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Цвет яснаго неба.
Г. A. Т и х о в а.

Наибольшую помеху в астрономических

наблюдениях представляет эемная атмо¬сфера. He говоря уже о плавающих в ней
облаках, совершенно закрывающих от
наших взоров небесныя светила, самый

воздух значительно ослабляет свет по¬следних. Вот почему астрономы всегда
искали и ищут мест с возможно про¬эрачным воздухом.
Чем же определяется прозрачность возду¬ха? Кроме непосредственнаго определения ея
измерением яркости светил в данном

месте Земли (что делается самыми разнооб¬разными способами), суждение о чистоте и
прозрачности атмосферы можно составить по
цвету и яркости дневного неба. Чем чище
и прозрачнее воздух, тем темнее небо и
тем глубже, бархатистее его цвет.

Таким образом, изучение синевы неба

весьма важно при выборе места для астро¬номических наблюдений, особенно таких,
успех которых в значительной степени
зависит от прозрачности воздуха.

Причина синевы неба.—Истинную причину

синевы неба нашел в 1871 году англий¬ский ученый лорд Рэйлей (Rayleиgh). Он

показал теоретически, что если свет па¬дает на частицы любого вещества (напри¬мер, молекулы воздуха), диаметр которых
мал в сравнении с длиною волны света,

то последний разсеивается этими частицами

в количествах, обратно пропорциональных

четвертой степени длины волны. Так, на¬пример, если имеем два рода лучей, длины
волны которых находятся в отношении 1:2,

то разсеяние первых относится к разсея¬нию вторых, как 24:14, или как 16:1.
В следующей табличке приведены длины

волны разных лучей спектра и относитель¬ныя значения их разсеяния по закону Рэйлея,
при чем разсеяние красных лучей принято

за единицу. Длина волны выражена в мил¬лионных долях миллиметра; эта мера дли¬ны называется микромикроном и обозна¬чается через jиjx.
Длина Разсе-

Лучи волны яние

Красные. . . . 700ц|и 1.00
Оранжевые. . . 620 1.62
Желтые. . . . 570 2.27
Зеленые. . . . 520 3.28
Голубые. . . . 470 4.92
Синие 440 6.41
Фиолетовые. . . 410 8.50

Отсюда мы видим, как быстро увеличи¬вается разсеяние света при переходе от
красных лучей к фиолетовым. Это и обу¬словливает синеву неба.
При том разсеянии разных лучей, ка¬кое указано в табличке, соответствующая
синева называется нормальной.

Если свет падает на частицы, диаметр
которых сравним с длиною световой

волны или больше ея, то лучи всех цве¬тов разсеиваются такими частицами в
одинаковой пропорции. Разсеянный свет
имеет тот же цвет, как и падающий.
Таким образом, если в воэдухе плавают

крупныя посторонния частицы, то оне при¬бавляют к нормальной синеве неба боль-.
шее или меньшее количество белаго света

(солнечный свет мы считаем белым).

Небо тогда становится белесоватым, мо¬лочным и т. п. и в то же время оно де¬лается более ярким. Математически это
выражается тем, что ко всем числам

последняго столбца таблички прибавляется
одно и то же число.

Могут быть случаи, как, например, на
высоких горах, когда цвет неба глубже

нормальной синевы. Цвет этот матема¬тически выражается тем, что из всех
чисел последняго столбца таблички вычи¬тается одна и та же правильная дробь.
Такое небо производит своею красотою

'сильное впечатление на путешественников.

Вот, например, как описывается памир¬ское небо в очерке Н. Л. Корженевскаго
„Через Памир к Гиндукушу“ („Историче¬ский Вестник", февраль 1912 г.).
Близ ущелья Муз-кол, на высоте

3800 метров, „темное бархатистое небо
гигантским куполом опрокинулось над
безмолвной пустыней, вековыми снегами и
синим зеркалом озера" (стр. 708).
Близ перевала Ак-Байтал, на высоте

4600 метров, „небо было цвета синяго
бархата, такое глубокое, красивое, темное,
с яркими штрихами перистых облаков,
раскинутых веером“ (стр. 710).

Вот еще одно место: „Благодаря отлич¬ной погоде, ехать по долине было одно
удовольствие. Мягкая дорожка, простор,

дивный воздух, лазурное небо, такое глу¬бокое, бархатистое, ясное, солнце и безко¬нечныя горы“ (стр. 722).
В то же время прозрачность памирскаго-
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воздуха называется „удивительной11 (стр. 723)
и прекрасно характеризуется следующими
словами: „На дворе была уже ночь... Небо
было усеяно роскошными эвездами. Словно
дивные алмазы горели оне на бархатном
фоне, отражаясь разноцветными искрами
на поверхности снега" (стр. 709).

Нормальный цианометр.—Чтениетолько что

приведеннаго описания памирскаго неба про¬извело на меня сильное впечатление и за¬ронило во мне мысль построить прибор
для численнаго определения синевы неба.
Основанием для этого прибора я принял

закон Рэйлея, который неоднократно под¬тверждался в главных своих чертах и
лабораторными опытами и спектрофотоме¬трическими изследованиями неба.
Приборы дпя определения синевы неба

(цианометры) существовали и раньше, но
все они либо основаны на применении более
или менее произвольной цветовой шкалы,

либо сложны и требуют значительнаго вре¬мени для установки прибора и производства
наблюдений.

Построенный мною цианометр ') основан

на свойстве обратимости спектроскопа, при¬йененном мною раньше для воспроизведе¬ния в натуральных цветах мерцания
эвеэд 2).

На чертеже представлено схематически

устройство этого цианометра. A—щель, пер¬пендикулярная к плоскости чертежа и рас¬положенная в главном фокусе обектива .В.
Если осветим щель слева разсеянным
белым светом, то на обектив упадут
расходящиеся лучи, которые выйдут из

него параллельным пучком, в виде круг¬лаго цилиндра. Призма С разлагает этот
цилиндр на отдельные одноцветные ци¬линдры, расходящиеся все более и более по
мере удаления от призмы.

Представим теперь ход лучей в обрат¬ном направлении. Поместим в М мато¬вое стекло, освещенное белым светом
^„Иэвестия Императорской Академии Наук" 1914 г.,

стр. 809.

2) „Природа", июль—август 1913 г., стр. 783.

(солнечным), и разсмотрим, какие лучи,
идущие от этого стекла, попадут в щель Л.

Все отдельные цилиндры, „красный", „оран¬жевый", „фиолетовый", будут заполнены
белым светом, но в щель из каждаго
цилиндра попадает только та составляющая

белаго света, которая имеет цвет, со¬ответствующий этому цилиндру. Лучи вся¬каго другого цвета преломятся сильнее или
слабее и в щель не войдут. Таким обра¬зом, мы увидим щель белою, но этот
цвет составлен так: красные лучи, шед¬шие в рКрасном" цилиндре, оранжевые
лучи, шедшие в „оранжевом“ цилиндре,
и т. д.

Поместим теперь на некотором раз¬стоянии от призмы непрозрачную заслонку
D с прямым краем (перпендикулярным
к плоскости чертежа и, следовательно,

параллельным щели А), которую можно
передвигать при помощи микрометрическаго

винта по направлению стрелки или обратно.
При том положении, которое представлено

на чертеже, заслонка D больше всего за¬крывает „красный“ цилиндр, несколько
менее—„оранжевый" и т. д. и всего меньше—
„фиолетовый“ цилиндр. Сообразно с этим

состав света, наблюдаемаго в щели, бу¬дет иным. В нем будут ослаблены
всего больше красные лучи и всего меньше—
фиолетовые. Цвет щели станет синеватым.

Чем больше мы вдвинем эаслонку по на¬правлению стрелки, тем синее будет
цвет щели.

Явление будет чище, если на обектив
В надеть диафрагму с прямоугольным
отверстием так, чтобы одна пара краев
его была параллельна краю заслонки D.

Это превратит круглые цилиндры, по ко¬торым идут разные лучи, в прямоуголь¬ные параллалепипеды (бруски), а потому
сечения их, закрываемыя заслонкой, будут
пропорциональны передвижению последней.

Вычисление показало, что этим прибо¬ром можно преобразовать солнечный свет
в точности так, как этого требует за¬кон Рэйлея, только пользуясь специальной
призмой: она склеена из трех простых,
отшлифованных из двух разных сортов

стекла согласно с вычислением. Эта слож¬ная призма имеет, между прочим, ту осо¬бенность, что она всего сильнее прелом¬ляет красные лучи, как это и предста¬влено на черт. 1.
В цианометре имеется еще очень про¬стое приспособление, позволяющее изменять
яркость света, видимаго в щель; это дает

возможность, одновременно с цветом неба,
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определять также и его яркость. Щель раз¬сматривается в лупу, представляющую не¬обходимую часть прибора.
Наблюдение состоит в том, что, осве¬тив матовое стекло Ш солнечным све¬том *), передвигают заслонку D до тех
пор, пока цвет щели не сделается оди¬наковым с цветом избранной точки неба;
соответствующий отсчет микрометра и дает
численное значение синевы неба. Движение
другого винта изменяет яркость щели, и
соответствующий отсчет дает яркость неба,

Теория этого цианометра показывает, что

даваемые им отсчеты синевы можно пере¬вести в относительныя количества различ¬ных лучей солнечнаго света, составляющих
синеву неба. Таким образом, наблюдения,
произведенныя цианометрами этой системы,
вполне сравнимы другь с другом, хотя
бы цианометры несколько отличались один
от другого материалом и подробностями

устройства. В виду этого цианометр опи¬санной системы можно назвать нормальным.
Результаты наблюдений цианометром.—Мои

наблюдения относятся почти исключительно
к точке неба, находящейся в вертикали

Солнца, на 90° от последняго. Мною про¬изведен довольно значительный ряд наблю¬дений в Пулкове, в Финляндии и на юге
Киевской губернии; в последнем месте
произведены также наблюдения синевы неба
при частных фазах солнечнаго затмения
8/21 августа 1914 г. Наблюдения с июля

по октябрь 1914 г. уже обработаны и опу¬бликованы 2). Главнейшие выводы из этих
наблюдений таковы:

В Киевской губернии синева неба была
глубже, чем в Пулкове и Финляндии. С
увеличением синевы неба уменьшается его
яркость. Осеннее небо было значительно

чище летняго: особенно сильно это обна¬руживается уменьшением яркости неба: что
касается синевы, то она изменилась осенью
в лучшую сторону не так значительно.

При фазах солнечнаго затмения, боль¬ших 0.50, синева неба была чрезвычайно
велика,—значительно больше, чем в нор¬мальных условиях.

Библейсное определение цвета неба *).—В
январском номере „Историческаго Вест-

*) Подробности устройства, позволяющия направить
солнечные лучи перпендикулярно к матовому стеклу
и в то же время видеть избранное место неба, я
эдесь опускаю.

2) „Известия Императорской Академии Наук“,1915г.,
стр. 629.
3) Этот параграф и два следующих напечатаны

также в „Известиях Русскаго Общества Любителей
Мироведения", декабрь 1915 г.

ника" за 1915 г. помещен разсказ И. Б.
Тенеромо „Л. Н. Толстой—пастух". В

этом разсказе, на стр. 99, находится сле¬дующее место:
„Лев Николаевич часто оборачивался

к воде и задумчиво смотрел на зеркало
тихо текущей воды.

„—- He могу оторваться,—сказал он,—
синева неба в воде восхитительна, еще
прекраснее, чем так. Вот, посмотрите,
даже трепет воздуха отражается во влаге,

а самая глубина неба кажется еще глубже
и величественнее. Я недавно много думал
о небе. Странно, но в Библии, например,

слово небо встречается четыреста пятьде¬сят раз и нигде не говорится, что небо
синее или голубое. Вы там найдете небо
„красное", небо „багровое", небо „как
железо", но ни разу не сказано, что оно
синее. He правда ли, удивительно? Еще
удивительнее, что синяго неба и у Гомера
нет и в Веддах. Как будто все древние

люди не знали этого цвета. Пифагор, на¬пример, оперировал четырьмя цветами:
красным, черным, белым и желтым.

Только после Христа мы начинаем встре¬чаться с синим и голубым цветом.
И небо получило свою синеву. Оно стало
голубое. He знаменателен ли этот факт?

Только теперь глаз наш научился вы¬делять из спектра голубой цвет. Символ
кротости и смирения. И только теперь нам
это делается понятным и близким. Как
хорошо...“

Это место разсказа меня очень заинте¬ресовало, и я обратился к Библии с целью

удостовериться по первоисточнику в спра¬ведливости мнения, приписываемаго в ука¬занном разсказе J1. Н. Толстому. Поиски
мои в Библии привели к совершенно не¬ожиданному результату, находящемуся в
полном противоречии с таким мнением.

Благодаря указанию в Библии параллель¬ных мест, т.-е. месть с тождествен¬ным или хотя бы сходным содержани¬ем, мне удалось найти несколько тек¬стов, относящихся к затронутому здесь
вопросу.

Вот эти тексты, как они напечатаны

в синодальном издании Библии.

О красном цвете неба говорится в
Евангелии Матфея, глава XVи, стихи 2—3:

„Вечером вы говорите: будет вёдро, по¬тому что небо красно; и поутру: сегодня
ненастье, потому что небо багрово".
О нормальном цвете неба совершенно

определенно говорится один раз; кроме
того, есть два места, в которых можно
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с некоторою вероятностью видеть указание

на цвет неба.

Первое место находится в XXиV главе
Исхода, стихи 9—10:
9. „Потом взошел *) Моисей и Аарон,

Надав и Авиуд и семьдесят из старей¬шин Израилевых,
10. и видели (место стояния) Бога Изра¬илева; и под ногами Его нечто подобное
работе из чистаго сапфира и, как самое
небо, ясное".
Во французском переводе библейскаго

общества это место еще яснее:
10. иls vиrent le Dиeu d’иsrael; sous ses

pиeds, c’dtaиt comme un ouvrage de saphиr
transparent, comme le cиel luи-тёте dans sa
puret6.

Мы видим, что здесь ясное (чистое) небо
прямо сравнено с чистым (проэрачным)
сапфиром.

Косвенно такия же сравнения можно ви¬деть в следующих местах.
иезекииль, глава и.

22. „Над головами животных было по¬добие свода, как вид изумительнаго кри¬сталла, простертаго сверху над головой их.
26. А над сводом, который над голо¬вами их, было подобие престола по виду
как бы из камня сапфира",

иезекииль, глава X.

1. „И видел я, и вот на своде, кото¬рый над головами херувимов, как бы
камень сапфир, как бы нечто похожее на
престол видимо было над ними“.
Что касается голубого цвета, то он

встречается в Библии чрезвычайно часто.
Так, например, в главе XXVиии Исхода,
при описании первосвященнических одежд,
голубой цвет упоминается 7 раз, рядом
с пурпурным и червленым (красным),
а в главе XXXиX даже 10 раз. Отсюда

видно, что небо в Библии не названо го¬лубым именно потому, что оно не голубое,
а имеет свой особенный цвет, который

древние тонко отличали от простого голу¬бого. Да и как могли они не разбираться
в простых цветах, когда в описании

наперсника Аарона (Исход, главы XXVиии и

XXXиX) упоминаются целых 12 драгоцен¬ных камней, отличительным признаком
которых является прежде всего их цвет.
В виду всего этого мне представилось

очень интересным произвести сравнение
Цвета сапфира с цветом чистаго неба
при помощи спектральнаго анализа, а также
и непосредственно.

*) Ha гору Синай.

Изследование сапфиров.— В моем ра¬споряжении было 4 настоящих сапфира и
два поддельных.

Из настоящих сапфиров—три, называ¬емые в продаже «ориентальными", разной
густоты окраски, и один—„австралийский“.

Сапфиры я помещал перед щелью спектро¬графа и направлял на них лучи солнца.
Спектр фотографировался несколько раз
на одной и той же пластинке, заряженной

в подвижную кассету. На этой же пла¬стинке снимались спектры яснаго неба на
разных разстояниях от солнца, а также

спектр самого солнца. Пластинки применя¬лись ортохроматическия, чувствительныя до
крайних красных лучей.
Вот результаты изучения полученных

снимков. Спектры „ориентальных" сап¬фиров обнаружили очень большое сход¬ство со спектром яснаго неба. Различие
замечается только в крайних красных,
фиолетовых и ультрафиолетовых лучах:
красные лучи ярче, чем в спектре неба,
а фиолетовые и ультрафиолетовые слабее.
Если исключить ультрафиолетовые лучи, не
видимые глазом, а потому и не имеющие

непосредственной свяэи с разсматривае¬мым здесь вопросом, то остается раз¬личие только в крайних лучах видимаго
спектра, слабо действующих на наш глаз
сравнительно о остальными.

Совсем другия свойства обнаруживает
„австралийский" сапфир. Ультрафиолетовые
лучи в нем совершенно поглощены. На
границе синих и голубых лучей (около

455 ]и]и) видна интенсивная полоса погло¬щения. В зеленых, желтых и оранжевых
лучах наблюдается большое сходство со
спектром неба, а красные лучи несколько
ярче, чем в спектре неба. Присутствие
полосы поглощения 455 ]лц дает в цвете

этого сапфира некоторое преобладание зе¬леным лучам, так что при некоторых
положениях „австралийский" сапфир имеет

оливковый оттенок, тогда как „ориенталь¬ный“ кажется в таких случаях серым.

Наконец, искусственные (стеклянные) сап¬фиры имеют следующие спектры: 1) со¬всем дешевый дает полосы поглощения
в зеленых, желтых, оранжевых и крас¬ных лучах, превращающие спектр в
волнообразный; 2) более дорогой показы¬вает поглощение желтых, оранжевых и
красных лучей, постепенно и значительно
усиливающееся от первых к последним.

Для непосредственнаго сравнения цвета
сапфиров с синевой неба я становился
спиной к солнцу и смотрел на сапфир,
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держа перед ним лист белой бумаги,
освещенный солнцем. Поворачиванием

сапфира можно было достигнуть такого по¬ложения, при котором из какой-нибудь
грани его выходил свет, удобный для

сравнения с небом. При этом для „ори¬ентальных" сапфиров удавалось найти
такое положение, при котором цвет их

становился чрезвычайно похожим, почти

неотличимым от цвета неба.

Что касается „австралийскаго" сапфира,
а также искусственных, то цвет их при

всех положениях весьма заметно отли¬чался от цвета неба. Последнее можно
сказать и о всех синих и голубых ани¬линовых красках, которыя были в моем
распоряжении.

Выше мы видели, что вспектре „ориен¬тальных“ сапфиров сравнительно со спект¬ром неба заметно некоторое преобладание
красных лучей. Для устранения этого раз¬личия может служить водный раствор
меднаго купороса, который, в зависимости

от концентрации или толщины слоя, осла¬бляет в желаемой степени красные лучи,
совершенно не поглощая всех прочих.

Библейсний цианометр.— Изучение сапфи¬ров привело меня к мысли о возможно¬'сти устройства маленькаго, так сказать,
карманнаго цианометра, который всегда был
бы под руками.

Устройство такого цианометра в прин¬цице сводится к следующему. Из воз¬можно однороднаго по цвету „ориенталь¬наго“ сапфира следует сделать призмочку
с острым углом (градусов в 25—30)
и другую, таких же резмеров, из стекла

с показателем преломления и дисперсией,

возможно близкими к таковым сапфира.
Эти две призмочки следует склеить так,

чтобы получилась прямоугольная, плоско¬параллельная пластинка. Далее, надо при¬готовить плоско-параллельную стеклянную
ванночку, в которую можно было бы налить

раствор меднаго купороса, и затем за¬крыть ванночку наглухо. Через эти две
оптическия среды и через лупу разсматри¬вают щель, расположенную параллельно
преломляющему ребру сапфирной призмы и

освещенную солнечным светом, разсе¬янным какою-либо белою поверхностью.
Передвигая при помощи микрометрическаго

винта сапфирно-стеклянную пластинку пер¬пендикулярно к длине щели, мы заметим

!) Этого можно достигнуть вернее и гораздо де¬шевле, пользуясь сапфирами, сплавленными из от¬дельных мелких кусочков.

постепенное изменение цвета последней,

происходящее от увеличения (или уменьше¬ния) толщины слоя сапфира, помещающагося
между нашим глазом и щелью. Когда
цвет последней сравняется с цветом

неба, то соответствующий отсчет микро¬метра и даст численное значение цвета неба.

К такому цианометру следует еще при¬бавить какое-нибудь фотометрическое при¬способление, позволяющее изменить также
яркость щели. Калибрировать сапфирный
цианометр можно сравнением его отсчетов

с отсчетами нормальнаго цианометра, опи¬саннаго выше.
Сапфирный цианометр можно было бы с

полным правом назвать библейским, так
как мысль о нем внушена Библией.

Современное указание на сапфировый цвет
неба.—По окончании изследования сапфиров
мне случилось прочитать книгу английскаго
ученаго путешественника Аустина Уодделя

„Лхасса и ея тайны. Очерк тибетской экспе¬диции 1903—1904 г." (перевод с англий¬скаго Е. М. Чистяковой-Вэр. С.-Петербург,
1906 г.). В этой книге, написанной чрез¬вычайно интересно и умно, разсказывается

о движении английскаго отряда на громад¬ных высотах Тибета. Автор книги со¬провождал этот отряд с научными це¬лями. Поэтому было очень интересно встре¬тить в ней описание нвба.
На стр. 161 в ней есть место, как

нельзя болыие отвечающее на один из
вопросов, затронутых в разсказе И. Б.
Тенеромо. Вот это место:

„Привлекательнее всего для нас ковры
и чепраки местнаго производства, которыми

славится Джиантсе. Хотя эти изделия изо¬билуют нежными искусственными оттен¬ками — вялорозовым, голубым и золоти¬стым, доказывая, что чувство цвета раз¬вито в тибетцах, у ткачей нет отдель¬ных названий для каких-нибудь тонов,
кроме элементарных. Таким образом,
тибетец скажет: „Оседлай мне красную

лошадь", подразумевая лошадь темно-гне¬дой масти. Этот народ снова опроверга¬ет мнение Гладстона, говорившаго, что
древние греки века Гомера или совершенно
не видали разницы тонов или не умели
хорошенько различать многих оттенков,
так как не давали названий вторичным
и третичным теням, между тем они
могли, подобно тибетцам, только не иметь
достаточной терминологии".

Что касается цвета неба, то о нем со¬вершенно ясно говорится два раза, и в
обоих случаях небо названо сапфировым.
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30 апреля 1904 г„ ранним утром, Уод¬дель отправился на прогулку в окрестно¬стях города Джиантсе, расположеннаго на
высоте 4000 метров над уровнем моря.

„Тут мы поехали шагом,—пишет Уод¬дель,—чтобы наслаждаться видами и впи¬вать живительный бодрящий воздух. Бле¬стящие белые монастыри, разсыпанные по
откосам лиловых гор , отвлекали каши

глаза от луга, направляя их к угрюмым
вершинам, смягченным свежевыпавшим

снегом и рисовавшимся на сапфировом

небе“ (стран. 178).
При описании движения отряда по берегу

озера Ямдок (высота 4500 метров), во

второй половине июля, встречается следу¬ющее место:
„Бродячия облака усеивали глубокое сап¬фировое небо и отражались в блестящей
светлой сине-зеленой воде озера“ (стр. 222).

Занлючение.—Заканчивая настоящий очерк,

я не могу не выразить самаго горячаго по¬желания, чтобы путешествеуники уделяли в
своих наблюдениях достаточно внимания

цвету неба. На ряду с описанием цве¬та неба было бы очень важно произво¬дить измерения синевы и яркости неба при
помощ)и небольшого цианометра.

Что касается библейскаго сравнения
цвета неба с цветом сапфира, то его
можно считать чрезвычайно удачным. Мы
будем гораздо ближе к истине, называя

небо не синим и не голубым, а сапфир¬ным.
Быть может, именно применение сап¬фира даст возможность выработать тип
цианометра, весьма удобнаго в путешествии
как по своим малым размерам, так

и по легкости наблючений и в то же время
вполне научнаго.

Синтфтичесная азотная кислота1).
Ф. А. Торопова.

и.

Война вызвала чрезвычайный спрос на

азотную кислоту. Нет никакого другого хими¬ческаго продукта, который в таком огром¬ном количестве расходовался бы во время
войны, как азотная кислота и ея производ¬ныя, так как она входит в состав всех
взрывчатых веществ без исключения.
Почти единственным источником, из

котораго до сих пор получалась азотная

кислота, являются залежи селитры, азотно¬кислаго натра, в Южной Америке — в
Чили и Перу.
Если для нас и наших союзников

чилийская селитра доступна и поныне, то

>) См. по этому же вопросу ст. А. Э. Мозера в
7—8 № „Природы" за 1913 г.

Германия и Австро-Венгрия, отрезанныя

вследствие блокады огь сообщения с Аме¬рикой, должны искать другого источника
для селитры. He так давно германский канц¬лер заявил в рейхстаге, что источник
этот найден: Германия сможет покрыть

потребность в азотной кислоте утилиза¬цией для этой цели атмосфернаго азота.
Нам неиэвестны детали технических

процессов, употребляемых в Германии для

получения азотной кислоты из воздуха, но

нет сомнения, что возникающая в Гер¬мании новая химическая промышленность

воспользовалась для этой цели теми мето¬дами, которые еще до войны были разра¬ботаны химической наукой.
Является небезинтересным поэтому сде¬лать общий обзор методов получения азот¬ной кислоты из воздуха.



15 Ф. A. Т о р о п о в . 16

Изыскание методов фиксации атмосфер¬наго азота в форме азотных соединений
чрезвычайно усиленно велось химиками, в

особенности за последнее десятилетие. При¬чина усиленной разработкц этой проблемы
лежит в том, что „азотный голод“,

остро ощущаемый теперь всеми европей¬скими государствами, начался еще задолго
до войны и обусловливался не военными, a
сельско-хозяйственными нуждами.

В мирное время потребление селитры на
военныя цели составляло самое большое
20% всей вывозимой из Чили селитры,

остальные 80°/0 шли на удобрение. Вслед¬ствие все усиливающейся интенсификации
западно-европейскаго сельскаго хозяйства
потребление селитры с каждым годом
быстро возрастает. В 1850 г. из Чили
было вывезено около 2 миллионов пудов
селитры, в 1900—84 милл. п. и в 1909—
120 милл. Из этого количества 3/, шло в
Европу и 1/1 в Сев. Америку. (На долю
Германии приходилось в 1909 г. 40 мил.
и в Россию было ввезено меньше 1 миллиона,

из них г/9 на удобрение). Было разсчита¬но, что если потребление селитры и дальше
будет возрастать в той же степени, то к

1930 г. главнейшие залежи чилийской сели¬тры будугь совершенно истощены.
Перед химией стояла неотложная задача

найти другой источник для азотной кисло¬ты. Насколько ясно сознавалось неотлож¬ность этой проблемы химиками, показывают
слова известнаго швейцарскаго химика Бун¬ге, сказанныя еще в 80-х годах про¬шлаго столетия: „Каждый выстрел, даже
если он и не попадает в цель, убива¬ет жизнь“, так как уничтожает необхо¬димую для удобрения азотную кислоту.

Утилизация атмосфернаго азота является
единственным решением этой проблемы,
так как только при исключительном
сочетании климатических условий возможно

существование залежей селитры подобно чи¬лийской, и все известныя залежи селитры

в других местах, как-то в Индии, Аф¬рике и у нас в Туркестане имеют нич¬тожное значение.
Мы имеем, правда, еще другой источник

для связаннаго азота. Это каменный уголь.
Каменный уголь содержит азот, который
при сухой перегонке угля на газовых и
коксовых заводах и получается в форме
аммиака. Аммиак вполне может заменить
•селитру в качестве удобрения. Наибольшее

количество аммиака могут дать, при со¬ответствующем оборудовании, доменныя пе¬чи металлургических заводов, потребляю-

щия огромное количество угля. Но получен¬ный таким путем аммиак не в состо¬янии покрыть потребность в связанном¬азоте, тем более, что его производство
является не самостоятельной индустрией, a
связано с производством светильнаго
газа и железа.

Между тем слой воздуха, площадью в
1 квадратный километр, содержит около

500 миллионов пудов азота, что при пре¬вращении его в селитру может иокрыть
мировое потребление селитры на 25 лет.

Если принять во внимание, что земная по¬верхность составляет поверхность вт>
509.950.714 квадратных километров, то¬запас потенциальной азотной кислоты в
воздухе нужно считать неисчерпаемым. В

каких бы широких размерах ни происхо¬дила утилизация атмосфернаго азота для по¬лучения азотной кислоты, количество азота¬в воздухе практически никогда не может
уменьшиться, тем болеё, что при сгорании

растений и трупов животных азот в сво¬бодном виде опять возвращается в воздух.
Еще в 1891 году известный английский

ученый Вильям Крукс считал, что если
удастся когда-нибудь связать воздушный

азот и сделать его, таким образом, по¬лезным человечеству, то это будет вели¬чайшим открытием. С тех пор прошло
17 лет, и мы имеем целый ряд спосо¬бов, в которых фиксация атмосфернаго
азота практически разрешена.

Все эти способы сводятся к двум ме¬тодам: непосредственнаго соединения азота
и кислорода воздуха в окись азота, из

которой уже легко получить прямо азотную

кислоту, и фиксации азота сначала в виде
аммиака, который путем окисления можно
также превратить в азотную кислоту.

ии.

В 1781 г. английский физик Кавендиш

впервые сделал наблюдение, что при про¬пускании электрических искр через воз¬дух получается азотная кислота. Значение
этого наблюдения было понято лишь в

60-х гг. прошлаго столетия, когда благо¬даря работам Либиха был выяснен круго¬ворогь, совершаемый азотом в природе,.
и было установлено, что необходимый для
жизни растений азот воспринимается ими
лишь в связанной форме. И только в
конце 19-го столетия развитие физической
химии дало возможность выяснить условия

образования азотной кислоты из элемен¬тов, а развитие электротехники сделало
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возможным практическое осуществление
этого синтеза.

Как нам теперь иэвестно, азот и кисло¬род непосредственно соединяются при вы¬сокой температуре в окись азота: N2 -f- Оа=
= 2NO. Реакция эта принадлежит к числу
эндотермических и обратимых, т.-е. при
образовании N0 из элементов происходит
поглощение теплоты и соединение N и О в
N0—неполное: реакция идет лишь до тех

пор, пока между количеством окиси азо¬та, кислорода и азота установится опреде¬ленное количественное соотношение, для дан¬ной температуры постоянное — химическое
равновесие. Оба эти обстоятельства крайне
неблагоприятны для техническаго добывания
окиси азота из воздуха.

Как было выяснено Нернстом, при

температуре в 1811® количество образо¬вавшейся окиси азота составляет лишь
0,37°/0 общаго обема газовой смеси. Так

как окись азота есть соединение эндотер¬мическое, то с повышением температуры
ея количество в воэдухе на основании за¬конов термодинамики должно возрастать,
но даже при 3000° только 3,57°/# воздуха
соединяются в окись азота. Практически
выход должен быть меньше, так как
при охлаждении часть окиси азота снова

разлагается на элементы. Таким образом
для получения окиси азота необходима очень

высокая температура и быстрое последую¬щее охлаждение реакционной смеси для пре¬дупреждения распадения окиси азота. Полу¬чение из окиси азота азотной кислоты не
представляет больших технических труд¬ностей. Окись азота в присутствии воздуха
легко и вполне окисляется в двуокись азота:

2NO-)-02 =2 N02. Для этого окисления не¬обходимо некоторое время: так газовая

смесь, содержащая 2°/0 N0, через 10 се¬кунд наполовину переходит в NOa, а че¬рез 100 секунд почти вполне. Двуокись
азота в присутствии воды дает прямо азо¬тистую и азотную кислоту, а в присутствии
окисей щелочных и земельно-щелочных

металлов образует непосредственно азо¬тистокислыя и азотнокислыя соли этих
металлов.

Опыт Кавендиша представлял в заро¬дыше тот метод, который был через

130 леть применен в технике для син¬теза авотной кислоты из воздуха. Чрезвычай¬но высокая температура, требуемая этим
синтезом, и необходимость быстраго охла¬ждения воздуха после реакции—оба эти усло¬вия могли быть наиболее выгодно выполнены
лишь при применении электрических печей.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1916 г.

Американцы Брэдлей и Левежой впервые

попытались осуществить этот синтез сле¬дующим образом. Воздух, обогащенный
кислородом, продувался через огромное

количество электрических световых дуг.

Электрическия дуги получались в особом

вращающемся барабане, внутренняя поверх¬ность котораго была снабжена большим
количеством платиновых экектродов. Ось
барабана была снабжена также равным
комплектом платиновых электродов. При
пропускании электрическаго тока (применялся
постоянный ток в 10—15 тысяч вольт)
между электродами внутренней поверхности

барабана и его оси возникали, т. о., не¬большия электрическия дуги (в 10—15 сан¬тиметров длины). В 1 минуту таких дуг
получалось до 414000. Таким путем дости¬галось, что воздух чрезвычайно быстро на¬гревался в зоне электрических дугь до
3000°, и образовавшаяся окись азота (3°/0)
вместе с воздухом могла быть быстро

охлаждена дальнейшим продуванием че¬рез змеевики с водой. Эта первая по¬пытка синтетическаго получения азотной кис¬лоты из воздуха окончилась однако неуда¬чей. Основанная в 1902 г. фабрика н» Ни£¬гарском водопаде прекратила свою деятель¬ность через 2 года. Главной причиной ре¬выгодности предприятия были сложность^иг
высокая стоимость аппаратов.

Дальнейшия изобретения в этой облаСти,

а их в последнее 10-тилетие было сде¬лано очень много, касались поэтому не хй¬мической стороны вопроса, так как она
была ясна, а чисто конструктивной. Из
них способ двух норвежцев Биркеланда
и Эйде должен быть признан первым

технически годным и выгодным. Спо¬соб этот основывается на наблюдении,
что образованная внутри магнитнаго поля
действием переменнаго электрическаго тока
пламенная дуга при продувании через нее

воздуха принимает форму диска. Получает¬ся картина спокойно горящаго солнца. В
новейших аппаратах это солнце имеет
2 метра в поперечнике. Таким образом
получалась зона высокой температуры на

большой поверхности. Горящий диск заклю¬чен в плоский покрытый железным пан¬цырем сосуд из шамотта, через кото¬рый продувался воздух. По выходе из
аппарата воздух быстро охлаждается во¬дой, поступает затем в особые резерву¬ары, где происходит окисление окиси азота
в двуокись. Последняя проходит систему
башен, где она дает с водой азотную
кислоту. Азотная кислота переводится за-

2
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тем в основную кальциеву соль, извест¬ную ныне в торговле под именем „воэ¬душной селитры".
На том же принципе основана конструк¬ция электрической печи для получения окиси
азота, предложенная Шенгерром и Гесбер¬герром, Паулингом, а также Ги.

Наиболее простую конструкцию имеет
электрическая печь, построенная нашими
соотечественниками проф. А. И. Горбовым

и В. Ф. Миткевичем: между двумя полю¬сами образуется дуга, которая продуваемым
через нее воздухом вытягивается и раз¬рывается; получаются два пламенных луча,
наклонных друг к другу и утолщенных

ка концах. Верхняя суженная часть дуги

соединялась с холодильником, охлаждае¬мым током воды. Печь Горбова и Мит¬кевича была испытана сначала в лабора¬торных условиях в Петроградском По¬литехническом Институте, и затем почти
в фабричных размерах на Сестрорец¬ком ружейном заводе. Результаты были

очень хорошие. Количество окиси азота по¬лучалось больше, чем в печи Биркеланда¬Эйде. К сожалению способ Горбова и Мит¬кевича не был своевременно использован.
Способ Биркеланда и Эйде, вместе со

сходным с ним способом Шенгерра и
Гесбергерра, где электрическая дуга имеет
удлиненную форму до 7 метров длины, в

настоящее время уже в широких разме¬рах применяется в технике для получения
синтетической азотной кислоты. Новая инду¬стрия сосредоточивается главным образом

в Норвегии, где благодаря обилию водопа¬дов—наилучшия в Европе условия для по¬лучения необходимой для индустрии электри¬ческой энергии.
0 развитии фабрикации воздушной селитры

в Норвегии дают представление следующия
дифры. В 1903 году Биркеланд и Эйде
устроили для своих опытов лабораторию
в Христиании. Лабораторная электрическая
печь обслуживалась динамомашиной в 3 лош.
силы. В конце того же года ими была
построена опытная фабрика с мощностью

машин в 175 л. с., в 1904 г. новая фа¬брика с 1000 л. с., в 1905 г. фабрика в
Нотоддене на 2500 л. с. (ныне 30000), в
1907 новая фабрика в 40000 и в 1911
на водопаде Rjukanfos, могущем дать 250000
л. с., фабрика на 140.000 л. с. В 1913 г.
из Норвегии было вывезено 400000 пуд.
воздушной селитры.

Производство азотной кислоты по способу
Биркеланда и Эйде связано с наличностью
дешевой водяной силы. Ея развитие воз-

можно поэтому лишь в местностях, обез¬печенных водяной силой. Германия распо¬лагает, напр., в Баварии водяной силой
в 500000 л. с., между тем для покрытия
ея ежегодной потребности в селитре (40
миллионов пудов) необходимо было бы по
способу Биркеланда-Эйде 800000 — 900000
лош. с.

У нас благоприятныя условия для фабрич¬наго производства азотной кислоты из воз¬духа имеются, напр., в Финляндии и на
Кавказе.

иии.

Азот, при обыкновенной температуре
химически пассивный газ, при высокой

температуре легко соединяется, даже экзо¬термически, т.-е. с выделением теплоты,
с металлами и металлическими карбидами.

Соединения азота с металлическими кар¬бидами (цианистыя соединения) и металлами
(нитриды) при действии на них воды или
водяного пара разлагаются с выделением
аммиака. На.этом свойстве азота основан

целый ряд способов фиксации атмосфер¬наго азота, нашедших и техническое при¬менение.
Давно известный факт образования циа¬нистых соединений в доменных печах

металлургических заводов послужил осно¬ванием способа фиксации атмосфернаго азо¬та через цианиды. Первыя попытки фикса¬ции азота этим способом были сделаны
еще в 50-х гг. прошлаго столетия в Ан¬глии. Было найдено, что соединение бария
с углем, карбид бария, получающийся про¬каливанием углекислаго бария с углем,
легко воспринимает азот при высокой тем¬пературе, образуя цианистый барий: ВаС2 -(-

N2 = BaC2N2. При действии водяного

пара из цианистаго бария получается ам¬миак. Этот метод не нашел однако при¬менения в технике, так как до 1880 г.
даже газовыя фабрики с трудом находили
покупателя на побочный продукт своего

проиэводства—сернокислый аммоний. Толь¬ко в конце 19-го столет. возросший спрос
на цианистыя соединения, в виду их при¬менения для экстракции золота из золотых
розсыпей, побудил химиков вновь занять¬ся технической разработкой этого метода.
Немецкие химики Франк и Каро заменили

дорогой барий-карбид более дешевым каль¬цием-карбидом. Далее ими же было най¬дено, что азот не соединяется непосредствен¬но с карбидами в цианиды, но образует,
в особенности с кальцием - карбидом,
очень постоянный промежуточный продукт—
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кальций - цианамид: CaCN2. Работами агро¬номов было установлено, что кальций-циа¬намид может непосредственно служитьудо¬брением, так как разлагается в земле
с образованием аммиака. Дальнейшие опыты

Каро и Франка указали на возможность дей¬ствием водяного пара получить из каль¬ция-цианамида аммиак: CaCN2 -\- С -[- 4Н20=
= 2 NH3 + Са(ОН)2 2СО.

Первая фабрика для синтетическаго полу¬чения аммиака по способу Франка и Каро
была основана в Италии в 1902 г. Ныне

она производит в год 800.000 пудов

кальция - цианамида. Фабрикация его идет

таким образом: кальций - карбид нагре¬вается в закрытых ретортах до 1000° С.,
и затем через эти реторты продувается
азот. Азот должен быть свободен от

кислорода, что достигается продуванием воз¬духа через накаленныя медныя опилки, свя¬зывающия кислород воздуха в виде окиси
меди, или сжижением воздуха по способу

^ Линде и отгонкой жидкаго кислорода, кипя¬щагоприболее высокойтемпературе (-1ф2°С),
чем жидкий азот (точка кипения -195°).

Нагревание реторты прекращается, как толь¬ко началось образование цианамида. Выде¬ляющаяся при этой реакции теплота вполне
достаточна для поддержания нужной темпе¬ратуры в 1000°.

Для синтетическаго добывания аммиака

имеются и другие пути. Целый ряд метал¬лов воспринимает при более или менее
высокой температуре азот и образует т.

наз. нитриды. При литье металлов прихо¬дится принимать даже специальныя меры,

чтобы предупредить образование этих ни¬тридов. Но лишь только те металлы го¬дятся для фиксации азота через нитриды,
получение которых дешево и нитриды кото¬рых легко разлагаются с образованием
аммиака. Одним из первых был приме¬нен в технике для производства аммиака
борнитрид. При температуре в 1600° и
давлении в 40—70 атмосфер азот дает

с бором 87 °/0 теоретически возможнаго ко¬личества борнитрида. При сходных усло¬виях получается кремневый и титановый
нитрид. Техническое применение нашел,
однако, лишь алюминий-нитрид: A1N. Если
нагревать смесь окиси алюминия с углем
в атмосфере чистаго азота, то уже при
1100° начинается заметное образование
нитрида; при 1700° реакция протекает уже

весьма энергично, и при 1800—1900° обра¬зование нитрида происходит моментально.
Полученный продукт представляет почти
чистый нитрид, который при кипячении с

водой и отдает весь связанный в нем

азот в воде аммиака.

В Германии в Мюльгаузене (Эльзас)
в 1909 г. была основана первая фабрика
для производства аммиака из алюминиева

нитрида и за последние два года начата по¬стройка целаго ряда фабрик с той же
целью в южной Франции и Норвегии.
Все описанные выше способы фиксации

азота требуют чрезвычайно высокой темпе¬ратуры и связаны поэтому с наличностью
дешевой электрической энергии.

В противоположность им разработан¬ный немецким физико-химиком Габером
способ прямого соединения азота и водо¬рода в аммиак может быть использован
технически и в странах, не располагаю¬щих дешевой водяной силой. В виду этого
способ Габера нужно считать наиболее

удачным решением вопроса утилизации ат¬мосфернаго азота.
И однако трудно найти другую химическую

проблему, решение которой имело бы так
мало шансов на практический успех, как

то было с синтезом аммиака из элемен¬тов. Десять лет тому назад образование

аммиака из азота и водорода считалось ре¬акцией, которую можно было при помощи спе¬циальных методов (тихих электрических
разрядов) произвести в лабораторных
условиях, но признавалось невозможным,

в виду крайне ничтожной склонности азота

к соединению с водородом в аммиак

при обыкновенной температуре, использовать
эту реакцию технически.

Трудности синтеза аммиака были совсем

противоположнаго свойства, чем при син¬тезе азотной кислоты из элементов. Реак¬ция образования аммиака есть также реакция
обратимая, но экзотермическая. Если при
синтезе окиси азота химическое равновесие
участвующих в реакции веществ только

при очень высокой температуре устанавли¬валось в пользу окиси азота—около 3°/0
при 3000°, — то при образовании аммиака

было как раз наоборот: как было вы¬яснено Габероми его учениками, при 1020°
только 0, 012°/0 аммиака находились в хи¬мическом равновесии с образующими его
элементами, при 627° его выход составлял
0, 21 °/0. при 327°— 8, 72°/0> а при 27° даже

98, 51 °/0- Казалось бы, эти данныя чрезвы¬чайно благоприятны для синтеза аммиака.
Гири обыкновенной температуре водород и
азот почти целиком должны соединяться

в аммиак. Но химическое равновесие опре¬деляет лишь только границу, которая при
образовании химическаго соединения не мо-
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жет быть перейдена. Достигнем ли мы

этой границы, зависит от скорости хими¬ческой реакции. Скорость же образования

аммиака при обыкновенной температуре ни¬чтожна. Она может быть, правда, чрезвы¬чайно увеличена повышением температуры,
но в силу экзотермичности реакции хими¬ческое равновесие реакции изменяется тогда
не в пользу аммиака.

В химии известны однако вещества, ко¬торыя обладают способностью ускорять хи¬мическую реакцию. Называются они катали¬заторами. Целый ряд таких катализато¬ров и был испробован Габером. Наи¬лучшее действие оказали металлы: осмий, ру¬тений и уран. Но эти металлы за исклю¬чением урана чрезвычайно редки. Катали¬тическими свойствами, хотя и в меньшей
степени, обладают также железо, никкель и

марганец. Однако при применении послед¬них (а они только и могли быть использо¬ваны при техническом синтезе в качестве
катализаторов), выяснилось, что синтез
аммиака из элементов идет очень быстро
при температуре в 650—700°.

Ho по условиям химическаго равновесия
при этой температуре можно было получить

лишь 0,2д/0 аммиака. Выход аммиака уве¬личивается при применении высоких да¬влений, изменяющих химическое равновесие
в пользу аммиака. Применяя 175 атмосфер
давления, Габер получил таким путем

2“/0 аммиака. Синтез аммиака из элемен¬тов мог быть, таким образом, осуще¬ствлен при температуре в 600—700°, если
реагирующие газы находятся под давле¬нием почти в 200 атм.
Выполнение этих условий на практике

оказалось необычайно трудным. Газы при

такой температуре и давлении легко диф¬фундируют через железныя трубы. Сталь¬ные аппараты, в которых производилась
реакция, часто разрывапись. Но „синтез

аммиака, — как говорил Габер в сво¬ем докладе в июне 1914 года,—имел
счастье возникнуть в такое время, когда

стальная промышленность можеть удовле¬творить самыя строгия требования относи¬тельно стальных аппаратов". Опасность
разрыва аппаратов была устранена осо¬бым устройством их: стальной цилиндр,
в котором горячие газы вступали при по¬средстве катализаторов в реакцию, был
помещен в другой цилиндр, в котором
циркулировали те же газы и под тем же

давлением. Этот второй цилиндр снару¬жи охлаждался. Таким путем было достиг¬нуто, что реакционный цилиндр и снаружи

и изнутри нахоцился под одним и тем

же давлением, чем опасность разрыва
исключалась.

Так как при синтезе только 2—3°/0

газовой смеси из водорода и азота пере¬ходили в аммиак, то газы после удаления

из них аммиака, вновь вгонялись в реак¬ционный сосуд. Водород и азот, употре¬бляющиеся в синтезе Габера, должны быть
свободны от всяких примесей. Уже следы
кислорода в азоте могут быть причиной
страшных взрывов. Водород получается
действием водяного пара на раскаленное
железо и должен быть также подвергнут
очистке, так как заключающияся в нем

примеси „отравляють‘и катализатор.

Как ни велики техническия трудности
синтеза аммиака из элементов, уже одно

то, что этот синтез почти не требует для

своего осуществления внешней энергии, за¬ставляет признать его наиболее удачным
методом фиксации азота. Способ Габера

только два года тому назад получил фа¬бричное применение. Первая фабрика была
устроена в Германии в 1912 г., но уже
в 1913 г. производство аммиака по способу

Габера дало, по рведениям немецкой хими¬ческой прессы, 3 и2 миллиона пудов серно¬кислаго аммония.
Аммиак, полученный указанными спосо¬бами, помимо его непосредственнаго приме¬нения в качестве удобрения, может быть
далее целиком превращен в азотную

кислоту.

Аммиак окисляется кислородом воз¬духа в присутствии платины, действующей
как катализатор, в азотную кислоту.

Происходящая при этом реакция очень про¬ста: NH3 + 4 0 = HNO, + НаО.
Окисление зависит от скорости движения

газов через катализатор. Азотная кисло¬та является лишь промежуточным продук¬том окисления; конечным продуктом яв¬ляются азот и вода. Поэтому регулируют
скорость движения таким образом, чтобы

газы приходили в соприкосновение с пла¬тиной не более как на ииоо секУнДы- Наи¬более благоприятная температура для окис¬ления аммиака—300е. При сжижении реак¬ционной смеси в охладительных камерах
получается 53°/0-ая азотная кислота.
В 1905 г. была основана в Германии

первая фабрика для получения азотной кис¬лоты из аммиака. Фабрика эта ежемесячно
превращает 1500 пудов аммиачнаго газа
в 9000 пудов 53°/0-°й азотной кислоты.

Платину пробовали заменить более де¬шевыми катализаторами, как - то пере-
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кись марганца, свинца, окиси железа и се¬ребра. Результаты были, повидимому, не¬благоприятны. По крайней мере, основан¬ное в 1913 г. английское общество для
эксплоатации этого способа в Англии име¬ет в виду употребить в качестве ката¬лизатора попрежнему платину. В проекте
устраиваемой этим обществом фабрики
указано, что 30 платиновых элементов,

по 50 граммов каждый, в состоянии да¬вать ежедневно 12 пудов азотной кис¬лоты.
иV.

Органическая жизнь на земле тесно свя¬зана с кругооборотом двух химических
элементов: углерода и азота. Конечным
и начальным звеном круговорота перваго

является угольная кислота, а второго—азот¬ная кислота. Угольная кислота из воэдуха
связывается хлорофиллом растений при по¬средстве солнечной энергии в слржныя

органическия вещёства, и окисление послед¬них в процессах горения, дыхания расте¬ний и животных снова возвращает уголь¬ную кислоту в воздух. Пока существует
-солнце и растения, будет неизменно совер¬шаться и круговорот угольной кислоты.
Если даже и допустить, как это делает

Аррениус, что в жизни земли были пе¬риоды с большим содержанием углекис¬лаго газа в воздухе, чем теперь (камен¬ноугольный период), то во всяком случае
изменение соотношения между угольной кис-

лотой и углеродистыми органическими со¬единениями совершается со скоростью гео¬логических периодов, т. - е. неизмеримо
медленно.

Иначе обстоит дело с азотной кислотой.

Баланс между свободным и связанным

азотом на наших глазах резко изменяет¬ся в сторону свободнаго азота, изменяется
со скоростью, измеряемой жизнью одного
человеческаго поколения. Интенсификация

сельскаго хозяйства, вызванная ростом на¬селения, потребность в азотном удобрении
почвы с целью поддержатьеяплодовитость—

яркое выражение нарушения баланса. Коли¬чество связаннаго азота в почве, главным

образом в форме азотнокислых солей, не¬обходимых для жизни растений, истощает¬ся, так как в процессах гниения расте¬ний только часть его возвращается обратно
в почву. При сгорании растений в виде
топлива, при сожигании трупов животных

и животных отбросов связанный азотуле¬тэет в воздух в элементарном состоя¬нии. Силы природы в виде деятельности ни¬трифицирующих бактерий и электрических
разрядов во время грозы, связывающих сво¬бодный азот, оказываются недостаточными
для возстановления нарушеннаго равновесия.

С этой точки зрения работы химиков по¬следняго десятилетия по фиксации атмосфер¬наго азота приобретают значение мирового
события, огромнаго завоевания неизмеримой
пользы для человечества, хотя бы в наши
дни эти работы и сказывались лишь в
разрушении и уничтожении.

По вопросу о пластичности горных пород.
3. Ф. Г о р и з д р о.

Вопрос о пластичности горных пород

с давних пор привлекал к себе вни¬мание ученых. По поводу него были выска¬заны самыя разнообразныя предположения и
теории, которыя в итоге создали значитель¬ную литературу. За последнее же время на¬блюдается особенное стремление к изучению
этого вопроса путем эксперимента: пред¬принимается целый ряд любопытнейших
опытов, которые исходят, главным обра¬зом, из школы американцев. Среди по-

следних особенное внимание заслуживают
опыты А д а м с а, обнаружившие, что даже
твердыя изверженныя породы под влиянием

высокаго давления и температуры могут

изменить свою форму без видимаго нару¬шения целости, т.-е. обладают в этих
условиях своего рода пластичностью. Изло¬жение этих опытов, возбудивших к себе
значительный интерес, и составляет за¬дачу настоящей статьи. Однако, прежде чем
перейти к описанию их, я коснусь в ко-
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ротких словах пластических перемеще¬ний в природе и некоторых опытов,
произведенных ранее.

Одним из наиболее ярких проявлений
пластичности пород в природе являются
складки земной коры. Долгое время думали,
что складки эти могли появляться лишь при

начале образования самих пород, когда

оне еще не успели затвердеть, были мяг¬кими и растяжимыми. Однако наблюдения
покаэали, что в громадном большинстве
случаев время появления складок гораздо
новее периода отложения самих пород, и

что складочности даже без разрыва сплош¬ности могут подвергаться не только сравни¬тельно мягкия породы, но даже в изве¬стных условиях самыя твердыя и хрупкия
породы, совершенно независимо от их гео¬логической древности. При этом, конечно,
чем пластичнее порода, тем совершеннее

складчатость в ней, и, таким образом,

по характеру складчатости можно всегда су¬дить о степени пластичности пород. Впро¬чем, в этом отношении существует це¬лый ряд исключений, свидетельствующих,
что пластичность пород при различных

условиях меняется. Одним из таких
наиболее существенных условий является
температура. При высокой температуре, как
известно, твердость пород уменьшается,

а пластичность возрастает. Высокое давле¬ние также способствует более пластичным

преобразованиям. Г е й м  в высоком да¬влении видит даже исключительную при¬чину пластических преобразований. По его
мнению нарушение в залегании пластов

без разрыва в непластических породах

может происходить лишь на большой глу¬бине, где действует высокое давление. При
этом он полагает, что при деформации

без излома молекулы твердых пород пе¬ремещаются совершенно подобно тому, как
перемещаются молекулы какой-нибудь пла¬стической массы. Такою пластичностью, по
по его мнению, породы обладают на глубине
в 2600 метров под земной поверхностью,

что соответствует давлению в 703 атмо¬сферы. Эта цифра позднейшими изследова¬телями, однако, была увёличена. Так, В а н
Г и з е подобную пластичность пород до¬пускает лишь на глубине в 12000 мет¬ров, а Адамс, основываясь на своих
опытах и математических вычислениях

К и н г а, увеличивает ее приблизительно до
20000 метров. Таким образом, давление

имеет громадное значение при пластиче¬ских преобразованиях в горных поро¬дах и это вполне подтверждается опытами

Добрэ,. Треска и Спринг. Правда,

Д о б р э производил опыты с целью об¬яснить веерообразное строение слоев, но его
опыты имеют и более широкое значение. В
своих опытах он брал четыреугольный
кусок сухой глины и помещал его между

железными пластинками, по величине рав¬ными куску глины. При сдавливании пласти¬нок с помощью гидравлическаго пресса
глина приобретала сланцеватый характер,
при чем часть ея выходила за пределы

пластинок и располагалась там вееро¬образно. Несколько позднее Т р е с к а уда¬лось с помощью пресса выдавить олово,
серебро и сталь из отверстия цилиндра.
Наконец, С п р и н г , производя опыты сь

глиной, цинком, свинцом,висмутом, оло¬вом, медью, сурьмою, платиной и серой,
взятыми в виде порошка, превращал их
при действии давления от 2000 до 7500

атмосфер в сплошные куски с кристал¬лическим строением. При этом глина,
цинк и свинец при давлении в 5000 ат¬мосфер выжимались из щелей прибора,
напоминая жидкия тела.

Однако, нельзя приписывать тблько давле¬нию и температуре исключительную роль при

пластических преобразованиях. Необхо¬димо в некоторых случаях придавать зна¬чение и растворителям, вызывающим хими¬ческия реакции. Опыты Добрэ, Спринг
и др. не следует понимать слишком ши¬роко. Ведь, в некоторых динамических
процессах земной коры большую роль игра¬ет и вода, источником которой может
служить горная влага, и вода, притекающая
из глубины, так называемая ювенильная.

Таким образом,давление, температура и
влажность являются теми необходимыми

условиями, которыя обусловливают пластич¬ность горных пород.

Если мы вернемся теперь к пластиче¬ским преобразованиям в складчатых го¬рах и проследим те изменения, которыя
испытали горныя породы, слагающия их,

то увидим, что под влиянием бокового
давления оне сплюснулись и вытянулись.
Мельчайшия минеральныя частицы при этом
в некоторых случаях расположились по

параллельным линиям, вследствие чего по¬рода приобрела листоватое или сланцеватое
строение. Микроскопическое изучение этих

пород показывает, что даже в том слу¬чае, если изогнутие их происходило без
видимаго нарушения целости и образования

трещин, тем не менее при сильном уве¬личении обнаруживается раздробленность по¬роды на мельчайшия частицы, которыя за-
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тем снова образовали сплошную массу.

Если изследовать под микроскопом по¬роду, содержащую, положим, слюду и авгит,

то можно видеть, как листочки слюды вы¬тянулись и расщепились по спайности, кри¬сталлы авгита раздробились и изогнулись;
то же самое наблюдается и у других мине¬ралов. Таким образом и возникает та
своеобразная структура, связанная с мель¬чайшею раздробленностью породы, которая
известна под названием катакластической

структуры.
Эта катакластическая структура, являясь

характерной не только для осадочных по¬род, но также и вулканических свиде¬тельствует всегда о происшедшем изме¬нении породы, о так называемом метамор¬физме. Последний, как известно, придавая
очёнь часто вулканическим породам слои¬стый характер, приближает их к оса¬дочным породам. С другой стороны, оса¬дочным породам сообщается при этом кри¬сталлический характер. Так, напр., гнейсы,
представляя состав, тождественный с гра¬нитом, подобно осадочным породам, обна¬руживают слоистость; слюдяные же, хло¬ритовые и некоторые другие сланцы, явля¬•ясь породами вполне слоистыми, заключают
минералы, часто свойственные изверженным
породам. Таким образом, метаморфизм

маскирует разницу между породами раз¬личнаго происхождения и обусловливает
существование той средней группы пород
кристаллических сланцев, которая всегда
возбуждала безконечныя пререкания между

геологами различных школ и в выясне¬нии вопроса о происхождении которой опы¬там А д а м с а суждено сыграть значитель¬ную роль. Этому изследователю в условиях
чрезвычайно высокаго давления и высокой
температуры удалось сдавить цилиндрики
диабаза, эссексита и гранита и получить у
них строение, сходное с тем, которое
наблюдается у природных сланцев земной
коры. Однако, прежде чем перейти к этим
опытам,я остановлюсь в коротких словах
на опытах предшественника Адамса,

К и к а, методом котораго А д а м с  пользо¬вался первое время.
Поставив себе задачей разрешить во¬прос о пластичности горных пород, Кик
произвел ряд опытов с мрамором. В
своих опытах он вкладывал мраморный

цилиндр в металлический сосуд и зали¬вал незанятыя между ними пространства
каким-нибудь легкоплавким веществом,
которое, затвердевая, превращалось в
сплошную массу, способную при действии

давления легко деформироваться. При таких
условиях мрамор под влиянием давления

сильнаго пресса проявлял все свойства
пластичнаго тела.

Пользуясь этим методом и употребляя

в качестве связующаго цемента такия ве¬щества, как параффин, воск, плавкие ме¬таллы и плавкие квасцы, А д а м с  произвел
целый ряд опытов над различными ми¬нералами и горными породами. Среди пер¬вых им были изучены такие, как селенит,
каменная соль, известковый шпат, флюо¬рит, апатит, диопсид, лимонит, орто¬клаз, магнетит, пирит, кварц и гранат.
Эти опыты показали, что минералы, имею¬щие твердость равную 5-ти и ниже (по скале
твердости М о с с а), при действии давления
проявляют ясную пластичную деформацию,

которая по мере увеличения твердости ми¬нералов обнаруживается все менее и ме¬нее резко. У минералов же, твердость ко¬торых выше 5, при действии подобнаго
давления, хотя и не наблюдается изменения
в форме, тем не менее в некоторых

случаях происходит внутреннее перемеще¬ние частиц. Так, в диопсиде развиваются
двойники, подобные тем, которые наблю¬даются в природных образцах этого
минерала.

Из горных пород при помощи этого
метода А д а м с  изследовал каррарский

мрамор, черный бельгийский известняк, со¬держащий окаменелости, черный бельгийский
мрамор, кристаллический доломит и гра¬нит. Наиболее мягкия из этих пород

при действии давления легко деформирова¬лись, при чем внутреннее перемещение ча¬стиц у них выразилось в изогнутии зерен
кальцита й в развитии катакластической
структуры. У гранита же перегруппировка

происходила в весьма ограниченных раз¬мерах, хотя все-таки под конец опыта
развивалось листоватое строение.

Получив подобные результаты, А д а м с
в то же время пришел к заключению, что

для осуществления совершенных пластич¬ных перемещений необходимо эначительно
большее давление и более высокая темпе¬ратура, применение которых, однако, в
условиях опыта Кика оказывалось совсем

невозможным. Вот почему в своих позд¬нейших опытах А д а м с  употребляет
другой метод, распространенный в насто¬ящее время в Америке и известный под
названием метода Адамса и Николь¬сона. Он заключается в следующем.
Из кованнаго железа или никкелевой стали

приготовляется прибор, имеющий форму не-
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большой трубки (рис. 1). В него вклады¬вается цилиндрик изследуемой породы,
при чем устанавливается всегда посредине,

где стенки обыкновенно делаются значи¬тельно тоньше. Это производится с тою
целью, чтобы при деформации породы стенки

трубки не оказывали большого сопротивле¬ния и, таким образом, наибольшая выпу¬клость ея сосредотачивалась бы здесь; в
то же время краевыя наиболее толстыя ча¬сти трубки своим наибольшим сопротивле¬нием препятствовали бы породе расширить
края трубки и выйти из нея. Вдвинув
поршни в проход с обоих концов, этот

прибор с образцом посредине помеща¬ют под пресс, давление котораго пере¬дается породе через поршни.
При пользовании постепенно возрастаю¬щим давлением сила последняго обыкно¬венно увеличивалась до тех

пор, пока порода не раз¬дроблялась; с следующим
увеличением давления в

срединной части трубки по¬является валообразная вы¬пуклость, которая по мере
увеличения давления стано¬вится все более и более

резкой и, наконец, дохо¬дит до такого предела,
когда стенки трубки не

выдерживают и начина¬ют обнаруживать некото¬рые признаки приближающа¬гося разрыва. Опыт тогда
немедленно прекращается,

стальная трубка помещает¬ся в сверлильный станок,
где сталь стачивается до

тех пор, пока не остается

лишь тонкой оболочки ме¬талла, Эту последнюю затем разрезают
и снимают с породы, которая при таких

условиях обычно является неповрежденной
(рис. 2).

Такой метод дает возможность приме¬нять очень высокое давление, доходившее в
опытах Адамс до 29000 атм. Он ин¬тересен и в том отношении, что как бы
воспроизводит природныя условия. В са¬мом деле, сопротивление, оказываемое здесь

стенками стальной трубы, в природе ана¬логично той силе давления, которую испыты¬вает порода под влиянием выше лежащей
части земной коры. Таким образом, изме¬няя толщину средней части трубки, имеется
возможность ставить породу в условия раз¬личных глубин; боковое же давление, ко-

торое породы исгтытывают в горных мас¬сивах, здесь выражается давлением порш¬ней на породу. Этот метод дает, кроме
того, возможность при¬менять очень высокую
температуру, которая

в некоторых опытах
достигала 1000° С. С

этой целью весь при¬бор помещался в
печь, построенную та¬ким образом, чтобы
тон горящаго газа

циркулировал в пе¬чи, не касаясь непо¬средственно пробы, и
таким образом про¬исходило бы равно¬мерное нагревание.
Одной из первых

пород, на которой Рис- 2. Цилнндрик кар-
Адамс применил PaP=Kf° мрамора с_ . валообраэною выпукл^-
этот свои способ, стью
был каррарский мра- ^
мор. Цилиндрик его при давлении от

8000 до 9000 атм. уже легко деформи¬ровался и приобретал листоватое строе¬ние. При изучении его в вертикальном

разрезе обнаружилось присутствие кону¬сов, подобных тем, которые развива¬ются под влиянием давления у кубов дру¬гих пород, цемента или чугуна (рис. 3).
Основания этих конусов, представляющих
измененныя части цилиндра, располагаются
против поверхностей поршней; вершины
же их, обращенныя друг к другу, лежат

в срединной ча¬сти, испытавшей де¬формацию. Конусы
эти в некоторых

случаях имеют

большие размеры,

иногда же они раз¬виты слабо, но всег¬да на месте не¬посредственнаго со¬прикосновения с
концами поршней
остается хотя бы

тонкий слой неизме¬ненной породы. Изу¬чение под микро- р”с- 3- Вертикальный раз-
1 г реэ цилиндрика каррар¬скопом шлифа, при- скаго мрамора, обнаружи¬готовленнаго из де- вающий развитие конусов.
формированной ча-
сти мраморнаго цилиндра, обнаружило, что

неделимыя кальцита под влиянием давле¬ния настолько сплюснулись, что в верти-

Рис. 1.—1—■труб¬ка; 2 — поршни;
3 — цилиндрик

изследуемой по¬роды.
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кальном разреэе производят впечатление
целаго ряда слабо извилистых полосок,
которыя своею длиною расположились пер-

Рис. 4. Микрофотография каррарскаго мрамора до
деформации.

пендикулярно к направлению сдавливания

■(рис. 4 и 5).

При этом в некоторых зернах каль¬цита развилось значительнос количество
мельчайших полисинтетических двойни¬ков и местами катакластическая структура.
Последняя, однако, в опытах при более
высоком давлении, доходившем до 20000
атм., совершенно исчезла; не наблюдалась

она также при деформации мрамора при на¬гревании до 300 — 400° С. Время, которое
требовалось для деформации мрамора при

различных условиях, измерялось от 10 ми¬нут до 64 дней.
Таким образом, получая у мрамора

листоватое сложение и не обнаруживая при
этом следов раздробления, А д а м с у уда-

Рис. 5. Микрофотография каррарскаго мрамора после
деформации.

лось доказать высокую степень пластичности
этой породы.

Позднейшие опыты с бельгийским из¬природа, январь 1916 г.

вестняком, неокомским мелом, литограф¬ским известняком, черным бельгийским

мрамором и известняком трентонской фор¬мации дали также блестящие результаты. До¬ломит же в этих опытах обнаружил
значительно большее сопротивление и вну¬тренния перемещения у него выразились,
главным образом, в развитии катакла¬стической структуры. Даже при t° в 650° С,
при которой в условиях опыта начиналась

уже диссоциация и при которой на соответ¬ствующей глубине в 21 кил. под земной
поверхностыо породы обладают вполне со¬вершенной пластичностью,—даже при такой
температуре деформация доломита, помимо

образования двойников, всегда сопровожда¬лась развитием катакластической структуры.
Из изверженных пород наиболее мяг¬кия — стеатит и серпентин — оказывали
весьма сгиабое сопротивление деформации, и
сила давления в опытах с ними приме-

Рис. 6. Сложные цилиндрики диабаза.

нялась почти такая же, как и при дефор¬мации мрамора.
Более твердыя породы — гранит, эссек¬сит и диабаз—обнаруживали значительно
большее сопротивление. В опытах с этими
твердыми изверженными породами А д а м с у

пришлось натолкнуться на целый ряд за¬труднений. Последния эависели, с одной сто¬роны, от того, что применялась настолько
значительная сила давления, что порода,

особенно, когда опыт велся при высокой
температуре, с силой вдавливалась и почти
спаивалась с внутренней поверхностью
стальной трубки, так что, когда последняя

удалялась, то почти всегда отрывалась вме¬сте с породой. С другой стороны, дефор¬мированная часть цилиндрика горной породы
обычно стремилась отделиться от образо¬вавшихся конусов. Для избежания этих

недостатков в опытах с твердыми по¬родами пользовались сложными цилиндри¬ками, состоящими из трех, точно подо¬гнанных друг к другу, дисков (рис. 6).
Из них боковые диски приготовлялись

3
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из мрамора, а срединный из породы, взя¬той для испытания. При таких условиях

явление перемещения происходило в сред¬нем диске, тогда как конусы образовы¬вались почти исключительно в краевых
мраморных дисках.

Эти опыты показали, что твердыя извер¬женныя породы под влиянием дарления по¬степенно утоньшаются и вытекают между

мраморными дисками, при чем их расши¬ренный диск приобретает слабую двояко¬вогнутую форму, подобную той, которая на¬блюдается у позвонков рыб. Этот двояко¬вогнутый характер по мере увеличения
силы давления становится все более и 6о¬лее очерченным и в том случае, если
стальная трубка была достаточно расширена,

мраморные диски, приобретающие под ко¬нец опыта выпуклую поверхность, прони-

чатости и катакластической структуры (рис. 7

и 8). При этом обыкновенно более или ме¬нее округленной или чечевицеобразной фор¬мы остатки минералов (плагиоклаза, авгита,
оливина и др.) окружаются раздробленным¬веществом тех же самых минералов,
в результате чего порода приобретает.
своеобразное очковое строение, свойственное

очковым гнейсам земной коры. Получен¬ные таким способом искусственные гней¬сы, по мнению Адамса, обнаруживакугь
полное сходство с сланцами Сев. Шотлан¬дии и анортозитами из Лаврентьевской
провинции в Канаде.
Совершенно таким же способом были

произведены и опыты с гранитом и эссе¬кситом, которые дали аналогичные резуль¬таты. Деформированный эссексит при этом,.
благодаря присутствию цветных минералов„

Рис. 7. Микрофотография диабаза до деформации.

кают через более тонкую центральную

часть диабазоваго диска и там совершен¬но сливаются. Если указанный опыт про¬должить, то диабазовый диск, по мнению
А д а м с а, превратился бы в кольцо. Порш¬ни при этом обыкновенно с силой втиски¬вались в мрамор, который вследствие рас¬тяжения трубки вытекал и подобно воску
облекал их кругом.
С диабазом таким способом было

произведено 35 опытов, при чем давление
употреблялось от 21000 до 29000 атм.
Уже при обыкновенной температуре и при
давлении в 21000 атм. диабаз давал ясно

выраженную валообразную выпуклость и уве¬личивал диаметр диска на 14°/0, не обна¬руживая совершенно следов трещин. По
мере увеличения давления выпуклость эта
становилась все резче, и диаметр диска

возрастал на 20—50°/о.

Микроскопическое изучение деформирован¬наго диабаза обнаружило развитие пластин-

- Рис. 8. Микрофотография диабаза после деформации.

получал особенно резкое листоватое строе¬ние и в некоторых случаях обнаруживал
сходство с природными очковыми гнейсами,.
в других—с ленточными габбро,
Произведя таким образом более 600

опытов над различными осадочными и

изверженными породами и получив приве¬денные результаты, А д а м с  пришел к
заключению о существовании трех видов

перемещений при пластических преобразо¬ваниях. Перемещения перваго вида это те,

которыя происходят по плоскостямт^ сколь¬жения и связаны обыкновенно с образова¬нием двойников. Перемещения этого вида
и обусловливают, по мнению Адамса,
„текучесть металлов", В природе они
имели место при образовании различных

кристаллических известнянов, напр,, из¬вестняка из Гризебаха. В эксперименталь¬ных условиях они идентичны тем, кото¬рыя были получены при деформации каррар¬скагомрамора,трентонскаго известняка, бель-
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гийскаго мрамора и пр* Пбрфмещбния вто~

рого вида происходят от дробления и со¬провождаются развитием катакластической
структуры. Перемещения этого вида в при¬роде очень распространены, они, очевидно,
происходили во многих породах извержен¬наго происхождения. Наконец, перемещения
третьяго вида происходят всегда при пере¬кристаллизации вещества. Перемещения этого
последняго вида в экспериментальных

условиях, однако, им не были еще полу¬чены. Это зависит от того, что подобныя
перемещения происходят крайне медленно

и, кроме того, в большинстве случаев они
требуют присутствия влаги,

Таким образом, А д а м с у удалось дока¬эать, что и твердыя изверженныя породы
под влиянием высокаго давления могут

окончателыю изменять свою форму без
видимаго нарушения целости, т.-е. обладают

в этих условиях своего рода пластич¬ностью. Нельзя сомневаться, что и в вы¬яснении вопроса о происхождении кристалли¬ческих сланцев этим опытам А д а м с a
суждено в будущем сыграть выдающуюся
роль.

Нолюшка и ея гнездо.
Ф. И. Штобса.

Колюшка, довольно часто встречаемая в
наших пресных водах, стоит особняком
среди остальных рыб, как очень искусный

строитель гнезда и очень заботливый роди¬тель. Хотя в настоящее время это довольно
странная для рыбы привычка известна даже
детям, л-ет сто тому назад даже ученые
ихтиологи не умели хорошо обяснить этого

факта. Вггрочем, еще в 1739 г. было опубли¬ковано наблюдение над колюшкой Брадлея;
наблюдение довольно верное, но оно оста¬лось либо не замеченным, либо было вскоре
забыто. Кювье, Яррель, Ласепед и др. авторы

либо умалчиваюгь о строительных инстинк¬тах колюшки, либо дают мало обоснован¬ныя обяснения, делая различныя предпо¬ложения по поводу постройки гнезда колюшки
и ея дальнейшаго поведения. Только в се¬редине прошлаго столетия наблюдения Эд¬вардса, Кооча, Коста и др. дали возможность
вполне обяснить своеобразный инстинкт
колюшки.

В одной из последних книжек англий¬скаго журнала „Wиld Lиfe" помещена инте¬ресная статья Штобса (F. J. Stubbs), который
описывает свои собственныя наблюдения

над 3-хиглой колюшкой, Gasterosteus acu¬eatus, и дает ряд любопытных фотогра-

фий, которыя мы здесь и помещаем вме¬сте с выдержками из его статьи.
Колюшка приручается легко и свободно

размножается в аквариумах. Живет она
до 3-х лет, как утверждает Блох, но
это, вероятно, по наблюдениям в аквариуме,
где условия более или менее ненормальныя.
Повидимому, взрослые самцы встречаются
реже самок, и иногда можно наблюдать
до 20 самок, из которых, однако, ни
одна не обещает дать потомства.
В феврале самцы начинают менять

окраску, и у многих из них появляются
малиноваго цвета полосы около горла. В

апреле они необычайно красивы. Ниж¬няя часть тела ярко малиновая, верхняя
блестящая, сине - зеленая, а глаза горят

как изумруд. Вся рыба кажется про¬зрачной и как бы освещенной изнутри.
Без сомнения, в этот период—это одно
из самых красивых созданий природы.
Если потревожить рыбку или разрушить
ея гнездо, краски ея бледнеют, при чем
совершается это в несколько минут. С

другой стороны, колюшка буквально „зали¬вается ярким румянцем" при иных ка¬ких-либо причинах, напр,, в драке с
соперником, в присутствии самки и т. п.
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Потерпевши поражение в драке, самец

тоже довольно быстро обезцвечивается. В

драке со своими соперниками колюшка

употребляет, как оружие, иглы своих

Рис. 1. .Самец несет материал для постройки гнеэда.

плавников. Часто самцы кусаются, и
Штобс не раз наблюдал, как один
из пленников хватал другого за плавник

или хвость и тряс его наподобие террьера,
терзающаго крысу.

Гнездо свое колюшка строигь из разных
подводных стеблей, листьев и т. п. и почти
всегда на дне или в расщелине берега.
Девятииглая колюшка, чернеющая весной,
делает свое гнездо среди ветвей водяных

растений, а не на твер¬дом грунте. Если около
гнезда нет достаточно

материала, колюшка прита¬скивает его со стороны,
при чем она тщательно

изследует удельный вес

каждаго куска. На откры¬том месте она выпуска¬ет изо рта данный кусок
материала и внимательно

следить за его падени¬ем, и берет только тот
материал, который легко

опускается на дно. Изсле¬дование это занимает у
колюшки иногда не мало

времени. Гнезда своего ко¬люшка не плетет. Стро¬ительный материал просто
укладывается один на дру¬гой и обычно сильно придавливается ка¬мешками или песком. Постройка гнезда
может быть закончена в 2—3 часа перед
кладкой икры, но когда колюшка одна в

аквариуме или с несколькими достаточно

запуганными соседями, она как бы на¬слаждается нагромождением материалов,
строить гнездо неделю и больше, часто бро¬сает начатое уже гнездо и

принимается за другое. Уже

в начале сооружения колюш¬ка начинает выпускать из

себя особыя нити для склеива¬ния частей постройки. Для это¬го она медленным своеобраз¬ным движением протягива¬ет свое тело поперек гнез¬да, и при хорошем освещении
иногда удается видеть тонкую

просвечивающую нить, тяну¬щуюся из задняго прохода.
Особенно ясно выступает эта
нить на вынутом из воды
гнезде, Состоигь она, как

показали тщательныя изсле¬дования Мёбиуса, из муцина,

выделяемаго почками, кото¬рыя в брачный период у колюшки не¬нормально увеличиваются. Этот процесс
выделения нити некоторыми авторами был
описан, как акт оплодотворения яиц

в гнезде. В. песчаном грунте колюш¬ка скрываеть свое гнездо под кучей ка¬мешков, песку и т. п, Размеры гнезда
колеблятся по различным показаниям, от
величины полтинника до размеров кулака,

что вполне вероятно, так как размер

Рис. 2. Самец строит гнездо.

гнезда вариирует в зависимости от ко¬личества и качества материала, а также и
времени, какое имеется у колюшки. По¬стройка эта, состоящая из кучи песка, ка-



41
Колюшка и ея гнеэдо. 42

мешков, листьев, муцина, на вид до¬вольна неуклюжа и неизящна и замыкается
сверху отверстием приблизительно в
длины колюшки.

Как только гнездо закончено, ближайшая
самка входигь в него и откладывает яйца,

затем поднимается из гнезда, прямо про¬кладывая себе дорогу через него, и пре¬вращает таким образом отверстие гнезда
в открытый на обоих копцах проход.
По наблюдениям автора вся масса яиц

(около 100 штук) откладывается сразу и

притом в несколько секунд; другие утвер¬ждают, что кладка происходит медленнее.
Относительно активнаго спариванья Штобс

не приводит своих собственных наблю¬дений, а только цитирует отрывок из
книги „Скандинавския рыбы“ Фриза, Экстрбма
и Схидвиля, где описывается своеобразная
игра колюшек перед откладкой яиц. „В
то время, как самцы принимают участие
в рыцарском турнире или, вернее говоря,

дерутся из-за своих гнезд, самки пла¬вают в стороне небольшими стайками,
.и вот тогда именно самец и выбирает
себе временную супругу. Самка, идущая во
главе стайки, быстро останавливается по
временам и принимает вертикальную позу,

головой книзу. Другия самки повторяют это,

собравшись плотным кольцом вокругь. Вне¬запно вожак начинает наносить удары и

колотить своих соседок, и те быстро раз¬бегаются во все стороны. Игра эта повто¬ряется не раз, но проследить ее хорошо
не удается из-за быстроты движений".
Трудно также проследить, заманивает ли
самец самку в гнездо или загоняет туда
силой. Штобс склонен думать, что самка

охотно и добровольно идет туда, а все по¬ведение самца, когда он как бы толкает,
кусает самку и т. п., можно обяснить
его возбужденным состоянием.
Небольшое количество яиц (величиной

они в булавочную головку) стоит, очевидно,
в связи с заботой о них самца, Как
только самка выходит из гнезда, самец

входит туда и, вероятно, там оплодотво¬ряет яйца. И пока они не разовьются, что
занимает 10—15 дней, он их ревниво
стережет день и ночь, и вряд ли даже

питается в это время. От времени до вре¬мени он „вентилирует" гнездо, вызывая
в нем ток воды особыми движениями
своего тела в проходе гнезда. В конце

-высиживания" вентиляция эта почти непре¬рывна и усиливается еще перемешиванием
яиц. Трудно представить себе более пре¬Даннаго родителя, особенно, если сравнить

его с матерью, которая при каждом удоб¬ном случае готова разрушить гнездо и
пожрать яйца. Нередко такая судьба и по¬стигает их, так как самец в это
время удивительно смел и часто становится

добычей своих врагов. Дети, так заботли¬во выведенныя, мало обращають внимания на
усилия своего отца, не хотят оставаться в

гнезде и норовят уплыть от него подаль¬ше. Колюшка-отец гоняется за ними, хвата¬ет их ртом и относит обратно в гнездо,

Рис. 3. Самец и самка у входа в гнездо.

с сердитым видом, но в сущности очень

осторожно. Воспитание сотни такой буй¬ной молодежи должно быть не по силам
отдельному самцу, и вот мальки день за

днем начинают исчезать. Если тут же в

аквариуме и самка, то она пожирает боль¬шинство своих детей, хотя самец стара¬ется держать ее подальше от гнезда.
В три месяца мальки достигают раз¬меров дюйма, а к следующему лету вы¬растают совсем. Мальки очень любят
личинок комаров, в частности малярий¬ных комаров—Anopheles, и пожирают их
в громадном количестве, Вследствие этого
разведение колюшек как одно из средств
борьбы с малярией—заслуживает внимания.
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Война и ботаника.

Проф. Н. И. Кузнецова.
В настоящее грозное время, когда все

помыслы направлены к гигантской борьбе

народов, когда утром, вставая с посте¬ли, каждый из нас прежде всего с жад¬ностью накидывается на телеграммы, чтобы
узнать, что новаго произошло там, где

стихийно борются титаны - народы, когда

каждый работает в каком-либо военном
комитете, то по оказанию помощи раненым,

то по постройке лазаретов и санаторий,
то по сбору средств для военнопленных

или беженцев, то по изготовлению снаря¬дов и прочаго необходимаго для армий,—в
это время, казалось бы, все очередныя буд¬ничныя работы должны отойти на задний
план; не время,казалось бы, теперь зани¬маться наукой, искусством, литературой...
Все и вся для войны—вот общий лозунг.
И пока победа не будет вырвана из рук
врага, невозможно заниматься чем-либо
иным, кроме того, что нужно для ведения

упорной борьбы. При таком общем на¬строении, неудержимо охватившем русское
общество, казалось бы, представителям це¬лаго ряда профессий остается сложить руки,
на время, по крайней мере, отказаться от

своих симпатий и работы и заняться де¬лом совершенно новым, чуждым, но в
данную минуту настоятельно нужным. Что,

например, общаго между ботаникой и вой¬ной? Чем может быть полезен предста¬витель scиentиae amabиlиs в данный роковой
момент своим согражданам, бьющимся

на полях сражения, умирающим в око¬пах, томящимся в плену, страдающим
в лазаретах? Да, повидимому, ничем! И
если ботаник не может почему-либо стать
в ряды сражающихся, то пусть идет на
войну хоть санитаром, ибо прямая его

профессия ничего общаго не имеет с те¬кущим моментом развертывающихся исто¬рических событий.
Но так ли это действительно? Нельзя

ли из серьезнаго научнаго изучения наше¬го растительнаго мира извлечь что-либо по¬лезное и для войны, и для настоящаго не¬повторяемаго историческаго момента?
И ответ на этот вопрос, конечно, дол¬жен быть положительным. Ботаники не
только могут, но и должны, оставаясь на

почве чистой науки, внести свою посильную

лепту в мировую борьбу; для этого им не

.надо непременно поступать в ряды армии

или итти в санитары. „Могий вместити,

да вместит“. Кто непременно хочет ак¬тивно участвовать в всесветной трагедии,
пусть оставит очагь свой, оденет доспехи
и идет на поле сражения.

Но и в тиши и уединении своих уче¬ных кабинетов и лабораторий ботаник
может оказать огромную пользу и принять

не менее активное участие в современных
исторических событиях.

Вот о таком участии ботанической на¬уки в войне я и хочу разсказать сегодня
читателям и показать на двух-трех при¬мерах, что каждый из нас и может, и
должен сделать для пользы своей родины
в годину тяжелой борьбы.
Каждому известно, что война повлекла

за собою страшное вздорожание всех во¬обще продуктов, а вместе с тем дала
могучий толчок к развитию отечественной

промышленности. К числу сильно вздоро¬жавших предметов относится, конечно,
между прочим, и кожа, и дубильные мате¬риалы для приготовления кож, как для
нужд нашей огромной армии, так и для

нужд вообще всего населения России. Вздо¬рожание дубильных веществ, между про¬чим, конечно, зависит от того, что пре¬кратился или почти прекратился импорт
дубильных экстрактов из-за границы, a

это отразилось критически на нашем коже¬венном производстве.
Закавказский комитет Всероссийскаго

земскаго союза заинтересовался этим де¬лом и задался вопросом, нельзя ли на
Кавказе найти соответствующия растения,
которыя обезпечивали бы наши кожевенные
заводы местными дубильными веществами.

Как водится, приглашены были специали¬сты, организованы были совещания, избраны
комиссии, председатели их, секретари и
т. д. и т. д. И вот, благодаря тому, что

в комиссии попали люди науки и дела, во¬прос о возможности эаменить иностранныя
дубильныя вещества для кожевеннаго про¬изводства нашими русскими, кавказскими,
разрешен был в несколько месяцев
блестящим образом.

Я не стану подробно описыватьздесь ор¬ганизацию комиссий закавказскаго комитета
Всероссийскаго земскаго союза, воздержусь
от перечисления деятелей этого комитета,
широко и научно поставивших данный
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вопрос. Интересующийся читатель найдет

подробныя данныя об этой стороне дея¬тельности закавказскаго комитета в только
что вышедшей из печати брошюре, под
■скромным заглавием: „Краткий обзор

текущей деятельности комиссии по изсле¬дованию дубильных растений Кавказа“, об¬нимающей собою всего 21 стр. убористой
печати, но заключающей много ценных и,
главное, поучительных данных, как можно
и как должно, исходя из строго научных

фактов, в довольно краткий срок до¬стигать крупных практических резуль¬татов.
Вопрос этот возник весною 1915 г.

При закавказском комитете образованы
были две комиссии; одна научно-техническая,
которая поставила себе целью выяснить
вопрос, в каком количестве и какия
растения Кавказа могут быть немедленно
использованы в качестве годных для
дубления кож. В эту комиссию вошли
ботаники-специалисты, главным образом,
тифлисскаго ботаническаго сада и других

закавказских учреждений, химики и тех¬ники. Другая, финансовая комиссия закав¬казскаго комитета, должна была выяснить
и в случае надобности и организовать

экономическую сторону заготовки дубиль¬ных веществ на Кавказе, опираясь на
теоретическия данныя, полученныя первой
комиссией.

Научно-техническая комиссия немедленно

же организовала ряд ботанико-географи¬ческих экспедиций в разныя местности
Кавказа, с целью выяснения наличности,
распространения, условий сбора и других
технических и экономических факторов
эксплоатации дубильных растений, а также

с целью сбора образцов для лаборатор¬ных изследований. Таких экспедиций орга¬низовано было в 1915 году пять, а именно:
1) в район центральнаго Кавказа, Кахе¬тии и Закатальскаго округа, 2) в район
степей восточнаго Закавказья и в Талыше,
3) в Терско-Ставропольский район, 4) в
район центральной части Черноморскаго

побережья и 5) в северную часть Черно¬морскаго побережья.
Собранные образцы растений подвергались

химическому изследованию на содержание и

качества дубильнаго вещества в централь¬ной с.-х. химико-бактериологической лабо¬ратории департамента земледелия в Тиф¬лисе целым штатом химиков и ботани¬ков-физиологов.
По выяснении дубильных свойств того

аили иного растения органйзованы были опыты

дубления на частном кожевенном заводе
Адельханова в Тифлисе.

Наконец, данныя экономическаго харак¬тера собраны были ботаниками-системати¬ками во время их поездок в вышеупо¬мянутыя экспедиции; эти экономическия дан¬ныя пополняются в настоящее время дан¬ными железнодорожной статистики и спе¬циальной анкетой, разосланной в количе¬стве 800 экз. корреспондентам статисти¬ческаго бюро Имп. Кавказскаго общества
сельскаго хозяйства, агрономам, лесничим
и др. причастным лицам на Кавказе.

Как видит читатель, закавказский ко¬митет Всероссийскаго земскаго союза по¬ставил дело изучения дубильных растений
Кавказа весьма широко и планомерно. И

это не замедлило сказаться и на результа¬тах этого строго-научно поставленнаго
изследования. Хотя, конечно, окончательные

результаты изследования могут быть выясне¬ны лишь после ряда подобных научных
изысканий, после повторной их проверки

в лабораториях и на заводах и после сна¬ряжения еще целаго ряда ботанико-геогра¬фических экспедиций в различныя места
Кавказа, но уже и те результаты, к ко¬торым пришла научно-техническая комиссия
закавказскаго комитета, заслуживают non¬Haro внимания и уважения с нашей стороны.

Председатель комиссии, главный ботаник

тифлисскаго ботаническаго сада, П. И. М и¬щ е н к о следующими словами резюмирует

непродолжительную еще, но, по моему мне¬нию, весьма плодотворную деятельность ко¬миссии:

1. Произведенныя ботанико - географиче¬ския, статистическия и лабораторныя изсле¬дования показали, что Кавказ богат ду¬бильными растениями. Наиболее ценными
в этом отношении районами следует
признать, по мнению комиссии, западное
Закавказье (Черноморскую губ., Сухумский
округ и Кутаисскую губ.), где в изобилии

встречаются такия важныя дубильныя ра¬стения, как сумах, дуб и каштан. В

Кахетии и Закатальском округе в изоби¬лии растут дуб, каштан, лапина, ки¬зил и лещина. Прикаспийския степи Пред¬кавказья и Закавказья могут дать в
большом количестве весьма ценное ду¬бильное растение — кермек (разные виды.
рода Statиce, в особенности Statиce Gme¬пи W.). В Ленкорани (Талыше) главными
дубильными растениями являются дуб и
лапина.

2. На Кавказе не редкостью являются
15 — 20°/0 дубильные материалы, которые
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отчасти заготовлялись и раньше и могут

быть эаготовлены, по мнению комиссии, в
количестве нескольких сотен тысяч

пудов.

3. Лабораторными изследованиями вполне
подтвердилось высокопроцентное содержание

таннидов в обильно на Кавказе распро¬страненных и издавна употребляемых ра¬стениях, каковы сумах и кермек.
4. Каштан, встречающийся в значитель¬ном количестве в западном Закавказье
и отчасти в Кахетии, содержит не только
не менее таннидов, чем в Европе, но,

например, в древесине из Кахетии со¬держание таннидов в два и даже более раза
превышает °/о содержание европейских
материалов.

5. Впервые обнаружено высокое содержа¬ние таннидов (до 10°/о) в кизиловой ли¬стве—материале, ранее совершенно не при¬менявшемся в дубильном деле. Пробное
лабораторное дубление дало хорошие резуль¬таты. Кроме того, обнаружено, что танниды
кизила легко экстрагируются. Эта листва
может быть, как источник таннидов,

заготовлена в весьма больших количе¬ствах в районе центральнаго Кавказа и
особенно в Кахетии. По мнению комиссии

листву кизила можно ежегодно собирать

на Кавказе в количестве несколких co¬mem тысяч пудов.
6. Благодаря сравнительно удовлетвори¬тельному содержанию таннидов, а главное,
огромным запасам во влажных районах

Закавказья (особенно Алазанском), ойраща¬ет на себя внимание кора лещины (Cory¬lus Avellana £.), которая no дубильным
качествам напоминает дуб.

7. Обращает на себе внимание высокое
процентное содержание таннидов в коре

местной кавказской породы—лапины (Ptero¬carya fraxиnиfolиa Spach)—до 15®/0 таннида;
порода эта распространена, как известно,

во влажных низменных районах Закав¬казья.
8. Изследования комиссии пришли в ту

стадию, которая требует уже пробных ду¬блений в широком масштабе, а также проб¬ных заготовок для полнаго выяснения
практической стороны вопроса. Работы эти

комиссией начаты. В первую очередь по¬ставлены сумах, каштан, кермек, кизил
и лапина.

9. Комиссия считает, что для нужд

армии уже и в настоящее время в пре¬делах Кавказа может быть получено
значительное количество достаточно оце¬ненных практикой дубильных материа-

лов, каковы, напр.: сумах, каштан, дуб.
и кермек.

10. Комиссия считает особенно жела¬тельной организацию на Кавказе экстракт¬наго завода в целях эксплоатации запа¬сов таннидов, которые или остаются в'
земле в корнях кермека, или опадаюгь

вместе с листьями (кизил), или идут¬за безценок на дрова. В более же уда¬ленных районах даже такие материалы,
как кора дуба, остаются гнить брошен¬ными в лесу.

11. Комиссия полагает необходимым.

продолжать изследования районов в це¬лях указания новых наиболее доступных

растений с наибольшими техническими до¬стоинствами, так как это поведет к уде¬шевлению кожевеннаго производства, даст¬значительную экономию в деле снабжения
армии и вместе с тем отвечает настоя¬тельным потребностям крупной отрасли
русскаго народнаго хозяйства—кожевенному
производству, освобождая его от иноземной
зависимости.

Таковы результаты научно - технической

комиссии закавказскаго комитета Всероссий¬скаго земскаго союза, доложенные в засе¬дании комиссии 31 августа 1915 г.
Конечно, весьма желательно, чтобы на¬чатое земским союзом дело продолжало¬развиваться дальше. Комиссия в короткий.

срок достигла уже реальных результа¬тов. Хотя бы факт признания дубильных¬свойств за листвой кизила, котораго так¬много и на Кавказе и в Крыму и кото¬рый до сих пор совершенно в дубиль¬ном деле не применялся, представляет.
огромную заслугу серьезной научной работы
комиссии. Весьма желательны подобныя же
изследования в Крыму и в Туркестане,
где, несомненно, найдется не мало ценных

растений с высоким содержанием тан¬нидов.

Другое еще более об.ширное поле дея¬тельности для ботаники, неминуемо выдви¬гаемое обстоятельствами военнаго времени
и долженствующее дать крупный толчок

к развитию нашей промышленности и после¬войны—это изучение лекарственных расте¬ний России и их культура. На этот важ¬ный вопрос обратил внимание департа¬мент земледелия, уже не мало сделавший:
в различных вопросах сельско-хозяй¬ственной промышленности в России. И туть
во главе дела должно быть поставлено

серьезное научное изследование наших.
растений, таящих в скрытом состоянии;
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большой запас целебных свойств и сил.

Дружная, совместная научная работа бота¬ников, химиков и фармацевтов должна
открыть широкие горизонты развитию у нас
в России культуры лекарственных растений.

Весною 1915 г., по поручению департамента
земледелия, главным ботаником Импер.

ботаническаго сада Петра Великаго в Петро¬граде Н. А. Монтеверде изданы были
порайонные листки, в которых приведены

важнейшия лекарственныя растения, куль¬тура которых желательна в том или
ином районе России. Вся Россия разделена

при этом на следующие районы: 1) север¬ный район (до 58° с. ш., т.-е. на югь до
губ. Псковской, Новгородской и Вологод¬ской), 2) район средней России (от 58°
с. ш. до 52* с. ш., т.-е. на юг до губ. Во¬лынской, Киевской, Черниговской, Курской,
Воронежской, Саратовской, Самарской и

Уральской области), 3) район южной Рос¬сии (включающий весь юг Европ. России
с Кубанской областью и Ставропольской

губ.), 4) Крым, 5) центрапьный и восточ¬ный Кавказ, 6) Черноморское побережье
.Кавказа, 7) Туркестан.

Для каждаго района приводятся расте¬ния, которыя можно рекомендовать для

опытов культуры, и дикия растения, раз¬личныя части которых имеют примене¬ния в медицине, с указанием в обеих
рубриках тех именно частей растений,
которыя идут в медицину (корни, листья,
плоды и т. д.).
Кроме таких порайонных листков,

широко разсылаемыхдепартаментом земле¬делия, им же иэдан весною 1915 г. сбор¬ник, составленный известным нашим бо¬таником В. Л. Комаровым подзагла¬вием: „Сбор, сушка и разведение лекарствен¬ных растений в России". Этими двумя
изданиями департамент земледелия живо
откликнулся на многочисленные запросы

раэличных лид, сельских хозяев и апте¬карей, сначала войны пожелавшихзаняться

культурой лекарственных растений в Рос¬сии 1). Но, чтобы поставить дело культуры ле¬карственных растений на правильный путь,
необходимо органиэовать его широко, не

жалея ни средств, ни труда, ибо несо¬мненно со временем дело это окупится, и
с уверенностью можно сказать, что в
недрах нашей отечественной флоры таятся
в скрытом состоянии неисчислимыя це-

*) См. ст. „Текущая литература по лекарствен¬ным растениям” в декабрьской книжке „Природа“
за 1915 г.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1916 г.

лебныя природныя силы. Эти целебныя свой¬ства многих русскихрастений известны про¬стому народу, который по-своему пользуется
ими издавна.

Я думаю, многим ботаникам приходи¬лось при своих экскурсиях не раз стал¬киваться с народной медициной в той
или иной форме, нередко в виде явлений
знахарства и прочих суеверий, еще так

сильно коренящихся в среде простого на¬рода. Но, несомненно, можно сказать, что
среди многочисленных народных предраз¬судков и суеверий не мало заложено и
правильных взглядов на целебныя свой¬ства тех или иных растений, и что в
этом отношении, несомненно, флора наша
таит в себе неисчерпанныя богатства.
Надо уметь только подойти с правильным

взглядом к этому вопросу—вопросу народ¬наго хозяйства.
Дальнейшее развитие этого дела можно

было бы поставить так: следовало бы со¬орудить ряд экспедиций для изучения диких
лекарственных растений в различных

местностях России, для установления коли¬чественной и экономической стороны во¬проса, для проверки путем научнаго иэ¬следования практикуемых в народной
(знахарской) медицине средств.

Далее следовало бы использовать имею¬щуюся в России сеть опытных станций и

учреждений для выяснения способов наи¬лучшей культуры тех или иных лекар¬ственных растений, нужда в которых для
наших аптек особенно важна. В насто¬ящее время во всей России насчитывается
до 287 различных опытных учреждений.
Большинство из них учреждено нашими

земствами, но субсидируются департамен¬том земледелия. Часть этих учреждений
всецело основака и содержится на каэен¬ный счет, главным образом, на счет
департамента земледелия, частью же на счет

лесного департамента. Вот, если не все,

то значительная часть их и могла бы за¬няться опытом культуры тех или иных
лекарственных растений с целью уста¬новления качества получаемаго продукта и
безплатной раздачи окружаюидему населению
семян, луковиц и корневищ полезных

медицинских растений, для возможно ши¬рокаго пропагандирования этого дела. В
наиболее же крупных учреждениях ведом¬ства земледелия следовало бы учредить по
возможности полные ассортименты различ¬ных лекарственных или технических
растений и не только вырабатывать методы
более лучшей их культуры, но и из-

4
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следовать их фармакологическия и фарма¬цевтическия свойства, путем лабораторнаго
анализа. Такими изследованиями могли бы

заняться тифлисский ботанический сад,
сухумский и батумский ботанические сады,
Имп. Никитский ботанический сад в Крыму,

воронежский имосковский сельско-хозяйствен¬ные институты, Импер. ботанический сад
Петра Великаго в Петрограде и некото¬рыя другия, крупныя опытныя учреждения
ведомства земледелия и земств, а равно и

ботанические сады наших университетов.
Необходимо только, чтобы работы этих

учреждений были обединены общей про¬граммой и чтобы в работах этих при¬няли участие и ботаники, и фармацевты, a

для этого весьма желательно было бы при

некоторых более крупных опытных учре¬ждениях установить особыя постоянныя
должности ботаников-фармацевтов.

Совместная работа ведомства земледелия,

наших земств, университетов и предста¬вителей аптекарской промышленности, я
уверен, вскоре направит культуру лекар¬ственных растений в России на должный
путь и тем откроет источник хорошаго

дохода русским промышленникам, а апте¬карское дело наше избавит от той ино¬странной зависимости, с которой особенно
пришлось тяжело нам посчитаться в со¬временную гигантскую войну европейских
народов.

Чунотский полуостров и уроки Аляски.
Горн. инж. Д. Зикса.

1.

Российская империя на крайнем северо¬востоке заканчивается тем Чукотским
полуостровом, который впервые был обо¬гнут морем из устьяКолымы в 1648
году неведомым казаком Семеном Деж¬невым и был известен под именем
„Чукоцкой землицы“.

У большинства широкой русской публи¬ки с географическим названием Чукот¬скаго полуострова связывается прославлен¬ная концессия Вонлярлярскаго, а географи¬ческое положение его смутно представля¬ется где-то в безпредельных простран¬ствах далекаго северо-востока Азиатскаго
материка.

Между тем Чукотский полуостров, рас¬кинувшись между Беринговым морем, Ле¬довитым океаном и Анадырским зали¬вом, занимает площадь, равную Голландии,
Бельгии, Дании и Греции, вместе взятым, и
является, как бы одним целым с той
самой Аляской, которую 20 июня 1867 года

мы продали американцам за 7.200.000 дол¬ларов, и на которой американцы, сделав
лишь первые шаги в деле эксплоатации
ея природных богатств, уже взяли около
миллиарда рублей. Взглянув на карту, мы
видим, что Чукотский полуостров отделя-

ется от Аляски только небольшим Берин¬говым проливом.
Во время ледниковаго периода материки

Азии и Америки были связаны между собою

сушей, существовавшей на месте современ¬наго Берингова моря и пролива. Эта суша
с одной стороны—с севера—распростра¬нялась до земли Врангеля, а с другой —
с юга—до островов Прибылова.

Северная часть суши была покрыта ма¬териковым льдом, а в южной был кли¬мат континентальный, похожий на климат
современной восточной Сибири. На окра¬инах южной части обитали крупныя жи¬вотныя, как мамонт, пещерный олень,
бык.

В конце ледниковаго периода последо¬вали сильныя колебания в распределении
суши и моря. Это нарушение равновесия

вызвапо целый ряд тектонических явле¬ний, повлекших гитантские разломы, сдвиги,
сбросы. Произошло значительное сокраще¬ние суши, и началось наступание моря на
сушу.

Площадь суши, лежащей теперь под Бе¬ринговым морем и проливом, все более
и более суживалась и изрезывалась мел¬ководными заливами.

Материковый лед северной части боль-.
шею частью погрузился под уровень моря.
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Климат стал мягче, и крупныя млеко¬питающия с юга, распространяясь дальше
на север и восток, достигли Чукотскаго

полуострова, островов св. Лаврентия и Ново¬Сибирских островов.
В конце этого периода и в начале совре¬меннаго и произошло разделение материков
Азии и Америки, раздробление материка на
острова и распространение полярнаго моря

■с его холодными течениями, не способство¬вавшими развитию здесь пышной раститель¬иости и крупных млекопитающих.
Образование Берингова пролива было од¬ним из многочисленных последствий на¬•ступания моря в постплиоценовый период.
Северная часть Тихаго океана тоже на¬двигалась на раздроблявшуюся сушу, но так
как Тихий океан глубоководен, то дея-

скалы, часто в несколько сот футов вы¬сотою, падающия отвесно в море, оставляя
лишь иногда узкую береговую полосу в

Катер зкспедиции „Милица" ведегь на буксире
кунгас в Ледовитом океане.

3 — 4 сажени шириною на весьма незначи¬тельном протяжении.
С перваго взгляда кажется, что природа

тут урезала человека во всем, но когда

взгляд опытнаго наблюдателя проникнет

за эту грозную стену угрюмых скал, он

увидит огромныя богатства, сокрытыя
угрюмой природой, властно требующей от
изследователя больщого напряжения ума,
знаний, сил и энергии. При поверхностном

Залив Св. Креста (июль 1914), Толщина снега
до 8 саженей.

тельность его вод выражалась в разру¬шении пород и смыве их в океан.
Этим действием океана обясняется рель¬€ф крутых берегов восточнаго берега
Камчатни у устья Анадыра и к западу от
бухты Провидения.

Поэтому нет основания предполагать, что
геологическое строение Аляски и Чукотскаго
различны.

Огибая Чукотский полуостров с моря,

видишь унылую картину. Случайному путе¬шественнику берега ничего не говорят, да
и что может сказать неспециалисту край
далекаго севера, край, три четверти года
затертый льдами, с суровым климатом,

скудной растительностью, бедным, разсе¬янным по громадному пространству насе¬лением, край ветров, морозов и метелей.
Усугубляют картину мрачныя гранитныя

Лагерь экспедиции у Анадыра (1914).

же наблюдении нельзя не согласиться с

теми строками дневника Биллингса (1791 г.),
где этот путещественник записал: „по
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наружному виду раэсуждая о сей стране,
нельзя подумать, чтобы во внутренностях

ея крылись какия-либо драгоценныя произве¬дения природы".
Уж недалеко то время, когда Чукотский

полуостров, освобожденный оть мертвых
цепей запрета частнаго горнаго промысла,

убивающих в настоящее время там вся¬кую жизнь и инициативу, обратит на себя
внимание; поэтому читателю, быть может, не
безынтересно будет познакомиться с теми
наблюдениями и теми выводами, которые
сделала экспедиция, снаряженная весной и
летом 1914 года и во главе которой я
имел честь состоять.

2.

Главное население чукотскаго полуострова
составляет Чукотское племя.

Название „чукча" произошло от чукот¬скаго слова „чаучу“ (chouchen) или „чаукту",
что означает „богатый оленями". Этим

термином оленные чукчи (кочевые) отли¬чают себя от других родственных пле¬мен, как напр., от оленных коряк или
морских чукчей (чукчи сидячие).

Эти последние называют себя „анкали¬тами“ (anqualиt), т.-е. „береговым наро¬дом“ и всегда лелеют мысль стать олен¬ными.
Как оленные, так и морские или „си¬дячие" чукчи называют себя „lиeorawelat",
т.-е. „настоящий человек“, в отличие от
других родственных племен, которых

они называют „alvayelиlиt", т.-е. „люди, го¬ворящие другим языком", и к которым
они относятся свысока. По преданиям, в
древности чукчи были морским народом,

и на это указывают сходство в устрой¬стве жилищ (ярангов), летнее сидение
оленных чукчей в легких палатках на
берегах морей и заливов в то время,

как олени с пастухами бродят в го¬рах, и, наконец, внутреняя часть яранга,

служащая спальней для старших и отде¬ляемая от остального яранга шкурой, на¬зывается у них „шкура белаго медведя",
хотя этот полог делается у оленных

чукчей из оленьих шкур.

Несмотря на очень низкую степень раз¬вития, приближающую чукчей к людям
каменнаго века, они сумели подчинить

себе другия племена: айванов, юкагиров,

ламутов.

Разсеянные в настоящее время по без¬граничным тундрам северо-востока чукчи,
пришедшие сюда откуда-то издалека, оче-

видно, когда то представляли весьма спло¬ченное племя,1 ибо только этим можно
обяснить то стойкое сопротивление, какое
они оказали русским отрядам, отстояв

свою независимость с оружием в ру¬ках. Так, 14 марта 1730 года на реке
Эгак был побежден и убит казачий
капитан А. Шестаков, a 21 марта 1747 г.

после первоначальных удач был раз¬бит и убит майор Павлуцкий в сред¬нем течении Анадыра. После этого наше
правительство, считая непроизводительнымт»
расходом ведение безполезной войны вт»

этих местах, отозвало назад войско, a

в 1789 году упразднило Анадырскую кре¬пость—этот самый крайний форпост Рос¬сии на северо-востоке Азии.
В этом же году началось возобновление

сношений с чукчами. Однако до сих пор
Чукотский полуостров оставался одной из
наиболее забытых русских окраин. Мы

не обращали и не обращаем никакого вни¬мания на местных аборигенов, нас ни¬чему не учать меры, предпринимаемыя аме¬риканским правительством для привле¬чения к себе местнаго населения, и по¬этому чукчи совершенно ушли из-под на¬шего влияния.
В 20 годах XиX столетия вследствие

увеличения оленных стад границы „Чу¬коцкой землицы", простиравшейся раньше
к западу от реки Чуан и Анадыр, были
расширены со стороны Ледовитаго океана
до реки Баранихи, а со стороны Тихаго
океана до реки Опука. Вся эта территория

находится как бы в полуподданстве. Чук¬чам в пределах отведенной им терри¬тории разрешено управляться всецело соб¬ственными обычаями.
По наружному виду чукчи представляют

из себя племя более сильное и более раз¬витое, чем остальныя северныя племена.

Средний рост мужчины—2 арш. 5 в.; жен¬щины—2 арш. 3 вершка. Телосложение пре¬красное. Особенно красивы руки и ступня,
поражающия своими малыми размерами и

пропорциональностью.

Скулы не выдаются так, как у монго¬лов. Разрез глаз похож на разрез.
глаз кавказской расы. Цвет лица брон¬зовый. Цвет волос темнее у обитающих
по берегам Ледовитаго океана и светлее
у обитающих по берегам Тихаго океана,

где часто встречаются шатены с курча¬выми волосами. Растительность на лице„

в общем, слабая, хотя нередко встреча¬ются чукчи с бородами и носят эти бо¬роды с гордостью.
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В силу условий своей жизни чукча—спорт¬смен. Летом, когда старики сидят в
ярангах на берегу моря, молодежь нахо¬дится при стадах. Олени в это время,
тревожимые оводами, страшно безпокойны,
лереходят с одного места на другое, и

Ярангь чукчей.

находящимся при стаде приходятся все

время бегать, оставаясь иногда по нескольку
дней без сна. В зимней дороге — чукча

каюрь—все время бежит с собаками, не¬престанно выравнивая нарты. Все это со¬здало из них прекрасных бегунов, и'
чукчи любят всякаго рода состязания. По

нескольку раз в году у них устраива¬ются состяэания в беге, в гонках на
оленях и собаках, и в метании камней.

Бега на собаках и оленях приурочи¬ваются к ярмаркам, т.-е. к фев ралю и
марту месяцам. В состязаниях принима¬ют участие не только молодые, но и люди
почтенных лет и даже девицы. Молодые

чукчи, особенно морские, ежедневно упра¬жняются в метании и выжимании камней.

У каждаго из них имеется для упражне¬ния свой камень, весом пуда полтора, ко¬торый находится среди морской гальки.Со¬стязания устраиваются или просто из любви
к искусству или победителю выдаются

призы, начиная от спичек и кончая кус¬ком моржеваго или оленьяго мяса.
Семьи у чукчей довольно многочисленныя.

Часто 5—9 детей. Обыкновенно чукча моно¬гамист, но не редки случаи двоеженства и
Даже многоженства, при чем жены уживаются
мирно под одним кровом.
Будучи народом весьма общительным,

с большим запасом товарищеских уз—
чукчи иногда это чувство товарищества до-

водят до такой близости, что даже периоди¬чески меняются женами. Дети, рожденныя
огьтакого „компанейскаго“ брака, считаются

общими и так же любимы, как свои соб¬ственныя.
Любовь к детям у чукчей доходит до

сентиментальной нежности.

"Ьдят чукчи мясо или рыбу в сыром
или замороженном виде. В тундре или
на берегу, где мало топлива и плавника
(леса, прибитаго к берегу морем), чукчи
едят мясо полусырым, приготовляя его

или в деревянном боченке, куда нали¬та вода и наброшены горячие камни, или
просто распластывают мясо на горячих
камнях.

Понятия чукчей о седобности чрезвы¬чайно условны. Они едят грибы—поганки,
мышей, собственных насекомых, личинки
оводов и различныя травы, которыя по

нашим понятиям совершенно неседобны.

Они едят полупереваренное содержимое
желудка убитых животных, едят жидкий
зеленый кал оленей, поевших свежей
весенней травы, смешивая этот кал с
травами и кровью или протухшею печенью.

Казалось бы, что при такой всеядности
для чукчей нет недозволенной еды; однако
у них существует целый ряд животных,
которых есть запрещено; так, чукчи не

едят россомах, черных медведей, со¬бак и большую часть хищных птиц.

Чукчи, пришедшие в гости.

Из растительной пищи чукчи употре¬бляют разныя травы, корни тех немно¬гих злаков, что произрастают на тундре.
У одних видов собираются листья со

стеблями, у других плоды, ягоды, корни с
клубнями. Для добывания последних они без-
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жалостно грабят осенью найденныя в но¬рах грызунов их запасы.
Особенно любят чукчи полупереваренный

мох, находимый в желудке убитых оленей,
по виду напоминающий густой горох. Из He¬
ro приготовляется так называемая „опанга“

(kиlet)—густой суп, для чего к нему при¬бавляется кровь, жир моржевый или олений
и рубленныя кишки. Опанга подается обы¬кновенно в торжественных случаях, и
еда ея составляет главную часть церемонии.

Чукчи —страстные курилыцики. Курят
мужчины и женщины'. Иногда курят с

трехлетняго возраста, Матери, чтобы успо¬коить кричащаго грудного младенца, часто
дают ему пососать трубку. При еде чукча
вынимает изо рта табак и, сжав его в
лепешку, прилепляет за ухом. После еды
эта лепешка из-за уха снова кладется в

рот.

Определеннаго религиознаго ритуала нет.

Существуют поверья, предразсудки, но они
не обязательны для всех. Каждый создает

себе культ посвоему. В то врерия, как у

айванов имеется какое-то смутное предста¬вление о божественном начале, как, напр.,
они чтут начало добра „Калак" и начало зла
„Пинчатком", у чукчей даже и этого нет.

Чукчи создали себе некоторые фетиши, ко~
торые чтут, как священные: клюв птицы,
зуб медведя, ухо лисицы, коготь нерпы,
шкурки мелких грызунов, (эти последния
они обыкновенно носят за поясом), как

Чукчи на берегу моря. На вешалах заготовляемая
на зиму рыба (юкола).

талисманы, кусочки кожи и прочие неожи¬данные предметы.
Почетнаго места священным предметам

не отводится: обыкновенно они лежат где¬нибудь под спудом, среди всякаго хлама,
но постороннему их не отдают.

Особенно сильным фетишем считается
голова медведя, но и ей почета особеннаго

не воздается. Если спросить чукчу, почему

он считает вышеуказанные предметы свя¬щенными, он в ответ издаст только
„кхе“—междометие незнания.

Раздетые чукчи, сидящие на пороге яранга при очень
низкой температуре.

Праздников, в смысле точно регламен¬тированных дней для совершения извест¬ных обрядностей, нет.
Если и совершаются какия-нибудь жертво¬приношения в какие-нибудь торжественные
дни, то последние вызываются не побужде¬ниями духа, а успехами жизни, как напр.,
удачной охотой, удачной поеэдкой или лич¬ным желанием устроителя.

При жертвоприношениях не забывается

практическая сторона. Так, принесение жер¬твы после удачной добычи пушнины совер¬шается одним или двумя волосками, дабы
не испортить шкуры, которую нужно выгод¬нее продать.

Если есть у чукчей священная вещь, то
это только огонь, на котором согревапась
первая вода для ребенка.
Как стрелки и мореплаватели, чукчи

прекрасны. Обыкновенно стреляют из вин¬честеров, доставляемых из Америки.
Стреляют всегда с рогатки.

Чукча отважно отправляется в море на
своей байдаре, т.-е. лодке, сделанной из.
моржовой кожи. Для большей устойчивости
на волнах к байдаре с обеих сторон

привязывают поплавки, сделанные из на¬дутой нерпичьей кожи.
Определенных занятий у чукчи нет.
Морские чукчи, в полном смысле слова,

сидят и ждут у моря погоды. Показался
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зверь—морж, нерпа, кит,—чукча охотится.

Неть зверя,—чукча его не ищет, а сидит
и мечтательно смотрит на море, а не то

разставит ноги и так стоит часами,

С недавняго времени у чукчей, занимаю¬щихся китобойством, появляются амери¬канские вельботы и моторныя шкуны.

Лагарь экспедиции в устье Анадыра (1914).

На этих шкунах (их пока имеется

всего 2—3) чукчи ранней весной обезжа¬ют береговые яранги и обменивают меха
и шнуры на товары, которые приобретаются

ими от американских торговцев, безпре¬станно курсирующих между Чукотским
полуостровом и Аляской.
Американския шкуны приходят ранней

весной, с первой подвижкой льда, эадолго
до прихода парохода Добровольнаго флота,

забирают у местных жителей всю пушни¬ну, жир, китовый ус и, главным обра¬зом, оленьи шкуры, давая за это плохие,
низкаго качества товары, необычайно повы¬шенные в цене. Решающим фактором в
этом обмене является спирт, перед ко¬торым чукча никак устоять не может.
Являются сюда же и наши владивосток¬ские торговцы, но и они применяют, хотя
с меньшим коммерческим успехом, те

же приемы сгтаивания населения, которые осо¬бенно широко практикуются американскими
китобойными судами, — этими плавающими
вертепами бывших людей.

3.

Главныя богатства Чукотскаго полуостро¬ва—горныя.
Уже по добытым в настоящее время

данным на Чукотском полуострове нахо¬дятся благонадежныя залежи свинцово-сереб¬ряных руд, большое количество благона¬дежных угольных месторождений, которым
предстоит громадная будущность, залежи

графита, по качеству не уступающия луч¬шим сортам Цейлона. Во многих местах
открыто золото, залеганием своим и по¬родами, в которых оно встречается, ясно
доказывая однородность происхождения с

эолотыми розсыпями и месторождениями Аля¬ски. Наши берега изобилуют прекрасными
сортами красной рыбы - горбуши, кеты, ча¬вычи и др.

От Колымы до верхняго течения Анадыра,
на тысячи миль тянутся прекрасные леса,

пока никем нетронутые и не эксплоати¬руемые. До чего доходит инертность мест¬наго населения, — мы не говорим о чук¬чах,—можно судить по тому, что даже в
таком административном центре Чукот¬скаго пол., как пост Ново-Мариинский,
лежащий всего в 600 верстах от громад¬наго строевого леса по могучей судоходной
реке Анадыру, и там жители его мерз¬нут в суровую девятимесячную зиму в
домах, сделанных из гофрированнаго
американскаго железа, или в деревянных

срубах, называемых „поварнями".

Пушного зверя—песцев, белых и голу¬бых, лисиц красных, желтых, чернобу¬рых, выдр, бобров, нотиков, медведей,
белых и темных, серебристых волков,
пушных полярных зайцев и проч. столько,
что большая часть пушного американскаго
рынка снабжается ими.

Разгрузка разведочной паотии экспедиции в зал.
Св. Креста

Поняв значение оленеводства для этих
мест, американское правительство с
1891 г. начинает усиленно заниматься
этим вопросом, не останавливаясь ни
пред какими затратами, лишь бы ввести
в Аляску оленей для разводки. Сперва вво-
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зят оленей без санкции нашего правитель¬ства, а потом с санкцией вывезти с Чу-

Собаки экспедиции (1914).

котскаго полуос. и из Якутской обл. опре¬деленное количество самок. В течение 20
лет американцы достигли того, что у них

в настоящее время уже имеется около 30.000

голов, и оленеводство, разумно поддержи¬ваемое и контролируемое казенной ветерина¬рией, процветает; у нас же, где по без¬граничным тайгам от Анадыра до усть¬ев Лены бродило некогда несметное коли¬чество оленей, оленеводство гибнет от па¬дежа, от неразумнаго ухода и прочих не¬устройств.
Одним словом, суровая, неприветливая

природа щедро разсыпала по краю свои бо¬гатства и терпеливо ждет просвещеннаго
и энергичнаго пионера, которому откроет
свои местныя сокровища.

Первое золото Аляски было открыто не аме¬риканцами, а русским изследователем—ин¬женером Дерошиным, производившим раз¬ведки по поручению „Российско- Американ¬ской К°“ с 1848 по 1851 год. Но эти его
разведки были оставлены без внимания, a

Аляска впоследствии, за свою „безнадеж¬ность" продана американцам, которые уже
с 1880 начинают разработку горных 6о¬гатств Аляски. Нижеследующая таблица
красноречиво говорит, как развивалась
добыча.

Г о д ы. 3 о л о т о. Серебро. М е д ь.
Олово, свинец,
мрамор и
гипс.

У г о л ь. j

1880 20.000 дол. доллар. доллар. доллар.

1885 300.000 11.146

1890 762.000 6.071

1895 2.328.500 44.232

1900 8.166.000 45.494 40.000 1.200 тонн.

1905 15.630.000 80.165 749.617 3.774

1910 16.126.749 85.239 538.695 121.561 2.800

1911 ! 16.853.256 243.923 3.366.581 176.942 900

Всего . .

1

195.619.776 1.524.364 8.705.293 731.119 36.314тонн. :

Всего с 1880 по 1911 г. добыто мине¬ралов и металлов на 206.298.041 дол.
За это же время добыто на Аляске:

Рыбы: Кеты   на 105.602.066 дол.
Прочей рыбы, как пищев,
продукта  10.000.000 .
Жиру, китов. уса, моржов.
кости, нерп и пр. , . . „ 10.000.000 „

Меха: Котиков   35.000.000 „
Пушнины   10.000.000 „
Лесу.    1.000.000 „
Оленей     1.000.000 „

Всего . . . 378,900.641 дол.

В настоящее время эта сумма достигла

не менее 500 милл. долларов, т.-е. 1 мил¬лиарда рублей, так как статистическия
данныя для металлов кончаются 1911 г.,

а для остального—1909годом; между тем

развитие горнаго дела на Аляске идет ги¬гантским шагом. В последние годы от¬крыты колоссальныя залежи медной руды.
Эксплоатация их начнется с проведением
железной дороги.

Несмотря на громадную стоимость по¬стройки дороги в такой местности, как
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Аляска, где миля обходится до 180 т. ру¬блей, американцы в настоящее время
устроили там уже 8 жел, дорогь, с об¬щим протяжением до 400 миль. Кроме

того, проведено около 500 миль экипаж¬ных дорог, 400 миль зимнесанных, об¬ставляемьих зедмою вехами, и около 300
миль троп, на что отпускается ежегодно

до 500.000 рублей. Узлом дорог являет¬ся город Фербанкс. От портов Аляски
к побережыо Великаго океана плавает

до 40 пароходов, много парусников, рыбо¬повной флотилии и большой каботаж.
По реке Юкону, главной водной артерии

края, ходит до 70 пароходов и баржей.
С 1880 быстро вырастает целый ряд

городов с населением от 500 до 10.000
жителей.

В качестве примера можно назвать: г.

К о р д о в а, основанный 5 лет тому на¬зад. Имеет 2 газеты, водопровод, элек¬тричество. Здесь богатейшие медные руд¬ники, Фербанкс — на Юконе. 10 лет
тому назад на этом месте рос лес, a
теперь прекрасныя здания, около дюжины

отелей, водопровод, электричество, цен¬тральное отопление, 3 ежедневных газеты,

три банка, станция безпроволочнаго теле¬графа, несколько клубов и болыиюй те¬атр. Население до 10 т. человек. Ном;
здесь золото открыто было в 1899, а в
1900 году уже образовался город с 20.000

жителей летом и около 3.000 зимой. Го¬род со всеми новейшими устройствами и
прекрасно оборудованными школами и гим¬назиями. Зимою в Номе устраиваются
лекции, спектакли, балы и большия призовыя
состязания на собаках. Это своего рода
английския дерби.
Кроме перечисленных, существуют еще

около 40 городков и поселков с населе¬нием свыше 300 человек в каждом, с
собственными почтамтами и телеграфами.

Такова современная картина Аляски, ко¬торая проснулась лишь 49 лет назад и
развивается не по дням, a no часам, слу¬жа назидательным примером для нас,
владеющих Чукотским полуостровом,—

этим еще непробудившимся кладом, на¬ходящимся в тех же условиях климати¬ческих и геологических, что и Аляска.
Выше нами было указано, как и когда

произошло разделение материков Азии и
Америки, бывших когда-то одною областью,

а уже одно это может говорить за однород¬ность и геологическаго строения.
Целым рядом изследований добыты и

реальныя доказательства этой связи.

природа, январь 1916 г.

Мы знаем, что золотоносность Сеуард¬скаго полуострова, т.-е. части Аляски, про¬данной нами Америке, связана с развити¬ем древне-осадочных пород, сильно ме¬таморфизованных. При этом, если оса¬дочныя породы представляются кристалли¬ческими известняками с слюдяными и фе¬литовыми,сланцами, то в таких породах
золото есть. Нет этих сланцев, — нет

и золота. To же явление и на Чукотском
полуострове. Так, у залива св. Лаврентия
встречаем кристаллические известняки, но
без фелитов и слюдянных сланцев, и
золота здесь не найдено. Наоборот, между

мысами Литке и Дежнева наблюдается скль¬ное развитие слюдяных и фелитовых слан¬цев, и здесь обнаружено довольно богатое
золото.

Золото „бигей", или береговых розсыпей

Аляски, характеризуется присутствием крас¬наго гранитнаго шлиха, называемаго „чиву

занд", и береговыя розсыпи (биги) Чукот¬скаго полуострова тоже всегда сопровожда¬ются этим красным шлихом.
Как на Аляске источником золота би¬гей является тундра с ея обломочным
материалом—продуктом разрушения при¬лежащих утесов, так и на Чукотском
та же тундра, с близ лежащими возвы¬шенностями, дает золотоносный материал.
Глинистые и фелитовые сланцы Чукотскаго

полуострова целиком соответствуют слан¬цам на Аляске, напр., по ключу „Епиии".
Встречающиеся в обломочном материале

кварцитовый и мусковитовый гнейсы Чукот¬скаго пол. совершенно аналогичны тем же
породам Аляски по ключу „Епиии“.

Самая метаморфизация пород, т.-е. их
перекристализация, обогащение слюдой, пре-

Колюгинская сопка (действующий вулкан).

вращение глинистых сланцев в слюдяные,
обогащение пород колчеданом, равно как

5
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и образование графита, — все это процессы,
совершенно аналогичные аляскинским.

Наконец, гранитный пояс береговой це¬пи Аляски „Cost Range", сопровождаемый
вулканическими породами и диабаэами, в

которых сильно развиты кварцевыя золо¬тоносныя жилы, занимает на востоке крае¬вое положение по отношению более древних
пород Юкона и Британской Колумбии,
весьма богатых золотом (Клондайк —
краевой приток Юкона.) На севере такое
же краевое положение, по отношению более

древних пород, занимает гранитная об¬ласть юго-восточнаго
берега Чукотскаго по¬луострова,
Самый же харак¬тер местности Чут
котскаго полуострова
настолько схож с

Аляской, что, по сло¬вам американских

проспекторов, рабо¬тавших на Чукот¬ском, они часто за¬бывали, что находят¬ся не на Аляске, В
настоящее время уже

открыто до 30 мест

на Чукотском, где

находится богатое зо¬лото или его знаки. Среди этих место¬рождений особенно богато лежащее в бас¬сейне р. Анадыра.
Слух о его богатствах и особенно о

золотых розсыпях в бассейне р. Ана¬дыра распространился далеко, и ежегодно
сюда весной совершают паломничество
сотни хищников, часть которых попадает

иногда в руки местных властей, „охраня¬ющих" этот край. Стремясь сюда, хищник
сознательно идет на лишения и большой

труд. Но возможность обогащения превы¬шает страх перед опасностями.
Часто эти предприимчивые люди, набив

карманы золотом, трагически погибают от

голода и холода в глухих углах Анады¬ра, полная заброшенность котораго не умень¬шилась из-за того, что два года тему на¬зад на посту Н. Мариинском поставлена
радиотелеграфная станция. По этому телегра¬фу местный начальник может получать

указания и приказания, но исполнить их у
него нет ни средств, ни возможности.
Лишь дважды в году появляется в се~

верных водах пароход Добровольнаго

флота, привозящий припасы и почту. Ухо¬дит пароход,—и край вновь замирает, на.
долгие месяцы отрезанный от всего мира.
Прошло два века с тех пор, как на.

холодных водах полярнаго океана появи¬лась утлая лодчонка отважнаго казака Се¬мена Дежнева, донесшаго по начальству о
земле с залежами „рыбьяго эуба“, но и no¬
de время в глубоком сне лежит этот.

богатый край.
Американцы, купив

у нас „безнадежную

страну"—Аляску, ши¬роко открыли ее для
всех; они не боя—
лись наплыва людей,

не боялись расхище¬ния богатств; они до¬пускали к горным.
работам и развед¬кам всех желаю¬щих, не спрашивая
капитала об его ро¬дине, а, наоборот,

поощряя всякаго при¬шельца и широко по¬могая ему в борьби
с суровой полярной природой. Десяткк
тысяч людей пришли сюда с надеждой
на легкую наживу, и много их ушло
разочарованными, но усилие каждаго не
прошло даром для страны. Скрытое стало

явным. Нужно было только указать при¬сутствие богатств, а средства пришли уж.
сами.

He такова картина Чукотскаго края...
Если мы не хотим потерять этот край,

то мы должны немедленно приступить кг
эксплоатации нашего Северо-Востока, и тогда
русское общество увидит, как оживятся

горы, застучат молотки изыскателей в са¬мых глубоких углах горных ущелий, за¬горится жизнь в первобытных лесах, бе¬рега усеются заводами и рыбопромышлен¬ными обществами, и быстро подымется и
разбогатеет этот пустынный край, кото¬рый мы считали одной из забытых рус¬ских земель.

Пароход Добровольнаго флота.
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Григорий Нинолаевич Потанин.
(Очерк жизни и научной деятфльности.)

Проф. В. А. Обручева.

21 сентября прошлаго годаСибирьпраздно¬вала 80-летие путешественника, ученаго и

общественнаго деятеля, сибиряка Г. Н. По¬танина. В Том¬ске, где живет
юбиляр, мест¬ное Общество
Изучения Сибири

устроило торже¬ственное заседа¬ние, на которое
явились десятки

депутаций — не

только от раз¬ных ученых и
общвственных

учреждений этого
города, но и из
многих других

городов Сиби¬ри. Были получе¬ны сотни теле¬грамм как из
городов и сел

Сибири, так и

из Европейской

России—от Ака¬демии Наук,Рус¬скаго Г еографи¬ческаго и мно¬гих других уче¬ных обществ и
от почитателей

юбиляра. В при¬ветствиях и ад¬ресах, на ряду
с учеными за¬слугами Г. Н. По¬танина по изследованию стран и народов
внутренней Азии, с редким единодушием
отмечалось его выдающееся значение в

деле культурнаго развития Сибири.
Упоминая об этом обстоятельстве, мы

на страницах „Природы" ограничимся очер¬ком жизни и деятельности Г. Н. Потанина,
как ученаго и путешественника.

Григорий Николаевич Потанин родился
21 сентября 1835 г. в семье каэачьяго
офицера, в поселке Ямышевском на берегу
реки Иртыша, верстах в 50 выше города
Павлодара, Семипалатинской области, и до

десяти лет прожил в поселках Прес¬новском и Семиярском. Первыя же впе¬чатления детства и затем юношества дол-
жны были зало¬жить в душе Г.
Н. стремление к
путешествиям и

к изучению даль¬них стран и на¬родов. Эти по¬селки располо¬жены на высо¬ком берегу, у
подножия кото¬раго катит свои
мутныя волны мо¬гучая река. В
одну и в дру¬гую сторону до
горизонта ухо¬дит гладь ея

вод, разбивших¬ся на многочи¬сленные рукава,
окаймленные зе¬ленью лугов, ка¬мышей и рощ.
Чуть виден на

западе противо¬положный берег,
где разстилает¬ся Киргизская
степь, откуда зи¬мой в поселок

приезжают смуг¬лые люди в жи¬вописных ко¬стюмах, говоря¬щие на непонятном языке, с безобразными,
но интересными верблюдами. На восток
до горизонта убегает безконечная зеленая
степь и манит в голубую даль, туда, где

далеко-далеко, по слухам,’ находится таин¬ственный и дикий Алтай.'

К впечатлениям от окружающей при¬роды присоединялись разсказы отца и дру¬гих казаков, побывавших на службе, кто
в Киргизской степи, кто в глубине Алтая,
кто на границе с Китаем; каждый год
одни снаряжались в далекие края, другие
воэвращались оттуда.
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Десятилетняго мальчика повезли учиться

в кадетский корпус в Омск, далеко на
севере, но на том же родном Иртыше,
просторы котораго всегда видны из окон
корпуса. Здесь впечатления детства должны

были поддерживаться и усиливаться разска¬зами товарищей, большею частью такйх же
казачьих сыновей, сехавшихся в корпус
из разных мест Зап. Сибири—из Бийска
и Барнаула, из долины Бухтармы и из

Каркаралинска и т. п.; каждый мог пораз¬сказать о природе и народах своего род¬ного угла. И всем им по окончании курса
предстояло ехать в такие же далекие края,
в горы или в степь.
В 1853 и 1854 гг. молодой хорунжий

Потанин участвовал в первом русском

походе в Заилийский край и был при за¬кладке города Вернаго. „Когда военная
экспедиция переходила впервые реку Или,
перед восприимчивым юношей поднялась
внезапно из тумана величественная цепь
Заилийскаго Алатау, с ея седыми снежными
вершинами; никому еще неизвестная, никем

не виденная, она возбудила в талантли¬вом юноше жажду познаний и стремление
к изследованию стран неведомых". Так
говорит П. П. Семенов-Тяньшанский в
предисловии к книге „Тангутско-тибетская
окраина Китая и Центральная Монголия"
Г. Н. Потанина.
Из Вернаго Г. Н. был командирован

в Кульджу отвезти серебро русскому кон¬сулу и имел возможность увидеть китай¬ский город и его пестрое население из
китайцев, дунган, калмыков-торгоутов
с Юлдуса, сартов и кашгарцев. В 1855 г.
он увидел, наконец, и Алтай, куда был
командирован с сотней казаков; это была
страна, в которой долго жили его предки,
в казачьих станицах так называемой
Бийской линии. Его заинтересовала история
завоевания и заселения русскими этого края
и, вернувшись в Омск в 1856 г., он
занялся разборкой архива правления области

сибирских киргизов, откуда извлек инте¬ресные материалы по истории Сибири и

Джунгарии, изданные Московским универ¬ситетом в 1866 и 1867 г. За этой рабо¬той застал его П. П. Семенов, проезжав¬ший через Омск на пути в Тянь-шань.
Молодой офицер, рывшийся в архиве и
мечтавший о путешествиях, не сбыточных
при его бедности он получал всего 90 р.

в год—и научной неподготовленности, за¬интересовал П. П. Семенова, и он под¬держал словом и делом стремление Г. Н.
в университетский город, облегчив уволь-

нение от военной службы и устройство в
столице.

Но перед поездкой в Петербург Г. Н.
побывал еще в Томске, где познакомился

с М. А. Бакуниным, и у своего родствен¬ника на золотом прииске в Мариинской
тайге, так что, прежде чем сделаться
путешественником-изследователем.успел
познакомиться со многими местностями

Зап. Сибири и Семиречья. В Петербург

он отправился в 1858 г., благодаря со¬действию Бакунина, с караваном, везшим
золото из Томска на Монетный двор, в
качестве помощника начальника; не будь
этого благодетельнаго для прежней Сибири
учреждения, Г. Н. пришлось бы пробираться
в столицу пешком.
В Петербурге Семенов и- Кавелин

помогли Г. Н. найти заработок, и три года

он посвятил слушанию лекций в универ¬ситете, а летом на свои скромныя сред¬ства отправлялся на ботаническия и геоло¬гическия экскурсии, в 1859 г., на р. Вол¬хов, в 1860 г., на р. Урал.
В своих воспоминаниях, печатающихся

в газете „Сибирская Жизнь“ в Томске,
Г. Н. говорит, что в раннюю пору его

жизни, его планы двоились: когда он чи¬тал книги по естествознанию, ему очень
хотелось сделаться натуралистом, а когда

читал романы Диккенса—он мечтал стать

писателем. Позднее, когда он был офи¬цером, егф мечты приняли более опреде*
ленную форму—он начал уже думать о
путешествиях в глубь Центральной Азии или
об общественной деятельности в Сибири.
Отправившись поступать в университет,

он все еще колебался в выборе факуль¬тета—юридическаго или естественнаго. Бла¬годаря детским и юношеским впечатле¬ниям и офицерским поездкам, вопрос
был решен в пользу естественных наук,

но и в университете все-таки еще про¬должались колебания между деятельностью
натуралиста и публициста. Эти колебания

происходили затем и в течение всей дол¬гой жизни Потанина, и он уделял свое
время и силы то преимущественно научной

работе и путешествиям, то больше обще¬ственной и литературной деятельности.
В первые годы получила перевес наука.

„Я прочитал „L’Asиe Centrale“ Гумбольдта,—
пишет Г. Н. в своих воспоминаниях;—

воспламененное воображение рисовало на¬ходящееся в глубине Азии озеро Хуху-нор
и окружающие его снежные пики, которым

туземцы дают имена патриархов; на бере¬гах этого озера не бывала нога европейца.
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Страницы об этих местностях написаны
с такой пытливостыо, с такой жаждой
раскрыть тайны этой неизвестной страны,
что читатель невольно загорается желанием

увидеть берега этого отдаленнаго озера“.
В 1861 г. Петербургский университет

был закрыт, и Потанин не мог за¬кончить свое обраэование; он вернулся
вскоре на родину, а в 1863 г. его мечты
о путешествиях осуществились—он был
приглашен в состав разграничительной
экспедиции, состоявшей под начальством
астронома К. В. Струве и направлявшейся
к границе с Китаем в области оз.
Зайсана. Хотя экспедиции не предстояло
выезжать за русские пределы, но и П. П.
Семенов и Г. Н. Потанин надеялись,
что это только начало и что последнему

затем удастся проникнуть и в глубь Цен¬тральной Азии.
Это первое путешествие Струве и Пота¬нина началось весной 1863 г. в поселке
Кокпекты у южнаго подножия Калбинскаго
хребта; спустившись вдоль рч. Кокпекты
к оз. Зайсану, путешественники обогнули
его с севера, иэучая его берега, флору,

фауну и условия рыболовства, затем пере¬шли ва Черный Иртыш, обследовали его
правые притоки до китайской границы, пе¬ревалили через горы Сары-тау к оз.
Марка-куль в Южном Алтае и оттуда

через пустынную равнину между рч. Кур¬чум и оз. Зайсан вернулись к истоку
Иртыша из озера, и затем в Кокпекты.

Кроме естественно-исторических наблю¬дений, Г. Н. собирал сведения о быте кир¬гизов.
Зимой 1863—64 гг. Г. Н. сездил опять

на оз. Зайсан для изучения условий зим¬няго рыболовства, а летом 1864 г. отпра¬вился вместе с Струве в хр. Вост. Тар¬багатай, который прошел по гребню от
перевала Кузеунь до горы Тас-тау, обсле¬довал высокия долины Чиликты и Терс¬айрык и южное подножие хребта между
Урджаром и Чугучаком.

Отчеты путешественников были напеча¬таны в первом томе новых Записок
Географическаго Общества и представляют

первое более полное описание озера Зай¬сана и окружающей страны с данными о
флоре и фауне, о рыболовстве, о золотых
приисках на рч. Терс-айрык и о быте
киргиз, в аулах которых изследователи
прожили не мало дней. Г. Н. присоединил
к отчету еще извлеченныя из архивов

сведения о караванной торговле с Джун¬гарией и о путях в эту страну, а также

записи киргизских песен, загадок и

сказок и названий растений. Эта первая
поездка уже обнаружила в Г. Н. качества
вдумчиваго и разносторонняго наблюдателя.

Но вскоре после этого путешествия Г. Н.
был оторван от своей изследовательской

деятельности почти на 10 лет. Он по¬ступил в 1865 г. секретарем Статисти¬ческаго Комитета в Томске, здесь увлекся
общественной и публицистической работой
и в результате, обвиненный в пропаганде
сибирскаго сепаратизма (в сущности только

автономии Сибири), вместо берегов Куку¬нора в Центральной Азии, очутился на
омской гауптвахте, затем в каторжной
тюрьме в Свеаборге и, наконец, в ссылке
на севере Вологодской губ. Но и в омской
тюрьме он работал —выхлопотал себе
разрешение разбирать областной архив и
писал очерки по истории Сибири XVии и
XVиии века.
В конце ссылки в г. Никольске Г. Н.

женился на Александре Викторовне Лавр¬ской, дочери нижегородскаго священника,
приехавшей к своему брату К. В. Лаврскому,
также сосланному в Вологодскую губ. Она
сделалась незаменимой помощницей во всех
позднейших трудах и путешествиях Г. Н.
В 1874 г. Потанин, по ходатайству

Географическаго Общества, получил полное
помилование и возможность вернуться в

Петербург, где вместе с П. П. Семено¬новым занимался составлением дополнений

к т. иии „Азии* Риттера, которыя сами со¬ставили целый том, касающийся Алтайско¬Саянской горной системы в пределах
Сибири и по китайской границе. Этой ра¬ботой Г. Н. прекрасно подготовился к из¬следованию соседней Северной Монголии,
которое составило задачу следующаго де¬сятилетия его жизни. Готовясь к путе¬шествию, он совершил еще летом 1875 г.,
вместе с проф. A. А. Иностранцевым,
геологическую поездку в Крым.

Монгольская экспедиция была снаряжена
на средства Географическаго Общества; в
состав ея, кроме Г. Н. и его жены, вошли
топограф Рафаилов, монголист A. М.
Позднеев, охотник М. М. Березовский,
чучелыцик и два казака. Летом 1876 г.
экспедиция выступила из г. Зайсанска на
восток, обогнула оз. Улюнгур, пересекла
Монгольский Алтай в верховьях р. Кобдо
и осенью спустилась в г. Кобдо, торговый

центр С.-З. Монголии, где провела зиму, изу¬чая условия русской торговли. Весной 1877 г.
путешественники вышли из Кобдо, вто¬рично пересекли Монгольский Алтай, затем
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дважды Джунгарскую Гоби на пути в го¬рода Баркуль и Хами у конца Вост. Тянь¬шаня и обратно, далее еще раз перешли
Монгольский Алтай и прибыли в г. Улясу¬тай. Вторая половина лета была посвящена
иэучению горной страны Хангай до оэ. Кос¬согола и оз. Убса; уже поздней осенью
экспедиция из Уланкома вернулась в Кобдо
и направилась в Кош-агач на р. Чуе, в

русских пределах, где 17 декабря путе¬шествие закончилось.
Его результатами является изследование

Монгольскаго Алтая, Джунгарской Гоби,

восточнаго конца Тянь-шаня, Хангая и озер¬ной области С.-З. Монголии; кроме ботани¬ческих, зоологических и геологических
коллекций и маршрутной семки были со¬браны сведения о русской торговле в Кобдо,
Уланкоме, Улясутае, Баркуле и Хами, о
путях no С.-З. Монголии и из нея в
Китай и многочисленные этнографические
материалы. Отчет Г. Н. составляет два
тома „Очерков С.-З. Монголии“; первый
содержит очень подробные путевые дневники

и все географическия и естественно-истори¬ческия наблюдения, второй—посвящен этно¬графии и археологии (племена и поколения

С.-З. Монголии, тюркския и монгольския, па¬мятники древности, быт религиозный, се¬мейный и общественный, внешняя обста¬новка, поверья и заговоры, названия со¬звездий, животных и растений, сказки и
легенды).
В путевых дневниках Потанина мы

находим особенности, выгодно отличающие

их от описаний путешествий Пржеваль¬скаго, именно обстоятельное описание всего

пути с массой сведений из личных на¬блюдений и разспросов; собственным пе¬реживаниям, путевым передрягам и охот¬ничьим приключениям, занимающим слиш¬ком много места в книгах Пржеваль¬скаго, Г. Н. уделяет ничтожное внимание.
Это, конечно, делает его отчеты более
сухими, негодными для легкаго чтения, но

научная ценность их выигрывает. Недо¬статком является отсутствие общих ха¬рактеристик изследованных стран; счи¬тая свои наблюдения недостаточно полными,
Г. Н. воздерживался от общих выводов,
и читателю приходится делать их самому.

Весной 1879 г. началось второе путе¬шествие по Монголии, в котором, кроме
Г. Н. и его жены, участвовали топограф

Орлов с помощником Елисеевым, архео¬лог Адрианов, два переводчика и три ка¬зака. Заметим кстати, что казаки в со¬став экспедиций Потанина в Монголию

назначались не в качестве конвоя, а для
помощи топографу при семке. Экспедиция
началась в Кош-агаче на р. Чуе, прошла
в Уланком, затем посетила по пути
в Кобдо и обратно большия озера С.-З.
Монголии и вечно-снеговую горную группу
Харкира, далее пересекла хр. Танну-ола,
прошла по верхнему течению Енисея (Улукему
и Хакему) в Урянхайском крае и уже
поздней осенью, посетив часть бассейна
р. Селенги, выи ' в Дархатский курень

близ западнаго оерега оз. Коссогола. Оста¬вив здесь экспедиционных животных на
зиму у монголов, путешественники выехали

через Саян и Тунку в Иркутск на
зимовку. В 1880 г. предполагалось изучить

Вост. Хангай и Центр. Монголию, но на¬чавшияся осложнения с Китаем помешали
этому плану, и Г. Н. весной вернулся один
в Дархатский курень, чтобы продать скот,

при чем сделал экскурсию на запад во¬кругь оз. Дод-нор.

Отчеты об этом путешествии соста¬вляют.томы 3 и 4'„Очерков С.-З. Мон¬голии“; в третьем помещены дневники,
списки растений и т. п., в четвертом—
этнографические материалы (о тюркских и

монгольских племенах, семейном, общин¬ном и религиозном быте, поверья, сказки
и легенды). Составлением и изданием от¬четов по монгольским путешествиям Г. Н.
был занят в Петербурге с 1880 по
1883 г.
В начале 1884 г. Потанин отправился

в новое путешествие, более далекое, на

средства Географическаго Общества и по¬жертвование сибирскаго мецената В. П. Су¬качева. Эта экспедиция была снаряжена почти
одновременно с четвертой экспедицией Прже¬вальскаго и имела главной задачей более
подробное изучение восточной окраины Ти¬бета, тогда как Пржевальский намеревался
проникнуть в глубь этой страны с севера.
На военном фрегате „Минин“ Г. Н. с
женой, топографом Скасси и натуралистом

Березовским, спутником его перваго мон¬гольскаго путешествия, отправился морем

из Одессы, через Суэцкий канал и во¬круг Индии в Китай. От Пекина нача¬лось сухопутное странствие; через провин¬ции Чжи-ли и Шань-си с хр. У-тай-шань
экспедиция прошла в Куку-хото, пересекла
Желтую реку и Ордос и через восточную

Гань-су вышла в Лань-чжоу. Уже в но¬ябре она прибыла в местность Сан-чуань
в южном Наньшане, где осталась на
зимовку для изучения монгольскаго племени
широнголов.
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Весной 1885 г. путешественники напра¬вились далее через Си-нин и монастыри
Гумбум и Лабран на Амдосское нагорье,
эатем в г. Мин-чжоу, Си-гу и Сун-пан
на восточной окраине Тибета; изучая эту

окраину и прилежащия части провинций Сы¬чуань и Гань-су, они провели здесь второе
лето и осень, а на зимовку через Лань¬чжоу прошли в Гумбум, где изучали
монастырский быт, а также окрестных

тангутов нагорья. Весной 1886 г. экспеди¬ция вышла на берегь оз. Куку-нора, где
сбылась мечта Г. Н., лелеянная им 30 лет:
он увидел, наконец, это таинственное

озеро и окружающия снежныя горы, кото¬рым тангуты дают имя патриархов. Че¬рез эти горы—цепи Нань¬шаня — экспедиция прошла
в г. Гань-чжоу и затем
вдоль р. Эцзин - гол в
Центр. Монголию, пересекла
Гоби и Монгольский Алтай
«, наконец, через Хангай

между pp. Селенгой и Орхо¬ном вышла поздней осенью
в Кяхту, Маршруты этого

путешествия на значитель¬ной протяжении, особенно

на-восточной окраине Ти¬бета, в Нань-шане, Ордо¬се, Центр. Монголии и Хан¬гае, пролегают по местно¬стям, еще не посещен¬ным европейцами. В от¬чете Г. Н., составляющем
2 большие тома под загла¬вием „Тангутско-тибетская
окраина Китая и Централь¬ная ОДонголия", помещены
путевые дневники, веденные

с той же полнотой, как и во время монголь¬ских путешествий, но рядом с ними также
общие очерки посещенных стран и наро¬лов, отсутствовавшие в отчете о Монголии,
иллюстрированные снимками местностей,
зданий и туземцев. Второй том содержит
сказки, легенды, историческия предания и

т. п, разных народов и наречия широн¬голов, шира-ёгуров, хара-ёгуров и сала¬ров—монгольских племен, живущих впе¬ремежку с тангутами и китайцами в Нань¬шане и на окраине Тибета.
По возвращении из этого путешествия

Потанин поселился в Иркутске, где зани¬мался составлением указаннаго отчета, но,

кроме того, принял живое участие в дея¬тельности Восточно-Сибирскаго Отдела Гео¬графическаго Общества, сделался его пра-

вителем дел, организовал вместе с свя¬щенником Подгорбунским выставку при¬надлежностей буддийскаго культа, впервые
познакомившую горожан с внешней сто¬роной буддизма. Он же явился инициато¬ром и организатором изследования быта
и собирания народнаго эпоса бурят Иркут¬ской губ. и Забайкальской обл. как шама¬нистов, так и ламаитов, произведеннаго
местными силами. Под редакцией Г. Н.

вышли первые томы трудов этнографиче¬ской секции Отдела, и деятельность как
этой секции, так и всего Отдела заметно
оживилась.

Но в 1891 г. Потанин отправился в
Петербург печатать свой отчет и гото-

виться к новому путешествию. Его опять
потянуло в глубь Азии, в неизследованныя
страны, к незнакомым народам. Это
путешествие на средства Географическаго

Общества и сибирскаго золотопромышлен¬ника A. М. Сибирякова началось осеныо
1892 г. Кроме Г. Н. и его жены, в нем

принял участие зоологь Березовский, вы¬ехавший в Южный Китай годом раньше,

коллектор Кошкаров, переводчик Рабда¬нов и, в качестве геолога, нижеподпи¬савшийся, который должен был связать
своими маршрутами район работ Потанина
в Сы-чуани и Вост. Тибете с районом
изследований экспедиции Роборовскаго и

Козлова, бывших спутников Пржеваль¬скаго, отправлявшейся годом позже в
Нань-шань и Сев. Тибет.

Г, Н. Потанин в своем кабинете.
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В октябре Г. Н. с своими спутниками
прибыл в Кяхту, пересек Вост. Монголию

по китайскому почтовому тракту Урга-Сайр¬усу-Калган, иэ Пекина направился через
Сев. Китай и Цин-лин-шань в провин¬цию Сы-чуань и навосточную окраину Тибета,
где экспедиция занялась более подробными

изследованиями; более продолжительныя сто¬янки были в г. Тарсандо и в г. Ли-фань¬фу. В последнем A. В. Потанина тяжело
заболела, в августе 1893 г., у нея повто¬рился припадок паралича, бывший уже в
Тарсандо в легкой форме. Поэтому Г. Н.
поспешил увеэти больную в такое место,

где можно было найти европейскую вра¬чебную помощь, сначала в носилках, за¬тем в лодке вниз по р. Цзя-лин-цзянь;
но не доезжая г. Чун-цзин на Ян-цзе-кианге,
где жили английские миссионеры и врач,

больная скончалась 19 сентября. Г. Н., со¬вершенно убитый горем, не был в со¬стоянии продолжать научную работу; он
повез тело жены через Шанхай в Пекин
и отправил его в Кяхту, а сам вернулся
в Россию. Из членов экспедиции только
Березовский и геолог продолжали свои
изследования.

Вследствие болезни главной помощницы
Потанина и ея смерти результаты этого
путешествия, продолжавшагося в Сы-чуани
и на окраине Тибета только несколько
месяцев, далеко не так значительны,

как предыдущие, и ограничиваются (если
не говорить о работах зоолога и геолога)
небольшим отчетом, напечатанным в
„Известиях Географическаго Общества" в
1899 г., содержащим путевые дневники, и
естественно-историческими коллекциями; в
дневниках имеются описания буддийских
монастырей и этнографическия данныя.

Здесь уместно будет посвятить несколь¬ко слов памяти A. В. Потаниной. Она
была деятельной помощницей и сотрудни¬цей Г. Н. не только в его путешествиях,
но и в промежуточной между ними науч¬ной и общественной работе. Она помогала

собирать всякия коллекции и вести наблю¬дения по метеорологии, записи по этногра¬фии; в отношении изучения быта и нравов
туземцев она была особенно ценной по¬мощницей, потому что, как женщина, могла
проникать в такую среду, которая совер¬шенно закрыта для посторонняго мужчины,
именно в среду китаянок и мусульманок,

и изучать семейную жизнь китайцев, дун¬ган, киргизов и таранчей. Своими наблю¬дениями она пользовалась и для самостоя¬тельных очерков из жизни народов Азии,

печатавшихся в различных журналах и

газетах и затем собранных и изданных¬Московским Общ. Люб. Ест.,Антр. и Этно¬графии в виде отдельной книги.
A. В. была первой женщиной, проникшей

в глубь Центральной Азии, и ея присутствие

особенно оттеняло мирный характер путе¬шествий Потанина в отличие от военнаго
облика экспедиций Пржевальскаго и Певцова.
Она не только содействовала Г. Н. в его

трудах и разделяла его лишения, но и слу¬жила ему огромной и ничем не заменимой
нравственной поддержкой, удваивая таким
образом его силы и энергию. Вот почему,
несмотря на ослабевшее здоровье, несмотря

на советы врача в Пекине в начале по¬следняго путешествия, она не осталась там,
а смело пустилась в глубь далекой окраины
Тибета, чтобы не лишить своего мужа этой

поддержки. За это самоотвержение она за¬платила своей жизнью, еле достигнув воз¬раста 50 лет. И вполне понятно, что Г. Н.,
лишившись своей жены, был настолько по¬ражен горем, что не могь продолжать на¬учную работу и вернулся на родину.
А каковы были невзгоды и лишения, ко¬торыя приходилось переносить во время пу¬тешествий, видно из писем и очерков A. В.
(сам Т. Н. в своих дневниках почти
умалчивает о тяжелых условиях пути):
грубая и скудная пища; езда на тряской
лошади верхом или на тряской телеге

вскачь по монгольским почтовым трак¬там; невыносимая вонь, теснота и пара¬зиты в маленьких постоялых дворах.

Южн. Китая, где все ютятся в одной ком¬нате или сарае—и путешественники, и но¬силыцики, и погонщики в ближайшем со¬седстве со скотом; назойливость и крикли¬вость китайской толпы; летний зной и пыль,
зимние морозы и вьюги, дожди и грязь и т. д.

Много мужества нужно было иметь A. В.,

чтобы переносить все эти лишения и не¬взгоды и самой еще участвовать в научной
работе, вместо того, чтобы спокойно жить

в культурном центре в ожидании воз¬вращения мужа из путешествия
Совершенно выбитый смертыо A. В. из

колеи Г. Н., по возвращении в Петербургь,

прожил здесь пять лет^ занимаясь пре¬имущественно изучением народнаго эпоса
Азии и Европы по своим материалам и
литературным источникам. Затем его
опять потянуло в глубь Азии, несмотря на то,
что ему было уже 64 года. Но в Монголии
еще оставалась страна, лично неизвестная
Г. Н., именно ея восточная окраина на
склоне хр. Хингана. Туда и отправился Г. Н.
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весной 1899 г. на средства Географическаго

Общества и Ботаническаго сада; в экспе¬диции участвовали студенты Солдатов и
Звягин и два переводчика; она началась

в Кулусутаевском карауле в Вост. За¬байкалье, прошла через восточную окраину
Монголии на юг, обследовала среднюю часть
Б. Хингана и другим путем вернулась к
осени в Забайкалье, собравши коллекции,

главным образом, ботаническия и этногра¬фическия. В путевых дневниках, напеча¬танных в „Известиях Географическаго 06¬щества", Г. Н. по обыкновению подробно опи¬сывает страну и ея население.
Это было последнее путешествие Потанина

в глубь Азии. Дальнейшия 15 лет он про¬жил в Иркутске, Красноярске и Томске
и летом совершал еще поездки, но срав¬нительно недалекия, в Забайкалье, на Алтай,

в Киргизскую степь, в местности, геогра¬фически уже известныя, где собирал исклю¬чительно этнографические материалы, глав¬ным образом интересуясь народными ле¬гендами, сказками, поверьями для своего
труда о восточном эпосе.
Но в городах Сибири он принимал

деятельное участие в научной и обществен¬ной Жизни, являясь часто инициатором
учреждения ученых и других обществ,

шка.ц.,и. музеев. Он хлопотал об от¬крытии в Красноярске и Томске подотде¬лов Географическаго Общества, составлял
об этом докладныя записки, ездил в
Петербург двигать дело. Убедившись, что

открытие подотдела в Томске не встре¬чает сочувствия, он явился инициатором
учреждения самостоятельнаго Общества Из¬учения Сибири, которое и открылось в 1908 г.
Его естественным председателем являлся,
конечно, Г. Н., но он скромно уклонился

от этой роли, чтобы сразу не портить ре¬путацию новорожденнаго, так как все еще
считался неблагонадежным *). Он сделался
товарищем председателя, но и в качестве

такового был фактически душой Общества

и его главной пружиной, инициатором экспе¬диции, посланной в 1910 г. для изучения
русской торговли в Монголии на средства

нескольких бийских купцов, им же вы¬хлопотанная.

Он был также одним из инициато¬ров открытия в Томске первых в Си¬бири Высших женских курсов и одним
') В 1905 г. Томский Технологический Институт

избрал Г. Н., по случаю его 70-летия, своим по¬четным членом, но Мин. Нар. Просв. до сих пор
Ьтказывалось утвердить это избрание.

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1916 г.

из учредителей Общества изыскания средств

для них. Он пропагандировал идею со¬здания в Томске сибирскаго областного
музея, устраивал музей наглядных пособий

для городских школ, литературно-художе¬ственный кружок и т. д. Все свое время
он делит между общественными, просве¬тительными и научными предприятиями и
нужно удивляться той энергии, той инициа¬тиве и тому интересу к культурной работе,
которую проявляет до сих пор этот че¬ловек, проживший уже 80 лет и имеющий
за плечами ряд больших путешествий и
десять лет тюрьмы и ссылки.

Наиболее полное и правильное предста¬вление о заслугах Потанина, как изсле¬дователя Азии, мы получим при сравнении
его с другими путешественниками, рабо¬тавшими одновременно с ним.

Когда будет написана история географи¬ческих открытий и изследований в внут¬ренней Азии во второй половине XиX века,
на ея страницах займут почетное место
и будут поставлены рядом имена трех

русских путешественников—Г. Н. Пота¬нина, Н. М. Пржевальскаго и М. В. Пев¬цова.
Ранее этих трех путешественников в

глубь материка Азии, конечно, уже проникали
многие европейцы, начиная с христианских
миссионеров Vии века. После тех же трех
лиц там побывали за короткое время еще

более многочисленные изследователи, и на¬учных данных о внутренних странах
величайшаго материка мы имеем уже го¬раздо больше, чем имели 15—20 лет тому
назад, когда Потанин, Пржевальский и

Певцов закончили свои путешествия и об¬народовали их результаты.
Но эти три имени стоят как раз на

рубеже изследований—старых, случайных,
не систематичных и новейших. Эти три

путешественника являются пионерами совре¬менной научной работы во внутренней Азии.
До них мы знали о громадных простран¬ствах Монголии, Джунгарии, Восточнаго
Туркестана и Тибета очень мало, а изтого,
что мы знали, многое было неверно или

прямо фантастично, как, например, све¬дения о действующих вулканах Вост. Тянь¬шаня, разсказы о таинственной пещере Уйбэ
в Джунгарии, из которой вылетают вет¬ры невероятной силы, сметающие проезжаю¬щие караваны в соседнее озеро, или, на¬конец, сказания об огненных горах возле
Турфана, из которых торчат огромныя
кости святых и т. п.

Сколько кропотливаго труда должны были
6
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употребить Ремюза, Клапрот, Риттер, Гум¬больдт и другие ученые первой половины
прошлаго века, чтобы извлечь скудныя геог¬рафическия данныя из писаний старинных
китайских путешественников на запад
з роде Чан-чуня, .Ши-фа-хян, Чан-де и

др., чтобы истолковать и приурочить к ге¬ографической карте сказания Марко Поло,
Плано Карпини, Рубруквиса и других сред¬невековых странников, проникавших
в глубь Азии.

Но несмотря на многолетние труды этих
ученых, карты внутренней Азии, которыя
они составили, содержали не только много

белых пространств, но и много ошибок,
часто очень грубых, что легко обнаружить,

если сравнить даже лучшия из них, на¬пример, карту Гумбольдта, приложенную к
его классическому труду „L’Asиe Centrale",
с современными картами.

Действительное научное изследование вну¬тренней Азии началось именно с путеше¬ствий Потанина, Пржевальскаго и Певцова.
Все трое посетили и Джунгарию, и Монго¬лию, и Китай, и Тибет. Маршруты их то
сближаются и даже скрещиваются, то далеко
расходятся; есть местности, где побывали
все трое, но гораздо больше местностей,
где прошли только двое или один из них.

Если нанести маршруты всех троих на

одну и ту же карту, мы увидим, что вну¬тренняя Азия будет искрещена ими в раз¬ных частях и в разных направлениях
и не останется ни одной страны, кроме

южной половины Тибета, где бы не проле¬гал маршрут хотя бы одного из них.
Их путевые отчеты то являются единствен¬ными для данной местности, то дополняют
друг друга.

Все трое в совокупности создали ту

основную канву географическаго лика внут¬ренней Азии, на которой позднейшие путе¬шественники разных специальностей начали
уже вышивать узоры, т.-е. наносить детали

общей картины. До путешествий Потанина,
Пржевальскаго и Певцова, этой' основной
канвы, необходимой для более детальной
современной работы, еще не было, а были

только обрывки ея, клочки, часто не вязав¬шиеся другь с другом, вопреки усилиям
таких мастеров, как Риитер, Гумбольдт,
Рихтгофен.

Из этой троицы пионеров географиче¬ской работы невозможно вырвать ни одного—
в канве сейчас же образуются большия
дырья. Трудно даже решить вопрос, кто

из них сделал больше другого, кому от¬зести первое место, кому второе, кому третье,

как изследователям внутренней Азии. Пра¬вильный ответ будет такой: для однех

стран сделал больше Потанин (напри¬мер, для Северной Монголии, Ордоса, во¬сточной окраины Тибета), для других—
Пржевальский (для Алашаня, Цайдама, Сев.

Тибета), для третьих— Певцов (для Джун¬гарии, Зап. Куэн-луня). Но и Потанин и
Пржевальский собрали много данных о Джун¬гарии, Пржевальский—об Ордосе, Певцов—
о Сев. Тибете и т. п.

Пржевальский сделал больше крупных

географических открытий, потому что про¬ник первым в Ордос, Алашань, Нань¬шань, на Лоб-нор и в Тибет. Но и оба
другие сделали не мало открытий, а в от¬ношении этнографии Потанин сделал бол¬ше, чем Пржевальский и Певцов, взятые
вместе.

Путевые отчеты всех трех пионеров

являются настольными книгами современ¬наго натуралиста, занимающагося изучени¬ем природы и жителей внутренней Азии, не
только географа и этнографа, но и геоло¬га, зоолога, ботаника, даже климатолога и
археолога.

Но эти путевые отчеты при всем своем

богатом содержании не одинаковы: у Прже¬вальскаго мы найдем более красочныя опи¬сания природы, более интересное изложение
хода путешествия, путевых встреч, охот¬ничьих приключений; у Потанина и Пев¬цова зато имеются более точныя характе¬ристики местности, более детальныя данныя
о виденном и слышанном. Пржевальский

и Певцов были офицеры, Путешествовав¬шие с более или менее многочисленным
военным конвоем, который делал их
более смелыми, более независимыми от
местнаго населения и туземных властей, но

зато мешал их тесному общению с ту¬земцами, часто внушая последним недове¬рие или страх.
Пржевальский наказывал дурных про¬водников нагайкой и имел целыя сраже¬ния с тангутами и тибетцами. Потанин
военнаго конвоя не имел, путешествовал

в гражданском платье и с своей женой,
провел много дней в селениях туземцев,

в китайских городах, в буддийских мо¬настырях и потому изучил быт и нравы

народов гораздо лучше, чем Пржеваль¬ский и Певцов. Он доказал своим при¬мером, что по внутренней Азии (кроме Ти¬бета) можно спокойно путешествовать без
конвоя, с наемными рабочими, и все таки
проникать туда, куда нужно.
Характеризуя отношение этих трех пу-
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тешественников к туземцам, мы не очень

уклонимся от истины, если скажем, что

Пржевальский относился к народностям

внутренней Азии презрительно, Певцов—

снисходительно, а Потанин—любовно. Есте¬ственно, что в отчетах последняго мы
найдем гораздо более полныя наблюдения

об этих народах, чем в отчетах пер¬вых двух путешественников.
Пржевальский жаждал географических

открытий и особенно стремился в ту страну,
где можно было сделать наиболее крупныя
открытия, именно в таинственный Тибет

с его столицей Хлассой и северной огра¬дой—хр. Куэн-лунь, которые и были конеч¬ной целью всех его путешествий. Тем
странам Азии, через которыя он шел к
Тибету, внимание уделялось только попутно

и, к сожалению, часто недостаточное. Прже¬вальскаго манили огромныя нагорья, подня¬тыя на высоту Монблана, исполинския гор¬ныя цепи, вытянувшияся на сотни верст и
увенчанныя вечными снегами. Мелкосопоч¬ники и пустынныя равнины, занимающие та¬кия огромныя пространства внутренней Азии,
были для него мало интересны—и это силь¬но'отражается на их описании. Певцов и
особенно Потанин этого упрека не заслу¬живают. Из-за конечной цели путешествия
они не забывали остального, и в их отче¬тах с той же обстоятельностью описаны
и эти мелкосопочники и пустынныя равнины,

через которые они шли на юг к альпам

Куэн-луня и Тибета.

Итак, Г. Н. Потанин на ряду с Прже¬вальским и Певцовым положил основу
современнаго землеведения внутренней Азии.

Благодаря его путешествиям наука получи¬ла первыя достаточно подробныя сведения о

многих частях Монголии—Северной, Во¬сточной и Центральной, с громадными хреб¬тами Монгольскаго Алтая, Хангая, Танну-ола
и Хингана и с многочисленными озерами
и пустынями, далее, о частях Сев. Китая
с Ордосом и У-тай-шанем, о восточной

окраине Тибета и прилежащей части Южна¬го Китая и Вост. Наньшаня. Потанин по¬знакомил нас также с различными на¬родностями, населяющими эти страны, с
их бытом, нравами, верованиями и сло¬весностью. В его отчетах о путешествиях

мы встретим сведения о племенах тюрк¬ских (тюрках Русскаго Алтая, урянхай¬цах, киргизах, сартах, котонах), мон¬гольских (халхасцах, дюрбютах, дарха¬тах, бурятах, торгоутах, ордосских мон¬голах, кукунорских и наньшанских сала¬рах, широнголах, хара-и шира-ёгурах),

о тангутах, дунганах и китайцах. В
этих отчетах помещены больше трехсот
легенд, сказок, исторических преданий и
др. произведений народной словесности, a

также наречия монгольских племен, за¬терявшихся на окраине Тибета среди китай¬скаго и тангутскаго населения. Эти обшир¬ныя записи дали Потанину материал для
его работы о восточном народном эпосе
вообще и для сравнения его с славянским
и западно-европейским.

Но и народам монгольскаго и тюркскаго

племен, живущим в пределах Россий¬ской империи, Г. Н. посвятшгь много ра¬бот—он изучал быт, поверья, эпос бу¬рят Иркутской губ. и Забайкальской обл.,
калмыков Русскаго Алтая, киргизов Зап.
Сибири, вотяков и чувашей Казанской и
Вятской губ.

В его отчетах мы находим также све¬дения о торговле и промыслах населения

изследованных стран, например, о рус¬ской торговле в Монголии, о рыбном про¬мысле на оз. Зайсане и т. д.
Нельзя не упомянутьтакже о ботанических

сборах Потанина. По отзыву ботаников,
из всех русских путешественников по
внутренней Азии Г. Н. доставшг наиболее
полные и наиболее тщательно собранные
гербарии, дополнением к которым служат
его заметки в путевых дневниках об
общем характере флоры данной местности

и о распространении того или другого расте¬ния. Гербарии Г. Н. составлял сам при по¬мощи жены, тогда как зоологические сборы
часто велись другими членами его экспедиций.

Ботанику Г. Н. знал и любил болыие дру¬гих естественных наук и относился к

собиранию растений так же ревниво и тща¬тельно, как и к собиранию образцов на¬родной словесности. Э. Бретшнейдер в
своей известной книге „Hиstory of European
botanиcal dиscoverиes иn Chиna*1, перечислил
160 новых явнобрачных растений, среди

которых три новых рода, открытых По¬таниным, при чем часть новинок его сбо¬ров в то время (в 1898 г.) еще не была
разсмотрена, так что в настоящее время

количество его открытий должно быть еще

больше; многие новые виды и один род
получили его имя.

Уже в 1886 г. Г. Н. Потанин получил
от Географическаго Общества его высшую
награду — Константиновскую медаль — за
экспедицию на восточную окраину Тибета и

за всю его деятельность на пользу геогра¬фической науки. Он состоит почетным
членом как Географическаго Общества,



87 Научныя новости и эаметки. 88

так и ряда других ученых обществ,

имеющих отношение к географии и этно¬графии:
Из работ Г. Н. Потанина по народной

словесности наиболее известны „Восточные
мотивы в средневековом эпосе“ и „Сага

о царе Соломоне“. Безчисленныя статьи его
по различным вопросам, преимущественно

касающимся Сибири, разсеяны в многочис¬ленных газетах и журналах, главным
образом, сибирских, на протяжение целых
пятидесяти лет.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТКИ.

X И М и я.

Методы получения сЬрной кислоты.
Сейчас в России ощущается острый недостаток
в серной кислоте и выдвигается на очередь вопрос

о создании у нас своей промышленности по полу¬чению этого необходимаго продукта для большинства
химических и технических производств. В виду
этого небезполезно указать на только что вышедшую
полную сводку методов получения серной кислоты,
напечатанную на английском языке в издании: Unи¬
ted States Depart, of Agrиculture. Bull. 233. Washиng¬

ton. 1915. Автор этого очерка, кроме сводки, иэла¬гает новый упрощенный метод камернаго процесса.
А. Ф.

О прямои опред-Ьлении нислорода в-ь

оргаиичесних соединениях. В органиче¬ском анализе кислород, являющийся обычной со¬ставной частью органических соединений, опреде¬ляется косвенным путем: а именно, определяется
процентное содержание всех других элементов,

входящих в состав соединения, а содержание кисло¬рода вычисляется по разности до 1000/0. Такой способ

обычно вполне удовлетворяет химиков, хотя бы¬вают случаи, когда прямое количественное опреде¬ление кислорода оказало бы существенную услугу;
так, напр., 1) при реакциях, прстекающих с силь¬ными колебаниями в содержании кислорода, но при

почти неизменном содержании остальных состав¬ных частей соединения (напр., при замещении амино¬группы гидроксилом); 2) при анализе технических
продуктов, как асфальт, каучук и т. д., и 3) при
реакциях, протекающих с поглощением кислорода
из атмосфернаго воздуха.
Босуэль (из университета в Торонтов Канаде)

предложил следующий способ прямого определения

кислорода. Количественно определяется вода, уголь¬ный ангидрид и окись углерода, получаемые при
нагревании определеннаго по весу количества веще¬ства в кварцевой трубке при высокой температуре

и в токе чистаго водорода, при чем продукты раз¬ложения вещества проходят через порошок ко¬стяного угля, раскаленнаго добепа.
Под влиянием (водорода и угля) при высокой

температуре весь кислород органическаго соедине¬ния превращается в Н20, С02 и CO. Вода погло¬щается пемзой, пропитанной концентрированной сер-

нойкислотой; угольныи ангидридпоглощается натрон¬ной известью, а окись углерода определяется не¬сколько видоизмененным способом Леви (окисе»
углерода проводят через пятиокись иода для пере¬вода ея в угольный ангидрид).

Босуэль изследовал предложенным им спосо¬бом различныя органическия соединения, как трост¬никовый сахар, янтарную кислоту, ванилин и др., и
и во всех случаях получил вполне точные ре¬эультаты.   л фр
Поглощение водорода палладием. В

последнее время этот вопрос английскими химика¬ми Edgar Holt и Fиrth если не окончательно разяс¬нен, то, во всяком случае, получил ббльшую яс¬ность, чем он имел раныие. Во-первых, уста¬новлены способы получения активнаго палладия. Они
следующие: 1) нагревание п. в воздухе и внесение

его в атмосферу водорода: охлаждаясь палладий по¬глощает водород; 2) окисление п. в воздухе; вне¬сение его в охлажденном состоянии в водород вы¬зывает его возстановление и поглощение водорода; 3}
нагревание п. в вакууме и после охлаждения и впус¬ка водорода в вакуум набпюдается поглощение пал¬ладием водорода. В среднем найдено, что один
обем палладия поглощает от 700 до 800 об¬емов водорода. Кривыя, полученныя этими учеными

относительно скорости поглощения, хорошо обясняют¬ся допущением, что мы здесь имеем дело с адсорб¬цией, т.-е. приставанием молекул газа к стенкам
металла, и кроме того с абсорбцией, т.-е. поглоще¬нием внутрь его. Нужно заметить, что Менделеев.
считал, что эдесь мы имеем химическую реакцию,

а именно образование Pd3H2. н Селянов.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Новьия данньия по геологии и картогра¬с«хии Приамурья. Э. Э. Анертом выпушен
из печати ряд карт Приамурья, среди которых
обращает на себя внимание гипсометрическая карта
в сорокаверстном масштабе. Эта карта составлена
путем сравнения и приведения к одному и тому же
масштабу более чем 900 листов различных карт,
сделанных в разное врёмя разными лицами. He
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менее ценна превосходная геопогическая карта, пред¬ставляющая сводку большого количества изследова¬ний, произведенных в течение значительнаго про¬межутка времени рядом крупных геологов. К
небольшому обяснительному тексту приложен спи¬сок главнейшей литературы по Приамурью, насчи¬тываюший около 700 названий.

Нельзя не приветствовать этот ценный аклад
в русскую литературу.

А. Ферсиан.

Новый метеорит в слободе Р-Ьчна,
Сумсиаго у-Ьэда, Харьновсной губ. 27-го
марта 1914 года в слободе Речке в 12 часов
дня упал метеорит, при чем главная масса, весом

до полупуда, упала у опушки леса, тогда как оско¬лок его, весом в 4—5 фунтов, оказался отбро¬шенным и был найден в 4 в. от перваго места
в самой слободе. По описанию, приведенному у

В. Чирвинскаго, этот осколок падал совер¬шенно вертикапьно и углубился в землю на 1 аршин;
когда его иэвлекали иэ земли, он был еще совер¬шенно теплым. Упавший у леса большой камень
состоял из темно-серой породы, снаружи покрытой
обычной корой плавления; в общей массе его можно

было подметить вкрапленныя зерна самороднаго ник¬келистаго железа и троилита.
В настоящее время произведено уже детальное

изследование зтих метеоритов, при чем устано¬влено их сходство с одним из весьма распро¬страненных типов.
В-в виду того, что по нашим эаконам метеори¬ты являются государственной собственностью, то и

описываемые образцы, очевидно, должны быть пере¬даны в один из государственных музеев, ве¬роятнее всего в Донской политехникум или в
Харьковский университет, д ф

•ф*

ЗООЛОГиЯ.

Иа-ь области экспериментальной эм¬бриологии, Крупный интерес представляет вышед¬шая недавно работа К. Н. Давыдова: „Реституция не¬мертин" (Труды особой зоол. лаборатории Имп. Ака¬демии Наук. Cep. иF, № 1). Дпя выяснения сущности
затронутой здесь проблемы и достигнутых резуль¬татов мы попытаемся оэнакомить читателя в са¬мых кратких чертах с явлениями т. н. „морфол¬лаксиса" (термин, введенный Морганом в 1901 г.).
Многия сравнительно высоко организованныя живот¬ныя (различные черви, асцидии) обладают помимо
давно уже известной значительной регенеративной

способности, замечательным свойством „реститу¬ции’: иэ произвольно разрезанных мелких кусоч¬ков организма, создается новый, соответственно
миниатюрных размеров, путем полной перестрой¬ки всех органов и тканей; наличный клеточный
материал как бы расплавляется и переливается в
новыя соответственно уменьшенныя формы. При этом

наблюдается иногда чрезвычайно далеко идущий рас¬пад тканей и органов на их отдельные элемен¬ты, которые нередко приобретают на время свой
первобытный „эмбриональный" характер и потом
выстраиваюгь вторично орган, из котораго они и

произошли, но соответственно меньших, пропорцио¬нальных данному отреэку, размеров.
Представляло, конечно, значительный интерес вы¬яснить возможность и путь воэникновения в таком

отрезке—при его превращении в целое маленьков
животное—какого-нибудь органа, для котораго в

данном отрезке вовсе не оставалось налицо со¬ответственнаго, т.-е. обычнаго для него материала.
Удобным обектом для такой постановки вопро¬са является немертина Lиneus lacteus. Благодаря тому,
что ротовое отверстие расположено эдесь довольно

далеко от передняго конца тела, на его вентраль¬ной поверхности, представляется возможным полу¬чить оперативным путем довольно эначительный
отрезок тела, вовсе лишенный кишечника и вообще

органов соответственнаго (внутренняго) зародыше¬ваго листка.
Воэникновение и дальней¬шее развитие кишечника в
этих предротовых отрез¬ках и послужило темой для
чрезвычайно тщательнаго и

богатаго результатами изсле¬дования К. Н. Давыдова *).
Рис. 1 дает нам общее

представление об организации

передняго конца тела немер¬тины, о характере операции и
о конечных ея результатах.

Вскоре после операции эад¬ний конец предротового ку¬ска покрывается, как всякая
раневая поверхность, надви¬гающимся на него с боков
эктодермальным покровом
тела, и вслед за тем весь

прилежащий район заполняет¬ся сплошной рыхлой т. н. »па¬ренхиматозной" тканью вполне
эмбриональнаго характера: мы

имеем перед собой сплош¬ную протоплазменную сеть
или лучше губчатую ткань
с разбросанными в узлах

ядрами. Паренхима эта обра¬зовалась путем „дедифферен¬цирования“, т.-е. возвращения
к эмбриональному состоянию различных тканей
червя, расположенных в этой области, главным
образом мускулатуры.
Из этого-то материала, к тому же совершенно

необычным путем, и развивается в дальнейшем
кишечник.

Первым намеком его является крайне расплыв¬чатая лакуна, т.-е небольшая пустота, образовавшаяся
благодаря местному расхождению клеток паренхимы

(рис. 2). Лишь очень постепенно очертания этой по¬лости становятся яснее и определеннее.

Часть клеток паренхимы округляется, увеличи¬вается в обеме и, выстраиваясь по контурам ла¬куны, образует ясно выраженную стенку будущей
кишки.

Теперь появляются на сцену особенныя круглыя,
набитыя зернистыми массами странствующия клетки

„трофоциты", которыя, пробираясь в стенку кишеч¬наго пузырька, доставляют ей питательный материал
и содействуют ея дальнейшему росту, особенно в
толщину (рис. 3) 2). Стенки кишечника приобретают
вид губчатой массы и становятся настолько тол-

Приблиэительно одновременно было опубликовано про¬иэведенное на тои же обекте изследование двух австрий¬ских авторов, Нуссбаума и Окснера, результаты которых
не во всем совпадают с данными Давыдова. Возражения
Давыдова, касающияся пунитов раэногласия. представляются
нам правильными.

а) Хотя и не входят сами в состав стенки кииики.

Рис. 1. Общая схфма
организации немертины

Lиneus lacteus с ука¬эанием мест ампута¬ций. Справа—схема ре¬ституировавших от¬резков; нижыий был
ампутирован по линии
аа' верхний no bb\ G—

мозг, m—рот, d—ки¬шечник, R—хобот.
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стыми, что просвет сводится к уэенькой щели,
Путем сложных и тщательно прослеженных
метаморфоз, которыя не могугь быть здесь опи-

Рис. 2. Раэрез через задний кснед предротового отреэка
немертины. Начало образования кишечника среди паренхины.
d—полость, dw—стенка кишечника. par — паренхима. Ес—

эктодерма.

саны, эта губчатая масса превращается постепен¬но в правильный кишечный эпителий. Зачатоись ки¬шечника расчленяется на два типичных отреэка, пе¬реднюю и среднюю кишку—поэже раэвивается ротовое

и заднепроходное отверстие (рис. 4)—и этим завер¬шается зтот совершенно необычайный процесс воз¬никновения пищеварительнаго аппарата иэ зароды¬шевой ткани, образовавшейся путем распада различ¬ных меэодермальных, главным образом мышеч¬ных тканей.
Замечательно, однако, что в некоторых случаях

кишечник в этих предро¬товых, лишенных эктодермы
отрезках, закладывается со¬вершенно другим образом,
а именно: из т. н. боковых

сосудов, т.-е. стенок пар¬ной полости тела.

Необычайность путей раз¬вития кишечника, приспособ¬ленная к обстоятельствам,
может после изложеннаго

выше считаться доказанной.

Автор пытается, однако, еще

дальше углубиться в во¬прос, можно ли действитель¬но на основании найденных

им фактов счесть опровер¬гнутым общепризнанный те¬зис о специфичности заро¬дышевых листков? Путем
остроумных соображений, он
приходит к выводу, что

нельзя исключить возможно¬сти, что при дроблении яйца

немертин к клеточному ма¬териалу средняго листка „ме¬зодермы" примешивается и
известная часть „энтодермаль¬ных* элементов, которые и

имеются как бы „про за¬пас“ для создания в случае нужды кишечника,
как и полагается ло теории, из энтодермы.

Вопрос этот имеет здесь лишь второстепенный

интерес. Для нас гораздо важнее сама необычай¬ност пути создания органа. Здесь мы имеем но¬вый, необычайно яркий и, таким образом, впервые

Рис. 3. Дальнейшее развитие кишечника (d), стенка котораго

утолщается благодаря внедрению блуждающих клеток¬трофоцитов (tz).

детально изученный пример регуляторной способ¬ности организма и даже его отдельных чаетей.
Судьба элементов органиэма и его отдельных тканей
не закреплена окончательно. Под влиянием новых,
притом искуственно выэываемых, обстоятельств
в них вызываются совершенно новыя потенции.
Если даже предположить, что известный „набор*

таких потенций находился в каждой нлетке в ка¬честве ,резерва",то детальное изучение способа про¬явления и осуществления этих потенций, как оно с
такой тщательностью и убедительностью приведено
в изследовании Давыдова, показываег нам, что эти

потенции могут быть лишь элементарными „сред¬ствами“ в руках фактора, обединяющаго их и
стоящаго над ними. Ведь, действительно, далеко не
все, что происходит в изученном нами процессе

развития кишечника, может быть выражено и описа¬но, если можно так выразиться на „языке клеток".
Мы можем приписать каждой клетке вновь обра¬эовавшейся паренхимы способности передвижения или
иэменения формы и т. д. под влиянием чисто вну¬тренних, т.-е. заложенных в ней потенций. Но
как иэобраэить без ссылки на оси, направлеиия и
другие определители, присущие уже не клетке, как

таковой, а всему целому, время, размер и напра¬вление тех клеточных процессов, из взаимодей¬ствия которых и создается новое целое, в данном.
случае, напр., кишечник?

Мы, впрочем, не придерживаемся того мнения, что

намеченная здесь вскользь проблема участия в мор¬фогенезе, на ряду с выполняющими элементами и
направляющаго „целаго”, выплывает только при
изучении регулятивных процессов. Несомненно, что
мы имеем в ней дело с основным принципом

всякаго нормальнаго морфогенеза, но изучение ре¬гулятивных процеесов, в роде изследованнаго
автором раэвития кишечника немертины, особенно

важно не только как яркая иллюстрация своеобраз¬ной творческой способности частей организма в.

целях досгижения „целаго“, но и как путь, кото¬рый в дапьнейшем приведет нас н положи¬тельному познанию свойств и функций созидающаго¬форму фактора.   д г Гурв|т>и

аР

Рис. 4. Реституировав¬шаяся из предрото¬вого участка немертин¬ка. G—мозг. ил—рот,
Ос — пищевод, d —

кишка, an — заднепро¬ходное отверстие.
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Гибрнды в аоопарн-Ь Асмаииа-Нова. На
юге России, среди широких степей Днепровскаго

уезда, Таврической губ., в имении Ф. Э. Фальц¬Фейна, Асканиа-Нова, существует обширный зооло-

Рис. 1. Зубробиэон „Федька". Самец 5 лет.

гический питомник. Украшением этого питомника

являются помеси разнообразных животных, неко¬торыя из которых, благодаря своей плодовитости,
представлены большим количеством экземпляров.
Помеси от скрещивания однех форм—безплодны

как в женской, так и в мужской линии; приме¬ром могут служить зеброиды (помеси между ло¬шадью и зеброй). От скрещивания других форм
плодовйты лишь гибриды женскаго пола (напр,, по¬меси зубра и бизона с домашним рогатым ско¬том). От скрещивания третьих форм получаются
гибриды с неограниченной плодовитостыо: помеси
зубра и бизона, домашней лошади и дикой лошади
Пржевальскаго.
Беэплодие гибридов-самцов находит обяснение

в том, что у ких в семенной железе не разви¬вается сперма, как показали изследования И. И. Ива¬нова на зеброидах и гибридах зубро-быка л биэоно¬быка в Асканиа-Нова.
Отсутствие сперматозоидов у самцов-гибридов

находит остроумное толкование, дающее простор
дальнейшим экспериментальным проверочным
иэследованиям. Иванов допускает, что часть
веществ разрушившихся спермиев, попавших

Рис. 2. Полукровная зубрица „Галка", ф лет.

во влагалище при скрещивании различных ви¬дов животных, тем или иным путем попа¬дают в кровь самки; как чужеродныя вещества,
принадлежащия клеткам самца другого вида, они

Рис. 3. Зубробиэонобык „Белокордый". Самец 5 пет.

к Асканиа-Нова вольной степи. Некоторые из ги¬бридов более монументальны, чем их чистокров¬ные родичи. На них лежигь печать их гибриднаго
происхождения, в виде сочетания признаков отцов¬ской и материнской линии. Можно видеть полукров¬ных, 3/4-кровных, ^(-кровных, тройных (зубро¬бизоно-быков) и т. д. гибридов. Детальное их
описание дают И. И. Иванов и Ю. А. Фюшпченко в

недавно вышедших статьях, из которых мы заим¬ствуем прилагаемые рисунки *). Материалы, приводи¬мые авторами, значительно пополняют наши до того
отрывочныя энания о гибридах рода Bos, и впервые
дается подробное описание зубро-бизонов, которые

до настоящаго времени, судя по литературным дан¬ным, произведены лишь у Ф. Э. Фальц-Фейна и у
графа Потоцкаго в Волынской губ.
В последнее время допускается два основных

типа наследования: промежуточный и менделистиче¬ский, Промежуточный тип наследования сводится к
тому, что помесь сохраняет признаки, характерные
для отцовской и материнской линии, составляя как
бы промежуточную между ними форму; эти приэнаки

*) И. И. Иванов и Ю. А. Филвпченко—Описание) гибри¬дов между бизоном, эубром и рогатым снотом в Зо¬опарке „Асканиа-Нова“ Ф. Э. Фальцфейна, Петроград, 191E
Ю. А. Филипченко — Изследование черепов гибридовг

из Зоотехнической станции Асканиа-Нова, 1915.

вызывают образование токсинов специфическаго

противосеменного характера; у зародыша, развиваю¬щагося в условиях воздействия такого спермо-ток¬сина, происходит вырождение зародышевых клеток,
дающих начапо половым клеткам. В иных слу¬чаях спермо-токсин можег распространять свое
ядовитое действие на клетки зародыша, дающия Ha¬nano яйцеклеткам; в этих случаях безплодны не
только гибриды-самцы, но и гибриды-самки.

Сохранение у лишенных семени самцов-гибри¬дов полового влечения, говорит протнв предполо¬жения, что это состояние определяется внутренней
секрецией семенных клеток.

Гиомимо самодовлензщей ценности вышеотмечен¬ных наблюдений,- произвгденных на гибридах, для
биолога представляют особый интерес те гибриды,

которыя способны производить потомство,—тем са¬мым они дают материал для уяснения вопросов
видообраэования путем скрещивания различных”по¬род.
В этом отношении из гибридов Аскании оста¬навливают на себе особое внимание помеси зубра,,

бизона ибыка. Мощиыя животныя ходят внушитель¬ным стадом вместе с чистокровными зубрами и би¬зонами, под присмотром пастуха, в прилегаюидей
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устойчиво передаются следующим поколениям. Та¬кой тип наследования приписывается гибридам,
полученным ог скрещивания далеких друг от

друга в системе классификации форм. Сюда отно¬сятся помеси от скрещивания различных в и д о в .
При скрещивании же блиэких разновидностей

неоднократно наблюдалось, что во втором поколении

гибридов происходит как бы расщепление приэна¬ков; часть потомства возвращается к отцовскому
типу, часть к материнскому, остальные наследуют

„промежуточные“ приэнэки, которые вновь расще¬пляются в следующем поколении. Такой тип на¬следования называется менделистическим.
Гибриды Аскании относятся по преимуществу к

первому поколению и обладают признаками проме¬жуточнаго характера между таковыми отцовской и
материнской линии. Второе поколение гибридов рода
Bos Аскании оЧень молоды и позволяюгь говорить о

характере наследования лишь с большой осторож¬ностью. Иванов и Филипченко на основании неко¬торых наблюдений полагают, что не исключена воз¬можность расщепления признаков. Материалы Аска¬нии-Нова хотя и не дают законченнаго ответа на
вопрос о характере наследования при скрещивании
видов, но поэволяют на него в скором времени

разсчитывать. м 3авадовсиий>

БОТАНИКА.

Присутствие в*ь растениях-ь нитратов-ь

м нитритов*ь« В виду важности той роли, кото¬рую играют нитраты в обмене веществ у расте¬ний, является чрезвычайно важным надежный ре¬актив для установления появления и распределения
их путем микроскопическаго иэследования. Самым
лучшим для этой цели является нитрон. Этот
реактив—дифенил-анило-дигидротриазол, СиН^

—образует чрезвычайно трудно растворимый ни¬трат, выпадающий в прекрасных кристаллах.

Как было установлено, образование осадка не вре¬дит растению; реакцию, стало быть, можно приме¬нять всегда. Клейн изследовал с помощью этого
реактива большое число травянистых растений (в
деревьях и кустарниках селитры большей частью

имеется очень мало или не имеется вовсе) и под¬твердил данныя прежних наблюдателей о распре¬делении нитратов. Как уже иэвестно, последние
могуть быть найдены в растении только тогда, когда
введены в него корнями. Сам корневой кончик

оказывается свободным от нитратов, но следую¬щая за ним лишенная волосков часть и область
корневых волосков дают сильную реакцию. В
стебле распределение их довольно равномерно,

уменьшаясь, однако, кверху. Главная масса нитра¬тов отложена в паренхиматических клетках; ко¬личество их часто увеличивается от периферии к
центру. Сосудистые пучки большей частью лишены

нитратов, однако у растений, растущих на сели¬тряных почвах, части, проводящия воду, дают яс¬ную реакцию с нитроном. Во многих травяни¬стых растениях не найдено вовсе или очень мало
нитратов. Из деревьев нитрат содержит бузи¬на; благодаря нитрону был получен сильный оса¬док во всех частях ея, кроме древесины, содер¬жащей только следы его. Кроме того, был найден
нитрат у липы (Tиlиa platиphylla), здесь им особен¬но богаты листовые черешки.

В цветочных частях (кроме пыльцы и семепо¬чек), где по мнению Шимпфра нитраты должны от¬сутствовать, они были обнаружены нитроном, ко-

нечно, только у очень богатых нитратами растений.

В некоторых случаях можно проследить потре¬бление нитрата в плодах. Пока последние способ¬ны расти, содержание нитрата повышается, во время
созревания количество его убывает, в спелых же

плодах присутствие аэотнокислых солей не дока¬зано. У боба эти соотношения можно изучить на од¬ном плоде: части оболочек, окружающия спелыя
семена, лишены нитрата, покрывающия же не спе¬лыя, дают реакцию с нитроном. Появление нитра¬тов в цветах и плодах указывают на то, что
они не были переработаны в листьях.
Нитраты находятся также в воде, выделяемой в

виде капель некоторыми растениями, но удивительно

то, что их никогда не бывает в подобных вы¬делениях типичных нитратных растений.
О присутствии нитратов в растениях говорилось

не раэ, и азотная кислота была найдена в стебле¬вом соку Fuchsиa (фуксий). Но Клейн установил,

что в этом случае при стерильных условиях со¬бирания сока нитриты отсутствуют и что они воэ¬никают, вероятно, благодаря деятельности микро¬организмов. Также мало имеется их в клубнях
и побегах стрелолиста, Sagиttarиa sagиttиfolиa, и в

подземных белых частях стебля гороха, где пред¬полагалось их присутствие. Но они обнаружены бы¬ли в соку, выжатом иэ этиолированных карто¬фельных побегов и в листьях Erythrиna. Нако¬нец нитриты были найдены в корневых клубень¬ках некоторых бобовых, особенно много их
обнаружено у фасоли, Phaseolus multиflorus. Клейн
видит в этом эащиту установленной Чапеком
гипотеэы, по которой связывание атмосфернаго азота

понимается, как явление, противоположное расщеп¬лению нитритов, соответственно уравнению:
NHjNOj g N2 -f- 2HaO + знергия,

при чем.приток энергии происходит благодаря зе¬леному растению, которое доставляет углекислоту.
Для обиаружения нитритов употреблялся реактив
Grиess’a (сульфаниловая кислота, C6H4(NH2)S08H—
а-нафтиламин.). _

Влияние эманации иа растения. Похоющияся

почки некоторых древесных растений в определен¬ной фаэе покоя могут быть побуждены к разви¬тию более или менее продолжительным действием
эманации радия. Так как влияние эманации на расту¬щия растения изучалось очень мало, то Молишем были
произведены изследования над влиянием атмосферы,

содержащей большее или меньшее количество эмана¬ции, как на ростки, так и на взрослыя растения раз¬личных видов. Эманация вводилась в виде раство¬ров хлористаго радия разной концентрации; Каждым
из таких растворов наполнялись до половины

склянки, соединившияся каучуковой трубкой с ци¬линдрическим замкнутым сосудом, где находилось

испытуемое растение, и в который эманация накачи¬валась каучуковой грушей. Для контрольных опы¬тов, чтобы создать по возможности одйнаковыя
условия, употреблялись точно такие же аппараты, но

только содержащие в склянке вместо раствора ра¬дия дистиллированную воду. Опыты показали, что эма¬нация в известной концентрации оказывает вредное
влияние, как на ростки, так и на развившиеся органы.

В большинстве опытов растения оказывались по¬врежденными и продолжительное время не могли
оправить'ся. Этим действие эманации отличается от

действия табачнаго дыма и светильнаго газа, кото¬рые не мешают оправляться поврежденным ими
растениям при перенесенин их на чистый воздух.
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Задержка роста ростков видна на рис, 1, который
показывает также, что ростки выпрямляют свои

верхушки гораздо раньше, чем нормальные. Они

Рис. 1. Ростки гороха, налево в нормальной обстановке,

направо“под влиянием эманации. Ясно задерживающее влия¬ние эманации на рост.

медленнее зеле.чеют и обраэуют меньше крася¬щаго вещества (антоциана). Особенно чувствительна
к влиянию эманации точка роста. Семядоли ростков
проявлякнг еще хороший рост, верхушечная же
почка или вовсе не развивается или развитие ея сильно
замедляется. У представленнаго на рис. 2 (слева)
растения точка роста главнаго побега прекратила
совсем свой рост, почему развились два боковых
побега, розетни которых состоят из мелких не
вполне правильных листочков. У Sedum sииboldии

нормально трехчленная листовая мутовка под влия¬нием эманации превращается в супротивно-распо¬ложенныя пары листьев. Если бы эта особенность
наследовалась, то перед нами был бы случай пра¬вильно выведенной мутации.
Если содержание эманации в воздухе не значи¬тельно, тогда вместо эадержки роста, она выэывает

Рис. 2. Две прикорневыя роэетки эхеверии Echeverиa Clauca,

Направо контрольное растение, налево расгение, подвергашвее¬сядействию эманации в течение5 месяцев. Вместо старой
розетки, листья которой отмерли, обраэовались две боковык

с более мелкими листьяки.

ускорение его (см. рис. 3). Подобное явление известно
Для некоторых ядов, которые в ничтожном коли-

честве (следы) могут повысить жизнедеятельность,
но при увеличении дозировки действуют гибельно.

Некогорыя растения (особенно Legumиnosae) в

воздухе, загрязненном табачным дымом, сбрасы¬вают листья. Оказывается, что эманация действует
подобным же образом. Некоторыя Legumиnosae

(бобовыя), напр., акация Robиnиa, в воздухе, со¬держащем эманацию, сбрасывает листья гораздо
раньше, чем в чистом, даже весной и летом,

когда при нормальных условиях растенид еще не
склонны к листопаду. Известно, что опадению листа

предшествует образование отдельнаго слоя; следо¬вательно, внешними условиями может быть вызвано

развитие вполне определенной ткани. Таное же вли¬яние на образование отдельнаго слоя оказывают та¬бачный дым, светильный газ, углекислота, пары
хлороформа и эфира.

Что касается до способа действия эманации, то
здесь, эероятно, имеет место химическое влияние
на клетки, подобное ядам. Подвергшиеся сильному
воздействию эманации ростки или погибают совсем
или очень слабо развиваются дальше, хотя бы они и

изобиловали запасными веществами, так ках бла¬годаря химическому вмешательству эти запасы не
могут быть мобилизованы. Однако не исключается
возможность химическаго действия бомбардировки
а-лучами продуктов распада.

Рис. 3. Сеянцы левкоя Matthиola annua, слева под сильным

влиянием эмакации, в середине под влиянием слабой эма¬нации, справа контрольный экэемпляр. Ясно благоприятное
влияние слабой эманации и соверщенно угнетающее—силькой.

Количество эманации, находившееся в опытном

сосуде при употреблении концентрированнаго раство¬ра радия и действовавшее в высшей степени вредно
или смертельно на растения, хотя было соответствен¬но очень велико, но по весу чрезвычайно ничтожно.
Оно доходило приблизительно до 0,0000063 mg.
Лишь немногие яды в столь малых дозах могут
вызвать такия сильныя повреждения у растений, как
эманация радия,

АГРОНОМиЯ.

Стерилизация почвы для поаышения ея
плодородностиа В огородстве, в садоводстве

сказывается иногда неблагоприятное влияние чрезмер¬наго развития микроорганизмов в почве. Уже давно
замечено, что стерилизация почвы, путем нагревания
ея в печах до высоких температур, оказывается

способной значительно повысить последующие уро¬жаи овощей и цзетов. Нагревание ведут при этом
очень энергично (7 час. до 100—120°); необходимым
условием, однако, является последующее прибавление
свежей, девственной почвы, так как указанная
знергичная стерилизация уничтожает на-ряду с
вредными, также и полезных микроорганизмов
(бактерий, поставляющих азот бобовым растениям,
когорые не в состоянии сами ассимилировать азоть,

ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1916 г. 7
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и нитрицифирующих бактерий, связывающих атмо¬сферный азот).
В Соединенных Штатах гораэдо большим

распространением польэуется другой способ стери¬лиэаций—пропускание пара через почву. Почву рас¬пределяют слоем в 60—80 сант. над целой бата¬реей труб, снабженных отверстиями для выхода
пара. При этом для получения достаточной стери¬лиэации расходуется 1 кгрм. угля на 57,5 кгрм. почвы,
расход по местным условиям меньший, чем тот,

с которым сопряжено обычное. повышение плодо¬родности почвы.
Иногда приходится также, чтобы избавиться от

некоторых вредных для овощей видов грибка, про¬мывать антисептическими растворами полы и стенки
оранжерей и парников.
На том же основании, т.-е. в силу того, что

полезные для растений микроорганизмы, к счастью,

более устойчивы, чем вредные — с успехом мо¬жно прибегать к обработке „больной" почвы анти¬септическими веществами. Такого рода обработка
технически гораэдо проще, но практика покаэала,

что получаемые таким путем результаты уступа¬ют тем, которые получаемы были при применении
нагревания или пара. Некоторое несовершенство ме¬тодов химичеекой обработки почвы зависит от
того, что далеко не вполне выяснена еще способность

различных химических веществ равномерно рас¬пределяться в почве, далеко не полно иэучена даль¬нейшая судьба примененных к почве химических
веществ. Одни йз них испаряются, другия веще¬ства, как пириден, разлагаются. Карболовая и кре¬эфловая кислоты медленно окисляются бактериями, но
процесс этот не прослежен еще полностью и т. д.
Дальнейшия изследования должны выяснить, как

регулировать употребление тех или иных химиче¬ских веществ для стерилазации почвы, и какому
и5 трех описанных методов: нагреванию, пропу¬сканию пара или химической дезинфекции отдать пред-

ГЕОГРАШиЯ.

Ниргиэьи. Одна из новейших работ Г. Н.

Потанина, опубликованная под заглавием „На при¬токе реки Токрау", посвящена быту и истории кир¬гизов. Живя летом 1913 года в Каркаралинском
уезде, Семипалатинской области, на притоке р. То¬крау, Потанин посвятшгь себя изучению быта кир¬гизов и собиранию их нарооных преданий.
По китайским источникам можно установить,

что около времени P. X. тюркское племя, в неко¬торых областях называвшее себя киргиэами („ки¬ликидузе" китайских авторов), занимало все про¬странство от Инда до верховьев Енисея. Монголь¬ская волна, прикатившаяся с востока через рукав
между Алтаем и Тян-Шанем и докатившаяся до

Арало-Каспийской низменности, прорвала эту „турец¬кую плотину", разделив ее на 2 части: на северную—
алгайцев, сойотов, сибирских татар, и южную—
тяншанских и памирских киргизов. Эти монголы
делали набеги на берега Волги в Xиии в.; они и были
теми предшественниками киргизов в местах их

нынешняго эаселения, на которых указывают пре¬дания последних, а также и некоторыя монгольския
названия в крае и легендарные могильные курганы,
приписываемые монголам. Раэобщенные огь своих

собратьев алтайцы, сойоты и сибирские татары раз¬вивались под влиянием монголов, которые сами
много заимствовали от Китая, а киргизы—под влия-

нием туркестанцев. Оттого такая разница в быте,
одежде, преданиях и фольклоре алтайцев с одной
и киргиэов с другой стороны. Так, например,
в кочевом монгольском мире распространено слово

„тархен", это значит „мастер", „художник“; впо¬следствии оно обоэначало звание,пожалованное отдель¬ным лицам и племенам (например, спасшим
Чикше хана от смерти) за особыя заслуги. Этот

термин, иногда опоэтизированный в виде отдель¬наго лица в легендах, перешел через ханов
Золотой Орды на Русь, и русские цари также давали

восточным инородцам жалованныл „тарханныя“ гра¬моты. Слово „тархан“ слышится в некоторых
русских былинах („Васька таракашка"), в сказ¬ках (Енисейской губ. „О Тархе Тараховиче“) и в
названиях некоторых городов южной России: Астра¬хань (по другому произношению Хаджи-Тархан) и
Тьму-Таракань при устье Кубани. Интересно, что

этот термин совершенно незнаком киргизам, ко¬торые как раэ теперь кочуют в местах его
бывшаго распространения. To же можно повторить и

для термина яэрдени“, значущее по-монгольски „дра¬гоценность”, а в легендах употребляемое в зна¬чении талисмана, который богатыри добывают для
блага страны. Киргизы незнакомы ни с этим сло¬вом, ни с этими легендами. Это явление можно
обяснить только тем, что ко времени господства
этих двух понятий киргизский народ жил где-то

в стороне, вероятно к югу, от места их рас¬пространения. Впоследствии киргизы стали теснить
монголов и к XV в. заняли весь Арало-Каспийский
бассейн вплоть до леваго берега Енисея; а в XVи в.
и XVии в. захватили правый берег, о. Балхаш, о.
Зайсан, Алтай, долину р. Или; монголы непрерывно
отступали перед напором киргизов. В настояшее

время в киргизах замечается пробуждение нацио¬нальнаго самосознания. Необычайное стремление детей,
часто наперекор родителям, учиться в русских

школах растет с каждым днем, здесь в сте¬пях уже не редкость встретить в юртах интел¬лигентных киргизок и киргизов, преимущественно
учителей, юристов, врачей и фельдшериц по спе¬циальности, гимназистов и гимназисток. В степи
идут разговоры о киргизском земстве, об обще¬киргизской земской думе. Среди киргизов издаются
2 газеты на их родном яэыке. Перед местной
интеллигенцией стоит задача изучения киргизской
природы, киргизскаго народнаго творчества и быта.

Поэзия, музыка и живопись своеобразно преломи¬лись в своеобразной душе этого народа и породили
свои особыя стороны. Живопись выливалась исклю¬чительно в орнаментику: каждый клочок войлока
на стенах и на полу юрты, каждый кусочек кожи
снабжен ею. Образчиками для орнамента служат
преимущественно рога баранов, стебли и листья
распространенных степных цветов. Все киргизы
музыкальны. „Богиня Песни низко пролетала над
землей киргизов, и они все успели получить ея
дарЫ“—так обясняют киргизы свое музыкальное
дарование. Поэзия и музыка сливаются всегда вместе,
так как поэт сам перекладывает на музыку
свои песни. Голоса поражают своей чистотой и
силой. Многия песни без слов, и большинство—
без определеннаго мотива. Любая песнь, состоящая
обычно из четверостиший, может быть пропета на
любой выбранный мотив. Поэты и певцы выходят

как из среды интеллигенции (издатель газеты „Ка¬зак“), так и из среды народа: вся степь распе¬вает песни поэта Медыя, конокрада, сидящаго в
настоящее время в тюрьме. Потанин заканчивает

вышеприведенный доклад горячим призывом бу¬дить национальное самосознание киргизов, „будить



101 Научныя новости и эаметки. 102

культурную жиэнь в инородческих племенах, дать
им орудия к самозащите, вдохнуть в них боевой
дух", и не оставаться безучастными к их гибели
в непосильной борьбе, и не строить „благоденствия
будущих поколений на страданиях современников".

С. Г.

ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА.

Опыты и демонстрации н нурсу физио¬логии растений ').

3. Установна для автоматичфской рфгистра¬ции изменфний испаритфльной разности и за¬сасыаания воды растфнием.

Большинство основных физиологических отпра¬влений растительнаго организма протекает настоль¬ко медленно, что совершенно не может быть пока¬зано в форме лекционнаго опыта. Опыт эдесь за¬частую превращается в длительное изследование, и
на лекции его приходится заменять демонстрацией,

т.-е. показывать не самое явление, а лишь его ре¬зультат, демонстрировать, как проиэводится соот¬ветствующее изследование.
В этом обстоятельстве можно, однако, отме¬тить и свою хорошую сторону: путем таких демон¬страций (уиушатели получают представление о ходе
настоящаго экспериментальнаго изследования, нагляд¬но знакомятся с тем, каким образом получают¬ся научные выводы, с которыми им приходится
встречаться на страницах учебника, чтб, несомнен¬но, особенно ценно для лиц, не имеющих возмож¬ности лично работать в лаборатории.
В главе об испарении классическим лекцион¬ным опытом является опыт с так называемым
„потетометром Коля“2) (и его видоизменениями),
который позволяет обнаруживать тесно связанное

с испарением засасывание воды растением в те¬чение достаточно короткаго времени. Для уяснения
общаго хода процесса испарения в зависимости огь

Рис. 1. Установка^ для автоматическсй регистрации измене¬ний испарительной разности и засасывания воды растением.
внешних условий (например,—смены дня и ночи
и т. п.) приходится прибегать к длительному опыту,
лучше всего с автоматической регистрацией процесса

4) Под приведенным эаглавием предполагается дать
ряд очерков и заметок по экспериментальной методике
преподавания фиэиологии растений, как лекциопнаго, так и
лабораторнаго. Очерки не составят, по нрайней мере, в

близком будущем, систематическаго практикума. Последо¬вательность их будет определяться, главным образом,
степенью подготовленности материала, имеющагося в рас¬поряжении автора.
s) Впервые прибор описан В е с к о м , так что пра¬вильнее было бы называть его „nomemoметром Вескаи.

при помощи самопишуццихт* весов3); опыт ставится

при этом заблаговременно, и на лекции демонстри¬руется соответствующая установка в работе, с
готовой эаписью предшествующаго хода испарения.

Для полпаго представления о водном режиме ра¬стительнаго организма, играющаго такую важную
роль в жизни наземнаго растения, учет одного ис*

парения или засасывания является уже недостаточ¬ным; приходится вести одновременный учет обоих
процессов.

Простая установка для изучения соотношений между

эасасыванием и испарением,—того, что можно на-

Рис. 2. Опыт с гортензией.

звать испарителпой разностю,—была уже описана

мною в одном иэ предшествующих очерков

(„Природа", ноябрь 1915 r.f стр. 1433). Установка

более совершенная, позволяющая вести учет изме¬нений испарительной разности путем автоматической
их регистрации, может быть получена следующим
образом.
На одних из двух самопишущих весов (см.

рис. 1) при помощи соответствующаго груэа (банка

с дробью) уравновешен наполненный водою стек¬лянный цилиндр (или турма) с герметически за¬крепленным (при помощи пробки и замазки—empla¬strum cytrиnum4)) растением. В имеющийся внизу
цилиндра тубус при помощи каучуковой пробки
вставлена изогнутая соответствующим образом

трубка-сифон, свободный конец которой (достаточ¬по тоший) погружен в воду бокового ответвле¬ния сосуда постояннаго уровня 5) (сосуда Мариотта),
3) См„ напр., К. A. Т имиряэев. — Борьба растений

с засухой (сборник „Земледелие и фиэиология растений“,
1906 г.), стр. 134.

*) Пластырь emplastrum cytrиnum прекрасно эакрепляет
растение, но неприятсн в употреблении тем, что сильно

пристает к рукам (см, счерк 2-ой). Этим недостат¬ком в значительно меньшей степени обладает замазка,
приготовляемая следующим образом: сплавляют вазе¬лин и воск в равных по весу количествах и к
расплавленной массе постепенно при постоянном помеши¬вании прибавляют сосновой смолы 20—25 частей на 100.
5) В качестве такого сосуда можно тоже воспользовать¬ся обыкновенной турмой, снабдив ее трубкой постояннаго
уровня и боковым ответвлением, как это показано на
рисунке.
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уравновешеннаго на вторых самопишущих весах.

Действие установки не сложно: весы с Мариотто¬вым сосудом дают запись поступления воды в
изследуемое растение, весы с растением—запись

хода изменений испарительной разности. Если, бла¬годаря постоянству внешних и внутренних (отсут¬ствие роста) условий, испарительная разность = 0,
эта запись получается в виде горизонтальной пря¬мой. При изменениях испарительной разности в

ту или другую сторону прямая переходит в кри¬вую, поднимаясь над линией равновесия (испари¬тельная разность 0) или опускаясь ниже ея (ис¬парительная разность < 0).
Весы с Мариоттовым сосудом дают запись хо¬да сосания в виде линии, восходящей более или ме¬нее круто в различных своих частях в эави¬симости от иэменений интенсивности этого процесса.
За неимением самопишущих весов можно, ко¬нечно, вести наблюдения и при помощи весов обык¬новенных, производя вэвешивания через определен¬ные промежутки времени6).
Нужно также отметить, что на практике оказы¬вается удобным располагать весы иначе, чем это
изображено на схеме (рис. 1), именно—смещать их

друг относительно друга так, чтобы чашки с ра¬стением и Мариоттовым сосудом противополага¬лись друг другу своими боковыми краями. При та¬ком расположении весов ход чашек будет
вполне параллельным, чтб даст возможность поль¬зоваться более узким ответвлением Мариоттова со¬суда. Такое расположение весов можно видеть на
прилагаемой фотографии опыта с гортензией (рис. 2).

С. Нагибин.

НЕКРОЛОГ.

Шарль Бушэр. 28 октября 1915 года скон¬чался в 78-летнем возрасте один иэ крупней¬ших представителей французской медицины, глава
современной французской общепатологической шко¬лы, Ш. Бушар. Ученик Шарко, он пошел по
характерному для француэских ученых врачей пути

соединения клиники и эксперимента, практики и тео¬рии. Того разделения и даже нередко противополо¬жения теоретических и клинических дисциплин,
которое, как известно, характеризует немецкую
школу и строй немецкой университетской жизни, a

также и нашей, сложившейся по ея образцу, у фран¬цуэов нет. Там, эа редкими исключениями, профес¬сора общей патологии, патологической анатомии, фар¬макологии являются одновременно и больничными
врачами; большинство занимается при этом и прак¬тикой.

Клиника, лаборатория, медицинская практика в дея¬тельности Бушара дополняли одна другую, и такая
разносторонняя деятельность, при болыиой эрудиции и
трудоспособности, при прирожденной склонности к
систематизации и обобщениям, повела к тому, что

в течение своей продолжительной научной жизни(свы¬ше 50 лет, так как его первыя работы были им

опубликованы в возрасте 23—24 лет) Б. высту¬пил с целым рядом широких обобщений и те¬орий. Из них следует отметить прежде всего его
учение ,0 болезнях в еилу эамедления питания"
(1882), правда, не удержавшееся в медицине, но не

мало способствовавшее развитию общепатологиче¬ских изследований и работ во Франции. Б. был пер¬вым, читавшим во Франции курс „о болезнетвор¬ных микробах“, и он же принадлежал к тем,
кто, в период крайних увлечений упрощенной ми¬нробной теорией инфекций, отстаивал роль и значе¬ние организма в возникновении заболеваний. Эту
точку зрения он ярко выраэил в парадоксе: „Оп

ne devиent pas malade quand en est bиen portant“ (здо¬ровые не заболеваюгь).
После работ над инфекциями, он обратился к

изучению ядов, содержащихся в моче. и развил

свою известную теорию аутоинтоксикаций (самоотра¬влений) вообще, и в частности отравлений кишечна¬го, пененочнаго и почечнаго происхождения. И если
последующия работы в эгой области внесли не мало

поправок и иэменений в его данныя и в его вы¬воды, то основная идея осталась и оказалась ценной и

плодотворной, вдохновивши длинный ряд изследова¬ний его многочисленных учеников и вообще пред¬ставителей французской школы.
Исходя из идеи о кишечных отравлениях, он

предложил, между прочим, как метод лечения,
„внутреннюю антисептику“. Применение нафталина,

нафтола и др. рекомендованных для этой цели ве¬ществ не дало результатов, на которые надеялся
Б. но идея и в этом случае оказалась не лишен¬ной значения и интереса.
Кроме научной работы, клиники и практики, Бу¬шар не мало энергии отдавал преподавательской

деятельности в качестве профессора и литератур¬ной работе. Вместе с Шарко и Бриссо он вы¬пустил многотомное коллективное „Руководство Ме¬дицины", затем „Руководство медицинской радиоло¬гии“ и, наконец, „Руководство общей патологии” в
6 больших томах, выходящее сейчас вторым из¬данием и являющееся самым обширным из всех
существующих руководств общей патологии.
Таковы главнейшия основныя черты деятельности

Бушара, оставившаго крупный след не в одной
только французской медицине. . Тяпясваи|1|.

•) Подробности можно найти в статье автора—„Установки для одновремвннаго определения засасывания и испарения
ы растением". (Сборник в честь 70-летия проф. К. А. Тимиряэева).
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ПРИРОДНЫЯ БОГАТСТВА РОССиИ.
О шунгит-Ь !). В С.-З. части Онежскаго оэера,

между Петрозаводском и Повенцом, выдается ши¬рокой полосой к юго-востоку Заонежский полуост¬ров или просто Заонежье, простирающееяся в ука¬занном направлении верст на 100. Южная часть
Заонежья принадлежить к Петрозаводскому уезду,
а северная, носящая наэвание Шунги,—Повенецкому.

Вся поверхность этого полуострова изрезана множе¬ством горных кряжей, разделенных более или
менее глубокими впадинами, представляющими ряд

длинных узких заливов Онежскаго озера или та¬ких же узких самостоятельных оэер. Достаточно
самаго поверхностнаго наблюдения, чтобы заметить
здесь повсюду следы гигантской работы обширнаго

ледника, общее направление котораго с такой ясно¬стью обоэначено направлением указанных долин,
с оэерами и эаливами (губами), и кряжей, носящих
часто местное наэвание щельев. Гребни кряжей,
иногда и низины между ними, образованы чаще всего
диоритами, ниже которых залегают древние сланцы,

доломиты и доломитизированные известняки. Сланцы

иногда кремнистые, иногда глинистые, в болыиин¬стве случаев окрашены в темный цвет углистым
веществом. Выходя на дневную поверхность и раз¬рушаясь, они дають легко поддающуюся обработке
почву,^ благодаря которой на Заонежье собралось
довольно густое население.

Углистое вещество, скопляясь на значительном

протяжении в некоторых местах, давко обращало
на себя внимание и было известно под именем

„черной олонецкой эемли". В 1842 году появилась

работа Г. Комарова в „Горном Журнале®, где

были даны сведения о „черной олонецкой земле",

однако, это известие прошло, видимо, мало замечен¬ным, и на причину черной окраски земли не сразу
было обращено должное внимание. В конце семи¬десятых годов, в связи с этой черной землей,
эаговорили о каменном угле в Заонежье.
По просьбе проф. Петроградскаго университета,

A. А. Иностранцева, начальником ''гидрогра¬фических работ на Онежском озере, полковником
Андреевым, и секретарем статистическаго ко¬митета Олонецкой губ. Ивановым были высланы

в геологический кабинет Петроградскаго Универ¬ситета образцы этого угля, взятые „в окрестно¬стях д. иииунги".
По изследованиям проф. Иностранцева ока¬залось, что в этих образцах можно было отли¬чить две разности: одну землистую, марающую, дру¬гую—плотную, с массою трещин, выполненных
наким-то минералом, похожим на асбесть. Коли¬чество горючаго вещества в первой раэности в
среднем равнялось 35, 66°/0, а во второй 67, 32°/0.
Дальнейшия работы проф. Иностранцева над

другими образцами той же породы привели к но¬вым выводам и к установлению „новаго крайняго
члена в ряду аморфнаго углерода, между антраци¬том и графитом“.
В сухом виде минерал содержить до 98°/0

углерода, по 0,5°/0 водорода и азота, 1% золы. Из
этих цифр сразу обращает на себя внимание цифра
процентнаго содержания углерода, превышающая та-

*) Сейчас, в связи с необходимостью отыскания на се¬вере России новых источников минеральнаго топлива, во¬прос о месторождениях шунгита вновь стал обсуждаться
в кругах специалистов, и Геологический Комитет пред¬полагал еще осенью текущаго года направить геологов
в этот район. Прим. редактора.

ковую для лучших антрацитов, по крайней мере,

на 4°/о- Сам собою напрашивается, поэтому, вопрос

о пригодности шунгита, как топлива, а также вы¬ясняется необходимость изучения его распространения
и мощности залежей.

В настоящее время, когда потребность в хоро¬шем уголкном топливе не только для целей обо¬роны, но и для обычнаго потребления слишком да¬ет себя чувствовать, чрезвычайная важность все¬сторонняго освещения вопроса о шунгите очевидна
сама собою. Между тем до сих пор мы имеем
весьма скромныя сведения об этом любопытном

и с практической и с теоретической стороны ми¬нерале.
Вышеприведенная характеристика, сделанная проф.

Иностранцевым, дополняется им еще не¬которыми данными, касающимися свойств шунгита,
при чем указывается, что совершенно сгорает он

только в струе кислорода. При горении он предвари¬тельно растрескивается и разрывается на мелкие ку¬сочки, благодаря воде, содержащейся в порах этого
минерала, в количествах до 7,5°/0, и обращающейся

при нагревании в пар. Занимая место между ан¬трацитом и графитом, от перваго он отличается
не только ббльшим содержанием углерода, но и

твердостью, удельным весом, в 750 раз прево¬сходящею электропроводностью и трудностью сго¬рания; от второго—в четыре раза более слабой
электропроводностью и, помимо других признаков,
главным образом тем, что при сгорании не дает

графитовой кислоты. .Чистая разность шунгита пред¬ставляет незначительную толщину (6, 5 см.), но им
пропитаны в указанном местонахождении мощныя
толщи глинистаго сланца. Такад примесь шунгита

к глинистому сланцу колеблется в пределах от

5 до 76°/0“.

Если таким образом обстоит дело с теорети¬ческой и описательной стороны, то, спрашивается,
было ли что-нибудь сделано в смысле практическаго
применения шунгита? Мы не можем сказать, чтобы

была совершенно забыта и эта сторона дела. Наобо¬рот, попыток изследования залежей этого новаго
угля и опытов с его сгоранием для определения
пригодности его в качестве топлива было немало.

Почти одновременно с вышеуказанными работами

проф. Иностранцева уже в 70-х годах на¬чались разведки шунгита и частичная его выработка,
при чем были опубликованы в печати некоторые

результаты иэследований, в смысле его распростране¬ния и практической применимости. Среди этой лите¬ратуры наше внимание привлекает ряд химических
определений, из которых мы остановимся только

на двух анализах проф. Л и с е н к о: и— смолисто¬чернаго цв. и блеска, с раковистым изломом, и
ии—чернаго цвета матовой, с прямоугольной от¬дельностью.

и. ии.

Влаги 5, 1 5,08
Летучих веществ . . 7,96 3,00
С в коксе 84,91 59,68
Золы 2,03 32,24

Удельн. вес 1,84 2,09

He совсем сходные, даже явно разноречивые
результаты принесли и опыты по утилизации этого

ископаемаго в качестве топлива. По одним дан¬ным „уголь трудно горит; при слабой тяге со-
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Рис. 1. Вид на с. Шуньгу с вершины кряжа, вь ноторой добывается
шунгит.

всем не горит, при сильной калитея без пламени,
а при искусственном дутье получается шлак,

облепляющий несгоревшие куски и тем затрудняю¬щий дальнейшее горение. При этом, однако, полу¬чается высокая температура, масса накаливается
добела, и в ней весьма хорошо сваривается же¬лезо даже со сталью“. С другой стороны „горный
инженер Алексеев, иэучавший характер го¬рения шунгскаго угля, нашел, что каиболее богатая
углеродом разность сгорает не только не труднег
грушевскаго антрацита, но даже несколько скорее;

при этом он никакого растрескивания не наблюдал;

уголь горел (в струе кислорода) ровно, ослепи¬тельно белым светом; сожигание в калориметре
давало для этой разности на 1 гр. угля 7139—7160 ед.
тепла. Даже для матовой, богатой эолой разности

Алексеев находил возможным выгодное при¬менение, нагир,, при выплавке руд н т. п.
Несколько разноречивыя мнения на счет пригод¬ности шунгита в качестве топлива можно обяснить,
между прочим, и тем обстоятельством, что для

опытов брались, видимо, различные образ¬цы. Как бы то ни было, воэможности
утилизировать шунгит ни коим обра¬зом отрицать нельзя, и вопрос сводится
к количественному содержанию его в

залежах и удобству добывания. В осо¬бенности важно обратить внимание на
мощность слоев чистой раэности этой
породы,
Будучи командирован Академией Наук

в настоящем году на север Повенец¬каго уезда для другого рода работ, по¬путно я получил поручение от того
же учреждения собрать коллекцию шунги¬тов. С этой целью мне и пришлось
провести некоторое время в Шунге.

В виду того, что в литературе ме¬стонахождение шунгитов именуется то
деревней, то рекой, то погостом, то се¬лом, — считаю необходимым сказать о
нем несколько слов. Название Шунга,
по местному Шуньга, относится и к
селу, и к волости, и ко всей местности,
занимающей северную часть Заонежья, и

даже к пароходной пристани на Онеж¬ском озере. Торговым, административ-

ным и, если угодно, просветительным

центром Шуньги является село Шунь¬га, занимающее небольшой остров Пут¬козера (рис. 1), а также связанныя с
ним деревянным мостом две рядом
вплотную стоящия деревни, Гоголевская

и Сельга, расположенныя на юго-запад¬ном берегу севернаго конца того же
озера.

Здесь имеются школы (одна двух¬классная), почта, больница, волостное
правление (рис. 2) и проч. и несколько

бойко торгующих лавочек с различ¬ными товарами; своей торговлей и
ярмарками Шуньга известна в этом*
краю издавна. В состав Шуньги,

Шунгской волости, входит 142 дерев¬ни. От дер. Гоголевской, где имеется

земская станция, до пароходной приста¬ни, череэ Путкозеро (по двум мо¬стам) и через Шунгский остров, счи¬тают разстояние в две верстьи (рис, 2).
Деревни Гоголевская и Сельга тянутся
с одной стороны по берегу Путкозера,
а с другой ^ по северо - восточному

склону горнаго кряжа, в котором и проиэводились
разработки шунгита и откуда брались образцы для
изследований.
Поднявшись из деревни Гоголевской на кряж,

к двум рядом стоящим училищным домам, и,
направляясь отсюда к изгибу земскаго тракта у
больницы, на пути можно увидеть почти все места
раэведок шунгита, обоэначенныя грудами черных>
камней. Однако самые шурфы, шахты и штольни,
которых насчитывалось здесь до десятка, засорены
и засыпаны до такой степени, что для отыскания их

требуется помощь проводника; лишь в двух ме¬стах можно видеть обнаженные сланцы и шунгигь
на месте. Более значительныя раэработки сохранили,
несмотря на совершенную засоренность некоторых
из них, свои названия по номерам, начиная от
1 до 10; размеры их доходили до 18 саж. глубиною,
как, напр., ближайшей к дер. Сельге шахты № 1.
Пользуясь работою горнаго инженера Конткевича

и на основании личных своих наблюдений, П. А.
Борисов (1910 г.), говоря об этом место-

Рис. 2. Дорога из с. Шуньги на пароходную пристань. Вдали налево
видна 5ашня, на которои выбрасывается сигнальный флаг. На переднем

плаке—„бараний лоб“ в с. Шуньге.
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производилась в довольно крупном размере и со¬провождалась отборкой и даже вывозом некоторых
сортов шунгита; имеются указания, что из выра¬ботки К« 3 одной сходной с антрацитом разностью
было нагружено целое судно (8,000 пудов), кото¬рому, впрочем, не суждено было дойти по своему
назначению—в Петербург, и пришлось вследствие
бури, разгрузиться на остр. Брусном у зап. берега
Онежскаго озера.
К сожалению, в нашем распоряжении, кроме

тех сведений, какия приводились выше, главным
обраэом, о разведках и выработках инженера

Контневича, не имеется никаких литератур¬ных данных о работах других лиц по изсле¬дованию шунгскаго угольнаго района. А что таких
работ, начиная с 70-х годов, в разное время
было не мало, об зтом можно судить по разсказам
местныхжителей. Так, содержатель земской станции

в деревне Гоголевской, И. ф. Федоров, кре¬стьянин весьма раэвитой и толковый, принимал
участие в качестве десягника, между прочим, в

работах адюнкта горнаго института Г. Лебеде¬в а, в 1ф79 году, и горнаго инженера Н. Г о р л е ц¬к а г о—в 1896 году. Много также работал здесь
инженер Николаев. По мнению И. ф. Федо¬р о в а, на разведки шунгита в описываемом районе
затрачено в общем не меньше 800 тыс. рублей.
Эти деньги израсходованы только на наем рабочих
и сооружения на месте.
Кроме описаннаго района, рядом с деревнями

Гоголевской и Сельгой, можно ожидать присутствия
шунгита и в других соседних местах, на что

указывает сходный характер местностей и широ¬кая распространенность по Заонежью тех же тем¬ных глинистых сланцев, диоритов и проч. И
действительно, сходное с шунгитом вещество по
некоторым свеяениям имеется близ д, Толвци,
Петрозаводск. у., д, Спасской губы, Петрозав. у.

Таким образом, „чрезвычайно малой изучен¬ности“ шунгита с теоретической стороны отве¬чает и малая изученность его полезных свойств
и совершенно недостаточная известность пределов
и мощности его эалегания.

Остается пожелать, чтобы на смену тех единич¬ных, разрозненных и несогласованных попыток
и усилий в этом направлении выступила организо¬ванная работа коллегиальных научных учреждений.

М. Еденсний.

,Д и. о р Ю

Cjи а. к цы
1114)1 1/1' и ЦЩш

рождении шунгита, несколько подробнее останавли¬вается на описании пластов двух (очевидно, и тогда,
единственно сохранившихся от засорения) штолен.

Под диоритовым покровом, по его описанию, за¬легаюг черные кремнистые глинистые сланцы, при¬крывающие пласт серовато-чернаго доломита, мощ¬ностью в 14 футов, в котором и проходит
штольня; среди толщ плотнаго серовато-чернаго с

тусклым блеском антрацитоваго вещества прохо-

Рис. 3,

дят прослойки в 2—3 вершка толщиной чернаго,

с сильным блеском, похожаго на смолу углиста¬го вещества.
При моем беглом обзоре стен описываемой

штольни (см. рис. 3), имеющей около 8 саж. длины,
при высоте и ширине около оцной сажени, можно
было охличить, по крайней мере, четыре прослойки
этого вещества (см. рис. 3); но, обратив внимание
на те изогнутия и смещения других слоев, между
которыми залегают упомянутыя прослойки, местами

совершенно выклинивающияся, приходится с ббль¬шей вероятностью полагать здесь залегание одного,

а не четырех слоев. (См. рис. 4.) Наибольшей тол¬щины, едва превосходящей 1 верш., этот слой дости¬гает у самаго выхода штольни, тогда как на зад¬нем конце ея он не превосходит одного дюйма.
При нынешнем состоянии разрезов в сохра¬нившихся штольнях подробное и обстоятельное из¬учение налегания пород является, впрочем, весьма
затруднительным. Слои шунгита и глинистых слан¬цев, как это видно на разрезах еще не засо¬рившихся штолен, а также в грудах отвалов,
содержат в себе не мало посторонних включений,
из которых особенно обращают на себя внимание
по своей распространенности волокнистые

минералы, иногда мягкие и блестящие, по¬добные асбесту, иногда твердые, матовые,

белаго цвета; на ряду си ними попада¬ются стяжения и прожилки сернаго кол¬чедана; на отдельных кусках тех или
других минералов встречается нередко

желтовато-бурая окрасна, в виде нале¬тов, по всей вероятности, представляю¬щих видоизменения разрушающихся фер¬ри-сульфатов >).
Если принять во внимание цифру мощ¬ности, приводимую Г. Борисовым для пла¬стов шунгита, около 2 саж., и считать
площадь его развития в описываемом

месторождении, по Конткевичу, в
75.000 квадр. саж., то запасы его здесь

надо полагать значительными, о чем сви¬детельствуют и те громадныя кучи угли¬стых отвалов у засыпанных шахт.
Несомненно также, что и выработка эдесь

') Эти минералы в настоящее время изуча¬ются в Минералогичесном Музее Академии Рис. 4. Вход в штольню № 4, И, ф. Федоров стоит сломом, встав¬Наун и, повидимому, представляют весьма ленным в прослоек чистой руды шунгита, Выше — сланцы; еще вы¬значительный научный интерес. Нрим. ред. ше — диорит.
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НАУЧНЫЯ ОБЩЕСТВА и УЧРЕЖДЕНиЯ.

К*ь волросу об обединении вяНЬст¬ных обшцеств родинов%д~Ьния. Начиная
со второй половины 90-х гоцов прошлаго столетия
Россия переживаег все более и более интенсивный

процесс образования цельнаго общественнаго орга¬низма из отдельных, разрозненных областей, свя¬зывавшихся, главным образом, лишь внешними го¬сударственными формами.
Вялая жизнь провинциальных у глов понемногу ожи¬вает; в них пробуждается и все быстрее растет
стремление связаться не только внешне, но и органи¬чески, целым рядом крепких нитей внутренней
жизни со всей остальной Россией. Этот великий

процесс отмечен очень многими явлениями, иэ кото¬рых мы, соответственно с задачами настоящей за¬метки, остановимся на растущем интересе к иэуче¬нию родной страны. Без основательнаго знакомства
с ея географическими условиями, природными богат¬ствами, населением и его бытом невоэможно до¬статочно глубокое культурное и экономическое раэ¬витие. Для изучения страны государственная власть
уже очень давно от времени до времени принимала

различныя меры1),—но эта обширная и сложная ра¬бота начинает вестись более успешно и в широ¬ких размерах лишь тогда, когда эа нее берутся
общественныя силы и ее организует общественная
инициатива.

Присланное нам недавно циркулярное письмо
Ярославскаю Ест.-Ист. Общества, выдержки из
котораго приводятся ниже,—начинается указанием,
что „среди других перемен в русской жизни за
последния 10—15 лет наблюдается весьма отрадное
явление: значительно оживилась деятельность наших

провинциальных старых научных обществ и воз¬ник ряд новых, молодых". Вогь эти-то общества
обединяют, организуют и обучают те кадры мно¬гочисленных работников, которые уже собрали

значительный материал по изследованию нашей ро¬дины и пред которыми настоящее и ближайшее бу¬дущее ставят все более широкия, все более слож¬ныя и вместе' с тем полныя захватывающаго инте¬реса задачи.
Точно установить число существующих в настоя¬щее время местных организаций очень трудно, так
как о многих иэ них, особенно возникших не¬давно, если случайно и знают их соседи, то
остальныя общества сплошь и рядом даже и не

подоэревают. Нам известно в пределах Евро¬пейской России около 40 обществ (считая и их
отделы) носящих разныя наэвания, но в основе своей

деятельности преследующих одинаковую задачу из¬следования местнаго края.
По мере увеличения числа их и расширения их

деятельности все больше начинаегь чувствоваться
их вэаимная оторванность; и мысль о необходимости

обединения для совместной организации общей ра¬боты напрашивается сама собою.
Действительно, отсутствие взаимной осведомленно¬сти, невоэможность пользоваться опытом более

старых органиэаций, вносягь значительныя затрудне¬ния в работу особенно вновь возникающих об¬ществ, приводя к излишней потере времени и сил.
Так, Еостромское Н. 0. no изуч. местнаю края

*) Мы здесь не имеем в виду основания* Импер. Рус.

Г. 06., деятельность котораго со всеми его Отделами име¬ет большое значение для иэучения России и особенно ея
окраин. 0 работе этого общества будет напечатана в
однои иэ ближайцшх комеров статья А. Григорьева.

в своем первом отчете за 1912 г., обясняя, по¬чему оно успело в первый год сделать очень
немного, пишет: „Правлению пришлось идти не по
проторенной дороге, но как новичкам в этом
деле, пробираться вперед ощупью, руководствуясь

только своими силами и опытом”. Аналогичныя ука¬зания можно найти и в отчетах других обществ
(см., напр., отчет Смоленскаю Об-ва, где указано,

сколько сил пришлось потратить на одну его орга¬низацию).
С такой же излишней потерей еил связаны и

многие другие шаги обществ, осужденных при ны¬нешних условиях к кустарному способу деятель¬ности. Укажем в качестве примера хотя бы на
то, сколько времени тратится на выработку устава 1)

и его утверждение. Очень многия об-ва сейчас же по¬сле своего возникновения приступают к составлению
кратких программ и руководств по обследованию
данной местности в различных отношениях. То~
пгемский Отд. Вологодск. 06., организовавшись в мае
1915 г. (об этом иэвещение печатается ниже), уже

успел выпустить две брошюры с такими програм¬мами; но такия же программы своевременно выпускапи
и другия общества и, напр., уже упомянутое Костром¬ское об,-во само отмечает, что „Предварительныя
указания к изучению Костромской губ., собственно
говоря, могут быть применены и ко всякой другой

местности России". Так, в виду полной разрознен¬ности, каждая возникающая организация вновь и вновь
повторяет то, что уже сделано другими, повторяет

и старыя, пережитыя ошибки, и с трудом разыски¬вает уже давно намеченные пути. Такое кустарни¬чество становится во все большее противоречие с
требованиями быстро развивающейся жизни.

Обединение, которое, как нам кажется, обяза¬тельно должно осуществиться в недалеком буду¬щем, навсегда покончить с этими недостатками
кустарническаго существования;—но оно даст не

только это, оно принесет с собой для местных

организаций многое, несравненно более важное.

Обединение и существование центральнаго бюро

не только создадут столь необходимую во многих

отношениях связь местных обществ. с культур¬ными центрами, Москвой и Петроградом,—но вместе
с тем сделают иэвестными широкой публике ре¬зультаты работ местных общ-в и привлекут к
ним ея внимание, что необходимо для успеха их
деятельности.

Взаимная осведомленность и организационная связь

создадут возможность сотрудничества, которое об¬легчит и расширит деятельность местных об¬ществ. Укажем в виде примера на научныя эк¬скурсии, которыя часто не под силу организовать
разрозненным группам. Обмен знаниями, опытом,

силами специальных работников, наконец вэаим¬ная помощь средствами дадут возможность поста¬вить и выполнить такия эадачи, о которых теперь
предоставленныя лишь своим силам местныя орга¬низации даже и не мечтают.

Прец Россией встала задача, размеры и значение
которой для нашего будущаго не могут быть
учтены даже приблизительно,—задача изследования
и испольэования природных богатств страны. Мест-

') Харковсков 06. .7ю1 Природи в № 5 своего интерес¬наго журнала эа истек. год сделало попытку прийти на
помощь вновь возникаюицим организациям, напечатав
дримерный устав для них.
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ныя общества должны и могут взяться наравне
с другими учреждениями эа выполнение этой задачи.
Но ясно, что значительные результаты могут быть
получены лишь при условии обединения, ибо лишь

при нем эту работу можно будет планомерно ор¬ганизовать, поставив пред каждым отдельным
местным обществом и группою их определенную

задачу; при обединении возможен будет пере¬ход от случайных, небольших изследований, де¬лаемых теперь, к предприятиям широкаго масштаба,
заранее намеченным и поставленным на научных

основаниях *).
Вместе с тем обединенное общество проявит

значительную силу притяжения, и рост числа его
членов пойдет быстрым темпом. Каждой группе

работников и отдельным лицам не будет на¬добности обязательно начинать с выработки уста¬ва, потом добиваться его утверждения, в течение
месяцев, а иногда и лет „ощупью намечать пу¬ти“ для деятельности. Но еще более, чем это
устранение более или менее крупных затруднений,
окажут влияние на привлечение новых членов те
широкия задачи, которыя сможет себе поставить
единое обшество; принять участие в выполнении

этих задач представится необходимым и увле¬мательным многим тысячам новых работников.
Вместе с новыми силами притекут и материаль¬ныя средства, и общество изучения родной страны
станет одним из наиболее значительных факто¬ров нашего культурнаго и экономическаго развития.
Придерживаясь такого взгляда на значение и буду¬щую роль общества родиноведения,—мы чрезвычайно
приветствуем почин Ярославскаго Науч. Об., со¬звавшаго совещание для обсуждения вопроса об
обединении обществ изучения Севернаго края, при

чем это обединение, нам кажется, следует раз¬сматривать, лишь как первый шаг к обединению
обществ по всей Роосии.

В своем циркулярном письме, разосланном
обществам, расположенным на севере России,
Ярославское 3. 0., указав на приток новых

научно-обраэованных сил в провинцию и на ожи¬вление и большое практическое значение деятельности
научных обществ, пишет следующее: „Работа
провинциальных научных обществ начинается,

обычно, с иэследований местной флоры, фауны, гео¬логических отложений и т. д... Каждое подобное
изследование, однако, как только. оно выходит эа пре¬делы простого составления регистрационнаго списка...

неминуемо тотчас же выводит интересы иэследова¬теля, а иногда и его работу, за пределы административ¬ных границ губернии в область естественнаю более
крупнаго района, в состав котораго входит дан¬ная губерния. Составление регистрационных списков
уже не интересуегь изследователя; оно становится
безцельным. Вместо этого возникают и ставятся

вопросы более широкие, открываются перспективы

несравненно более интересныя, научно и практиче¬ски более важныя. Это положение пережило каждое
научное местиое общество...“ Дальше в письме
приводится ряд примеров из жизни Ярославскаго
Общества, доказывающих правильность упомянутаго
положения, на основании чего делается заключение, что

„задачи изследований и научные интересы Ярослав¬скаго Общества, удовлетворение которых лежит эа
пределами Ярославской губ., прежде всего обязы¬вают предположить наличность подобных же за-

*) Такое общество, работающее на пространстве всей Рос¬сии, конечно, сможет взять на себя и те поручения промы¬шленных групп, на которыя ассигнуются насто эаинтере¬сованными лицами большия средства.

просов и у других научных обществ северной
области".
На основании иэложеннаго Ярославск. Общество

по докладу своего председателя А. Д. Дмитриева
приэнало необходимым и своевременным поднять

вопрос об обединении научных обществ Север¬наго края.
„Беря на себя почин в этом деле, Ярославск.

Общество не считает возможным теперь же уста¬новить какия-либо формы“ будущаго обединения,
ибо это „должно быть реэультатом подробнаго об¬суждения при участии представителей этих обществ",

но оно „считает возможным указать, что основ¬ным принципом обединения должно быть предо¬ставление каждому обществу воэможности осуще¬ствлять свои научныя и общественныя задачи во
всей их широте“.
Ярославское Общество пригласило представителей

северных обществ на заседание своего совета,
27—30 дек. истекш. года, при чем им намечен

следующий порядок дня: 1) о желательности и свое¬временности обединения научных обществ Север¬наго края, 2) об основных задачах и целях та¬кого обединения; 3) о формах, в которыя могло
бы оно вылиться.

Мы надеемся по получении материалов дать

отчегь об этом интересном совещании,—пока же

нам хотелось бы остановиться на следующем:

общия соображения, приводимыя в письме Яро¬славск. Общества, весьма красноречиво и убеди¬тельно говорят в польэу необходимости обеди¬нения вспхг местных обществ родиноведения,—
вывод же из них о необходимости обединения
только северных обществ является несколько
неполным. Но если формальная логика как будто
требовала бы иэ общих посылок сделать и более

общий вывод,—то логика жизни, логика практиче¬ских соображений, быть может, правильно руко¬водила организаторами ярославскаго совещания, если,
конечно, как мы уже указывали, они будут раз¬сматривать это частичное обединение, как пер¬вый шаг к обединению научных обществ всей
России. Будем надеяться, что на совещании уже
будет поставлен этот более общий вопрос и,
быть может, намечены практическия меры к его
раэрешению.

Сверх того нам хотелось бы отметить чрезвы¬чайно, как нам кажется, практически важную

мысль Ярославскаго Общества о том, каков дол¬жен быть основной принцип обединения. Соблю¬дение основного принципа, чтобы будущее обедине¬ние сохранило эа местными организациями полный
простор вести работу во всей ея прежней широте,

крайне важно тем более, что к обединению при¬влекаются много старых организаций, давно налади¬вших свою работу, приобревших свои навыки и
свои традиции. Только такое обединение, которое не
будет угрожать разрушением всего этого, станет
приемлемым для большинства старых обществ.

Нам кажется, что отсюда следует сделать пре¬жде всего тогь вывод, что будущее центральное

бюро должно быть органиэовано не как руководя¬щий центр, а как центр обелуживающгй. Ко¬нечно, ничто не помешает этому центру развить
свою работу, добиться авторитетнаго положения и

фактически содействовать руководству общей рабо¬той, не посягая на это, как на право,

В сентябре истекшаго года в правление Костром¬ского Общества был внесен доклад о необходи¬мости учреждения особаго центральнаго бюро об¬ществ родиноведения. В этом небольшом до¬кладе было сказано следующее: „Для того, чтобы
ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1916 г. 8
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деятельность местных обществ родиноведения

была более планомерной, организованной и успеш¬ной, необходимо установление между ними постоян¬наго общения и взаимной поддержки. Такой цели
могло бы служить устройство особаго центральнаго

бюро. В число эадач его должны войти: 1) со¬средоточение сведений о деятельности местных
обществ; 2) устройство сездов; 3) издание жур¬нала, который следил бы за развитием и успехами
родиноведения в России и других странах;

4) организация вэаимопомощи обществ родиноведе¬ния в научном отношении и заботы об оказании
им этой помощи со стороны ученых учреждений

и частных лиц; 5) организация материальной взаимо¬помощи и забота об улучшении материальнаго по¬ложения“.
Следует, вероятно, признать, что здесь указано

не все, что должно входить в обязанность централь¬наго бюро, но иэ этой программы ясно, что и пра¬вление Костромского Общества смотрит на это
бюро, как на организацию, лишь обслуживающую
нужды местных обществ.
Ставя пред ним такия ограниченныя задачи,

можно легче надеяться на его удовлетворительное
функционирование с самаго начала, и сверх того
содержание такого бюро будет вполне доступно
местным обществам даже и при их настоящем
неэначительном бюджете.-

Но, конечно, вопрос об обединении, его фор¬мах и задачах, о сезде и его программе дол¬жен быть предварительно обсужден в местных
обществах и в печати !).

Редакция „Природы" просит все местныя обще¬ства родиноведения присылать ей материалы по этому

вопросу, отчеты о заседаниях, в которых во¬прос об обединении будет обсуждаться, для пе¬чатания полностью или в извлечениях на страни¬цах нашего журнала. Таким путем вопрос об
обединении будет поставлен на широкое обсу¬ждение. Редакция вместе с тем охотно готова и
во всякой другой доступной ей форме содействовать
скорейшему осуществлению столь необходимаго
обединения местных научных обществ.

Ал. Тарасевич.

Тотемсний Отд-Ьл-ь Вологодснаго 06¬щества иэученин С-Ьвернаго нрая. За пол¬года своего существования Тотемский отдел, от¬крытый 14 мая 1915 года в уеэдном г. Тотьме,
Вологодской губернии, проявил свою деятельность
в следующем:
Отделом изданы пОбращепия“ с призывом к

населению о содействии. Приведено в сокращен¬ном виде ниже). При материальной поддержке
центральнаго о-ва изданы: ,Краткая проирамма no
собиранию историко-археолоиических сведений“ и
„ Краткия указания к естественпо-историческому
изученгю родною края“—составлены членами Отдела,
Далее при Отделе организуются музей и библиотека.

В первый поступают пожертвования в виде кол¬лекций, чаще естественно-исторических, как-то:

бивни мамонта, коллекции минераллов, окаменело¬стей, гербарий; жертвуются старинныя картины, древ¬ния книги и рукописи, иконки, домашняя утварь.
От председателя Олонецкаго О-ва получена крайне

*) Нам нажется, что было бы желательно обсудить
также и вопрос о тех отношениях, в которыя может
стать будущее обединенное общество к отделам Имп.
Рус. Г. О. Установить с ними самую тесную связь крайне
желательно, и по этому поводу весьма важно было бы
энать мнение самих отделов.

интересная фотография с гравюры „г. Тотьма вна¬чале XVиии столетил1‘ из „Путешествия Корнелия¬де-Бруина, через Московию в 1704 г.“. В библи¬отеку поступают книги преимущественно пока мест¬ных авторов, а также периодическия издания в
порядке обмена. 10 сентября с./г. Отдел устроил

в г. Тотьме публичную лекцию на тему „0 перво¬бытном паселении Спвериаио краяи, собравшую мно¬го публики, преимущественно из учащихся. В те¬чении текущей зимы намечены еще следуюшие лек¬ции и доклады: „История г. Тотмы“, „Бымершия
животныя в Волоюдской иубернии“ (с диапозити¬вами), „Василий Тимофеевич Попое и ею Тоте.чская
библиотека„Прошлое и настоящее с. Ледетскаю",
„Войиа в местных народных песнях" и т. п.

В целях заинтересовать своим городом про¬езжающих экскурсантов составлен „Путево¬дитель no Тоть.ме“ (еще не отпечатан) с истори¬ческим очерком... Вообще говоря, Отдел мог
бы взять на себя руководительство экскурсиями no
родному городу и его окресностям.
В конце октября на уездном земском собрании

Тотемскому Отделу отпущено 50 руб. и дана ком¬ната для музея при земской публичной библиотеке.
В интересах большаго привлечения в Отдел
учащих низших школ на днях открывается

школно-педаиоиическое отделение при муэее, где бу¬дут собраны упрощенные, самодельные и дешевые
приборы и наглядныя пособия по физике, химии и
естествоведению, экскурсионныя принадлежности и

т. п. Начало уже положено уступленными дублика¬тами из тотемской учительской семинарии.
Членов Отдела сейчас насчитывается 25. Бюд¬жет Отдела, главным образом, составляется из
членских вэносов (3 руб. в год). Среди членов
Отдела идет работа по накоплению исторических
сведений о родном крае (библиотеки, архивы, церк.
книгохранилища). Делаются фотографические снимки

видов природы и памятников культуры. Составля¬ется, кроме того, библиографический указатель по
Северу России (уже набрано 40 названий).

(Сообщено сенретарфи Отдела.)

Црисланный в редакцию „Природы“ текст упо¬мянутаио „обратения" мы приводимг здиьс с не¬которыми сокращениямии:
„Вологодская губерния, занимающая пространство

353882 кв. версты, т.-е. более чем восемь среднерус¬ских губерний, остается еще до сих пор для многих

загадочной страной—„далеким таинственным Се¬вером". Лишь за последние годы, благодаря открыв¬шимся естественным богатствам (нефть, соль, гипс,
железныя и свинцовыя руды, точильный камень, фос¬фориты), а также благодаря развитию заводской и
сельско-хозяйственной промышленности, интерес к
Вологодской губернии стал возрастать.

„В 1909 году группой местных интелегентных

людей в г. Вологде было открыто „Вологодское 06¬щество Изучения Севернаю Ерая с целю изучат

север Европейской Россииа. Теперь Вологодское 06¬щество насчитывает более 200 членов, из кото¬рых около 100 проживают в городе Водогде, на¬ходящемся, как известно, в юго-западном углу
обширной Вологодской губернии. Если разсчитать, на
какую площадь Вологодскаго края приходится один

член Обшества, то окажется, что таковой прихо¬дится на 1770 кв. верст. При таком соотношении
сил понятно, как сравнительно мало может сде¬лать Вологодское Общество Изучения Севернаго
Края; поэтому естественно вытекает отсюда необ¬ходимость пополнить силы последняго.
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„Члены Вологодскаго Общества, проживающие в
г. Тотьме, сознавая это и желая придти на помошь
центральному правлению, открыли в мае текущаго

года в г. Тотьме первый Отдел Вологодскаго 06¬щества, преследующий, конечно, те же цели, но глав¬ным образом, в районе своего Тотемскаго уеэда
и смежных с ним (Грязовецкий, Кадниковский,

Никольский, Устюжский и Вельский). Более централь¬ное положение г. Тотьмы и относительное обилие
здесь учебных эаведений (на 5000 жителей—1500

учащихся) говорит эа полную возможность суще¬ственной помощи Обществу тотемскими членами в
деле изучения Вологодскаго края.

„Открывая Отдел в г. Тотьме организаторы его
обращаются ко всем лицам, сочувствующим идее

Отдела, принять посильное участие в общем по¬лезном деле и по воэможности записываться в
члены Отдела. Всякий любящий свою родину, кто
только добросовестно может собрать местный ма-

териал, кто верно может изложить события и
явления, характерныя для его местности, тот уже
может быть полезным работником в общем
деле изучения Севернаго края.

„Общия усилия для служения родине нужны осо¬бенно теперь, когда мировыя события требуют от
русскаго гражданина соэнательней оглянуться на
прошлое и смело смотреть в глаэа надвигающемуся

будущему. Добровольный труд многих изследова¬телей Севернаго края, разбросанных по обширной
площади губернии, дасть средства полнее уэнать свой

край, найти новыя материальныя и культурныя цен¬ности, и таким образом укажет один из путей
к улучшению нашей жиэни.

„Заявления о желании поступить членами Отдела

принимаются по следующему адресу: г. Тотьма, Воло¬годской губернии, Председателю Отдела Вологодскаго
Общества Изучения Севернаго Края, Николаю Ив.
Альбову

©

ГЕОГРАФИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

С5 Д-р Абдул-Хани, принимавший
АфрИКа. участие в экспедиции в Ливийскую

пустыню к сенусситам, сообщает
интересныя сведения об оазисе Джарбуб,

служащем для последователей этой секты сво¬его рояа Меккой. Оаэис этот редко посещается

европейцами. Он лежит на нраю Ливийской пу¬стыни, к югу от Дерна, приблизительно на раз¬стоянии 11 дней пути. Здесь находится гробница
основателя секты сенусситов, Сиди-Магомет се¬нусси, который с 1858 г. выбрал Джарбуб местом
своего пребывания. В настоящее время сенусситы
перекочевали в более безопасный оазис Куфра,
а Джарбуб является местом паломничества для
них, и в нем насчитывается до 350 человек
населения. При мечети устроена школа, в которую
соседния племена иногда посылают своих детей.
80 черных рабов сторожат мечеть и гробницу
с немногими окружающими ее пальмами. В Африке

насчитывается теперь до 140 сенусситских мона¬стырей, разбросанных в Египте, Триполи, Судане
и Аравии. Поеэдка иэ Дерны в Джарбуб очень
трудна в виду полнаго отсутствия воды; пересыхаемое

пространство представляет слегка волнистую, по¬крытую скудной растительностью равнину, на ко¬торой встречаются только газели и зайцы. На раз¬стоянии 5 дней езды от берега лежат большия,
покрытыя каменными плитами цистерны времен
Рима, содержащия превосходную воду. В то время,

когда все эти 5 цистерн находились в хорошем
состоянии—теперь некоторыя эасыпаны—около них
происходила, повидимому, оживленная торговля. От

Джарбуба до Куфры 9 дней пути, при чем прихо¬дится ехать день и ночь в виду полнейшаго отсут¬ствия воды; на обычной дороге на Куфру (через
Джалю) лежат, хотя и на большом раэстоянии,

колодцы. К югу от Куфры идет караванная до¬рога к французской территории на о. Чад.
Q Бельгийский инженер Фурмары недавно обна¬ружил в окрестностях о. Танганьики
несколько пластов каменнаго угля общей
мощностью в 5 м. и протяжения до 20 км., которые,
по его убеждению, доставят превосходный горючий
материал, а при дальнейшем углублении уголь
должен быть еще лучше. Условия работы очень

благоприятны: близость озера, железная дорога, ко¬торая в недалеком будущем будет открыта, раэ¬решат и улучшат сбыт. Только вопрос о рабо¬чих руках представляет некоторыя затруднения:
туземцы непривычны к этой работе,—белые—очень
дороги. Тем не менее можно надеяться, что удастся
установить цену доеольно низкую, так что она во
всяком случае ке привысит нормальной. Так

как вокруг реки Лукуги ведутся работы и изы¬скания, то эту область нельэя считать уже необи¬таемой и изследованной.
Истекшей осенью г. Бари в Ита¬Европа. л’и постигло наводнение, заставив¬шее жителей вспомнить катастрофу

1905 г. и превратившее веселый белый городок

в груду развалин, куч красноватой грязи впере¬межку с озерами мутной воды на площадях. В
конце августа последняя неделя была дождлива, a

3-го сентября новаго стиля на море разразился ура¬ган. В 9 ч. в. в город ворвались толпой кре¬стьяне из предместий, гонимые идущей водой, a
полчаса спустя из Конетто и Бибритто хлынули

потоки воды, глубиною до 3 м. Легкия южныя по¬стройки были снесены моментально, многие дома по¬страдали от вэрывов газа, улицы были взрыты на
1 м. глубины, фундаменты построек обнажены. Че¬реэ 6 часов—в 4 ч. утра—вода начала спадать,
оставив на месте 23 трупа убитых и 50 человек
раненых. Немедленно была организована помощь со
стороны муниципалитета, денежная поддержка от
правительства и кредитов со стороны министра

общественных работ, так как положение бедно¬ты было отчаянное: даже собор св. Николая приш¬лось обратить в лагерь для оставшихся беэ крсва.
Убытки исчисляются во много миллионов рублей.

Опубликованы реэультаты и з с л е¬РоССиЯ. дования нижнейТунгузки про¬изведеннаго Шишковым летом 1911 г.
по поручению томскаго округа путей сообщения. Это

самая длинная иэ всех сибирских рек, не впа¬дающих в океан, но в то же время самая без¬людная. Только в верхнем течении (на протяжении
первых 600 верст) можно встретить деревни; ниже
попадаются отдельныя заимки, а на остальных

1*/2 тысяч верст—сплошное беэлюдье. В своих
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верховьях Н. Тунгузка блиэко подходит к р. Лене
(г. Киренск); уровень вод ея на 44 саж. выше
уровня р. Лены. Холмистый водораэдел (25—30 в.)
сложен из известняка со стороны Лены и красной
глины и мелкозернистаго песчанника со стороны
Н. Тунгуэки. Водораздел покрыт сплошь тайгой,
которая тянется и по обоим берегам реки на

всем ея протяжении вплоть до Енисея. Густыя за¬росли пихт, елей и лиственниц сменяются возвы¬шенностями, покрытыми сосной—„борками“. Много¬численные притоки сбегают в Н. Тунгузку, глав¬ным образом, с левой стороны. (Непа, Видим,
Гаймура, Илимнея.) Между их долинами проходят
гряды, сложенныя из твердых пород, и отдельныя
„столовыя" горы возвышаются на 200 саж. Местами
гряды упираются в реку, образуя крутыя обнажения,

местами полого спускаются к ней, покрываясь вы¬сокой травой в рост человека—„большетравьем".
Такия места носят название „паберега". Н. Т. не
играет никакой роли в экономической жизни
края, несмотря на то, что перееекает Сибирь на

протяжение почти 3.000 верст. Ея минеральныя бо¬гатства—графит и каменный уголь—не разраба¬тываются, так как даже не определены размерьи
их; пушное богатство расхищено зверопромышлен¬никами: соболь выбит, от бобра остались одни
„бобровые обедки". Звериный промысел ограни¬чен охотой за белкой и лосем. Лес гниет на
корню и обращается в валежник, оставаясь не¬использованным, в виду отсутствия льгот для
торговли с заграницей в устьях рек. Земледелие

существует только на юге, и только no p. Н. Тун¬гузке, так как притоки, эа исключением Нены,
лишены оседлаго иаселения. Численность населения—

2.600 душ. Из хлебных злаков культивируется
рожь, ячмень, пшеница; крестьяне с огромными
усилиями отвоевывают у тайги каждый удобный

клочок земли, с каждым годом расширяя по¬севную площадь „росчистями" в тайге. Исполь¬зуется всякий лоскуток земли, даже саженей в 5
длины, и пашня нередко вторгается в пределц

церковной ограды: часто могильные кресты возвы¬шаются над колосьями ржи. Пользование землей
подворное, земельной общины не существует. По
разсказам крестьян и по архивным документам,
относящимся к 1814 г., можно установить, что
земледелие введено принудительное — полицейской
властью, при чем кресгьян принуждали к этому

занятию розгами. Экспедицией сняты планы Н. Тун¬гузки на протяжении 1.300 в., составлен профиль
реки на основании барометрической нивеллировки,

произведена перепись населения, выяснено экономи¬ческое ея положение, промыслы, торговля и т. д.
Лично Шишковым записано свыше 100 старинных

песен, собранныя коллекции по этнографии, палеонто¬логии и орудия каменнаго века переданы частьюТом¬скому Технологическому институту, частью сибир¬скому музею. Экспедицией обследовано только верх¬нее течение Н. Тунгузки, так как работа была
прервана ранними заморозками (4-го сентября) на¬двигавшейся зимы.
□ В конце мая 1915 года в районе Петровских

хуторов и многих волостей Т ашкентскаго

у е э д а была обнаружена в значительном коли¬честве перелетная или аэиатская с a р а н ч а.
В некоторых местах количество ея достигло

таких размеров, что являлось причиной запазды¬вания поездов: саранча сплошь покрывала полотно
дороги(рельсы сильно намасливались, делались скольз¬кими; поеэда не могли итти в полном составе,
а расцеплялись и перевозили вагоны небольшими
партиями. Для сметания саранчи к колесам были

прикреплены особыя метлы. До прошлаго года са¬ранча была зарегистрирована в последний раз в
90-х годах, когда она залетала даже в Ташкент
и курорт Чимган. В прошлом году она была

обнаружена в значительном количестве, но свое¬временно с ней не велась борьба в виду ея труд¬ности: саранча гнездилась на громадной площаци
густых зарослей камыша. В нынешнем году

она угрожает рисовым полям туземцев и хлоп¬ковым посевам переселенцев. К счастью вслед
за саранчей двигаются ея истребители. В августе
того же 1915 года в степях около г. Пишпека в
эначительном количестве появились р о з о в ы е
с к в о р ц ы, которые охотятся за кобылкой, убивая
ее сначала клювом, а затем поедая, и целые

стаи грачей, истребляющие кобылку тысячами.

Кроме саранчи к обычному вредителю хлеб¬ных посевов, из году в год появляющемуся
в закаспийской области, к так называемой ч е¬р е п а ш к е—клопу Eurygaster иntegrиceps,
в текущем году присоединился новый, до сих пор
незнакомый, нлопОоиусогиг penи-cиllatus.
Повреждения, им причиняемыя—высасывания эерен
хлебных злаков, главным образом пшеницы.

Места его паразитирования, до сих пор зареги¬стрированныя—р а й о н  ст. Кауфманской, Вревской,
Голодной степи; возможно, что область его
распространения гораздо шире. Мера борьбы с ним—

выжигание осенью сухой травы и листа, под кото¬рыми клоп зимует во взрослом состоянии, соби¬раясь большими массами.
□ Сообщаем некоторыя сведения о знаменитой

„горящей горе“ Урала. На берегу реки Ки¬рюзая, Уфимской губ., находится небольшая гора
100 саж. высоты. Она носигь у башкир название
„Янган-тау“, что значит „Горящая гора“. Первый,

обративший на нее внимание, был Паллас. Иэсле¬довав ее в 1770 г., он отметил ея пышную
растительность и указал на выделение какого-то
газа из трещин у ея подножья. Через 11 лет
ее посетил Чернышевский и иэмерил температуру

в трещинах горы и в ямках, образовавшихся в
них. Она достигала 37°, а затем 50—60°С. В

1895 году, по измерениям профессора Гордячина,
она поднялась до 65—72°С, а через 3 года—71 —

68°С. Последний изследователь ея—г. Петров об¬ясняет все явление каким-то процессом горения

в глубине земли: при ударе по темным прослой¬кам в стенах трещин они издавали своеобраз¬ный эапах, а при копании—выделяют горячий воэ¬дух; около пустот на площадках земля колеблется:
причина высокой температуры горы до сих пор в
точности не выяснена.

CS С окончанием Амурской железной д о ¬р о г и характер поселков вдоль линии
резко изменился. Население их получает более
оседлый, постоянный характер. Волна случайных
поселенцев—рабочих на ж. д.—схлынула. Многие
из поселковых жителей воэбудили ходатайство о
наделении их землей под разделку пашен: много

уже сделано для благоустройства поселков: улуч¬шено водоснабжение, построены мосты, школы, церк¬ви, за год количество оседлых душ увеличилось
на 761; число арендных договоров возросло вдвое.

Одновременно с поселками развивается мо¬лодой город Алексеевск, особенно с
того момента, когда он был наэначен местом
пребывания правления Амурской ж. д. Число жителей

достигло, считая с пригородами, 12 тысяч. Го¬род обзавелся школами, больницей, общественны¬ми банями, электрической станцией, но еще нуж¬дается в хороших улицах и водопроводе.
С. Григорьев.
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Зимнее небо.

16 января около 11 ч.
1 февраля „ 10 ч.

16 февраля около 9 ч.
1 марта „ ф ч.

АСТРОНОМИЧЕСНиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в феврале и марте.
Планеты.

Меркурий не^виден. Вене.ра блещет вечерней

звездой на западе. Условия для наблюдения ста¬новятся все благоприятнее. планета удаляется от
Солнца и круто поднимается в северное полуша¬рие неба.

Марсь. Также находится в благоприятных усло¬виях для наблюдения. Восходит еще до захода Солн¬ца, с каждым днем все раныпе. Находится на

границе созвездий Рака и Льва; светит красной
звездой ярче 1-ой величины. Движется среди звезд

обратным движением (к западу) до 8 марта, за¬тем прямым, к созвеэдию Девы.
Юпитер виден только в начале февраля на

западе после захода Солнца; стоит ниже Венеры.

С каждым днем приближается к Солнцу и вско¬ре исчеэает в его лучах.
Сатурн. Все время виден с вечера в созвез¬дии Близнецов; поднимается очень высоко и поздно
заходит. Условия для наблюдения благоприятны; до
27 февраля движение обратное, затем прямое.

и. П.
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Новости популярно-астрономической
литературы.

1—2) Новыя идеги в астрономии. Непериодическое

издание, выходящее под редакцией проф. A. А. Ива¬нова; изд-ство „Образование", Петроград, 1914—
1915. Сборник М 6. Марс иеюкапалы. Ц. 80 коп.
Сборник № 7. Звезды. иих цвет и температура.
Ц. 80 коп.
3) Ч. А. Ют. Описателиая астрономия. Перев.

с изменениями прив.-доц. A. Р. Орбинский. Вы¬пуск и. Изд. „Матезис", Одесса, 1915. Ц. 1 р.
75 коп.

4) Юнг. Солнце. Перев. с последняго английска¬го иэдания и. А. Давыдова. Изд. т-ва „Общественная
Польза". Петр., 1914. Ц. 2 рубля.

Тема, которой посвящен шестой выпуск „Но¬вых идей в астрономии”, выбрана удачно: до сих
пор „каналы“ Марса не только не обяснены, но
даже не решено еще, существуют ли они или нет.

Главный защитник реапьности каналов, америка¬нец Лоуэлль, видит маленький дисн планеты опу¬танным паутинной сетью тончайших прямых ли¬ний, наблюдает их иэменения—раоширение, раздвое¬ние и т. д.; наконец с каждым новым возвра¬щением Марса он открывает все новые „каналы",
доведя их число уже до 700. Между тем другие
наблюдатели, с Антониади во главе, наблюдатели не
менее опытные и располагающие подчас лучшими

инструментами, чем Лоуэлль, не видят этой гео¬метрической сети каналов; но зато многие иэ них
видят на поверхности планеты целый ряд мелких
деталей, которых пит на рисунках Лоуэлля.
Это последнее обстоятельство является тяжелым

ударом для теории реальности каналов; очень воз¬можно, что явление „каналов“ есть результат
своеобразной оптической иллюзии. Но пока сущность

этой иллюзии не выяснена, вопрос нельэя еще счи¬тать окончательно решенным в пользу противни¬ков Лоуэлля.
Помещенныя в сборнике статьи различных

астрономов в общем подобраны хорошо и дают
читателю возможность познакомиться с самыми

различными теориями „каналов". Книжка откры¬вается двумя статьями Лоуэлля, в которых по¬дробно описаны все явления, наблюдаемыя им и его

помощниками, горячо оспариваются теории эритель¬ной иллюзии и, наконец, делается вывод, что „ка¬налы“ представляют собой реэультат „деятельно¬сти разумной силы“, что это „искусственныя соору¬жения“ (стр. 46). Остальныя статьи все принадле¬жат противникам или, во всяком случае, не
сторонникам Лоуэлля. В одной из них описаны
известные опыты Эванса и Маундера, в которых
шнольникам давали срисовывать рисунок Марса

без капалов, и тем не менее многие из учени¬ков, особенно сидевшие далеко, эти каналы все-та¬ки нарисовали. Статья Ньюкомба, несколько специ¬альная, содержит ряд ценных соображений и опы¬тов относительно явлений, находящихся на границе
видимости (а „каналы" Марса именно таковы). Боль¬ше всего интереснаго материала заключается в
статьях Маскара и особенно Антониади; в них

сопоставлены результаты и взгляды раэличных из¬следователей. Во второй статье, кроме того, подроб¬н.о описаны замечательныя, „составившия эпоху", на¬блюдения Антониади, сделанныя осенью 1909 года.
Книга заканчивается краткой статьей Аррениуса о

воэможных физических условиях, господствую¬щих на Марсе.
Недостатком сборника является почти полное

отсутствие рисунков. Необходимо было поместить
рисунки школьников, приведенные в подлиннике
статьи Маундера; следовало также дать карту Марса,
без которой многия места остаются непонятными.

Перевод статей удовлетворителен, ошибок не за¬метно; только на стр. 12 долгота Солнца спутана с
долготой Марса.

£ $
*

Насколько удачен шестой сборник, настолько же
неудачным вышел седьмой: это самый слабый
сборник всей серии. Вызывает недоумение прежде
всего самый выбор темы. Действительно, 7-ой

сборник является пока единственным, посвящен¬ным физическому строению звеэд; можно было на¬деяться, что в нем будет изложен какой-ни¬будь из таких вопросов, как определение ярко¬сти звезд (область, в которой действительно по¬явилось теперь много „новых идей“), классификация
звеэдных спектров, различные взгляды на эволюцию

звеэд и т. д. Вместо этого был избран второ¬степенный и крайне специальный отдел о цвете
звезд (определение температуры звеэд стоит на
втором плане).

Понятно, что и осуществление такого сборника не
могло быть удовлетворительным, так как трудно

подобрать сколько-нибудь подходящия статьи по это¬му вопросу. Только первая статья известнаго пул¬ковскаго астрофизика Г. А. Тихова является вполне
удачной. В ней сжато, но вполне ясно и научно,
изложено все сушественное об „определении цвета
и температуры звезд“; кое-что интересное читатель

найдет в последней статье Белля, дающей физио¬логическое обяснение замечательных цветовых
оттенков у компонентов двойных звезд. Из

остальных статей три трактуют чрезвычайно по¬дробно о различных шналах для оценки цветов
и представляют, на наш взгляд, интерес лишь

для немногих наблюдателей, занимающихся практи¬чески определением цвета звеэд. Наконец две
статьи о яркости и температуре звезд Нордмана и
фон-Гаркани—крайне трудны даже для специалиста.
В частности вторая статья доступна только для
тех астрономов, которые специально работают
над вопросом о температуре звезд и хорошо
знают всю относящуюся сюда литературу. Много ли
таких специалистов найдется у нас в России?
Да если бы и нашелся их один-другой десяток,
то они, конечно, эту статью давно уже прочли в

подлиннике, как и ряд других наиспециапьней¬ших статей, на которыя ссылается автор.
Нам кажется, что, печатая в своих сборниках

такия специальныя изследования, редакция „Новых
идей“ не приобретет ни одного новаго читателя, но
зато растеряет старых.

* *
*

Появление русскаго перевода „General Astronomy"

Юнга надо горячо приветствовать. Покойный аме¬риканский изследователь Солнца был одним иэ

лучших писателей по астрономии, какие только су¬ществовали, a „General Astronomy" является, по¬жалуй, лучшей его книгой. От других сочинений
того же обема (например, Ньюкомба, Мейера, Лит-
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трова), имеющихся на русском языке, она отли¬чается тем, что это по внешности—не книга для
чтения и справок, а учебник: иэложение разбито
на мелкие параграфы, напечатанные двумя шрифтами,

в конце каждой главы помещены вопросы и упра¬жнения; наконец автор не избегает и формул,
правда, простых, не требующих знания высшей ма¬тематики.

Но было бы большой ошибкой считать эту книгу
только за учебник для студентов математичеснаго

факультета. Изложение автора везде так живо, яр¬ко и выпукло, в каждом вопросе так искусно
выделено все самое важное и интересное, что книгу

Юнга следует рекомендовать каждому читателю,

серьезно интересующемуся астрономией. Эта книга

будет ему очень полезна даже в том случае, если

он основательно проштудировал Ньюкомба или

Литтрова (а это очень много): вместо расплывча¬тых по необходимости описаний он получит бо¬лее научное, точное, но в то же время крайне яс¬ное и доступное изложение „по существу“ даннаго
астрономическаго метода или принципа. Отметим

еще, что благодаря добавлениям переводчика, рус¬ское издание вышло гораздо полнее и современнее
подлинника (последнее иэдание котораго появилось
в 1904 г.); в него вошли, таким образом, все

успехи, сделанные астрономией XX века. Книга пе¬реведена так, как всегда переводит г. Орбинский,
т.-е. безукоризненно; издана прекрасно, как и все

иэдания фирмы „Mathesиs“. Остается только поже¬лать £корейшаго появления второго выпуска, кото¬рый должен был выйти еще минувшей весной.
* *

5>s

Книга „Солнце", наиболее известное произведение

Юнга, была уже издана в русском переводе Ма¬лиса в 1898 г. фирмой О. Н. Поповой; через ко¬роткое время, она, если не ошибаюсь, вышла вторым
изданием, которое также очень скоро совершенно

разошлось.

При таких условиях появление еще новаго иэда¬ния этой прекрасной книги хотелось бы также при¬ветствовать. Но при ближайшем разсмотрении та¬кое желание значительно ослабевает. Дело в том,
что за 20 лет, протекшия со времени последняго
издания подлинника, изследование Солнца сделало
огромные успехи, но о них ни одним словом не
упомянуто в лежащей перед нами книге. Но не в
этом даже главная беда; конечно, переводчик мог
и не быть достаточно осведомленным в современной

науке о Солнце для того, чтобы дать сколько-ни¬будь надежныя дополнения. Нехорошо другое: мало
подготовленный читатель, пожалуй, и не заметит,
что в качестве последняго слова в вопросах о
Солнце ему преподносится книга, которой отроду
ровно 20 лет. Сказано, что перевод сделан с
последняго издания (и это верно), но когда вышло

это последнее издание—узнать невозможно: перевод¬чик об этом ничего не говорит, а из приве¬деннаго авторскаго предисловия как раз исчезла
дата, которой оно помечено: ноябрь 1895 г. Это
производит крайне неприятное впечатление.
Впрочем, и в этом виде книга Юнга может

быть очень полезна; написанная блестящим специа¬листом, она устарела ' значительно меньше, чем
можно было ожидать. Издана книга прилично, хотя
и хуже прежних изданий Поповой, которыя, кроме
того, бьши и дешевле (1 р. 50 к.). Приложенный к
книге портрет автора тоже неудачен и не может
выдержать никакого сравнения с превосходным
портретом стараго издания. Перевод вполне удо-

влетворителен; странное впечатление производит
только постоянное желание переводчика блеснуть

своим английским произношением, в правильно¬сти котораго к тому же можно подчас усомнить¬ся. Если не приходится особенно спорить против
Рэмси и Рэли вместо обычных для русскаго чита¬теля Рамэая и Рэлея, то при таких формах, как

Суон, Поджсн, Ходжсн, к тому же приведен¬ных без латинской транскрипции, не сразу дога¬даешься, что это Swan, Pogson, Hodgson. Есть в
этом отношении и курьезы: так, немец Balmer

принят за англичанина и изображен в виде Бол¬мера; всемирно-известный американский физик Май¬кельсон (Mиchelson) превратился в Михельсона.
Даниил Святский. Нстрономическия явления в
русских летописях с научно-критической

точки эрения. С приложением таблицдля опре¬деления исторических эатмений, четырех карт в
нрасках и канона русских солнечных эатмений
М. А. Вильева. Отдельный оттиск из „Известий

Отделения русскаго языка и словесности Император¬ской Академии Наук“. Петроград, 1915 г. Цена
1 руб. 80 коп.

В русских летописях так же, как и в ино¬странных хрониках, имеется много указаний на
различныя астрономическия явления: солнечныя и

лунныя затмения, яркия кометы, падающия звезды

и проч.

Как дитя своего времени, летописец обыкно¬венно видит в этих явлениях предзнаменования
различных несчастий и бедствий, но вместе с тем
он часто в своем описании явления отмечает

такия характерныя особенности, которыя оказываются
очень важными и для астронома и для историка. Во
многих случаях, благодаря указанию летописца,

можно узнать, как наблюдапось интересное астро¬номическое явление в России, можно установить

год историческаго события, если он кажется со¬мнительным, можно выяснить, где записано соот¬ветствующее место летописи, и т. д.
Понимая значение таких летописных указаний,

историки составляют списки их с соответствую¬щими комментариями. Татищев первый старался
определить некоторыя кометы, описанныя в рус¬ских летописях. Отчасти этим интересовался
Шлёцер в своем изследовании: „Нестор. Русския
летописи на древне-славянском языке", 1816 г. В
„Истории Государства Российскаго" Карамзина мы

имеем ссылки на свидетельства летописей относи¬тельно эатмений, комет и некоторых других астро¬номических явлений. Мельников [Печерский] в
статье: „Солнечныя эатмения, виденныя в России

до XVи столетия“, 1842 г„ выписал описания 34 сол¬нечных эатмений с 1065 по 1491 гг. Также По¬годин в иV томе своих „Изследований, эамечаний
и лекций о русской истории", 1850 г., в главе: ,0
затмениях в отношении к хронологии летописей"

приводит ряд выписок иэ летописей: Лавренть¬евской, Ипатьевской и Новгородской и, при чем он
с помощью профессора астрономии Перевощикова
определяет 10 солнечных и 5 лунных затмений
в период от 1102 по 1237 г. Д. Прозоровский в
своей работе: ,0 старинном русском счислении
часов" 1881 г. определяет 28 солнечных и 12

лунных затмений. Со специальной целью для выяс¬нения вопроса относительно единиц счета времени
до Xиии в. интересовался эатмениями Н. Степанов.
[„Таблицы для решения летописных задач на вре-
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мя‘, 1908, „Единицы счета времени (до Xиии в.) по
Лаврентьевской и и-ой Новгородской летописи",
1909 г., „К вопросу о капендаре Лаврентьевской

летописи", 1910 г. „Календарно-хронологические фак¬торы Ипатьевской летописи до Xиии в.“, 1915 г.].
С другой стороны, имея в виду, главным обра¬эом, элемент астрономический, я сопоставил в
1903 г. указания различных летописей относительно
комет, наблюдавшихся в России [К. Покровский.
„Кометы в русских летописях”. „Мир Божий”,
1903.].
Такую же задачу, только в более широком

обеме, ставит себе и Д. и. Святский в только
что вышедшем в свет иэеледовании. Польэуясь

указаниями академика A. А. Шахматова, автор про¬смотрел не только „Полное Собрание Русских Ле¬тописей“ в издании Археологической Комиссии, но
также большое число других летописных сборни¬ков разных исторических памятников и мест¬ных летописей, напечатанных в раэличных пе¬риодических изданиях.
М. А. Вильев оказал Д. и. Святскому помощь

в выяснении обстоятельств видимости различных
затмений, о которых упоминается в летописях;

им составлены таблицы, по которым можно су¬дить об условиях видимости в России и всякаго
другого затмения в период с 1060 по 1715 гг.,

а также сделаны вычисления, по которым построе¬ны карты, приложенныя к книге, полных и копьце¬обраэных солнечных затмений 1064, 1091, 1115,
1124, 1140, 1185, 1187, 1207, 1230, 1236, 1270, 1321,
1331, 1336, 1386, 1406, 1415, 1460, 1476, 1487,1491,
1540, 1544, 1567, 1645, 1654, 1666, 1699 и 1706 гг.

Д. и. Святский определил 49 солнечных затме¬ний, отмеченных в русских летописях, 39 лун¬ных затмений и 37 комет, сопоставил описания
большого числа наблюдений падающих эвезд, боли¬дов, северных сияний, пятен на диске солнца,
фаз луны и яркой планеты Венеры днем.

He касаясь деталей этого изследования, отмечу
его полноту и строгое критическое отношение автора
во всех определениях. Обращаю на него внимание

тех, кто интересуется русскими летописями и астро¬номическими явлениями, наблюдавшимися на Руси
в далекое давнее время.

Н. Покровсний.

О □ о

Дрив.-доц. Н. А. Максимов.—Введение в об¬щую ботанику. Лекции для учителей. Библиотека
вольнаго университета. 168 стр. Цена 90 к. Петро¬рад 1915.

„Введение в общую ботанику" Н. А. Макси¬м о в а представляет собой лекции, читанныя авто¬ром летом 1911 года на курсах народных учи¬телей в здании Петроградскаго университета. Из

восьми лекций, составлявших прочитанный курс, в

книгу вошли только первыя шесть, посвященныя фи¬зиологии питания, дыхания, росга и движений; две по¬следния, посвященныя размножению и краткому обзо¬ру системы растений, остались ненапечатанными,—
„чтобы при предопределенном заранее обеме кни¬ги не урезывать первых лекций". Таким образом,

книга Н. А. Максимова представляет собой крат¬кий популярный курс физиологии растений, и загла¬вие „Введение в физиолоиию растений“ более соот¬ветствовало бы ея содержанию.
На русском языке в настоящее время имеется

порядочное количество книжек и брошюр, посвя¬щенных общедоступному изложению физиологии ра¬стений. Большинство их представляет собой не что
иное, как более или менее умелое и полное иэло¬жение „жизни растений" Тимирязева...
Книга Н. А. Максимова носит совершенно иной

характер. Это уже не компилятивное проиэведение
не-специалиста, берущаго все ,из вторых рук“, a

строго продуманный труд человека науки, стремив¬шагося „в возможно более сжатом виде ознако¬мить учащих в начальной школе с теми основ¬ными задачами, которыя ставит перед собой наука
о растении, и с теми методами, которыми она поль¬зуется при разрешении этих задач“ (предисловие).

С автором можно поспорить об общем ха¬рактере *) и деталях его изложения, можно, пожа¬луй, не согласиться с принятым распределением
материала—стремлением перенести центр тежести

слишком глубоко в область химической физио¬логии, уделив физиологии „биологической" (если мож¬но так выразиться)—физиологии роста и движений—
только одну главу (30 страниц из 168), но нельзя

не отметить, что ему вполне удалось разрешить на¬меченную задачу—нарисовать немногими, но зато рез¬кими и определенными штрихами картину жизни ра¬стений в ея главнейших проявлениях (стр. 6).
Задача эта разрешена настолько удачно, что книгу

Н. А. Максимова можно горячо рекомендовать
всем, желающим с наименьшей затратой времени

ознакомиться в общих чертах с физиологией ра¬стений в ея современном положении. Мало того, по
характеру своего изложения,—точнаго и обраэнаго,

останавливающагося лишь на необходимом и су¬щественном,—книга может быть рекомендована
также и лицам, приступающим к академическому

изучению физиологии растений, в качестве хорошаго

введения к подробным учебникам.

Издана книга в общем прилично. Единственным

существенным ея недостатком является отсутствие

не только предметнаго указателя (для русских из¬даний, к сожалению, это обычно), но даже и просто¬го оглавления. Для популярнаго издания, разсчитанна¬го на широкое распространение, между прочим, сре¬ди народных учитепбй, цену ея нельзя назвать
дешевой- С. Нагибин.

=0 С& о:

*) Нам, например, думается, что с аудиторией сельских у.чит^ей.следбива^о бы чаще, чем это делает
автор, „выходить иэ лаборатории в природу“—иллюстрировать данныя и выводы лабрраторных изследований наблю¬дениями и примерами иэ жизни вольной природы и из сельско-хозяйственной пр^цстикя.

Издатели: Иэд-во „ПРИРОДА“. Релактопы- ПР°Ф- Н- К* Кольцов.
Редакторы. проф R д Тарасфвич-
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no в просам ибраз^вакш, воспитания и сымообразован'я. Раэиер и псограмна журвала значительно уве¬лвчнчаются. Условия подпиеки:—и. На „ВЬствик ииарош. 0 >разования“—4 p.; отд. №—50 к.; любитфл.
изданин с вечатью на одиюй сторопе—6 p.—ии. На Оимбыя приложеиия:—1) Еяс^годнвк нар. образования.
Год 111 (4 вып.)-3 p.;—2) ииастольнан кишгя по варод. обраэованию. Иид. 2. Годов ий подавсной взвос
на очер'дв. выпускп—3 p.;—8) Спитпик иирод. учителя и деятеля варод. образоваиил. Иэд. 2.—75 ков.;
„Весгпикь ииарод. Образовавия“ со всеми вриложениями- 10 руб. 75 к.—Полный кома.иект „Вествика“ за
1911—1915 гг (51 №N°)—7 р.—Отиедьво—от „Вкстника“ подписка на особ. вриложения ве привимается.
Сиикраидеииыя издания „Вептвика ии.ироднаго Образов.инин1': 1. Напидвая школа. Настольный фжвмеслчвый
спривочиикь длн народ. школы а народв. учитфля 2. Внеякольное обравованиф. Настольный ежемес-ячный
саравочникь для у>режде ин внешкол. образокания. 3 Законы, цврку.илры и сеяатския разяснфнил по нар.
оора:тваниии Емсмесяч иый сарав<ич. журнал. Подписная цена каждаго журвала—1 p.; с приложфниен:
„Соутника нар. учит. и деят. вар. обраэованин*—1 р 75 к.;—„ииасиольн. книии no вар. образованию“—4 р.

Подробные проспфкты безплатно. Адрес редакции и конторы: Петроград, Невский, д. 92,
кв. 17. Рсдакто, -Издатель Е. Ф. Проскурлкова.

Е (( Журпал ставит сфбе за¬дачею — олужить проводнн¬ком агрономнческих зва¬а ний и быть органон дея¬телей в области сельскаго
хоэяйства, как ваучной, т«к и практияеской. С этою целью ва страницах „Сельскаго Хоэнйства ■
Лесиводства1* будут п>м(,щ ться: 1. Ориив а ьвыя статьи твхническаго и экивомическаго характфра по

всеи ограслям сплы каио хизяйства, в самим широкои емысле этого слона, вф исключая землфустрой¬ства, иергселфния, кодонизации, рыб ых в звериныи вромыглов, а равно в лесоводства. 2. Обзиры рус¬скиий и ин н траквой лииера'у|иы по сильскому хознйству. 3. Библиография вздавий, отвечающих характеру
и прогрнмме журвала. 4. Пфревпды наиЛолеф выдающихся произведениа пностр нной с.-х. литературы в

яиде прилоисений к кур иа.иу отдел ными листамв. 5. Обявлеыия. „Сельскоф Хозяйство в ЛЬсовидство*1 вы¬ходнт ежи-месячио кыижкамв в рази^ре 15 вечатвых листовь, с рисункамв.
Подпиеная цена с доставкою и пгрсгылкою в России: ва годг—6 руб., ва полгода—3 руб.; в

госу иаргтиих вочтовиго сою.иа: на год—8 руб. и ва полгодв—4 руб. Отделвыя книжки журнала—
1 руб.—За пи-ригмеиу адрсса 20 кои.—Книжным нагазиваи, бвблиитекам в складам, врынвнашщ,ии
подписки, дается 5и/0 скпдки с годивой водавсвой илаиы.

Подписка врвнимаетоя в ковторе журнала „Соиьское Хоэяйотво и Лесоводство"—Потроград,
£ас. Остр., 10 л., д. 23, кв. 31. Тедеф. 533-95.

Редавтор П. И. Дубровекий.
ПРИРОДА, ДЕКАБРЬ 1915 г. 1
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Ежфнедельвая общественво-педагогическая га¬эета сь ежфмесячнымв приложениями, издавае¬. ыая в Петрограде под общфй редакциен
Г. А. Фальборка.

Школа, крафугольныВ канень национальнаго бытия, ыеразрывно связана с жизпыо. Ея задача—укре¬плять эту связь я при свете мировой воишы углублять напиинальноф сознание народа. Школа—от низшей
до высшей—приэвава воспитать поколевие физнчески здоровое, крепкое своими национальными и морадьвыми

основами. Органическое сдияниф эгихначал—коренная заиача воспитания. Газфта будет выходить по преж¬вфв программе, со след. отделамн: 1) Статьи по вовросам: а) органвзации школы и гакольнаго заково¬дательства, б) общфпфдагогической теории и практики. 2) Статьи no различвым вопросам образования и
воспитания. 3) Фельетов, хара&тервзующиВ no вреимуществу ввутревнюго жвзнь школы влв вопуляризую¬щиВ разлвчяыя си-ороны знания. 4) Обзор общей печати. 5) Хроника обраэования, в которой пфрвоф место
будет уделоно деятфльности законодательвых учрежд. праввтельства, местваго самоуправления и т. д.

6) Хронвка школьной жизви в России, славянских зфмдях и за границей. 7) Обозрение специальной ли¬тературы, русской и иностранной.
Откликаясь на все вопросы школьной жизиии, газета уделяет особоф вниманиф положению народваго

учителя, рефорне средвфВ школы, внешкольвому просвещфвию. В числе сотрудвиков, прв прежнем вх
составе, газета имеет преподавателей, зфиских в городсквх деятелей, члфвов законодательиых палат
в многочисленных корреспондентов на местах, подробво осведоиляюидих о жизвн вровивции.

В числе прилошений на 1916 г. будугь даны: сборнвки по физичфскому •воспвтаиию и по вадио¬вадьвому воспитавию; по вопросу о срфдпешколыюв реформе будфт дан перевод новейшаго еоллфктив¬иаго труда амфрнкапских иедагогов под редакцией проф. Монро—„Основы ередняго образован1я“;
„Педагогика“ Ганебфрга—едввствевныв опыт построевия педагогвки ва шнроких демократических
основах, и другия книги,—в общем нф меыеф 70 печатяых листов.

Подпиеная дена ва газфту с ежомес. безпяат. прилож. с доставкон и псресылкой на год— 6 руб.,
на 6 мес.—3 руб., ва 2 мес.—2 руб.

Подписка принимаетея: в главнои ковторе (Пфтроград, Лнговская ул., 67), во всех почт,¬телфгр. отд. и солвдныи квижвых магазинах. Пробныф №№ высылаютоя безплатво. Обявления: Дева
аа строку нонпарелп (при 4 столб. в страв.): позади текста—25 к., пфред тфкст.—40 к., ва облож.—60 к.

ВШНИК ВОСПИТАНиЯ.
XXVии г. издаиия. Журнал ставит

свосю задачею выясиевие вопро¬сов образовавия и восввтания ва
освовах научвон педагогвкв, в

духе общфствевности, деыократвзма и свободнаго развития личвости. С этою целыо журвал следвт за
развитием педагогичфсквх идеё, за соврфменньш состоявием образования в воопитания в России и за

гравицей и дает отзывы о новых кввгах no пфдагогвке, естествозванию, обществеввым наукам, о дет¬ских кнвгах и друг. Кроне того, в журваде помещаются иаучно-популяриыя статьв no различвым
отрасияи знания в искусства, интературно-педагогичфскиф очфрки, разсказы, воспомивавия в проч.

В журнале првнвмала участие: 10. И. Айхфнвалд, А. Д. Алферов, К. В. АркадакскиВ, д-р Д. Д.
Бекарюков, акад. В. М> Бехтфрев, прив.-доц. П. П. БловскиВ, Ю. А. Бувии, акад. И. А. Буввв, проф.
A. В. Васильфв, В. П. Вахтфров, К. Н. Вевтцель, акад. В. И. ВервадскиВ, Ю. А. Веселовснии, проф.
Р. Ю. Випвер, С. Г. Грвгорьвв, A. Е. Грузияский, А. Г. Даугф, A. А. Дивильковский, Е. Н. Ефимов,
A. 1. Зав, Е. А. Звягивцев, проф. A. А. Ивановский, проф. В. Н. Ивановский, д-р В. Е. Игнатьев,
проф. И. А. Каблуков, проф. Н. А. Еаблуков, В. Ф. Капелышв, члев Гос. Думы И. С. Клюжев, проф.
М. М. КоваифвскиВ, П. С. Когав, проф. Н. М. Кулагив, Е. и. ЛозивскиВ, А. И. Лотодкий, прив.-доц.
П. И. Люблипский, С. П. Мфльгунов, проф. И. И.Мечников, Б. Ф. Михаёлов, ироф. А. П. ииечаев, Н. М.

ииикольский, акад. Д. Н. Овсявико-Куликовский, проф. И. Г. Оршавокий, В. И. Пфрцев, Г. Роков, прив.¬доц. М. М. Рубинштейв, С. Ф. Русова, П. Н. Сакулив, К. В. Сивков, Л. Д. СвнидкиВ, С. Г. Смврвов,
И. М. Соловьфв, Н. В. СперавскиЗ, Б. И. Сыроыятввков, В. Я. Уланов, Г. А. Фальборк, вроф. А. ф.

Фортуватов, Л. Б. Хавкина-Гамбургер, В. И. Чарнолуский, Л. В. Чехова, Н. В. Чехов, кн. Д. Й. Шахов¬ской, Л. Шфйвис, проф. Ф. Ф. Эрисман, д-р Вл. И. Яковфико, Е. Н. Янжуд и многие другиф. Журнал
выходвт 9 раз в год (в тфчевиф летних ыесяцев журвал вф выходит); в каждой кввжке жур¬нала болеф 20 печатвых листов.

Подписная цена: в год без доставки—5 p., с доставкой и пересылкои—6 p., в полгода—Зр.(

с пфрфсылкой за гравицу — 7 р. 50 к.; для недостаточных людей цена в год с доставкой и без до¬ставки — 5 р. Зфнствам, городоким самоуправленияи, просветительным и учвтфльсквм обществам при

подписке ве ыевее чем ва 5 экземпляров делафтоя уступка в размере 5°/в подвиовой цевы, при под¬писке более чем ва 10 экзенпляров — в размере Ю°/0 и при подписве боиеф чем на 100 экзфмпля¬ров—15°/0. Уступкн эти делаются прв вфпремевном условии высылки дфнег нтосредствгкно в редакцию.
Подпвска врвнимафтся: в ковторе рфдакции (Моеква, Арбать, Старо-Ковюшевныи пер., дои № 32),

во всех почтовых н почтово-телфграфных учрфждениях и во воех крупвых книжных магазинах.
Гг. ииогородних прооят обращаться пряио в рфдакдию.

Рфдактор - издатфль д-р Н. Ф. Михайлов.
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Для детей старшаго и средняго возраста, с
отделом для маленьких. Под редакуией

И. Горбувова-Посадова.

Задачи журпала: Редакция „Маяка" стремится дать детям здоровое и интересное чтениф и способ¬ствовать раэвитию в детях самодеятсльвости, творчества, равной любви к умствфввому в физическому
труду и деятедьыон симпатии ко воему хввому.

В журвале участвуют: П. А. Булавже, Е. Горбунова, И. Горбунов-Посадов, С. Дрожжив,
С. Дурылвн, Н. Живаго, Н. Золотвицкив, Л. и Ж. Караваевы, Е. Короткова, В. Лукьяяская, Е. Мвлвцыва,

И. Наживвн, С. Покровский, С. ПорецкШ, Н. Рагоэа, ии. Рубакив, С. Сеиенов, Е. Соломин, Н. Улья¬иов, А. Чфрткова и другиф пост. сотруд. „Библиотеки И. Горбунова-Посадова для детфй и для юношества“.
В журвале „Маяк* поиещаются: 1) Повести, разскаэы, сказки, скаэавия и стихотворевия. 2) Гфо¬графические очерки и путешествия. 3) Исторические очерки и биографии замечательвых людсй. 4) Беседы
по естфствоэванию, ваблюдевиям врвроды. 5) Об изобретениях и открытиях. 6) По белу свету. 7) Из
квиг и журналов. 8) Перепвска чвтателей и редакцип. 9) Из работ ваших чвтателей. 10) Сыесь
(нгры, шуткв, шарады и т. д.). В числе 12 приложений даются книги, рвсувки и чертежи о том, как
детям самим делать ивтфресвые для вих првборы, ыашвны, как делать опыты и наблюдевия, как
рвсовать и лепить, стохлрвычать, — вообщф руководства к развыи занятиян, работам в играм в
комвате и ва открытоы воздухе и т. д. В тексте журвала и врвл. помещаетоя множество вллгостраций.

Журвал довущев во вредварительвой водвисве: в городския училвща, в библиотеки рфмеслеввых,
вроффссиовальвых и технвческвх училащ всех типов и в ротныя бвблиотеки 1-го и 2-го классов
хадфтских корпусов; рфкомевдовав для пополновия библиотек вопфчитфльств о народной треввости.

Подписная плата: с пересылкои за год 4 p., за полгода 2 р. За граввцу 6 р. В Москве бфз
доставкп ва дом в год 3 р. 50 к., ва полгода 1 р. 75 к.

Подписка принииается: в конторе редакдии аурнала „Лиаяк": Москва, Девичье поле, Трубецкой
пер., д. Х» 8.

Журвал „Маяк“ за 1909 г. высылается ва 2 р. „Маяк“ за 1910 г. разошелся весь. „Маяк“ ва
1911, 1912, 1913 и 1914 гг. высыдается во 3 руб. за год, за 1915 г.—4 руб. При вывиске в большон
кодвчестве экземпляров зеиствами, городскими управлевиями, железными дорогамв и т. в. делается сквдка
в заввсимости от чвсла вывисываемых экземоляров и способа вх вересылки.

ВеСТНЙК
дожествеввыми врвложевиями. Журвал „Вестввк Фотографив" за 1908, 1909 и 1910 гг. одобрев Учеб¬вым Комвтфтом Мин. Нар. Пр. для бвблиотек промышлевных учебвых заведепии Мивистерства.

Условия подписни: на 1 год—5 руб. с вересылкоВ, на 1/2 года—2 риб. 75 к. с пфресылкой,
на Чи года—1 руб. 50 коп. с пересылкой. За гравицу—10 руб. с пересылкой. Отдельные №№ 50 ков.

Лробный том вз 12 сброшврованвых вместе №№ (разных годов) выоылаетоя за 1 руб. 25 к*

Лодписна принимаетсяг в Русском Фотографвческом Обществе, Кузнфцкии Мост, вассаж

Джамгаровых, в лучшвх книжвых и фотографичфских магазвнах и во всех вочтовых учреждф¬виях Россип.
Подпиеныя деньги адресуются в Руеекоф Фотографическое 0-во в Москве,

Кузнедкий Мост, пассаж Джамгаровых.

Издательство К. Ф. Некрасова. Москва, Цветной бульвар, 12. Телеф. 3-38-45.
Отделение: Петроград, Суворовский просп., 29, кв. 25.

ВЫШЛО В СВТ НОВОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНиЕ:

Церковь Илии Пророка в Ярославле.
Текст Н. Г. ПЕРВУХИНА.

Книга отпечатана иn folиo 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. Изданиф Руеекаго Фотографичеекаго Оощф¬ства в Моекве. Ежемесячный журналхудожественной и научной фотографии, с ху-
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Извйя Рушо Общества Нтеии ировЩи. §
вэдаваемыя вод

рфдакцией члена
Совета О^щеотва

Святекаго-

(Пятый год вздания.) Журнад ставит овофй цедыо обединфниф любвтелев естественвых и физико¬матеыатическвх знаний в содействиф в вх ваучвых работах, имея в виду подаятие уровня н ден¬■оств дюбательсквх работ.
„Известия“ выходягь шест/ь раз в год. Попрежвему в вих будет отвфдево большоф меото¬статьяи практическаио характера с постоянным отделом любителских наблюдений, где дается
возможвость всем наблюдателям неба в природьи делвться добытымв вив результатами.

В журнале введев отиел „новости астпропомиив котором даются сведения об откры¬тилх, новых идеях и изобретевиях в областв астрономив, гдаввым обраэом вз вностравных ясточ¬ввков.Этот отдед дает возможность русскому любителю регулярно следить за развитием вауки о небе-
Лодписная цгна ва „Изпгстил" в 1916 году два рублл 50 ноп. в год с пфресылкой.

Отдельный № в розничной продаже 43 коп.

Действитфльныф Члены Общества ва огвованип § 8 Устава Общества, уплачивающиф членский взнос¬(5 руб.) в уставовлевныо сроки, получают „Известия" беаплатно. Устав и отчет Общества эа
шшувшш год высылаютсл по псрвому треЛовавию. На перфсылку следует прилагать две трехкоп. маркп.

Адрес редаиции: Петроград, Б. Развочинная, д. 9, кв. 2.

издающиися в Петрограде под

редакцией A. Н. Р и м с к а г о¬J Корсакова, при ближаёшем
участии 10. Вейсберг, В. Г. Ка¬ратыгива, проф. И. И. Лапшива, A. В. Оссовскаго, П. П. Сувчввскаго д 10. Д. Энгелл в ври следующем
составе сотрудников: Арс. Аврамов, И. С. Аисберг, 3. Г. Ашкивази, М. А. Бихтер, С. Богатырев*
Е. В. Богословский, Е. М. Браудо, С. Бугославский, вроф. С. К. Булич, В. Беляев, В. И. Бедский,

ГО. Л. Вейсбергь, и. И. Витодь, Я. Я. Гандшив, Р. Глиер, М. Ф. Гнесин, М. Гольденвейзер, А. Гре¬чанянов, В. Гутор, А. Дроздов, Г. Эванс (Лондов), Н. С. Жиляфв, Н. Л. Зидьберштейв, А. П.
Иааиов, М. Кальвокоресси (Париж), С. П. Каблуков, В. Г. Каратыгвн, А. Д. Кастали.ский, Н. Д. Каш¬кнв, М. С. Керзина, П. И. Ковалев, И. И. Крыжавовский, вроф. И. И. Лапшин, А. Я. Левинсои,
М. С. Лунц, проф. С. М. Ляпунов, С. Майкапар, Н. А. Малко, Я. С. Медлин, Н. Металлов, Ф. В.
Миравоввч, вроф. Л. В. Нвколафв, Роэа Ньюмарч (Ловдов), A. В. Оссовский, A. В. Преображевский,
и. Я. Рабинович (0. Ларин), Н. Н. Римская-Корсакова, A. Н. Римский-Корсаков, Н. И. Рихтер, С. Б.

РозовскиВ, врвв.-доц. А. Рудвев, Л. Л. Сабанеев, Б. Л. Сабавеев, проф. Л. А. Сакетти, Л. 0. Самвн¬ский, проф. Н. А. Соколов, Н. Г. Струве, П. П. Сувчивский, В. С. Серова, Аббат Тибо, Г. Н. Тимо¬феев, Б. Шлфцер, А. Шмулер (Амстердам), М. О. Штейвберг, Лео Фунтек (Гедьсингфорс), М. И.
Чаёковский, Б. Явовский, В. В. Ястребцов, Ю. Д. Эвгель, проф. A. А. Эйхенчальд и друг.

„Музыкальный Современник" выходвт в ввде: а) книжен „Музыкальнаго Современника“

(размером от 5 до 6 листов), выпускаемых 8 раз в году (с сфвтября по аврель) и вллюстрируе¬мых нотными примерами и художествевиымн репродукциями (эсквзы декорадий, костюмов, портрфты музы¬хальвых деятрлей, художествфвныя карикатуры и т. д.), и б) Хроники „Музыкальнаго Современника“
(от 2-х до 4-х раз в месяцг), состоящеи из 1) рецензий, 2) корресповденций, 3) обзора вечати, 4) об¬зора деятфльвости муз. об-в, 5) хроники, 6) полемвки, 7) библиографвческвх и вотографических пфреч¬ней, 8) писем в редакцию, 9) почтоваго ящика.
С первой книжки журнала начнется печатанием неиэданная 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 цена на год 8 рублфй.
Подпвсвой год считается с севтября. Подписка принимается в отделевии ковторы журнала—Петроград,
Рыночвая, 10, конт. яСириус“, тел. 583-67. При подписке в ковторе журвала допускается разсрочка^
ври водписке 4 руб., 1 декабря—2 руб. в 1 феврадл—2 руб. ииодробный вросвевт с программой журнала^

списком сотрудвиков и впмеченных статей высылается до первому требованию безплатво.

Адрес Редакции и Главной Конторы: Петроград, Свечной пер., 2, кв. 12. Тел. 643-07.

НАША СТАРИНА,
близкоф и далфкое врошюе
России, Запада и Востока.

в исторвчфских рома¬вах, повестях, разсва¬аах, очфрках, воспоми-
ваниях, изследован. и т. п. Приложение: „Иллюетрированная летопиеь великой отечественной войны“.

„Наша Старина" выходит 1-го числа каждаго месяца, печатается ва хорошеи бумаге, иллюотри¬руется тщательао исдолневными риоунками.

Подписная цена: вь год — СЕМЬ руб.; на полгода—4 руб. Допускается разсрочка: прв под¬ивске 3 руб , к 1 марта 2 руб. и к 1 иювя 2 руб. Подписка првнимается: в ГлаввоЗ Ковторе: Петро¬град, Б. Московская, 1, а в дровиндии во всех круввых кнвжвых магазивах в почт. учреждевиях.
Рфдактор-нздатель Н. Сергиевекий.
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Злектрнчество и Жизнь, с обязательным отделом „Элек¬тротехникт>-любитель“. Подпис¬вая цена 3 руб.ия 50 коа. в год,с доставкой и пересылкой (допу¬окается разсрочка: 2 р. пря под¬нвске и 1 руб. 50 к. к 1 июня). На ]/з г°Да и на других условиях водписка нф првнимается. Гиодписка
вринимафтся в главвоё конторе журнала: г. Николаев, Херс. губ.. Спасская, св. д., во всех книжных

■агазивах и в вочтовых конторах. Програмиа журнала: 1) Электричфство и магиетизм. 2) Из прак¬твки в практику. 3) Элфктрик-любитель. 4) Научная хроника. 5) Техническая хропика (в том числе успехж
воздухоплававия). 6) Элоктричество и жизнь. 7) Электричество в школе. 8) Обзор печати. 9) Смесь.
10) Спраночный указатфль. 11) ииочтовый ящик. 12) Обявифния. Бсзплатноф приложевие на 1916 год:

A. А. Боровков, „Гальваничфские элементы“. За особую доплату сверх трфх рублей 50 к., в раз¬иере 2 руб. 50 коп., подписчики получают ценное приложфние, neo6xoAHMje каждому электрику: „Учоние
о магветизме и электричфстве в общедоступном изложении“. 3 досол. и исправ. изданиф. Роскошно из¬данный том формата журвала 235 стр., 342 рис., 18 портретов и таблица в красках.

Доплатное приложоние высылафтся тотчас по получении илаты за него и журнал (6 руб.) пли
стоимости кннги и периаго взноса платы за журнал (4 руб. 50 non.).

Разсрочка допускается лишь до 1-го июня 1916 года.
Редактор-издатель инженер В. В. Рюмин.

Общественный Врач.
Журнал, издавафмын Правлением Общеетва
руееких врачей в паиять Н. И. Пирогова.

Лиурнал выходит ежеыесячно, кроме 2-х лет¬вих месядев. Журяал вмеет следующиф от¬делы: и. Биология, общая гигифна и эпидфмиодогия. Ред. Л. А. Тарасевич. ии. Санитарпая статистика. Ред.
П. И. Куркия и В. С. Лфбедев. иll — иV. Земская медицива. —Врачебный быт. Ред. К. И. ШидловскиВ

■ В. А. Кирьяков. У. Городская медицина. Ред. И. В. Русаков. Vи. Социальпая гигифна. Ред. 3. П. Со¬ловьев. Vии. Проффссиональная гигиена. Фабричная медидина. Ред. Е. Г. Лиупблнт и С. М. Богословскиии.
Vиии. Школьвал гигиена. Рфд. Д. Д. Бфкарюков. иX. Вооросы распространения гигиенпчсских знаний.
Ред. A. В. Мольков. X. Обществфвно-санвтарвое обозрение. Хроввка. Ред. С. Ф. Кельх. Заведующии
делами общей редакции П. Н. Диатроптов. Секретарь редакции И. В. Русаков. Кроме того, в журнале
будут помещатьоя сведеяия о деятфльности Общества руссквх врачей в паыять Н. И. Пирогова.

Подпиеная цена на журнал 5 руб. в год; разсрочка ве допускастся.
Адрес редакции: Москва, Сущевская, д. 18, кв. 15. Телеф. 64-97.

Вышла в свет новая книга, весь доход от продажи которой поступает на
усилфниф средств Русскаго Общеетва Любителфй Мироведения:

Астрономическия явления
в русских летописях

С НАУЧНО - КРИТИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРеНиЯ.

Даниила Святскаго.
С орвложениен табииц для определевия историчфских затмевий, четырох карт в врасках

и КАНОНА РУССКИХ СОЛИЕЧНЬиХ ЗАТМЕНиЙ
М. А. Вильфва.

Напечатано по распоряжению Императорской Академии Наук.

Содержание: Прфдисловие.—Таблицы для выяснения возиожвости затыений.—Глава и. Солнечвыя затие¬иия.—Канов русских эатмений.—Свидетельства западвых хровик о солнечяых затмениях, описанвых
в руссквх летопнсяхг.—Глава П. Луввыя затмевия.—Сокращевныя таблвды для вычислония луявых
затмений.—Таблиды восхода в захода солвца для Xи—XVиии вв.—Глава иии. Комфты А. Комета Галлея. В.
Развыя другия комфты.—Глава иV. Падаюшия звезды и метфоры.—Глава V. Солнфчвыя пятва в севфрныя
сиявия.—Периодичвость солвечвых пятен и севервых сияний по русским летописям.—Глава Vи. Развыя

явления. А. Фазы луны. В. Ввдвмост Веверы двем. Стр. иV 4- 214.

Цена 1 руб. 80 коп., с пересылкой 2 рубля. Книгопродавцам, выаисывающин кввгу непосред¬ственно вз редакции „Известий“ (Петроград, Б. Развочинпая, д. 9, кв. 2), 25% уступки.

О/ЛСКиИ ТЕ-ЛЕ-ГРПФ. Ежедневная газета про¬грессввваго направлсния.Год вздавия 10-й.

Адрес конторы и редакции: Г. Омск, Ильияская ул., 2.
Подпиеная дена с доставкоМ и пересылкой: на год—7 руб., на 1 /2 года—3 руб. 75 коп., ва

3 месяца—2 руб. и на 1 мес.—70 коп.
Редактор-издатель и. М. Поанер.
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Двухнед. иллюстр. журвал. Год изд. Vиии-S.
В течение 1916 года будфт выдано: 24 №J&

• охотвичьяго журиала „Охотнвк" и 24 J&N?

рыболовнаго хурнала „Рыболов-Охотвик". Участвуют известные русские н иностран. писатели рыбо¬ловы и охотвики. Снпмки с худож. фотогр. С. Лобовикова.
Подписная дена: без прфмий— 2 р. 60 в. в год, 1 р. 40 к. полгода. Доплатныя иллюстриро¬ванныя премии: „Записки об ужфньи рыбы“ С. Т. Аксакова—50 к.; „Сборнвк статей по рыболовству“.
Барова П. Г. Черкасова—50 к.; „Спутнпк и дневник рыболова“ (Справочв.—эаписная книзкка)—50 к.;
„Искусство военной и спортивной стрельбы“. В. Гривора—1 р.

Плата за премии (одна вли весколько) должна быть выслава одновременно с подпиской на журпал¬ПробвыЗ № высылается эа 7 коп. марку.
Адрфе: Вятка, Рфдак. „Рыболова и Охотника“.

Редактор-издатель ф. П. Кунилов. Редактор С. А. Богатырев.

Журнал, посвященный вопросамт»

и преподавания арифметики и начал¬• апгебры и геометрии.
(Год иэдавия 3-й,—журнал вачал выходить с сснтября 1914 г.) Журнад выходвт 8 раз в год

(по 4 квижки в полугодие); обем каждаго нумфра 1г/2—2 листа.

Подписная ц-Ьнаи ва год 2 руб., ва полгода и руб., а для гг. учащих в начальной шко¬ле (а также для гг. учащихся) при условии вепосредствовнаго обращения в родакцию, на год ■ руб.
70 коп., на полгода 85 коп. Дена отдельнаго нумера 30 коп. Жфлаюшие получить квитавцию уплачивают
гербовый сбор (5 коп.) и стонмость пересылки заказпым письмом (20 коп.).

Комплект всех вышедших в 1914 в 1915 г. №№ „Математичеекаго Веетника11 (12 квижек)
высылаются за 2 руб. 10 коп. Отдельво 4 и№№ за 1914 г. высылаются эа 80 коп., a 8 №№ эа 1915 г.—
за 1 руб. 50 коит. Высылка валоженным платежом удоражввает стовмость ва 20 коп.

Адрес редакции: Мосвва, Гороховскии пфр., д. 23, кв. 9, тел. 3-19-55.

Гг. подписчиков, присылающих деньги по почте, прооим ваправлять в рфдакцию (Москва, Горо¬ховский пер., 23, кв. 9), тех же гг. водписчиков, которые вносят девьги лично, просят обращаться
по адресу: Москва, Варварка, КривоМ пер., д. 3, кв. 1. Тел. 3-19-61.

Редактор-Издатфль Н. Извольекий.

втовип ОБЩЕСТВЕиМ ГИГиЕНЫ.
БУДЕБИОи 1 ПРШВЧЕШи МЕДМШЫ.

51-й год нздания.

В 1916 году журвал будфт иэдаваться ежемесячными книжками по прфжвфй программе. Прфд¬иочтевие будетх отдаваться, как и врежде, статьям и сообщевиям по гигифве и особевно иасающимся
попросов оздоровлевия России, а такжф статьяы no обществеввои и судебной медицине.

Подпиеная цена 7 р. 50 к., для выписывающих журвал черфз редакдию 7 р. в год; за гра¬виду 8 р. 50 к. Подписка принимафтся только на целый год.

Редакция просит адресовать девежвыя отправлония (переводами) по адресу: Петроград, Театраль¬иая ул., 3, Редакция журнала „Вестник общфственной гигиены, судебной и лрактичоской медицины". За пе¬ремену адреса 25 к. почтовыаи марками. Редакдия просит о жфлании получать журнал уведомлять непо¬средственно еф и подппсвой платы в казвачейства не вносить.
Редактор М. С. Уваров.

Математическое Образованив.^ ходит ежемесячно кввж-
ками от 2 до 3 печатных листов за исключением мая, иювя, июля и августа месяцев.

М. Н. П. по раэсмотрении в Учевом Комитете 1—8 М. 1912 г. и №№ 1—4 М. 1913 года
журнала „Математическое Образовавие“ (11 дек. 1913 г., Л» 58739) признало их заслуживающими внимвния

при пополвежии ученвческих библиотек средних учебвых заведфвив. Учебным Комитетом прв Кавце¬лярии по учреждениям Императрицы Марии 10 февраля 1914 года рекомендовав для фувдаыентальных
библиотек средних учебных заведений и для библиотек педагоивческих классов институтов и гимпа¬зий Ведомства Императрицы Марии.

Цена 3 руб. в год и 2 руб. ва полгода с доставиой в пересылкой. Цена отдельнаго № 50 коп.
сх перес. За веремену адреса 20 коп.

Подписна принииается вь реданции: Москва, МаросеНка, Козьмодемьявский пфр., д. 9, кв. 4.
Журнал за 1912, 1913 и 1914 гг.—по 2 руб. с пересылкой.
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Иллюстрироваиаый научно-попудярный жур¬нал (9-й год изданияи. Одобрен Мииистер¬ствами: Народнаго Просвещения, Военным,
Морским, Торговли и Промышлениоств,
Главныи Управлевием Землеустроиства

я Земледелия в Ведомством Иниератриды Марип. В журвале поиеидаются статьи по всем отделам астро¬ноиии, нааисавныя вполве доступво. Особое внимавие уделяется новинкам как астрономии, так и свя¬■ванных с нею наук: физики, химии, метеорологии, физики зфмного шара, техники, элементарной
иатенатики и геодезии. Предииазпачеивый для тирокаго круга лиц, оп заключает все, что может
<5ыть долезно и иятересво каждому, а в особенности дюбителям астрономии.

Всим подписчнкаа будфт разослано при первоы номере бфзплатное приложение

ЖУРНАЛ АСТРОНОМИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНиЙ
(на каждый день года).

В тфчевие года выходит 6 номеров с рисунками п чертежами каждый.
Цева с пфресылкой а доотавкой 3 рубля в год; допускается разсрочка до 1 рублю. Журнал

за прошлые годы—по 2 рубля каждый.
плату слдует высылать по адреси редакции:

г. Николаев (JCepc. губ.), Никольсная ул., д. № 75.
Рвдактор-издатель ии. С. Пелипенио.

СеВЕРНЬиЯ ЗДПИСКИ. Еп“ Ежемесячный, литературный, науч¬ный и политический журнал.'етроград. 4-й год издания.
Вышеп № 10 (Онтябрь)а

СОДЕРЖАНиЕ: и. „Суровые дви**.—Ив. Шмелева. ии. „Мои блуждяния“.—А. Герцык. иии. „Стяхо¬творвниия‘‘.—Анвы Ахматовой. „Жак Казотп>“.— Андрфя Лсвиясона. V. „Влюбленный дьявол“.—Повесть
Жака ЕСаэотта. Пернвод с фравдузскаго.—ии. Вальман. Vи. „Стихотворевия“.—Вильяма Блэйка. Пер.

■С. Маршава. Vии. „Силуэты".—иииколая Шапир. Vиии. „исипи“.— Роман, в 3-х частях.—Сигрид Унд¬сет. Перев. с норвежскаго М. Благовещеиской. иX. „Общественная сатира Карло Гоцци“.—А. Гвоздфва.
X. „Формы отвосительной солидарносии между рабочими и предпринимателями“. - 10. Делевскаго. Xи. „Траур¬яая годовщяна“.—Виктора Чернова. Xии. „Из писем к допугатам“. Д. Заславскаго. Xиии. „Огравичфаие
потребленил в Германии“.—М. Лурье. XиV. „Гермавия и Ближний Восток".—И. Брусиловскаго. XV. „Раз¬розвеввыя страяидьГ.—Григория Лавдау. XVи. „Памяти умвршигь“.—Д. И. Тихомиров.—М. Слепцовой.
„Вильгельм Виндольбанд".—0. и. Гессена. „Реми де-Гурмон“.—Н. Пуяцна. XVии. Библиография.

256 стр. текста; цена в отдельной продаже 60 коп.

Подпиеная цена на 1916 год: с доставкой и перфсылкой на год—7 руб., на 6 месяц.—4 p.,
яа 3 шес.—2 руб. 26 код.

Подписна принимаетсяз в главпои конторе журпала: Пфтроград, Загородный пр., 21, в
«рудных книжных ыагазинах и во всех дочтовых учреждениях.

Издательняца С. И. Чацнина.

■ и Л| ■ М щт (Сфдьмой год вздания.)Жур-
pd ■ ■ Ьк и я^Ш ВЩ ■ иf ии ■ ■ нал служит интересам
Щ Щ W и | трудового народа и глав-

иым обра.юмь — деревни.
Он дает по возможвости в общедоступном взложонии ежоведельные обзоры войни и внутренней жвзын

России, статьи, оснещающия события со отороны аначения их для народа, а такжф нанболее важныя све¬депия о жизни в чужих краях. Журвал уделяог ввияацие вопросаа к юперативаым, сельскаго хо¬зяйства, внешкольваго образовааия и народных развл^чевий, яемо^ии, шридичфскам и яародной литера¬туры. В целях оживления содержавия журнала в немь яомещаются стихи, разсказы, очерки, рясувки и др.
Подписная ц-Ьна: ва год — 3 руб. 60 к.; на волгода—2 руб., с доставков н иересылкой.

Лрн выаиске жураала паргияиа делается скидка.

Новые подписчики, приславшие подписную плату за весь 1916 год теперь же, получат

€езплатно все номера журнала до конца текущаго года, с момента получения конторой жур¬нала подписных денег.
Пробпый ноиер журнала высылается за одну 10-коп. марку.

Просаект журиаиа вьисылается беэплатно.
Адрес редакцин и конторы: Москва, Нииитский бульвар, д. 19, кв. 2. Теифон 4-30-97.

Подвиска вривимается во всех аочтовых учреждеииях Имаерии.
Издательвида А. Герценштейн. Редактор Ив. Бутин.
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ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНиЕ. —,
Журнал для матетерей и воспитальниц с приложением занятий для детей.

Программа журнала: 1) Пропаганда идей дошкольнаго воспитавия, особенно народных детских
садов, и сближфние последних со школои. 2) Пснкология детства и экспфримеиитиильнан педаготка.
3) Теория и правтнка дегскаго сада: образиы уроков, бесед, игр, работ, песен и т п. 4) Гигиена

детскаго воираста и физическоф воспитание детей. 5) Критика и библиографин. Обзор русских и ино¬отранных журналов. би Педагогяческая хроыика. 7) иипсьма в редакцию. ё) Оиявлеаин.

В журнале принимают учаетие: академ. В. М. Бфхтерев, М. В. Безобразова, К. Н. Венг¬цель, Н. А Вукотич, доктир A. В. Владинирский, 3. С. Веселкина, A. А. Дернова-Е шоле"ко, A. С. Да¬раган, П. Егунон, Е. П. Залесская, И. Зарнвцына, Е. И. иорэанская, П. Ф. Каптерфн, Н. Каринцен,
Е. Н. Кашкадамова, Н. С. Карцев.Е. ии. Ковалевсьий, В. С. Костромина, Н. Д. Лубенець, Т. Г. Лубе¬вед, К. В. Маевская, Н. Мордвинова, А. Ф. Музыченко, В. Мурзаев, М. 0. Петсрсон, A. ии. Нешкова¬Толиверова, В. П. Родников, Е. Е. Соловьфва, Е. Н. Сахновская, М. X. Свентицкия, A. С. Симинонич,
М. И. Страхова. Е. И. Тихефва, Л. С. Тфзавровскан, Л. П. Тирвиигоног, Г. А. Фальборк, A. Е. Цветкова,
Е. М. Чарнолуския, М. Черияева, М. А. Чехова, Н. В. Чехов, Екатерина Яижул, Э. В. Яновская и друг.

Журвал будфт выходить 9 раз в год (в течевиф летних меслцев журнал нф выходитг). В
каждом № журнала будеть ые менее 2-х пфчатных диитов.

Подписная цена: 2 руб. 50 коп. в год, на */2 года—1 руб. 50 коп.

Цена отдельнаго № в розничноё продаже 30 коп. З и перемену адреса—25 к«п. Оставшиеся нв¬поляыф комплекты журнала аа 1911 год высылаются эа 1 руб. 50 коп., полные коыалфкты за следующие
годы—2 руб. 50 коп.

Подоиека иринимается: в конторе реиакции (Киев, Стрелепкая, 4, кв. 3), в нагазине „Дошколь¬воф Воспитание* (Киев, Прорезвая, 4) н во всех кннжных магазинах.
Изданиф Киевекаго общфства народных детеких садов. Редактор Н. Д. Лубенец.

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА

НАРОДНАГО ПРОСВеЩЕНиЯ
с и867 года

эаключает в себе, кроме правительственных распоряжений, отделы педагогии и наук,
критики и библиографии и современную летопись учебнаго дела у нас и эа границей.

Подписна принимается только на год—в Редакции (по Троицкой улице, дом № 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 ЦНА 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 — п»
50 копеек за каждую. Полные экземпляры имеются за 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 приложением „Справочной книги по
низшему образованию“. „Известия" воспроизводят один из отделов „Журнала*, но
„Справочная книга“ составляет совершенно отдепьное от „Журнала* издание. Цена
„Иэвестий" составляет 3 руб. с пересылкой и доставкой, за границу—4 руб.

За прежние голы „ИивЬстия” имеются за 1904—1909, 1911 —1914 гг.

• и# для учащих нпрошкт шкои Иолтавскпй губфрнии.
Ж иГШЯ Лии Изиание ииолтавскаго Губернпкат Зфчства, 3-й голJ11 Y иЛ1Ц/и D язщния. Журнал выидит яв мопеф 12 ра гь в год.

Цена 2 рубля в год. Адрфс* редикциа: Полтава, Губ. Зоы. Упр. ПеиагогичеиЕОф Бюро.
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Год Xи. Популярвый ежемееячный жур¬вад для любитфлей в учащихся. Орган
■ Петроградсиаго Общфства Любитфлей При¬роды. (Выходит с 1906 г.)

Утверждевным Министерством ииароднаго Просвещения мневием Ученаго Комитфта определево ввости жур¬вал в описок вздавий, заслуживающих внимания при пополвевии ученических бибдиотек средвих учеб¬ных заведений. Утверждеввым Г. Товариицем Главноуправляющаго Землеустройством и Земледелием
мвевием Ученаго Комитета ж^рвал за 1906 год одобрен для бибдиотек подведомствевных Главному
Управлевию учебных заводении. Журвал рекомендован в циркуллре во военво-учебвым эаведевиян
для фунданевтальвых и ротных бвблиотек воевно-учебвых заведфыий. Постановлением Учфбнаго Комвтета
Министерства Торговли и Промышленности журвал рекомендован для бвблиотфк комиерчфских училищ.

Программа журнала: Растение и его жизнь в естествфввых и искусствеввых условиях (кон¬ватная культура, оранжерейпая и проч.). Животвоф дарство— аквариум, тфррариум в вивариум; певчия
я декоративныя птицы. Изготовлфвие коллфкций во раствтельному и животвому царствам.

иироме орвгивальных и лереводвых статей по перечислрлным рубрикам, в журвале помещаются

также: 1) советы вачивающвм любителям; 2) мфлкия заметки; 3) сведения о деятельности Общества Лш¬битфлей Природы в других обществ и учреждевий, пресдедушщих авалогичвыя эадачв; 4) критика и
бвблиография; 5) вопросы в ответы; 6) обявлсния.

□ри журнале разсылаются семева растений, годных для комнатвои в воздушной культуры.
Подпиеная цена ва год с доставкою и пересылкого 3 р. За пфремену адрфса высылать 25 коп.

(можно марками). Члевы Пфтроградскаго Общества Любителеи Природы, уплатившиф годовой члевскиК
взнос (5 руб.), получагот журвал бфзплатво. Журнал 3d 1-й год издавия (1906 г.) разошфлся сполна.
Подпыв годовой комвлект журнала эа 1907 г. со всемв приложевииши (в том чвсле 3 цветныхтаблицы)

высылается за 4 p.; эа 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 в 1913 гг. — no 3 р. 50 е. с перфсылкой. Выписы¬вающие журвал сразу за два года (кроме 1907 г.) шатят 6 p., за 3 гида—8 р. 50 к., эа4 год^—10 p.,
ва 5 л.—11 р. 50 к., эа 6 л.—12 p., эа 7 л.—13 р. 75 к. с пересылкой.

Подпиека принимаетея в Петрограде в конторе редакпии у В. И. Разумова (Петроград, 6-я
Рождфствевскан, 8, кв. 1), а также во всех книжпых иагаавнах.

Адрее рфдаиции: Пфтроград, Зверинская ул., 17А, кв. 7. Редактор И. Мамонтов.

Независимый специалыиый лесной орган. Журвал

имеет свофй вадачев освещать все вопросы, свя¬заняые с леоом, в.широком смысле слова. Главвей¬шие отделм: лесоведение, лесоводство, лесоразведение,
лесоустройство (таксация, оценка), лесная мелиорация

(облесевие, обводиевие, осушевие), лесная техпология, лесоувравление, лесоохравевие, лесвоф строительство,
лесная промышленност, лесвая торговля, лесвая эковомия, лесваа политика, лесная бнблиография, лесная
янформация, лесииой быт.

Подписная цена: 1 г. 4 p., 6 м. 2 р. 50 к., 3 м. 1 р. 50 к. (или по 50 к. в несяп). За границу
цеяа та же. Подписка вринимафтся во всех книжных магазинах, во всех почтовых и другвх учрежденилх
н' частных ковтрагествах, привимающих подаиску ва все периодвчесния издания.

Пробвый № журнала высылафтся безплатно. Журвал можно ввдеть для ознакомления во всех без

исключевия библиотеках Библиотеки, вочему-либо нф по.иучавшия журвал, благоволят обрататьсл с требо¬вавием в редакцию. Адрес: Журналу „Л’БС“: Петроград, абон. ящ. 222.

Вопросы Философии и Психологии.
Год XXVии. Издавие Московскаго Пснхологическаго Обшества при содеёствии Пфтроградскаго Философ-

скаго Общества ва 1916 г.
Уеловия подпиеки: ва год (с 1-го явваря 1916 г. по 1-е января 1917 г.) без доставки—7 p.,

с доставкой в Москве—7 р. 50 к., с пересылкой в другие города—8 p., за гравицу—9 р.
Учащиеся в высших учебвых заведениях, сельские учителя и -сфльские священвики польвуготся

скидкой в 2 руб. Подписка ва льготныхи условиях привимается только в конторе журнала, вепо¬средствфвно вли пигьмевно. Подписка. кроме квижвыхь магазввов-ь: „Новаго Временв” (Петроград,
Москва, Одесса и Харьков), Карбасввкова (Петроград, Москва, Варшава), Вольфа (Петроград в Москва),
Оглоблива (Киев), Башмакова (Казань) в другвх, принимаотся в конторе журвала:

Москва, Прфчвстевна, Полуэктов пфр., *. 8, кв. 29.
Полныо годовые экземпллры журвала за третий (№№ 10—14), четвертый (№№ 16—20), пятый

(№№ 21—25), шостой (№№ 26—30), седьмой (№№ 31—35), восьмой (№№ 36—40), десятый (№№ 46—50),
одвнвадцатый (№№ 51—55), дненядцатый (№№ 56—(0), тринадцатый (№№ 61—65), четырвадпатый (№№
66—70) по 2 руб. за гои, шестнадцатыв (№№76—80), семвадцатый (jV М 81—85), осьмнадцатый (№№ 86—90),
дфвятнадцатый (Я«№ 91—95), двадцатьий (96—1C0), двадцать второй (№№ 106—110), двадцать третий (№№
111—115) и двадцать четвертый г. ды no 3 руб. за каждый гид. Экземвляры за 1898, 1904 и 1910 гг.

все распроданы; 1914 г.—5 риб.; 1915 г.—7 p.; пересылка по разстоянию. Подписчики яа 1916 г. полу¬чают журнал, при выпис .е всех прежвих годов излавия сразу, по 2 руб. за год до 1914 года
включительно. Все кнвгв можно выпясыиать наложен. платеж., при чем взимается с каждаго руб. no 2 к.

Юбилейвый вомер (1885—1910 гг.) продафтся отдедьно. Дена 1 р. РедакторЛ. М. Лопатин.

природа, декабрь 1915 г. 2

ЛЮБИТЕЛЬ ПРИРОДЫ
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Записки Крымско-Кавказскаго Горнаго Клуба.
ХХии-й год издания.

В 1916 году будут издаватьоя в 4-х книжках, от 7-х до 5-ти печатных листов каждая,

по следующфй програмие: 1. Научвый отдел. Физиология Крыма и Кавказа, вклгочая гидродогию и кии¬матологию; статьи естественно-историческаго содержания, касагощияся Крыма и Кавказа. География, автро¬пология, этнография и археология Крына и Кавказа. ии. Беллетрвствческий отдел. Описавие врироды
Крыиа и Кавказа; путешествия, очерки, разсказы вз жизни обитателфй Крына и Кавказа. иии. Статьи
по влышнизму вообщф как оригинальвыя, так и оереводвыя. иV. Хровика. Смесь. V. Библиография.
Vи. Официальный отдел. Деятфльность клуба и его отделений, протоколы эаседавии, программы, профкты
и отчфты Клуба и фго учреждфний. Vии. Художфствфнный отдел. Рисувки и фотографии Крыма и Кавказа
и их обитатедей. Географвчфския карты, диаграмиьи и чертежи. Карикатуры. Vиии. Обявлевия.

Подпиеная цена 2 руб. в год. Дева отдельнои кппжки 50 ков.

Лримечание: Члсны Клуба волучагот „Записки“ безыатво.

Подписка принимается в конторе редавции „Записок": Одесса, Крымско-Кавказский Горный Клуб.

Розяичная продажа на пароходах Р. 0. П. и Т., в магазинах „Новаго Вромфни“ и др.

ЖУРНАЛ

Известия Моековской Городской Думы.
40-й год.

Журвал выходвт фжемисячно книяками от 10 до 15 веч. лвстов и разделяфтся ва три отдела,
no 12 номеров в каждом: 1) Отдгл общий, посвящфнный разработке вопросов городской жизви
в России и за границей; 2) Бжемгьсячный Статистическгй Бюллетень ло городу Москве с
безплатяым приложенифм: „Врачебно-саяитарная хроника" и 3). отдел „Ыародпое обраэование" в
котором помещаются статьи по вопросам вародваго образовавия и обзоры деятельности в втой областн
г. Москвы и других русских, а такжф и ияостраяных городов.

Цева журвала с пфресылкой во все города России:

Отд. и. Отд. ии. Отд. иии.

За 12 месяцев 4 руб. 40 коп. 4 руб. 40 коп. 3 руб. — к.
„6 я 2 „ 20 к 2 „ 20 „ 1 „ 50 „
. 3 „ 1 „ 20 „ 1 „ 20 . - , - ,,
„ 1 . ~ . 40 , — „ 40 „ - , - „

Подписка принимафтся: Москва, Городская Управа, Воскресенская площадь, здавие Думы,

Тфлефон 262-91.

Аквариум и Коштныя Растения. 9-й год издания. ИздаваемыЗ Московскии 06¬ществон Любитфлей Аквариума и комнатныхрастенин. Удостофв золотой нфдали иа выставке
в Ростове н/Д.

Особое внниание обращено ва все появляющияся новости.

Содержание:

Устровство и содфржавиф • аквариумов и террариумов. Содфржаниф дфкоративвых н цветущих
растфний. Содержаниф н развфдениф рыбы и других животных в аквариумах и террариумах. Борьба с
врфдитедямн, лараэвтами и болезнями на раотепиях и рыбах. Опиоаниф новоотей рыб и декоратнвньих

растфний. Особоф внвмание обращфно на культуру в комнатах. Библиография. Вопросы и ответы. Дея¬тельность Обществ, преследующих однородныя задачн.
Шнольный отд-Ьл-ь.

В 1915 году в журнал вводится школьный отдел, ставящий себе задачей вопросы школь-
наго образования по природоведению.

В год выходит 6 выпусков в обфме нф мевеф 12 печатных лиотов (200 страниц).

Подписная идена: | gj; } С доставкой.
Подписка принимается в рфдакщи и во всех книжных магазинах.

Адрес рфдакции: Москва, Зубово, Теплыи пер., 20.
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ВШНИК ЖИВОТНОВОДСТВА.
иV год издания.

Орган Конитета Скотоводства Московскаго Общсства Сфльскаго Хозявства.
В качфстве бездлатваго приложения даются Рефераты руеекой литературы по исивотноводетву

за тфкущий год, что в ковце года составят том около 400 стр. меикаго убористаго шрифта, заклю¬чающаго в себе содержавие свыше 800 отделыиых статей.
Подпиеная цена журнала на год 5 руб., ва дплгода 2 руб. 50 к., на трн меснца 1 руб. 25 к.

Совместная подпиека с „Веетником Сельекаго Хозяйства“ в 1916 г. отменяфтея. Для студентов
высших сельскохозиМствснных учебаых завфдевин подпвсная цена 3 руб. Для члевов М. О. С. X.,
уплативших текущий члевский вэвос—4 руб. Коиалекты журнала эа 1913, 14 и 15 годы высыдаются по
пяти рублфй за каждый. Сборнвки рефератов статей no животноводству высылаются за 1913 г. — 1 руб.
40 коп., 1914 г.—1 руб.

Подпвску и корресповдфндию просим направллть по адресу: Москва, СмоленскиЭ бульвар, 57,
журналу „Вестпик Животновоиства".

Ежемесячвыи иллюстрировавный журвал для детей

средвяго возраста. Журвал прфдвазначается преииуще¬ствевво для детфй средвяго возраста (10—12 лет) и
• ставит своей эадачей одвваково примевяться как к

интфрфсам детей, учащпхся в младших классах сред¬них учфбных заведевий, так и к повимавиго учевиков начальной пародной школы. „Семья и Школа“
состовт вэ 12 ежомесячвых книжои журнала и 6 отдельвых кввжфк „Бвблиотеки Семьв и Школы“.

В „Сфмье и иПколе" лривимают участие: Е. А. Бакунива, И. А. Белоусов, Е. Ф. Волкова,
Н. А. Гольдева, С. Г. Григорьев, С. Д. Дрожжвн, 0. П. Жук, A. И. Калвнив, В. ф. Капелькив,
A. А. Квзеветтер, М. ии. Киокова, С. А. Киязьков, Н. К. Кольдов, К. Костив, М. А. Круковский,
Вл. Львов, А. Макарова-Мирская, И. И. Митродольский, И. Ф. Нажявин, Н. Новвч, Юр. Новоеелов,
К. Д. Носвлов, Сергей Орловсвий, Н. 1. Персиянивова, 0. П. Рунова, С. И. Рерберг, В. Г. Рудвфв,
П. Н. Сакулин, А. Серафимович, В. Д. Соколов, П. Л. Сушкин, Н. Д. Тфлешов, М. В. Тиличфева,
Е. Торвеус, В. Н. Харуэнна и др.

Подписиая цена за 12 квижек „Сфмьи и Школы“ за 6 книжек „Библиотеки Семьи и Школы*:
с доставкой и пересылкой 4 руб. в год. Без доставки в Москве—3 руб. 50 коп. За граввцу 6 руб.

Подписка ва полгода 2 руб. (прнввмается исключитфльво в редакции). ииодпнска без доотавки првни¬мается в Москве: в редакдив, в ковторе ии. Печковской в в кввжном магазине Н. Карбасввкова.
Журнал 8а 1915 год высылафтся за прежнюю цеву—3 р. 50 к. В рфдакции вмеются также кошилекты
журвала за прежниф 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 вумер журвала высыластся вз редакдии за три сенвкопеечвыя марки. Про¬спект и каталог изданий журвала безплатво. Гг. учвтелям, желающвм озвакомиться с журналом,
пробвыё вомфр высылафтся безплатно. Иногородние водписчики могут обращаться прямо в рфдакцищ
журиала „Семья и Школа“: Москва, Гончарвая ул., дом № 17.

Редактор-вздатфль Вл. Львов.

Русская Ривьера.
Вестник Черноморскаго побережья, Кавказа и Крыма,

посвященный курортным вопросам, туризму, культурно-промышленной и общественно-эконо¬мической жизни Черноморскаго побережья, Кавказа и Крыма.
Журвал йздается при участин деятелей побережья Кавказа в Крыма, сведиалвстов курортнаг*

деиа, журвалвстов мествых в столнчных, спфдиалвстов по развым отраслям культуры и дромышлов¬ности побфрежья, техвивов и др. лвц.
Лсгь подписчики полупатл беаплатио приложен&я:

1) „Курортвый Указатедь Юга Россив“. 2) „Зфмельно-Справочный Листок".

Для вадобностеи рфдакцив и водввсчиков контора журнала оргавизуфт отделы: 1) Иэдательский^*
библиотеку. 2) Фото-иллюстрациоввый (фото-бюро). 3) Курортво-сдравочныв. 4) Земельво-сдравочныи.
5) Техввчфский.

Нодписнан цгьиа, са доставкой и пересылной в России:
ва год (12 №№)—6 руби ва */г г°Да (6 №№)—4 руб.

Адрес Коиторы и Редакции „Русская Ривьера": Петроград, Невский пр., д. 90, кв. 27.
Телефон 215-50 и 461-82. Редактор-Иэдатель Л. Л. Лишневсиий.

Составляются в готовлтся к вечати яовыя вздания ковторы журяала „Русская Ривьфра11: Адрфсао¬Справочная кнвга Чфрноморск. побережья, Кавказа и Крыма „Русская Ривьера*. Путеиодвтеиь по Черво¬морскому поберфжью Кавказа „Русская Ривьера“. Подробяая карта земельвых владевив Червоморскаго
воберфжья Кавказа (до райовам культурных участков). По требовавию высылаются безплатно подроб¬ныф проспекты об вздавиях. Прв запросах врооят дрвлагать нарки ва ответ.

СЁИЬЯ ВиКОЛА
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...Ч . . ■ ■■ ■■ и1П год- Ежвмесячный журнал мукомоль-
П\/( | ииииуи иуи наго и крупяного производства, сельскохо-
f f иLf иrllV зяйственной технологив, 8фрновдевия и хлеб-

ной торговли. Журвал издается с 1908 г.
Сотрудникв „Русскаго Мельвпка“: проф. Н. А. Артеиьев, проф. В. Г. Бажаев, кавд. экономич.

наук X. Э. Басквв, А. Г. Бегиджавов, ивж.-мох. Л. Л. Бершадский, инж.-техв. Д. Д. Бояаарев, ввж.¬техн. Л. И. Войвич-Сяноженцкий, инж.-техв. A. В. Вилинский, проф. Е. Ф. Вотчал, проф. В. Ю. Ган,
и. А. Гурвич (Нью-иирн), проф. Н. Б. Делоне, проф. ии. В. Егоров, проф. Е. Л. Зубашфв, проф. К. А.

Зворыкив, иииж. A. К. Зворыкин, дроф. В. Р. Заленский, проф. В. Ф. Иванов, ивж.-техн. М. В. Кирпи¬чев, проф. А. В.Ключарев, инж.-тфхв. U. А. Козьман, ироф. П. П. Коаняев, A. С. Кричигин, проф.
A. С. Ломшаков, внж.-мехн. В. А. Москалев, нвж. М. М. Пакуто, лроф. A. В. Писсаржевский, инж.
И. Г. Пшевицын, проф. A. А. Радциг, внж.-тохн. В. А. Радциг, инж.-техв. В. В. Романов (Франция),.
и. А. Розев (Амфрика, Миннеаполисг), И. М. Рубвпов (Вашингтов), проф. Д. П. Рузский, проф. 11. Р.
Слфэквв, инж.-техн. В. И. Строгонов, проф. А. Я. Ступин, ироф. С. ии. Тимошенко, И. М. Тинченко,

проф. В. Э. Тир, вроф. М. М. Тихвинский, ввж.-техв. С. П. Шейиберг, иннс. А. Шпетер, М. С. Эвев¬сон, С. М. Эвенсов, Б. Л. Юркеаич, В. Якобсон (Вашивгтон), инж.-техи. М. С. Ярошевский, ивж.
W. Krzyzanowskи (Варшава), J. К. Muller (Чикаго), проф. G. F. Teller (Чикаго), и. A. Wesener (Чвкаго).
Редакция журвала даегь своим читатфлям обстоятельвые отвгьты no всгм отдглам техпини.
За 7 лет вздания даио 8500 совгтов.

Условил подписии па „Русстй Мелник“. В России. Ha 1 год с доставкой и пересылкой
5 руб., ua V, года—2 руб. 50 коп., на Vj года—1 руб. 25 к., ва 1 мес. 40 коп. За гравиду ва 1 год
сдоставкой и пересылкой—иО руб., на ]/2 г°Да—6’ руб. Пробный № высылается наложевным платежом
в 65 коп. Лицам, выписавшим пробяыв вомер, првсланныя деньги васчвтываются в подписвую плату.

' Редакция и контора „Руеекаго Мельника": Петроград, Рыночная, 10. Телффоа 169-34.
Первое издание книги инж.-техн. П. А. Козьмина „Мукомольное производство" все разошлось.

Готовится к печати второе, дополненное и переработанное издание.

4-3 год издания. Иллюстрвроваввый и популярный журвал для учвтелей, ввтересуюш,вхся вопросами
вкскурсий и составлфниен школьваго музея собственными срфдстванв:

= Школьныя экскурсии и Школьный музей. =
По дримеру прошлых трех дет журнал ставит свофй делью дать учителю необходимый матфриал
для бесед на акокуроиях, для собврания коллфиций и составлфния из вих нувея. Учатель вавдет в

вем много ответов на ивтфресуюицие его воиросы из жввни природы.

Программа журнала: описание фкскурсий, совершаемых-ь школов в течфвиф кавикул. Гоологичф¬ския, ботавичфския в зоологическия фкскурсив. Экскурсии применительно к урокам и беседам в тфчфние
учебнаго года. Програмиа экекуреий и плаыы коллекаШ по времфвам года. Практическия занятия по
приготовлению препаратов, чучел, скелетов в раэвых коллекций. Рецепты и советы. Библиография.

Руководящия статьи по естествознанию. ииодпнсчпки получат в 1916 году 8 книжек журнада боль¬шого формата в обеме нф менее двух печатных листов с большвм колвчествоы рисунков.
Подпиеная цена с доставкой и пересылкой 4 руб. в год; 2 р. на полгода.

Рфдактор-Издатель А. Ф. Грекуловть. Адрес редакции: Бендфры, Бфс. губ. Зен. Упр., А. Ф. Грекулову.
Ученым Комитфтом Допартамфнта Зеиледелия журвал признан заслуживающвы внимавия лрв

поволвенив библиотек в качестве учебнаго пособия для иреподаватфлей.

„Горно-Заводское Дело“
(бывш. „Горнозаводскин Листок") н&

1916 год Издавиф Совета Сеэда горно¬промышленников шиа Россив. ХХХии-й

год вадания. Под рфдакдией Председа¬теля Совета Сезда, члфва Гоо. Совета Н. Ф. фон-Дитнара. Адрес: Харьков, Сумская, 20. По писта¬новлению Сеэда, „Горво-Заводское Де.ю“ высылается всем горным и горнозаводсквм предпринтиям
юга России. SRt/рнал выаводит* еженедгыльно. В журнале пфчатаются: текушия вовоств no гор¬нону делу в Россив вообидф и на юге России в особевноств; вовейшия статистическия сведения о проиа¬водвтельноств, вывозе в т. в. продуктов горвой и горнозаводской иромышленвоств гога Россия и других
районов Империи; праввтельствениыя и админнстратнвныя распоряжения, касающияся горваго дела. Статьи

и эаметкв о технических новостях н взследовавия no техническвм виитросаи; ответы ковсультивво¬юрвдвческой частв делепроизиодства С"вета Сезда по запросам горвопромышленников; сведения »

деятфльности Совета Севда горнипромышленнвков юга Россив в общевиперских Сездов прфдстави¬телев промышлфнвости в торговлв, бвржевов торговли и сфльскаго хозяйства, Сезда русских ф^брвкав¬тов земледельческих машин и орудий. Хроввка Харьковсваго Военно-Промытлевнаго комитета; хривика
акдиовернаю дела. Корресповдондив. Статьв no общим-ь вовросам русской жиэвв, нмеющнм отношениф к
горной промышленности (напр.: о гисударствеввои бюджете, промысловом и подоходвои валогах, о
рфформе земскаго самоуиравления, о горной свободе н т. п.). Хровика промыш.иенноств и торговли в свлза
с войной. 2 раза в месяц Бюллетени Харьковсков каменвоугольной в железоторговой Бвржв.

Ежемгьснчно обзоры цен п рынков продуктов горной и горвозаводской проыышленвости в
Россив в ва г|>авицей.

Подтисная цгна: на год (с 1 явваря no 1 яиваря)—6 руб., 1/3 года (с 1 января no 1 иголя)—
4 руб., за границу 8 руб. на год в 6 руб. ва ]/г года.



Издание журнала „ПРИРОДА“.

КАЛЕНДАРЬ
РУССКОЙ ПРИРОДЫ

на 1916 г.

ЕСТЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКиЙ СПРПВОЧНИК.

Давно ощущается настоятельная потребность в издании календаря-спра¬вочника no вопросам естествознания. Такой справочник необходим не только

лицам, научно работающим as этой области, не только преподавателям'есте¬ствознания и руководителям школ, но и всгьм, кто стремится сознательно на¬блюдать окружающую нас природу. „Календарь русской природы“ является по¬пыткою удовлетворить этой назргвшей потребности.

и. Ф. ПОЛЯК. История налендаря.
П. Я. БЛЬСКиИ. Месяцеслов. (Время рождения и смерти наиболее известных

ученых, а также время некоторых важных в истории науни событий.)
и. Ф. ПОЛЯК. Небесныя явления. (Восход и заход солнца и луны на каждый

день; фазы луны; затмемия; условия видимости планет; краткое описание наиболее ин¬тересных для наблюдения небесных явлений.)
С. Я. СОВТОВ. Метеорологический календарь Европ. России. (Вскрытие и за¬мерзйние вод. Время и величина подема вод. Движение температуры. Распределение
и величина осадков. Движение циклонов и свяэь их с погоаою. Предсказание по¬годы. Организация метеоролог. наблюдений в России.)
Н. Ф. СЛУДСКиЙ. Календарь растений. Грибы. (Таблица распространения главней¬ших грибов по времени года. Грибы, легко получаюициеся в искусственной культуре.
Место обитания грибов. Их седобность или ядовитость.)

Г. И. ПОЛЯКОВ. Птицы. (Деление птиц по характеру их пребывания в рай¬оне иентральной части Европ. России. Таблицы времени гнездования и пролета летних
птиц, гнездования осеплых, зимования и пролета зимних птиц. Границы гнездовой
области. Разселение некоторых видов. Распредеяение птиц в различных частях
района. Детали пролета и гнездования. Биологическая характеристика. Литература.)

Ф. Я. СПИЧЯКОВ. Календарь рыбовода и рыболова. (Таблица нереста важ¬нейших промысловых рыб Европейской России. Прудовое хоэяйство — форелевое и
карповое. Периодическия явления в жизни рыб.)

С. С. ЧЕТВЕРИКОВ. Бабочки. (Таблица около 150 бабочек преимущественно дпя

средней России. Время лета бабочек. Время пути гусениц. Географическое распростра¬нение в пределах России. Кормовыя растения гусениц. Кратния биологическия сведения
для каждаго укаэаннаго вида).

Н. М. КУЛЯГИН. Календарныя данныя о появлении и раэвитии главнейших
вредителей полеводства. (Хлебный жук. Щелкуны. Озимая совка. Стеблевая совка.
Луговой мотылек. Гессенская муха. Шведсная муха. Черепашка. Перелетная саранча.
Прусик. Марокская цобылна).

Я. Л. БРОДСКиИ. Жизнь пресной воды. и. Планктон. (Вступление. Календарь
планктонных организмов. Биологическая характеристика их. Иллюстрации. Литература.)
ии. Береговая и донная фауна. (Календарь береговой и донной фауны. Ея биологическая

характеристика. Распространение. Литература)

Я. П. КЯЛИТИНСКиЙ. Ярхеологическия раскопки. (Что оне дають. Кан их про¬изводить. Наиболее интересныя для археологических изследований места. Наиболее
удобное время штя раскопок. Литература.)

В. Л. ЛЕВИЦКиЙ и Л. Я. ТЯРЯСЕВИЧ. Календарь эпидеиических болезней.

(Распределение и ход главнейших наиболее распространенных эпидемичесних забо¬леваний по временам года и месяцам.)
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