднаго

океана". (Русское Устье Якут. Обл., Верх.
уезда). 75 к.
Рыбников. „Торговая политика Германии

и война“. 40 к.
Каблуков. „О повышении произв. труда

в русской промышл. “ (к .вопр. об иноз.
засильи). 40 к.

Цыпкин. „О фабриках, заводах, лабо¬раториях, изгот. химическ. продукты и хими-
„БИБЛЮГРАФИЧЕСКиЙ ЕЖЕГОДНИК“.

Систематический указатель литературы под ред. Владиславлева. Содержание: Указ. выш. за
год книг. Указ. рецензий. Указ. журн. литер.

Вып. 1. (1911 г.) 60 к. Вып. II. (1912 г.) 90 к. Вып. III. (1913 г.) 1 р. 50 к. Вып. IV. (1914 г.)
1 р. 80 к. За все четыре вместе 3 р. 60 к.

ко-фарм. препараиы в России*. 15 к.
Дост и Хильгерман. „Практ. руков. к

физич. и химич. изслед. пптьсвых и сточ¬ных вод“. 1 р. 50 к.
Милль. „Система логики". 2-е изд. 4 р. 50 к.
Радлов. „Философский словарь". 2 р.

Ульяновы. „Указатель журнальной лите¬ратуры“. Вып. I. (1906—10 г.) 90 к. Вып. II.
(1895—1905 г.) 1 р. 50 к.
Рубакин. „Среди книг“. Т. I. 3 p. Т.

II. 4 p. Т. III, ч. I. 2 р.
Рубакин. „Практика самообразования*.

2 р. 75 к.

Рубакин. „О сбережении сил и време¬ни в деле сямообразования“. 50 к.
Штанге. „Практическое руков. к изследо¬дованию пищевых и вкусовых продукт.".
1 р. 50 к.

и

2-е дополнен. (с риоунк.) издание книги

Лроф. Л. А. ТА.РА.СЕииХГЧА. —

ЗАРАЗНЫЯ ВОЛЗНИ.

МЕД0КО-САНЙТАРНЫЕ ОЧЕРКИ—выВдет в декабре.
Цена 60 к., с перес. 65 к., с налож. платеж. 75 к.

С января 1916 года начнет выходить

Зоологический Вестник“
под редакцией профессоровПетроградскаго университетаВ. М. ШиммевичаиВ.А.Догеля.

4 выпуска в год.

Подписная цгьна: с пересылкой и доставкой в Россин—20 p., за границу—25 р. в год.
Лодписна принимаеипся: в квижпом скдаде М. М. Стасюлевича, Петроград, В. 0., 5 л., 28.

ОТНРЫТА ПОДПИСКА
на ии-й том 1916 года журнала:

„Вестник Русской Флоры“
под редакцией проф. Н. И. КУЗНЕЦОВА,

директора Императорскаго Никиискаго Сада.

Подписная Цена В ГОД 3 руб., через книжные магазины 3 р. 50 К0П.
Для гг. учаицихся и для студенческих организаций цена в год 2 рубля. Подписная сумма высылается
переводом по почте на имя проф. Н. И. Кузнецова. Крым, Ялта, Императорский Никитский Сад.



Обявления журнала .Природа"

отрыта тшт «а м вд м шдуюшие шеты и шрндлы.
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РОПСПГШПГ ОПРГШТАШГ ^Ая У41176^0 и родителей. (Орган реформы
UDUDUiinUL DUullfl I пГииЬа школьнаг° и семейнаго воспитания и образо¬П вания.) Под редакцифй И. Горбунова-Поеадова.

Журяал „Свободноф Воспвтавие* имефт своего целыо разработку вопрог-ов о таком воспитании и обра¬яоваяии, котороф освовано на самодеятельвоств, ва удовлетворфнии свободных запросов детей и юио¬шфства н на приизвоиптельвом труие, как необходимой освиве жвзни.
Программа журнала: 1) Статьи по вопросам умствфвнаго, вравственнаго в фияическаго восаи¬танил, ибраювания и самообрнзования. 2) Статьи, очирки и разсквзы в.и сфмейвой, школьной и обществфн¬ной жизни с точки зревия~ ивтсресов восвитавия в обраэования. 3) Стнт.и о иатервнстве и воспнтавии
ребенка в первыф годы жимни. 4) Статьи по вооросам защиты детей от хестокиств фксплоатации. 5)
Статьи о своЛодио-обраэоваиельных начинввиях для труд"вого васгления. 6) Статьв по ручному труиу
Хзсмледельческому и т. д.). 7) Статьи по врироиоведеыию, устройству экскурсий и т. д. 8) Очерки no
вопросам гигиены детства и юношества. 9) „Из книги и жизви“. Обзор журналов, книг и Газфт по
вопросим воспвтания в ибразования. 10) Перфивска ыежду всеыи инторфсующимися вопросамв рсф.ирмы
воспитания и образовавия. 11) Вопросы и ответы редакции в читателей. 12) Бвблиография.— Многия статьж
иллюстрируются рисунк., изображающими работы передовых пжол, детских садив и т. д.

Подпиеная цена: Иа 1 год с доставкой и пересылкой 3 руб. Для сельских учителей с до¬ставкой в пересылкой на год—2 руб. ииодпвска принимафтся—в Москве: в конторе редакции „Свобод¬ваго Воспитания” (Деввчье поле, Трубеикой пер., д. 8).
Ежемесячяый ивформациоввый,
справочыый в библиогрнфическив
журнал. Издается аи>н Ллижайшфм

участии В. Н. Чарнолускаго.

Общие вопросы образовявия и воспитавия.—Семейн. восвитавие.—Дошкол. восоитаниф.—ииачальвая ■
-высшая нач. общфобразоват. школы.—иинзш. профнсс. школа.—Обрнэиввниф вфнориал. детей.—Обишзивавиф
учащаго псрсонала.—Внешкольноф обрааование.—Самообразованиф.—Детское чтениф,—Журнал-журвалов

no вчпросам образквания, восвитания и самообраэовапия. Разнер и шюграмма журвала змачитольно увф¬личичаются. Уеловия подписки:—I. На „Вёетник Нароин. 0 >разования“—4 p.; огд. №—50 к.; любител.
вздавип с пфчатью на одииой сторопе—6 p.—II. На Особыя ариложения:—1) Елс*-годняк нвр. образпвания.
Тод III (4 вып.)-3 p.;—2) Иастольная книга по варод. образованию. II ид. 2. Годов >в подпис ой взвис
на очередн. выпуски—3 p.;—3) Спутиик пирод. учителя и деятеля варод. обра.ювания. И.чд. 2.—75 кои.;
„Вестник Народ. Образования“ со всеми врилолсфниями—10 руб. 75 к.—Полный кпмпиект „Вестника" за
1911—1915 гг (51 J&J6)—7 р.—Отиельно—от „ВЬстника“ подпяска ва особ. ориложеня вф принимаетгя.
Сокращфнныя вэдания „Вестниаа Н.ироднаго Образовлвия“: 1. Наиидная шнола. Настольныи фжечеснчный
■справочвик дия народ. школы и народв. учигеля. 2. Внешкольное образоваиииф. Настольный ежфне< ячны8
справочяик для учреждф"иЙ внешкол. обраэования. 3 Законы, цирку илры и севатския рнзгяснфния во вар.
«бразовавию. Ежемеслчный справоч. журвал. Подписная цена кажиаго журвала—1 p.; с прилоиениемг:
„Спутника нар. учит. и деят. вар. образования“—1 р. 75 к.;—„Насюльи. книии во вар. образованию”—4 р.

Подробные проспфкты безплатно. Адрес редакции и конторы: Пфтроград, Невский, д. 92,
кв. 17. Редактор-Издатель Е. Ф. Проскурякова.

Журвал ставнт себе за¬дачею — служи и ь проаодни¬кои агрсиномических зна-
||Ц11иШи1ииЫ IIWVIIHVIMW ■■ VIWWWKWHV шу ( ний в быть органон дея-

^ ~ телфй в облаи тв сели.скаго
хозяёства, как ваучной, тпк и практвческой. С этош дедыо ва страницах „Сфли.сжаго Хознйства ■
Лесиводства" будут п)мЬщ>тьгя: 1. ОрниИи-а ^ьныя статьи техняческаго в экмвоыичискаги хаииактера во

всем отраслям сельскаго хизяйства, в самом широком сиысле этого слона, нф исклгочня землоустров¬ства, вересфления, коюнизации, рыб >ых в звериныт ароныолов, а равно в лесовимства. 2. Обзиры рус¬ской и вностранвой лнтера’уры по сфльскону хозяйству. 3. Бнблиография взданий, отвечающих характеру
в врограике журвала. 4. Пфреводы наиболеф выднющвхся проиэведфний иностр нной с.-х. литератири в

виде вриложений к журпалу отдельными листамв. 5. Обявлфыия. „Сельсноф Хозяйство в ЛЁсовидство" вы¬ходвт ежимесячво квижкамв в разнере 15 аечатвых листовь, с рнсувками.
Подписная цена с доставкою в перссылкою в России: ва годг—6 руб., ва полгода—3 руб.; в

государствах почтоваго союаа: ва год—8 руб. в ва полгодя—4 руб. Огдельвыя кнвжни журкалн—
1 руб.—За пфремену адрсса 20 коа.—Киижныы магазиваи, библиитекам в складам, иринимашидвм
подписку, дафтся 5°/0 скидкв с годовой подишсиой влагы.

Подпнска прининается в конторе журнала „Сфльское Хозяйство и Десоводство"—Питроград,
£ас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31. Телеф. 533-95.

Редактор П. И. Дубровский.
природа, декабрь 1915 г. 1



Обявления.

ШКОЛА и ЖИЗНЬ. Еженедельная обществевно-педагогичфская га¬афта сь ежфмесячвынв вридожениями, вздавае¬ыая в Пфтрограде под общфи редакцифй
Г. А. Фальборка.

Школа, крафугольный камень вациовальнаго бытия, веразрывво свяэана с жизнью. Ея задача—укре¬плять эту связь и при свете мировой войны упублять нааиинальноф сознавие народа. Шкила—от низшей
до высшей—првзвана восиитать поколениф физически здоровое, креикое своиии национальнымя и иоральвымв

основами. Органическоф слилвиф эгии начал—кореввая задача воспитания. Газета будет выходить по преж¬неи програмие, со след. отделами: 1) Статьа по вопросам: а) организации школы и школьваго яаково¬датфльства, б) общепфдагогической теорин и практики. 2) Статьв во различньим вопросам образовавия и
воспитавия. 3) Фельетов, характеризующий по преимуществу внитревнгою жвзнь виколы или попу.иярнзую¬щий разлвчвыя стороны звавия. 4) Обзор общеи вечатв. 5) Хронина образовавин, в которов первоф место
будфт уделфво деятельности законодатфльвых учрежд. праввтельстна, местнаго самоуиравления и т. д.

6) Хроввка викольной жвзви в России, славявских зфмлях в аа гравицей. 7) Обозрение специальвов лв¬тфратуры, русской и нностранной.
Отклвкаясь ва все вопросы школьной жвзни, газета уделяет особоф вниманиф положевию вародваго

учителя, реформе срфдвфй школы, внешкольному вросвеицевию. В числе сотрудннков, врв прежнфм вх
составе, газета вмефт преподавателеМ, зфиских в городских деятфлей, членов законодательных палат
в мвогочпсленных корресповдентов ва нестах, подробво осведомляющих о жизни провивдин.

В числе приложений на 1916 г. будут даны: сборники по физнческому восввтавию и no вацио¬вальвому воспитавию; по вопросу о средвешкольной реформе будет дав персвод вовейшаго коллфктив¬наго труда америкавских ведагогов под редакцигй вроф. Монро—„Основы ередняго образовавияи;
„Педагогина" Ганебфрга—едвнствевный опыт востроения педагогики на швроквх демократичфских
освовах, в другия кввгв,—в общфн вф менее 70 вечатвых листов.

Подписная цена ва газфту с ежемес. безплат. прилож. с доставкоя в пересылкой ва год— 6 руб.,
на 6 мео.—3 руб., ва 2 мес.—2 руб.

Подписка прининается: в гдаввой конторе (Пфтроград, Лиговская ул., 87), во всех вочт,¬тфлфтр. отд. в солвдвых квижвых магазинах. Пробвыф №№ высылаются безплатво. Обявления: Дена
эа строку вовпарелв (прн 4 столб. в стран.): позади текста—25 к., перед текст.—40 к., ва облож.—60 к.

ВШНИК ВОСПИТАНиЯ.
XXVII г. нздания. Журвал ставигь

своею задачею выисневиф вфпро¬сов образованил в восввтания на
освовах научной пфдагогвкв, в

духе обществевности, дфмократизма и свободваго разввтия личности. С этою делыо журвал следвт ва
развитием педагогических идей, за совремфвныи состоявием образовавия в восиштавия в России в ва

гравицфв е дафт отаывы о вовых квигах во пфдагогике, фстествозвавию, общфствеввын наукам, о дет¬сквх кввгах и друг. Кроие того, в журвале помещаются иаучио-популярвыя статьв во различвмн
отраслям звавия в искусства, литфратурно-педагогичфскиф очфркв, разсказы, восаоминания и проч.

Вь журвале врвнвмали участиф: Ю. И. Айхенвальд, А. Д. Алфрров, К. В. Аркадакский, д-рД. Д.
Бфкарюков, акад. В. М. Бфхтерев, врив.-дои. П. П. Блинский, Ю. А. Бунвв, акад. И. А. Буввв, проф.
A. В. Васильфвь, В. □. Вахтеров, К. Н. Вевтцель, акад. В. И. Вервадскив, Ю. А. ВфселовсниЗ, проф.
Р. Ю. Виввер, С. Г. Грвгорьфв, A. Е. Грузивскш, А. Г. Даугф, A А. Диввльковский, Е. Н. Ефвмов,
A. I. Зав, Е. А. Звягинцев, вроф. A. А. Ивавовский, проф. В. Н. Ииановский, д-р В. Е. Ии ватьев,
проф. И. А. Каблуков, вроф. Н. А. Каблуков, В. Ф. Кнпилькин, члфв Гос. Думы II. С. К.игожсв, проф.
М. М. Ковалфвскии, □. С. Когав, проф. Н. М. Кулагин, Е. I. Лозинский, А. И. Лотоцкий, прив.-доц.
П. И. Люблинский, С. П. Мельгувов, проф. И. И.Мфчнвков, Н. Ф. Михайлов, вроф. А. П. Нечафв, Н. М.

Нвкольский, акад. Д. Н. Овсявико-Кулвковскив, проф. И. Г. Оршансвий, В. Н. Пфрцев, Г. Роков-ь, прив.¬дад. М. М. Рубивштфйи, С. Ф. Русова, П. 11. Сакулив», К. В. Сивков, Л. Д. Сияицкий, С. Г. Снврвов,
И. М. Соловьев, Ы. В. Сперавский, Б. И. Сыромятвиков, В. Я. Улавов, Гч А. Фальборк, проф. А ф.

Фортуватов, Л. Б. Хавквва-Гамбургер, В. И. Чарнолуский, Д. В. Чехова, Н. В. Чехов, кв. Д. U. Шахов¬ской, Л. Шийнис, вроф. Ф. Ф. Эрвсиав, д-р Вл. И. Яковфнко, Е. Н. Явжул и нвогиф другиф. Журнал
выходит 9 раз в год (в тфчфвиф летнвх месяцев журнал вф выходит); в каждов книжке жур¬вала болеф* 20 пфчатяых лвстов.

Подписная цена: в год без доставкв—5 p., с доставкой и пересылкои—6 p., в полгода—Зр.,

с пересылкой за граввцу — 7 р. 50 к.; ддя вфдостаточных людей цева в год с доставкой и без до¬ставкв — 5 р. Зфмотвам, городским самоуправлевияи, просвегитфльным в учптфльским обидфствам при

подииске вф ыевеф чем ва 5 экзфмвляров делается устувка в размере 5% подпвсвой дены, врп под¬ввске более чеи ва 10 экзфипляров — в размере 10°/0 и при пошвске болеф чеи ва 100 экземпля¬ров—15°/0. Устувкв эти делаются прв вепремевном условив высылкв дфнег непосргдствеппо вь редакцию.
Подвисва принвнафтся: в ковторе рфдакции (Москва, Арбагь, Старо-Ковюшевный пер., дои № 32),

во всех почтовьих в вочтово-телфграфных учрфждфниях и во всех крупвых кнвжвых магазинах.
Гг. иногородннх просят обращаться прямо в редакцию.

Редакюр - издатфль д-р Н. Ф. Михайлов.
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Для детей старшаго и средняго возраста, с
отделом для маленьких. Под редакцией

И. Горбунова-Поеадова.

Задачи журнада: Редакция „Маяка" стрфмится дать детям здоровое и интересноф чтениф и способ¬ствовать раввптию в детях самодеятельнооти, творчества, равной любви к умствеввому и физнческону
труду и деятельвой симпатив ко всему живому.

В журвале участвуют: П. А. Буланже, Е. Горбунова, И. Горбунов-Посадов, С. Дрожжвв,
С. Дурылин, Н. Живаго, Н. Золотницкий, Л. и Ж. Караваевы, Е. Короткова, В. Лукьянская, Е. Милвцыва,

И. Наживвв, С. Покровский, С. Порецкий, Н. Рагоза, Н. Рубаквн, С. Сфмфнов, Е. Соломин, Н. Улья¬нов, А. Чфрткова и другиф пост. сотруд. „Библиотеки И. Горбувова-Посадова для детфМ и для ншошества‘\
В журнале „Маяк" поиещаются: 1) Повеств, разсказы, сказвв, сказаяия и стихотворфвия. 2) Гфо¬графические очерки и путешествия. 3) Исторические очерки и биографии замечательных лшдеВ. 4) Бфседы
по естествознанию, ваблюдевияи природы. 5) Об изобретфниях и открытиях. 6) По белу свету. 7) Иэ
кнвг и журналов. 8) Переписка читателей а редакции. 9) Из работ ваших чвтателфй. 10) Сиесь
(игры, шутки, шарады и т. д.). В числе 12 приложфний даются книги, рисунки и чертфжи о том, как
детян саыим делать интерфсные для них приборы, машины, как делать опыты и ваблгодевия, как
рисовать и лепвть, столярвичать, — вообщф руководства к разпым завятиям, работам и играм в
комвате и ва открытом воздухе н т. д. В тфксте журнала и прил. помещафтся мвожество иллюстрации.

Журвал допущев во предварительвой подписке: в городския учнлища, в библиотеки ремеслевных,
проффссиовальвых и технвчфсквх учвлищ всех типов и в ротныя библиотеки 1-го и 2-го классов
кадфтских корвуоов; рекомфвдован ддя пополвения библиотфк попечвтфльств о вародной трезвоств.

Подписная плата: с пфресылкой за год 4 p., за полгода 2 р. За граввцу 6 р. В Москве без
доставки на дом в год 3 р. 50 к., ва полгода 1 р. 75 в.

Подпиека принииается: в ковторе рфдакции журнала „Маяк“: Москва, Девиче поле, Трубфцкой
пер., д. № 8.

Журвал „Маяк“ за 1909 г. высылается за 2 р. „Маяк" за 1910 г. разошфлся весь. „Маяк“ за
1911, 1912, 1913 и 1914 гг. высылается по 3 руб. за год, ва 1915 г,—4 руб. При выписке в большом
колвчестве экзеипляров земствами, городскими управдевиями, жфлезвымв дорогамв и т. в. делается скндка
в зависвмоств от чвсла выввсываемых экземпдяров и способа их вересылки.

вшник
дожественвыми првложевияи,„.    ...
вын Комвтетом Мин. Нар. Пр. для бвблиотек вромывилевных учебвых завфдений Мввистерства.

Условия подписни: па 1 год—Б руб. с пересыдкой, на иа г0*а—2 руб. 75 к. с пересылкой,
на */4 года—1 руб. 50 ков. с пересылкоН. За гравицу—10 руб. с пересылкой. Отдельные №№ 50 коп.

Пробный том из 12 сброшированвых вместе №№ (разных годов) высылается за 1 руб. 25 в*

Подписма принимаешся'. в Русском Фотографическом Обществе, Кузнфцкий Мост, пассаж

Джамгаровых, в лучших книжаых и фотографических магаэинах и во всех почтовых учрежде¬виях Россив.
Подпиеныя деньги адресугатся в Русское Фотографичеекое 0-во в Москве,

КузвецкиЗ Мостт., пассаж Джамгаровых.

Издательство К. Ф. Некрасова. Москва, Цветной бульвар, 12. Телеф. 3-38-45.
Отделение: Петроград, Суворовский просп., 29, кв. 25.

ВЫШЛО В СВеТ НОВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНиЕ:

Церковь Илии Пророка в Ярославле.
Текст Н. Г. ПЕРВУХИНА.

Книга отпечатана in folio и составляет восемь листов текста, иллюстрированнаго 75-ю
фототипическими снимками. Книга отпечатана в количестве 500 нумерованных экземпляр.

Цена 16 рублфй.

Полный каталог издательства высылается по требованию безплатно. Выписывающие непо¬средственно из склада на сумму от з руб. за пересылку не платят. Книги высылаются также
с наложенным платежом. Склад высылает также и все другия книги, вышедшия в России.

ФОТОГРАФШ. Издание Руеекаго Фотографичеекаго Обще¬етва в Москве. Ежфмесячвый журвалхудожфствевной и ваучной фотографии, с ху-
гп Жиппапи. Р^РФппиг. 4птпгт\аЛипв QO IQflft 1 QflQ п 1Q1А гг пилЛпоп иоаи^.
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Шя Рушо Щти Лиителеи МировШния. =
издавафмыя под

рфдакцифй члфва
Совета (}бщества.,
Д. 0. Святекаго.

(Пятый год вэдания.) Журнал ставит своей цедью обединевие любитфлеН естфственвых и физико¬математвческих званиМ исодействиф в их ваучвых работах, имея в виду поднятиф уровня и цен¬■ости любвтельсквх работь.
„Известия" выходят тест раз в год. Попрежнему в них будегь отведено болыпоф место

статьлм практическаго характера с постоявным отделом любителскчлас паблюдений, где даетса
возможвость всем наблюдателям неба и првроды делиться добытыыи вмн рфвультатами.

В журнале вводен отдел „мовости астрономиии, в котором даются сведевия об откры¬тиях, повых вдеях и взобретевиях в области астрононив, главным образом вз иностранных источ¬ииков.Этот отдел дафт воэможвость русскому любителю регулярно следить за развитифм науки о небе~
Лодписная цгьип ва „Нзягстия“ в 1916 году два рубля 50 non. в год с пересылкои.

Отдельвый № в розвичной продаже 45 коп.

Действительныф Члены Общества на огновавии § 8 Устава Общества, уплачивающие членский взнос¬(5 руб.) в уставовлевныф сроки, получают „Известия“ безплапшо. Устав и отчет Общфства а»
жявувший год высылаютея по первому требовавию. На перееылку следует прилагать две трфхкоп. марки.

Адрес реданции: Петроград, Б. Развочинная, д. 9, кв. 2.

издающийся в Петрограде под

редакцифв A. Н. Ривсваго¬J Корсакова, прв ближайшем.
участии 10. Вевсбфрг, В. Г. Ка¬ратыгива, проф. И. И. Лапшина, A. В. Оссовскаго, П. П. Сувчивскаго и Ю. Д. Энгфля и при оледующем.
составе сотрудвиков: Арс. Аврамов, И. С. Авсбфрг, 3. Г. Ашкивази, М. А. Бихтер, С. Богатырев^
Е. В. Богословскив, Е. М. Браудо, С. Бугославский, проф. С. К. Булич, В. Беляев, В. И. Бельский,

Ю. Л. Вейсберг, I. И. Витоль, Я. Я. Гандвивн, Р. Глифр, М. Ф. Гнеснн, М. Гольденвейзер, А. Гре¬чанввов, В. Гутор, А. Дрозлов, Г. Эванс (Лондов), Н. С. Жиляфв, Н. Л. Зильберштейв, А. П.
Ииаиов, М. Кальвокоресси (Париж), С. П. Каблуков, В. Г. Каратыгвн, А. Д. Кастальский, Н. Д. Каш¬вин, М. С. Керзвна, □. И. Ковалев, И. И. Крыжановский, вроф. И. И. Лапшвн, А. Я. Левинсон,
М. С. Лунд, проф. С. М. Ляоунов, С. Майкапар, Н. А. Малыо, Я. С. Медлин, Н. Металлов, Ф. В.
Миранович, вроф. Л. В. Николафв, Роза Ньюиарч (Ловдон), A. В. Оссовский, A. В. Преображрвский,
I. Я. Рабивовичг (0. Ларив), Ы. Н. Римсвая-Корсакова, A. Н. Римский-Корсаков, Н. И. Рихтер, С. Б.

Розовский, прив.-доц. А. Рудвев, Л. Л. Сабанеев, Б. Л. Сабанеев, проф. Л. А. Сакетти, Л. 0. Самин¬сиий, проф. Н. А. Сокоиов, Н. Г. Струве, П. П. Сувчинский, В. С. Серова, Аббат Тибо, Г. Н. Тимо¬феев, Б. Шлфцер, А. иПмулер (Амстердам), М. 0. Штейнберг, Лфо Фувтфк (Гельоингфорс), М. И.
Чайковский, Б. Явовский, В. В. Ястребцов, Ю. Д. Эвгфль, проф. A. А. Эйхеняальд в друг.

„Музыкальный Совреифнник" выходит в внде: а) книжек „Музыкальнаго Современника“

(размерои от 5 до 6 лвстов), выпускафмых 8 раз в году (с септября по аврель) и вллюстрируе¬мых вотными првыераыи в художфствевными рфпродукцияыв (эсквзы декораиий, кэстюмов, портреты музы¬кальных деятелей, художфственвыя карвкатуры в т. д.), и б) Хроники „Муаынальнаго Совремфнника^
(от 2-х до 4-х раз в месяц), состоящей из 1) реценаий, 2) корреспондешцй, 3) обзора пфчати, 4) об¬зора деятфльвости ыуз. об-в, 5) хронвкв, 6) полеывки, 7) библиографических и нотографическнх переч¬вей, 8) писем в редакцию, 9) почтоваго ящика.
С первой книжки журнала начнется печатанием нензданная еще обширная, обнимаю¬щая несколько десятилетий, переписка М. А. Балакирева и Н. А. Римскаго-Корсакова, с пре¬дисловием и примечаниями проф. С. М. Ляпунова.

Подписная дена на год 8 рублей.
Подписнои год считается с севтября. Подписка вринимается в отделеиии ковторы журнала—Петроград^
Рывочвая, 10, ковт. „Сириус", тел. 583-67. При подвиске в конторе журвала дооускаетсл разсрочкаг
при подввске 4 руб., 1 декабря—2 руб. в 1 февраля—2 руб. Подробный просвфкт с врограммой журвала,

списком сотрудвиков и ваиечеввых статей высыдается по первому требованию безплатно.

Адрес Редакции и Гдавной Конторы: Петроград, Свечной пер., 2, кв. 12. Тел. 643-07.

W W ■Л III •Л А Т If Т ^ блввкоф и далекоф прошлоф
III в ■ 1 Ш Щ/Ш ■—I России, Запада и Востока

■ I /”% III \ л ■ /Д Щ; W I ■ ■ /-т - В исторвчфсввх рома-
ж л л ш. Ж Л. Ш. Ж Ж Ж А Ш.} нах) иовестях, разсиа-

зах, очфрках, воспоми-
ианиях, изследован. ит. п. Приложение: „Иллюстрировавван летопиеь вфликой отечеетвенной войны“.

„Наша Старина“ выходнт 1-го числа каждаго месяда, печатается на хорошей буиаге, иллюстри¬руется тщательно всполвенными рвсунками.

Подпиеная цена: в год — СЕМЬ руб.; на полгода—4 руб. Допускается раясрочка: ври под¬квске 3 руб., к 1 марта 2 руб. и к 1 июня 2 руб. Подввсва првнимафтся: в Главвой Ковторе: Петро¬гради, Б. Московская, 1, а в вровиндии во всех крупвых кввжвых иагазввах и почт. учреждфвияхт.-
Редавтор-издатфль Н. Сергиевекий.
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Злектрнчииво н Жизнь. с обязательвым отделпм „Элек¬тротехник-любитель“. Подпис¬ная цена 3 рубля 50 коп. в год,с доставкой и пересылкой (допу¬скафтсл разсрочка: 2 р. при под¬■чске и 1 руб. 50 к. к 1 июня). На */а Г°ДО и на других условиях подписка вф врвниыается. Подписка
прввимается в главнои конторе журнала: г. Николаев, Херо. губ., Спасская, св. д., во всех книжных

нагазвыах и в почтовых конторах. Програина журнала: 1) Электричоство и ыагнетизм. 2) Из прак¬твки в практику. 3) Элфктрвк-любитель. 4) Научвая хроника. 5) Техничсская хроввка (в тоы чвсле усоехи
воздухопдавания). 6) Электричество и жизвь. 7) Электричество в школе. 8) Обэор печати. 9) Смесь.
10) Справочный укаэатфль. 11) ииочтовый ящик. 12) Обявлевия. Бфэплатноф гиридожфниф яа 1916 год:

A. А. Боровков, „Гальваничфекие элементы“. За особую доплати сверх трфх рублеи 50 к., в раэ¬иере 2 руб. 50 коп., подписчикв получают цевное првложфвие, aeooxosHMje каждому эдфктрику: „Учоыиф
о магветизме и флфктрвчфстве в общедоступном взложении". 3 допол. и исправ. взданиф. Роскошво из¬даввый том формата журваЛа 235 стр., 342 рис., 18 портретов и таблвца в красках.

Доплатвоф првложфвие высылается тотчас по полученив нлаты за него в журнал (6 руб.) илв
стовиоств книги и перваго взвоса платы за журнал (4 руб. 50 ков.).

Разсрочка довускается лвшь до 1-го июня 1916 года.
Редактор-иэдател ивжфвер В. В. Рюнин.

Общественный Врач.
Журвал, издавафмыи Правлением Общества
русеких врачей в память Н. И. Пирогова.

Журвал выходит ежфмесячно, кроме 2-х лет¬вих месяцев. Журнал иыеет следующиф от¬д,елы: I. Биология, общая гигиева и впидфииология. Рфд. Л. А. Тарасевич. II. Саввтарная статистика. Реи.
П. И. Курквн z В. С. Лебедев. иП — IV. Земская недвцина. — Врачебный быт. Ред. К. И. Шидловский

■ В. А. Кирьяков. У. Городская недицина. Ред. И. В. Русаков. VI. Социальвая гвгифна. Ред. 3. П. Со¬ловьев. Уии. Профессиональвая гигиева. Фабричвая медвдива. Рфд. Е. Г. Мувблвт и С. М. Богосдовокий,
VIII. Школьная гигиена. Рфд. Д. Д. Бфкарюков. IX. Вопросы распространфния гпгиенпчсских звавий.
Ред. A. В. Мольков. X. Общеетвфвво-санвтарвое обоэревие. Хроника. Ред. С. Ф. Кельх. Заведующин
делаии общей редакцив П. Н. Диатроптов. Секретарь редакции И. В. Русаков. Кроме того, в журвале
будут помещаться сведевия о деятельвости Общфства руссквх врачфй в память Н. И. Пирогова.

Подпнсная цена на журнал 5 руб. в год; разсрочка не допускается.
Адрес редакции: Москва, Сущевская, д. 18, кв. 15. Тфлеф. 64-97.

Вышла в свет новая книга, весь доход от продажи которой поступает на
усиление средств Руескаго Общества Любителей Мироведения:

Астрономическия явления
в русских летописях

С НАУЧНО - КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРНиЯ.

Даниила Святскаго.
С приложевифн таблнд для определфвия всторичфских затмевий, четырох каргь в красвах

и КАНОНА РУССКИХ СОЛНЕЧНЫХ ЗАТМЕНиЙ
М. А. Вильева.

Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук.

Содержание: Прфдисловиф.—Таблицы для выяснения возможвости затмфвий.—Глава I. Солнечвыя затмф¬иия.—Кавон руссквх затмениб.—Сввдетельства западвых хровик о солвечвых затмевиях, описаввых
в руссквх детописяхг.—Глава II. Луввыя затнфния.—Сокращенвыя таблвды для вычислсния лунных
эатнсниМ.—Таблвцы восхода и эахода солнца для XI—XVIII вв.—Глава III. Комфты А. Коыфта Галлея. В.
Разныя другия комфты.—Глава IV. Падающия Звезды и метеоры.—Глава V. Солвфчвыя вятва и севфрныя
сиявия.—Периодвчвость солвечных вятев и севервых сияний по русским летописям.—Глава VI. Развыя

явления. А. Фазы лувы. В. Вадвмост Венеры двем. Стр. IV 214.

Цена 1 руб. 80 коп., с пересыдкои 2 рубля. Квигопродавцаи, выпвсывающвм квигу вепосред¬ственно вз редакдив вИзвестий“ (Пфтроград, Б. Развочинная, д. 9, кв. 2), 25°/0 уступки.

О/ПСКиИ ТЕ-ЛЕ-ГРАФ. Ежфдневная газета про¬грфссивваго ваправлевия.Год издавия 10-S.

Адрфс конторы и рфдакции: Г. Оиск, Ильвяская ул., 2.
Подписная цена с доотавкой н пересылкон: на год—7 руб., на >/г г°Аа—3 руб. 75 коп., ва

3 месяца—2 руб. и на 1 мес.—70 коп.
Редактор-иэдатель I. М. Поаиер.
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РЫБОЛОВ и ОХОТНИК.
Двухвфд. иллюстр. журнал. Год изд. ииии-8.
В течфниф 1916 года будфт выдано: 24 №№■
охотвичьяго журнала „Охотник" и 24 №№■

рыболовнаго журн&иа „Рыболов-Охотвик“. Участвуют известные русскиф и иностран. писатфлр рыбо¬ловы и охотники. Снимки с худож. фотогр. С. Лфбовикова.
Подписная цена: без премий — 2 р. 60 к. в год, 1 р. 40 к. полгода. Доплатвыя иллюстриро¬ванныя премии: „Запаски об уженьи рыбы“ С. Т. Аксакова—50 к.; „Сборнвк статей по рыболовству“.
Барона П. Г. Черкасова—50 к.; „Спутник н дневник рыболова" (Справочв.—записная квижка)—50 к.;
„Искусство воевной и спортивной стрельбы". В. Гринфра—1 р.

Плата за премии (одна вли весколыю) долква быть выслана одновременво с подпиской ва журнал.
ПробвыЗ № высылается за 7 коп. марку.

Адрфе: Вятка, Рфдак. „Рыболова и Охотввка*.
Редактор-иэдатель ф. П. Кунилов. Редактор С. А. Богатырев.

Иатемотический Встник. Журнал, посвященный вопросам¬преподавания арифметики и началалгебры и геометрии.
(Год иэдавия 3-й,—журнал вачал выходвть с сфнтября 1914 г.) Журнад выходит 8 раз в год.

(по 4 кнпжки в полугодие); обем каждаго нумера и1^—^ лвста.

Подписная ц*Ьнаи на год 2 руб., ва полгода I руб., а для гг. учащих в вачальной шко¬ле (а также для гг. учащвхсл), при условии непосредетвевнаго обращения в рфдакцию, на год I руб.
70 коп., на полгода 85 коп. Дена отдельнаго лумера 30 коп. Жфлаюшие получить кввтавдию увлаииваюгь
гербовый сбор (5 коп.) и стоимость пересылкя заказным пвсьмоы (20 коп.).

Комплект всех вышедших в 1914 в 1915 г. №№ „Математичеекаго Веетника“ (12 квижек)
высылаются за 2 руб. 10 коп. Отдельво 4 №№ за 1914 г. высылаютея за 80 коп., a 8 №№ за 1915 г.—
эа 1 руб. 50 коп. Высылка валоженным шатежом удоражввает стовмость на 20 коп.

Адрес редакции: Мосвва, Гороховскив пфр., д. 23, кв. 9, тел. 3-19-55.

Гг. подписчиков, присылагощих девьги по почте, просвм ваправлять в рфдакдиго (Москва, Горо¬ховский пер., 23, кв. 9), тех же гг. подпасчиков, которые вносят деньги лично, просят обращаться
во адрфсу: Москва, Варварка, Кривой вер., д. 3, кв. 1. Тел. 3-19-61.

Редактор-Издатель Н. Извольекий.

ВеСТЙЩ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГИГиЕНЫ,
С7ДЕБН0и) I ПРАКТНЯЕСКОВ НЦНШШЫ.

51-й год издания.

В 1916 году журнал будфт вздаваться ежфмесячными книжкани по лрежвей программе. Пред¬вочтевие будет отдаваться, как и прежде, статьяы и сообщениям по гигиене и особевво касающвмся
повросов оздоровлфвия России, а такжф статьям по общественной и судебной мфдицине.

Подписная цена 7 р. 50 к., для выписывающих журвал чфрфв редакцию 7 р. в год; за гра¬вицу 8 р. 50 к. Подписка вринимафтся только ва делый год.

Рфдакпия просвт адресовать денежвыя отправлевия (переводами) no адресу: Петроград, Театраль¬вая ул., 3, Рфдакция журнала „Вестник общфственной гвгиевы, судфбной я практичфской мфиицины". За пе¬ремену адреса 25 к. почтовынв маркамя. Редакция просвт о желании получать журнал уведомлять непо¬средствфвно еф и подписной платы в казначевства ве вносить.
Редактор М. С. Уваров.

Математичеокое Образование. Журнад МосЕовскаго Мате¬матвчфскаго Кружка. 4-йгод издавия. Журвал вы¬ходит ежфмесячно квиж¬кани от 2 до 3 вечатных листов за исключевием ыая, иювя, июля и августа месядев.
М. Н. П. по разсмотревии в Учфвом Комвтете №№ 1—8 М. 1912 г. в №№ 1—4 М. 1913 года

журнала „Математвческое Образовавие" (11 дек. 1913 г., № 58739) прнзвало вх заслуживавщвми внимания

при пополвевии ученических библиотек средних учебвых заведфний. Учебным Комвтетом ври Кавце¬лярив по учреждеяиям Ииператрицы Марии 10 февраля 1914 года рекомендован для фундаментальвых
бвблиотек средвих учебыых завфдений и для бвблиотек педагогическвх классов институтов и гимпа¬зий Ведомства Императриды Марии.

Дена 3 руб. в год и 2 руб. ва полгода с доставкой и пересылкой. Цева отдеиьваго № 50 коп.
с перес. За перемеву адреса 20 коп.

Подписна лринимается в рфданции: Москва, Маросейка, Козьыодфмьянский пфр., д. 9, кв. 4.
Журнал за 1912, 1913 и 1914 гг.—по 2 руб. с пересыдкой.
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( ( Иллюстрированвый научно-популярный жур¬вал (9-й год издания). Одобрен Мввястер¬ствами: Народнаго Просвещфния, Военвыи,
. Морским, Торговли и Проыышленаости,
Главвым Управлевиен Зеюеустройства

и Замледелия и Ведомством Императрицы Марии. В журнале помещаются статьи по воем отделаи астро¬ноиии, ваансанныя вполне доступво. Особое внииавиф уделяфтся новинкам как астроноыип, так и свя¬занных с нею наук: фиаики, хииии, иетеорологии, физики земного шара, техники, элементарной
иатфматики и геодезии. Прфдвазначенный для шврокаго круга лиц, он эа&лючает вее, что может
<5ыть полезно и интфрфсно каждону, а в особенности любителям астрономии.

Всем подписчикам будфт разослано при пфрвом воыере бфзплатное приложение

(на каждый день года).
В тфчение годь выходит 6 номеров с рисункамв и чертежамн каждый.
Цена с пересылкоп н доставкой 3 рубля в год; допускается раэсрочка no 1 рублю. Журвал*

за прошлые годы—по 2 рубля каждый.
плату сльдует высылати) no адресу гедакции:

г. Никопаев (^ерс. губ.), Нииольская уп., д. Na 75.
Редактор-иэдатоль Н. С. Лелипенно.

Вышел № 10 (Онтябрь).

СОДЕРЖАНиЕ: I. „Суровые дни“.—Ив. Шмелева. II. „Мои блуждания“.—А. Герцык. III. „Стихо¬творфвия“.—Анвы Ахматовой. „Жак Казотт".—Андрфя Левивсона. V. „Влюбленвый дьявол“.—Повесть
Жака Казотта. Перрвод с французскаго.—Н. Вальман. VI. „Стихотворения".—Вильяма Блэйка. Пер.

<3. Маршака. VII. „Силуэты".—Николая иПапир. VIII. „иенни“.—Роман, в 3-х чаотях.—Сигрид Унд¬сет. Перев. с норвожскаго М. Благовеидеиской. IX. „Общфствеввая сатира Карло Гоццв“.—А. Гвоздева.
X. „Формы относительной солидарности между рабочвыв и предпринимателями". - 10. Делевскаго. XI. „Трцур¬ная годовщина“.—Виктора Чернова. XII. „Из писфм к дфпугатаи“. Д. Заславскаго. XIII. „Ограничфвиф
потрфбления в Германш".—М. Лурьф. XIV. „Гермавия и Ближний Восток“.—И. Брусиловскаго. XV. „Раз¬розвеввыя страницы".—Грвгория Лавдау. XVI. „Паияти умерших".—Д. И. Тихомиров.—М. Слепцовой.
„Вильгельм Виндфльбанд".—С. I. Гфссфна. „Реми до-Гурион“.—Н. Пунина. XVII. Бвблиография.

256 стр. текста; цена в отдельной продаже 60 коп.

Подписная дена на 1916 год: с доставкой в перфсылкоМ на год—7 руб., аа 6 ыесяд.—4 p.,
ва 3 иес.—2 руб. 25 коп.

Подписна принимаетсяи в главвой конторе журнала: Пфтроград, Загородный пр., 21, в
врупвых квижных магазинах и во всех пэчтовых учреждфниях.

Издательница С. И. Чацнина.

1 ■ ■ М W ^*4 (Седьыой год издавия.)Жур-
р| ■ ■ Bf ВК ■ ■ Ш ■ ■ ■ ■ нал служвт интересам
П W I I иии 1^9■ трудового варода и глав-

ным обраэом — деревни.
Ов дает по возможвости в общедоогупном изложфнии фженфдельныф обзоры войиы и внутренней хнзви

России, статьи, освещающия события со сторовы значения вх для народа, а такжф наиболеф важвыя све¬девия о жизни в чужих враях. Журнал уделяет ввимание вопросам коопиративным, сельскаго хо¬4я8ства, внешкольваго образовавия в народпых развлечений, земским, юридичфскам и народной литера¬туры. В делях оживления содфржания журнала в нем помещаются ствхн, разсказы, очфркв, рисунка и пр.
Подписная цена: ва год— 3 руб. 60 к.; ва полгода—2 руб., с доставкоМ в перфоылкой.

При выаиске журнала партияин делафтся скидка.
Новые подписчики, приславшие подписную плату за весь 1916 год теперь же, гиолучат

■безплатно все номера журнала до конца текущаго года, с момента получения конторой жур¬нала подписных денег.
Пробыый вомфр журнала высылается за одну 10-коп. нарку.

Проспект журнала высылафтся безплатно.
Адрес редакцив и конторы: Москва, иииеитский бульвар, д. 19, кв. 2. Телефон 4-30-97.

Подпнска првнинафтся во всех почтовых учрфждфниях Икперия.

Издательвида А. Герцецштейн. Рфдактор Ив. Бутин.

ЖУРНАЛ АСТРОНОМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНиЙ

Ежемесячный, литературный, науч¬ный и политический журнал.
Петроград. 4-й год издания.
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНиЕ.
Журнал для матетерей и воспитальниц с приложением занятий для детей.”

Програмиа журнала: 1) Пропагаииа вдей дошкольнаго воспвтавия, особенно народных детскигь
садов, и сближениф последних со школой. 2) Психология детства и эксперинентальная пфдагогвка.
3) Теория и практика детскаго сада: обраэцьи уроков, бфсед, игр, работ, десен и т. п. 4) Гнгиена

детгкиго во<рагта и физическоф воспитаниф детой. 5) Критика и библиография. Обзор русских и ино¬странных хурналов. 6;. Педагогииеская хровика. 7) иипсьма в редакцию. 8) Обявлфвия.

В журнале принимают участие: акадфм. В. М. Бфхтфрев, М. В. Беэобравова, К. Н. Вфнт¬цель, Н. А Вукотич, доктор A. В. ВладимирскЫ, 3. С. Вфселкива, A. А. Дернова-Ермоленко, A. С. Да¬раган, П. Егунон, Е. П. Залесская, И. Зарницына, Е. И. иорианская, П. Ф. Каптерфв, Н. Каривцев,
Е. II. Кашкндамова, Н. С. Карцев, Е. II. Ковалевсний, В. С. Костромина, Н. Д. Лубфнед, Т. Г. Лубе¬вец, К. В. Маевская, Н. Мордвинова, А. Ф. Музыченко, В. Мурзафв, М. 0. Гифтерсон, A. II. Пешкова¬Толиверова, В. П. Родников, Е. Е. Солопьова, Е. Н. Сахновская, М. X. Свентицкая, A. С. Симонович,
М. И. Страхова. Е. И. Тихефва, Л. С. Тфзавровскан, Л. П. Товстовог, Г. А. Фальборк, A. Е. Цветкова,
Е. М. Чарво-иуская, М. Чфрыяева, М. А. Чехова, II. В. Чфхов, Екатерина Яикуд, Э. В. Яыивская в друг.

Журвал будет выходить 9 рав в год (в течфвие летвих месяцев журнад вф выходиг). В
каждом № журвала будфт вф менеф 2-х вфчатных листов.

Подписная цена: 2 руб. 50 коп. в год, на и/2 года—1 руб. 50 son.

Цена отдельнаго № в розничииой продахе 30 воп. За перемену адреса—25 коп. Оставшифся яе¬полпые комплекты хурнала аа 1911 год высылаются за 1 руб, 50 sod., полиыф коиаиекты ва оледующиф
годы—2 руб. 50 коп.

Подвиека вринвнается: в ковторе редакцив (Биев, Стреледкая, 4, кв. 3), в иагазиве „Дошкодь¬вое Воспитапие“ (Киев, Прорезвая, 4) в во всех ннижных магазинах.
Изданиф Шфвекаго общества народных детеких садов. Редактор Н. Д. Лубфнец.

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА

НАРОДНАГО ПРОСВеЩЕНиЯ
с и867 года

заключает в себе, кроме правительственных распоряжений, отделы педагогии и наук,
критики и библиографии и современную летопись учебнаго дела у нас и за границей.

Подписна принимается только на год—в Редакции (по Троицкой улице, дом Мг 11)
ежедневно, кроме дней неприсутственных, от 10 до 12 часов утра (телеф. 83-17).

Иногородние могут подписываться в почтовых отделениях или вносить деньги в мест¬ныя казначейства (в § 22 ст. 14 государственных доходов) при заявлениях. В по*
следнем случае квитанция, полученная из казначейства, высылается в Редакцию.

ПОДПИСНАЯ Ц-ЬНА на год: без пересылки или доставки—12 руб., с доставкой в

Петрограде—12 руб. 75 коп., с пересылкой в другие города—14 руб. 25 коп., за гра¬ницу—16 руб. Книжки. выходят в начале каждаго месяца. Сверх того, желающие
могут приобретать в Редакции находящиеся для продажи экземпляры „Журнала" и, по
предварительном сношении с Редакцией, отдельных его книжек за прежние годы, по
цене за полный экземпляр (12 книжек) шесть рублей, за отдельныя книжки — по
50 копеек за каждую. Полные экземпляры имеются ^а 1876, 1882, 1887, 1902—1909,
1911 —1914 годы. За пересылку следует прилагать по разстоянию.

При „Журнале“ с апреля 1904 г. издаются ежемесячными книжками по 5 — 6
листов „Известия по народному образованию" с припожением „Справочной книги по
низшему образованию". „Известия” воспроизводят один из отделов „Журнала*, но
„Справочная книга” составляет совершенно отдельное от „Журнала" издание. Цена
.Известий“ составляет 3 руб. с пересылкой и доставкой, за границу—4 руб.

За прежние годы „ИзвЬстия" имеются за 1904—1909, 1911—1914 гг.

Ледагогичесний Журнал
для учащях нарохных шкохь Полтавской губфрнии.
Издавиф Полтавскаго Губернскаго Зфиства, 3-S год
вздавия. Журваи выюдит нф менеф 12 развгод.

Цева 2 рубля в год. Адрфс рфдакциа: Полтава, Губ. Зем. Упр. Пе.иагогическое Бюро.
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Год XI. Популярвый ежемесячвнв жур¬вал для любвтелфй и учащихся. Оргав
■ Петроградснаго Общества Лгобителей При¬роды. (Выходит с 1906 г.)

Утвфрждевным Министфрствон Народнаго Просвещфвия ивевиеы Учеваго Комитета определено ввести жур¬вал в список издавий, заслуживающих ввииавия при пополвении учевических библиотек срсдвих учеб¬ных заведений. Утверждфвяын Г. Товарищем Главвоувравляющаго Землеустройством и Зфыледелифм
мвениеи Ученаго Коыитета к^рвал за 1906 год одобрен для библиотек подведомствеввых Главному
Управлению учебвых завфдфвии. Журнал рекомфндован в цвркуляре по воевво-учебным ваведфнилн
для фувданевтальвых и ротных бвблиотфк воевно-учфбвых заведфвий. Постановленифм Учебнаго Комитета
Министерства Торговли и Промышленвости журвал рекомендован для библиотфк комнерчфских училищ.

Программа журнала: Растениф и его жизвь в фстествеввых и искусствеяных условиях (ком¬ватвая культура, оранжфрейвая и проч.). Жввотвое царство — аквариум, тфррариум и вввариуи; певчия
и дфкоративныя птицы. Изготовлевиф коллекций оо раствтельному в животвоыу царствам.

Кроме оригивальвых и перфводвых статей по веречислевныы рубрикам, в журнале помешаются

также: 1) советы вачивающвм любитфлям; 2) мелкия заметки; 3) сведения о деятельвости Общества Лго¬бвтфлей Првроды и других обществ и уяреждений, преследующих аналогичныя задачи; 4) критика и
бвблиография; 5) вопросы и ответы; 6) обявления.

При журнале разсылаются сеыена растевий, годных для конватвоЗ и воздушной культуры.
Подписная цена ва год с доставкою и пересылкого 3 р. За вфрфмеву адрфса высылать 25 коп.

(можво марками). Члены Петроградскаго Общества Любвтфлей Природы, увлатввшиф годовой члевекий
взвос (5 руб.), получают журвад безплатво. Журнал аа 1-6 год вздавия (1906 г.) разошфлся сполва.
Полный годовой комплект журвала за 1907 г. со всеыи приложенилми (в том числе 3 цветвых таблиды)

высылафтся за 4 p.; за 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 и 1913 гг. — по 3 р. 50 ■. с перфоылкой. Выпвсы¬ваюшде журвал сразу за два года (кроме 1907 г.) платят 6 p., эа 3 года—8 р. 50 к., за4 года—10 p.,
8а 5 л.—11 р. 50 к., эа 6 л.—12 p., эа 7 л.—13 р. 75 к. с пересылкой.

Подписка принимаетея в Петрограде в ковторе редакаии у В. И. Раэумова (Петроград, 6-я
Рождфствевская, 8, кв. 1), а такжф во всех книжных ыагазивах.

Адрес редакпии: Петроград, Зверивская ул., 17А, кв. 7. Рфдактор И. Мамонтов.

Независвмый специальвый лесной орган. Журвал

имеет своей задачей освещать все вопросы, свя¬занвые с лесом, в широком смысле слова. Главвей¬шиф отделы: лесоведение, лесоводство, лесоразведение,
десоустройство (таксация, оденка), десная мелиорация

(облесфвие, обводнфвие, осушение), лесвая тфхнология, лесоуправлфние, лесоохравевиф, лесвое стровтельство,
лесная проыышлевность, лесная торговля, лесная эковомия, лесвая политика, лесвая бнблиография, лесная
информация, лесвой быт.

Подпиеная цена: 1 г. 4 p., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 50 н. (вли по 50 к. в иесяд). За граввцу
дева таже. Подписка принамается во всех кнвжных иагаэяпах, во всех почтовых и других учреждфииях
и частных ковтрагевствах, привимающих подвиску ва все периодическия издания.

Пробвый № журнала высылается безплатво. Журвал иожпо видеть для озвакоилевия во всех бфз

исключевия библиотеках. Баблиотекв, почему-либо ве получавшия журвал, благоволят обратиться с требо¬вавием в редакцию. Адрес: Журналу „ЛеС“: Петроград, абон. яш. 222.

Вопросы Философии и Психологии.
Год XXVII. Издавие Московскаго Психологическаго Общества прн содевствии Пфтроградснаго Философ-

скаго Общества ва 1916 г.
Условия подпиеки: ва год (с 1-го января 1916 г. по 1-е января 1917 г.) без доставки—7 p.,

с доставкой в Москве—7 р. 50 к., с перееылкой в другие города—8 p., за граввцу—9 р.
Учащиеся в высшвх учебвых заведфвиях, сфльскиф учителя и сфльские свящеввики польвуются

сквдкой в 2 руб. Подпвска ва льготных условиях прииамается только в конторе журвала, вепо¬срфдственво вли пнсьмевво. Подпиека, кроме кввжвых магазввов: „Новаго Вреыеви“ (Петроград,
Москва, Одесса и Харьков), Карбасввкова (Петроград, Москва, Варшава), Вольфа (Петроград и Москва),
Огдоблииа (Киев), Башмакова (Казань) и другвх, првнимается в коиторе журвала:

Москва, Прфчвстенка, Полуэктов пер.,.д. 8, кв. 29.
Полвыс годовые экземпляры журвала эа третий (№№ 10—14), четвертыи (№№ 16—20), пятый

(№№ 21—25), шестой (№№ 26—30), седьмой (№№ 31—35), восьмой (№№ 36—40), десятый (№№ 46—50),
одинваддатый (№№ 51—55), двеваддатый (№№ 56—60), трвнадцатый (№№ 61—65), четырвадпатый (№№
66—70) по 2 руб. эа гои, шествадцатыв (№№76—80), семвадпатый (№№81—85), осьмвадцатый (№№ 86—90),
дфвятнадцатый (№№ 91—95), двадцатыв (96—100), дваддать второй (№№ 106—110), дваддать третий (№№
111—115) в двадцать чфтвертый гиды во 3 руб. за каждый год. Экзеыоляры за 1898, 1904 и 1910 гг.

все распродавы; 1914 г.—5 руб.; 1915 г.—7 p.; пересылка по разстоянию. Пидввсчвкв ва 1916 г. полу¬чают журвал, при выпвске всех прежввх годов вздавия сразу, no 2 руб. за год до 1914 года
включвтфльно. Все кввгв можво выписывать валожев. платеж., прв чем взимается с каждаго руб. no 2 к.

Юбвиевный вомер (1885—1910 гг.) ородается отдельно. Дева 1 р. Редактор Л. И. Лопатнн.

природа, декабрь 1915 г. 2

ЛС (г. V).

ЛЮБИТБЛЬ ПРИРОДЫ
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Записки Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба.
ХХии-й год издания.

В 1916 году будут издаваться в 4-х книжках, от 7-х до 5-ти печатных листов каждая,

по следующфи программе: 1. Научный отдел. Фиэиология Крыма и Кавказа, включая гидрологию и клв¬матологию; статьи естфственно-историческаго содфржания, каоающияся Крыиа я Кавкаэа. Гоография, автро¬пология, этнография и археология Крыма и Кавказа. II. Беллетррствческиё отдел. Описание природы
Крына и Кавказа; путешествия, очерки, раасказы вэ жнзвв обитателфй Крыма и Кавказа. III. Статьн
по альпинизму вообщф как оригинальвыя, так н переводныя. IV. Хроника. Снесь. V. Библиография.
VI. Официальный отдел. Деятельвость клуба и его отдедений, протоколы эаседавий, программы, профкты
и отчеты Клуба и его учреждений. VII. Художфствфнный отдел. Рисунки и фотографин Крыма и Кавкаэа
и их обитателей. Географичфския карты, диаграммы и чертежи. Карвкатуры. VIII. Обявлевия.

Подпиеная цена 2 руб. в год. Цена отдельной книжки 50 коп.

Лримечание: Члены Клуба получают „Записки" безплатно.

Подпиека принииафтся в конторе редакции „Записок": Одесса, Крымско-Кавкаэский Горный Клуб.

Розничная продажа ва пароходах Р. 0. П. и Т„ в магазинах „Новаго Врфмеви" в др.

ЖУРНАЛ

Известия Иосковской Городской Думы.
40-й год.

Журналт. выходвт фжемесячно кнвжкамв от 10 до 15 пфч. листов я раэделяфтся ва трв отдела,
по 12 номфров в каждом: 1) Опьдгл обгций, посвящфнвый разработке вопросов городской жвзни
в Россив и за гравицей; 2) Ежемгьсялиный Сшатистичесний Бюллетеи no городу Москве с
безплатным приложением: „Врачебносанитарная хрояика“ и 3) отдел „Народиое обраэование“, в
котором помещаются статьи по вопросам народваго образования в обзоры деятельности в этой 'области
г. Москвы в других русских, а такжф и иностранных городов.

Цена журяала с пфрфсылкой во все города России:

Отд. I. Отд. II. ^ Отд. III.
За 12 месяифв 4 руб. 40 коп. 4 руб. 40 коп. 3 руб. — к.
» 6 „ 2 „ 20 „ 2 „ 20 , 1 „ 50 „
„ 3 „ 1 „ 20 „ 1 „ 20 . — „ - „
„1 „ — „ 40 „ — „ 40 „ — „ — „

Подписка принимается: Москва, Городская Управа, Воскресфнская площадь, здавиф Дуыы,
Тфлефоп 262-91.

Аквариугь и Коштныя Растения. 9-й год вэдавия. Издавафмыя Московсквм 06¬ществом Лгобнтфлей Аквариума и коинатвыхрастфниВ. Удостофв волотой мфдалв ва выставке
в Ростове в/Д.

Особое вниманиф обращено ва все появлягощияся новости.

Содержание:

Устровство и содержание аквариумов и террариумов. Содфржаниф дфкоративных я дветущих
растфвий. Содержаниф в развфдевиф рыбы в других жввотных в аквариумах и тфррариумах. Борьба с
врфдитфияни, паразвтаии и боиеэнями на растениях и рыбах. Оппсаниф новостей рыб и дфкоратввяых

растений, Особоф внвнавие обращфяо ва культуру в комнатах. Бвблиография. Вопрфсы в ответы. Дея¬тфльность Общфств, врфследующнх однородныя задачн.
Школьный отд-Ьл.

В 1915 году в журнал вводится школьный отдел, ставящий себе задачей вопросы школь-
наго образования по природоведению.

В год выходвт 6 выпусков в обфме вф мевеф 12 печатных лнстов (200 страввц).

Подписная цена: Г°Р°“р! и руб! 75 коп.' Г С
Подписка принимается в редакщн и во всех книжных магазинак.

Адрес реданпии: Москва, Зубово, Тфплый пер., 20.



21 Обявления. 22

ВеСТНИК ЖИВОТНОВОДСТВА.
IV год издания.

Орган Комитета Скотоводства Московскаго Общества Сеиьскаго Хозяиства.
В качестве безплатнаго приложения даготся Рефераты руеекой литературы по животноводетву

за тфкущий год, что в конце года составят том около 400 стр. мелкаго уборвстаго шрифта, заклю¬'чагощаго в себе содержаниф свыше 800 отдельных статей.
Подписная цена журнала на гои 5 руб., на пплгода 2 руб. 50 к., на три ыесяда 1 руб. 25 к.

Совместная подпиека с „Веетником Сельскаго Хозяйства“ в 1916 г. отменяетея. Для студентов
высших селскохозяйствеввых учфбных заведений лоддвсвая дена 3 руб. Для членов М. 0. С. X.,
уплативших текущий чиенский вэнос—4 руб. Комплекты журнала за 1913, 14 и 15 годы высылаются по
пятк рублей за каждый. Сборнвки рефератов статеи по животноводству высылаются за 1913 г. — 1 руб.
-40 коп., 1914 г.—1 руб.

Подписку и коррсспондфвцию просим направлять по адресу: Москва, СмолевскиВ бульвар, 57,
.журналу „Вестяик Животвоводства".

Ежемесячныи иллюстрированный журнал для детей

средняго возраста. Журеал предназначается преимуще¬ствфвно для детеи средняго возраста (10—12 лет) и
• ставвт своей задачфй одинаково применяться как к

пнтерфсам детсв, учащихся в младших классах сред¬них учебных заведений, так и к пониманиго учеников начальвой народной школы. „Ссмья п иИкола"
«остовт вз 12 ежеиесячвых книжек журнала и 6 отдельвых кнвжек „Библиотеки Семьи и Школы“.

В „Семе и Школе“ принимагот участие: Е. А. Бакунпва, И. А. Белоусов, Е. Ф. Волкова,
Н. А. Гольцсва, С. Г. Грвгорьев, С. Д. Дрожжвв, 0. П. Жук, А. И. Калинип, В. ф. Капелькин,
A. А. Кизеветтер, М. П. Клокова, С. А. Князьков, Н. К. Кольцов, К. Костив, М. А. Круковский,
Вл. Львов, А. Макарова-Мирская, И. И. Митропольский, И. Ф. Нажвввн, Н. Пович, Юр. Иовоселов,
К. Д. ииосилов, Сергей Орловский, II. Л. Персиянинова, 0. П. Рунова, С. И. Рерберг, В. Г. Руднев,
П. Н. Сакулин, А. Серафимоввч, В. Д. Соколов, П. П. Сушкин, Н. Д. Толешов, М. В. Тиличеева,
Е. Торвеус, В. Н. Харузнна и др.

Подпиеная цена за12 книжек „Сеиьи и Школы" за 6 книжек „Библиотеки Семьи и Школы”:
■с доставкои и перфсылкои 4 руб. в год. Без доставки в Москве—3 руб. 50 коп. За гравииу 6 руб.

Подписка на полгода 2 руб. (принимается исключительво в редакцин). ииодписка без доставки приви¬мается в Моское: в редакции, в конторе Н. ПфчковскоЗ и в кввжном магазвие II. Карбасникова.
Журнал за 1915 год высылафтся за прежнюю дену—3 р. 50 к. В рфдакции лмеются также конплфкты
журнаиа за прежвиф годы: 1905, 1907 и 1910 гг.—по 3 p., 1911, 1912, 1913 и 1914 г.—по 3 руб. 50 к.,

1908 г.—по 5 р. Пробный нумер журнала высылается из редакции за три семикоаеечныя марки. Про¬свевт и каталог изданий журвала безплатно. Гг. учвтелян, желающвы озвакомиться с журналом,
пробный номер высылается безпдатно. Иногородние подписчикя могут обраицаться врямо в редакцию
журнала „Семья и Школа“: Москва, Гончарнал ул., дом № 17.

Редактор-вздатель Вл. Львов.

Русская Ривьера.
Весшк Черноморскаго побережья, Кавказа и Крыма,

посвященный курортным вопросам, туризму, культурно-промышленной и общественно-эконо¬мической жизни Черноморскаго побережья, Кавказа и Крыма.
Журнал йздается при участин деятолей побережя Кавказа и Крыма, специаиистов курортнаго

дела, журвалястов местных и столичпых, спедиалистов до разным отраслям культуры н промышлен¬ности добфрежья, техников и др. лиц.
Всиь подеис чики получатл безплатно приложения:

1) „Курортвын Указатель Юга Россив“. 2) „Зоиеиьно-Сдравочный Листок”.
Для надобностей родакции и лодписчиков ковтора журнала органвзует отиелы: 1) Ивдательскив^и

<5иблиотеку. 2) Фото-иллюстрационный (фото-бюро). 3) Курортяо-справочный. 4) Земельво-справочяый.
5) Технический.

Подписнап цина с доставкой и пересылной в» России:
ва год (12 №№)—6 руб., на J/2 года (6 №№)—4 руб.

Адрес Конторы и Редакции „Русская Ривьера": Петроград, Невский пр., д. 90, кв. 27.
Телефон 215-50 и 461-82. Редактор-Издатель В. Л. Бншпевский.

Составляются и готовятся к дечати новыя издания конторы журнала „Русская Ривьера": Адресво¬Оаравочвая книга Чфрноморск. лобережья, Кавказа н Крыма „Русская Ривьера“. Путеводвтедь по Черво¬ыорскому побережью Кавказа лРусская Рявьера“. Подробяая карта звмельвых вдадении Червоморскаго
побфрфжья Кавказа (ио райовал культурных участков). По требованию высылаются безплатно подроб¬иые лроспекты об нздавиях. Прв запросах дросят дрвлагать ыаркп на ответ.
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.-i4-; .. - —, ■ ■■ ■■ иШ год- Еяеиесячяый журнал мукомоль
gJ I\Л jyi U 71 L_ kJ \A I/X наго и крупяного производства, сельскохо

Y J V иГии КШ f тГ * * Гии иГиГи вяйственнойтфхноюгии.афрвоведения^ хлеб
ной торговли. Журвал издается с 1908 г

Сотрудники „Русскаго Мельввка“: проф. Н. А. Артфиьев, проф. В. Г. Бажаев, кавд. эесояомвч
иаув X. Э. Басквв, А. Г. Бфгвджавов, инж.-иех. Л. Я. Бершадский, внж.-техв. Д. Д. Бондарфв, ннж.
техн. Л. И. Войввч-Сяноженцкив, инж.-тфхн. A. В. Вилинский, проф. Е. Ф. Вотчал, проф. В. Ю. Ган
I. А. Гурввч (Ныо-иорк), проф. Н. Б. Дфлоне, проф. И. В. Егоров, проф. Е. Л. Зубашев, проф. К. A
Зворыкив, инж. A. К. Зворыкин, проф. В. Р. Залевский, проф. В. Ф. Иванов, внж.-техв. М. В. Карпи
чев, проф. А. В.Ключарфв, инж.-тфхн. П. А. Козьыин, проф. П. П. Кооняев, A. С. Кричвгин, проф
A. С. Лоншаков, ввж.-мехн. В. А. Москалев, ивж. М. М. Пакуто, проф. A. В. Писсиржфвский, инж
И. Г. Пшеницын, проф. A. А. Раддвг, инж.-тфхн. В. А. Раддиг, ивж.-техн. В. В. Романов (Фравдия)
I. А. Розен (Амервка, Миняеаполио), И. М. Рубинов (Вашингтоя), проф. Д. П. Руэсьий, проф. 11. Р
Слфзквв, инж.-техн. В. И. Строгонов, проф. А. Я. Ступин, ироф. С. II. Тиношфнко, И. М. Тиичфнко
проф. В. Э. Тир, проф. М. М. Тихвинский, внж.-техн. С. П. Шевиберг, ивж. А. Шпфтфр, М. С. Эв*ен
сон, С. М. Эвснсон, Б. Л. Юркеввч, В. Якобсон (Вашингтон), инж.-техн. М. С. Ярошфвский, внж
W. Krzyzanowski (Варшава), J. F. Muller (Чикаго), проф. G. F. Teller (Чикаго), I. A. Wesener (Чикаго)
Рфдакция журвала дает своиы чнтателям обстоятельныф отвгьшы no всиьмл отдглам теажики.
За 7 лет вздавия дамо 8500 совгтооь.

Услооия подписки ма „Руссиий МелнинВ России. Ha 1 год с доставкой и пересылкой

5 руб., ва */а года—2 руб. 50 ков., на */4 года—1 руб. 25 к., ва 1 мес. 40 воп. За границу ва 1 год¬сдоставков и пересылкой—10 руб., ва 1/и года—6 руб. Пробвый № высылается наложеяныы платежом
в 65 коп. Лвцаш, выписавшиы пробный вомер, присданвыя дфвьги засчвтываются в подписную олату.

Редакция и контора „Руеекаго Мельника": Оетроград, Рывочвая, 10. Телефов 169-34.
Первос излание книги инж.-техн. П. А. Козьмина „Мукомольное производство" все разошлось.

Готовится к печати второе, дополненное и переработанное издание.

4-й год вэдавия. Иллгострированный и популярный журнал для учителей, интересугощнхся вопросани
экскурсий и составлевиеи шкодьваго музея собственвыми средствамв:

= Школьныя экскурсии и Школьный музей. =
По примеру прошлых трфх лет журвал ставит своей целью дать учнтелю веобходвмый мате^иал
для бесед ва экскурсиях, для собвравия коллфиций и составлевия вз ввх музея. Учитель вавдет в

вем ивого ответов ва интереоушщиф его вопросы вз жвзни природы.

Программа журнала: описание фкокурсий, совершаемых школой в течевиф каввкуд. Геологвче¬скил, ботавическия в аоологвческия эковурсии. Экскурсии применительяо к урокан и беседаи в течфние
учебваго года. Программа экскуреий и плавы коллекдий по времфвам года. Практичфекия занятия no
приготовлевию препаратов, чучед, скелетов в развых коллекций. Редфпты и советы. Бвблиография.

Руководящия статьи по еетеетвознанию. Подпвсчикв получат в 1916 году ф квнжфк журвала боль¬шого формата в обеме вф менее двух пфчатных листов с большим колвчеством рисунковт
Подписная цена с доставЕой и вересылкой 4 руб. в год; 2 р. на волгода. , ' 4,

Редактор-Издатель А. Ф. Грекулов. Адрфс редакции: Бевдфры, Бес. губ. Зфм. Упр., А. Ф r -ову.
Учфвыи Комвтфтон Департамфнта Земледелия журвал прифван заслуживающим внимания при

■ополвевив библиотек в качестве учебнаго пособия для вреподавателей.

„Горно-Заводское Дело“
(бывш. „ГорвозааодскиМ Листок*) на

1916 год. Издавиф Совета Сезда горно¬промышлевявков гога России. XXXY1-S

год вздания. Под редакцифй Председа¬тфля Совета Сезда, члева Гоо. Соаета Н. Ф. фов-Двтмара. Адресяи Харьков, Сумская, 20. По поста¬иовлевию Сезда, „Горво-Заводскоф Дело“ высылается всем горныи в горвозаводсквм предприятиям
юга России. Ши/рнал вызсодит ежемедгьльмо. В журнале печатаются: текущия вовоств по гор¬вону делу в России вообщф в ва югб России в особевяоств; вовейшия статистическия сведевия о провз¬водительноств, вывозе и т. п. продуктов горной в горноэаводской промышиенноств юга России в других
районов Империн; правятельствфнныя ■ адмввнстративныя распоряжения, касающияся горнаго дела. Статьи

н эаиеткв о техвичфсквх вовостях в вэследования no техввчфскви випросаы; ответы консультввво¬юрвдвческоМ части делопроиаводства Совета Сезда по аапросам горвопромышленввков; сведения о

деятельвости Совета Сезда горнопронышиенввнов юга России в общеимперских Сеэдов вредставв¬телей вромышдеввоств в торговлв, бвржфвов торговлв и сельскаго хозяйства, Сезда руссквх фабрвкав¬тов эемледельческих иашвв в орудий. Хроввка Харьковскаго Военво-иироиышлевваго коивтета; хроввка
акционернаго дела. Корресповденции. Ститьв no общвн вопросан русской жизнв, вмеющвм отношевие к
горвоа дромышленности (напр.: о государствфвном бюджете, проыысловом в иодоходвом ваиогах, о
реформе земскаго самоуоравления, о горной свободе в т. п.). Хроввка проиышлеввоств и торговдв в связн
е войной. 2 раза в ыесяц Бюллетени Харьковской каменвоугольвой в железоторговов Бвржи.

Емеемгсячно обзоры дев в рывков продуктов горной н горвозаводской промышлевности в
России в эа граввцев.

Шодписная цгна: на год (с 1 явваря no 1 января)—б руб., 1/а года (с 1 яжваря so 1 иголя)—
4 руб., за гравицу 8 руб. аа год в 6 руб. ва ]/г



Подписчикадо на 1916 г. предоставляется право приобриьсти
оставшиеся экзедопляры журнала за предшествую щие годы

на льготны^ условия^: за 1913 год за 4 руб. (без
N? 1, которьш весь разошелся); за 1914 год за 6 руб.
1915 год за 8 руб. Пересылка за счет подписчика.

С доставкой и пересылкой в России: на год 12 руб.,
на иг г°Да ® РУб- Для народных учителей и учащихся
допускается разсрочка: при подписке 3 руб., 1 апреля
3 руб., 1 июля 3 руб., 1 октября 3 руб. За границу

15 руб., иг г°Да 8 руб.

В отдельной продаже книга журнала
1 руб., 25 к., налож. платеж. 1 р. 50 коп.

Книжные иагазины при подписке могут удерживать 50 коп. с годо-
вого экземпляра.

Подписка принимается.

В конторе журнала: Москва, М. Никитская д. 29, кв. 6.—
Кн-во „Задруга" (тел. 4-50-51), атакже во всех больших

книжных магазинах Москвы и Петрограда.

Условия подписки на 1916 год.

Перемена адреса 20 коп.

У*

Тил. Т-ва Рябупгинскжх, Кооква.



Открыта подписка на 1916 год

на фжфмсячный журнал истории и истории литературы

Голое Минувшаго
(год издания '4-й).

Под редакцией С. П. Мельгунова и В. И. Семевскаго.

Журнал, как и в предшествующие годы, будет посвящен разработке
вопросов истории и истории литературы русской и всеобщей и будет- иметь в
виду интересы широких кругов интеллигентных читагелей, обращая внимание
на темы, способствующия историческому пониманию текущей жизни.

Журнал иллюстрируется картинадои из прошлаго u
портретагпи диьятелей русскиф» и иностранньф».

В 1915 году напечатали, между прочим, статьи следующие авторы:
С. J1. Авальяни, М. А. Антонович, акад. К. К. Арсеньев, проф.

ф. Д. БатюшковВ. В. Берви (Флеровский), П. А. Берлин, И. Бикер¬ман, В. Я. Богучарский, проф. В.П. Бузескул, проф. В.А. Бутенко,
A. М. Васютинский, С. Н. Валк, прив.-доц. Г. В. Вррнадский, М. В. Ве¬селовская, В. В. Водовозов, Е. Н. Водовоэова, проф. Ю. В. Вульф,
Ч. Ветринский, прив.-доц. М. Н. Гернет, проф. Ю. В. Готье,
B. А. Гордлевский, проф. М. С. Грушевский, проф. гр. Ф. Г. Де-ла

Барт, В. Евгеньев, С. А. Ефремов, И. Н. Игнатов, Н. М. иордан¬ский, проф. A. А. Кауфман, A. I. Калишевский, Н. П. Кашин,
проф. Н. И. Кареев, В. Я. Келтуяла, В. Керженцов, проф. A. А. Ки¬эеветтер, Jl. С. Козловский, прив.-доц. П. С. Коган, проф. С. А.
Корф, Е. ф. Корш, Е. Д. Кускова, проф. В. ф. Лазурский, проф.
И. А. Линниченко, С. П. Мельгунов, П. Г. Мижуев, Н. А. Морозов,
П. В. Мокиевский, П. О. Морозов, Н. М. Мендельсон, С. Р. Минцлов,
В. В. Мияковский, М. А. Осоргин, Л. Ф. Пантелеев, A. А. Пеликан.
В. Н. Перцев, С. В. Петлюра, прив.-доц. Н. К. Пиксанов, прив.-доц.
B. И. Пичета, А. 3. Попельницкий, И. И. Попов, В. П. Потемкин,
прив.-доц. Н. Н. Полянский, прив.-доц. Н. И. Романов, прив.-доц.

C. И. Радциг, И. С. Рябинин, проф. П. Н. Сакулин, С А. Савин¬кова, С. Г. Сватиков, В. И. Семевский, прив.-доц. Б. М. Соколов,
Н. П. Сидоров.К. В. Сивков, И. М. Соловьев, Ю. М. Стеклов,
В. Н. Сторожев, проф. Е. В. Тарле, прив.-доц. К. ф. Тиандер,
прив.-доц. К. Н. Успзнский, В. М. Фишер, прив.-доц. В. М. Фриче,
проф. Е. Н. Щепкин, проф. И. А. Шляпкин, Г. И. Шрейдер,
проф. Н. Н. фирсов, проф. М. П. Чубинский, И. М.Херасков идр.



Для 1916 года в портфеле редакции

среди других материалов имеются многочи¬сленныя письма и воспоминания, касающияся
Петра Лавровича Лаврова, переписка Софьи,

Васильевны, Ковалевской, Александра Ива¬новта Кошелева с И. С. Аксаковым, поэта

Якова Петровта Полонскаго, новые мате¬риалы по истории масонов в России, дека¬бристов и петрашевцев, материалы по исто¬рии освободительнаго движения из собрания
В. Я• Богучарскаго, материалы по истории

русской журналистики (о Некрасове, Тур¬геневе, Григоровиче, Гончарове, Остров¬ском, Лескове, Лесевиче, Бакунане, Юрье¬ве, Плещееве, Златовратском, Решетни¬кове и мн. др.).
В отделе воспоминаний в 1916 году

имеют быть напечатанными, между про¬чим, дневники кн. Д. М. Волконскаго
(нач. XIX в.), воспоминания директ. там. деп.
Н. А. Качалова, Е. Н. Водовозовой, акад.

К К. Арсеньева, акад. А. ф. Нони, худ. Н. I. Ша¬тилова, Н. В. Давыдова, Е. А. Штакенииней¬дер, В. В. Берви (Флеровскаго), В. Н. Фиг¬нер^ дневник полк. Смельскаго (1881 г.)
и мн. др.



Подписчики на 1916 год имеют право приобрести в конторе журнала ан
льготных условиях следующия историческия нниги издания «ЗАДРУГА».

Масонство в его прошлом и настоящем.
Художественноё иллюстрированное трехтомное иэдание
под редакцией С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова
(Вышло два тома).*)

Белоконский, И. П. Земское движение, 2-е изд
исправленное и дополненное, 260 портретов эемск
и общественных деятелей

Война и Мир. Сборник оригинальных статей,
посвященный памяти JI. Н. Толстого под редакцией
B. П. Обнинскаго и Т. И. Полнера. С иллюстр. . . .

Галичина, Буковина и Угорская Русь. Сборнин,
составл. сотрудн. журнала «Украинская Жизнь». . .

Джаншиев, Г. А. Сборник статей. Со вступи-
тельной статьей анад. А. ф. Кони

Ложье, Ц. Дневник офицера великой армии в
1812 году. Перев. с франц. под редакцией и с преди-
словием A. М. Васютинскаго

Мельгунов, С. П. Студенческия органиэации
80—90 гг. в Московском университете. По архив-
ным данным . . . .

Обнинский, П. Н. Сборник статей. Со вступитель-
ной статьей акад. А. ф. Кони  . .

Огановский, Н. П. Очерки по истории земельных
отношении в России. Удостоена почетнаго отзыва
Имп. Академии Наук

Розанов, И. Н. Очерки по истории русской лирики
XIX в

Россия и Наполеон. Отечественная война в мемуа¬рах, документах и художественных произведе¬ниях. Сборник с иллюстрациями, составленн.
Н. Л. Бродским, Ги. Е. Мельгуновой, К. В. Сивко-
вым, Н. П., Сидоровым. 2-е иэд

Русский быт по воспоминаниям современников
XVIII в..Сборн. состав., П. Е. Мельгуновой, К. В. Сив-
ковым, Н. П. Сидоровыи

Смутное время. Сборник оригинальных статей
под ред. В. Н. Бочкарева, Ю. В. Готье и В. И. Пи-
четы. С иллгостр

Тарле, Е. В. Континентальная блокада
Французы в России. 1812 год по воспоминаниям

современников-иностранцев. Сборннк, составлен¬ный A. М. Васютинским, A. К. Дживелеговым,
C. П. Мельгуновым

Книга для чтения по древней истории, ч. I. Греция.
Сборник оригинальных статей под редакцией
A. М. Васютинскаго, М. Н. Коваленскаго, В. Н. Пер-
цева, К. В. Сивкова
To же, ч. II. Рим—Республика.
To же, ч. III
Мельгунов, П. П. Первые уроки истории. Древний
Восток. 10-е изд

Мельгунов, С. П. и Петрушевский, В. А. (редак-
ция). Разсказы по русской истории. Изд. 3-е

Наше Прошлое. Разсказы по русской истории.
Сборник под ред. Е. И. Вишнякова, С. П. Мельгу-
нова, Б. Е. и В. Е. Сыроечковских
To же, ч. II
Семевский, В. И. Политическия и общественныя

идеи декабристов.

По цене. Вместо.

18 р. — к.
с пере

2 р. — к.

2 р. 10 к.

1р. — к.

2 р. — к.

50 н.

25 к.

1 р. — к.

1 р. 75 к.

1 р. 60 к.

75 к.

I 1 Р-

1р. — к.
2р. — к.

21 р. — к.
сылкой.

3 р. — к.

3 р. 50 к.

1 р. 40 к.

3 р. — к.

80 к.

50 к.

1 р. 60 к.

2 р. 50 к.

2 р. 50 к.

1 р. 25 к.

1 р. 25 к.

1 р. 50 к.
4 р. — к.

2 р. — к. 3 р. 50 к.

стнаго управления.

1 P- 80 к. 2 р. 25 к.

1 Р- 20 к. 1 р- 60 к.

1 Р- 75 к. 2 р- 10 к.

1 Р- — к. 1 р- 25 к.

1 Р- — к. 1 Р- 20 к.

1 Р- _ к. 1 р- 40 к.
1 Р- — к. 1 р- 50 к.

2 Р- 50 к. 3 р- 50 к.

75 к. т 'р- 50 к.

75 к. 1 р- — к.журнала «Украинская Жизнь»
ПЕР, ЕСЫЛКА 3 А СЧЕТ ПОДПИСЧИКОВ.

*) ииодписчики «Гол. Мши.» no соглашению с конюроии могут получпть по
аЛнству разсрочну платежа.



ОГЛАВЛЕНиЕ

журнала „Природа"
за 1915 год.

Оригинальныя и переводныя статьи. Стр.
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Отражательные телескопы. A. А. Чикин . . 890

Простейшия работы по изготовлению зоологи¬ческих и ботанических коллекций в
школе и дома. С. А. Павлович 892

„Гидрологический Вестник" 1069
Атлас севернаго звеэднаго неба, содержаший
звезды до 7,5 величины 1071

Общая коллоидная химия. Проф. Леонард
Кассуто   1072



VII Оглавление. VIII

Основы неорганической химии. В. Оствальд . 1309
Введение в физическую химию. Джемс Во-
кер 1311

Приготовление синтетических химико-фарма¬цевтических препаратов. М. М. Каценель-
сон 1312

Введение в экспериментальную химию. Руко¬водство к начальным лабораторным за-
нятиям по химии 1314

Первыя практическия работы по химии. D-г Е.
Rimbach 1316

Центральная Азия. А. Ф. Гумбольдт ..... 1316
Как определять минералы? П. В. Кротков . 1317
Американская ботаническая литература . . . 1318
Огаринные люди у Холоднаго океана. В. М.
Зензинов • .... 1318

Опыгь изследования процесса видообразования
в живой природе. В. И. Талиев 1449

„Орнитологический Весиник" 1451
Борьба за физическое мировоззрение. П. Юшке-
вич 1579

Гидрохимические материалы. Издание химиче-
ской лаборатории 1580

Галиция и Буковина. Г. И. Танфильев . . . 1581
Галичина, Буковина, Угорская Русь 1582

Алфавитный указатель оригинальных
и переводных статей, помещенных

в журлале „Природа" за 1915 г.

Безпроволочный телеграф и его применение
на войне 1223

Большая Медведица. Прив.-доц. A. А. Михай-
лов   637

Борьба белых кровяных телец с микро-
бами. Проф. А. И. Яроцкий 693

Буковина. Андрей Григорьев 723
Взгляды Лотси на эволюцию организмов.
Проф. Н. К. Кольцов 1253

Взрывчатыя вещества на пользу и во вред
человечеству. А. Э. Мозер 503

Водоросли арктическаго моря. В. М. Арнольди. 1111
Возможен ли фагоцитоз у растений? Пр.-доц.
В. Л. Комаров 1389

Вопрос об изменении климата в историче-
скую эпоху. Л. С. Бергь 1265

В недрах атома. Проф. Н. А. Шилов . . 179
Геологические периоды. Проф. Д. Соболев . . 809
Германския колонии в Африке. Андрей Гри-
горьев  55, 269, 991.

Горныя богатства Восточной Сибири. Горн.
инж. К. ф. Егоров 839

Движение Луны. Прив.-доц. I. Ф. Полак. . . 1203
Добыча мамонтовой кости на Новр-Сибирских
островах. В. М. Зензинов 979

Жизнь пингвинов. М. Левик 351

Законы фиэики и законы биологии. Проф. П. П.
Лазарев 771

Значение биологических агентов в борьбе
с эаразным началом. П. П. Дьяконов. 557

Из истории естествознания. A. Е. Ферсман . 11
Илья Ильич Мечннков 635

И. И. Мечников, как зоолог. Проф. Н. М.
Кулагин 703

Иррациональное в биологии. Проф. Е. А.
Шульц 783

Ископаемыя богатства Галиции и Буковины A. Е.
Ферсман 385

ионизация газов. Проф. Д. Д. Томсон . . . 907
Как растут кристаллы. Проф. Г. В. Вульф. 1091
Коллоидная химия и молекулярная теория. A. В.
Раковский  1331

Коротнев, A. А. и русская зоологиче- Стр.
ская станция в Виллафранке. Проф. Н. К.
Кольцов 1411

Краткий очерк развития медицинских дрк¬трин в их связи с общефилософскими
идеями века. A. А. Дешин  255, 357

К истории естествознания в России. A. Е.
Ферсман 1369

Ламаркизм и жоффруизм. Проф. Н. Д. Хо-
лодковский 533

Ледяныя горы в Сев. Атлантическом океа-
не. С. А. Советов .  1147

Ломоносов, как физико-химик. Проф. В. В.
Курилов  569

Малыя планеты и современная организация для
наблюдения их. Адюнкгь-астроном. Г. Н.
Неуймин   3

Нападение и защита в военных действиях.
Н. А. Артемьев 83, 413

Национальная организация науки. Проф. Н. К.
Кольцов 1017

Николай Алексеевич Умов. Пр.-доц. A. I.
Бачинский  285

Новыя находки остатков наземных млекопи¬тающих в третичных отложениях Рос-
сии. A. А. Борисяк 1135

Новые пути в изучении туберкулбза. Проф.
С. И. Метальниииов , . 45

Об индивидуальных особенностях гистоло¬гическаго строения организмов. Пр.-доц.
A. В. Немилов 1403

Об искусственных органических красках.
A. М. Герценштейн 793

О несуществуюицих химических и тепло¬вых лучах. Проф. О. Д. Хвольсон . . . 645
Определение пола у животных. Проф. В. М.
Шимкевич  27, 233

О причинах ледниковаго периода. I. Д. Лука-
шевич 959

О родственном размножении организмов.
Проф. Н. М. Кулагин 831

Панамский канал. П. А. Бельский 849

Первые шаги в деле распознавания располо¬жения атомов в кристаллах. Проф. Е. С.
Федоров 379

По Бахмутским соляным копям. Проф.
Л. Л. Иванов 1275

Подвижной рентгеновский кабинет в воен¬ное и мирное время. Проф. П. П. Лазарев . 75
Применение безпроволочной телеграфии. Феррье. 1355
Гироисхождение нефти. Эд. Штебер 209
Работы И. И. Мечникова в медицине и в

микробиологии. Проф. Л. А. Тарасевич . . 707
Разум и инстинкт. Проф. Е. С. Федоров . 895
Руды алюминия в России. A. Е. Ферсмзн . . 1233
Самоочищение рек и биологическая очистка

сточных вод. Н. В. Воронков 371
Случайности и их значение в естествоэнании.
И. Е. Орлов 1157

Современное состояние теории мутаций. A. С.
Серебровский 1239

Спиральныя туманности. К. Л. Баев .... 1079
Сероводород в земной коре. Акад. В. И.
Вернадский 941

Теплоемкость твердаго тела и атомное строе-
ние энергии. К. А. Леонтьев 491

Удушливые газы, как средство нападения, и
борьба с ними. Проф. Л. А. Чугаев . . 923

Фабр. Проф. В. А. Вагнер 1531
Эмбриология и эволюция. Акад. В. В. ЗаленскиИ. 665
Энзимы, как агенты жизни. Проф. Л. А. Ива-
нов 1375

Ядовитость животных. Проф. Д. М. Лавров. 541
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