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Первые шаги в деле распознавания расположещя
атомов в кристаллах.

Проф. Е. С. Федорова.

He только для непосвященных людей, но

и для людей, отдавших значительную часть
своей жизни делу изучения кристаллов,

открытие физических методов, устанавли¬вающих относительное расположение ато¬мов, явилось неожиданным и поразитель¬ным. Конечно, специалисты в этом отно¬шении знали уже немало; они даже вполне
точно предусматривали законы допустимых

расположений. Но до самых последних

лет не усматривалось и намека на возмож¬ность изучения такого расположения экспе¬риментальным путем, на возможность,
так сказать, непосредственнаго ощупывания

отдельных атомов, хотя бы и при помощи

весьма тонких физических приборов.
Нельзя не считать великим завоеванием

человеческаго ума то обстоятельство, что

он и до открытия этих способов при¬вел к перечислению всех вообще воз¬можных расположений; но то, что было
сделано до сих пор, было лишь введением

в новую область, экспериментальным ме¬тодам которой теперь положено прочное
основание. Однако, как это почти всегда и
бывает, вводная часть новой науки, ясно
поставив ближайшие вопросы и задачи,
само собой наталкивала на открытие новых

методов, когда это оказалось вообще воз¬можным по ходу развития физических наук.
Это совершилось летом 1912 г. в ла¬бораторик физика, который, изучая природу

рентгеновских или так наз. Х-лучей, по¬нял, что свойства этих лучей дают воз¬можность экспериментальной проверки тех
главных особенностей в расположениях
атомов в кристаллах, которыя давно

были установлены кристаллографами.

К числ-у этих особенностей относится,

между прочим, то, что, если бы мы узнали

относительное расположение некоторых че¬тырех ближайших и притом одинако¬вых атомов, то уже одним этим опре¬делилось бы расположение безграничнаго
множества таких же атомов в изследуе¬мом кристалле.
Остановимся в нашем воображении на

одном из этих четырех атомов и со¬единим мысленно прямыми линиями этот
атом с тремя другими. Пусть разстояния
до этих трех атомов выразятся длинами

а, Ь и с; в таком случае на прямой, за¬ключающей отрезок а, окажется безгранич¬ный ряд атомов, из коих каждый сле¬дующий отстоит от предыдущаго на том
же разстоянии а, которое является поэтому

общим промежутком ряда атомов на.

этой прямой (такой безграничный ряд равно¬отстоящих точек принято называть кон¬ируэнтным рядом); такие же конгруэнтные
ряды получатся и на прямых, заключаю¬щих отрезок  и отрезок с; но понятно,
что вообще промежутки этих трех рядов
различны, если различны отрезки а,  и с.

Если примем во внимание, кроме исход¬наго, только два атома, то получим не
только два конгруэнтных ряда атомов,
сходящихся в исходном атоме, общем.

для обоих рядов, но безграничное мно¬жество и других; мы можем именно за.
исходный принять каждый из атомов обо¬их конгруэнтных рядов; каждый такой
атом отметит новый конгруэнтный рядНг

одинаковый и параллельный другому най¬денному конгруэнтному ряду.
В результате получим такое располо¬жение атомов в одной плоскости, как
будто они составляли точки пересечения
двух систем параллельных линий, в
каждой из которых прямая проведена на
равном разстоянии друг от друга. Две
системы таких линий разделяют плоскость

на равные параллелограммы, которые соста¬вляют как бы ячейки системы.
Такую систему мы получили бы из боль¬шого числа равных параллелограммов, если
бы стали их вплотную укладывать друг

на друга, прикладывая их равными сторо¬нами. Такия системы точек в кристалло¬графии называются плоскими сетками.
Как мы из исходнаго атома, приняв

во внимание два конгруэнтных ряда а и ,
получили определенную плоскую сетку, так,
приняв во внимание третий конгруэнтный
ряд с, мы из каждой точки последняго,
принятой за исходную, получили бы равную

и параплельную плоскую сетку; и все пло¬скости этих параллельных плоских се¬ток отстояли бы друг от друга на рав¬ном разстоянии.
В конце-концов мы увидели бы, что

все вообще полученные таким образом^
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одинаковые атомы расположились как вер¬шины равных параллелепипедов; эту си¬стему мы могли бы воспроизвести из без¬граничнаго числа равных параллелепипе-

дов, прикладывая один к другому рав¬ными гранями. Такое расположение точек
в кристаллографии называется простран¬ственною решеткою.
Простейшим типом таких решеток

может служить система, составленная из

плотно приложенных друг к другу рав¬ных кубов, как это изображено на фиг. 1.
Такия системы охотно составляют из куби¬ков маленькия дети.
Из курсов кристаллографии известно

однако, что также, как мы можем вплот¬ную укладывать кубики, можно укладывать
и другия фигуры. Теперь для нас важно
понять укладку ромбических додекаэдров.
Если мы к каждой из шести граней

куба приложим по одному кубу и соеди¬ним линиями центры полученных шести
кубов с ближайшими четырьмя вершина-

ми перваго куба (см. фиг. 2), то получим
двенадцатигранник с гранями в виде
равных ромбов, а стороны этих ромбов
и есть не что иное, как проведенныя ли-

нии (всего в числе 24-х). У этого много¬гранника вершины двоякаго рода: одне из
них представлены центрами приложенных
кубов, и в них сходится по 4 ромба;

другия представлены вершинами взятаго пер¬ваго куба, а в них сходится по 3 ромба.

Многогранник называется ромбическим до¬декаэдром; вершины перваго рода называ¬ются тетраюнальными, а вершины второго
рода тртональными.

На фигуре 3 наглядно показано, как

можно вплотную прикладывать друг к

другу эти многогранники равными гранями.

Тут изображены вплотную приложенные

друг к другу вертикальными гранями че¬тыре ромбические додекаэдра. Такими четырь¬мя фигурами определяется безграничный
горизонтальный слой этих фигур; он
получится, если мы будем к сложенным
уже продолжать примыкать все новые и

новые додекаэдры, и всегда по вертикаль¬ным граням.

Фиг. 3.

Когда слой таким образом будет вос¬произведен, мы в каждое углубление меж¬ду четырьмя додекаэдрами можем вставить
еще таковой же, и он вплотную приложит¬ся четырьмя сегоими косыми ромбами к
косым же ромбам четырех додекаэдров
полученнаго слоя, как это и показано на
фиг. 3 пунктиром.

Но если к вновь приложенному доде¬каэдру мы снова начнем вплотную прикла¬дывать другие по вертикальным ромбам,
то из него воспроизведем другой горизон¬тальный слой додекаэдров, одинаковый и
параллельный с полученным раньше и
притом вплотную к нему прилегающий
косыми ромбами.
Ясно, что таким образом мы можем

накладывать друг на друга сколько угодно
новых горизонтальных слоев.

Этого маленькаго. введения вполне доста¬точно, чтобы понять, каким образом физи¬ки наткнулись на способ определять рас-
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положение атомов, и в частности понять

полученное ими распределение на ряде про¬стейших случаев.
Если дадим себе отчет, что предста¬вляет из себя кристаллическая плоскость,

то, по только что изложенному относитель¬но пространственных решеток, мы уви¬дим, что она несет на себе безграничное
множество равных атомов, расположен¬ных в виде плоской сетки, а на каждую
таковую мы можем смотреть, как на ряд

параллельных и равноотстоящих прямых,

в свою очередь составляющих конгруэнт¬ные ряды атомов.
Но если мы, напр., на стекле, нацарапа¬ем просто ряд параллельных прямых,
соблюдая строгое равенство разстояний меж¬ду ними, то получим то, что называется
диффракционною решеткою, если только ряд
царапин сделаем густым, по крайней
мере, от 100 до 200 на один миллиметр.

Эффект же, производимый диффракцион¬ною решеткою, состоит в том, что от
брошеннаго на него узкаго пучка белаго

света мы получим пучок широко расходя¬щихся цветных лучей—так называемый

диффракционный спектр. Явление обусло¬вливается тем, что от нашего пучка све¬та на каждой нацарапанной точке стекла
вызовется вторичный отброшенный белый

свет; и волны света, исходящаго из то¬чек равноотстоящих и лежащих на пря¬мой линии (конгруэнтный ряд точек), бу¬дут интерферировать, то есть, смотря по
направлению, одни цветные лучи будут уси¬ливать, а, другие ослаблять друг друга, при
чем для каждаго даннаго направления бу¬дут определенные цветные (однородные,
то есть одной определенной длины волны)
лучи, напряженность которых получится

максимальною, и другие лучи, напряженность

которых станет равною нулю (это зави¬сит от разности хода соседних лучей
даннаго направления). Таким образом ка¬ждый цветной луч диффракционнаго спектра

составлен -вообще из всех лучей, входя¬щих в белый свет, но с разною на¬пряженностью, которая для одного опреде¬леннаго луча нисходит до величины нуля.
По углу же отклонения каждаго диффрак¬ционнаго луча, зная промежуток ряда диф¬фракционной решетки, мы можем апреде¬лить длину волны, соответствующей лучу
с максимальною напряженностью, как и

длину волны, соответствующей лучу, под¬вергающемуся полной интерференции.
Когда подробныя физическия изследования

установили тот факт, что Х-лучи суть

такия же волновыя явления, как и свет,

но с тем лишь существенным различием,

что представленныя здесь длины волн npto¬мерно в тысячу раз меныие, чем в
волнах видимаго света, стало ясно, что

можно было бы получить диффракционныя
решетки и для этих лучей; но ясно, что

для получения эффекта понадобились бы ре¬шетки с примерно в тысячу раз более
густым расположением полосок. Но хотя

механически таких диффракционных реше¬ток получить уже нельзя, зато мы имеем
такия решетки готовыми в виде плоских
сеток в кристаллах, так как именно

разстояния между одинаковыми атомами та¬кого порядка, что именно в них конгру¬энтные ряды отстоят друг от друга при¬мерно в тысячу раз меньше длин волн
света.

Поэтому световые лучи, пропущенные
чрез кристаллическую пластинку, не дают
заметной диффракции; но диффракция должна
резко проявиться при пропускании Х-лучей.

Первым наткнулся на эту идею цюрих¬ский физик JIaye, и его инициативе при¬надлежит осуществление первых экспери¬ментов воспроизведения на фотографической
пластинке явлений диффракций от пропу¬скания Х-лучей в виде очень тонкаго пучка!

Удавшияся фотографическия воспроизведе¬ния произвели на ученый мир ошеломляю¬щее впечатление. Появился новый метод
ощупывания атомов !).

Но для того, чтобы на основании явлений

диффракции, запечатленных на фотографи¬ческой пластинке, можно- было сделать за¬ключение о расположении самих атомов в
испытуемом кристаллическом веществе,
нужно было создать еще соответствующую
теорию, а также еще более углубиться в
результаты экспериментирования Х-лучами.

Первая теория, составленнаясамим Л а у е,
не выдержала всех экспериментальных
испытаний, и только кембриджскому физику

В. Б р а г г у удалось соединить в одной те¬ории все существенные наблюдавшиеся фак¬ты. Много в этом отношении помогли и
факты,установленные его отцом, лидским
физиком.

Пользуясь изложенным выше, мы мо¬жем теперь с большою простотою изло¬жить полученные результаты, по крайней
мере для ряда кристаллических веществ,

в которых расположение атомов отли¬чается особенною простотою.

*) Об этом уже было изложено в журнале „При¬рода“ в статье Ю. В. В у л ь ф а. (См. январь 1913 г.).
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Фиг. 4.

В кристалах, образующих группу ка¬менной соли, мы поймем расположение
атомов, приняв эа ячейку, из которых
составля ется все пространство, простой куб
(фиг. 4).

Оказывается, что из вершин куба че¬тыре, составляющия один тетраэдр, за¬няты атомами Cl,. а другия четыре—атомами
Na. Это имеет место и для всех кри¬сталлических веществ,

связанных с каменною

солью^особою кристалли¬ческою близостью. Сюда

относятся хлористые, бро¬мистые и иодистые щелоч¬ные металлы (то есть, кроме
Na, еще К, Rb, Cs).
Если мы дадим себе

отчет в этом расположении атомов, нам

станет ясным, что плоскости наиболее

густого расположения их есть плоскости

куба, почему в этих кристаллических

веществах преобладающее значение полу¬чают именно эти плоскости. He только при
выпадении этих солей из растворов за¬рождающиеся кристаллики получают форму
кубиков, но и при раскалывании они очень
легко отделяются именно по плоскостям

куба же (весьма совершенная спайность).
Для того, чтобы понять расположение

атомов во флуорите (плавиковом шпате)
Са Fg, нужно представитй себе ромбический
додекаэдр с его 14-ю вершинами, а именно
6-ю тетрагональными и 8-ю тригональными

(фиг. 5). На месте пер¬вых располагаются ато¬мы Са, на месте вто¬рых—атомы F.
Так как на каждый

ромбический додекаэдр

приходится 6 тетраго¬нальных вершин, a

в каждой такой вер¬шине сходятся 6 доде¬каэдров, то при выпол¬нении пространства, на обем пространства,
равный такому додекаэдру, придется один
атом Са. Тригональных вершин 8, а при

каждой такой вершине укладываются вплот¬ную 4 ромбических додекаэдра, а потому
на тот же обем атомов Са окажется

уже 2, откуда вытекает формула Са F2, в
полном согласии с данными химии.

Для сфалерита (цинковой обманки ZnS)
получается довольно близкое расположение
атомов; различие собственно в том, что
на место атомов Са становятся атомы Zn,
а на место атомов F, но не всех 8-ми, a

только тех 4-х, которые на фигуре озна¬чены кружками становятся атомы S. Так
как теперь число атомов S, сравнительно
с числом атомов F предыдущаго случая,

вдвое меньше, то ясно, что численное от¬ношение тех и других выразится извест¬ною из химии формулою ZnS.
Соединяя атомы примыкающих друг к

другу додекаэдров в одну картину, мы уви¬дим, что во флуорите атом Са находится
в центре куба, образованнаго атомами F;
в сфалерите же Zn окажется уже не в
центре куба, а в центре тетраэдра, так

как из 8-ми вершин куба остаются толь¬ко 4, образующия вершины тетраэдра.
Такое расположение атомов обладает

уже меньшею симметрией (гексакис-тетраэд¬рическою), и действительно в кристаллах
сфаперита наблюдается эта менее высокая
симметрия.

Еще проще понять расположение атомов

в алмазе, потому что оно совершенно та¬кое же, как и в сфалерите; но понятно,
что в алмазе уже нет различия в родах
атомов, а все они принадлежат С.

Симметрия алмаза, по наблюдению кристал¬лографов, совершенно такая же, как в
сфалерите.

Приведенные случаи относятся, конечно,
к простейшим из всех до сих пор

экспериментально изследованных. Уже слу¬чай пирита (сернаго колчедана) Fe S4 отно¬сится к более сложным; но, как сказано,
во всех случаях найденныя расположения
точек оказались в числе тех, которыя
были предусмотрены в ученых трудах
по кристаллографии *).
Конечно, для специалистов наибольший

интерес представляют именно самые слож¬ные из изследованных случаев. Здесь
же достаточно ограничиться приведенными

простыми и показать на них, какими про¬стыми средствами достигнуты эти важные
результаты, если отвлечься от некоторых,

усложняющих изложение, деталей.

Как было уже упомянуто, возможность

!) Напр., расположение атомов в пирите преду¬смотрено в сочинении автора этой статьи: „Симмет¬рия правильных систем фигур“, где оно значится
в виде системы под № 92а, a несколько позже
получило наиболее простое графическое изображение
в сочинении Regulare Plan, und Raumtheilung на
табл. V под символом (25) jjl, а в перечислении
всех воэможных структур значится на стр. 542
под обозначением 25 (у 1) (13 III). За это сочинение
Баварская академия в 1896 г. удостоила русскаго
автора избранием в свои члены, а Петроградская

признала (в 1891 г.) то же сочинение не заслужи¬вающим упоминания.
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таких определений явилась тогда, когда

■ была выяснена природа Х-лучей, по суще¬ству одинаковая с лучами света, от ко¬тораго эти лучи отличаются лишь значитель¬но меньшею длиною волны.
Второй важный шаг, сделанный Браг¬гом (отцом), состоял в том, что был
• определен более простой состав лучей,
если платиновые электроды в антикатоде

заменить радиевыми или палладиевыми. Пла¬тиновые (или иридиевые) антикатоды излуча¬ют лучи различных длин волн, а элек¬троды из двух последних названных
металлов преобладающим образом излу¬чают волны определенной длины, а именно,
палладиевые главным образом 0,576.10-7
миллим.

Поэтому изследование весьма упрощается,
если употреблять именно такие электроды.
На плоския сетки в кристаллических

веществах можно смотреть как на отра¬жающия плоскости или зеркала, хотя и весь¬ма несовершенныя, подобныя пачкам сте¬клянных пластинок; от таких плоско¬стей отражается только небольшая часть
волн, а большая часть углубляется в ве¬щество дальше, продолжая отчасти отра¬жаться от каждой следующей параллельной
плоской сетки. В конце-концов весь за¬пас световой энергии отразится; но при
этом отражении каждая волна разбивается
на множество отдельных волн, которыя

друг с другом интерферируют, то-есть,
смотря по условиям, или усиливают или

ослабляют друг друга.

Иэследованию ^одвергается напряжение

отраженных волн, подвергшихся этой ин¬терференции.
Последовательно изменяя угол падения

волн на кристаллическую пластинку, мы

вместе с тем получаем места макси¬мума и минимума напряжения отраженных
волн, более или менее однородных (напр.,
палладиевых).

Чем больше отклоним направление па¬дающаго луча от вертикальности (угол
падения 0д), тем больший путь проделыва¬ет волна, чтобы из одной плоской сетки
пройти до какой-нибудь следующей и снова
возвратиться при отражении до поверхности
пластинки.

Если наименьший угол падения луча, при

котором происходит отражение наиболь¬шей яркости, есть угол ф,, то, пустив

луч под другим углом ф2, для котора¬го имеем sin ф„ = 2 sin фг получим дру¬гое место максимума, хотя и слабейшаго;
это будет отражение II порядка, при кото-

ром путь луча в проходимом веществе

вдвое больший. Третьему максимому ф3 бу¬дет соответствовать равенство sin ф3 «=
3 sin ф, и т. д. Яркости отраженных волн

этих последовательных порядков пада¬ют довольно быстро, а именно примерно,

если для яркостей отраженных лучей I по¬рядка примем 100, то для II порядка по¬лучим 20, для III порядка 7, для IV по¬рядка 3 и для V порядка 1.
Но совсем другое получится, если, кро¬ме отражающих, следующих одна за дру¬гою, плоских сеток, состоящих из од¬них атомов, в промежутке между ними
окажутся плоския сетки других атомов.

Если разстояние между двумя первыми

сетками означим через d, длину вол¬ны падающаго луча череэ s и угол па¬дения для луча I порядка чрез Qt, II по¬рядка ф2 и т. д., то легко найдем s=2d.
sin ф1, 2s = 2d sin фа, 3s = 2d sin ф3...Таким
обраэом, зная длину волны s и угол ф,

легко найдем и абсолютное разстояние ме¬жду отражающими плоскостями.
Напр., для палладиевых лучей s = 0,576.

10'7 мил., а для каменной соли и отраже¬ния I порядка от плоскости куба угол
ф = 5,9°, от плоскости, проходящей чрез

противоположныя ребра куба'(ромбическагй

додекаэдра), ф, = 8,25°, а для плоскости, пер¬пендикулярной к диагонали куба (октаэдра),
ф=5,1°. Отсюда вычисляем ближайшия раз¬стояния первых плоскостей 1.56.10'7 мил.,
вторых плоскостей 1.40.10'7 мил., треть¬их плоскостей 1.65.10'7 мил.
Приближенно отношения этих трех раз-

1 1 2стоянии есть 1 : „: -
|/2 и/З

Но это же отношение есть математически

точное отношение между плоскостями бли¬жайших плоских сеток одинаковых ато¬мов, если принять то их расположение,
которое изображено на фиг. 4.

Но, разсматривая внимательно эту фигуру,
мы заметим ту особенность, что как в

первых, так и во вторых плоскостях оди¬наково представлены как атомы натрия, так
и атомы хлора, тогда как втретьих плоско¬стях (октаэдра) между двумя плоскостями,
заключающими атомы только одного рода,

напр. натрия, посредине проходят плоско¬сти, заключающия только атомы хлора.
В чем же эта особенность должна от¬разиться на наблюдениях?.
Из сказаннаго выше следует, что при¬сутствие этих промежуточных плоскостей
должно привести к новым отраженным

волнам, которыя должны интерферировать



349 Первые ’шаги в деле .распоэнавания расположения атомов в кристаллах. 350

с волнами, отраженными от первых пло¬скостей. Так как промежуточныя плоско¬сти находятся точно посредине, то отра¬женные лучи должны отставать ровно на
полдлины волны, а следовательно, должны

были бы привести к полной интерферен¬ции или взаимному уничтожению волн. На
деле, однако, это не осуществляется: полу¬чается только ослабление их напряженности.

Но если возьмем кристаллы хлористаго
калия Cl К, то в этом случае, и только
в этом из всех ыристаллографически
-близких солей, действительно лучи I периода
уничтожаются почти вполне, и сделанный

вывод оправдывается только в этом ча¬стном случае.
От чего же это зависит?

Ясно, что по общности кристаллографи¬ческих свойств солей этой группы раз¬личнаго положения атомов для них допу¬стить нельзя; все различие должно сводить¬ся к различию в замещении одних атомов
.другими, напр., замещению атомов Na ато¬мами К, Rb, Cs или атомов Си атомами Вг, J.
Следовательно, различие должно сводить¬СЯ К раЗЛИЧиЮ ИНДИВИДуал.ЬНЫХЬ , JCBDH.CTBb
сами хатомов, а это прежде всего выра¬жается в их атомных весах. Из всех
же этих атомных весов наиболее близ¬кими оказываются именно веса С1 = 35,5 и
К = 39.

Если, следовательно, принять, что энер¬гия отражения (кроме плотности сеток, то¬есть числа атомов на один квадр. милли¬метр) пропорциональна весам атомов, то
именно для соли Cl К, и только для нея,
интерференция волн I порядка должна быть

наиболее полная; таким образом резуль¬таты наблюдения приводятся в полное со¬ответствие с теорией.
Отсюда видно, как важно наблюдать не¬только углы лучей максимапьных напря¬женностей, но и сами величины этих на¬пряженностей; такия именно наблюдения и
были поставлены Браггом для довольно

большого числа кристаллов и их различ¬ных плоскостей.
Для каменной соли для напряженностей

волн разнаго порядка и от разных пло¬скостей получились следующия величины:
I пор. II пор. III пор. IV пор.

для граней куба  100 30 7 —
„ ромб. додекаэдра.. 100 24 7 —
„ „ октаэдра. . . 20 100 — 6

Числа первых двух строчек по теории

должны бы быть более или менее одинако¬выми и соответствовать тому порядку, ко¬торый отмечен выше. Если получилось раз-

личие, то оно все-таки не велико и сводится

к приближенности сделанных измерений.
Но сильно уменьшенное число для волн,

отраженных от плоскости октаэдра, и волн
1 порядка уже получило свое качественное

обяснение. Сам Брагг идет дальше и да¬ет добавочныя формулы, которыя обяснили
бы этот порядок чисел и количественно.

Но если для волн I порядка от проме-.

жуточных плоскостей получается ослабля¬ющая интерференция, то та же причина при¬водит к тому же результату и для волн
III порядка, что и проявляется резко на

таблице. Наоборот, та же причина приво¬дит к усиливающей напряженность интер¬ференции в лучах II и IV порядков, что
опять таки ясно усматривается на таблице.

Теперь становится ясным значение та¬ких табличек для всех изследованных
кристалов. Для примера приведем хотя
бы две следующия:

Для флуорита CaFg.
I пор. II пор. III пор. IV пор. V пор.

Грани куба — 100 — 13 —
,, ромбич. додек. 100 16 6 — —
„ октаэдр .... 100 — 10 9 3

Для сфалерита ZnS.
Грани куба  40 100 — — —
„ ромбич. додек. 100 25 7 — —

октаэдра. . . . 100 5 ф — —

He исчерпывая всего, что нам говорят эти
таблички, остановимся хоть на следующем.
Для волн I периода и граней куба во

флуорите мы имеем полную интерферен¬цию, то-есть то же, что для Си К. Здесь так¬же явление вызывается присутствием про¬межуточных плоскостей, находящихся как
раз посредине. Правда, в промежуточ¬ных плоскостях, как видно из фиг. 5,
число атомов фтора вдвое больше, чем

в плоскостях, содержащих атомы каль¬ция, но зато и вес атомов первых при¬ближенно вдвое меньше вторых, а именно
F = 19, а Са = 40. Вот почему интерферен¬ция получается полною (опять-таки прибли¬женно). В сфалерите же числа атомов в
тех и других плоскостях одинаковы,
но не одинаковы веса атомов, а именно

Zn = 65, S = 32.
Это отражается и на волнах III порядка.

Если бы мы вошли в дальнейшия по¬дробности анализа расположения атомов в
соответствующих плоскостях, мы нашли

бы обяснения и для других чисел на¬пряженности для волн разных периодов,
но мы остановимся на этом, чтобы не
слишком удлинять статьи.
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Жизнь пингвинов.

Д-ра М. Левика.

Д-р М. Левик опубликовал недавно гу жестокие удары попеременно то правым,
интересныя наблюдения над жизнью антар- то левым крылом (плавником) (рис. 1).

Победитель выгоняет сво¬его более слабаго соперника
из стаи, валит на снег и

долго долбит, пока тому не
удастся убежать, признав

себя окончательно побеж¬денным. Замечательно, что
и здесь, как это нередк»
описывалось относительно

боев между самцами у мле¬копитающих и куриных¬птиц, самка не всегда от¬дает предпочтение силь¬нейшему: случается, что она.
выберет и побежденнаго.

Вообще автор подчеркива¬ет, что самка активно про-
Рис. 1. Образовалось несколько парочек; слева происходит бой межяу ИЗВОДИТ СВОЙ выбор И ча¬двумя самцами-соперниками.
ктических пингвинов (Pygoscelis adeleae)

и свой весьма живо написанный очерк ил¬люстрировал рядом превосходных фото¬графий *). Автор выбрал удачный обект
для своих изследований, так как пин¬гвины представляют особый интерес для
биолога: это—одне изь самых древних
птиц, превосходно приспособившияся к
водному образу жизни и в частности к

условиям существования в антарктиче¬ском поясе; но в особенности поучитель¬ными представляются оне для зоопсихолога,
так как обнаруживают редкие для клас¬са птиц социальные инстинкты.

Антарктические пингвины проводятлето—
период гнездования—на далеком юге на

берегу полярнаго материка, а на зиму уп¬лывают с пловучими льдами. далеко на
север. Ранней весною, которая на мысе
Адаре начинается около половины октября,
пингвины собираются к местам обычных

гнездовищ, измученные далеким и труд¬ным путешествием. Несколько дней ухо¬дит на отдых, и мало-по-малу устраива¬ются парочки. He всегда спариванье проис¬ходит мирно; нередко между самцами воз¬никают ожесточенныя битвы из-за самок,
Разгоряченные бойцы схватываются в руко¬пашную грудь с грудью и наносят другь дру-

J) D-г М. Levick, Antarctic Penguins, pp. 140 (Lon¬
don: w, Heinemann, 1914); также Nature 1914, № 2337
и 2345).

cto отгоняет от себя yxa¬живателя яростными щип¬ками, которые тот принимает с покор¬ностью, припав к земле и смиренно за¬крыв глаза, не пытаясь даже избежать.
ударов. 5

Если самка успокаивается, то самец при¬поднимается, подсаживается к ней, изгиба¬ет шейку и с грациозной нежностью вся¬чески старается привлечь ея симпатии. Тут
между ними начинается серьезный разго¬вор, и оба, вытянув шеи, разглядывают.
друг друга, покачиваются из стороны в.

сторону, словно спорят о чем-то или убеж-

Рис. 2. Пингвин сидит в гнезде на яйцах.

дают друг друга. Постепенно парочка успо—
каивается, и заключается прочный брак до
конца сезона.

Впрочем, первые дни до начала кладки
супругу обыкновенно еще не раз прихо-
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дится защищать свой семейный очаг от

покушения со стороны других самцов, не

сумевших пристроиться. И если в пер¬вый раз самка досталась слабому, то его
все-таки в конце-концов может отогнать

более сильный соперник.
Еще до заключения брачнаго союза самка

приискивает место для гнеэда: иногда она

отыскивает прошлогоднее или же выры¬вает новую ямку в почве, которую от¬таивает теплом своего тела. Усевшись
в эту ямку, она и поджидает самца, ко¬торый стремится понравиться ей не только
победой над соперниками и покорностью,

но также и красивы¬ми подарками. Самцы
приносят к гнезду

мелкие камни, и Ле¬вик отмечает, что

отбираются камни наи¬более ярких цве¬тов, блестящие.
Через неделю после

заключения брака от¬кладывается первое
яйцо, а еще через 2—
3 дня—второе, после

чего кладка и закан¬чивается. Насиживание
яиц тянется долго—

целых 32 дня, при
чем на яйцах сидят
попеременно то отец,
то мать (рис. 2). Когда
один из супругов

сидит в гнезде, дру¬гой уходит кормиться,
отыскивает свободное от льда море, где

в изобилии водится лакомая пища—мел¬кия креветки из Euphausidae, и здесь по¬лощется в воде или играет с соседями
на льду. После 7—10-дневнаго отдыха он
возвращается к гнезду и сменяет своего
голоднаго и усталаго супруга на такой же
срок.

По истечении 4 ,/ss недель из яйца вылу¬пляются безпомощные, покрытые пухом

птенцы. Они очень прожорливы, и родите¬лям приходится непрерывно бегать к мо¬рю приносить им креветок. Насколько бы¬стро растут птенцы, видно из фотографии,
на которой представлен лежащий в гне¬зде ^перед взрослою птицей птенец 12
дней от роду (рис. 3). Но родительския заботы
не ограничиваются отыскиванием корма
для птенцов: их нельзя оставить одних

в гнезде, так как у пингвинов есть
опасный враг, опустошающий гнезда,—мор-

ПРИРОДА, МАРТ 1915 г.

ской леопард (из тюленей). Кроме того*

беззащитнаго птенца может обидеть про¬хожий хулиган—самец, оставшийся холо¬стяком или овдовевший. Один из роди¬телей должен поэтому всегда сторожить
гнездо, пока другой разыскивает пищу.

По мере роста птенцов тягости родитель¬скаго ухода непрерывно возрастают, и оне

оказались бы непосильными, если бы у пин¬гвинов не выработался удивительный ин¬стинкт „совместнаго воспитания детей“, ин¬стинкт, который был открыт и подробно
описан д-ром Левиком.
В течение первых двух недель после

выхода на свет птен¬цов родители забо¬тятся только о своих.
собственных детях,

и если бы в это вре¬мя к ним вздумал.
подползти чужой пте~
нец, они прогнали

бы его от себя сер¬дитыми ударами клюва..
Но теперь инстинкты
меняются. В каждой.
обособленной группе
пингвинов,состоящей

из нескольких дю¬жин гнезд, родители
перестают различать.

своих детей от чу¬жих и начинают со¬вместно охранять и
кормить их. Птенцьи
со всех этих гнезд.

собираются в одну ку¬чу и остаются под присмотром нескольких.
взрослых птиц, не позволяющих детворе

расползаться в стороны и охраняющих.

их от врагов. Большинство взрослых.

членов колонии оказываются таким обра¬зом свободными и могут нередко отлу¬чаться от своей стаи, отыскивая корм и
отдыхая на воле. Воспитательницы, на ко¬торых лежит забота о вверенном их

попечению япансионе“, время от време¬ни сменяются отдохнувшими и возвратив¬шимися с кормом для птенцов родите¬лями (рис. 4).
Ясно, что возникновение оригинальнаго¬инстинкта совместнаго воспитания детей яв¬ляется необходимым приобретением для
пингвинов, живущих в условиях антар¬ктическаго пояса. Коротко полярное лето и
рано начинаются морозы, которые сковыва¬ют льдом свободную поверхность моря^
преграждая пингвинам доступ к пище^

23
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Взрослыя птицы должны поспеть не только
выкормить птенцов, но и сами собраться

с силами для путешествия на зимовку.
Когда птенцы подрастут и покрывающий

их пуховой покров сменится перьями,

они отправляются на берег и здесь учат¬ся плавать и собирать в воде пищу. Одни
из них сразу бросаются в воду, другие,

■более робкие, эадерживаются на берегу; взрос¬лые пингвины стараются своим примером
завлечь их в воду, как бы убеждая, что
эдесь они также безопасны, как на земле.
Дни становятся короче, солнце все раньше

и раньше спускается в море; скоро насту¬пит безконечная темная арктическая ночь.

Тогда целая стая из нескольких десят¬ков пингвинов отправляется в дорогу
на далекий север, уплывая от зимних

морозов и темноты. Среди никогда не за¬мерзающих вод свободнаго океана они

находят привольную жизнь, в особенно¬■сти вблизи пловучих льдов, которые уно¬сят их еще далее на северь.
Молодежь остается в более низких ши¬ротах на все первое лето, но взрослые
возвращаются к весне на место гнездо¬ванья, от котораго пловучие льды успели
их отнести за зиму за несколько сот

миль. Тяжело это путешествие для птиц,

не умеющих летать! Приходится или плыть

или пробираться пешком по льду. Заме¬чательно, что пингвины верно находят до
рогу к месту гнездовья, и остается до сих

пор загадочным, какими чувствами они

руководятся при отыскивании дороги. В

прспгивоположность летающим высоко пти¬:цам, пингвины не могут охватить зре-

нием сколько-нибудь широких горизонтов,
не могут, следовательно, руководствоваться

очертаниями берегов, горными цепями» до¬линами рек. Перед их глазами всегда
одна и также вода или однообразный поляр¬ный лед, если не пловучия, уже совсем
не пригодныя для ориентировки, ледяныя

горы. Д-р Л е в и к  полагает, что у пин¬гвинов есть особое „чувство направления".
Но такое обяснение может получить для
нас реальный смысл в том случае,

если, во-первых, будет точнее опреде¬лено, каким именно образом и какими
органами чувств пингвины могут изме¬рять и суммировать все повороты, которые

им приходится совершать
активно или пассивно, когда

они уносятся на пловучих

льдинах, а, во-вторых,

если выяснится, что пинг¬вины умеют определять и
запоминать все разстояния,
на которыя они в каждом

направлении продвинулись,

сшять таки не только актив¬но, но и пассивно.— Вот
почему обяснение д-ра Л е¬в и к а представляется ма~
ло убедительным, Скорее
здесь должно играть роль

определение пути по нагтра¬влению солнечных лучей,
а на воде также по океа¬ническим течениям.

Вряд ли можно сомне¬ваться в том, что пинг¬вины произошли . от крылатых пред¬ков, которые некогда совершали, подоб¬но большинству птиц, сезонные переле¬ты обширными стаями и лишь позднее,
приспособившись к водному образу жизни,
заменили перелеты мореплаваньем. Д-р

Л е в и к  полагает, что следы такого пе¬релетнаго инстинхта сохранились и у со¬временных антарктических пингвинов.
Ему приходилось видеть на самом берегу

океана большия сборища пингвинов в не¬сколько тысяч птиц, выполняющих стран¬ные сложные маневры, Пингвины разбива¬ются по группам. Из одной группы, оста¬ющейся неподвижной, выходит пингвин,
направляясь к другой группе. Внезапно
он останавливается, и тогда все птицы в

той группе, из которой он вышел, про¬делывают „налево правым плечом" и
правильным строем движутся вслед за

передовым; другая группа пингвинов так¬же выстраивается и идет навстречу. Все
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Рис. 5. „Перелетные" маневры пингвинов.

размахивают своими плавниками, как

будто собираясь лететь (рис. 5). Когдагруппы

сходятся, оне соединяются в одну боль¬шую. Такие маневры продолжаются несколь¬ко часов подряд. Они действительно на¬ломинают подготовку к полету, наблюда-
ющуюся у многих перелетных птиц и

становится вероятной любопытная гипотеза

д-ра Левика, который видит в этом

инстинкте пережиток далекаго прошлаго

из эволюционной истории антарктических

пингвинов. , ,, „
реф. Н. Н.

Нраткий очфрн развития медицинских донтрин в
их связи с общефилософскими идеями вена.

A. А. Дешина.

(Окончание.)

V.

Арабы.

Ко^да завоевательный период арабской
истории закончился,—вместе с созданием
обширных калифатов появляются условия,
■благоприятствующия развитию среди арабов
иаук и искусств. Все стороны греческой,

египетской, индейской и европейской куль¬туры, которыя не стояли в противоречии

с учением корана, быстро усваивались
арабами.

Сами калифы, особенно династия Абасси¬дов, вступившая на престол в половине
8-го века, проявляют интерес к науке,
и в странах, куда проникал ислам,
учреждают высшия школы и библиотеки.

„В высших школах преподавались, глав¬ным образом, философия, медицина, мате¬матика, оптика, астрономия и химия, а в



359 A. A. Д e ш и н . 360

библиотеках собирали все, что только могли

достать из ученых сочинений греческой

древности, частью на языке оригинала,
частью в переводе" *).

Первыми учителями арабов на медицин¬ском поприще были христиане-несториане,

которые, после того как они были отвер¬гнуты вселенским собором (431 г.), бро¬сили занятие теологией и предались изучению
медицины. Главной ареной их деятельно¬сти был город Эдесса в Месопотамии.

Там они основали медицинскую школу, ко¬торая некоторое время соперничала с Але¬ксандрийской школой. В 489 г. император
Зенон, по настоянию православнаго епи¬скопа, опубликовал эдикт, по которому
школа была закрыта, а еретики-несториане
изгнаны из пределов государства.
Несториане пересилились в Персию и

были там радушно приняты; центром своей

медицинской деятельности они выбрали Гон¬дизапор, где уже существовал универси¬тет, находившийся, повидимому, в руках
последователей Зороастра. Несториане осно¬вали свою медицинскую школу, преподава¬телями которой были не только христиане,
но и язычники. В этой школе училось

много персов и арабов. „Таким обра¬зом, говорит Уайтингтон 2), в одном
городе было собрано древнее знание Восто¬ка, остатки греческой мысли и наиболее
свободомыслящие из христиан". Своим
руководителем в медицинских вопросах

арабские врачи взяли Галена; но они не
пользовались его методом, а лишь приняли

его выводы. „Его всеохватывающая система,

говорит Мун, дающая ответ на всякое
сомнение и разрешающая всякия трудности,

представляла собою как раз то, что и

требовалось; Гален был высший жрец

медицины, а его писания—настоящий коран

для врачебнаго искусства".
С греческой наукой арабы знакомились,

главным образом, по арабйким перево¬дам, сделанным с сирийских переводов
греческих авторов. Даже с Аристотелем
они знакомились из третьих рук. Труды
Аристотеля арабы знали в том виде, как
они в то время обращались в Александрии,

переполненные псевдо-платоновскими, иудей¬скими и христианскими догмами, и где
почти невозможно было признать настоя¬щаго Аристотеля. „Этот арабизированный

*) Лемман. Иллюстрированная история суеверий и
волшебства от древности до наших дней. Москва,
1901 г„ стр. 174.

*) Цитировано по Муну.

Аристотель, говорит Мун, пошел на служ¬бу корана, точно так же, как юдаизиро¬ванный он пошел у евреев на «щужбу
талмуда и окристианизированный он пошел¬на службу церкви".
И Гален и Аристотель с их монотеи¬стическими взглядами и их диалекическимю

склонностями, вполне совпадавшими с ин¬теллектуальными вкусами той эпохи, в про¬должение нескольких столетий являются
высшими авторитетами арабских врачей*
Хорошо знакомые с химией, арабские врачи

обращают особенное внимание на фарма¬кологию Галена и этот отдел знаний под¬вергают преимущественной разработке.
Арабских химиков уже давно занимал.

вопрос о превращении одних металлов¬в другие. Параллельно с идеей превраще¬ния металлов развивалась идея поливалент¬наго жизненнаго эликсира, который изле¬чивал бы все болезни и сообщал бы веч¬ную юность. Такой эликсир думали найти
в годном для питья препарате золота

(aurum potabile). Это разыскивание жизнен¬наго эликсира положило основание химиче¬ской фармакологии наших дней. В зави¬симости от религиозных воззрений ара¬бов, считавших греховным прикосновение¬к трупу, анатомия не могла встретить среди
арабских врачей условий, благоприятных.

для своего развития. В таком же печаль¬ном состоянии находилась и тесно связан¬ная с анатомией оперативная хирургия.
Операции производились малосведущими бро¬дячими специалистами. Акушерство и женския

болезни находились в руках повивальных¬бабок. Арабские врачи-терапевты, занимав¬шие почетное положение в тогдашнем об¬ществе, были по своему времени людьми
образованными, захваченными широкими ре¬лигиозно-философскими проблемами века.
Так как господствующим направлением.

мысли в то время было религиозно-созер¬цательное, с сильным подчинением авто¬ритету, с наклонностью к разрешению¬философских тонкостей, то все эти харак¬терныя черты тогдашней философской мысли
наложили свой отпечаток и на тогдашния

медицинския работы. He малое влияние на.

арабскую медицину оказали и евреи, не¬редко писавшие свои медицинския сочинения

на арабском языке. Строгий еврейский мо¬нотеизм делал особенно легким сближе¬ние арабских врачей с врачами-евреями.
От еврейских врачей арабская медицина

заимствовала не мало практических све¬дений. Из народной медицины в арабскую
научную медицину проникло не мало суеве-
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рий, где большую роль играли магическия
■формулы, употребляемыя с целью изгнания
■бесов.

VI.

Средние вена.

Афинския школы, где преподавалась фи¬лософия, были закрыты распоряжением им¬ператора Юстиниана в 529 г. no P. X.
Зтой датой и заканчивается эпоха древней
■философии. Весь долгий яериод, пока в

Европе идет переселение народов и ут¬верждение между ними христианства, фило¬•софская мысль находится в полном упадке.
-Интерес к философии начинает пробу¬окдаться лишь после того, как Карл Ве¬ликий (742—814) стал учреждать школы,
где велось преподавание философии. Вышед¬шия из этих школ философския доктрины

носят название схоластических (от сло¬ва schola—школа). В создании этих док¬трин господствующую роль играло средне¬вековое христианство.
На первый план средневековое христи¬анство выдвинуло идею аскетизма и идею
всемирнаго владычества церкви. Развившись

в обширную систему, обе эти идеи на про¬тяжении средних веков являются движу¬щими силами народной жизни в гораздо
'большей степени, чем это было во вре¬мена христианской древности. He только

лолитическая и экономическая жизнь запад¬ных народов, не только их наука и ис¬кусство, но и все мелочи их домашняго
обихода определялись в Средние века эти¬ми двумя идеями церковнаго учения. Все
содержание человеческаго существования бы¬ло перенесено на цели, находящияся по ту
•сторону земной жизни.

„Мировой порядок признавался находя¬идимся в полном совпадении с религиоз¬ной идеей церкви. Познание этого совпаде¬ния религиознаго предания с порядком
физическаго мира и составляло настоящее

содержание средневековаго изучения при¬роды“ *).
Все знания, противоречащия учению церкви

или не имеющия для нея значения, ис¬ключались, ибо такия знания прямо или кос¬венно могли заключать в себе опасность
для вечнаго душевнаго спасения.

Вся область средневековой науки разра¬батывалась почти исключительно духовен¬ством и в особенности монахами. Число
*) Гейкен. „История и система среяневековаго

■Mipoco3epuaHiH“. Пер. с нем. В. Н. Линд.

мирян, получивших научное обраэование,
было совершенно ничтожно.
Так как основныя положения научной

мысли средневековья были закреплены дог¬матами, то становится очевидным, что

умственная энергия того времени могла на¬правляться только лишь на формальное обос¬нование и развитие этих основных поло¬жений. Уже поэтому с самаго Начала долж¬ны были преобладать логическия изследова¬ния. Отсюда первоначальный средневековый
метод—диалектика.

„Схоласты, говорит Виндельбанд1), толь¬ко обсуждают, систематически доказыва¬ют, выводят до безконечности следствия,
не проверяя оснований, которыя остаются
вне изследований. Вся их логика сведена

к силлогизму, как наиболее точному спо¬собу дедукции. Индукция и наблюдение нахо¬дятся в пренебрежении".
Средневековая церковь, пытаясь охватить

своим учением все отделы человеческих

знаний, авторитетно высказывала свое мне¬ние о всех вещах, к каким бы отде¬лам знаний оне не относились. Поэтому

главной задачей средневековаго врача-мыс¬лителя при создании им медицинских ги¬потез было не столько стремление согла¬совать свою гипотезу с возможно боль¬шим количеством фактов, сколько за¬бота о том, чтобы эта гипотеза согласова¬лась с известными теологическими дог¬мами. He только школы, но и университеты
в Западной Европе в течение многих

столетий были в сущности церковными уч¬реждениями. Преподавание медицины в сред¬невековых университетах стояло не вы¬соко. Еще в XIV и XV веках во многих
университетах медицинскаго факультета
не существовало вовсе, а в других он

был представлен одним или двумя пре¬подавателями. В университетах медицину

разсматривали как законченную, совершен¬но неподвижную систему неизменных ис¬тин; словом, на медицинския доктрины
переносился характер религиозных догм.
Основы научной средневековой медицины
были заимствованы у Галена, прошедшаго

через руки арабских писателей. Для сред¬невековаго врача Гален явился чем-то в

роде медицинскаго папы. Как высоко сто¬ял авторитет Галена еще в эпоху Воз¬рождения, можно видеть из следующаго
примера.

•) Винделбанд. „Августин и средние века“. При¬ложение к истории древней философии. Перевод под
ред. Введенскаго.



Когда в XVI столетии известный ана¬том Везалий указал на несколько оши¬бок Галена в области анатомии, которыя
тогда всюду признавались за истину, пылкие

эащитники Галена утверждали, что Гален
не мог ошибаться и что скорее должна
была измениться за это время структура
человеческаго тела. Массариа из Павии уже
в XVII столетии еще гордо заявлял, что
он предпочитает заблуждаться вместе с

Галеном, чем утверждать истину с ка¬ким-либо другим врачом.
В период господства схоластики те же

схоластические приемы мышления распростра¬няются и среди врачей. Диалектически не¬опровержимое считается истинным даже в
практических мероприятиях.

Обсуждая, например, узкий вопрос ме¬дицинской практики, именно—полезен ли
ячменный отвар для лиц, страдающих

лихорадкой,—врачи разрешали его отрица¬тельно на том основании, что ячменный
отвар есть субстанция (нечто постоянное),
тогда как лихорадка только акцидент ,

(случайный признак).
Следом за церковной философией в

среду западно - европейских народов на
протяжении средних веков с Востока

проникает целый ряд мистических ре¬лигиозно-философских течений. Этот сред¬невековый мистицизм в значительной ме¬ре являлся реакцией против сухого логи¬ческаго формализма тогдашних диалекти¬ков. Из мистических учений наиболь¬шим влиянием в Средние века пользова¬лись учение каббалы и учение неоплатони¬ков. Слово „хаббала“ означает „предание".
Очевидно, что каббалистическое учение, пре¬жде чем оно было изложено писменно, долго
передавалась из поколения в поколение

устно. Родиной каббалистической мысли,
повидимому, был Вавилон.

В виду высокаго преклонения каббали¬стов перед авторитетом Священнаго Пи¬сания они полагали, что в нем должны
заключатьея ответы на все глубокие запро¬сы человеческаго духа. „Но так как,
говорит Леманн („История суеверий и вол¬шебства“), фактически в нем этого не

было, то они изобрели целый ряд мисти¬ческих методов, которые вообще своди¬лись к тому, чтобы посредством переста¬новок и отбрасывания букв составлять
в писании совершенно новыя предложения'1.

Само собою понятно, что увлечение тако¬го рода занятием не могло содействовать
успехам положительных знаний. Общение
с небесными силами, которое достигалось

благочестием и созерцательной жизнью, по

мнению каббалистов, в деле лечения бо¬лезней имело гораздо большее значйние,
чем земная человеческая мудрость.

He менее сильное влияние на философскую

мысль средневековья окаэало учение неопла¬тонизма. Основателем этой школы был
Аммоний Саккаст (III в. no P. X.)- Он
соединил учение Аристотеля с учением

Платоновской школы и пытался также со¬единить его с мистическими доктринами
Востока и с христианством. „Нео-плато¬низм, принявший древнее учение Индии и
персов об „эманации", полагал, что от

вечнаго источника света исходят (эмани¬руют) духи (гении), с которыми человек

может сделаться равным, если будет¬вести созерцательную жизнь. Этих духов¬гениев существует безчисленное множе¬ство, и все явления природы, а в особен¬ности болезни, приписывались им“. (Мун.
Стр. 53). Наиболее выдающимся представи¬телем этой школы был Плотин (250 г.
no P. X.). Он видел конечную цель фи¬лософии в единении человеческой мудрости
с божественной; средством для этого он

считал внутреннее созерцание Бога. Чув¬ственное восприятие, по мнению Плотина,

дает нам лишь смутныя очертания исти¬ны. На более высокой ступени стоят раз¬мышление и диалектика, ибо они имеют
дело с идеями и сущностью вещей. Выше
размышления и диалектики стоит интуиция

мыслящаго духа; но мы можем возвыситься

и над самою мыслью, когда, углубившись

в самих себя, дойдем до состояния без¬сознательности, экстаза, исключительности,
внезапно наполняющих нас божествен¬ным светом. Эти мистическия течения в

связи с широко распространенной народ¬ной верой в злых духов являлись огром¬ным препятствием для раэвития положи¬тельных медицинских знаний и, наоборот,
создавали весьма благоприятную почву для

распространения всевозможных медицин¬ских суеверий.

Еще древнее христианство допускало су¬ществование злых духов (демонов), име¬ющих власть вредить людям самыми раз¬нообразными средствами. В Средние же ве¬ка и на болезни стали смотреть, как на
дело злых духов. А так как для борь¬бы со злым духом действительное оружие
верующим могла доставить только лишь

церковь, то божественную помощь мало-по¬малу стали понимать, как отрицание есте¬ственной помощи. Целительнее всех ле¬карств стали считать молитву и мощи свя-
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тых. Очень действительным средством

для борьбы со злыми духами, вызывающими

болезни, считались также слова, заимство¬ванныя из восточных языков или даже
лишенныя всякого смысла; отсюда возникла

важная роль знаменитой „абра-кадабры“.
Отмеченныя нами доминирующия течения

средневековой философской мысли, влияни¬ем которых формировался и поддержи¬вался склад ума образованнаго человека

того времени, я полагаю, и являлись важ¬нейшей помехой для поступательнаго дви¬жения положительнаго медицинскаго мышле¬ния. В средние века, под влиянием хри¬стианских идей, в Западной Европе на¬чинают открываться многочисленныя боль¬ницы, множество мужчин и женщин за¬боты о больных ставят главною целью
своей жизни,—создается обширное поле для
медицинских наблюдений; и тем не менее,

на протяжении всего средневековья поло¬жительныя медицинския знания находятся в
упадке. Эпоха схоластицизма достигаегь
своего зенита в XIII столетии и быстро

начинает приходить в упадок приблизи¬тельно после 1350 г. С Хи-го столетия

начинается эпоха, которую можно разсма¬тривать как переходную от схоластициз¬ма к современной философии. Схоласти¬цизм начинают теперь отождествлять с
обскурантизмом. К концу средних ве¬ков одна жизненная область за другой по¬степенно уходят из под власти аскети¬чески-иерархической системы государства Бо¬жия и начинают организовываться согласно
с своими собственными целями. Живыя

потребности человеческой жизни оказыва¬ваются сильнее религиозной метафизики.
Интересы людей перестают быть церков¬ными по преимуществу. Особенно сильный
толчок в пробуждении интереса к поло¬жительному знанию вызвал ряд событий,
приведших Европу в соприкосновение с
новыми людьми, с новыми верованиями.

VII.

Эпоха Возрождения.

Возрождением или гуманизмом, гово¬рит проф. Корелин, („Очерки итальянска¬го возрождения". Москва 1910 г.) называется
движение, освободившее на западе Европы

личность и культуру от порабощения ка¬толическою церковью и положившее прочное
начало новой независимой науке, светской
философии, светской литературе, светской
школе и самостоятельному искусству.

He находя себе более удовлетворения в

отмирающих церковных формах, религи¬озное чувство передовых людей этой эпо¬хи всецело устремляется в сторону созер¬цания природы и выливается в форму так.
называемаго теософическаго натурализма,
который искал божественнаго откровения

в глубинах тайн природы. Эти теософи¬ческия умозрения и были одной из первых
ступеней современнаго нам естествознания.
Но рядом с религиозным созерцанием

природы пробуждается стремление, уже су¬ществовавшее и в Средние века, не только
проникнуть в тайны природы, но овладеть

ими и подчинить своей воле ея таинствен¬ныя силы. Такого рода стремления, почи¬тавшияся раньше чем-то нечистым, диа¬вольским и бывшия уделом лишь отдель¬ных личностей, захватывают теперь с
большой силой обширные слои общества.

„В астрологических суевериях видели
возможность напасть на след одной из.

этих тайн, — тайны всеобщей законосо¬образной связи природы, и таким образом
быть в состоянии предсказывать будущия
события; совершенно такое же стремление
к подчинению сил природы прокладывапо

теперь себе новые фантастические пути и
в магии." Под словом магия в эпоху

Возрождения понимали искусство произво¬дить таинственными, сверхественными сред¬ствами чудесныя явления.
Астрология и магия, сильно захватившия в.

эту эпоху современное им общество, вли¬вают:я затем широким потоком и в
современную им медицину.

Зачатки астрологии, как известно, воз¬никли еще в древнем Вавилоне, откуда
они проникли в Грецию, где в IV и V

веках до P. X.—в период развития фи¬лософской мысли, превратились в так.
называемую „научную астрологию". Из Гре¬ции астрология перешла в Рим, из Рима
в Византию, из Византии к арабам, ко¬торые и содействовали затем дальнейшему
ея распространению в Западной Европе.

„Кто послушно и доверчиво, говорит
проф. Зелинский, х) принял все применения.
догмата всемирной симпатии, которыя вошли
в состав чистой астрологической науки,—
тому уже ничего не стоило признать за
одно и влияние планет и знаков зодиака

на человеческое тело, его здоровье и бо¬лезни“... И действительно, еще в дохри¬стианскую эпоху мы уже видим возникно-
и) Соперники христианства. С.-Петербург 1907,

стр. 299.
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вение, так называемой, астрологической ме¬дицины. Успех лечения врачи-астрологи
ставили в зависимость от положения

звеэд.

Астральная симпатия выражалась в виде

магической связи между данным соэвез¬дием и данной частью человеческаго орга¬низма. Связь эта определялась таким обра¬зом: располагают последовательно знаки
Зодиака на плоскости в одну полосу, начи¬ная с овна-знака весенняго равнодействия,

и на этой полосе помещают лежащее че¬ловеческое тело. Голове будет соответ¬ствовать овен-голова Зодиака; шее—телец,
ибо сила тельца в шее; плечи и руки—
Близнецам,—двойное созвездие действует
на парные члены; грудь—Раку, ибо грудь и

рак защищены плотной броней—thorax; бо¬ка—Льву и т. д... Замечу кстати, что вме¬■сте с астро-медициной возникли астро-ге¬ография, астро-ботаника, астро-зоология, аст¬ро-минералогия и т. д... Астро-география изу¬чала преимущественное влияние на каждый
участок земли определенной планеты или

зодиачной звезды; астро-ботаника, астро-зо¬ология и астро-минералогия устанавливали

мистическую связь между звездами, с од¬ной стороны, и породами животных, расте¬ний и минералов, с другой.
Одним из наиболее выдающихся за¬падно-европейских врачей-астрологов был
Арнольд фон-Вилланова, живший, можно

■сказать, на самом пороге эпохи Возрожде¬ния (1235—1312). Всякому часу дня он
приписывал особую силу, которая, согласно
указаниям гороскопа, влияет на различныя

части тела. Наиболее подходящим време¬нем для кровопускания он считал тот

период, когда луна находилась в созвез¬дии Рака; когда же луна находилась в со¬единении с Сатурном, все медицинския
действия нужно было прекращать. Так

учил один из величайших врачей сво¬его времени, знаменитый противник схо¬ластицизма.
„Умерла астрология, говорит проф. Зе¬линский *), тогда, когда у нея отняли ея
душу, когда место догмата всемирной симпа¬тии занял догмат всемирнаго тяготения.
Нанесенный Коперником удар мог лишь

оглушить ее на время, задушил ее Нью¬тон".
Среди врачей эпохи Возрождения мы встре¬чаемся с последователями каббалы и с
почитателями Зороастра и с почитателями

Гермеса Трижды-Величайшаго. Герметизм
представлял собою соединение греческой

религии с египетской под знаменем Гер¬меса-Тота. Возникновение герметизма отно¬сят приблизительно к началу III в. до
P. X. Герметизм разделялся на высший и
низший. По учению низшаго герметизма весь
мир населен демонами, над которыми

властвует луна, по-гречески—Геката, а по¬египетски — Тот, он же „владыка сло¬вес“. Зная эти словеса—формулы закли¬нания — можно подчинить себе демонов.
Каковы были эти заклинания, можно видеть

из следующаго примера, взятаго из па¬пируса, найденнаго 15—20 лет тому на¬зад: „Войди в меня, владыка Гермес,
как входят дети в утробы женщин.

Войди в меня, владыка Гермес, ты, со¬бирающий пищу богов и людей. Войди в
меня, владыка Гермес, и дай мне обаяние,
достаток, победу, благоденствие, красоту
лица, наружность, силу против всех. Я
знаю имя твое, на небесах возсиявшее—
Вофи, Вастенвофи, Оаменоф, Эндомух:
таковы твои имена в четырех углах

неба; я знаю и образы твои, они сле¬дующие: на востоке ты имеешь образ иби¬са, на западе образ песьеголовца, на се¬вере и т. д.“ „Одним словом, говорит
проф. Зелинркий, перед нами образчик

той греко-египто-еврейской смеси, кото¬рой пробавлялось суеверие эллинистической
эпохи".

В конце XV в. знаменитый Агриппа
фон Неттесгейм из Кёльна (1456—1535)

пытается превратить магию из науки сверх¬естественной в подобие науки естественной
и создает, так называемую, „натуральную

магию“. „Если кто хочет, говорит Агрип¬па, заниматься этой наукой, будучи неопы¬тен в физике, неискусен в математике
и несведущ в теологии, то он не пой¬мет смысла магии, ибо магия сама не вы¬водит ничего и нет такого действитель¬наго магическаго произведения, которое бы
не находилось в связи с названными тре¬мя науками".
„Учение о взаимной симпатии и антипа¬тии вещей, игравшее уже не малую роль
в философии неоплатоников, возведено
было Агриппою на степень общаго закона
природы и более двух столетий служило
ключом для обяснения всех явлений, о
которых не могли себе составить точнаго

понятия иным путем" J). Галилей, родив¬шийся спустя почти 30 л. (1564 г.) после
!) Соперники христианства. С.-Петербург, 1907,

■стр. 334. *) Леманн, стр. 229.
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смерти Агриппы, не был еще окончательно
свободен от влияния этих возэрений. „На
основании некоторых опытов, говорит

Леманн, он начал сомневаться в пра¬вильности одной из многочисленных „ан¬типатий природы"—horror vacui,—боязни
пустоты,—но не дожил до того времени,

когда это фантастическое обяснение было

заменено изследованием истинных при¬чин явления. Вь его эпоху симпатическия
средства занимали выдающееся место в

медицине. Впоследствиииг-по мере роста на¬учных сведений, изследователи природы

начали мало-по-малу выделять басни и за¬менять их фактами, открытыми при по¬мощи точных опытов. Таким образом
.натуральная магия* постепенно в XVII

м XVIII столетиях превращается в при¬кладную физику и химию и составляет

переходную ступень от старых магиче¬ских наук к современным естествен¬ным“.
Парацельсом (1493—1541) натуральная

магия, с некоторыми ограничениями, была
введена в сферу медицинской науки. По
мнению Парацельса, медицина покоится на
четырех столбах, из которых первым
являет,ея философия, вторым—астрономия,

треть^им—алхимия и четвертым—доброде¬тели врача. Философию Парацельс опреде¬лял как „невидимую природу“; философия,
по его мнению, должна охватывать собою
все физическия и магическия науки. Знание

звезднаго неба также необходимо для вра¬ча, „ибо, говорит Парацельс, если для
тебя небо мало благоприятно и отказывается
направлять твое лечение, старания твои

останутся безпелезными". Знайте, врачи,
говорит Парацельс, что всякая болезнь

вызывается определенным ядом. Яд яв¬ляется основным началом каждой болез¬ии, и все болезни без исключения, как
наружныя, так и внутренния, происходят

•от яда... Звезды содержат больше ядов,

чем земля... С известной точки зрения,

говорит Парацельс, наше тело можно

разсматривать как озеро, а наши члены

как рыб. Если жизнь, которая циркули¬рует в теле и во всех его членах,
воспримет отравленное дыхание звезд
(как это случается с водою озера), тогда
-его внутренния части (рыбы) поражаются
ядом. Самая существенная часть учения
Парацельса заключалась в том, что он
видел в здоровом человеческом теле
соединение различных химических материй
(серы, соли, ртути). Если это соединение
испытывает какое-либо изменение, если

ПРИРОДА, МАРТ 1915 г.

одна из этих основных материй преоб¬ладаеть или падает ниже нормы, то воз¬никают болезни, которыя могут быть из¬лечены только химическими лечебными
средствами. Приготовление этих лечебных
средств и является целью химии. Мнения
Парацельса оказались в противоречии
с положениями старой галеновской школьи,
и он совершенно отбросил лекарства этой
школы. Возгорелась ожесточенная борьба
представителей обеих школ. Парацельс

дошел до того, что в Базеле, на базар¬ной площади, сжег писания старых авто¬ров, как совершенно ни к чему не при¬годныя. Разсказывают, что и смерть Па¬рацельса, который был изменчески убить
в 1541 г., последовала по проискам

враждебно настроенных врачей. Против¬ники Парацельса совершенно изгоняли хи¬мию из медицинских наук. Долго про¬должавшаяся борьба закончилась в конце¬концов в пользу умеренных врачей-хи¬миков.
Особенно сильное влияние на медицину

эпохи Возрождения оказали труды Гиппо¬крата, всецело направлявшие умы к на¬блюдению природы. Утвердившиеся в эту
эпоху принципы гиппократизма продолжа¬ют существоват в медицине и до на¬стоящаго времени.
„Ничто не содействовало более чем гип¬пократизм, говорит проф. Petrequin, под¬рыву власти схоластики и рутины и осво¬бождению медицинскаго мира. Гиппократ в
своей области был светочем возрождения,
как он был им и в свою эпоху“.

Начиная с 1525 г., греческия издания и ла¬тинские переводы Трудов Гиппократа без¬конечно умножились и вскоре они почти
совершенно вытеснили труды арабских вра¬чей и их последователей.
Так из положительнаго знания антич¬ной древности, из недр натурфилософии,
из туманных, фантастических стремле¬ний магии и алхимии вырастали постепенно
начатки современнаго экспериментальнаго
изследования.

Мощно развившаяся в эту эпоху мате¬матика сообщает вновь нарождающемуся
естествознанию его теоретическия основы,

которыми оно резко отличается оть есте¬ствознания античнаго. Средневековая аргу¬ментация в деле развития новых знаний

оказалась несостоятельной. Вновь нарождаю¬щиеся отделы положительных знаний тре¬бовали для своей разработки и новых ме¬тодов; чувствовалась необходимость тща¬тельных наблюдений, опытной проверки и
24
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т. д... Первым, систематизировавшим но¬вый метод и провозгласившим его необ¬ходимость для раскрытия тайн природы,
был Бэкон (1561—1626). С развитием
провозглашеннаго Бэконом индуктивнаго

метода положительное знание отделяетсж

от метафизики и от теологии. С этого
момента естествознание, а вместе с нийт*
и медицина, вступают в новый период.
своего развития.

Самоочищение рен и биологичесная очистна
сточных вод.

Н. Воронкова.

Явления гниения с внешней стороны ка¬жутся нам весьма неприятными и неэсте¬тичными, однако они представляюгь собою
необходимое звено в процессе круговоро¬та вещества на земном шаре. He будь
гниения, отмершее органическое вещество не

возвращалось бы в неорганический мир,
и входящие в его состав элементы не

могли бы вновь усваиваться живыми суще¬ствами. В виду этого приходится мириться
с наличностью гнилостных процессов и

только принимать необходимыя меры, что¬бы эти процессы не создавали антисанитар¬ных условий, вредно отражающихся на жи¬зни человека. В условиях первобытной
природы редко встречаются места, где гние¬ние принимает угрожающий для ближай¬ших районов характер, так как отми¬ракзщие растительные организмы успевают
своевременно переработываться, а сколько¬нибудь значительныя скопления гниющих
продуктов животнаго происхождения явля¬ются редкими исключениями.

Человек, перейдя уже в очень отда¬ленныя эпохи к общественному образу жи¬зни, создал, если можно так выразиться,
концентрацию животных физиологических

процессов, нарушил нормальныя взаимо¬отношения круговорота веществ и стал

накапливать около себя массы разлагающих¬ся отбросов. Первоначально, при неболь¬ших размерах человеческих поселений,
вредные результаты этого процесса сказы¬вались не так резко: природа с грехом
пополамуспевалапереработать эти отбросы;

однако дальнейший рост поселений и обра¬зование городов привели к полной невоз-

можности полагаться на самостоятельнуку

работу природных сил. Города средних¬веков тонули в грязи и опустошались.
заразными болезнями. Достаточно вспомнить¬картину дореформеннаго Константинопол5г

и ту своеобразную роль санитаров, кото¬рую играли в нем стаи бездомных со¬бак, чтобы ярко представить себе всю н*е¬обходимость так или иначе регулировать¬дело уничтожения отбросов, накопляющих¬ся около современнаго человека. Уже маги¬страты средневековых городов чувству¬ють эту необходимость и принимают из—
вестныя меры, кажущияся на современный

масштаб несколько курьезными. Так, на¬пример, в 1490 году магистрат Нюрен¬берга нанимает на городской счет чело¬века, обязанностью котораго является „со¬бирать по улицам и вывозить за город¬дохлых свиней, собак, кошек, кур №
крыс". В 1666 г., в царствование коро¬ля-солнца, магистрат Парижа предприни¬мает форменную чистку улиц столицы.
Это событие, очевидно, было так необьичай¬но, что в честь столь знаменательнаго дня
была выбита специальная медаль. Однако

парижане после этого вряд ли стали бо¬лее чистоплотны, так как в 1697 году
магистрат был принужден обратиться кт».

гражданам города с просьбою не выбрасы¬вать из окон твердых и жидких нечи¬стот во избежание неожиданных неприят¬ностей для проходящих.
Чтобы так или иначе избавиться оть¬накопления нечистот, города начинаюти¬прибегать к системе идущих вдоль улиц¬канав, выносящих отбросы в ближай-
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шую реку. Первоначально такия канавы де¬лаются открытыми, но страшное зловоние,
распространяемое ими, побуждает перейти

к более дорогой системе закрытых сточ¬ных канав. Картины такого рода можно
встретить и в настоящее время; даже в

таком сравнительно благоустроенном го¬роде, как Ярославль, окраинныя улицы об¬служиваются подобными, частью открытыми,
частью закрытыми, канавами, при чем жид¬кость, текущая по ним, могла бы служить
по своему состоянию клйссическим приме¬ром сточных вод.
Таким путем городские отбросы попада¬ють в реки, уносятся ими от населенных
мест и постепенно минерализуются, т.-е.

перерабатываются в неорганическия веще¬ства под влиянием мощной способности рек
к самоочищению. Но и этой способности

хватило не надолго. Во-первых, рост го¬родских поселений шел очень быстрыми

шагами, а во-вторых, к загрязнениям, по¬лучающимся от домашняго хозяйства чело¬века, присоединилось громадное количество
отбросов, даваемых различными отрасля¬ми все более развивающагося фабричнаго

производства. Реки оказались не в состоя¬нии переработать всю эту массу разлагаю¬щагося органическаго вещества, и сами на¬чали обраидаться в источники зловония и
заражать окрестности. Наиболее загрязнен¬ныя из них, в сущности говоря, переста¬ли быть реками и обратились в сточныя
канавы, как, например, река Яуза в ея
нижнем течении. В некоторых реках
Англии еще в середине прошлаго столетия

водились форели, с развитием же по бе¬регам их фабрично-заводской промыш¬ленности в этих' реках последовательно
исчезли все породы рыб, даже самыя вы¬носливыя. На дне начали отлагаться вы¬деляющия зловонные газы массы гниющаго
ила, уличныя дети забавлялись поджигани¬ем поднимающихся со дна пузырей газа

(метан), при чем вспыхивавшее пламя взви¬валось на несколько футов вверх и охва¬тывало поверхность воды на десятки мет¬ров.
Такое загрязнение рек, конечно, ужасно

отражалось на санитарном состоянии горо¬дов и селений, расположенных на этих
реках ниже городов. Особенную опасность
представляет фекальное загрязнение, так
как оно несет с собою распространение
различных заразных болезней (брюшной

тиф, холера). Многия реки России оказы¬ваются в этом отношении и в настоящее
время весьма неблагополучными. Так, на-

пример, Нева, вода которой некогда счи¬талась „самой чистой в мире“, в настоя¬щее время дает в петроградский водопро¬вод воду, ясно загрязненную фекальными
отбросами, в результате чего в Петрогра¬де холера одно время обратилась было из
эпидемической болезни в постоянную. Во¬да, поступающая в рыбинский городской
водопровод, постоянно содержит замет¬ное количество „кишечной палочки" (Bacil¬
lus соии) — бактерии, служаиией доказатель¬ством фекальнаго загрязнения. Это вполне
понятно, так как выше приемника рыбин¬скаго водопровода летом располагается

громадный караван барок, многочислен¬ное население которых чрезвычайно загряз¬няет реку.
Таким образом, реки оказались не в

состоянии исполнить возложенную на них
человеком задачу. Пришлось организовать

вывоз отбросов из городов в специаль¬но отведенныя для зтого места, и вот го¬рода окружаются кольцом так называе¬мых свалок. Однако это мало помогает
делу, гниение на этих свалках, где огром¬ное количество нечистот сосредоточивается
на очень малом пространстве, идет очень

медленно; при этом образуется значитель¬ное количество миазмов, отравляющих
воздух окрестностей и города. Достаточно
один раз проехать мимо „Сортировочной
станции" Моск.-Каз. ж. д. (под Москвой),

чтобы в этом убедиться. He только воз¬дух, но и подпочвенныя воды ближайша¬го района могуть сильно пострадать от
свалок. Чем больше растет город, тем
в более неблагоприятное положение в этом

отношении он попадает. Те полтора милли¬арда ведер сточной жидкости, которые в
настоящее время дает Москва в течение
года, конечно, не могут быть переработаны
при помощи свалок. И вот современная

техника дает два способа интенсифициро¬вать (усилить) процессы минерализации и
провести их с наибольшей быстротой и

безопасностью для населения; это—так на¬зываемыя „биологическия станции для очистки
сточных вод“ и „поля орошения“. Пер¬выя, делая процессы распада чрезвычайно
напряженными, позволяют экономизировать
место, отведенное для этих процессов;
поля же орошения дают возможность при

правильном ведении дела использовать по¬лучающиеся продукты минерализации. В пер¬вые периоды существования московских по¬лей орошения, пока они не были перегру¬жены, на них было организовано большое
молочное хозяйство, и, говоря образно, часть
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того потока нечистот, который непрерывно

лился из Москвы на поля орошения, возвра¬щалась обратно в виде прекраснаго молока.
Как на полях орошения, так и на

биологических станциях распад органи-

Рис. 1. План Москвы.

ческаго вещества происходит под влияни¬ем тех же биологических факторов, ко¬торые действуют и в естественных усло¬виях; поэтому, чтобы сущность этих про¬цессов для нас стала яснее, разсмотрим
первоначально естественный процесс—са¬моочищение рек. Для этого мы воспользу¬емся данными, полученными осенью 1907
года при изследованиях, организованных

московским городским управлением, на

Москве реке в районе города Москвы.
(См. план — рис. 1.) Выше города Москва
река представляется чистой (из нея в
Рублеве берет воду городской водопровод)
и населена обычными организмами чистых

текучих вод, но при вступлении в пре¬делы города (около Дорогомилова моста)
картина резко изменяется. Сначала загряз¬нение сказывается, главным образом, в
береговой зоне, а эатем распространяется
и на средину реки. При этом появляются
новые организмы: сине-зеленыя водоросли

осциллатории (Oscillatoria limosa), серобакте¬рии Beggiatoa, указывающия на появление
сероводорода, как продукта гнилостных

процессов, грибок Leptomitus lacteus, нит¬чатая бактерия Sphaerotilus natans и неко¬торые другие бактериальные организмы. Все
эти формы носят название „сапробных",

то есть питаются разлагающимися веще¬ствами. С одной стороны, их развитие

является показателем загрязнения реки, a

с другой—надо иметь в виду, что жизне¬деятельность сапробионтов сводится к №и¬нерализации органических веществ; таким
образом, эти показательныя формы оказы¬ваются в то же время и работниками по
очищению реки. Внешний вид скоплений
этих организмов чрезвычайно характерен:
Sphaerotilus образует на погруженных в
воду предметах очень типичные хлопья

(рис. 2); не менее своеобразны так назы¬ваемыя бактериальныя „зооглеи" (рис. 3),
а также хлопья Leptomitus lacteus (рис. 4).
Благодаря этому, по присутствию подобных

образований даже не особенно опытный из¬следователь может заключить о неблаго¬получии наблюдаемаго им водоема, не при¬бегая к химическому или бактериальному
анализу. Изследования подобнаго рода за пс¬следнее время получили широкое практиче¬ское применение под названием „биологи¬ческаго анализа воды“.

Рис. 2. Хлопья нитчатой бактерии Sphaerotilus natans
на погруженном в воду прутике (по Никитинскому).

Обратим наше внимание на биологиче¬ския особенности сапробионтов, которые
появились в Москве реке при вступлении

ея в город. Это все организмы бактери¬альнаго типа, питающиеся растворенными
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органическими веществами; они быстро до¬стигают пышнаго развития. Но здесь очень
слабо еще представлена вторая биологиче¬ская группа сапробионтов, которая содтоит
из животных организмов, питающихся

уже не растворенными в воде веществами,

но мельчайшими взвешенными в ней части¬цами, главным образом —бактериями. Та¬ким образом, в районе Дорогомилова
моста показательныя формы ясно говорят

о еще свежем, только начавшемся загряз¬нении реки. На дальнейшем пути через
город поступают все новыя загрязнения,

показательные организмы распространяются

по всему руслу реки, и вторая группа сапро¬бионтов также не заставляет себя ждать.
Развитие массы бактерий вызывает к жизни
питающийся ими мир инфузорий, Из послед-

вонючим илом, кишащим серобактерия¬ми, инфузориями и различными червями,
повсюду бактериальные и инфузорные нале¬ты. Ниже этого пункта новых загрязнений
поступает уже мало, и процесс самоочи-

Рис. 4. Хлопья грибка Leptomitus lacteus (no Стро¬ганову).

щения начинает брать верх. Прежде все¬го уменьшается количество организмов,
питающихся свежими загрязнениями, и на¬леты Sphaerotilus начинают значительно
сокращаться; бактерий, однако, еще очень
много, и пышные ковры инфузорий все еще
покрывают подводные предметы, Но вот
и бактерии постепенно уничтожаются, a

вслед за ними все меньше и меньше ста¬новится инфузорий. Постепенное падение их
количества хорошо иллюстрируется сравне-

Рис. 3. Бактериальныя зооглеи (по Строганову).

них на первом месте придется упомянуть

сидячую колониальную форму Carchesium

Lachmanni, относящуюся к числу сувоек.

Ея пышные белые налеты (рис. 5), перемежа¬ясь с бактериальными, покрывают собою
все погруженные в воду предметы. Пожирая

массы бактерий (рис. 6) (по опытам Я. Ни¬китинскаго одна клетка в час истребляла

до 30,000 бактерий, в том числе и бак¬терий брюшного тифа) и подвергая образу¬ющее их вещество дальнейшей переработ¬ке, инфузории, таким образом, принима¬ют очень энергичное участие в самоочище¬нии реки.
Впадение реки Яуэы еще сильнее по¬вышает концентрацию загрязняющих ве¬ществ, и к выходу из города в районе
Симонова монастыря загрязнение достигает
своего максимума; дно реки покрыто здесь

нием ряда фотографий Я. Никитинскаго,

сделанных им с гербарных экземпля¬ров водных растений, взятых им в не¬скольких пунктах Москвы реки ниже го-

Рис. 5. Налеты колониальных сувоек—Carchesium
Lachmanni (no Строганову).
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рода и засушенных вместе с покрываю¬щими их налетами (редкий случай, где мы
имеем право говорить о „гербарных эк¬земплярах инфузорий"). Одна из таких
фотографий воспроизведена на рис. 7. Вер¬стах в 30—40 огь Москвы самоочищение

заходигь уже очень далеко, и река прини¬мает более или менее нормальный харак¬тер. Нечего говорить, что картина была бы
совершенно иной, если бы все сточныя

воды Москвы, а не только сравнительно не¬значительный их процент, поступали в
Москву реку.

Надо упомянуть, что на ряду с биологи¬ческими факторами в процессе самоочи¬щения рек играют известную (но во вся¬ком случае не первостепенную) роль и

более или менее освобожденной от твер¬дых частиц. Последния, скопляясь на дне
отстойников, являются в настоящее время

довольно значительной обузой для москов¬ских полей орошения, хотя часть их охот¬но разбирается соседними крестьянами для
удобрения огородов. При правильной орга¬низации сбыта этй осадки легко могут даже

давать порядочный доход, будучи перерабо¬таны в удобрительные туки. Опыты, про¬изведенные лабораториеи полей орошения, по¬казали, что выращивание на таких туках
некоторых растений (например, картофеля)
дает прекрасные результаты.

He могу не остановиться на чрезвычайно

Рис. 6. Отдельныя особи сувоек, пищеварительныя
вакуоли которых наполнены массами поглощенных
бактерий (по Никитинскому). Увелич. около 300 раэ.

иные факторы не биологическаго характера,

как, например, солнечный свет, раство¬ренный во воде кислород и т. п.
Совершенно параллельные биологические

процессы происходят и на „биологических
, станциях". В Москве подобныя станции

можно видеть при люблинских полях оро¬шения. Приходящая из города сточная жид¬кость направляется предварительно в от¬стойники. Последние когут быть двух ти¬пов: или это отстойники просто, в кото¬рых разлагающиеся продукты не задержи¬ваются, или же так называёмые „септик¬тэнки“, где оседающия на дно тяжелыя ча¬стицы подвергаются довольно продолжитель¬ному процессу разложения в „анаэробных"
условиях (т.-е. без притока воздуха). Из

отстойников в дальнейшую очиститель¬ную систему сточная жидкость уходит уже

Рис. 7. Пышный налет Carchesium на ветке рдеста

(Potamogeton pectinatus), взятой у берега Москвы¬рекн выше Перервинскаго шлюэа (по Никитинскому).
Приблизительно в ест. вел.

любопытной картине, наблюдавшейся при
опытах над септик-тэнками в 1906—07

годах и показывающей, с какой интен¬сивностью могут итти жизненные про¬цессы и как быстро одне формы могут
сменять другия при наличности неограничен¬наго притока питательных веществ. Сеп¬тик-тэнк был напущен весною 1906 г.
На его поверхности быстро образовалась

„инфузорно-бактериальная пленка“, в кото¬рой очень энергично шли процессы минера¬лизации. На дне между тем отлагался осадок,
в нем развивались газы, которые подни¬мали на верх отдельные комья осадка.
Часть этих комьев снова тонула, а часть
оставалась плавать, и на них очень скоро
пышно развился плесневой грибок Pilobo-
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lus. Его гифы спускались с комьев в

сточную жидкость, к ним приклеивались

новыя всплывавшия частицы, и вскоре на по-

Рис. 8. Общий вид круглаго шлаковаго окислителя
в Бирмингзме (no Dunbar).

«ерхности отстойника образовалась сплош¬ная корка, вытеснившая инфузорно-бакте¬риальную пленку. В этой корке начали ко¬яаться личинки мух (Erystalis и Psichoda),
дзазмножнвшияся до невероятных пределов

и(около 500,000 личинок под одним ква¬лратным метром). Минирующая (и аэрирую¬ицая) работа личинок привела к гибели
Pilobolus. Зимний период замедлил биоло¬гические процессы, а весною 1907 года в
этой коре уже копались иные представите¬ли насекомых (мелкие жуки - навоэники и
■стафнлиниды). Самая корка приняла харак¬тер „спелой огородной почвы", и по ней

местами стало возможно ходить, хотя кое¬где она еще прорывалась образующимися вни¬зу газами, и в местах прорыва образовы-

Рис. 9. Система фонтанных разбрызгивателей (по
Dunbar).

ивалось нечто похожее на миниатюрные гря¬зевые вулканы. На поверхности корки раз¬шились первоначально гнезда шляпочных

грибов (Agaricus campestris) и другие гриб¬ки, которые позже сменились цветковыми
растениями. Последния выросли частью из
семян, принесенных ветром (одуванчик,

сурепица), частью же самой сточной жид¬костью, как, например, томаты, которые

к осени даже дали плоды. Такого же про¬исхождения были и появившиеся в конце¬концов ростки вишен и финиковой пальмы.
Вернемся, однако, к дальнейшей судьбе

нашей сточной жидкости, которая покинула
отстойник. Отсюда она направляется в

„окислители", представляющие собою громад¬ныя, сложенныя из шлака губки (рис. 8);
при этом жидкость в большинстве слу¬чаев подвергается разбрызгиванию, чтобы
она обогатилась кислородом (рис. 9). Очень

интересны с технической точки зрения аппа¬раты несколько иного устройства (рис. 10),
которые приводятся в движение самим то¬ком сточной жидкости и катаются взад и

Рис. 10. Самодвижущийся аппарат, раэливающий
сточную жидкость по поверхности окислителя на
биологической станции в Энфильде (no Dunbar).
(В данном случае система движется по кругу, на

биологической же станции московских полей ороше¬ния—по прямому направлению, при чем.дойдя до конца
окислителя, автоматически меняет направление.)

вперед по поверхности окислителя, автома¬тически меняя направление и равномерно
распределяя жидкость по поверхности оки¬слителя. Сточная жидкость последовательно
проводится через два окислителя и при

этом подвергается энергичной биологиче¬ской переработке со стороны разнообраз¬ных организмов, покрывающих всю вну¬треннюю поверхность этой грандиозной губ-'
ки. Таким образом, работа окислителя—

никоим образом не механическая филь¬трация, а сложный химико-биологический про¬цесс, в котором принимают участие сап¬робионты, уже знакомые нам по самоочи¬щению рек. Потому-то только что устроен-
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ный окислитель действует плохо и лишь

месяца через четыре начинает очищать

воду, как следует; это значит, что он

„созрел", т.-е. в его массе развились

все необходимые для биологических процес-

Рис. 11. Поверхность окислителя на биологической

станции московских полей орошения, Вокругь раз¬брызгивателей, приблизительно на периферии обслу¬живаемаго каждым из них района, виден валик,
Последний образован массою личинок мух (по

Никитинскому).

сов организмы; здесь мы встречаем бак¬терий,. корненожек, инфузорий, коловра¬ток, червей, личинок мух и т. п. орга¬низмы. В известные периоды некоторые
из них развиваются особенно сильно, как,
напрймер, личинки мух, что хорошо видно
на прилагаемых рисунках (рис. 11 и 12).
Процессы в окислителях могут итти

в двух различных направлениях—аэроб¬ном и анаэробном. Первый — нормаль¬ный—представляется во всех отношениях
гораздо более выгодным, почему, как мы

видели ранее, и производится усиленная аэра¬ция сточной жидкости. Действительно, доста¬точно взглянуть на конечные продукты орга¬ническаго распада при том и другом про¬цессе, чтобы убедиться в полном преиму¬ществе процесса аэробнаго. При последнем
азот выделяется в виде солей азотной

(или азотистой) кислоты, сера—солей серной

кислоты, водород — в виде воды, угле¬род — углекислоты; все это продукты не
только не вредные, но даже необходимые для
физиологической деятельности растений. При
анаэробном же, нежелательном, но часто

развивающемся в глубоких слоя окисли¬теля, процессе получаются соответственно
аммиачныя и сероводородныя соединения,

а также углеводороды, т.-е, вещества ядо¬витыя и сами нуждающияся в дальнейшей
переработке. Если окислитель перегружен

притоком слишком большого количества
жидкости или он сильно загрязнен, то

анаэробные процессы начинают брать верх*.

Это легко подметить потому, что в сло¬ях шлака, где начинается такое нару¬шение нормальнаго очистительнаго процес¬са, замечается отложение чернаго серниста¬го железа вместо желтаго окиснаго^ В та¬ком случае окислитель нуждается в оста¬новке его деятельности и промывке слагаю¬щаго его шлака. Если же окислитель рабо¬тает правильно, то жидкость выходит из
него в значительной степени очищенная

с сравнительно небольшим содержанием
бактерий, обогащенная только безвредными.

конечныМи продуктами распада. По тому,- ка¬кие организмы развиваются на дренажных¬трубах, выводящих воду из окислителя,
мы можем судить о правильности работы
всей системы.

Поля орошения по самому характеру со¬вершающихся на них процессов должны

занимать гораздо больше места, чем био¬логическия станции. Когда будут оконча¬тельно оборудованы новыя поля московска¬го городского управления около Люберец,
Москва будет обладать более чем 2000
десятин под сооружениями этого рода. Но
и тогда поля орошения в сущности будутти
малы. Это видно из следующих цифр:

в Берлине на одну десятину полей оро¬шения приходится 281 житель города, а в
Москве на функционирующия сейчас ниж¬ния люблинския поля 294 человека, а на

верхния—даже 1820 ч. Поля орошения разби¬ваются на участки, разделанные наподобие¬грядок (рис. 13) и периодически затопляе¬мые при помощи особых разводных ка-

Рис. 12. Часть изображеннаго на рисунке 11 валика
из личинок мух вблизи (по Никитинскому).

нав. Вода просачивается сквозь землю, на

этом пути подвергается опять-таки биоло¬гической переработке при посредстве орга¬низмов, развивающихся в толще земли
(отчасти уже знакомых нам ранее, отча-
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сти несколько иных) и, наконец, соби¬рается заложенными на известной глубине
дренажными трубами и выносится в вывод¬ную канаву. В том случае, если, как,
например, в Москве, поля перегружены,

из них довольно трудно извлечь какие¬либо источники дохода; мы видим, что у
нас сельскохозяйственное использование по¬лей орошения сокращается пропорционально

Рис. 13. Зимний вид полей орошения (no Dunbar).

росту количества сточной жидкости. При пра¬вильной же постановке дела поля не „за¬ливаются" и получают количество сточной
жидкости, не только не препятствующее сель¬скохоэяйственному использованию, но, наобо¬рот, делающее его наиболее прибыльным.
Можно практиковать луговодство, связанное
с молочным хозяйством, о чем я уже
упоминал выше. Крупные урожаи дают
участки полей, отведенные под огородни-

чество или садоводство. Наконец, в неко¬торых городах за границей мы встречаем¬ся с использованием сточной жидкости для
целей рыбоводства. Современный рыбовод

не боится загрязнения пруда, где он нагу¬ливает свою рыбу; наоборот, он часто
„удобряегь" свой пруд, при чем приме¬няет для этого те же самыя вещества, что
и для удобрения хлебнаго поля. Естествен¬но, что и сточная жидкость может для
этого пригодиться. Будучи разбавлена до
иэвестной степени речной водой, она дает
чрезвычайно питательную среду, где очень

пышно развиваются различные мелкие вод¬ные организмы, в свою очередь служащие
пищей для пущенной на нагул рыбы. По

окончании нагула достаточно продержать ры¬бу несколько дней в „прорезях" на те¬кучей воде, и она не сохранит никакого
запаха, напоминающаго ту неаппетитную

среду, в которой она с таким успехом

выросла.

Таким образом, взяв в свои руки

управление биологическими процессами, чело¬век не только избавляется от обременяю¬щих и опасных для него масс разлагаю¬щагося вещества, но может даже обратить
их в источник довольно значительнаго

дохода. В этих процессах особенно ярко
сказывается власть современнаго человека
над природой, ибо здесь он направляет

соответственно своим желаниям и потреб¬ностям одно из звеньев общемирового про¬цесса—„круговорота веществ в природе“.

Ископаемыя богатства Галиции и Буковины.
A. Е. Ферсмана.

„Ископаемыя богатства, как таинственный фермент

жизни, влияют на характер, на промышленность, на искус¬ство, на эемледелие, на богатство и военную мошь, наконец,
на всю историю народов“. De.-Launay. 1908.

1. Ископаемыя богатства и их роль в жи¬зни народов.
В приведенных словах одного из

крупнейшйх современных геологов Фран¬ции, со всем изяществом французской
мысли, выражен один из наиболее важ¬ных законов, связывающих природу и
жизнь человека. Жизнь государства на всех
ступенях человеческаго развития, на всех

природа, маргь 1915 г.

путях современной сложнои культуры на¬ходится в тесной зависимости от природ¬ных богатств, которыя, по словам того
же геолога, обусловливают всю сложность¬и запутанность политической карты земли.

В былое время, когда торговыя сношения
были менее развиты, и народы принуждены
были существовать преимущественно за счегь
природных сил своего родного края, эта
зависимость была еще более тесной. Но в-

25
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наши дни, когда культурная жиэнь услож¬нилась, и тысячи нитей экономических и
политических связали народы между собой,
эта зависимость нам бросалась менее в

глаза, так как в международных сноше¬ниях и торговых и таможенных договорах

находилось, правда, не всегда легко,—услов¬ное разрешение потребностей каждой стра¬ны и пополнение ея недостатка. Бедная
медью и золотом страна получала эти ме¬таллы из-за границ своего государства,
обменивая их на никкель или алюминий

(напр., Франция); выгодныя для себя условия
диктовались теми странами, в которых

скопились исключительныя богатства какого¬либо ископаемаго (напр., калиевыя соли в
Германии); тяжелыми цепями опутывались

государства, которыя нуждались для удовле¬творения своих потребностей в привозе
самых жизненных элементов земли: угле¬рода, железа и меди.

Но во время войны условное, временное
пополнение недостатка нередко нарушается,

сложная паутина международных отноше¬ний неожиданно рвется, прекращается или
замедляется свободный обмен. В эти дни
тяжелых народных потрясений одне нации
оказываются совершенно изолированными;

их жизнь и смерть зависит от их соб¬ственных народных богатств или случай¬ных запасов; другия, более свободныя в
своих сообщениях, менее остро ощущают
экономический кризис, но тем не менее
самой судьбой наталкиваются на разработку
своих недр и и на более энергичное
использование их.

Эти дни переживает и современная Рос¬сия, широко подымая вопрос о своих на¬родных богатствах, об их обследовании
и эксплоатации. Раскинувшись на */6 земной
суши, она еще много неиспользованных

сил таит в своих недрах, и много

энергии и труда придется ей еще вложить
в дело геологических и геохимических

разведок.

В эти же моменты привлекает внимание
России одна область, тесно связанная с ней

не только в политической истории наро¬дов, но и в геологической истории земли—
область Галиции и Буковины, этих двух
западных окраин русской равнины. Их
географическую карту мы хорошо изучили

■за последние месяцы, и в нашем представ¬лении глубоко эапечатлелся ряд пунктов,
где развертываются страницы современной

истории народов. Эта область до настоя¬щаго времени жила своей политической и
экономической жизнью, но тесные узы свя-

зывали ея судьбы в истории народовь с
природными богатствами ея недр.
Для правильной оценки этой страны мы

должны знать ея ископаемыя богатства и
их роль в жиэни народа; им и будет
посвящена настоящая статья.

2. К геологии Карпат.

Ископаемыя богатства являются насле¬дием всего геологическаго прошлаго страны.
Все судьбы геологической истории, распре¬деление морей и суши, грозные разломы и
вулканическия извержения, весь климатиче¬ский режим с его влиянием на флору и
фауну, физиологическия свойства организ¬мов и катастрофическия явления природы,—
все в тесном сплетении налагает свой

отпечаток на химическую жизнь земли и

обусловливает распространецие элементов

в земной коре. Поэтому совершенно не¬возможно дать очерка гиоЛезных ископае¬мых страны, не коснувшись ея геологии,
так же как нельзя оценить практическое

значение тех или иных природных бо¬гатств, не выяснив их происхождения и
способа образования.

Вот почему неизбежно нас прежде все¬го привлекает геологическая историяГаяи¬ции, на фоне которой многое из дальнейшаго
получит новое освещение и новый смысл.
Если посмотреть на карту Галиции и

Буковины, то не трудно будет на ней на¬метить главные орографические элементы:
мощную дугу Карпат, выгнутую к северо¬востоку, и ровное пространство с течением
ряда рек, переходящее в великую русскую

равнину. Карпатския горы в южной своей

части довольно круто обрываются в сторо¬ну равнины, но в северной, на запад от
течения Сана, оне постепенно переходят в

холмистую местность с довольно живопис¬ными районами окр. Кракова. Все детали
этого орографическаго строения связаны с

прошлыми судьбами страны, со всей геоло¬гической историей вплоть до того сравни¬тельно недавняго момента, когда стали
вздыматься вершины Карпат.

Много раз затопляло море довольно твер¬дую и спокойную поверхность южно - рус¬ской равнины. Здесь на мощную гранитную
платформу, получившую свою незыблемость
еще в архейскую эпоху, пестрой свитой
ложились отложения разнообразных эпох,

начиная с силура и девона и, кончая ме¬ловыми и третичными; и ложились все эти
слои спокойно, без больших нарушений или
несогласий, и только на том месте, гд^
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сейчас вздымаются Карпаты в послека¬менноугольное время горбились складки ста¬рых судетских хребтов, почти уничтожен¬ных или скрытых позднейшими геологи¬ческими явлениями *).
В начале третичной эпохи перед нами

раскрываются картины мелководнаго моря

Рис. 1. Озеро в Татрах (на венгерском склоне).

с отдельными островами; морския волны

бились о барьер горных хребтов окай¬млявших русскую платформу на востоке,
разбивались оне и на западе о скалистые

берега Венгерскаго горнаго плато. Разру¬шались горные кряжи, намывались песчан¬ники и конгломераты, извлекалась соль и
другия растворимыя соединения из гранит¬ных или изверженных масс. Медленно

мелело это третичное море, концентрировы¬вались разсолы, а пышная южная раститель¬ность разрасталась на островах и в при¬брежных районах.
Но с концом олигоцена и началом эпохи

миоцена началась ломка этой мирной картины,

и мощные горообразовательные процессы по¬чти сплошным кольцом охватили земную по¬верхность. Мощным напором с юга надви¬гался венгерский массив к северу-востоку,
навстречу древней незыблемой земле, обра¬зовывавшей спокойное ядро северной России.
Безпощадно смяли эти складки более моло¬дую и менее прочную полосу лежавшей
между ними земли и этим положили нача¬ло Карпатам. Образно рисует нам Павлов
последующие моменты в истории этой области,

когда стгш ломаться и оседать тот вен¬герский массив, вокругь котораго прихот¬ливо обвились цепи Карпатских гор, Mo¬
pe ворвалось в образовавшуюся низину, a
no южному краю дуги Карпат, как отра-

1) Такие же хребты были на юге в конце юры,
нзмечая собой вершиныстарой цепи Добруджа-Крым,
Кавказ.

жение и завершение всей грандиозной карти¬ны, поднялась цепь вулканов, то извер¬гая лавы под водой, то выливая ихт» на
поверхность уцелевших частей стараго вен¬герскаго материка.

Так образовались Карпаты, составляющия

только одно небольшое звено в той ко¬лоссальной цепи, один конец которой

погребен у берегов Португалии под по¬верхностью Атлантическаго океана, а дру¬гой распыляется в сложных горных си¬стемах центральной Азии. Эта мощная цепь
почти сплошной лентой вьется между ста¬рыми устойчивыми платформами - щитами,
всюду выискивая более слабыя части коры.

Карпаты (см. рис. 1) мощным движени¬ем с юга подмяли под себя гребни

старых Судетских хребтов, остатки ко¬торых еще сейчас наблюдаются в рай¬оне Кракова и, так называемом, Келецко¬Сандомирском кряже. Для могучих дви¬жений третичной эпохи сильно разрушенныя
старыя цепи не представляли болыиого пре¬пятствия, но не могли они одолеть тверды¬ни южно-русской платформы Подола. Как
волны набегающаго моря, об ея крепость

разбились волны карпатских складок. На¬бежала часть их гребней на поверхность
равнины, загнулись их цепи, и там, и*де
навстречу им громоздились вершины гор

Рис. 2. Схема образования изгиба Карпат при стол¬кновении с массивами Судет и Добруджи и южно¬русской платформы (по Зуберу. 1912 г.).
современной Добруджи, резким поворотом
свернули оне обратно на запад, обрисовывая

контуры современной Румынии. Трудно ска¬зать точно, когда происходили эти моидные
процессы, но начались они еще в начале

третичнаго периода, достигли мощнаго раз^
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вития в миоцене, и еще долго продолжались
их отголоски в позднейшия геологическия

эпохи. См. рис. 2.

... Но пока медленно накатывались и опро¬кидывались каменныя складки, жиэнь на се¬вэро-восточных склонах Карпат шла сво¬им чередом. Третичное море разбилось на
отдельныя озера, эти озера стали мелеть, и

мощные слои каменной соли начали оса¬ждаться из природных разсолов, погре¬баясь под слоями ила и глины. Такие про¬цессы шли в эту эпоху геологической исто¬рии не только здесь; они развивались на
огромном протяжении, начиная с Испании

и кончая областями Персии, Армении и Ме¬сопотамии. Пышная растительность должна
была произрастать на берегах этих бас¬сейнов, и с нею, очевидно, свяэаны те
скопления бурых углей, которыя в столь
многих местах встречаются в Галиции.
Пытаются изследователи связать с ними и

скопления нефти, которая, по мнению неко¬торых геологов, могла произойти при дей¬ствии разсолов на гниющие растительные
остатки.

Таким образом сложилось геологиче¬ское прошлое этой страны, и с ним тесно
связано и его современное геологическое
строение.

Подавляющая часть поверхности Галиции

и Буковины сложена из осадочных пород,

в спокойном напластовании покрывающих

равнину или смятых в складки в области

Карпат. На поверхность выходят преи¬мущественно породы тр^тичнаго возраста,
более старыя на западе, более молодыя на

востоке; кое-где из-под третичных по¬род выглядывают отложения меловых го¬ризонтов.
Эта правильная и однообразная картина

нарушается только в нескольких отдель¬ных пунктах; так, на востоке, где глу¬боко врезаются в равнину струи Днестра,
Прута и других рек, на обрывистых бе¬регах обнажаются более древния породы
силура, девона, карбона и мела. Второе на¬рушение картины вносится в районе Татр,
где обнажается ядро кристаллических по¬род всего Карпатскаго горнаго массива;
сложная тектоника, только недавно расшиф¬рованная учеными, усложняет строение этой

исключительной по своей красоте местно¬сти. Наконец, третья область, нарушаю¬щая стройность этой картины,—это сложный
и богатый район Кракова, где еще сохра¬нилис остатки каменноугольнаго бассейна,
и где еще сейчас можно видеть сильно
размытую поверхность Судетских хребтов

с выходами изверженных пород. Только
здесь, в районе Кракова, на вершинах
Татр (см. рис. 3) да еще в юго-западном

углу Буковины, однообразие осадочных по¬род нарушается выходами кристалличе¬ских масс огненнаго происхождения, и ни-

Рис. 3. Озеро Попрад в Татрах.

где, за исключением более древних лав

и небольших миоценовых извержений Кра¬ковскаго района, вулканическая деятель¬ность третичных очагов не пробила себе
дороги к земной поверхности, в то время,
как на южных склонах этой же дуги
Карпат она развивалась в грандиозном
масштабе.

3. Общий харантер иснопаемых богатств
Галиции.

Тесно обединяются только что нари¬сованныя картины прошлаго Галиции с

ея современными природными богатства¬ми и неравноценны между собой отдель¬ные уголки этого края. Длинной поло¬сой от самых предгорий Карпат у Кра¬кова тянутся богатства каменной соли и
нефти, то прерываясь, то расширяясь в це¬лые районы, то обнажаясь в холмистых
областях предгорий, то скрываясь под ров¬ной пеленой великой русской равнины. И

параллельно им высоко в горах, в мощ¬ных слоях карпатских песчаников, ле¬жат скопления глинистаго сферосидерита,
еще ожидающия своей очереди для выплавки

чугуна. По низинам русской равнины, про¬резываемой струями могучих рек, мы
встречаемся с иными образованиями: бу¬рый уголь, гипс, известняк, фосфорит,
болотныя руды и торфяники привлекают
внимание горнаго дела и промышленности

будущаго. Но сравнительно ничтожны эти
богатства по сравнению стой картиной, кото-
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рая рисуется нам в западной части, в

области Кракова. Здесь сходилась до сих

пор граница трех государств (см. рис. 7);

здесь бросается в глаза на карте сложное

сплетение железных дорог; здесь же пе¬реписи обнаруживают наибольшую плот¬ность населения. He без причины много
раз шла борьба за обладание каждым

клочком этой земли; не без причины за¬родилось здесь польское могущество и воз¬ник исторический центр—Краков. Среди
сложной тектоники и геологическаго строе¬ния края, природа именно в этой области
накопила значительныя богатства, а каж¬дый квадратный километр этого края не
может и не должен быть отдан или

взят без серьезнаго учета скрытых под
его поверхностью ископаемых богатств.

Залежи угля и белоснежный или краснова¬тый мрамор, скопления богатых руд же¬леэа, цинка и свинца, колоссальные миро¬вые запасы соли в Величке и Бохнии, се¬ра, огнеупорныя глины, торфяныя залежи,
минеральныя воды,—вот краткий перечень

тех ископаемых богатств, которыя груп¬пируются вокруг Кракова.
Таким образом намечаются в Га¬лиции области неравноценныя по своему
значению и по своему горному делу:
область Карпат, их предгорий, область

русской равнины и, наконец, район Кра¬кова.

И невольно, окидывая взором общий спи¬сок ископаемых богатств Галиции, на¬прашивается сравнение с южными склона¬ми той же Карпатской дуги, где в период
миоцена кипели расплавленныя магмы, где

вздымались вулканы, врезались рудныя жилы,

скоплялись тяжелые металлы. Там в до¬линах Трансильвании—зачатки руднагоде¬ла Европы, богатыя скопления золота, се¬ребра, цинка, свинца; но не коснулись эти
богатства наружной дуги Карпат, и нигде
не прорвали горячия воды глубин покров

осадочных пород северо-восточных скло¬нов. Глубины эемли мало дали Галиции

своих элементов земных недр, и про¬цессы горообразования, как и в запад¬ных Альпах, почти не обогатили склонов
полезными ископаемыми.

Богатства Галиции иного характера и
иного происхождения. Их скопила сама
поверхность земли в своих сложных

химических реакциях; сама органическая

жизнь принимала широкое участие в их

образовании, и только появление нефти, это¬го загадочнаго минерала земли, может
быть, нарушает стройность этой мысли,

или же, может быть, является ея наибо¬лее веским доказательством *).
4. Описание иснопаемых богатств Галиции.

1. Каменная соль. Немного знаем

мы стран в Европе, где бы на протяже¬нии многих сотен верст тянулись столь
значительныя скопления каменной соли, как.

это наблюдается в Галициии Буковине. Ме¬сторождения этого минерала протягиваются'
прерывистой полосой, изображенной на кар¬точке, у подножья всего Карпатскаго хребтаг

но главныя скопления сконцентрировались в¬районе Кракова и далее, начиная огь водораз¬дела Сана и Днестра на юг оть Перемышля,.
уходяв южные склоныцепей Румынии.Значи¬тельное количество выходов соли на самук>
поверхность земли, сотни соляных или соло¬новатых источников не могли еще издавна.
не обратить внимания человека, для кото¬раго соль с самых ранних периодов его

культурнаго развития являлась необходи¬мым элементом жизни. В древних вы¬работках Еалуша нередко находили остат¬ки каменных орудий, красноречиво свиде¬тельствующих, что соль добывалась еще в¬доисторическую эпоху. Огромныя разработ¬ки Велички начались не позднее XI векаг
а в Хии-ом Стефан Баторий в день¬своего коронования в качестве милости
предоставил дворянству право свободной
добычи соли и металлов, и этим высоко

поднял горное дело страны. Соль добыва¬лась в течение столетий в огромном ко¬личестве, но обычно применялся метод¬выварки разсолов, как естественных,

так и искусственных. Эти холодные раз¬солы (темпер. 7-12® С) и сейчас выступають¬во многих местах из земли и приносягь¬с собой обилие поваренной соли, раство¬ренной ими на болыиих глубинах. В-ь¬1772 году в момент перехода части Га¬лиции в австрийския руки было около 106¬варниц, но в настоящее время выварка.
совершенно прекратилась. Да и вообще до¬быча каменной соли за последние годы сильно¬пала, благодаря тому, что австрийское прави¬тельство обложило соль значительным ак¬цизом.
В последнее время главныя работы по

') Прилагаемая схематическая карточка дает ука¬эание на главнейшия месторождения полезных иско¬паемых в области Галиции и Буковины. В восточ¬ной части Карпат, не точно отмечена современная
граница между Буковиной и Галицией: она должна

идти не по Пруту, a no Днестру и только в районе¬Городенки сворачивает на югь до течения Прута.
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эксплоатации соли сосредоточивались в зна¬менитых копях Велички, где годичная до¬быча достигала 70.000 тонн ежегодно.
Величка, действительно, представляет

одну из крупнейших достопримечатель¬ностей всего края, и уже давно вошло в
учебники и популярныя иэдания описание ея
таинственных красот, 16 подземных
озер, памятников из соли, 2 часовен,
бальных зал и т. д. Но ея интерес не
только в этом, но в действительно

колоссальных скоплениях. соли, добывае¬мой из ряда самостоятельных горизонтов
до глубины в 290 метров, как указано

на прилагаемой карточке рис. 4; в верх¬них частях соль встречается только в
виде отдельных глыб или скоплений, оку¬танных глинистомергелистыми породами.
На больших глубинах идут уже целые

слои каменной соли, подразделяемой по сво¬им свойствам на три типа: 1) Grflnsalz—

Рис. 4. Разрез Велички по Недзведскому

(1903). 1. Пески миоцена. 2. Глины с гипсом мио¬цена. 3. Обломочная соль. 4. Слои соли, 5. Карпатск.
меловые слои.

крупнозернистая масса, смешанная с ангид¬ритом и гипсом, 2) Spiessalz с примесью
песка и глины и, наконец, лучший сорт
совершенно чистой „цыбиковой“ соли.

Иногда в пустотах каменной соли наблю¬даются грандиозные кристаллы хлористаго
натрия; в музее геологическаго комитета
в Вене хранится группа из кубов в 20
сант. по ребру. Совершенно чистыя массы

сплошной соли достигают нередко несколь¬них куб. футов и иногда прозрачны, как
вода.

2. Соли калия. В наше время во¬прос об эксплоатации калиевых соедине¬ний имеет огромное экономическое значение,
и каждая страна, а в особенности страна
земледельческая, заинтересована в добыче
этих необходимейших средств удобрения.

Мы видим, что за последние годы все го¬сударства предпринимают энергичные шаги

для отыскания калиевых солей, но эти по¬иски почти нигде не приводят к желатель¬ным результатам.
Ни Америка, ни Россия, эти две главных

земледельческих страны, не нашли в
своих недрах больших запасов калия, и
все мировыя скопления этого металла остава-

лись в руках немецких государств,

преимущественно Германии, сосредоточившей

в своих руках энаменитейший район¬соляных копей Стассфурта. В ея руках.
также находились небольшия месторождения
в районе Эльзаса, и потому калиевый
германский синдикат диктовал цены на
этот продукт, особенно повышая их для
вывоза за пределы своего государства.

Вместе с тем синдикат всеми мерами
противодействовал рождавшейся калиевой

промышленности ГаЛиции, видя в ней опас¬наго для себя конкурента.
Соли калия уже издавна были известнь»

в районе Калуша, но на них долгое время
не обращали внимания, пока этот вопрост*
не был поднят в бюджетной комиссии
австрийскаго рейхстага, когда (в 1891 году)
знаменитый геолог Зюсс произнес свою
блестящую речь о необходимости коренног»
изследования скоплений калия и перехода

эксплоатации его месторождений в руки пра¬вительства. Предварительныя изыскания об¬наружили присутствие этих солей в раз¬ных местах треугольника Станиславов^
Галич, Калуш; затем встречены были так¬же севернее, до Стрыя и Дортобича и, та¬ким образом, наметилась огромная об¬ласть большого практическаго значения.

Как и в Стассфурте соли калия (преимущественно
каинита—MgS04 КСи+ЗН20) представляют собой

кровлю соленосных слоев, т.-е. являются послед¬ними осадками мелководных бассейнов третичной
эпохи. Эти соли различнаго химическаго состава н&
представляют сплошных слоев, но собраны в

отдельныя линзы, иногда толщикой до 12 метров¬(Калуш); местами оне только пропитываюгь глини¬стыя породы, но могугь извлекаться из них путем
выварки.

Добыча солей калия с каждым годом увеличи¬вается и в последнее время достигала 15 тысяч.

тонн неочищеннаго продукта. Конечно, по сравнению¬с мировой добычей Стассфурта эта цифра совер¬шенно ничтожна, тем не менее соли Калуша явля¬ются весьма важным подспорьем для сельскаго
хозяйства не только своего края, но и некоторыхт»
соседних областей.

3. С е р а. В былыя времена, когда сера

составляла важнейшее орудие войн, явля¬ясь продуктом первой необходимости для

получения пороха, ея месторождения разыс¬кивались весьма тщательно и разрабаты¬вались весьма интенсивно. К таким от¬носятся и некоторыя старыя работы Гann¬
um, начало которых было положено еще
в первой половине XV столетия.

В настоящее время известно 3 место¬рождения самородной серы, всюду связан¬ной с третичными мергелями и гипса¬ми. Самым богатым из них являетсяь
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известная копь Свосновиц недалеко от

Велички, где сера образует скопление

отдельных зерен внутри мергелей. Мес¬тами она здесь собирается в болыиия
массы, но весь характер залегания ея и не¬обходимость вываривать и очищать от

мергелистых прослоек заставили прекра¬тить ея добычу, по невозможности конку¬рировать с дешевой итальянской и еще
€олее дешевой американской серой.

Одно время разрабатывалось на серу и другое

месторождение в области столь богатаго минера¬лами Дороюбича; эдесь около меетечка Труеха¬■виц попадалась сера в мергеле с цинковыми и
свинцовыми рудами, но и ея разработка прекрати¬лась. Сходныя месторождения обнаружены были буре¬нием на юго-эападе от Станиславова. Очевид¬но, что мы имеем здесь дело с целой полосой
-аналогичных месторождений связанных с миоце¬новыми мергелями; происхождение серы в этих
слоях до настоящаго времени остается невыяснен¬ным.

4. Н е ф т ь. Значение минеральнаго топлива
в экономической жизни страны с каждым

годом все увеличивается и, подобно за¬лежам угля, составляет основу националь¬наго богатства. Широкое развитие совре¬менной техники и особенно двигателей вну¬тренняго сгорания выдвигает на первый
план интенсивное использование нефти и
разнообразных продуктов ея перегонки.

Чтобы оценить значение отдельных раз¬работок этого полезнаго ископаемаго можно
указать, что из 46 миллионов тонн миро¬вой добычи в 1910 г.приходилось на:
Сев.-Амер. Соед. Штаты . 28 милл.
Россию пичти 10 „

{(В 1913 году до¬быча пала до1,1 милл.)
Румынию 1,4 .

Нефть Галиции уже давно обратила на себя вни¬мание и уже в XVI столетии она добывалась для
«елей освещения, но до 1890 года ея добыча велась

крайне безпорядочно, благодаря условиям австрий¬скаго горнаго законодательства, прйзнающаго за ка¬ждым собственником земли неограниченное право
на ея недры. С девяностых годов нефтяная про¬мышленноСть стала возрождаться, что видно уже
из того, что за период с 1900 по 1910 годов
общее количество добытой нефти учетверилось.

Впрочем, в самое последнее время, благодаря не¬выгодному договору с Германией, положение нефтя¬ного рынка в Галиции сильно пошатнулось *).
Нёфть в Галиции связана с опре¬деленной зоной, которая тянется по наруж-

*) Несмотря на повышенныя таможенныя ставки

Германии, за последние годы добыча нефти реоргани¬зовалась преимущественно на счет английских и
французских капиталов, в меньшей степени на¬счет австро-германских.

ному краю Карпатскаго хребта (см. рис. 5)
и заключена между двумя приблизительно

параллельными дугами, нанесенными на при¬лагаемой карточке. Однако, распространение

нефти, как это обычно для этого ископае¬маго, внутри этой области весьма неравно¬мерно, и благодаря сильной изогнутости
слоев, многочисленным изломам, сбро¬сам и складкам, нередко два соседних
места резко отличаются по своей нефте¬носности.

Обычно работы начинаются с извлечения
нефти из поверхностных районов, потом
по их истощении углубляют бурение до
1000—1200 метров. При этом замечено,
что с углублением нефть делается более
легкой и подвижной, заменяя полужидкия

массы озокерита, свяэанныя с более по¬верхностными горизонтами.
Средний состав Галицийской нефти вы¬ражается следующими цифрами: 10°/0 бен-

Рис. 5. Нефтяныя вышки в Ходнице на Карпатах.

зина, 60—керосина, 1—параффина, 12—тя¬желых масл, 17 °/0 остальных веществ.
По содержанию керосина она эанимает

среднее место между кавказской и амери¬канской,
5. Горный вос.к, озокерит. Этот

мягкий зеленовато-черный минерал, плава¬ющий на воде, является одним из тех
своеобразных природных тел, которыми
поверхность земли вообще очень бедна.
Этот минерал, представляющий, вероятно,

продукт изменения жидкой нефти, содер¬жит до 50°/0 параффина и идет на при¬готовление очень ценнаго техническаго про¬дукта, называемаго церезином,заменяющаго
в некоторых случаях пчелиный воск.
Обработка этого минерала заключается в
выварке продукта из мергеля, потом его
дистилляции на огне в особых ретортах

и, наконец, удалении жидких углеводо¬родов путем прессования. Полученное та¬ким образом тело отличается, однако,
черным цветом, и для его дальнейшей
очистки его обрабатывают серной кислотой.
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Озокеригь до сих пор встречен лишь

в очень немногих местностях, и среди

них совершенно исключительное место за¬нимает Галиции, где начало его разра¬ботки было положено еще в 60-х годах.

Рис. 6. Разреэ копей Борислава по Голобеку
(1903).

Сейчас вся промышленность сосредото¬чена в трех местностях, в Бори¬славе, Трусковицах и в Золотвине, и в
последнее время ежегодно давала свыше

15 тысяч тонн природнаго продукта. Со¬вершенно исключительным богатством

горнаго воска обладает Борислав, лежа¬щий у самаго края Карпать и сделав¬шийся за последнее время крупным цен¬тром нефтепромышленности. Как видно
из прилагаемой карточки (см. рис. 6), гор¬ный воск лежит в верхней части соле¬носной толщи Карпат, где он образует
отдельныя жилы или выполнения пустот.

В последнее время озокерит образуется
на значительных глубинах до 700 метров.
Его добыча ведется отдельными шахтами и
связана с значительными затруднениями:

иногда неожиданно из стенок шахт вы¬деляются струи газов или полужидкой
нефти, которыя закупоривают выход ра¬бочим или же затрудняют их дыхание.
He меньшия затруднения создаются благо¬даря огромному давлению, наблюдаемому в
некоторых подземных работах: крепи
шахт сгибаются и ломаются, как спички,
и неожиданные обвалы засыпают целые
ходы.

6. Каменныйуголь. Каменный уголь
встречается в описываемой нами области

исключительно на крайнем северо-запад¬ном углу, где Галиция захватывает не¬большую частьбогатейшаго Силезскаго уголь¬наго бассейна. Этот бассейн, кстати ска¬зать открытый сравнительно недавно, в
конце XVIII века, представляет из себя
исключительно богатую область и в его
пределах лежит тот угол, в котором

ПРИРОДА, МАРТ 1915 г.

сходятся граниды России, Германии и Ав¬стрии (см. рис. 7, с схематическим изоб¬ражением бассейна); однако львиная доля
этих природных богатств принадлежит
Германии, которая с каждым годом
увеличивает свою разработку угля в этой
области, обслуживая им почти весь восток
своей страны.
Угольный район Галиции доходит до

Кржешовиц, причем главными пунктами
добычи является Яфорно, Тжебиния и Рудно;

добыча однако ведется недостаточно ин¬тенсивно и, по немецким источникам,
не может удовлетворить даже потребно¬стей одной только Галиции. Качество угля
не особенно высокое (содержание 60—70°

углерода), и обычно наблюдается значи¬тельная примесь железнагоколчедана, весьма
опаснаго, как способнаго вызвать само¬возгорание угля или порчу топок и котлов.
Тем не менее эти месторождения смогут

в будущем сыграть большую роль, благо¬даря весьма значительным количествам
угля, связанным в 47 горизонтов, с
общей мощностью почти в 100 метров.
7. Бурый уголь и торф. Помимо

каменнаго угля, Галиция имеет огромное

количество месторождений бураго угля, ко¬торый образует ряд небольших разбро¬санных скоплений в среде миоценовых
отложений почти на всей ея территории. Эти
молодые бурые угли лежат на соленосной
толще, и их состав колеблется около
55—60° углерода.
Неоднократно являлись они предметом

отдельных добыч и, при значительной
бедности Галиции твердым минеральным

Рис. 7. Каменноугольный бассейн Силеэии, Домбро¬ва и Австрии, по Г е б л е р у.

топливом, могут разрабатываться и впредь

для местных нужд, так как подсче¬ты общаго их количества на Канадском
геологическом конгрессе привели к циф¬рам между 4 и 8 миллионами тонн.

26
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Все эти запасы разбиваются на три отдельных
района; один из них тянется вдоль Карпатскаго
хребта, выходя на поверхность во многих пунктах.
Другие два района лежат в Подольской равнине,

где до последняго времени велись ннзначительныя
работы по добыче; а именно в области Рави
Русской м Жолкгева, с одной стороны, и в районе
Злочева, на восток от Лвова.

Может быть, гораздо большия богатства

минеральнаго топлива заключаются в весьма

богатых скоплениях торфа, который не
только покрывает в болыиом количестве
поверхность болотистых зон склонов
Карпат, но и в огромном количестве
скопляется в низовьях по берегам Сама
и Вислы.

8. Ж е л е з о. В настоящее время Гали¬ция почти не добывает собственнаго же¬леза и, при общем упадке руднаго дела и
отсутствии предприимчивости, ея разработки
железных руд с каждым годом все
падают 1). А между тем было время, когда
отсутствие путей сообщения заставляло эту

страну использывать свои собственныя бо¬гатства, и целый ряд старинных разрабо¬ток говорит об этом периоде подема.
Еще сейчас ряд названий местностей „Ру¬да“ показывает о том значении, которое
имели местныя выплавки железа. Еще в

первых годах прошлаго столетия Ш и н¬длер, большой знаток богатств Гали¬ции, указывал на бедность страны желе¬зом, но тем не менее отмечал возмож¬ность кустарной эксплоатации руд в бу¬дущем.
Железныя руды Гапиции по своему характеру и

происхождению принадлежат к четырем различ¬ным типам:

1. Одне свяэаны с теми цинковыми и свинцо¬выми рудами, которыя выступают в области Кра¬кова, и где попутно еще сейчас ведется добыча
бураго железняка с 55—60°/0 Fl2. 03. Для выплава

чугуна оне преимущественно продавались в Гер¬манскую Силеэию.
2. Второй тип руды связан с кристаллической

зоной Высокизя Татр, где руды имеют характер
краснаго железняка, реже бураго. Эти руды
частью выступают на северных склонах Татр,
но преимущйственно встречаются на южных—уже
в области Венгрии. Одно время шла их выплавка
в Закопанах, но она оказалась невыгодной.

3. Огромным распространением в области кар¬патских песчаников пользуется узкая зона глини¬стаго сферосидерита, которая тянется на протяжении
600 версть, состоя иэ отдельных более богатых
линэ, за которыми, однако, не признается большого

практическаго значения. В былое время оне разра¬батывапись довольно интенсивно, но по мере вы¬рубки карпатских лесов раэработка их стала
и) По данным 1910 года, общая добыча железных

руд Галиции в 1910 году составляла около 34
тысяч куб. метров бураго железняка.

падать, благодаря весьма ниэкому содержанию же¬леэа (от 30 до 50°/0 закиси железа).
4. Наконец, к последнему типу, но весьма рас¬пространенному, относятся болотныя руды, которыя
в связи с торфяниками накапливаются как в
предгориях Карпат, так и в Подольской равнине;
оне широко распространены по низовьям Сана
(напр., у Ярослава, Радымно) и по Днеетру (на сев.
от Самбора). Раньше эти руды довольно широко
разрабатывались, но примесь фосфора понижала их

практическую ценность. Оне содержат окиси же¬леза до 55%.
И тем не менее, несмотря на обилие

железных руд, хотя и бедных, добыча

их в последние годы сильно упала; же¬лезные рудники начали переживать тяжелый
кризис, и большое количество их прину¬ждено было закрыться, так что к 1910
году осталось только 2 работавших руд¬ника . около Тжебинии и Кжешковиц в
райне Кракова.
9. Цинк и свинец (серебро).

Из южной Силезии тянется по направлению
к юго-востоку богатейшая зона цинковых
и свинцовыхь руд, связанных с триасовыми
известняками. Эта зона главной своей частью
протягивается в районе русской ‘Полыиии,
где дает начало известному рудничному
району Олькуша; только одной стороной
захватывает она и самый северо-западный

уголок Галиции. Здесь в районе Тже¬бинии, Хжанова и Яворна мы встречаем
своеобразныя скопления кремнекислаго и
углекислаго цинка и сернистаго свинца
(свинцоваго блеска), которыя, повидимому,

образовались при действии горячих раство¬ров, поднимавшихся из глубин.
Относительное количество цинка и свинца

в рудах сильно колеблется, но преиму¬щественно добывается цинк, который здесь
же выплавляется, тогда как свинец по

большей части еще в руде продается в
Германскую Силезию. Однако, по сравнению
с соседними районами Германии и России,

добыча здесь весьма незначительна, и ко¬личественно едва достигает сотой доли
тех огромных запасов цинка и свинца,

которые разрабатываются в Силезии, почти
на самой границе с Россией, около Беутена
и Тарновицг.

Любопытно отметить, что в тесной гене¬тической связи с этими месторождениями
находятся скопления железных руд и что

к свинцовому блеску постоянно примешано
около 0,01°/0 серебра.

10. Другия полезныя ископае¬мыя Галиции. Кроме вышеописанных
полезных ископаемых, имеющих, несо¬мненно, большое экономическое значение,
в Галиции отмечается еще ряд минераль-
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ных тел, привлекающих наше внимание.

Правда, они не разнообразны, как не разно¬образно и геологическое строение этой страны.
Тем не менее многия при более внима¬тельном отношении к ним смогут явиться
предметами добычи и даже вывоза.
Драгоценных или полудрагоценных

камней Галиция почти не знает, что не¬удивительно, так как последние почти
без исключения связаны с изверженными

породами. Только в районе древних ба¬зальтов около Кракова (особенно у Рудно)

попадались светленькие аметисты, а пло¬хие агаты, по словамь стараго изследо¬вателя Польши,—П уша, нередко в тех
же местах выпахивались плугом из паш¬ни; но гораздо интереснее и красивее их
те водяно-прозрачные кристаллики к в а р¬ца (горнаго хрусталя), которые широко
распространены в меловых карпатских

песчаниках и по главному своему место¬рождению получили название мармарошских
алмазов (от гор. Мармароша в Венгрии).

На северном склоне Карпать они встре¬чаются в верховьях Сана и Стрыя и
особенно хороши в некоторых местах
Буковины, где их население называет
„драгомитами", слово, в котором нельзя
не узнать славянскаго корня.

He менее любопытны и находки я н т а р я,
который нередко попадается в третичных
породах около Жвова и в других местах

Галиции иногда его куски достигают огром¬ных размеров; однако, по случайности и
разбросанности мест нахождения они вряд
ли когда-либо смогут иметь практическое
значение.

Вторую группу полезных ископаемых
составляют фосфориты, асфальт,
огнеупорныя глины и огромныя
скопления гипса.

Несомненно, что для такой земледельче¬ской страны, какой является Галиция,
месторождения фосфоритов, как не¬обходимых средств удобрения, являются
весьма важными. Однако, богатыя этим
минералом русския месторождения Подолии
заходят в область бывших немецких

земель, только небольшим углом; они об¬нажаются на берегах Днестра на границе
Буковины и Галиции в меловых слоях
Мельницы (на карте — Ph). Желваки
встречаются здесь в довольно больших

количествах и содержат около 25°/0 фос¬форной кислоты.

Весьма богата Галиция глинами, ко¬торыя в широких размерах использы¬ваются в равнинной части для выделки

кирпичей и черепицы, Однако, хороших
огнеупорных сортов довольно мало, и к
ним можно отнести только каменноугольныя

глины в Западной Галиции. Оне зале¬гают здесь тонкими прослойками в ряде
отложений каменнаго угля в обласи Хржа¬нова, совершенно напоминая по условиям
своего залегания наши глины Новгородской
губ., около гор. Боровичей. Месторождение

глин сильно выработаны, и в них по¬следнее время чувствовался недостаток.
Зато огромно распространение шпса, ко¬торый захватывает в Галиции целые
районы, обнажаясь в виде красивых бе¬лоснежных скал, сплошных стен по
тфчению Днестра, Местами он дает пре¬краснаго качества мелкозернистый алебастр.
Было бы весьма затруднительным отме-

Рис. 8. Каменоломня порфира около Кракова.

тить все те местности, где он встречает¬ся в больших количествах; достаточно
указать, что он тянется почти сплошной
полосой, лежащей на меловых породах

от Львова на юго-восток до Скалы и Хо¬тина по направлению к Бессарабии.
Наконец, трегью группу полезных

ископаемых представляют различные стро¬ительные материалы, которых Карпаты до¬ставляют в значительных количествах

и в большом разнообразии. Особенно ин¬тересным в этом отношении является рай¬он Кракова, где в древних извержен¬ных породах—порфирах и меиафирах—
имеется прекрасный материал для плит,

ступенек и мостовых. Большой известно¬стью пользуются в том же районе мра¬моровидные известняки, которые в течение
многих столетий применялись для поде¬лок и скульптурных работ в обществен¬ныхзданиях Кракова (преимущественно тем¬но-красный мрамор с белыми жилками
около Кжешковиц). Кроме того значитель¬ная часть известняков Галиции идет на



407 A. E, Ферсман. 408

обжиг извести, а связанныя с ней про¬слойки мергелистых пород могут явиться
важным материалом для производства це¬мента.

5. Ископаемыя богатства Буковины.

В орографическом и геологическом
отношении Буковина представляет собой
продолжение Галицийской области, связывая
район Румынии с северо-восточной дугой
Карпат. Горный или холмистый характер

местности, прорезанной глубокими долина¬ми с шумными реками Золота-Быстрицы,
Молдавы, Серета и других придают Буко¬вине исключительно живописный характер.
Весь район, лежащий на восток от

Кимполунга повторяет до мельчайших де¬талей полосу Прикарпатья в области Гали¬ции; та же зона выхода соленосных источ¬ников и соляных залежей, такая же по¬лоса нефти вдоль ея и полоска кар¬патских песчаников с железными ру-

Рис. 9. Кимполунг в долине Молдавы.

дами к западу. Но зато юго-западный

угол, вдающийся клином в Венгрию, рас¬крывает нам совсем иныя, еще не встре¬чавшияся картины; здесь обнажается более
глубокое ядро Карпатскаго хребта, и разно¬образные виды кристаллических сланцев
и гнейсов образуют берега живописных
долин и ущелий многочисленных рек.
Внутри этих сильно смятых и древних

слоев встречаются скопления тяжелых ме¬таллов, и с севера, из Трансильванских
предгорий, мимо 1мрлибабы протягиваются

сюда.разныя месторождения, содержащиясви¬нец, медь, цинк и марганец. Этот за¬терянный уголок Буковины еще ждет луч¬шаго будущаго (см. рис. 9).
Попытаемся в кратких чертах описать

и перечислить главнейшия полезныя иско¬паемыя этой области:

1. Каменная соль. Как выше ука¬зано, в области Буковины обнаружено боль¬шое количество месторождений каменной co¬
nn, но в последнее время здесь разрабаты¬валось только одно в южной части,уКачики.

2. Н е ф т ь. Еще в XVIII веке горное
масло было открыто в Буковине немецки-

ми и французскими изследователями. В на¬стоящее время нефть обнаружена в це¬лом ряде пунктов, которые связывают
районы галицийской и румынской добыч.

Огромное экономическое будущее ждет раз¬работку нефтяных богатств этого района.

3. Уголь. Буковина не обладаетместо¬рождениями каменнаго угля, но на ея тер¬ритории известен ряд небольших скоп¬лений бурых углей в северо-западной ча¬сти, совершенно аналогичных углям Га¬лиции. Эти месторождения вряд ли смо¬гут иметь большое практическое значбние.
Ббльшее значение представляют залежи
торфяников, в обилии встречающихся как
на склонах Карпат, так и на равнине.

4, 5. Цинк исвинец. Эти дваэле¬мента встречаются в западной части Буко¬вины в нескольких пунктах (особ. у
Еирлибабы), но болыиого практическаго зна¬чения не имеют. Небольшая добыча свин¬цоваго блеска велась в 1910 году около
Стулпикан.
6. Марганец. Среди минеральных

богатств той кристаллической зоны Кар¬пат, которая выходить в западной части
Буковины, исключительно важное место в
горной промышленности занимает добыча
марганца, Этогь исключительно важныйдля

железной промышленности элемент встре¬чается здесь в целом ряде мест, но его
разработки сосредоточены у Якобен и Дор¬ны-Ватры, при чем дают в год свыше
150 тысяч куб. метров руды. У Якобен

имеется весьма значительная залежь пере¬киси марганца (пиролюзита), зажатаго в
слюдисто-роговообманковых сланцах. Ру¬да, однако, сильно пропитана кремнеземом
и не отличается высокими качествами. Не¬которым подспорьем для промышленности

является возможность одновременно добы¬вать и железную руду, образующую непра¬вильныя скопления в том же сланце.
7. Железо. Буковина бедна железны¬ми рудами, и те немногия предприятия, которыя
раньше здесь разрабатывали железо, в
настоящее время должны были прекратить
свою разработку.
В пределах зтой области мы ветречаемся с

продолжением все той же зоны Карпатских пес¬чаников с редкими скоплениями сферосидеритов,
не имеющих большой практической ценности. Боль¬ше внимания должна привлечь целая зона шпатоваго,
краснаго и магнитнаго железняков, которая тянет¬ся из Венгрии через Кирлибабу и обнажается у
Дорны-Ватры на юге.

8. Медь. Восточные склоны Карпат,

как мы уже указывали, весьма бедны тя¬желыми металлами, и в частности медь
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здесь нигде почти не была встречена, за
исключ'ением ничтожных скоплений на р.
Санть, несколько севернее Санока.

Но в горной части Буковины нам из¬вестен ряд месторождений меднаго кол¬чедана, из которых последнее время раз¬рабатывался рудник у Стулпикан. He
меныиий интерес представляет собой це¬лая зона тяжелых металлов, которая в
виде отдельных линз, включенных в
слюдяные или хлоритовые сланцы, тянется

из Венгрии через Кирли/бпбу, Фундул¬Молдовей до Позориттьг, расположенной на
берегу Молдавы.

9. Другия по л е з н ы я и с к о п а е м ы я.

Благодаря тому, что восточная Буковина со¬ставляет лишь продолжение равнины восточ¬ной Галиции, в ней мы встречаемся с
большинством тех полезных ископае¬мых, которых мы видели связанными в
последней с осадочными породами различ¬ных возрастов. На вершинах Карпат
нас привлекаютте же кристаллы го р н а г о

хрусталя, а в породах равнины — от¬дельныя зерна я н т а р я или залежи гип¬сов, известняков и фосфори¬т о в . Столь же богата Буковина разнооб¬разным строительным материалом, но в
ней не менее, чем в Галиции, наблюдается
недостаток твердых изверженных пород.

Но, с другой стороны, западный уголок
Буковины дает много указаний на другия

полезныя ископаемыя, на те тяжелые ме¬таллы, которыми так бедна перифериче¬ская дуга Карпат и так богаты области
внутри ея, в Трансильвании и Венгрии.
Правда, что мы имеем лишь отдельныя

отрывочныя указания чисто минералогиче¬скаго характера, но они несомненно вызы¬вают большой интерес; это — з о л о т о,
серебро, ртуть, хром, мышьяк и
а с б е с т , кроме вышеотмеченных—меди,
цинка, свинца и марганца.
Золото, которое еще с отдаленных

времен добывалось в соседних областях

Трансильвании, встречается в небольших
количествах в реках восточнаго склона,—

по Цибо, Молдаве и особенно по Золота¬Быстрице, где его пытались неоднократно
вымывать из песков (особенно в районе
Якобен).
Повидимому, незначительны скопления и

других металлов: с е р е б р а, изредка
встречавшагося в жилах Кирлибабы,
м ы ш ь я к а, образующаго жилки сернистых
соединений у Шара-Дорна, и, наконец, и
х р о м а, связаннаго в виде хромита с
змеевиками долины Молдавы.

В тесной связи с этими тяжелыми ме¬таллами находятся в Буковине месторо¬ждения сернаго колчедана, который в
последнее время добывался у Фундул-Мол¬довей и обжигался для получения серной
кислоты. Этоть богатейший район Буковины
уже давно привлекал внимание деятелей

горнаго дела, и совершенно справедливо от¬мечал в 1855 году известный геолог
Котта, что юго-западный уголок Букови¬ны в будущем можеть превратиться в
„одну из наиболее богатых провинций

Австро-Венгрии", если только будут про¬рублены дороги и использованы водные пути.
6. Минеральные источнини северо-восточных

снлонов Карпать.

Ископаемыя богатства страны заключают¬ся не только в твердых горных поро¬дах и в тяжелых металлах, но и в

водах, вырывающихся из глубин и при¬носящих на поверхность неведомые ей ме¬таллы или соли, соединения радия или про¬дукты его распада. Горячие минеральные
источники — эти носители таинственных

целебных свойств—составляют великое

национальное богатство страны, и нельзя го¬ворить о полезных ископаемых края, не
коснувшись и их.

Обычно минеральные источники являются

наследием вулканической деятельности,

как бы остатками некогда могучих горо¬образовательных процессов, и мы видим^
что обыкновенно они собираются в тех
местах, где нарушено равновесие земной
коры и гигантские разломы скрыты под,
казалось бы, спокойной поверхностью земли.

Вот почему обычно минеральныя воды глу¬бин тянутся целыми цепями вдоль гор¬ных хребтов или, как у нас на Кавка¬зе или в Богемии, сосредоточиваются у под¬ножия или в долинах утихающих и ус¬покаивающихся областей.
Но мощная дуга Карпат не дает нам

богатых минеральных терм, могучия
складки не сломали глубоко поверхности
русской равнины, и, как тяжелыя каменныя

волны, оне лишь накатились на ея гранит¬ную твердыню. В то время, как внутри

этой гигантской дуги выливались распла¬вленныя массы, горячие источники вырыва¬лись из глубин, газообразные продукты
извержений струями выделялись в неспо¬койном кольце венгерской равнины, на
периферии дуги было более спокойно, и почти
нигде молодые вулканы не проложили себе
пути сквозь могучие покровы осадочных



411 A. E. Ферсман. 412

пород. Только на западе, где Карпаты на¬легли на старыя стадии Судет, мы видим
редкия отдельныя термы с теплой водой с

типичными свойствами глубоких вод. Та¬ковы источники известнаго курорта и кли¬матической станции Закопане у подножья
Высоких Татр.

Но если Галиция бедна глубокими источ¬никами с ювенильной водой внутренних
неведомых нам раскаленных очагов, то
зато богата она источниками иного типа с

иными элементами и иного происхождения.

Подземныя циркулирующия воды неизбежно

Рис. 10. Прорыв р. Дунайца около Шавницы.

обогащаются теми соединениями, о которых
мы говорили выше; сернокислыя соли, соли

железа, продукты окисления серы, осадки

старых .морских бассейнов,—все это под

покровом земной поверхности перерабаты¬вается подземными водами, растворяется,
перекристаллизовывается и’вновь осаждает¬ся, или же выносится на поверхность в
виде разнообразных целебных минерапь¬ных источников.

Так создаются многочисленные ключи с

хлористым натрием, почти сплошной по¬лосой тянущиеся вдоль главнаго хребта1).

Многие из них, как Ивонич в живопис¬ной долине около Кросно или Равка в за¬падной Галиции, богаты иодом и бромом, и
потому являются целебными водами; дру¬гие, как Шавница и Крыница в узких
долинах бассейна Дунайца (рис. 10.) и По¬прада, являются одними из важнейших
*) Зона их выходов на карте по.мечена штри¬ховкой.

по климатическому режиму и живописней¬ших уголков Карпат.
He менее богаты и важны в медицин¬ском отношении многочисленные серные и
сернокислые источники; таковы—небольшой

курорт Кжешкоиицы около Кракова с хо¬лодными сернокислыми водами, или Труска¬вицы около Дороюбича с соляными и сер¬ными купаниями.
He менее богата минеральными водами и

Буковина, где особое значение приходится
приписать красивой климатической станции

Дорна-Ватра; здесь высоко в горах, не¬далеко от румынской границы, вытекают
холодные железистые источники, в кото¬рых обнаружена небольшая радиоактивность,
связанная с содержанием в воде радия.

7. Заключекие.

Мы попытались в кратких чертах на¬рисовать картину минеральных богатств
Галиции и Буковины. Эти богатства еще
во многих местах лежагь скрытыми в

недрах земли и ждут своей разработки.
Горное дело и его современное состояние
далеко не отвечают этим богатствам, и

цифры общей добычи горной промышииенно¬сти за последние годы не могут служить
показателями самых природных запасов.

Галиция по преимуществу страна земле¬дельческая, и потому на развитие горнаго
дела в ней до сих пор не обращалось
достаточнаго внимания.

В общей горной промышленности Австро¬Венгрии, столь богато наделенной от при¬роды разнообразными ископаемыми, добыча
тяжелых металлов и угля в Галиции и
Буковине занимала весьма низкое место;
но зато добыча нефти и горнаго воска, с
одной стороны, и каменной соли—с другой,
являлись исключительно важными статьями

экономической жизни этого государства и
давали большой доход казне, благодаря
весьма высокому обложению этих продуктов.
Огромное будущее ожидает разработку

нефти, солей калия и каменной соли, осо¬бенно при правильной постановке их экс¬плоатации, урегулировании акциэа и осво¬бождении от тяжелой зависимости таможен¬ных ставок.
Как сложится будущее этого края, как

пойдет дальнейшее использование его при¬родных богатств, — на это ответить сей¬час трудно, но русское общество должно
знать о природных богатствах этой ста¬рорусской земли и учитывать их роль в
общей экономической жизни чашей страны.
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Нападениф и защита в военных действиях.
Н. А. Артфмьфва.

(Окончание ).

Соответственно развитию оружия и ору¬дий нападения, действующих на разстоянии
нескольких версть, пришлось усилить и

зрение. Для такого усиления необходимо:

во-первых, увеличить лзображение предме¬та на сетчатке, что достигается комбинацией
стекол определенной кривизны; во-вторых,
сделать изображение достаточно ясным,
что достигается увеличением обектива,
залавливающаго ббльшее число лучей от

предмета, чем зрачок глаза, и, в-тре¬тьих,сохранить оценку разстояния для да¬леких предметов, что достигается приме¬нением для каждаго глаза особаго обек¬тива с разстановкой этих обективов

изображения каких-либо меток, напр., стол¬бов, расположенных на строго определен¬ных разстояниях от наблюдателя; тогда

• Рис. 76. Рис. 77.

Рис. 78. А. Зрительный аппарат на наблюдательной башне
военнаго судна. Обективы расположены в утолщенных

концах трубы.

наблюдаемый предмет покажется как бы

находящимся у метки соответствующаго раз¬стояния.
Если разсматривать одним и тем же

окуляром верхнюю часть предмета правым

обективом, а нижнюю левым, то полу¬чаются несовпадающия изображения, как,
напр., на рис. 78 В, изображения АА и

Рис. 76. Германский артиллерист, наблюдающий за попада¬нием снарядов. Обективы трубы расположены на концах
ея, выступающих из-за дерева.

Рис. 77. Обективы расположены выше головы наблюдателя,
скрытаго в овраге.

другь от друга на значительно большее раз¬стояние, чем разстояние между зрачками,

причем лучи, несуидие изображение пред¬мета через правый обектив, направля¬ются системой зеркал или призм в оку¬ляр, расположенный непосредственно у пра¬ваго глаза, а через левый обектив—в
окуляр леваго глаза. Наблюдатель, выста¬вив такие широко разставленные искус¬ственные зрачки из-за какого-либо при¬крытия (рис. 76 и 77), может находиться
сам в полной безопасности от пуль. Для
увеличения верности оценки разстояния можно
одновременно с предметом разсматривать
через те же окуляры стереоскопическия

Р“ис. 79. В.' Изображение наблюдаемаго зрительным аппара¬том корабля и скАлы с показателем разстояний.

ВВ верхней и нижней части корабля; для

совпадения изображений приходится несколь¬ко переместить обективы или призмы,
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направляющия лучи. Это перемещение, стро¬го - определенное для каждаго разстояния,

*

Рис. 79. Мачта из стальных лент.

производится микрометрическим винтом,

передвигающим одновременно с этим и

особый указатель по скале с нанесенными
на ней соответствующими разстояниями.

При совпадении изображений указатепь по¬казывает разстояние предмета. Зритель-

Рис. 80. Наблюдательный пост на верху мачты.

ные аппараты с таким измерителем

разстояний употребляются для морских на-

блюдений и устанавливаются где-нибудь на
возвышенном пункте корабля (рис. 78 А).

Наблюдательные пункты на суше вы£и¬раются где-нибудь на вершине холма, на
высоких деревьях или же устраиваются

на специальных мачтах (рис. 79 и 80). Доста-

Рис. 81. Автоматический фотографический аппарат Фабра на
аэроплане.

точный простор для наблюдений открывает¬ся лишь с высоко парящих самолетов.
Непосредственныя зрительныя восприятия

слишком субективны и поверхностны. Прр

обследовании мест неприятельскаго распо¬ложения и выяснении характера местности

предпочитают пользоваться фотографиче¬скими снимками, делаемыми, главным об¬разом, с самолетов. Для фотографиро¬вания применяются как обычныя камеры,
так и автоматическия (рис. 81). Механизм
производящий снимки через определенные
промежутки времени на ленте, подобной

Рис. 82. Мост и дорога, фотографированные с дирижабля.
Видна также тень самого дирижабля.

кинематографической, приводится в дви¬жение маленьким пропеллером, движу¬щимся под давлением встречнаго воздуха.
Какой отчетливости достигают на сним-
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ках с самолетов, показывают рис. 82,

представляющий дорогу, мост, прохожих

и тень от самого дири¬жабля, снятых с гер¬манскаго „Парсифаля", и
рис. 83, представляющий

парад войск в Берли¬не в блаженной памяти

мирное время при посе¬щении Германии англий¬ским королем.
Для предохранения от

таких фотографирований
в военное время имеется
только одно средство —
уничтожение прозводящих
разведку самолетов, что
безпощадно и делается, и
иногда не без успеха. В

виду такой опасности де¬лались попытки замены фотографирующаго
человека голубем, снабженным во время
полета небольшой автоматической камерой,

но неизвестно, достигнуты ли этой немец¬кой затеей какие-либо результаты в воен¬ное время, Большаго успеха надо, повиди¬мому, ожидать от автоматическаго фотогра¬фирования аппаратами, подымаемыми в не-

От всего этого, выслеживающаго и под¬сгерегающаго, только одна защита—покров

Рис. 83. Парад войск в Берлине, фотографированный с дирижабля.

ночи, но и его дерзко разрывает рука на¬падающаго: из жерл пушек вылетают
в высь, а оттуда медленно спускаются на

саморазвертывающихся парашютах ярко

светящие в течение нескольких минут фа¬келы (рис. 87 и 88); подобные же факелы,
только меньшей силы и продолжительности
горения, выбрасываются из ружей (рис. 89),

Рис. 84. Ракеты с фотографической камерой, приготовлен¬ныя н пусканию.

бесную высь ракетами и медленно спускаю¬щимися на саморазвертывающихся парашю¬тах (рис. 84, 85 и 86).
природа, март 1915 г.

Рис. 85. Ракета с камерой, поцнимающанся кверху.

а с высот, с боков и снизу вытягива¬ются лучевыя щупальца гигантских про¬жекторов (рис. 90).
27
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предпочитают разыскиванию атакующих

прожекторами (рис. 91) полное погружение
в мрак и этим сокрытие от нападающаго.

Рис. 86. Опускание фотографической камеры на парашюте.

У камеры виден в наклонном положении хвост, оканчи¬вающийся рулем, неипоэволяющим камере вращаться во¬круг своей оси.

Свет способствует нападению и актив¬ной защите, а мрак ночи—пассивной. Осве¬щая нападающаго, защищающийся открыва¬ет свое местоположение. Вследствие недо¬статочной защиты против атак подводнаго
и воздушнаго флотов, в последнее время

Рис. 87. Освещение поля сражения факелами, опускающими¬ся на самораэвертывающихся парашютах. Факелы выбра¬сываются в особых снарядах иэ орудий.

Все отдельныя части современнаго боен¬наго аппарата нападения и защиты во всей
их совокупности представляют в каждый

момент военных действий крайне фанта¬стическую картину распределения на эемле,
под землею, в воде и в воздухе. Необ¬ходимая связь между армиями и частями

■ СОм мрн 5HR A риеи: FIXED

Рис. 88. Различные снаряды, употребляемые в современной войне. 1. Шрапнельный снаряд; вниэу взрычатое вещество.
2. Головка снаряда; ударник вверху выэывает при выстреле запал, передаваемый по каналу устанавливаемой длины

массе вэрывчатаго вещества,—время взрыва зависит от длины канала; ударник внизу выэывает взрыв при оста¬новке снаряда. 3. Такая же головка с автоматическим механиэмом, вызывающим взрыв через определенное время.

4. Бриэантный снаряд с сильновэрывчатым веществом (пикриновая кислота с примесями—лиддит, чимозе, мели¬нит или тринитротоулол); ударник в задней части снаряда производит взрыв при остановке снаряда. 5. Шрап¬нельно-бриэантный снаряд. 6. Разрывной снаряд для разстреливания самолетов; взрыв вызывается нажимной кнопкой
при попадании; под камерой с вэрывчатым веществом помещается ударник, вызывающий при выстреле горение осо¬баго вещества в нижней части снаряда, дающее черный дым, отмечающий путь снаряда. 7. Снаряд, бросаемый с само¬летов; взрыв производится ударником, освобождаемым при вывинчивании винта, вращаемаго пропеллером в верхней
части снаряда при падении его (при транспорте винт предохраняется от вывертывания показанной шпилькой). 8. Снаряд
для освешения факелами, загорающимися при разрыве снаряда и спускающимися на самораэвертывающихся парашютах 9.
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их, между отдельными боевыми единицами своего фронта; для отметки каких-либо
морского флота, между самолетами и их особых мест неприятельскаго расположе-

|ния с них бросаются факелы с бен¬;гальским огнем того или другого цвета.
^игнализация флажками и фонарями хо-

Рис. 90. Гигантские прожекторы для разыскивания
Рис. 89. Освещение факелами, выбрасываемыми иэ ружей. самолетов ночью.

штабами, между наблюдателями и напра¬вляемыми ими издалека орудиями, между
вблизи расположенными, но скрытыми в

траншеях частями одного полка — дости¬гается лишь широким применением всех
способов сигнализаций. При малых раз¬стояниях еще не оставлена сигнализация
двумя флажками (рис. 92), заменяемыми в
темное время фонарями. К такой же си-

рошо видима и со стороны, а потому пере¬даваемые ею знаки могут быть перехва¬чены неприятелем, Более секретной явля¬ется световая сигнализация пучком лучей,
направляемым зеркалами. Свет может
быть солнечный, или же искусственный. Та-

Рис. 91. Обследование прожекторами лондонскаго неба.

гнализации прибегают и самолеты при раз¬ведках на небольших разстояниях от

Рис. 92. Двухфлажная сигналиэадия на короткое разстояние.

кая сигнализация с высокаго пункта мо¬жет быть воспринимаема даже на десятки
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верст. Перехватить такой световой сигнал
можно лишь на пути пучка.

На небольших раэстояниях — до 10
верст — пользуются легкими переносными
световыми аппаратами (рис. 93).

Световой сигнализацией пользуются и для
направления самолетов в ночное время.
Для этого на некоторых разстояниях
друг от друга устраиваются постоянныя

станции (рис. 94), имеющия маяки, посылаю¬щие в определенной последовательности
световые сигналы различной продолжитель-

Рис. 93. Световой сигнальный аппарат германской армии.

A—труба, собирающая лучи в тонкий пучок, В место поме¬щения электрической лампы, С—место включения аккумуля¬торной батареи, Д—прерыватель тока, Е—призматический
бинокль.

ности с неодинаковыми паузами. Каждая
станция посылает определенную комбинацию
сигнапов, по которой она и может быть
отличима.

Туман и непогода исключают пользова¬ние световой сигнализацией, а поэтому глав¬ное место в современных военных дей¬ствиях занимает самая надежная из
всех родов сигнализации—электрическая:

телеграф и телефон. Все центры упра¬вления крупными частями армии имеют
две отдельных сети для пользования обо¬ими родами электрической сигнализации

иШииииии иИШииииИ Ьиииш ииШ ИШИШии ИиииииИ

Рис.94. Германские маяки для направления самолетов ночью.
Сила света 50.000 свечей; видимость не менее 40 верст.
В средине—Потсдамский маяк, справа—иоганнистальский.

Внизу—световые сигналы (из коротких и длинных све¬товых промежутков и погасаний) соответственно числам
45.123 и 1242.

(рис. 95). Мелкия части армии сообщаются
со своими центрами и друг с другом

главным образом телефонами, Телефо¬нами пользуются не только для передач»
разговора, но и прерывистых звуков: ко-

Бригада Ьригада

Рис, 95. Схема телеграфных и телефонных сообщений ме¬жду частями армии. Пунктиром покаэаны телефонныя, a
сплошной чертой—телеграфныя линии.
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ротких или длинньцс соответственно точке

или черточке телеграфнаго шрифта. Эти

прерывистые эвуки, вызываемые перемен-

Рис. 96. Устройство германцами полевой телефонной линии.

ными токами, получаемыми от особых

прерывателей, отчетливо улавливаются ухом

даже тогда, когда разговор в телефон

становится совершенно неразлкчим, что

бывает, напр., при плохой изоляции те-

еннаго телефона для телеграфной сигнали¬зации делает возможным пользование им
при неизолированной, уложенной на землю,
проволоке. Сигнализация остается уловимой
даже при перерыве проволоки на несколько

сажен, если только почва, на которой ле¬жат оборванные концы, не слишком суха.
Для военных телеграфа и телефона

пользуются или существующими телеграф¬ными и телефонными линиями, или же про¬водят специальныя „полевыя" линии. Про¬вода для них берутся голые или очень
слабо изолированные и тогда подвешивают¬ся на очень легких переносных столбах,

рис. 96, или же с хорошей изоляцией, защи¬щенной от механических повреждений обмот¬кой из железной или стальной ленты (бро¬ней), и тогда укладываются прямо на землю.
Последний способ более скорый, но требу¬ет более тяжелых проводов, чем первый.

Можно, впрочем, воспользоваться и про¬водом со слабой изоляцией, а при сигнали¬зации на разстоянии нескольких верст
даже голым уложенными на землю, если

применять описанный выше телефонотеле¬графирующий аппарат.

Затруднения при прокладке . линий и не¬возможность устройства их в местности,

открытой для нападения неприятеля, заста¬вляют и ка суше пользоваться безпрово¬лочной телеграфией. Все аппараты для нея
могут быть транспортируемы небольшим
числом лошадей или же автомобилем
(рис. 97).

Безпроволочная телеграфия имеет боль¬шой недостатон: приемный аппарат захва¬тывает вместе с предназначенными ему
сигналами и все другие подобнаго рода, одно¬временно распространяющиеся в простран-лефонной сети или при очень большом

сопротивлении ея. Такое приспособление во-

Рис. 97. Полевая станция безпроволочнаго телеграфа. Раз¬борная мачта для антенны перевоэится на крыше автомо¬биля.
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стве, если они достаточно сильны. Однако

невозможность какой-либо другой электри¬ческой сигнализации для передвигающихся
судов морского и воздушнаго флотов де¬лает безпроволочную телеграфию в этих
случаях незаменимой (рис. 98).

Сигнализация безпроволочной телеграфией

нашла себе широкое применение в Герма¬нии для определения местоположения само¬летов ночью и во время тумана. Для этой
цели вдоль всей германской границы (рис.99)
устроены небольшия станции безпроволоч-

Рис. 9ф. Раэведка на аэроплане с передачей результатов

беэпроволонным телеграфом. Видны: передаточный аппа¬рат и свешивающаяся антенна.

наго телеграфа, непрерывно посылающия
определенные сигналы. Сигналы каждой
станции распространяются в некотором

районе с резкой отчетливостью, и проле¬тающий вблйзи самолет, по силе получае¬мых сигналов и по характеру их, точно
определяет свое местоположение. Станции
обслуживаются очень немногочисленным

персоналом, а некоторыя из них, рабо¬тающия автоматически, обходятся и совсем
без него.

Для успешности нападения и защиты не¬достаточно, конечно, во-время узнать, но

необходимо во-время и с достаточнсй си¬лой воздействовать. Решающим момен¬том, как в отдельных стычках, так

и в отдельных эпизодах генеральнаго

сражения, является достаточное количество

солдат, т.-е. так называемая „жив?.я
сила“.

Сосредоточение в данном месте с наи¬меньшей затратой времени необходимой „жи¬вой силы“ столь же важно для нея, как даль¬ность полета и верность попадания для снаря¬дов. Поэтому пути сообщения для „живой си¬лы“— почти то же, что орудие для снаряда, и
им не даром приписывается значение чет¬вертаго рода оружия. Бездорожье пригодно
только для пассивной защиты, активная же

защита нуждается в путях сообщения еще
более, чем нападение, ибо нападающий,

взявший в руки инициативу, имеет до мо¬мента решающих действий всегда больше
времени для подготовки, но все преимуще¬ства его отпадают, если защищающийся

успеет во-время сосредоточить необходи¬мыя силы и доставить орудия к угрожае¬мому месту. Попытки произвести нападение,

когда обороняющийся подготовил пассив¬ную защиту в траншеях и окопах, и актив¬ную защиту сосредоточением ружейнаго, пу¬леметнаго и орудийнаго огней при достаточ¬ном количестве „живой силы“, — должны
неминуемо кончиться поражением нападаю¬щаго. *

Быстро перемещающаяся армия на фронте

значительнаго протяжения, каковой устана¬вливается при современныхвойнах.играет
роль кулака боксера. Владеющий в совер¬шенстве искусством бокса кажется как
бы защищенным стеной кулаков, на

которую неминуемо попадает кулак напа¬дающаго, и одновременно с тем из любого
места такой живой стены грозит тяжелый

удар противнику. Столкновение такого бо¬ксера с более сильным, но мало пово¬ротливым противником ведет в луч¬шем случае к нерешительным резуль¬татам.
Участвующия в современной войне боль¬шия массы войск и военнаго материала
представляют значительныя трудности для

достаточно быстраго передвижения.

Поход пешком, при перевозке артилле¬рии, всей амуниции, снаряжения и парков
лошадьми, при передвижении только по по¬ловине дороги — при чем для сохранения

порядка пришлось бы исходить при устрой¬стве колонны из наиболее узких проезд¬ных дорог, а для правильности движения
и своевременнаго перестраивания во фронт

в случае нападения, поддерживать опреде¬ленные интервалы между разведочными, го¬ловными, основными, резервными, аммуни-
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ционными, санитарными и пр. частями—за¬нял бы уже для одн&й дивизии путь от
30 до 40 верст. Хвост такой колонны за
суточный переход переместился бы не да-

лее места, занятаго в начале перехода
головой.
Армия при таком походе заняла бы

длину около 200 верст, и на одно высту¬пление и подбирание колонны в другой
строй потребовалось бы от одной до двух
недель, не говоря уже о времени самого

перехода. Поход в параллельных колон¬нах, конечно, эначительно сокращает время
перехода, но требует большаго числа па¬раллельных дорог, достаточно крепких и

удобных для перевоза артиллерии. Непо¬средственное перемещение войсковых масс
применяется поэтому только при отсутствии
железных дорогь, а вообще же лишь для

окончательных построений и местных не¬больших перемещений. Все же сколько
нибудь значительныя перемещения выпол-
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няются путями сообщения с большою про¬пускной способностью и грузоподемностью,
каковыми единственно могут служить же¬лезныя дороги.
При недостаточном количестве постоян¬ных железных дорогь устраиваются во
время войны военно-полевыя дороги, но

Рис. 100. Бациллы более смертоносны, чем пули. В крым¬скую войну на каждые 16 солдат один умирал от ран
и четверо от болезней.

грузоподемность и пропускная способность
их вследствие временнаго характера полотна

бывают у них обычно незначительны. Кро¬ме того, оне требуют значительнаго вре¬мени для своего изготовления и поневоле за¬паздывают иногда к тем моментам, когда
бывают особенно необходимы. В виду

этого в местностях предполагаемаго на¬падения или ожидаемой защиты строятся
уже в мирное время такия железныя до¬роги, приближающияся по своим качествам
к обыкновенным дорогам. Эти „страте¬гическия" железныя дороги, хотя и дорого
стоящия и предназначающияся для военных

целей, являются со стороны мирной куль¬туры все же наиболее оправдываемой мерой,
ибо оне ведут к промышленному и куль¬турному раэвитию края в мирное время.
Такую' же роль, как по интенсивности
перемещения, так и по влиянию на мирную

культуру, играют транспортныя суда.

Перемещения на лошадях и в автомо¬билях имеют для самой живой силы вто¬ростепенное значение. Первый способ воз¬можен при всяких дорогах, второй—тре¬бует хороших шоссе, но зато в послед¬нем случае представляет самый быстрый
способ сообщения, применяемый с большой

пользой для вестовой, санитарной и разве¬дочной служб и даже — при оборудовании
пулеметом или очень легким орудием и

при бронировке—для непосредственнаго на¬падения.
По летописным сказаниям, за плками

нападающиж шли стаи зверей - хищников,
волков и шакалов, а небо наполнялось

вороньем и стервятниками: эти союзники
доканчивали жертвы нападения. Такие ужасы
теперь значительно уменьшились, но за то
еще более жестоки стали другие союзники

войны, не отмеченные летописцем; с боль¬шей силой, чем прежде, действуют на изне¬женнаго культурой человека атмосферныя
условия и нарушенныя условия обычной гигие¬ны, тучами нападают на него насекомыя, a
в воде, в земле, в пище, в одежде, в

воздухе и даже внутри самих насекомых

притаились готовыя для нападения, неощути¬мыя, но жестокия, как дыхание смерти,
микроскопическия существа, несущия холеру,

дизентерию, тифы, малярию, заражение ран,

столбняк и другия инфекции.

Хотя непогода и все эти существа оди¬наково нападают на обоих противников,

как бы мстя за попираемые законы чело¬вечности, но в некоторых случаях на¬падающий может поставить защищающагося
в такия условия, что холод, голод, жажда

и болезни явятся его сторонниками и до¬кончат начатое им нападение. В этих
целях нападающий старается лишить своего
противника топлива, отрезает подвоз ему
сестных припасов и перехватывает

питающие его источники. Вызванный недо¬статками питания голод и сопровождающия
его, вследствие ослабления организма, бо¬лезни причиняют еще болшия опустошения,
чем оружие и орудия нападающаго, и ведут

к сдаче осажденнаго и к победе нападаю¬щаго. Но и без специальных условий осады,
а вследствие лишь скученности, недостатка

гигиены, плохого питания, изнурения и уста¬лости.болезни уносят обычно более жертв,
чем пули и снаряды. В Крымскую войну

на каждые шестнадцать человек, прини¬мавших участие в этой кампании, было
пять смертей, из которых только одна
была от ран, четыре же от болеэней
(рис. 100). В русско - японскую войну на
одну смерть от ран приходилось две

смерти от болезней у японцев и 3 у руС¬ских *), В франко - прусскую войну на
138.871, выбывших из строя от ран,
пришлось 328.000, выбывших по болезни;

один брюшной тиф дал 73.000 заболе¬ваний с 7.000 смертей; в англо-бурскую
кампанию наблюдалось 57.000 таких забо-

!) По данным Scientific American.
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.леваний с 8.000 смертей. Одна из аме¬риканских армий в«6 испанскую войну
1898 года потеряла от тифа 20.738 челов.
из всего числа в 108.000, при чем
1.580 чел. с смертельным исходом. Даже

вдали от поля сражения — в концентра¬ционном лагере — болели тифом один

из каждых шести солдат. В виду та¬ких опустошений, производимых болезня¬ми, эащита от них не менее важна, чем
защита от пуль и снарядов.
Для защиты от негюгоды в летнее

время бывает достаточным даже простое

прикрытие от ветра(1 на рис. 101); лучше,
если это прикрытие защищаегь и от дождя

(2); в осеннее время необходимы уже па¬латки или шалаши (3), а в зимнее прихо¬-Дится обзавестись и отоплением (4).
Для теплых помещений пользуются или

землянками,или бараками; последние лучше
вентилируются. В местах скопления сколько
нибудь значительных масс—в лагерях
(рис. 102), необходимы, помимо бараков для

защиты от непогоды, и все другия вспомо¬гательныя службы: магазины, кухни, колодцы,
бани, Вообще, чем тяжелее служба в

траншеях и окопах, сырых и иногда на¬половину залитых водой, тем более должно
быть комфорта при отдыхе. На войне поздно

закаливать человека, а, наоборот, необхо¬димо всячески поддержать уют, когда это
можно, чтобы компенсировать те лишения,
которыя от времени до времени являются

.неизбежньими. Чем ближе по образу жизни

война к спорту, в котором высшее на¬пряжение сил чередуется с отдыхом и
комфортом, тем устойчивее, неутомимее,
невосприимчивее к болезням, а благодаря
всему этому и победоноснее воюющий. В

соответствии с этим необходимо и усилен¬ное питание воюющаго, каких бы жертв
это ни стоило. Вопросы питания, на дефекты
котораго надо смотреть, как на усиление
нападения противника, представляют для

современных армий большия трудности.

'Количество потребляемых продуктов колос¬сально. Недельная порция германской армии
при условиях ея нормальнаго питания тре¬бует для перевозки около 6.000 вагонов
или 120 поездов! Одно уж это количество
является показателем тех затруднений,
кания могут возникнуть при распределении
этой порции по отдельным частям войск,
в особенности при перемещении их.

Вопрос о снабжении питьевой водой ка¬жется более простым, так как найти воду
можно почти везде вблизи расположения
войск. Но в этой простоте и таится самая

ИРИРОДА, МАРТ 1915 г.

большая опасность! Вследствие скученности,

невозможности рациональнаго удаления отбро¬сов и загрязнения почвы возникает столь
же легкое заражение водьи, сколь удобно и
просто пользование ею; вспыхивают сильныя

эпидемии холеры, дизентерии и брюшного

тифа и, распространяясь со стихийной си¬лой, производят такое опустошение в мас¬сах войска, с которым иной раз не
может сравняться никакой самый сильный
и убийственный огонь противника.
Пассивная защита против разносимой

питьевой водой заразы холеры и брюшного

тифа достигается прививкой, дающей, осо¬бенно для последняго, очень хорошие резуль¬таты. Из двух американских экспедиций во
Флориду (1898 г.) и в Техас (1911 г,), про¬исходивших в аналогичных условиях, в
первом случае прививка совершенно не
применялась, и из отряда в 10.759 чел.,
выбыло из строя оть тифа 2.693 чел., при
чем 248 чел. со смертельным исходом; во
втором случае прививка от тифа была

сделана всем солдатам, и из 12.801 вы¬было из строя только 2 человека, смерт¬ных же случаев не было вовсе.
Мера активной защиты от такого на¬падения из питьевой воды очень простая—

Рис. 101. Образцы полевых военных прикрытий из соло¬мы и дерева для защиты от непогоды.

кипячение; поэтому кипятильники столь же
неотемлемы для активной защиты солдата,

как и сами орудия, и введение их в

действие должно начинаться перед эпиде¬мией, как и введение орудий перед разгаром
боя, ибо всякое запоздание может повести
к самым роковым последствиям.

28
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Только часть микроскопических врагов

человекауничтожается очисткой воды. He ме¬нее ужасные иэ них переносятся в чело¬века укусами насекомых. Комары (особый
вид их Anopheles) разносят малярию, кото¬рая может вызвать страшныя жертвы в не¬которых излюбленных ею местностях,
напр., по кавказскому побережью Чернаго мо¬ря и в Закавказье; но и другия, считавшияся
благополучными по малярии местности, могут

оказаться во время и после военных дей¬ствий во власти ея. Главная активная за-

малярией когда то цветущих местностей^
разрушенных и разоренных войнами, из.
которых человек был почти совершенн©
вытеснен.

Для пассивной защиты против иалярииг
необходимы регулярные приемы хины во все

время пребывания в местностях, где уста¬новлено нахождение Anopheles, Активная.

защита в военное время может состоять.¬в полном уничтожении личинок, дости¬гаемом крайне простым средством—вли¬ванием в стоячия воды небольшого ко-

л-А

Рис. 102. Схематический вид германскаго военнаго лагеря. Малые рисунки сверху показывают: колодец, деревянньий-
барак, кухонные очаги для варки пищи.

щита против малярии—это сима культура,

благодаря которой осушаются болота, уничто¬жаются нелкия стоячия воды и остающиеся

разливы, проводятся каналы с быстро те¬кущей водой, углубляются остающиеся водо¬емы и укрепляются их берега. Все эти
меры ведут сами собой к уничтожению
месть, необходимых для развития комаров
Anopheles, а с ними исчезает и малярия.

Война возстановляет гнезда комаров

прорывом плотин, затоплением низмен¬ностей, изрытием огромных пространств
земли траншеями и окопами, заполняемыми

дождями и разливными водами. История

оставила примеры почти полнаго завоевания

личества керосина или нефти, респределяго¬щагося безконечно тонким, но вполне до¬статочным для задушения личинок слоем.
по всей поверхности воды.

Нападение сыпным и возвратным ти¬фом грозит со стороны платяной вши,
являющейся настоящим бичом для вою¬ющаго, не дающей ему поноя ни днем ни
ночью,развивающейся при недостатке чистаго

белья, отсутствии бань, негигиеничности по¬мещения и скученности в колоссальных.
количествах, и быстро разносящей заразу

при появлении тифа по всем углам воен¬наго лагеря, по вагонак и. па мирнымт».
жилищам.
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Пассивной защиты ^т сыпного и воз¬вратнаго тифов, вызываемых укусами зара¬женными вшами, не имеется; активная же
защита состоит в уничтожении вшей дезин¬секцией помещений и одежды воюющих.

Дезинсекция помещений и одежды, в них

находящейся, производится особыми дезин¬секционными аппаратами, распыливающими
водяной пар с формалином. Дезинсекция

одежды делается в особых камерах го¬рячим воздухом, около 150° Ц. или же в
так называемых японских камерах,

увлажненными парами формалина при более

низкой температуре 50°—60е Ц; в послед¬нем случае можно усиливать действие
уменьшением давления (вакуум камеры).

Дезинсекция одежды и белья для полнаго
достижения эффекта должна сопровождаться
тщательным мытьем самого человека.

Имеется также целый ряд средств’против
насекомых '), но полное уничтожение их

возможно только дезинсекцией в упомяну¬тых и других подобных им аппара¬тах, имеющей еще и то преимущество, что
параллельно с ней, вследствие высокой тек¬пературы и под действием формалина,
идет и общая дезинфекция, уничтожающая
заразныя начала других болезней.

Обеззараживающие аппараты и приспосо-

') См. статью В. Е. Игнатьева („Природа", 1914 г.,
№ 11) и ряд заметок Л. А. Тарасевича в №№ 12
(1914), 1, 2 и 3 (1915).

бления (кипятильники, дезинсекционныя каме¬ры) должны быть необходимым вооружением
современной армии. Все стремление нападаю¬щаго сводится к уменьшению и ослаблению

Рис. 103. Санитарныя собаки английской армии.

„живой силы“ защищающагося; в этом

направлении нападение его получает энер¬гичное подкрепление в уничтожающем на¬падении болезнетворных организмов. Свое¬временное появление какого-нибудь кипя¬тильника не менее эффективно в своем
защитном действии, чем уничтожение не¬скольких неприятельских пулеметов, a
действие одной дезинсекционно-дезинфекцион¬ной камеры можеть оказаться равносильным

Рис. 104. Быстрая уборка раненых многочисленными германскими санитарами.
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Рис. 105. Груэовая автомобильная платформа, приспфсобленная для перевоэки раненых.

уничтожению батареи каких-нибудь сорока
двух-сантиметровых мортир.

Вышеприведенное сравнение, конечно, от¬носительно. В действительности нападение
болеэнетворных микроорганизмов имеет
такия особенности, что его действия еще

ужаснее. Какой ужас охватил бы защи¬щающагося, если бы поражающия его пули,
не теряя своей силы, умножались бы в
числе после нанесения каждаго поранения?
Если бы притон оне разносились в глубь
страны, проникали в мирныя жилища и
поражали совершенно непричастных к

войне? Если бы при всем том такое на¬падение направлялось с коварством, ко¬торому позавидовали бы самые искусные
шпионы, в наиболее ослабленные орга¬низмы и производилось из совершенно не¬ожиданных мест—из гш§.тья защищаю¬щагося, воздуха, его окружающаго, глотка
воды, утоляющей жажду, из дружескаго
пожатия' братской руки?.. Именно этим

отличается нападение болезнетворных ми¬кробов, и горе защишающемуся, если он
во-время не отразил нападения малых

сил: что вначале легко победимо, впо¬следствии непоправимо никакими усилиями
и средствами.

Раненые и контуженные, вследствие по¬трясения и ослабления организма, особенно
страдают от всех недостатков и от

болезней. Кроме того, для них губительно
всякое промедление в подаче медицинской
помощи, ибо оно увеличивает число смер-

тельнь;х исходов,

делает многих ка¬леками, оставляет
большее время для
нападения болезней

на ослабленный ор¬ганизм. Все это от¬зывается в конце¬концов значитель¬ным уменьшением
числа возвращающих¬ся после лечения об¬ратно к фронту. По¬этому, не касаясь да¬же гуманитарной точ¬ки зрения, а лишь с
точки зрения сохра¬нения численнаго пре¬восходства в живой
силе, необходимы все

меры для своевремен¬ной подачи помощи

и для предоставле¬ния раненому усло¬вий скорейшаго выздоровления.
Одной из первых задач является под¬держание сил остающихся на поле битвы.
Жестокия условия ведеиия современной войны

исключают во многих случаях при^не¬ние людей-санитаров, подстреливаемых,
несмотря на защиту краснаго креста, В
таких случаях очень полезны санитарныя
собаки, несущия подкрепляющее питание и
самыя необходимыя перевязочныя средства
(рис. 103); чутье таких собак также очень

Рис. 106. Подвесныя койки в автомобилях для перевозки
раненых.

полезно для разыскания раненых. Из раз¬личных пород собак предпочтительны
малорослыя, как подвергающияся меньшей
опасности быть подстреленными,

При возможности работы людей-санита-
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ров необходимо использовать полностью

такие моменты с гииибольшей энергией

(рис. 104). Следующий очень важный во¬прос — это транспорт раненых на пере-

Рис. 107. Французский полевой лазарет на автомобиле*

вязочные пункты и в лазареты. Наиболее

быстрая доставка производится автомоби¬лями (рис. 105 и 106), которые могут быть
даже приспособлены как полевые лазареты
(рис. 107 и 108); хорошие результаты дает

также перевозка на особымобразом приспо¬собленных велосипедах (рис. 109 и 110).
Но применение автомобилей и велосипедов

ограничено хорошими дорогами; где тако¬вых не имеется, остается лошадиная тяга
в зкипажах, род которых зависит так¬же от качества дорог; при полном
бездорожье приходится отказываться даже
от рессор. Каковы бы ни были средства

передвижения, все же предпочтительнее псшь¬зование ими, чем промедление, если бы оно
обусловливалось даже ожиданием прибытия
более комфортабельнаго экипажа. Боль при
перевозке в неспокойном экипаже может
быть смягчена анестезирующими средствами,
потеря же времени, подвергающая всем

случайностям войны и болезням, не воз¬награждается ничем. Транспорт на даль-

Рис. 108. Французский полевой автомобильный лазарет с
добавочкыми палатками.

нее разстояние обслуживается железными

дорогами. Так как и здесь время играет
самую важную роль, то под санитарные
вагоны в случае их недостатка должны

быть приспособлены всевозможные и даже
товарные вагоны (рис. 111).

После подачи первой помощи на перевя¬зочных пунктах возникает целый ряд
других задач для санитарно-медицинской

деятельности, и чем лучше она сооргани¬зована (рис. 112),тем скорее и совершеннее
будет пополняться убыль живой силы и тем

вернее победа. Тот элементарный ком¬форт, желательность котораго отмечалась

выше, становится для раненых и выздора¬вливающих необходимостью, ибо в непо¬средственной связи с ним находятся бод¬рый дух и дальнейшая стойкость возвра¬щающихся к строю; при этом ужасы по¬вторных страданий хотя до кекоторой сте-

Рис. 109. Велосипеды, приспособленные для перевозки ране¬ных. Сзади носилки, укладываемыя на поперечныя тяги.

пени смягчаются заботливостью и проявлен¬ным участием, а повторный или даже
многократный возврат во фронт не будет

сопровождаться апатией, нервными и психи¬ческими заболеваниями.
Какую решающую роль может сыграть

правильно поставленная санитарно-медицин¬ская помощь, уменьшающая число смертных
случаев, ограничивающая число калек,

ведущая к быстрому выздоравливанию и пол¬ному возстановлению сил и предохраняющая
от эпидемических заболевании, можно ви¬деть из следующих соображении. Примем
среднее выбытие из строя действующей
армии при современной жестокой войне по
Ю0,о в месяц, не считая взятых в
плен; из них 1 °/0 убивается на месте,
2°/0 умирают от ран и делаются кале-
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ками, а 7°/о> ПРИ хорошо поставленной ме¬дицинской помощи и всех принятых ме¬рах к полному возстановлению сил и
духа, возвращаются

к фронту. Предпопо¬жим, что антисани¬тарныя условия и от¬сутствие медицинской
помощи увеличили вто¬рую категорию выбыв¬ших из строя только
вдвое, а из остав¬шихся вследствие раз¬строеннаго здоровья,
ослабления организма

и легкой подвержен¬ности болезням толь¬ко половина возвра¬щалась бы к фронту;
тогда возврат оказал¬ся бы только в 2,5®/0
от всей армии. Для со¬хранения армии той же
численности, как и в начале войны, напр.,

через 20 месяцев войны, был бы необ¬ходим в первом случае резерв в 60°/0>

тогда как во втором случае—в 150%¬Если же во втором случае вследствие ан¬тисанитарных условий, как это обыкновен¬но и бывает, развились бы эпидимии тифа,
холеры и пр., уносящия из строя в среднем
только вдвое больше, чем от поранений, то
для сохранения армии той же численности за

то же время был бы необходим резерв в

300°/#. Другими словами, для сохранения,
напр., в полном составе миллионной армии
после 20 месяцев войны было бы доста-

Приведенныя цифры, которыя, конечно,
могут быть только грубо приближенныя,
показывают, как могугь измениться силы

противников при за¬тяжной войне в за¬висимости от внут¬ренних условий жи¬зни страны и какую
колоссальную роль в

сохранении этих сил,

а след., и в решаю¬щих действиях мо¬гут сыграть мирныя

силы страны, ибо толь¬ко при содействии по¬следних можно свое¬временно и существен¬но помочь выбываю¬щим из фронта и
поддержать бодрость
духа.

Нападение и защита широко использовали

технику. На подготовление к ним и веде¬ние их государства не жалеют денег:
крупныя орудия стоят по нескольку согь

тысяч рублей, массовая стоимость оружия

и орудий оценивается миллиардами, крупнйя
единицы флота стоят по несколькудесятков
миллионов (дредноуты около — 30.000.000),

а флот всех воюющих держав при об¬щей мощности в пять миллионов тонн
стоит около пяти миллиардов рублей.
Что же достигнуто таким широким

применением техники и капитала?
Коэффициент полезнаго действия совре-

Рис. 111. Английские тоаарные вагоны, приспособленные для перевоэки раненых.

точно в первом случае иметь к началу менных оружия и орудий, приспособлявшихся
войны всего 1.600.000 солдат, тогда как к массовому истреблению и к действию
во втором случае—3.000.000 солдат. на значительном разстоянии, ниже, чем у
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Рас. 112. Скемы санитарнаго возарата раненых с поля сражения.

аиримитивнаго оружия—руки человека, бро¬•сающей камень. Энергия взрывчатаго веще¬ства, выбрасывающаго пулю, равна прибли¬-зительно энергии 100 человек, бросающих
ламень, а между тем одна такая пуля мо¬:жет пронизать никак не более 5 чело¬:век. Энергия, выбрасывающая снаряд из
икрупнейшаго орудия, равнаэнергии 12,000.000
людея, относительный же эффект его при

^убийстве еще менее, чем ружья. При при¬митивном способе метания, конечно, не все

жамнн причиняли смерть, но и в современ¬ных войнах, как, напр., в русско-япон¬•скую войну, на одного убитаго приходилось
1.053 выпущенных пуль (рис. 113).

Нападение победило пассивную защиту
в некоторых отделах военнаго искусства

(орудия, бомбы с самолетов, морския мины,

торпеды из подводных лодок), но про¬тив оружия массовой живой силы нашлась

простая и непобедимая защита в транше¬■ях. Поэтому преимущество в технике од¬ной стороны, которое могло бы победить
•активную защиту в первом случае, не
лает еще окончательных результатов, и
дэешающия действия остаются, как и прежде,

за живой силой. Разрушительная
сила оружия и орудий, вследствие
применения огромнаго количества

энергии взрывчатых веществ, ста¬ла значительно более, чем ра¬нее; поэтому, как только одна из
сторон оставляет пассивную за¬щиту для нападения,—резко увели¬чивается активная защита другой
стороны. Нападающий, оставляя

траншеи, открывает себя цели¬ком для нападения защищающа¬гося, а сам имеет открытой для
нападения не более одной десятой

части скрывающагося в транше¬ях противника. Этим силы за¬щищающагося как бы удесятеря¬ются, и равновесие резко наруша¬ется в его пользу. Фронтальная
атака стала почти невозможной,

и, при достаточных путях со¬общения и полной осведомленности
о передвижении сил нападающаго,

защита возможна при общих си¬лах в несколько раз меньших,
чем силы нападающаго, в осо¬бенности же если защищающийся

занял хорошия позиции. След¬ствием отсюда вытекает пози¬ционная война с медленным изну¬рением противника до получения
перевеса в живой силе.

Результатом широкаго применения техни¬ки и капитала для целей нападения и за¬щиты явилось постепенное повышение расхо¬дов на причинение одной смерти. В фран¬ко-прусскую и русско-японскую войны расхо¬ды, отнесенные к одному убитому, достигали

Рис. 113. Стоимость одного убитаго. В русско-японскую

ыойну на каждаго убитаго солдата эатрачено:7ф фунтов зо¬лота и 1053 пули.

40000 рублей; в настоящую же войну онн
будут, повидимому, еще более. По оценке
некоторых экономистов, стоимость настоя-
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щей войны для всех воюющих достигла

за полгода 15 — 20 миллиардов рублей.
Такая сумма десятирублевыми золотыми,
укладываемыми непрерывно друг к другу,
образовала бы два золотых кольца вокругь
земного шара! Техника не уменьшила и
числа людей, призываемых для военных
действий. Настоящая война оставила в
этом отношении далеко за собой все ранее
бывшее: находящаяся в распоряжении всех
воюющих держав живая сила превосходит

20 миллионов человек, которые, если бы
вытянули руки и встали в один ряд,

образовали бы живую цепь кругом всего

земного шара; и некоторыя государства ис¬пользуют уже свою живую силу полностью.

Время, потерянное этой массой людей, до¬стигает двух с половиной мил¬лиардов рабочих дней и стоит
также не менее десяти миллиар¬дов. Если же прибавить все те
расходы, которые потрачены в

мирное время на подготовление к

войне, то стоимость убитаго на войне ока¬жется равной нескольким сотням тысяч^
рублей. При примитивном способе нападе¬ния такого же экономическаго эффекта можно
было бы достигнуть, заменив кремень в
праще алмазом!

Общечеловеческий прогресс сказался в
современных военных действиях только

в одном направлении: он вскрыл сущ¬ность врага, нападающаго с большей же¬Стокостью, чем ядра и пули,—болезней и
антисанитарии,—и выдвинул в защиту оть¬него решительныя средства; но использовать
эти средства можно лишь при широком

участии мирнаго населения. Многознамена¬тельно звучат слова главнаго полководца
одной из воюющих стран с наиболее

развитой военной техникой, что
победит в конце-концов тот^
у кого окажутся крепче нервы^

Но возстановить,' укрепить и под¬держать нервы может только те¬ло самой страны.

НАУЧНЫЯ НОВОСТИ и ЗАМТНИ.

ФИЗИКА.

Новые типы трубон для получения лу¬чей Рентгеиа. В настоящем году исполняется
двадцать лет со дня знаменитаго открытия Рентгена.
В области рентгеновской техники за истекшия

20 лет наука сделала большие успехи.
В самое последнее время почти одновременно

Лилиенфельд в Германии и Кулидж в Америке

изобрели новые типы рентгеновских трубок, даю¬щие лучи громадной силы. Главное преимущество
этих новых трубок состоит в том, что ими
можно управлять, можно по желанию получать из
них или мягкие, или жесткие лучи.

Как иэвестно, обыкновенныя рентгеновския трубки
по характеру даваемых ими лучей различаются на
мягкия и жесткия. Мягкость и жесткость обычных

трубок зависить от степени разрежения находя¬щагося в них воздуха •).
Мягкия содержат больше воздуха, легче пропу¬скают через себя ток и дают лучи, которые
обладают сравнительно малой проницаемостью.
Жесткия трубки откачаны сильнее, представляют
иэ себя большее сопротивление электрическому току

и дают лучи, проникаюицие глубже. Фабрика обыкно¬венно помечает на трубке степень ея жесткости,
так что, повидимому, всегда можно выбрать себе

такую трубку, какая необходима. Но это только по¬видимому.

<) Об этом см. статью проф. П. П. Лаэарева в октябрь¬ском номере „Природы" эа 1914 г.

Те, кому приходится работать с лучами Рент¬гена, хорошо энают, что фабричныя пометки жест¬кости на трубках не имеют большого значения.
Мягкая трубка может очень скоро сделаться отт»

работы жесткой, а жесткая еще скорее может смяк¬нуть.
С научной стороны явления, происходящия внутри

трубки, изучены недостаточно.

Говоря грубо, мы имеем там 2 процесса, про¬исходящих в противоположных направлениях^
Во-первых, при прохождении тока распыляются

электроды и уменьшается число свободных м.ле¬кул газа, а, следовательно, трубка жестнет. С
другой стороны, стенки трубки, главным образом.
вследствие нагревания выделяют новыя порции газа,

и трубка мякнет. На практике, особенно при не¬умелой работе, какой-нибудь иэ этих процессов
берет верх,и трубка или мякнет, или становится
слишком скоро жесткой.

И только опытом можно научиться выбирать та¬кую погрузку для трубки, чтобы она не очень скоро
меняла свои свойства.

Этот основной недостаток обычных рентгенов¬ских трубок, состоящий в постоянной неопреде¬ленности их свойств, устранен в трубках Ку¬лиджа и Лилиенфельда. Работою трубок Лилиен¬фельда и Кулиджа можно управлять: их жесткость¬может быть легко регулируема во время самаго
действия трубки. Иэменение жесткости трубки про¬изводится лишь поворотом ручки на распределр¬тельном столике подобно тому, как регулируетгя.
сила тока в первичной обмотке индукгория.
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Несмотря на то, что трубки Лилиенфельда и Ку¬лиджа изобретены в различгибх частях света,
основные принципы их устройства почти тожде¬ственны. Отличаются эти трубки только деталями
их конструкции.

Таких основных принципов два. Во-первых, из

трубок Лилиенфельда и Кулиджа воздух выкачан

по возможности нацело. И, во-вторых, электропро¬водность этих трубок обусловливается употребле¬нием в них раскаленнаго катода, испускающаго
электроны. Электропроводность этих трубок обусло¬вливается уже не проводимостью воэдуха, а потому и
не зависит от небольших изменений степени пу¬стоты в трубке, которыя всегда могут произойти
во время ея работы.
Внешняя картина процессов, происходящих в

трубках с разреженным газом, и зависимость
сопротивления газа электрическому току от степени
разрежения—хорошо известны.

При пропускании через стеклянную трубку токов
выссжаго напряжения и при достаточном
раэрежении находящагося в ней воздуха

появляется, как иэвестно, зеленое свече¬ние стеклянной трубки, обусловленное по¬явлением внутри нея катодных лучей, а на
ряду с катодными лучами в тех ме¬стах, куда они падают, появляются и
лучи Рентгена.

Когда мы достигаем разрежения рав¬наго стотысячным долям нормальнаго
воздушнаго давления, наша трубка делается

рентгеновской трубкой сначала очень мяг¬кой. Если мы будем откачивать воздух
дальше, то трубка будет заметно жест¬нуть.

При этой степени разрежения воздуха
сопротивление их электрическому току

сильно меняется, и оне становятся чрез¬вычайно чувствительными к самым ма¬лым изменениям этого раэрежения.
Если мы будем откачивать воздух из

трубки дальше, то ея сопротивление на¬столько возрастет, что при обычной кон¬струкции электродов и в обычных усло¬виях работы трубка не будет давать рент¬геновскаго света.
Но целым рядом специальных изсле¬дований установлено, что при крайних раз¬режениях воздуха в трубках их сопротивление
электрическому току зато уже не зависит от не¬больших изменений этого разрежения. Так что если
бы нам удалось как-нибудь получить в такой
трубке лучи Рентгена, то трубка наша не стала бы

мякнуть или жестнуть от каждаго незначитель¬наго иэменения содержания гаэа. Она была бы при
работе устойчива.

Этим обстоятельством воспольэовался Лилиен¬фельд для сконструирования своей трубки. Электро¬проводностью газов при больших раэрежениях Ли¬лиенфельд эанимался уже давно, при чем он поль¬зовался трубками, в которых было по две пары
электродов. И при этом он наблюдал тот
факт, что если у него начинал итти ток между

одной парой электродов, то сейчас же и между дру¬гой парой электродов сопротивление падало, и также
появлялся ток.

У Лилиенфельда вследствие этого явилась мысль,
для получения рентгеновских лучей иэ трубок с
большим разрежением, снабдить их второю парою

электродов, которые должны играть вспомогатель¬ную роль. Если бы удапось получить ток между
этими вспомогательными электродами, то и между

основными электродами прошел бы ток, а следо¬вательно, трубка дала бы лучи Рентгена.
Для получения тока между вспомогательными

электродами Лилиенфельд пользуется раскаленным

катодом, так как катодные лучи, правда, неболь¬шой интенсивности, но все же достаточные для по¬явления рентгеновскаго света, при этих условиях
получаются при относительно очень неболыиих на¬пряжениях, равных напряжению городской сети,
т.-е. при 100—120 вольтах.

Чертеж 1 представляет собою схематически кон¬струкцию трубки Лилиенфельда и расположение отно¬сящихся к ней электрических соединений.

Раскаляющийся катод 1 состоит иэ металли¬ческой проволоки, разогревающейся от проходя¬щаго через нее тока. Он очень похож на обыкно¬венную лампочку накаливания. Между 1 и 2 происхо¬дит вспомогательный электрический разряд, для
котораго 2 служить анодом. Между 2 и 3 происхо¬дит основной разряд, который даегь лучи Рентгена,

при чем в этом случае 2 служит катодом.
Этот катод состоит, как и катоды обычных

трубок, из массивнаго вогнутаго металлическаго

кружка. Но в средине этого кружка имеется отвер¬стие, и укреплен он не на стерженьке, как это бы¬вает обычно, а на металлической трубке, стенки кото¬рой служат анодом для вспомогательнаго раэряда.
Антикатод 3 имеет водяное охлаждение такое

же, как трубки Р. Мюллера.
Ти, Т2 и Т3 суть источники напряжения.

Mj и М2—миллиамперметры для первичной и вто¬ричной цепи.
Напряжение основной цепи необходимо обычное,

от 60 до 120 тысяч вольт. Для вспомогательной
же цепи достаточно напряжения в одну тысячу
вольт.

Tj дает нацряжение в 12 вольт.

Для управления действием трубки приходится глав¬ное внимание обращать на ручку распределительнаго
столика, которая регулируегь силу тока в вспомо¬гательной цепи 1—2.
Чем сильнее ток в этой цепи, тем больше

проводимость всей трубки, и, следовательно, тем
более мягкие лучи будет давать основная цепь.

ПРИРОДА, МАРТ 1915 г. 29
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Таким образом, управление трубкой очень просто.

Сила тока, проходящаго через лампочку, устана¬вливается при начале действия трубки и во время
ея работы уже не регулируется.

Внешний вид трубки Лилиенфельда, пока она не

работаегь, не отличается существенно от обыч¬ных трубок. Во время работы она имеет боль¬шую особенность, которая первый раз сильно по¬ражает. Ея стенки не флуоресцируют. На ея
стекле не появляется против антикатода обычной
светло-зеленой полусферы.

Обясняется это явление отсутствием в трубке
бомбардировки ея стенок вторичными катояными

лучами, отраженными от антикатода. Такая осо¬бенность трубки Лилиенфельда дает ей существен¬ное преимущество. Вследствие бомбардировки стенок
обыкновенной трубки электронами стекло не только
флуоресцирует, но и очень сильно греется.

И, что особенно важно, флуоресцирующая полу¬-сфера является довольно ярким источником рент¬геновских лучей, которые вуалируют фотографиче¬•скую пластинку и делают размытыми контуры фото¬графируемых обектов. Этот недостаток уни¬чтожен в трубке Лилиенфельда.
При одинаковой нагрузке с обыкнйвенной труб¬кой, трубка Лилиенфельда дает лучи гораздо более
интенсивные. Благодаря же тому, что она греется

во время работы несравненно меньше, чем обыч¬ныя трубки, нагружать ее можно значительно больше.
Интенсивность рентгеновскаго света, даваемаго

трубкой Лилиенфельда, настолько велика, что даже
толстая свинцовая защита оказывается против нея
плохо действительной.

Число изготовленных и пошедших в дело тру¬<>ок Лилиенфельда еще очень незначительно, так
что пока рано говорить о том, насколько она прак¬"гична •).

Трубка Кулиджа по конструкции, пожалуй, даже

куума потребовала большой предварительной рабо¬ты Кулиджа над выбором и обработкой материа¬лов, из которых сделана трубка. Стеклянныя
части трубки приготовлены из тюрингенскаго сте¬кла. Продолжительное откачивание трубки произво¬дилось при температуре 470°, и во время откачива¬ния через трубку пропускался сильный разряд.
Металлическия части трубки сделаны из метал¬лов вольфрама и молибдена. Эти металлы, как
оказалось, практически совсем не распыляются в

пустоте от действия электрическаго разряда и, кро¬ме того, обладают тем свойством, что после
соответственной обработки достаточно полно отда¬ют абсорбированный в них воздух.

Совершенно эвакуированная трубка Кулиджа де¬лается способной проводит ток при помощи рас¬каленнаго катода.

Чертеж 2 дает схему устройства трубки Ку¬лиджа. Диаметр ея стекляннаго шара—около 20 сен¬тиметров. Антикатод ея 1 состоит из массив¬наго куска вольфрама весом в 100 граммов. Воль¬фрамовый антикотод покоится на молибденовом
стержне, снабженном цилиндрическими пружиня¬щими распорками 3. Распорки эти, с одной стороны,

хорошо поддерживают молибденовый стержень вну¬три стеклянной шейки трубки, а с другой облег¬чаюгь отдачу тепла от стержня стенкам трубки.
Заканчивается стержень платиновой проволочкой.так
как платина особенно удобна впаивается в стекло
трубки.

Характерную часть трубки Кулиджа представля¬ет катод 4. Катод собственно состоит из воль¬фрамовой проволочки 0,2 миллиметра диаметром
и 23 мм. длиной. Проволочка эта свита в спи¬раль в 3*/2 милл. диаметром, покоящуюся на бо¬лее толстых молибденовых проволоках. Во время
работы трубки она раскаляется при помощи элек¬трическаго тока до температуры в 2000 градусов
и более.

проще, чем трубка Лилиенфельда. Проще и необ¬юдимыя для нея добавления элекгрической уста¬новки.
Основным свойством трубки Кулиджа является

полнейший вакуум.
Давление внутри нея выражается стомиллионными

долями давления атмосферы.
Возможность осуществления такого высокаго ва-

*) Свою трубку Лилиенфельд эапатентовал.

его силы зависит интенсивность рентгеновскаго

света, даваемаго трубкой. Чем сильнее накаляется,

током вольфрамовая проволочка, тем больше ин¬тенсивность испускаемых трубкою лучей.

Существенную часть катода составляет тонкий мо¬либденовый колпачок S, который обхватывает воль¬фрамовую спираль. Колпачок этот, так же как
и спираль, соединяется с отрицательным полюсом

питающаго трубку аппарата и назначение его состоит

в фокусировании катоднаго пучка идущаго отт»
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спирали. На чертеже 2 катод иэображен отдельно
в увеличенном по сравненНб с всей трубкой
масштабе.
Общая схема включения трубки Кулиджа в

цепь высокаго напряжения изображена на чертеже 3.

1 и 0 суть полюсы высокаго напряжения с искро¬вым промежутком S. jM—мнллиамперметрь в цепи
высокаго напряжения. R—батарея, подающая ток в
катодную спираль. W, реостат, регулирущий силу

этого тока и М2—миллиамперметр, служащий для его
измерения.

Управление действием трубки очень просто. Как
мы уже видели, интенсивность рентгеновских лучей,
исходящих из антикатода, зависит от силы тока
в катодной спирали и, следовательно, регулируется
при помощи сопротивления W.

Жесткость трубки зависит от скорости катод¬ных лучей, падающих на антикатод, и, следова¬тельно, регулируется иэменением напряжения на
борнах питающаго трубку аппарата.

Нагрузку трубка Кулиджа выдерживает большую

и может непрерывно работать в продолжение дол¬гаговремени. Онатак же.как и трубкаЛилиенфельда,
не дает флуоресценции стекла, а слецовательно,
и не имеет сопутствующих флуоресценции стекла
•отрицательных качеств: безполезнаго нагревания,
испускания рентгеновских лучей не только из
антикатода, но и иэ стенок. Водяного охлаждения
в трубке Кулиджа нет, и потому во время работы

•она сильно греется. Но вся ея конструкция разсчи¬тана так, что даже самое сильное нагревание не
нарушает правильности ея действия. Она выдер¬живала такия пробы: ток в 25 миллиампер от
аппарата мощностью в 10 килоуатт пропускался

«квозь нее в продолжение 50 минут при парал¬лельном иокровом промежутке в 7 сантиметров.
При этом весь антикатод сиял светом белаго
каления, а стеклянный шар трубки приходилось все
время остужать током холоднаго воздуха, чтобы
тиредохранить его от плавления.

После такой пробы трубка не изменила своих
свойств.
Изготовление трубок Кулиджа взяла на себя

.Всеобщая компания электричества*. Последним

летом она разослала многим фиэическим ин¬ститутам безплатно пробные экземпляры трубки.

Но, насколько мне известно, Кулидж не брал па¬тента на свое изобретение, и потому его трубку мо¬жет изготовлять любой эавод.
Дополнительныя части

к обычной рентгенов¬ской установке, необхо¬димыя для трубки Ку¬лиджа, состоят только
из аккумуляторной ба¬тареи, амперметра и рео¬стата.
Цена трубки вместе

с этими дополнитель¬ными частями должна
быть при нормальных

условиях около 200 ру¬блей.
Вопрос о том, ка¬кая из двух только
что описанных трубок

более совершенна, решится только тогда, когда
каждая из них будет испытана на практике.

Н. У.

ГЕОЛОГиЯ и МИНЕРАЛОГиЯ.

Геологичесная история Бос<*>ора и
Дардаиелл. Новейшия данныя по истории земной
коры разсказывают нам, что глубокая котловина

Чернаго моря, прозваннаго древними греками Эвксин¬ским Понтом (т.-е. гостеприимным морем), очень

древняго происхождения, но оба пролива, соединяю¬щих его с Средиземным морем, образовались срав¬нительно недавно по течению некогда бывших здесь
рек. Вопрос о происхождении фракийскаго Босфора
(шириною 195—1170 метр., длиною около 30 килом.) и
Дарданелл,или древняго Геллеспонта (в 58 килом.

длины и 1,3—7 килом. ширины) уже пережил мно¬го стадий развития, начиная с древне-греческаго ми¬фа; тем не менее и сейчас он почти столь же
далек от разрешения, как и сам пресловутый
.восточный вопрос*. Еще ученик Теофраста,

Стратон Лампадокийский (287 г. до P. Хр.), а за¬тем Диодор Сицилийский создали гипо¬тезу о том, что на памяти людей Понть был
эамкнутым бассейном, который позже, вследствие
прорыва воды, образовал Босфор и Геллеспонт.
Даже в 18-м столетии Турнефор, повторяя это
мнение, указывает на происшедший при этом событии

потоп Девкалиона. Знаменитый академик Пал¬л а с , а за ним Б ю ф ф о н  указали на связь
Понта с Каспием; по мнению Бюффона, прорыв
Босфора, который произошел ранее образования
Дарданелл, повел к ужасному наводнению в
Греции. Затем целый ряд авторов указываегь на
„очаги вулканов на Босфоре* и существование
озера Пропонтиды на месте Мраморнаго моря; но
и тут до половины 19-го века видно еще влияние
греческаго мифа. Так, Ферстер думает, что

якорь, найденный Мидасом, доказывает суще¬ствование мифическаго Девкалиона. В 1865 г. С т р а¬т е п  указывал на распространение пресноводных
раковин на громадном пространстве Архипелага._
Чернаго моря, Молдавии, Валахии, Бессарабии, доли-
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ны Дуная и пр. Истолкователем этих наблюдений
явился Неймайр, после иэследований котораго

появился ряд работ австрийских геологов (Ф и¬липсона, Зюсса, Фо¬к а и пр.), а эатем круп¬ных русских ученых,
проливших окончательный

свет на этоть эапутан¬ный вопрос.
Восточная часть Среди¬эемья состоит из ряда

гребней и складок, обра¬зующих дуги Балкан, Ди¬нарид, Трансильванских
гор, Крыма и Кавкаэа.
Промежутки между ними
эаняты или провалами —

низменностями (напр., вен¬герской, нижнедунайской),
или остатками древних

нагорий, каково, напр., фра¬кийское с плодородней¬шей долиной „шумной Ма¬рицы“. Прихотливыя лен¬ты этих складок вьются
среди древних маесив¬ных пород и состоят

преимущественно из остатков известковых ко¬ралловых рифов древняго океана ф е т и д ы, быв¬шаго почти в течение всей геологической истории
на месте Средиземнаго моря. В первую половину
третичнаго периода Черное, Каспийское и Аральское
моря составляли часть этого огромнаго океана,

соединеннаго с Атлантическим. В верхне-миоце¬новую эпоху началось опускание уровня, при чем

от общаго широкаго моря отделился рукав, кото¬рый тянулся от Вены до Дарданелл на юг и до
Туркестана на восток. Это новое море получило

наэвание Сарматскаго (см.

далее схематическую таб¬личку), и оно-то, сокраща¬ясь и опресняясь втечение
последующих эпох, вы¬делило Черное, Каспийское,

Аральское и другия замкну¬тыя озера о солоновато¬пресной водой. Когда фор¬мировались эти озера, вся
громадная область восточ¬наго Средиземья и его
продолжения была степной

саванной, подобно совре¬менному Судану, и имела.
континентальный климат,
в продолжение котораго

мощныя реки успели вы¬рыть глубокия долины. Вт>

конце третичной (плио¬цен) и начале современ¬ной эпох (ледниковый пер.)
море вновь затопило всю

область саванн, а затем

начался период глубоких нарушений эемной ко¬ры—период сбросов и поднятий; в это время се¬верная чзсть „Эгеиды“ и области Мраморнаго моря
начали опуекаться; Эгеида раэбилась на ряд остро¬вов, и между ними и вершинами опустившихся це¬пей Африки ворвались голубыя воды Средиэемнаг»
моря, заливая выработанныя ранее реками эрозион¬ныя долины Геллеспонта с Босфором и, таким

Рис. 1. Схематическая карта Босфора и Дарданелл,

Самофмкия

; Гя'л/и ИРОЛМ

.Нпючи Дярддии/иЛиИАЛГ-Склтлий

if чсдояь

ЗиЩАЛЯЦЙ ИОЛМГЬ йиглАНиПЯЧ

Рис. 2. Карта Дарданелл,
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образом, достигая Эвксинскаго Понта (т.-е. Чер¬наго моря). >
Образование знаменитых проливов Босфора и

Дарданелл приписывапось прежними геологами опу¬сканию слоев земли между двумя трещинами (т. наз.
грабенам); в настоящее же время большинство
авторов видит в них ничто иное, как залитыя
морем долины рек, лишь размытыя усиленными
процесами стока вод.

Взгляды знатока черноморскаго побережья, нашего
иэвестнаго геолога Н. И. Андрусова, освещают

их происхождение и историю более детально, и ри¬суют грандиозную картину борьбы титансв суши
и моря.

Проследим в кратких чертах историю Бос¬фора и Дарданелл, судьба которых схематически
перецана на прилагаемой табличке*).

Схема морей и проливов.

3

1 °
1 н.
1

Е

Отделы. Эпохи.
Черное море

. (Понт).

Мраморное
море

(Пропонтида),

Каспий. Дарданеллы. Босфор.

Миоцен. Сарматская.
Один общий бассейн; к концу отделяется

Черное море и Каспий.
— —

Меотическая. Соединение с
Каспием. Суша-Эгеида. Соединение сПонтом.

— —

X
т
X
1-
«и

X
о

Понтическая. Отделение от
Каспия.

Суша-Эгеида. Отделение от
Понта.

Ряд озер.

Н о

с
Куяльницкая.

Чаудинская.

Сокращение
размеров.

Новое соеди¬нениесКаспи¬ем.
Начало обра¬зования моря.
Mope Пропон¬тида. Новоесоедине-

ниесПонтом.

Ряд озер.

Начало реки,
текущей на
север.

Вероятно.р. СО-,

динялаПропон-|
тиду и Понт.

Пролив Бос¬фор.

Увеличениебас- Из Пропон- Полное и по- Эгейская река.

Четвертичный.
Ледниковая

сейна после

соединения с

Средиземным

морем.

тиды образова¬ние Мраморнаго

моря и соедине¬ние с Среди¬земным. следнее отде¬ление от Чер¬наго моря. Позднее ея раз¬мывание и пре¬вращение впролив.

Пролив Бос¬фор.

Современная. Черное море. Мраморное
море.

Каспийское

море.
Пролив. Пролив.

К концу сарматской эпохи большое Сарматское

море стало мелеть и распалось на ряд солонова¬тых бассейнов с фауной, очень близкой к со¬временной. Однако, недолго было суждено умирать
и мелеть этим мелководным бассейнам, и, вскоре,

в начале следующей меотической эпохи, вновь под¬нялся уровень воды, и волны Чернаго моря слились с
водами Каспия, далеко эаливая равнины Румынии и

степи Новороссии и Крыма. Но на юг им не уда¬лось проникнуть, так как на месте современнаго
Мраморнаго моря возникла преграда ввиде болыиого
материка—Эгеиды, сковавшаго мост между Малой

Азией и Европой и положившаго резкий предел рас¬пространению Меотическаго моря на юг. Эта суша
была покрыка высокими горами, между которыми раэ¬стилались пресноводныя озера.

Продолжапись колебания уровня морей и поэднее;
вновь разобщились Каспий и Понт и вновь, в конце
плиоцена, слились они в общее море. Но именно в
это время крупныя и важныя изменения проиэошли
на юге. Суша-Эгеида стала опускаться, разбиваться
трещинами, собираться в складки и мало-по-малу на
севере положила начало морю или вернее большому
озеру, которому было дано имя Пропонтиды. Ряд
оэер лежал на юг от Пропонтиды, череэ них
впадала в море река, которая все увеличивалась и
расширялась и к началу ледниковой эпохи превра-

тилась в мощную реку, которая несла свои воды с

эгейских гор на север в современное Мрамор¬ное море—это и был зачаток современнаго Дар¬данельскаго пролива. Одновременно с этим, другая
река соединяла море Пропонтиду с Черным, при
чем из нея и выработался еще в конце плиоцена
современный Босфор. Однако, от Средиземнаго моря
эти бассейны попрежнему оставались отделенными,
пока дальнейшее, разрушение Эгейской суши и общее
опускание в области теперяшняго Мраморнаго моря
не повело к прорыву вод Средиэемнаго моря на
север и образованию из реки глубокаго и уэкаго

пролива—Дарданелл. Наконец,ворвалось Средизем¬ное море и в Черное, подняло высоко его уровень.
эатопило концы речных долин и внесло соленыя
воды Мраморнаго моря в пресноватый бассейн
Понта.

Так сложилась геологическая история этих про¬ливов и связанных с ними морей; но трудно ду¬мать, что на этом закончился цикл изменений и,
может быть в недалеком геологическом буду¬щем судьба этой области вновь сложится по иному

1) На прилагаемой карточке (рис. 1) с современными кон¬турами описываемой области укаэано положение суши-Эгеи¬ды, морей Понта и Пропонтиды, а также рек Босфора и
Дарданелл.
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плану, приспособляясь к климатическим и геоло¬гическим условиям новаго будущаго.
ф. А. Николаевский.

«Ф»

ЗООЛОГиЯ.

Интересный случай миминрии. Интерес¬ный случай мимикрии представляет собой клоп
Syromastes marginatus, очень обычный и у нас. Он
окрашен в различные оттенки шоколаднаго цвета,
а общим телосложением ничем не отличается от
многих других травяных клопов. Его личинки

окрашены несколько темнее, особенно молодыя ста¬дии, цвет которых иногда черно-коричневый.
Ранней весной, как только стает снегь, этого

клопа в изобилии можно найти в сухой опавшей

листве среди кустарников. В это время здесь жи¬вет целый ряд других также окрашенных насе¬комых (куэнечик Tettix, жучок-щелкун Agriotes
Iineatus и op.) паучков и многоножек. Их окраска
чрезвычайно гармонирует с окраской мертвой

листвы и большое количество собранных эдесь ко¬ричневых форм исключает воэможность случай¬наго совпадения.
Вскоре эатем наши клопы покидают свое зим¬нее убежище и раэлетаются в разныя стороны. В
июне можно находить их бронзовыя яички, а затем
шоколадных личинок треугольно-яйцевидной формы

на крапиве и др. растениях, где окраска их ни¬сколько не соответствует окружающей обстановке.
Но приходит знойный июль, плодоносный август.

Всюду на полях, межах, канавах появляются

темно-бурыя густыя метелки плодов конскаго ща¬веля и постепенно сюда собираюгся в очень боль¬шом количестве наши клопы и их личинки. Здесь
то и сказывается все эначение окраски и формы их—
иногда наверное знаешь, что в метелке конскаго
щавеля перед тобой сидит целая куча клопов—
и не видишь ни одного, пока кто-нибудь иэ них
не поползет. Гармония поразительная! Но помимо

своего прямого интереса она наводит на ряд мыс¬лей о возникновении этой мимикрии.
Мы видим что клоп этот живет в очень

разнообразных условиях, а его окраска и форма

соответствуют лишь некоторым из этих усло¬вий, а другим (жизни на зеленых растениях) ни¬сколько не соответствует, что может служить ука¬занием на то, что биология этого клопа сформиро¬валась прежде окраски и возможно, что эти клопы
раньше жили и в июле—августе на различных
растениях; но тут обнаружилась громадная выгода
жизни именно на щавеле, что может бьить и повело
к изменению биологии.
Интересно еще одно обстоятельство—именно, что

форма личинок этого клопа, а отчасти и взрослаго

наеекомаго удивительно соответствует форме трех¬угольно-овальных плодов щавеля. Легко принять
это тоже за „приспособление” со стороны клопа. Но
это совершенно не верно, так как форма нашаго
клопа и его личинок ничем не отличается от

формы многих других травяных клопов никакого

отношения к плодам щавеля не имеющим. Чита¬телям „Природы", помнящим статью Л. Кено о
„Предварительном приспособлении* !) станет яс¬ным, что здесь мы имеем прекрасный пример
именно такого предварителнаю приспособлепия:форма
тела, свойственная всему семейству не играла ранее
какой либо специальной роли—до тех пор, пока

клоп не поселился на шавеле. А здесь она сразу
приобрела серьеэное эначение в качестве орудия.

защиты (так как мимикрия служит именно сред¬ством защиты, хотя бы и пассивной). , - - ‘

Можно ли хвостом вид-Ьть? В минув¬шем году американский изследователь Г. Л а у¬р е н с  *) поставил ряд любопытных опытов с¬целью решить вопрос, могут ли ощущать свет жи¬вотныя, лишенныя глаз. Для опытов он брал моло¬деньких личинок аксолотля и вырезал им глаза,
Личинки прекрасно переносят операцию. Если затем

направить на них луч света, то личинки реагиру¬ют на него почти так же, как и эрячия (оне „по¬зитивно фототактичны", т.-е. поворачиваются к све¬ту). При этом главную роль играет освещение ко¬жи, а особенно кожи хвоста, т.-е., очевидно, осве¬щение нервных окончаний, заложенных в коже.
Если же осветить центральную нервную систему
(моэг), то свет не воспринимается.
Эти наблюдения интересны в особенности тем,

что дают нам возможность понять происхождение

глаз. Очевидно, для восприятия световых раздраже¬ний вовсе нет необходимости в таких сложных¬аппаратах, каким является глаз: при известных
условиях самыя нервныя окончания воспринимают

эти раздражения, а все остальное яаляется, так ска¬зать, техническими усовершенствованиями. Сначала
вокруг световоспринимающих окончаний нервов
скопляется черный пигмент, улучшающий поглощени&

света, затем верхний, роговой слой кожи становит¬ся более прозрачным, утолщается, обраэуя кривизну^
собирающую лучи, и т. д. A С С

<В=»

МЕДИЦИНА и ГИГиЕНА.

Дезинсемция. В „Wiener klinische Wochenschrift'1’
(1915, стр. 153) опубпикована статья Weidenfeld’a и

Poulay о профилактике педикулеза. т.-е. о борьбе со¬вшами. Авторы становятся на ту точку зрения, что
биология платяных вшей, постоянно живущих и
откладывающих свои яйца на одежде, а на тело
переходящих лишь для целей питания, указываеть

путь борьбы при посредстве пропитывания белья ве¬ществами, делающими одежду непригодной для посе¬ления вшей. При этом они приводят пример кар¬патских пастухов, пропитывающих свою одежду
растопленным маслом и носящих ее затем по

несколько месяцев. На промасленной одежде при¬крепление яичек невозможно, а, кроме того, разви¬вающияся, когда масло горкнет, жирныя кислоты
отгоняют вшей своим запахом. Так как, однако,

запах этот очень неприятен и для людей, то ав¬торы рекомендуют пропитывать белье смесями, ко¬торыя не имели бы таких неприятных свойств
и в частности не раздражапи бы кожу. Они реко¬мендуют, особенно для солдат, беженцев, поме¬щаемых на общих квартирах, врачей и медицин¬скаго персонала, пропитывать белье следующим
составом: жидкого параффина 100 частей, твердаго
(плавящагося при 52°) 50 ч. и анисоваго масла
5 частей.

Вообще необходимо заметить, что врачи и меди¬цинский персонал заболевают сыпным тифом¬очень часто (см. „Природа” 1914, № 41 статья В. Е,
*) 1914. Ноябрь. *) „The Journal of Experimental Zoology", 1914 T. 16, H. 2.
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Игнатьева. Сыпной и воэвратный тиф и борьба с

ними); из всех болезней именно сыпной тиф да¬ет наибольшее количество жертв профессиональ¬наго долга. Здесь следуегь отметить, что 17 фе¬враля скончался виг Рамбурге от сыпного тифа из¬вестный протистолог, один из ближайших друэей
и сотрудников безвременно погибшаго гениальнаго

Шаудина, заместивший его в Гамбургском Инсти¬туте, профессор С. фон-Провачек, заразивший¬ся во время своих работ. Его последние опыты
были нами рефированы в прошлом номере „При¬роды“.

В виду этого врачам и персоналу надо прини¬мать особыя меры предосторожности в тех слу¬чаях, где приходится иметь дело с больными не
в благоустроенной больнице (болЬной, вымытый и
одетый в чистое белье, т.-е. очищенный от вшей,
совершенно безопасен), а в обычной и особенно
в гряэной обстановке; ношение высоких сапогов,

закрытой одежды, смазывание краев голенищ, об¬шлагов, воротника какими-либо из веществ, спо¬собных отгонять вшей,—эфирными маслами, напр.,—
или другия подобныя этим меры предосторожности
надо приэнать безусловно необходимыми.
Для деэинсекции вещей и помещений германския

официальныя наставления, напр., изданное 6 февраля
баварским мин. вн. дел, рекомендуют онуривание
серой, при чем, как на наиболее удобный способ
для этого указывают на сжигание в помещениях,

которыя должны при этом тщательно закупори¬ваться, препаратов сероуглерода: так наз. саль¬фаркозы, состоящей из 90°/0 си роуглерода, Ю°/0
воды и спирта, и небольшой примеси формальдегида
и горчичнаго масла; ея нужно 3—4 килогр. на 100 куб.
метров пространства; хорошо действует тоже и
представляющая преимущество большей дешевизны

смесь 90°/0 сероуглерода с 5°/0 воды и 5% дена¬турированнаго спирта—требуется ЗУ2 килогр. на
100 куб. метров.

Следует отметить также недавно вышедшее прак¬тическое руководство по борьбе со вшами, соста¬вленное д-ром Е. С. Главге (Что такое вшивость?
Как бороться с ней и как предохранять себя ог
нея в походах и в действующих армиях? 84 стр.
с 5 рис. Одесса, 1915, иэд. тип. Энергия, цена 50 к.).

Книжка содержит описание] вшей и вшивости, и пе¬речисляет средства, употребляемыя для борьбы со
вшами. Автор между прочим настоятельно реко¬мендуют ношение камфарно-нафталиновых ладонок,
т.-е. сочетание средств, которыя горячо рекомен¬дуются, как мы видели в прошлых заметках,
Николем и Блажко. л. Тарасевич.

ной, Краснаго Креста и гидротехнической органиэации
отдела земельных улучшений.
Большинство участников совещания составляли

врачи и техники, которые и разработали, примени¬тельно к местным условиям, вопросы о водоснаб¬жении, ассенизации, дезинфекции и т. д.
Наибольшее внимание привлек вопрос о водо¬снабжении в виду той важности, которую пред¬ставляет доброкачественная вода для предохранения
от развития желудочно-кишечных инфекций, брюш¬ного тифа, холеры, дизентерии и др. Сделанный проф.
И. К. Левинским интересный доклад о гидрогеоло¬гических условиях Царства Польскаго *) показал,
что надеяться обезпечйть все воэникающия теперь

нужды водой, удовлетворяющей основным требова¬ниям гигиены, незараженной, представляется делом
невозможным. В виду этого внимание совещания
остановилось на способах обезвреживающих воды,

причем признано было, что наилучшей и единствен¬ной всюду и всегда допустимой мерой является кипя¬чение; лишь редко, в особых условиях и под на¬блюдением специалистов, возможно также и примене¬ние химическаго обеззараживания, прежде всего хло¬рирования. Для удовлетворительнаго выполнения даже¬такой, каэалось бы сраэу, простой меры, как кипя¬чение, необходима однако серьеэная техническая ра¬бота по выработке типов кипятильников и сосудов
для доставки и сохранения воды в чистом виде,

без чего кипячение могло бы оказаться в значи¬тельной мере безполеэным. Столь же и еще более
сложными оказались некоторые технические вопросы,

связанные с дезинфекцией, обезвреживанием отбро¬сов и т. д. *). И эта-то важность систематическаго
и беэотлагательнаго применения к санитарному делу

данных науни и техники, необходимость привлече¬ния к нему не только врачебных, но и техниче¬ских сил, явились как-бы основными идеями,
вытекающими из работ совещания, которыя нам¬бы и хотелось подчеркнуть здесь.
Совещание это безспорно не пройдет безплодно

для работы союзов а вероятно также и для работы
других организаций и учреждений, преследующих
те же цели, и созыв его составляет несомненную
заслугу варшавскаго комитета земскаго союза.

Л. Т.

Сов-Ьщание по санитарно - техниче¬еиим вопросаи-, соаванное Варшав¬сним конитетои оОщезеисмаго со¬юаа (Варшава 31 января - 3 <»евраля). Во-
просы санитарии и санитарной техники играють ог¬ромную роль в современной жизни вообще и в
современных войнах в частности (см. статью проф.

Н. А. Артемьева в настоящем номере), и варшав¬ский комитет земскаго союза •), расширяя и углуб¬ляя свою работу прежде всего должен был выра¬ботать определенный санитарно-технический план,
для чего и было соэвано совещание из представи¬телей эемскаго и городского союзов, польских
врачебно-санитарных организаций, организации воен-

Шуиящаи гангрена м ея л-Ьчение> Оби¬лие ранений во время войн, невозможность подверг¬нуть их все своевременно асептическому или анти¬септическому лечению, обусловливают появление зна¬чительнаго количества таких осложнений ран, как
столбняк, газовая гангрена, осложнений, обусловли¬ваемых по преимуществу раэвитием анаэробной
микробной флоры. В обычное время, при нормаль¬ной обстановке, такия заболевания крайне редки, и
представляются многим уже отошедшими в область
истории: теперь они вновь, особенно в силу своей

тяжести, начинают привлекать общее внимание. Луч¬шее средство против них—правильная постановка
лечения ран — в условиях войны часто оказывается
неприменимым, и потому приходится прибегать к
особым специальным способам предупреждения
этих осложнений.

Для столбняка такой способ имеется—предупре¬дительное впрыскивание противостолбнячной сыво¬ротки во всех случаях шрапнельных и загряз-

*) Во главе комитфта стоит В. В. Вырубов, во главе
медицинскаго бюро д-р В. М. Богуцкий.

<) Редакция эаручилась обещанием докладчика предоста¬вить этот доклад вПрироде“.
8) Подробное иэложфниф работ и постановлфний совеща¬ния интересиющиеся могут найти в мартовской книжке
журнала Оощфственный Врач.
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ненныя эемлего ранений. Применение этого способа

во фанцузской и германской армиях дало превос¬ходные результаты: частый вначале столбняк теперь
наблюдается лишь в виде исключений. А как велико

число таких предохранительных впрыскиваний, по¬казывает сообщение Ру, что за пёрвые 6 месяцев
войкы Пастеровским институтом распределено

160.000 доэ.—Для газовой гангрены и газовой флег¬моны, т.-е. для процессов тяжелаго воспапения и
омертвения тканей, связанных с развитием в них
обильнаго количества частью зловонных газов

(H2S, NH3, С02, Н и др.) такого средства у нас

нет, и потому естественны поиски за ним, предпри¬нятые целым рядом лиц. Один из них, член

пастеровскаго института д-р М. В. Вейнбергь, одес¬сит родом, сделал еще 12 декабря в биологиче¬ском обществе (Soci^te de Biologie, Comptes rendus
25 XII 1914) сообщение o первых результатах
вакцинотерапии гаэовых инфекций. Основываясь на
том, что в подобных случаях, как в очагах

болезни, так и в крови сердца после смерти, об¬наруживается присутствие микроба, bacillus perfrin¬gens, что отмечено также Дуайеном и Яманучи и
Эдной Стейнгард, (там же 14X1 1914 и 511 1915)
Вейнберг приготовил из раэводок этого микроба

вакцину, представляющую иэ себя эмульсию разво¬док в физиологическом растворе, убитую двукрат¬ным нагреванием до 60°. Применение этой вакцины
в случаях, где заражение еще не приняло общаго
характера, где микроб не проник еще в кровь и
во внутренние органы, дает, согласно сообщению В.
хорошие результаты: температура падает, состояние

раны улучшается. Приписывает В. наблюдаемое улуч¬шение усилению фагоцитоза под влиянием вакци¬нации; в этом легко убедиться, иэследуя под
микроскопом мазки отделяемаго ран, пораженных

гангреной.

Применение вакцинации не избавляегь, конечно,

от необходимости тщательно проводит выработан¬ные хирургией мегоды лечения ран. (Интересую¬щихся этим последним вопросом отсылаем к
интересной брошюре Проф. К. М. Сапежко; Два

слова о лечении ран. Одесса, 1914. Славянская типо¬графия. 23 стран. цена 20 к.). В последнее время
в общей печати появились телеграфныя сообщения
о том, что В. получил уже и лечебную сыворотку;

чтобы высказаться о ней, приходится подождать от¬четов в специальных органах печати,
Л, Тарасевкч,

Борьба е эндеиичесними заболева¬нияши, а частиости с иалярисй, в
иерусалимии. На примере борьбы си желтой ли¬хорадкой в Панаме (см. „Природа" 1913, ноябрь)

читатели „Природы" имели уже случай ознакомить¬ся с современными основными положениями сани¬тарной помощи. Если и не столь законченную кар¬тину, то целый ряд весьма поучительных в том
же отношении штрихов дает нам поставленная в

последние годы планомерно борьба с малярией и с

другими заразными болезнями, принявшими характер

эндемических, в иерусалиме.

Проф. Мюленс, стоящий во главе специальной

экспедиции гамбургскаго института тропических бо¬лезней, указывает, как на главное препятствие к
проведению санитарных мероприятий в надлежащем

обеме, на косность крайне некультурнаго коренно¬го магометанскаго, а частью и еврейскаго населения,—
косность, в которой пробивают лишь понемногу

брешь разительные результаты санитарных меро¬приятий среди более культурных европейских и

американских поселенцев. Первой и главной зада¬чей Мюленс справедливо поставил сббе подойти
возможно ближе к населению. Здесь большую служ¬бу сослужили ряд циклов популярных лекций на
всех местных языках и наречиях,—лекций, богато

обставленных демонстрациями,—широкое распростра¬нение летучек, доступных населению, опять-таки,
кагь по языку, так и по изложению, наконец, вер¬бовка в санитарные отряды сестер из местных
учительниц, знакомых не только с местными на¬речиями, но и с местными обычаями. Требующаяся
тут громадная, прежде всего организационная рабо¬та вовсе не имеет характера чистой филантропии.
Подобно нашему кавказскому побережью, где по¬пытки борьбы стой жеэпидемией—малярией—делает
специальная комиссия Пироговскаго общества врачей,
иерусалим по своему высокому расположению, no

сухому субтропическому климату мог бы быть при¬числен к самым здоровым местностям на све¬те. Между тем, согласно изследованиям Мюленса,
простирающимся на 7,921 жителя иерусалима по са¬мому скромному подсчету поражены малярией 26,1°/0.

Рис. 1. Домашняя цистерна с железной решеткой,
не эащищающей огь комаров.

В частности на евреев падает 40,5°/0 больных

малярией, на магометан—31,1°/0, на христиан мест¬ных уроженцев—16.4°/0, на приезжих европейцев
7,2°/0. Особенно высок °/в среди детей и подрост¬ков; многие, в силу лихорадки, отсутствовали в
тот день, когда в школу явился для поголовнаго

изследования Мюленс; несмотря на то, из сидящих

на скамьях детей 37,4°/0 оказались больными ма¬лярией. К другому еще более печальному заключе¬нию привели Мюленса его статистическия изследова¬ния, с которых он начал свою работу: число
заболевших малярией год от году скорее увели¬чивается в иерусалиме, чем уменьшается. Среди¬больных, поступающих в больницы в осенние
месяцы, насчитывается до 60—80°/0 маляриков.
Весьма распространены таюке в иерусалиме и

вообще в Палестине брюшной тиф, дизентерия,

далее возвратный тиф, проказа, лихорадка Рарра¬taci и в особенности туберкулез и трахома.

Могущественнейшим фактором в деле оэдоро¬вления городов является, конечно, правильная поста¬новка водоснабжения и удаления нечистот, т.-е. во¬допровода, а в ближайшей связи с ним и кана¬лизации. Но в деле борьбы с малярией вопрос
осложняется неожиданным чисто - бытовым усло¬вием. Как знают уже читатели .Природы" из.
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статьи Н. К. Кольцова (в октябр. № „Природы“ за

1912 г.), распространителем и гкфеносчиком маля¬рии является комар, относящийся к особой разно-

Рис. 2. Такая же цистерна, защищенная проволоч¬ной сеткой.
видности—anopheles. Если бы удалось уничтожить

этого промежуточнаго хозяина, „малярийных“ мест¬ностей на земле не оставалось бы. Мы можем,
конечно, пытаться извести зтих крылатых врагов

при помощи летучих мышей (см. „Природу“ 1914 г.,

май), мы можем прибегнуть и прибегаем к эа¬гораживанию окон и дверей плотно лригнанными
частыми металлическими сетками, но все же наи¬более успешно пойдет наша борьба (как показал
спыг), если мы лишим комара удобных мест
для выведения личинок. Предпочигает же комар

пользоваться для этой цели теми небольшими во¬доемами, которых всегда немало вокруг жилищ:
глубокия колеи, в которых застаивается вода, ведра

Рис. 3. Раздача хинина в одной из иерусалимских
школ.

и боченки для собирания дождевой воды и, наконец,
преднамеренно наполнявшиеся, особенно в странах
с жарким климатом, сосуды и цистерны для хра-

прирола, мдрт 1915 г.

нения питьевой воды. К этим цистернам населе¬ние чувствует часто такую привычку и привязан¬ность, что, как это имеет место в Индии в
городах с проведенной водой, цистерна, наполняе¬мая уже из водопровода, продолжает фигурировать
в домашнем хозяйстве. Обычай ломать не так

легко, и вогь в иерусалиме Мюленс решил вы¬ступить сь горячей проповедью уже не против ци¬стерн, а против кеумелаго обращения с ними. На
рис. 1 представлена цистерна в нише, закрьшаю¬щейся неплотно, крупно-петлистой решеткой, а на

рис. 2 мы видим уже нишу, закрытую согласно ука¬заниям Мюленса плотно пригнанной рамой с мел¬кой металлической сеткой. Члены иерусалимской аме¬риканской колонии, принимающие все меры личной
и домашней профилактики (пребывание после захода

солнца в плотно закрытых помещениях, указан¬ная мера против выведения личинок в источни¬ках водоснабжения),—не страдают малярией, хотя
в ближэйшем соседстве с ними находятся сплошь
малярийные кварталы.
Лечение хинином шкроко поставлено Мюленсомт.

(см. на рис. 3 раздачу хинина ученикам иерусапим¬ской школы). Пилигримам и туристам, посещаю¬щим иерусалим в „лихорадочньге" месяцы (июль—
ноябрь), рекомендуется также прнбеп.ть к хинину,
как к средству профилактическому: 0,3 хинина
ежедневно или no 1,0 каждые 3—4 дня, притом
не только но время пребывания в Палестине, но

еще, по меньшей мере, в течение ближайших 6 не¬дель после отезда. Таким путем почти наверня¬ка удается предохранить себя от заболевания ма-
ляриеи.

Ги. Дьянонов.

ТЕХНИНА и ТЕХНОЛОГиЯ.

Конмурсь п 9 иаыснанию веществь для

денатурации спирта м no мамсканию ио¬вых областей прин-Ьиений спирта. Мини¬стерство финансов обявило ряд международных
конкурсов по изысканию веществ для денатурации
спирта с 3 премиями на 50.000 руб., за изобретения
по применению спирта в химической технологии с

9 премиями на 225.000 руб., за изобретения по при¬менению спирта для двигательных целей, отопления
и освещения с 12 премиями на 450.000 рублей.

Премии могут быть присуждены лишь за такия изо¬бретения, которыя дают основание предполагать эна¬чительное потребление спирта. Необходимый для со¬искания премии экономический разсчет должен
исходить из стоимости епирта в 2 коп. за градус
(123 куб. сент. абсолютнаго спирта при 15° Ц.) !).

Уже общая сумма премий достигающая 725.000 руб

указывает на важность вопроса для государствен¬ных доходов и поддержания винокуренной промьи¬шленности, оказавшейся в тяжелом положении
после запрешения спиртных напитков. Наиболее
желательным является—развитие потребления спирта
для отопления и двигательной силы, так как для

них потребление спирта могло бы быть, действи¬тельно, значительным, но в этих областях
встречается и наибольшая трудность. Здесь главную

роль играет стоимость калории, запасенной в то¬пливе, а таковая в спирте, при цене 2 коп. эа гра¬дус, стоит от 10 до 20 раз более, чем в дро¬вах и угле, и от 5 до 10 более, чем в бензине
и нефти. Эга трудность не дала возможности ре-

4) Подробности см. обяэления министерства финансови»
э большия столичныи газетах от 12 феврадя с. с

30
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шить поообный вопрос, несмотря на все принятыя
меры, в Германии,. где при отсутствии естественнаго
жидкаго топлива, переход на спирт был бы еще
более важным.

Однако, надо иметь в виду, что при оценке го¬плива входит ещф ряд важных обстоятельств:
удобство получения топлива на место потребления,
дешевизна аппаратов и двигателей, простота ухода,
комфорт, выражающийся отсутствием коптящих
и удушливых газов, пахучих промывных вод,
шлака и золы и пр. Эти обстоятельства могут

иметь важное, а делая излишним дорогой специ¬альный уход, даже решаюшее значение при выборе
топлива.

В малых тепловых установках, как, напр.,

в кухонных плитах и в печах квартир, коэф¬фициент полезнаго действия топок вообще очень
мал, и для дровяных топок кухонь достигает

только нескольких процентов. Здесь может ока¬заться более выгодным и дорогое топливо, сжи¬гаемое в усовершенствованных и удобных для
дела аппаратах. Примером может служить све¬тильный газ, с успехом вытесняющий в боль¬ших городах дрова иэ кухонь и ванн, хотя
стоимость калории в дровах оть 5 до 10 раз ме¬нее, чем в спирте.
Нельзя не приветствовать меры, которая, во вся¬ком случае, даст толчок развитию применения

спирта и прЬмышленности по устройству соответ¬ственных аппаратов и двигателей. При этом рус¬ский изобретатель, несмотря на то, что конкурс
международный, имееть некоторое преимущество,
ибо при разработке изобретения очень важную роль
играет знание быта и культурнаго уровня среды, в
которой можно ожидать применения изобретений.

Н. А.

Теле«*»онное сообщение ваежду Нью¬иорном-ь и Сан-Фраицисно. В январе с. г.
состоялось открытие телефоннаго сообщения поперек
Северной Америки, соединившее берега Великаго и
Тихаго океанов. На торжественном заседании по
этому поводу присутствовал пионер телефоннаго

дела и изобретатель телефона Грагам Белль. Те¬лефонная линия в пять слишком тысяч верст
была на время торжеств продолжена тем десят¬ком саженей исторической проволоки, по которой
была передана впервые человеческая речь, и для
первых разговоров по новой линии был включен

первый телефон Белля. При пользовании современ¬ными телефонами для далеких переговоров и при
приеоединении к новой линии телефонной линии че¬рез Бостон в разговор вступили дв станции,
находящияся на разстоянии 7.000 верст!

Главное затруднение при устройстве телефонных

линий такой протяженности состоит в компенсирова¬нии вреднаго влияния электрической емкости, каковую
представляет телефонная проволока, являющаяся,
благодаря значительной длине проволоки мощным
конденсатором (обращенная к земле поверхность
всех проводов новой линии более 13 десятин).
Это компенсирование воэможно лишь приключением

индукционных катушек Пуппина, нашедших ши¬рокое применение во всех современных дальних
телефонных линиях. Таких катушек в каждом
из четырех проводов новой американской линии
от 400 до 500 штук, размещенных вдоль линии на
разстоянии около 12 верст друг огь друга.
Технической особенностью новой линии являются

три усиливателя передаваемых звуков, установлен-

ные в Питсбурге, Омахе (Omaha) и Солт Лейк
Сити (Salt Lake City). Конструкция и действие этих
усиливателей, как не получивших еще патентную
защиту, сохраняется пока в тайне.

Новая линия обращает на себя внимание колос¬сальными затратами, перед которыми не останавли¬ваются американцы в своих культурных завоева¬ниях: на новую линию употреблено 130000 тысяч
столбов и 165.000 пудов жесткотянутой медной
проволоки в 4,2 мм. диаметра. Одна эта проволока
стоит уже около трех с половиной миллионов
рублей!
Интересен рост длины американских линий для

телефоннаго сообщения со времени изобретения те¬лефона: в 1876 году устроена линия в 3 версты
между Бостоном и Кембриджем, в 1882 г.—68
верст между Бостоном и Провидансом, в

1884 г.—350 версгь между Бостоном и Нью-иор¬ком, в 1893 г.—1.350 верст между Нью-иорком
и Чикаго, в 1911 г.—3.150 верст между Ньио-иор¬ком и Денвером и в 1915 г.—5.100 верст между
Нью-иорком и Сан-Франциско. ^ д

ЛАБОРАТОРНАЯ ПРАКТИКА.

Текучесть твердых T'bn'b. Сравнительно

давно известно, что твердыя тела, особенно некри¬сталлическия, обладают многими свойствами, сбли¬жающими их с жидкостями. В последние годы
понятие твердаго некристаллическаго состояния мно¬гие даже уничтожают, разсматривая это состояние,
как непосредственное продолжение жидкаго и соеди¬няя их оба в одно аморфное состояние.

Близость некристаллическаго состояния к жид¬кому особенно наглядно проявляется в так назы¬ваемой текучести твердых тел, которая особенно
резко заметна у некоторых аморфных тел,

хотя при наличности значительных давлений наблю¬дается также и у тел кристаллическаго строения.
Классическим примером текучести твердаго тела
является движение льда в глетчерах. Движение это

происходит очень медленно и, конечно, непосред¬ственно не может быть наблюдаемо при беглых
посещениях этих естественных скоплений льда во

время экскурсий. Возможно видеть лишь его резуль¬таты: образование правильных трещин и опреде¬ленную, характерную шлифовку камней. Искусственно
это явление воспроизводится также довольно трудно,

при содействии значительных давлений.
Более доступным обектом в этом отношении

является особая смола, называемая сапожным ва¬ром. Куски этого вещества, будучи положены в
стакан, .слеживаются*, как говорят, и по исте¬чении довольно продолжительнаго времени могут
заполнить нижнюю часть стакана сплошь так, Как

будто бы вар был расплавлен и, вылитый в ста¬кан, эастыл в этом последнем. Описывается,
кажется Тиндалем, даже такой опыт: иилоский ку¬сок вара кладется на три довольно высоких пробки;

по истечении довольно продолжительнаго времени ку¬сок вара опускается на подставку, а пробки вспльи¬вают на поверхность.
He очень давно, имея надобность приготовить та¬кую мастику, которая имела бы темп. плавления не

выше 30 градусов, я сплавил для этой цели при¬близительно равныя количества канифоли и канад¬скаго бальзама. Смесь, как обычно, была отлита в
мокрыя бумажныя трубочки, и по эастывании и вы¬нутии их из бумаги неожиданно обнаружила не-
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обычайно высокую степень текучести. Так, напр.,
круглыя при приготовлении палоч^ц, положенныя на
стол, принимают уже спустя несколько часов
сплюснутую форму; через два дня они становятся
совсем плоскими. Если положить их на край полки
так, чтобы часть висела в воздухе, то висящая
часть вееьма быстро изгибается и принимает вер-

а b с d е f

Рис. 1.

тикальное положение, образуя с лежащею частью
почти прямой угол.
После описанных случайных наблюдений я стал

пользоваться описанным сплавом во время моих
лекций, демонстрируя с его помощью текучесть
твердаго телa, В виду того, что канадский бальзам
имеегь варьирующую констистенцию, в зависимости
от степени его высыхания, довольно трудно указать

точныя отношения смеси. При приготовлении ея я по¬ступал слеиующим обраэем. Я наливал в чашку
канадский бальзам и прибавлял к нему несколько
менее половины его веса нанифоли, разогревап

смесь до полнаго разжижения и прибавлял неболь¬шими порциями канифоль до тех пор, пока проба

смеси не делалась совершенно твердой при 30 гра¬дусах !). Приготовленная смесь выливается в мо¬крыя трубочки из фильтровапьной бумаги, поста¬вленныя вертикально в большой стакан. По напол¬нении их мастикой, стакан наполняется холодной
водою, в которой они остывают. Для приготовле¬ния пластинок смесь отливается в мокрыя картон¬ныя плоския формы, также охлаждаемыя вь воде.

рованы нижеописанными опытами. Здесь уместным
будет указать, что слегка подогретая—напр., уже
нагретая руками—смесь легко формуется и толстыя
куски ея могут быть раскатаны на стеклянной или

мраморной доске помощыо стеклянной толстостен¬ной трубки в довольно тонкия пластинки.
Вот какого рода опыты могут быть проделаны

с этим веществом:

1. Довольно длиннаа. палочка сплава помещается
слегка наклонно в т. назв. коническую колбу, уже

череэ полчаса легко заметить значительное искри¬вление той части, которая находится в колбочке,
Спустя сутки довольно толстыя палочки ложаться

частью на дно (рис. 1; a, b, с, d).
В других случаях если, взятая папочка была

достаточно длинна, и наклон ея в колбочке был

невелик, гиалочка за сутки иэгибается в виде бук¬вы Z.
2. Довольно большой шарик сплава, помещенный

на рант отверстия конической колбы, протекает
внутрь, образуя типичную каплю (рис. 1; е и f).

Для этого опыта следует брать колбочку с до¬вольно широким рантом, так как в случаях
малаго диаметра последняго обнаруживаются явления
„отрицательной капилярности", и протекание сплава
внутрь колбочки сильно замедляется, что видно из

рис. 1 (левая часть е), представляющаго собою ре¬зультат опыта, поставленнаго одновременно с опы¬том, изображеным на том же рисунке (f).
3. Опыт с пробками представлен на рис. 2 (а,

Ь, с) при чем для перваго из рисунков негатив
начальнаго положения к сожалению был испорчен.
Всплывания пробок выше уровня опустившагося
куска сплава мне наблюдать еще не уналось.

4. Раскатанная пластинка сплава — довольно тон¬кая—помещается на края стакана, на нее стано¬вится небольшая свинцовая гирька до 10 гр. веса.
Гирька медленно опускается, растягивая под собою
слой сплава. Рис. 2 (d, е),

5. Наконец очень интересным является следую¬щий опыт, который лучше проделывать со спе¬циально приготовленным сплавом, содержащим
несколько больше канадскаго бальзама и потому

гибким уже при обыкновенной температуре. Па¬лочки такого сплава медленными движениями могут

a Ь с d е g

Рис. 2.

По полном охлаждении смесь является при ком¬натной температуре хрупкой — это не мешаегь ей
обладать высокой степенью текучести. Мы имеем

в ней довольно редиое сочетание обычно противу¬полагаемых свойств: хрупкости и пластичности.
И то и другов могугь быть очень легко демонсгри-

*) Для этой цели можно смесь пфремешивать пряко тер¬мометром» периодически вынимая последний и опуская era,
с пристйэшей смесью в холодную воду: проба ногтем

застывающей на реэервуаре термометра мастики прн соот¬ветствующемь наблюдении термометра укажет конец прн¬бааления канифоли,

быть скручены в спираль, рис. 2 (f), Если подобную
спираль бросить на стол, то она разбивается на
мелкие куски, рис. 2 (д). Таким образом, как это

ни странно, гибкость и хрупкость, как свойства, мо¬гут быть еовмещены в одном теле.
Проф. A. Н. Щукарзв.

Имиронаионетр Henry. В августовской
книжке .Journal de physique* за 1913 г. напечатана
статья М. A. Henry об нзобретенном им мано-
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иетре, пригодном для измерения очень незначитель¬ных иэменений давления. Этот аппарат, названный
им микроманометром, устроен очень просто: он

состоит из двух цилиндрических росудов, со¬единенных горизонтальным капилляром. В оба
сосуда наливается одна и та же жидкост, раэеди-

ненная в капилляре пузырьком воздуха длиною в

1 cm. Легко вычислить, что если отношение площа¬дей сечения цилиндра и капилляра равно 400, а плот¬ность жидкости = 1, то давление 1 mm. водяного
столба дасгь перемешение пузырька на 200 mm. Для
тсго, чтобы малыя перемены давления действительно

заставляли двигаться пузырек, необходимо подобрать.

соответствующую жидкость—с малым поверхност¬ным натяжением, не действующую на стекло и не

вязкую. Окаэалось, что лучше всего подходит тетра¬хлорметан (ССи4). Ряд опытов покаэал, что да¬вление 1 |и водяного столба уже перемещает пузы¬рек. Во-первых, в один из сосудов опускался
свинцовый шарик, вызвавший поднятие жидкости на.

mm. (плотность ССи! = 1,6). Во втором слу-

чае манометр наклонялся при помощи микрометри¬ческаго винта настолько, чтобы раэность высот вт»
цилиндрах равнялась mm. Ho особенно заме-

loCU

чателен третий опыт. Если соединить один изт»

сосудов посредством резиновой трубки с откры¬той стеклянной трубкой, и двигать эту последнюио
вверх и вниз, то давление гаэа снаружи и внутри

трубки будет компенсироваться; но если открытый

конец трубки опустить в углекислоту, плотносгь.

которой = 1,53, то внешнее давление превысит вну¬треннее. Чтобы переместить пузырек, достаточно
было погрузить на 1 mm., что соответствует 0,7 ц
водяного столба.

С микроманометром легко определить неболь¬шой обем. В несколько измененной форме он мо¬жегь быть употреблен и для взвешивания. Для этого
один из сосудов удлинен; в нем находится

поплавок с чашкой для взвешиваемаго тела на¬верху и с шариком, наполненым ртутью, внизу.
Возможны и многия другия измерения.

П. Урысон.

АСТРОНОМИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.

Небесныя явления в апреле и мае.
Весеннее небо.

В течение весенних месяцев общая картина
неба очень быстро изменяется. Солнце все выше и

выше подымается над небесным экватором и за¬ходит каждый день (для Москвы) приблизительно
на две минуты позже, чем накануне; увеличивается
также и продолжительность сумерок. Поэтому в
очень короткое время исчезают в лучах солнца
великолепныя зимьия соэвездия, как, например,
Орион, Телецтг, Б. Пес с Сириусом, и сменяются
весенними созвездиями, гораздо менее блестящими.
Вообще иэ всех времен года весна дает нам
самую скромную картину звезднаго неба: не видно

ни множества отдельных ярких звезд, как зи¬мой, ни самой блестящей части Млечнаго пути, ко¬торая является главным украшением летняго и осен¬няго неба. Наиболее заметныя из весенних созвез¬дий — это Лев, Дева и Волопас с яркой красно¬ватой звездой Арктуром, самой блестящей звездой
весенняго неба.

Планеты.

Меркурий. Только в средине мая может быть
найден в лучах вечерней зари и то лишь в
Южной России. Лучший день для наблюдений—18 мая;

находится в соэвездии Близнецов, ближе к гори¬зонту, чем две яркия звезды этого созвездия—Ка¬стор и Поллукс.
Венера. В северной и средней России не видна.

Только в южной России можно ее видеть на севе¬ро-востоке незадолго до разсвета. Движется все вре¬мя прямым движением через созвездия Водолея^
Рыб, Овна и Тельца.

Планета все время удаляется от земли, и диаметр.
диска уменьшается до 11". Диск кажется почти
круглым.

Марс, который с начала года скрывался за солн¬цем, появляется в апреле на востоке перед раз¬светом, но видим пока только в южной России.
Движется прямым движением по созвездиям Рыб
и Овна. Утром 1 мая проходит мимо Венеры на.
раэстоянии 0° 56' (меньше двух видимых диаметров

полной луны). Так как планета находится все вре¬мя очень далеко за солнцем, то яркость ея сравни¬тельно невелика, и диаметр диска составляет всего
только 4—5".

Юпитер. Подобно двум предыдущим планетам.
трудно доступен для наблюдений и находится в той

же области неба. Виден только в южной и сред¬ней России на востоке перед разсветом. Движется
прямым движением по соэвездиям Водолея и Рыб;
мимо Венеры проходит 2 апреля. Видимое угловое
разстояние между планетами будет очень мало, всего
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9', так что обе планеты будут видны одновременно
в поле зрения эрительной труб^. К сожалению,
это интересное зрелище можно будет наблюдать
только на юге России.

Сатурн. Условия наблюдения планеты, бывшияомень
благоприятными в начале года, в апреле резко
ухудшаются, а в конце мая Сатурн и совсем
исчеэает в лучах солнца. Находится в созвеэдии

Блиэнецов и виден по вечерам на эападной сто¬роне неба. Движение прямое, т.-е. к востоку.
Переменныя эвеэды.

Минимумы Алголя (Р Persei). Время среднее пе¬троградское; счет астрономический, т.-е. с полудня
от 0 до 24 часов.

Май 10
13

11 ч. 25 м.

8 . 14 ,

Май

14 16 ч. 5 м,

17 12 „ 54 .
20 9 , 43 „
7 14 . 36 .

Укаэаны только те минимумы, которые для Евро¬пейской России приходятся ночью. Период 2 суток
20 час. 49 мин.; зная его, можно определить время

и остальных минимумов. Продолжительность иэме¬нения яркости около 9 часов.
Падающия эвезды.

Около 7 апреля можно наблюдать падающия звез¬ды, принадлежащия к потоку Лирид; радиангь его
находится близ соэвеэдия Лиры. Другой поток —
Аквариды — наблюдается охоло 19 апреля, радиант

его находится в соэвездии Водолея. Наблюдать звез¬ды этого потока можно только незадолго до разсвета,
так какь точка радианта всходит очень поздно;
но эато эти наблюдения особенно важны и интересны:

есть основание думать, что этот метеорный рой свя¬зан с кометой Галлея.
с.

I. П.

Помещаемая здесь карта представляет вид звезд¬наго неба для широты Москвы 55° 45') в полночь
1 апреля стараго стиля. В центре карты находится
зенит; круг, ограничивающий карту, изображает

горизонт. Созвездия, находящияся с правой сто¬роны, в данный момент приближаются к заходу;
созвездия левой стороны карты восходят. Вращение
небеснаго свода совершается, как известно, вокруг
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небеснаго полюса, близ котораго находится Лоляр¬мая звезда. Зная это, легко представить себе из¬менения, которыя произойдут в нашей карте с
течением времени; так, через 2—3 часа Б. Мед¬ведица пройдет через эенит на эападную половину
неба, Геркулес окажется на линии север—зенит—

юг, в меридиане, и будет находиться в наивыс¬шей точке своего суточнаго пути, в так наэы¬ваемой верхней кулминации. Полярная звезда оста¬нется почти на том же месте, а Кассиопея, одно
из созвездий, которыя в Москве никогда не эахо¬дят и которое теперь находится в своей самой
нижней точке, в нижней кулминацги, продвинется
вдоль севернаго гориэонта к востоку и поднимется

лишь на незначительную величину. Созвездия, кло¬нящияся к заходу, скроются под горизонтом, a
на востоке появятся новыя, не изображенныя на
карте.
Для мест, лежащих южнее московской парал-

лели, Полярная звеэда стоигь на линии север-юг,

ближе к северному горизонту; поэтому южныя со¬звездия будут находиться выше, ближе н зениту,
а северныя—ниже. Для мест севернее Москвы По- *
лярная эвезда поднимется к эениту, и с ней все
северныя созвеэдия.

Этой картой можно пользоваться в другие дни„

кроме 1 апреля, но тогда она будет относиться

к другому моменту. Вследствие движения солнца

среди звеэд, все звеэды проходят через мериди¬ан каждый следующий день на четыре минуте
раньше; следовательно, 16 апреля такое расположение
небеснаго свода будет уже в 11 час. вечера, a

1 мая—около 10 часов, т.-е. сейчас же после на¬ступления темноты.
He укаэанный на карте Млечный путь проходит.

через соэвездия Орла, Лебедя, Кассиопеи и Пер¬сея, следовательно, располагается близ горизонта
и виден плохо.

ГЕОГРАФИЧЕСКиЯ ИЗВСТиЯ.
Сообщаем дальнейшия сведения о

АзиЯ. центральн о-а з и а т с к о й экспеди¬ции археолога Ав. Штейна (см.
.Природа* 1914 г., стр. 375). Как, вероятно, помнят
читатели, в сент. 1913 г. он прибыл в Кашгар.

Чтобы использовать эиму, наилучшее время для пу¬тешествия по пустыне, Штейн сократил до необходи¬маго минимума свое пребывание в Кашгаре и
еще осенью выступил в пустыню Такла-Макан.
Время года было выбрано необыкновенно удачное, и

к середине января 1914 г. Штейну удалось, пере¬секши пустыню частью по совершенно еше неиэве¬данным дорогам, выйти в область оз. Лоб-Нора.
Здесь Штейн сделал продолжительную остановку,
раэбивши свой лагерь на месте древняго поселка,
где с помощью раскопок удалось сделать ряд

ценных археологических находох. Тем време¬нем топограф экспедиции, индус Рай Лал Синг,
безпрепятственно продолжал семку, доведя ее до
подножия Куэнь-Луня. Покончивши с раскопками
в обл. Лоб-Нора, Штейн двинулся на восток, по
направлению к китайской провинции Ганыуг.

Французским правительством опу¬АфрИКа. бликован ряд интересных д а н н ы х
относительно Марокко. Общее

число населения французских владений в
Берберии приблизительно 10.700 тыс. человек, из
коих 5.564 т. приходится на Алжирию, 1.923 тыс.—на
Тунисию и около 2.300 тыс. на занятыя французами

части Марокко. Из городов этой страны са¬мым многолюдным оказался Фец (97 тыс.
жит.); затем идут Марракеш (70 тыс.), Казаблан¬ка (59 тыс.), Рабат (52 тыс.), Мекинец (30 тыс.),
Могадор (22 тыс.), Мазаган (18 тыс.) и Уэццан
(17 тыс.). Важнейший торговый город—Казабланка,
куда со времени присоединения страны к Франции

устремился главный поток европейских по¬селенцев. В 1911 г. (до присоединения к
Франции) во всем Марокко насчитывалось только
9.890 чел. европейскаго происхождения, а к началу

1914 г. число их выросло до 48.500 ч.; из них

26 тыс. французов, 9.600 испанцев, 8.800 итальян¬цев и около 1.000 англичан (остальных меньше

1.000). Больше половины европейскаго населенил жи¬вет в Казабланке (15 тыс. французов, 6 тыс. ис¬панцев, 7 тыс. итальянцев и свыше 1 т. остапь¬ных).
В последнее время перед войной в Каэабланку

приезжало свыше 2 тыс. человек в месяц, что
выэывало сильную скученность, а вместе с тем

и значительный отлив населения обратно. Т о р г о ¬вля Каэабланки исключительно внешняя, тоже
необычайно возросла с 12 мил. фр. в начале XX.

ст. до 80 слишком милл. в 1913 г. Да и в н е ш ¬няя торговля всего М а р о к к о необычайно уве¬личилась за это время (с 95 мил. в 1902 г. до 232
мил. в 1912 г.).
Во главе внешней торговли Марокко, как и в

других странах, стоит Англия (ввозит на 66,3
мил. фр.); за ней ицегь Франция (на 65,5 мил. фр.),
затем Германия (31 мил. фр.), Испания (14,1 мил.
фр.) и Италия (6,3 мил. фр.); остальныя государства
меньше 5 мил. фр. Желеэныя дороги в

Марокко, появившияся весьма недавно, все узкоко¬лейныя (ширина колеи между рельсами — 60 сант.)
и до последняго времени служили почти исключи¬тельно для перевозки войск и для других военных
надобностей. Первая линия (с паровой тягой), от¬крытая в 1912 г., ведет из Казабланки в Рабат.
(протяжением 92 км.); теперь она продолжена по
направлению к Фецу до г. Дар-Бель-Хамри. В июне
1913 г. она была открыта вся, за исключением моста
через р. Бу-Регрег, и постройка продолжается
дальше на Мекинец, от котораго до Феца всего
только 50 килом. Кроме того, строится еще линия

из Казабланки в Марракеш, с веткою на Маза¬ган, к июню 1914 г. доведенная уже до Бер-Ре¬шида. Всего в западном Марокко к началу войны
было выстроено 280 км. рельсоваго пути, да в по¬стройке находилось 520 км. В восточном Марокко
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имеется только одна линия, идущая от алжирской
границы и доведенная до р. Мулуйи, на протяжении
160 км. от границы, и строящаяся дальше на Тазу
<в 90 км. от Феца); и эта дорога от алжирской
границы имеет колею в 60 см. ширины.

Кроме Алтая (см. .Природа", февраль),

РоССиЯ. истекшим летом подверглись об с л е¬д о в а н и ю и изследованию и многия дру¬гия места Сибири.
Так, переселенческое управление командировало

целый ряд 'экспедиций в центральную и восточную

Сибирь. Большая „северо-енисейская экс¬следиция этого ведомства эахватила огромный
район, от Леныдо Енисея. Топографы экс¬педиции Попов и Тулунин со сваей партией из
•Иркутска отправились в Киренск(на Лене) и, пройдя
всего 50 верст по сухому пути на запад, вышли

на верховья Нижней Тунгузки и оттуда уже спусти¬лись на лодках вниэ по реке до Енисея, до г. Ту¬руханска; большая часть пути была снята инстру¬ментально, а во многих местах были определены
астрономические пункты. Почвоведы и ботаники ра¬ботали двумя партиями: первая, во главе с ботани¬ком Куэнецовым и почвоведом Дранициным, с
1 июня по 10 июля изучала бугристую тундру в
■окрестностях ст. Хантайскаго, а эатем двинулась

к сев.-вост. вглуб тундры, направляясь к Нориль¬ским горам; не доходя их, партия повернула на з.
и вышла к Енисею, в с. Дудинку, посетив таким
образом одну иэ самыхглухих частей
Туруханскаго края. Отсюда партия спустилась
на пароходе вниэ, в Енисейскую губу, где
и : работала до конца августа. Другая партия, во

главе с ботаником Ревердатто, работала в до¬лине нижняго Енисея от ст. Хантайскаго до впа¬дения р. Бхеты и вверх по ней на 50 в , при чем
производилась маршрутная семка этой малоизвест¬ной реки.

Туруханский край подвергся в 1914 г. обследова¬нию и с другой стороны. По поручению Имп. Ака¬демии наук, студ. психоневрологическаго инст. И. Н.
Шухов, уже не первый год работающий в Си¬бири, со студ. Барышниковым совершили экспеди¬иию, эахватившую район от р. ТазадоЕни¬сея. Спустившись пароходом вниз по Оби, они
лроехали морем в Тазовскую губу, в устье реки

Таза. Отсюда они поднялись вверх по р. Тазу, по¬сетили развалины древняго города Мунгазе и эатЬм,
лольэуясь волоком перебрались в притоки р. Туру¬хана, отсюда спустились вниэ по реке до Енисея,
до с. Монастырскаго. По дороге, помимо обширнаго
гербария и эоологическаго (преим. орнитологическаго)
материала, была сделана маршрутная семка всего
этого почти совершенно неизвестнаго района в
масшт. 2 в. в дюйме (при этом оказалось, что
волок между системами р. Таза и Турухана всего

лишь около 5 в.); кроме того, изучен быт казым¬ских остяков.
В Туруханском же крае истекшим ле¬том работала снаряженная на частныя средства

геологическая экспед. горнаго инж. Г. Нахим¬зона. Ея эадача—обследование бассейна р. К у ¬р е й к и, где, как известно, находятся значительныя
золежи г р а ф и т a.

В свою очередь Киренский край тоже под¬вергся изучению со стороны командированной Ака¬демией наук при поддержке иркутскаго отдела

И. Р. Г. О. и частных лиц экспедиции под началь¬ством полит. ссыльнаго г. М и гу ц к а г о, уже рань¬ше успешно занимавшагося собиранием энтомоло¬гическаго и орнитологическаго материала для Акаде¬мии наук в Киренском у. Экспедиция выступила

в конце мая и состояла из 7 ч., исключительно
политич. ссыльных.

Сама р. Л е н а подверглась в истекшем году

иэследованию, вместе с некоторыми другими река¬ми Ленскаго бассейна, со стороны министерства пу¬тей сообщения. Еще в 1912 г. были предприняты
работы по семке и иэследованию судо¬ходности верхняго течения Лены, начиная от с.
Желихова до устья р. Витима, где река уже на¬столько широка и глубока, что в иэследованиях
нуждаются только отдельныя места. В истекшем
году были произведены иэслецования участка от

г. Киренска до устья р. Витима, на протя¬жении 410 верст.
□ Южные районы центральной и западной Сибири

в текущем году тоже подверглись обследованию
со стороны переселенческаго управления. Так, в
районе предполагаемой жел. дор. Томск —
Енисейск работала партия геоботаников

во главе с г. Благовещенским, 24 мая партия при¬была в Томск и эатем направилась к тому ме¬сту, где будущая дорога должна пересечь границу
обеих губерний. Отсюда одна партия должна была
пойти на Томск, а другая, через с. Маковское, на
Енисейск.
Далее, по поручению того же переселенческаго

управления, в июле 1914 г. отправился в Зап.

С и б и р ь И. Дейнеко-Дейниченко для знаком¬ства на месте с результатами переселенческа¬го дела сначала в район Сибирской жел. д.
от Челябинска до г. Ново-Николаевска; отсюда—на

север водой через Тобольск в Тюмень, а отту¬да на низовья Оби в Береэов; на обратном пути
г. Дейнеко должен был посетить Алтайский м a ¬слодельный район. Вместе с г. Дейнекой
поехэл врач г. Михин для производства кине¬матографических снимков Сибири.
ВТомском, Кузнецком и Мариинском у., главн.

обр. п о р. Ч у л ы м у, работал командированный

томским университетом ботаник, врач Л. У т ¬кин; его эадачей было собирание сведений по
народной медицине, преимущественно по ле¬карственным растениям.
В районе верхняго Енисея и в Саян¬ских горах изучал растительность
шведский ботаник, пастор Энандер,
выехавший в июле и воэвратившийся в октябре.
Иэт? Красноярска он поднялся вверх по Енисею

до Минусинска и оттуда выехал в Саяны, до ки¬тайской границы. На обратном пути он спустился
до устьев Енисея. В реэультате огромный (около
10 тыс. экземпл.) гербарий и около 1 */а тыс. живых
растений (корневищ, луковиц и т. д.)и которыя
Энандер собирается посадить в своем небольшом

ботаническом саду в Норрланде. При коллектиро¬вании особое внимание было обращено на различные
виды и в .

Наконец, энаменитые „Столбы“ на Енисее,
близ г. Красноярска, были предмётом изучения со

стороны томскаго проф. Б. Вейнберга, иэследо¬вавшаго магнитныя свойства перваго столба
(высота 250 саж. над уровнем р. Енисея); массив

столба оказался сильно намагниченным в продоль¬ном направлении. Сделана детальная семка этого
столба.

□ Почвенно-ботаническим изследованиям подвер¬глись прошлым летом еще три уезда Семи¬палатинской области: Зайсански й—во гла¬ве с проф. В. В. Сапожниковым и почво¬ведом Бросововым, Семипал атинский (с
ботаником Косинским и почвоведом Хаинским)
и Каркаралинский (с бот. Кучеровской и
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почвов. Роженец). С окончанием этих экспеди¬ций работы переселенческаго управления в деле
почвенно-ботаническаго изучения колонизационных

районов, продолжавшияся целых семь лет, с ч и ¬таютсявглавныхчертахзакончен¬н ы м и; будут делаться кое-где только д о п о л ¬нительныя изследования в отдельных местах.
Из таких изследований пока на 1915 г. намечены:

экЯиед. проф. В. В. Сапожникова в севернюю часть
Семиречья и ботаника Акад. наук П. Н. Крылова
в Томскую губ. для детальнаго изучения восточной

части западно-Сибирской степи и высокогорных лу¬гов. Вместе с тем начнется детальная раз¬р а б о т к а собраннаго почвеннаго и ботаническаго
материала, для чего всю Азиатскую Россию разбили
на семь районов, и каждый будет разрабатываться
опытным специалистом. Во главе ботанических
работ будуть стоять такие крупные специалисты,

как П. Н. Крылов, Б. А. Федченко, В. J1. Кома¬ров, В. И. Липский, Б. А. Келлер и др.
□ Истекшей осенью в Томском у е э д е

был отмечен залет фламинго (Phoenicopte¬rus roseus), гнездящихся, как известно, гораздо
южнее, в Туркестане и кое-где в |Киргизском
крае. Подобный залет, только в гораздо более
грандиозных размерах, произошел в 1908 г.,
когда фламинго были пойманы в различных местах
Западной и даже Восточной Сибири.

□ С наступившаго 1915 г. Сахалинская
о б л а с т ь значительно расширена за счет

Приморской; от последней отнята и присоеди¬нена к первой, большая часть Удскаго уезда от

границы Камчатской области до м. Боэн (см. карту),
а остальная часть отходит к Ольгинскому уезду
Примор. области.
□ Истекшим летом вСибири в горах‘

во время экскурсий п о г и б л и два выдающихся из¬следователя-географа Ан. П. Детищев и С. П.
Перетолчин. Препод. иркутск. горнаго учили¬ща и член И. Р. Геогр. общества А. П. Детищев
специально занимался изследованием хреб¬та Хамар-Дабан, куда он летом 1913 г.
совершил основательную экскурсию, гл. образ. в
районе р. Слюдянки. Реэультат{>и этой работы были

опубликованы всего месяца за 3 до смерти покой¬наго. По его изследованиям, в Хамар-Дабане мы

имеем смену целаго ряда в высшей степени ха¬рактерных ландшафтов. Верхнее течение р. Слю¬дянки лежит в области твердых известняков;
здесь берега р. круты, всюду высятся скалы при¬чудливых форм, с вершинами, часто напоминаю¬щими бурятские жертвенные столы; поражает нео¬быкновенное обилие звуков, заметное даже при
малой воде, при разливе превращающееся в несмол¬каемый рев; время от времени в верхнем тече¬нии попадаются „площадки*—ровныя, сильно заболо¬ченныя расширения долины, вероятно бывшия дном
исчезнувших теперь оэер. В среднем течении

Слюдянки рядом с известняками выступают гра¬ниты, и пандшафт принимает иной характер: бе¬рега раздвигаются, становятся отложе; количество
звуков заметно уменьшется, и они совсем затиха¬ют. В нижнем течении часть р. Слюдянки уходит
в подземные ходы и только в половодье, когда

ходычастью закупориваются, вода переполняет русло.

Хамар-Дабанские гольцы (вершины) имеют харак¬тер сглаженный, покатый, с горными озерами,
полированными поверхностями, массою валунов. *
Через Хамар-Дабан проходит старый Кяхтинский
тракт, с множеством зигзагов, огражденных
от оползания старинными, больше 100 лет назад
сделанными укреплениями; перевальная точка лежит

на высоте 1.200 м. Летом истекшаго года А. Де¬тищев продолжал свои изследовавия Хамар-Да¬бана, пока не был найден замерзшим 3 августа
ночью в горах вместе со своим помощникон
Долгополовым.

Другой жертвой науки сделался геолог С.Пе¬ретолчин, известный, между прочим, своей
работой относительно самаго большого озера неза¬висимой Монголии, Коссогола. Летом истекшаго
года он, работая в северо-восточных отрогах

Саян, 1 июля отправился на изследование вулкани¬ческих окрестностей Чернаго озера, приблиз. в 70
в. от Окинскаго стана (Иркутской губ.). Карта для
этой части Сибири имеется только очень устарелая,
проводников, энающих места, не было, так что
работать приходилось почти ощупью; так как
местность была по большей части покрыта древней,
растрескавшейся лавой, то работать приходилось
большей частью пешком. Чтобы изследовать два

видневшиеся впереди кратера, экспедиция раздели¬лась: спутник Перетолчина, местный метеорологь
С. Толстой, поехал верхом вперед, а сам Пе¬ретолчин, оставив лошадь у сопровождавшаго их
казака, отправился пешком, один, и пропал без
вести. Никакие розыски не привели ни к чему.

С. Григорьев.
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Проф. Б. П. Бабкин. Внешняя секреция пи¬щеварительных желез. С 29 рис. X 501.
Петроград. Издание Риккера. 1915 г. Цена 5 руб.

Индивидуальная жизнь всякаго организма поддер¬живается лишь благодаря непрерывному обмену ве¬ществ между органиэмом и окружающей его внеш¬ней средой, при чем организм высших животных
и человека должеН воспринимать извне, в каче¬стве „пищевых" веществ, вещества весьма слож¬наго состава, которыя не могут быть непосред¬ственно утилизированы клетками органиэма. Пере¬работка пищевых веществ, их предварительное
расщепление на более простыя соединения, усвояемыя
клетками органиэма, составляет задачу пищеварения,
как первой стадии обмена веществ, и совершается

в полости пищеварительнаго канала, которую сле¬дует представлять себе, как часть внешняго про¬странства, охваченную телом животнаго. Пшцева¬рительныя железы, стоящия в свяэи с этою поло¬стыо или непосредственно (заложенныя в стенке
пищев. канапа), или посредством выводных прото¬ков (лежащия за пределами пищев. канала), выра¬батывают в своих клетках и изливают в пи¬щеварительный канал сок различнаго состава.
Сумма воздействий всех пищеварительных со¬ков на пищевыя вещества внутри пищеварительнаго
канала представляет весь обем химизма пищева¬рения и определяет, таким образом, капитальное
значение этой „внешней секреции пшцеварительных
желез“ для организма.

Знакомство с результатами йаучнаго изследования
этой области физиологических явлений, обяэательное
для физиолога или клинициста, не безполено, конечно,

и для всякаго образованнаго человека, интересую¬щагося вопросами естествознания. Приветствуя, в

виду сказаннаго, появлекие в русской печати моно¬графии проф. Б. П. Бабкина, посвященной изложе¬нию современнаго положения вопроса о внешней
секреции пищеварительных желез, нельзя не отме¬тить особую своевременность ея появления и особый
интерес ея для русскаго именно читателя. Особо
своевременным и ценным для нас в настоящий

момент является, беэ сомнения, все, что поддержи¬вает в нас бодрость мысли и энергию работы,
что дает веру в наши культурныя силы.

Книга проф. Бабкина, обладая всеми достоинствами
научной монографии, является вместе с тем в

значительной мере летописью работ школы проф.

И. П. Павлова. Читателю дана возможность позна¬комиться с блестящей методикой проф. Павлова и
с теми богатыми реэультатами, кои получены кол¬лективным трудом главы школы и его учеников,
благодаря планомерному, систематическому иэследо¬ванию соответственной области физиологии.

Картина научнаго творчества и научной работы,
вырисовывающаяся при чтении этой книги, может и
должна быть предметом национальной гордости и
стимулом веры в культурную мощь нашей родины.

Проф. Б. П. Бабкин, ученик и долголетний асси¬стент проф. И. П. Павлова, принимал деятельное

участие в разработке многих вопросов тракту¬емой им области и потому является, конечно, од¬ним иэ наиболее компетентных в ней лиц. При
составлении монографии им испольэована в полной
мере как русская, так и иностранная литература,
при чем, согласно с добрыми старыми традициями,
имя автора, цитируемаго в тексте, всегда сопрово-

ждается подробной библиографической справкой в
подстрочном примечании. Книга распадается на семь
отделов соответственно обектам изследования,
именно: I) слюнныя железы, II) желудочныя железы,
III) привратниковая часть желудка и Бруннеровский

отдел двенадцатиперстной кишки, IV) поджелудоч¬ная железа, V) выходжелчи в двенадцатиперстную
кишку, VI) железы тонких и толстых кишек,

VII) некоторыя двигательныя явления пищеваритель¬наго канапа. К книге приложен подробный алфа¬витный указатель предметов, а также имен цити¬рованных авторов.
Нег возможности и надобности входить в де¬тальное изложение содержания книги, следует ука¬зать лишь, что текст обильно иллюстрирован,
кроме рисунков, числовыми таблицами, вэятыми иэ
оригинальных работ, что значительно повышает
интерес чтения. Нельэя, далее, обойти молчанием
и некоторых недостатков изложения. Одним из
таковых является, по нашему мнению, склонность
автора к телеологическим „обяснениям“.

Путь этот очень скользкий и лучше не привле¬кать мотивы целесообразности туда, где требуется
установить факторы, участвующие в явлении, и

выяснить их взаимоотношения. Глава о „приспосо¬бляемости работы сложных желез“ дает ряд
примеров таких сомнительных „обяснений", но

встречаются они и в других местах книги. Даль¬нейшим недостатком следует признать некото¬рую неопределенность терминологии. Автор очень
часто употребляет выражения: „механиэм работы
желез“, .механизм секреции сока“, „механизм

отделения", тогда как механиэм деятелности же¬лез и) оставлен им как раз вообще без раз¬смотрения, в тексте же трактуется о механизмг
реиуляции деятелности железг, что, конечно, далеко
не одно и то же. Указанные недочеты не умаляют
существенно ценности книги, и, без сомнения, труд
проф. Бабкина станет настольной книгой у всех,

имеющих дело с физиологией и патологией живот¬ных и человека. Мы с своей стороны от души
желаем этому труду найти еще более обширный
круг читателей, чем только что укаэаннай.

М. Н. Шатфрнинов.
о □ о

„Журнал Микробиологии", издаваемый под ре¬дакцией проф. Г. А. Надсона, т. I, №№ 1—5 Петро¬град 1914.
Только что закончился первый год издания но¬ваго научнаго журнала, посвященнаго еще совсем
молодой, но успевшей сильно развиться отрасли

науки—микробиологии. Под этим именем в на¬стоящее время разумеется учение о микроорганиз¬мах, а именно о бактериях, микроскопических
грибах и водорослях и простейших животных
(Protozoa).

Необходимость издания подобнаго журнала вызы¬вается прежде всего желанием облегчить русским
ученым знакомство с собственной русской же ли¬тературой. Работы, относящияся к микробиологии,
разсеяны по изданиям разных обществ и учрежде-

4) Под механизмом деятельности железы следует,

по нашему мнению, поннмать цикл физических и химиче¬ских процессов, имеющих место внутри самой железы,
в ея клетнах, и ведущих к обраэованию и выведению
соответствующаго секрета.

ПРИРОДА, МАРТ 1915 г. 31
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нш, no журналам медицинским, сельскохозяиствен¬ным, ветеринарным, техническим, химическим,
ботаническим и т. д., при чем нерецко печатаются

в изданиях, мало распространенных и трудно до¬ступных. При таком положении дела ориентиро¬ваться и собрать русскую литературу для русскаго
даже, не говоря об иностранцах, представляет
иногда почти непреодолимыя препятствия, сплошь и

рядом, требует больше времени, чем поиски ино¬странной литературы,списки и обзоры которой обез¬печены специальными научно-литературными органами.
Итак, облегчить знакомство с русской литерату¬рой—первая задача, которую ставит себе журнал.
Вторая его задача, это — печатание оригинальных

статей на русском яэыке лишь с реэюме на ино¬странных яэыках. Журнал надеется этим хоть
несколько ослабить зависимость русских ученых
от иностранных иэданий и издателей.

Как справедливо указывает редакция, „зависи¬мость эта, неприятная вообще с точки зрения на¬циональнаго самосознания, и в практическом отно¬шении может быть тягостной. Но главное—это ме¬шает выработке руескаго научнаго языка и терми¬нологии и делает эти работы русских ученых
мало доступными многим соотечественникам, не¬достаточно владеющим иностранными языками.

Нельзя сомневаться, что если бы за последние пол¬века русские ученые, среди которых немало знаме¬нитых имен, писали побольше на родном, по¬меньше на чужом языке, то образовалась бы
огромная, высокой цены, научная литература, ради
которой иностранцам стоило бы изучать русский
язык, и он стал бы в науке полноправным

братом немецкаго, французскаго и английскаго яэы¬ков, чего—увы!—в настоящее время нет“. Нельэя
не приэнать, что эти задачи, поставленныя „Журна¬лом Микробиологии“ в начале 1914 г., к концу
его, после начавшейся войны, весьма остро сознают¬ся и во многих других отраслях русской науки,
но, повидимому, еще далеки от осуществления. В

микробиологии же оне осуществляются реферируе¬мым журналом, судя по его первому тому, вполне
удачно.

Вместо предполагаемых 15 листов журнал раэ¬росся до 26, при чем редакция не могла напечатать
всего того, что ей было предложено. Первый отдел
содержит 19 оригинальных статей на русском
языке, но с резюме на немецком и француэском

языках, делающими журнал доступным для рас¬пространения эа границей. По содержанию статьи
весьма разнообраэны: оне касаются паразитных

простейших и бактерий, дрожжей, хризомонад, сер¬ных бактерий. Особенно интересны с общебиологи¬ческой точки зрения статьи, посвященныя недавно
обнаруженным „зеленым“ бактериям,* содержа¬щим хлорофилл, но неспособным разлагать угле¬кислоту, подобно остальным зеленым растениям.
Общий интерес .имеет также работа, посвященная

■ поискам агглютининов и преципитинов у ра¬стений.

Затем идут критические очерки и обзоры, о со¬держании которых можно судить по их заглавиям:
С. В. Аверинцев. „Положение Protozoa в

системе и основы их классификации", Л. В. А к с е¬н о в . „Исторический обэор и современное состоя¬ние вопроса о возбудителе скарлатины", Н. М. Г а й¬д у к о в . „0 курсах научной микроскопии0, Я. Ю.
Либерман. „Методы получения культур блед¬ной спирохеты", М. Н. 'Моргулиес. „Химиоте¬рапия красящими веществами", A. А. П ч е л и н .
„0 роли бактерий в кожевенном производстве“,
И. Л. Сербинов. „Актиномикоз у растений".

Затем следует отдел рефератов, где раэ¬сматриваются заслуживающия особаго внимания со¬чинения (особенно книги) как русския, так и ино¬странныя, и далее „Русская библиография“, где частью
реферируются, частью только упоминаются работы
на русском языке по следующим отделам:

I. Общая бактериология и микология, II. Медицин¬ская бактериология и микология, разделенная в свою
очередь на ряд более дробных подотделов,

III. Сельскохозяйственная и техническая микробиоло¬гия, IV. Протозоология (общая и медицинская), V. Альго¬логия, планктон и биологический анализ воды,
VI. Микробиологическая техника и VII. Miscelleana.

Этот отдел, содержащий рефераты около 200 ра¬бот, дает понятие о богатстве русской микробиоло¬гической литературы, которая действительно должна
иметь особый научный орган.

Наконец, в „Научной хронике“ сообщаются но¬вости текущей научной жизни в России и эа гра¬ницей: извесгия о лицах, учреждениях, заседаниях
ученых обществ, сездах, экспедициях, конкур¬сах, премиях и т. п., поскольку это имеет отно¬шение к микробиологии.
С внешней стороны обращает на себя внимание

изящество журнала и прекрасные рисунки как в
тексте, так и на отдельных таблицах (частью в
красках). При такой внешности цена журнала была
слишком низка (4 руб.), и на второй год издания
она повышена до 5 руб.

Приветствуя появление новаго, сразу себя хорошо за¬рекомендовавшаго научнаго журнала, можно пожелать,
чтобы пример молодой микробиологии нашел подра¬жание у макробиологов—зоологов и ботаников, для
которых в настоящее время иметь научный жур¬нал на родном русском языке значит не
только осуществлять свое право, но и исполнять
свои долг.

Проф. Л. А. Иванов.

о □ о

Д. Г. Скотт. Эволюция растительнаго мира
Перевод с английскаго Е. Г. Гончаровой и Л. М

Кречетовича, приват-доцента московскаго универ¬ситета. (Серия „Bios“, изд. под ред. приват-доцентг
моск. ун. В. С. Елпатьевскаго.) Москва, 1914 г. Це

на 1 р. 50 к.

Д. Г. Скотт. Эволюция растений. Перевод си
английскаго В. И. Оскнера, под редакцией В. М. Ар
нольди, проф. харьковскаго у-та. („Библиотека зна
ния“, изд. П. П. Сойкина). Петроград, 1914 г. Цен;

не обозначена.

За последния десятилетия фитопалеонтология—наук:
о растениях минувших периодов жизни нашей пла
неты—сделала громадные успехи.
Благодаря счастливым находкам хорошо сохра

нившихся ископаемых и искусному их использова
нию, фитопалеонтологам удалось разрешить целыи
ряд интереснейших вопросов историческаго раэ
вития растительнаго мира.

В настоящее время ученый, изследующий ископае
мые остатки вымерших растений, уже не ограничи
вается изучением и описанием внешней форми
обекта. Всюду, где это оказывается возможнымг
на тонких шлифах окаменелостей изследуются тон
чайшия детали внутренняго строения, так что неко
торыя из вымерших растительных групп (напр
Кордаиты), представители которых исчезли с лиц
земли эа много миллионов лет до нашего времени

по отношению к своему внутреннему анатомиче

скому строению изследованы не хуже, а иногда даж

и лучше многих представителей современной флорь
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Результаты морфологическаго изследования ископае¬мых растений уже оказывают глубокое влияние на
наши представления о происхождаиии и морфологиче¬ской природе, например, такого характернаго органа
высших растений, каким является их цветок.

Одним словом, палеонтология растений быстрыми

шагами приближается к тому выдающемуся по сво¬ему эначению положению в ботанике, которое в зо¬ологии давно и прочно заняла ея старшая сестра—
палеонтология животных.

Среди ученых, трудами которых соэданы эти
успехи фитопалеонтологии, одно из первых мест

безспорно принадлежит Дьюкинфильду Ген¬ри Скотту, автору „The evolution of plants", по¬явившейся теперь в двух русских перевояах.
В лице Д. Г. Скотта мы имеем- счастливое, да¬леко не часто встречающееся сочетание первоклас¬снаго ученаго изследователя с блестящим популя¬ризатором, и это обстоятельство сразу определяет
то выдающееся положение, которое его книга должна

занять в русской научно-популярной литературе.

Характеризуя эту книгу, прежде всего приходится

отметить что „Эволюция растительнаго мира“ напи¬сана с той неподражаемой деловитостью, которая
вообше является отличительной чертой выдающихся
английских популяризаторов, — уменьем сказать
все, чт<5 нужно, и ни слова лишняго. Далее, она
составлено вполне популярно, т.-е. доступна каждому

образованному читателю (в помощь читателю не-на¬туралисту в конце книги приложено обяснение бо¬танических терминов). Наконец, то обстоятельство,
что автором ея является ученый, лично создавший
многое в излагаемой области науки, делает иэ

этой популярной книги пособие, которое с интере¬сом и пользой прочтут и специалисгы-ботаники,—
столько разсеяно в ней деталей, мимоходом бро¬шенных замечаний, которыя мог сделать только
автор, глубоко сроднившийся с излагаемыми вопро¬сами. He преувеличивая, можно сказать, что нередко
одна строка подобнаго изложения может заменить
целыя страницы иной.добросовестной, но бездарной
компиляции.

Книга распадается на восемь глав, из которых
первая представляет собой необходимое введение—
изменчивость организмов, теория Дарвина, летопись
ископаемых и т. д.

Главной теме—эволюции отдельных групп ра¬стительнаго мира—посвящено шесть глав, при чем
изложение вполне рационально начинается с выс¬ших цветковых растений, как наиболее знакомых
читателю неспециалисту. Последняя—VIII—глава по¬священа выводам и разсуждениям общаго характера.

В изложении всюду на первый план выдвигаются
факты морфологическаго характера, необходимые для
выяснения общей картины эволюции растительнаго
мира во всей ея стройной закономерности. Описанию
отдельных „флор“—растительности сменяющихся

геологических периодов—уделено сравнительно не¬много места. В этом отношении хорошим допол¬нением к „Эволюции растительнаго мира“ Скотта
может служить книга Г отана—„Ископаемыя расте¬ния“, вошедшая в серию „Библиотеки Природы“. Кни¬ги Готана и Скотта взаимно дополняют другь друга.

Переходя к сравнительной оценке обоих иэданий

книги Скотта, приходится отметить, что все преиму¬щества (не считая, может быть, цены), несомненно,
лежат на стороне московскаго издания ,,Bios“.
Во-первых, перевод Е. Г. Гончаровой и Л. М.

Кречетовича гораздо „литературнее" перевода В. И.
Оскнера, у котораго довольно часто встречается тя-

желая, иногда—прямо не русская конструкция отдель¬ных фраз, хотя в общем и этот перевод сде¬лан достаточно удовлетворительно. Затем крупным
преимуществом московскаго издания является обилие
иллюстраций (к 25 рис. оригинала прибавлено 37),

подбор которых сделан прив.-доц. Л. М. Кречето¬вичем умелой рукой. Количество рисунков увели¬чено сравнительно с оригиналом и в издании Сой¬кина, но лишь на 15; благодаря отсутствию соответст¬вующих иллюстраций у читателя этого издания (не
ботаника) может не получится реальнаго представ¬ления о многих интересных и важных особенно¬стях морфологическаго строения, упоминаемых в
тексте растений.

О внешности изданий много говорить не приходится:
иэящество книжек серии „Bios“ общеизвестно, и
петроградское издание в этом отношении не может
выдержать даже самаго снисходительнаго сравнения
с московским.

С. Нагибин.

<□ □ о

И. Мечнихов.—Основатели современной ме¬дицины. Пастер. Листер. Кох.—136 .стр. с
4 портретами и 2 таблицами микробов. — Издание
„Научнаго Слова“.—Москва, 1915 г. Цена 1 р. 20 к.

Огромное значение переворота, произведеннаго в
науке открытиями Пастера и его последователей,

среди которых Листер и Кох должны быть по¬ставлены на первое место, стоит вне сомнений.
Три названных имени повторяются и слышатся на
каждом шагу.
Знакомство с именами и признание заслуг не

всегда, однако, идет рука об руку с знанием того,

что именно сделано такими всеми признанными зна¬менитостями, и не так уже редко приходится
встречаться с представлениями, согласно которым
своей славой Пастер обязан прививкам против

бешенства, а Кох—открытию палочки туберкулеза;
другия же, более существенныя и важныя эаслуги

остаются совершенно неизвестными. Между тем эти
великие деятели науки заслуживают более близкаго

знакомства, особенно теперь, когда связанныя с

войной заразныя болеэни вообще и всякаго рода за¬ражения ран в частности привлекают всеобщее
внимание, что, несомненно, придает сейчас идеям,
открытиям и работам реформаторов современной
медицины особый интерес злободневности.

В данном случае интерес этот еще возра¬стает от того, что к трем названным именам
присоединяется еще четвертое имя автора книги,
которому собственная громадная научная работа в
той же области.в связи с личным знакомством

с описываемыми им учеными дает возможность

полнее, глубже и авторитетнее, чем кому бы то
ни было другому, изложить и оценить сущность и
значение работ Пастера, Листера и Коха.

Книга разделена на 12 глав, содержащих: пер¬вая—очерк состояния медицины до работ Пастера;
следующия пять, 2—6-ая— изложение и характери¬стику главнейших открытий Пастера, Листера и
Коха; 7—11-ая —биографии этих трех ученых и
воспоминания Мечникова о них, и, наконец, 12-ая—

очерк последующих успехов медицины, их прак¬тическую оценку, указание недостатков и задач
современной медицины.

Книга прекрасно издана и снабжена очень хоро¬шо исполненными портретами Пастера, Листера,
Коха и Мечникова. д Тарасевич.



Труды научных Обществ и учреждений, присланныя
в Редакцию.

Имп. Петрогр. О-во Естествоисп. Труды, т. XXXV,
вып. 5 (отд. оттиск), 1911. A. Н. Чураков. К

вопросу о структуре и росте трубчатых сталакти¬тов.
Рус. О-во люб. мироведения. Отчет эа 1913 г.

Петроград. 1914.—Г. Тихов. Фотогр. регистрация
и воспроизведение мерцания звезд (отд. от. из № 1
„Изв. Р. О. Л. М.“). Петроград. 1912; „Известия".
т. III, ноябрь. Петрг. 1914.

Журнал Рус. Физико-хим. О-ва при Птрг. ун-те.
Т. XLVI, вып. 1—5; „Журнал". Часть химическая.
т. XLVI, вып. Ь, 7.

Петрогр. О-во люб. природы. „Любитель Природы"
№№ 5—9, 1914.

G. - х. - бактериолог. лаборат. Труды, тт. I — IV.

1909/13.—Э. Я. Зарина (отд. от. из т. V): 1) Ма¬териалы к вопр. о составе пергам. бумаги рус. про¬изводства. 2) Походный набор для открытия фапь¬сифик. меда. 3) Походный набор для откр. фальс.
воска. 4) К вопр. об определ. сахара обемн. пу¬тем. 5) Матер. к вопр. о сост. плодово-ягодн.
вин рус. произв. Петрогр. 1914.

Петрогр. биологич. лаборатория. „Известия" (под
ред. С. Метальникова), т. XIII, вып. 1. Петроград.
1913.

Монголо-сычуаньск. экспедиция. А. Чернов. Ал¬тайский хребет (отч. геолога). Петроград. 1914.
Всеросс. юбил. аклиматиз. сеэд 1908 г. Труды,

вып. I—V. Москва. 1909/ц.

Труды гидролог. отд. Тульск. Губ. Зем. A. С. Коз¬менко. Указат. лит. по ест.-ист. изуч. Тульск. губ.
М. 1914.

Имп. Казан. у—т. Ученыя Записки, №№ 1—11.

Казань 1914.—Труды О-ва Естествоисп. (при Каз.

ун.), т. XLVI, вып. 3—5.

Новоросс. у—т. Ежегодн. Магн.-метеоролог. об¬серв. 1913.
Екатериносл. Горн. институт. Труды научно-техн.

О-ва. 1913.
Нижегородский кружок люб. физики и астрономии.

Очерк деятельности за 1фф8—1913. Н.-Новгород.
Самарск. О-во нар. у—тов. „Известия“, №№ 5

и 6. Саратов. 1914.
Архангельск. О-во изуч. Рус. Севера. „Известия“.

№№ 9, 13, 14, 15, 16, 19, 20. Архангельск. 1914.
О-во изуч. Олонецкой губ. „Известия“, №№ 4, 5, 8.

Петрозав. 1914.
Саратовское О-во Естествоисп. и люб. естествозн.

Труды, т. V (вып. 1) и VI (вып. 2—5). Саратов.
19,3/н-
Харьковск. О-во люб. природы. „Бюллетени", №№

1, 2, 3 и 4. Харьков. 1913/и.
Полтавск. с.-х. оп. станция. Труды, № 23, вып.

2, № 24. A. А. Оглоблин. К биологии божьих коро¬вок (из матер. энтом. отд.). Полтава. 1914.

Киевск. О-во Естествоисги. Записки, т. XXIV, вып.
1. Киев. 1914; т. XXIV, вып. 2—3. Киев. 1914.
О-во изслед—лей Волыни. Очерки из ист. быта

монаст. крестьян на Волыни XVII—XVIII в.—Не¬которые минералы и породы окрестн. г. Житомира
(из „Трудов“). Житом. 1910. Ботанико-топографич.
очерки болот Волынск. губ. и предварит. отчет
Горынской эксгиедиции по обследов. лугов. Прилож.

к т. VII „Трудов“. Житомир. 1914. Задачи и пре¬делы географии. П. А. Тутковскаго. Прилож. к т. VII
„Трудов". Жит. 1914. „ТрудьГ, т. XII, Жит. 1914.
Отчет за 1911 г. Жит. 1914.

Бессараб. О-во Естествоисп. и люб. естествозн.
Труды, т. III (Э. Миллер. Об охр. пам. природы) и
IV. Кишинев. 1912/13.
Естест.-ист. музей Таврич. Губер. Зем. Отчет за

1913 г.—И. М. Щеголев, Вредныя насек. и болез¬ни растений в Тавр. губ. Симферополь. 1914.
Крымско-Кавказский Горный Клуб. Записки, вып.

1—3. Одесса. 1914.
Кавкаэск. Отд. И. Р. Г. О-ва. „Известия“. т. XXII,

вып. II.—Записки, кн. XXV (вып. 2—8), XXVI (вып.
2—10) и XXX (добавление).—Ал. Колонтар. Об
эконом. перспект. Вост. Анатолии (сообщение общ.
собранию О-ва). Тифлис. 1914. Ц. 25 к.

Оренбургск. Отд. И. Р. Г. О-ва. „Известия“, вып.
XXIII. Оренбург. 1914.

Сухумская садовая с.-х. оп. станция. „Иэвестия",
№№ 13, 14, 15, 18. Сухум.

Уральск. О-во люб. естествозн. Записки, т. XXXIV

(вып. 1, 2, 4, 7, 8, 9—10) и XXXV (выг^. 5). Ека¬теринбург. 1914.
Минусинский Гор. Мартьяновский музей. В. А. Ва¬тин. Минусинский край в XVIII в. Минусинск.
1913. Ц. 1 р. 50 к.

„Сибирский Архив", №5, 6, 9,12. Минусинск. 1914.
Метеоролог. бюро Амурскаго района. „Известия",

вып. II. Благовещенск. 1914.

Троицкосавско-Кяхтинск. Отд. Приамурск. Отд. И.
Р. Г. О-ва. Труды, т. XV (вып. 1—3). 1912.

Sitzungsberichte der Kurlandischen Gesellschaft fiir
Literatur und Kunst und Jahresbericht des Kurlandi¬
schen Provinzialmuseums aus den Jahren 1912 u. 1913.
Mitau. 1914.

Костромск. Научн. О-во no изуч. местн. края.

1) „Труды", вып. II. Кострома. 1914. 2) Отчет о дея¬тельности за 1914 г.
Импер. Русское Географич. О-во. „Известия“ За¬падно-Сибирск. отд. т. I. вып. 2. 1913 г.
Ярославское естественно - историческое общество

1908—1913 гг. Ярославль, 1913.
Ярославское естественно-историч. О-во. ,Труды“.

т. I, 1902 и т. II, 1909.

Иэдатели: ИзЯ-=о „ПРИРОДА". Ре«.кторы: Д JJ; ^
Тнп.ТжаИ.ЕКУПиНЕРЕВшК» Mocrn,
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JI ежфдневв&я прогрфс-

шеро-зшшная пысль, sssт г ^ в столичныф лвтераторы,

л такжф местныф и крафвыо общфствфнные деятфди и лптфраторы: д-р С. I. Айзенштадт, М. С. Антв¬ловвч, Ю. И. Богуславский, пр. пов. Волывский, Б. А. Гурввч, п. пр. пов. С. Я. Залкинд, И. Я. Зал¬жвнд, С. Н. Зусфр, д-р Д. С. Иссайловяч, д-р С. Д. Канинсвий, М. Квслый, А. Киржвид, М. С.
Королицкий, Г. Ф. Королькеввч, д-р Э. И. Лаяда, И. А. Лфв, првс. пов. Мфйчик, уч. агр. II. Некле¬яаев, P. К. Островский, д р М. А. Поляк, И. Рвцкив, В. И. Самойло, д-р М. С. Следявь, поы. пр.
яов. М. В. Стучивскив, д-р ф. Л. Ульявов, Б. П. Урсывоввч, прис. пов. В. II. Чаусов, ирвс. пов.
Шабуня, А. 0. Эльперин н др. Собствфн. корреспон. во всех городах и местфчках ю.-з. края.

ииодписная цгна: в Мввске: ва год—5 p., на 6 мес.—2 р. 50 к., на 3 ыес.—1 р. 50 к.,
' яа 1 мес.—60 коп. В других городах: на год—6 руб., на 6 мес.—3 руб., яа 3 мес.—1 руб. 85 к.,

ва 1 мес.—85 к. Для годовых _цодписчиков долускафтся разсрочка. Прв подписке—2 p., 1-го марта—

2 р. н 1 иая для городских—I руб., для вногороднвх—2 руб. Учвт., духов. лицам, воевным и уча¬щвмся при гоиовой подписке скидка—15°/0. прп полугодовой—10°/0.
Адрес рфдакиии и конторы: Мввск губ., Прфобрахфнская, 23.

Редактор С. Зусер.

ГОРОДСКОЕ ДЛС),
двухвфдельный журяал.

7-й год нвдания.
Иэдатфль Д. Протопопов.

Редакторы: чден Гос. Дуиы Л. Вфлвхов, гласн. Петроградсвой Гор. Думы М. ффдоров.

Подписная цгьиа 10 рублей в год са доставкой и пересылкой. Отделом Самоупра¬вления Областвой выставки в Екатеринославе журналам в 1910 году присужденьи две золотыя мфдади.
На Дрездевской Мфждувародной Гигифничфокой Выставке в 1911 г. почетный диплом. На Всфроссийской
Гвгиеввческой Выставке 1913 г.—малая золотая ыфдадь. Всфсторовняя деловая разработка и бфзирвстрастноф
«освещевиф привдвпиальвых, практвческвх и тфхническпх воиросов городск. хозяйства и управлфвия.

В журвале участвуют: городские деятфли, депутаты, прфдставитфии науви, врачи, инженфры, архи¬текторы, бухгалтеры город. управ, сфкрфтари управ, статвстввв и др.
иГодписна прингимается в главной конторе рфдакдив и во всех книжных магазиках сто¬лвц и провинции.

Главная нонтора. Пфтроград, Кабвнфтская, 14. Реданция.

ЗЕМСКОЕ ДеЛО,
двухнедельвый журнал. 6-й год вэдания. .

Иадатфль Д. Протопопов.

Рфдактор Чифв Гос. Думы Л. Вфлихов.
Подписная щгна, 10 руб. фа год са доставкой и пересылной. Отдеиом Самоуправлфния

-Областной Выставкв в Екатфринославе журвалам в 1910 году првсуждфны две золотыя мфдали.—На
Дрезденской Международной Гигифвической Выставке в 1911 г. почфтный дипдом.—На Всфроссийской
Гигиенической Выставке 1913 г. малая золотая мфдаль.—Всфстороняя деловая разработаа н бфзпристрастноф
освещфвиф принципиальных, практических и техввчфсквх вопросов зеаскаго хоэяйства в увравлфвия.

В журяале участвуют: эфмскиф деятелн, депутаты, представвтфлв пауки, врачв, инженеры, бух¬галтеры зфмских управ, сфкрфтарв управ, статистики и пр.
Иодписиа принимается в главной ковторе рфдакции и во всех кнвжных магазивах сто

_ииц и проввнция.
Тлавмая понтора. Петроград, Кабиветская, 14. Реданция.

шж шш Я М ■ двухнфдельвый, вллюстрв-
£1 ■ Щ 'Ш Щ 'Ж ЩА Ш U роваввый, жур-
НМ ■ m Ш 111 m Я Ш Щ вал. В годс
Я ■ ки ■ шт Ш Я Ш Ш Ни и пфрес.—7 руб., в '/j

года—4 руб. Редакдия:
Иетроград, Литфйный, 36. Цель журнаиа—развятиф автомобилизма в России. Прв журвале учрфждфна
особая техвичфская саравочная ковтора, где выдаются безплатво все свравкв и сведевия по вопросам
иеханвческаго офрфдввжфвия. Журнал „Автонобидь“, вступагощий в четыряадцатый год вэдания,

является руководящим оргавом автомобяднзма в России. Большоф колачфство подулярно-техвичфсквх
статей опвсаний новых моделфй, практаческвх указавий, отчфтов о счортивных событиях всого мира

со многямн чфртфжами и вллюстрадиями делает журнад „Автомобиль" нфобходпмым для всех, интфре¬суюидихся мфханнчфсквм сдособом передвижфния. Журяал „Автомобя.ть“ выходвт большиии толстыми
тфтрадями на хорошев буиаге и в взящвой обложке. иио богатству вздания и колвчфству иллгостраций

журяад ^Автомобяль" прфвосходит многия загранвчкыя иэдания. Редакция журвала „Автомобиль* бфз¬ялатно отвечафт на всфвозможные запросы ивтфрфоугои^яхся автомобилнзмом, дафт советы ири выписке
нз-эа гранвцы в покупке здесь авто.мобилей, моторных лодок, лвнгателей, различных частей в прн¬вадлежностен. В тфхнвческой ковторе журвада всегда имеются и испытываются новпнки совремеввоЗ
тфиники, а такжф выдаются одвсания в цевы случайвых автомобвлфй. В журвале обширный справочный
отдел, все новости техникв и автомобвдьной промышленнооти.

Пробный № высылается за 35 коп. почтовымп маркамн.
Рфдактор-вздатфль А. П. Нагель.

лриродл, январь 1915 г. 2
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ШКОЛА и ЖИЗНЬ.

ЕЖЕМШЧВЫЙ ЖУРНАЛ.

Ежфведельвая обществевво-ведагогдчфская га¬эфта сь ежфмесячиыми првложевиями под
общен рфдакщеВ Г. А. Фальборна. Пятый

год издания. Газфта будет выходвть по преж¬нсй программе, со след. отделами: 1) Статьи по вопросам: а) организации школы п шкодьнаго яаково¬дательства. б) общфпедагогическоВ теории и практики 2) Статьв по различвым вопросам образовавия и
восситавия. 3) Фольетоп, хараитеризуюгций no прфимуществу ввитревяюю жизвь школы, или пеиуляризую¬щий различныя стороны звания. 4) Обзор общфв пфчати. 5) Хроннка образовавия, в которой пфрвое место
будст уделево деятельвости эаконодатфльнаго учрежд. правительства, местваго самоувравлввия и т. и.

6) Хронвка школьной жизви в России, славявских зеылях в за границей. 7) Обозрение специальвой ли¬тсратуры, русекон и вностравной.
Попрежнфму, дополвевием к газете служат ежемес. безпл. приложения. В течениф 1915 года

будут давы след. квиги: сочинения о воспвтании иилатова и Аристотеля под рфд. и со статьямп проф.

ф. Ф. Зелинекаго; по вопрооу о начале воспитавия—труд Киилиама Стерва „иисвхология ранняго дет¬ства" с добавлениямп Л. 1. Оршанскаго; сборвик, посвящфнный профессиональвым учительским орга¬низациям в России и на Западе со статьямв: Дионфо, С. А. Золотарфва, Г. А. Фальборка, II. II. Шрея¬дера и др.; кввга итальянской писательницы Паулы Лолброзо „Жизнь детей“ и вескодько другвх; всего
ве мевее 80 печат. листов. Особое вввмание газфта уделяет вачальвоВ школе, материальному и право¬вому положевию варод. учвтеля, а такке деятельвости зфмсквх и городских саиоуправлфвий в областв
вародваго обраэовавия.

Подпиеная цена ва газету с ежем. прил. с доставкой и пересылкой ва год—6 руб., на 6 мес.—

3 руб., ва 2 мес.—2 руб. Для учащвх в иач. вар. учвлищах при годовон подпвске допускается раз¬срочка: прв подписке 2 p., 1 февраля, 1 марта, 1 авреля в 1 мал no 1 р.
Подпиека принимаетея: в главвой ковторе (ииетроград, Лиговская ул., 87), во всех почт,¬теиегр. отд. и солвдвых книжвых магазинах. ииробвыф №№ высылаются беэплатво.

Год 2-й. Нздаваемый В. С.

Миролюбовым (издате¬лем- редактором стараго
.Журнала длн всех“).

В 1914 гоиу в квижках в 10—11 лвстов болыпого формата, равных no количеству матфриала

20—23 листаи толстаго журвала, быио дано болеф 100 стиютворений, одив роман, 50 разсказов-по¬вестей и 80 статей no раэличвым отраслям звавия. Кроме того ряд статем no постоявным отделам:
Жизвь провввции. А. Б. Петрвщева. Жиэнь дерфвыв. Б. Червевкова, Н. Огановскаго, Сем. Маслова. Письма
из дфрфвнн, креотьяв Мнх. Новикова, П. Гаврвлова, Ив. Власова и других. Кооператнвная жизнь.

Гр. Шревдера, Д. Михеева, А. Белива, А. Меркулова, Н. Дольскаго. Внутрфввсе обозрение. Евг. Сивс¬губа. Хровика. И. Лапшова. За гравицей. Ст. Вольскаго, Ш. Гербера, Григ. Швфйдера, Евг. Сталввскаго,
Р. Гр — ва, А. Деревталя, S. S., Р. Стрельцова. Летопвсь. P. С. Из мира цифр. Я. С. В. А. Небо.
Д. Святскаго. Библиография. Статьи о войве. Проф. В. Плетвева, A. М., проф. М. Фрвдмана, Н. Авдрфева,
Евг. Сталивскаго, В. Леовова, В. Кержфндфва, Ст. Вольскаго, S. S. Летопвсь воёвы. P. С.

130 сввыков с произведевиВ вэвестных художввков, почти все ла меловой бумаге. Карты.
20 карт. звездваго вфба. Рнсувки к тфксту. Диаграммьи.

Подпвска ва год—4 руб. с пфрес., ва полгода—2 руб. За гравицу—6 руб., на полгода—3 руб.

Деяа отдельваго номфра SO коп. Перемева адреса 30 коп. (ножво почтовымв маркаыв). Книжные мага¬зввы могут удерживать 5°/0. Адрес редакции и конторы: Пфтроград, Серпуховская, 40. В Петрограде,
кроне редакции, можво подписываться в кн. магазинаи М. Ясваго (Попова), уг. Фовтавки и Нфвскаго,

в кн. магазиве „ииоваго Времфви“, у Вольфа и др. В Москве: подписка прннвмается у Н. И. Печков¬сков в у Посредивка—Петровския лввии; в кввгоиздат. ,Наука“, Б. Никитсквя; у Карбасликова, Мохо¬вая; у Вольфа, Тверская; у Суворвва, Неглинвыв п.; в Одессе, в маг. „Одесския Новоств”, Дфрвбасов¬ская. 20. Контора открыта от 11 до 4 час. ежфднфвно, кроме праздввков. Редакция— по понедельникам
и четвергам от 3 до 5 час., кроме празднвков. Тфлефов 617-61. Пробвыф вомера за 1914 год можво

вышисывать яэ конторы редакцив ьаложевным ллатежом, при чеы налагается только етоимость пере¬сылкн (34 коп.). В 1-S квижке 1915 года будуг помешоны отрывки из невапечатавнаго
ДНЕВНИНД ЛЬВД НИКОЛАЕВИЧД ТОЛСТОГО.

Известия Иосковской Городской Дуиы.
Журвал выходвт ежемесячно кввжками от 10 до 1S печ. лвстов и разделяется ва три отдела,

no 12 вошеров в ьаждом: 1) Отдил общий, посвящфиный разработке вопросов городской жизни
в России и за гравицей; 2) Ежемгсяпный Статгистический Бюллетен по городу Москве с
безплатным ириложением: „Врачебно савитарвая хроника" и 3) отдел „Народное обрааоеание“, в
котором помещаютея статьи во вопросам вародваго образовавия и обзоры деятельвоств в этой областв
г. Москвы в других русских, а также и иностранных городов.

Цева журнала с иерфсылкой во все города России:
Отд. I. Отд. II. Отд. III.

За 12 месяцев 4 руб. 40 коп. 4 руб. 40 коп. 3 руб. — к.
,6 „ 2 „ 20 „ 2 „ 20 „ 1 „ 50 „
„ 3 „ 1 „ 20 „ 1 „ 20 . - , - „
1 » - » 40 , — „ 40 „ — „ — „

Подписка приннмается: Москва, ГородскаяУирава, Воскресенгкая плоиц., здавие Думы, Телеф. 262-Эи.
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ЗЕМСКиЙ ДВУХНЕДЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

ВШНШ МОГИЛЕВСВАГО ЗЕМСТВА
издание Могилевскаго Губернскаго Земства.

2-й год издания.

Журвал имеети. своей ближайшей заиачей служить ннтереоам и нуждам земскаго и отчасти го¬роиского самоуправления, главным образом мествых западных земств.
Для лиц я учрфждений, не вошедшвх в число безплатных подписчиков, подпиеная цена на

1915 год ДВА рубля с доставкой и вересылкои. Подписка на мфньшиф сроки и разсрочка подписвой
платы не допускаются. Пробный нумер, по требованию, высылается безплатяо. Отдельвый нумер 15 коп.,
с перфсылкой 20 коп.

Подписную плату, руксшис и обявления просятг направлять исключительно по адресу: Гор. Мо¬гилфв губернский, Редакция „Веетнина Могилевскаго Земетва“. Телеф. № 285. Почт. ящик № 37.
■ ■ ■ ■ ■ я WJB ЧШШ Еженедельныи иллюстриро-

ГиОВЫИ КОЛОС. =и?урГл;!=
Колос" удеияет интерф-

сам деревни. сельскаго хозяйства и кооперации. ииерфжвваемыя нашим отечфством события исключи¬тельноЗ важнооти побуждают журвад уделять значительное место обзору воевных действий и статьям
о войне. Желая давать своевременное освещение событив, которыя развиваются теперь с поразнтельвои
быотротой, редакция будет вылускать журнал, нф повышая подписной дены, ве два раза вт. меслд, a
еженфдельно. В 1915 г. журвал будегь издаваться при расширенном составе сотрудников. Вжурнале
примугь иостоянвое участие ближайшие сотрудники народной гаэеты „Защпта", выходившей в 1914 году
в Москве. Подписчикам приостановившейся газеты „Защита" журнал „Новыи Колос" будет высылаться
за все времл их подписного срока.

Подписиан ц-Ьна остается прежвей: 3 руб.—ва год, I руб. 50 к,—иа волгода. Пробный но¬мер высылается за одну десятикопеечвую марку. Подробный просаект о журнале высылается по требо¬ванию безплатно.
Адрес редакции и конторы: Москва, НикитскиВ бульвар, 19.
ииздательввца A. М. Герценштейн. Редактор М. М. Карпович.

ОМСКиЙ ТЕТи^ГРАФ.
Адрес конторы и рфдакции: Г. Омск, Думская ул., д. Л« 17.
Подписная цена с доставкой н вересылвой: на год—7 руб., на и/2 года—3 руб. 75 коп., на

3 месяца—2 руб. и ua 1 мес.—70 коп.

ииодпиека првнвмается во всех крупных книжмых магазинах и во всех почтовых учрежде¬ниях иимперии.
Редактор-издатель I. Ж. Лозяер.

Общество „Экономическое Возрождение России“.
Поставив себе задачей притти на помоидь всем желающим работать на ниве экоиомическаго возро¬Ждения нашей родины и желая обединить капитал, знание и труд в целях развития самодеятельности
1 сил страны, Общество с 20 декабря сего года приступает к изданию собственнаго журнала:

=~ Экономическое Возрождение России. =
Журвал будфт заключать в сфбе следующие отделы: 1) Правительственвыя распоряжеииия и тор¬говое законодатфльство. 2) Зковомнческий. 3) Торгово-промышленный. 4) Фабрично-эаводский. 5) Фотогра¬фический. С) Химический. 7) Фармацевтнческий. 8) Сельско-хозяйственвый. 9) Научвый. 10) Бирка и рывкв.
Кроме того, в журвале будут помешаться обзоры существующих и вновь возникающих отраслей оте¬чествевнои промышлевиости, торговли, а также я обзоры природных богатств России. Особое впимавис
обращено на отдел свравок и ответов гг. члфвам Общества и подписчикам.

В журвале выразвли согласие принять участие следующия лвца: В. А. Авзимиров, проф. В. Р.

Вильямс, проф. A. Е. Вормс, вроф. В. II. Горячкин, В. А. Герцик, Б. В. Добрышвн, A. А. Евдо¬кимов, маг.-фарм. И. И. Кальвивг, проф. Н. М. Кулагин, проф. В. Н. Лвпив, А. П. Мертваго, В. Я.
Назимов, проф. И. X. Озеров, A. М. Паршвн, ивж. II. Я. Перелман, проф. С. А. Федоров, нроф.
А. ф. Фортунатов, вроф. В. В. Челинцев, инж.-хим. А. Д. Штанге и др.

Редактор В. В. Шипотовсний. иизд. Общ. „Энономичесное Воэротдение России".
Подпиеная цена ва год 3 руб., ва полгода 1 руб. 75 коп. Члфны общества волучают журпал

безплатво. Адрее конторы и редакции: Москва, Тверскал, Настасыинский иер., 4. Телефон редак¬тора 1-02-86. Секретаря редакции 1-06-12.
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Шт Ипии Физнкк и Злеиевтарной Матшнкн.
Выходит-ь 24 раза в год огдедьныни выпусками, в 24 и 32 стр. каждый, под редакцией прив.-доц-

В. Ф. Кагана.

Программа журнала: Орвгивалвыя и переводныя статьи иэ областв фиэики и элемевтарвой ма¬тематикн. Стптьв, посвящеввыя вопросам преподававия матеыатики в фвзвки. Опыты и првборы. Иэ
ваписвой книжни прфводавателя. Научвая хронвка. Равныя вввестия. Математическия ыеючи. Библиография:
I. Редфнзии. II. Собственвыя сообщения авторов, перфводчиков и рфдакторов о выпущеввых квигах.
III. Новоств ввостранной лвтературы. Тфыы для сотрудввков. Задачи ва преиию. Задачв для решевия.
Решевия предложфввых эадач с фамвдиями решивших. Статьи составляются настолько популярног

насколько это возможно без ущерба дпя научной стороны дела. Предыдущие семестры былв ре¬комендованы: Учфн. Кок. Мвв. Нар. Пр.—для гвын. иужск. и жфвск., реальв. уч., врогимн., городск.
уч., учит. ввст. в сфминарий; Главв, Уор. Ваенно-Учебн. Зав.—для военво-уч. заведений; Учфв. Ком. при
Св. Синоде—для дух. сфмввариМ и училищ. В 1913 г. журвал был првзван Учев. Ком. Мин. Нар..
Пр. эаслужвваюидвмт» внииавия ври пополвевии библиотек среивих учебвых завфдевий.

Пробный номер высылается за одну 7-коп. марну. 50-й и 51-й семестры.

Условия подписки: Подписвая дева с пфресылкой: за год 6 p., ва полгода 3 р. Учнтфля и учн¬тфльввцы визпшх училвщ в все учащифся, выпвсывающие журвал непосредственно из конторы¬редакции, платят аа год 4 руб., ва полугодие 2 руб. Допускается разсрочка подпиовой платы по со¬глашфвию сь ковторой рфдакции. Журнал за прошлые годы 2 р. 50 к., а учащимсд в кввговродавдам
по 2 руб. за семестр. Отдельные номера тфкущаго сфмфстра по 30 к., прошлых сенестров no 25 к_

Адр. для корреспондевции: Одесса. В редакцию „Вестника Опытной Физики".

ТиЕ31ГЖ Ьэи
ДОНСКОГО ОТДеЛЕНиЯ

Императорскаго Русскаго Техническаго Общества.
Год нзд. X.

Выходвт от 4 до 5 раз в год, книжками размером в 4—6 печ. лвста. Программа: 1) Дея¬тельвость общфства: журналы общвх собравий Довского отделения, ааседавия фго совета и отделов:

фабрвчво-ааводскаго, инжфвфрво-стровтельнаго, санвтарво-техвичфскаго, годовые отчеты отделевия. 2) До¬клады и работы члевов Довского отделевия. 3) Тфхввчфская лвтература: статьи и вовости по раэлвчным¬отрасллм тфхнвкв. 4) Библиография. 5) Частвыя обявдфвия.
Подписная цгьнл: ва год с доставкой и иересылкой 3 руб., на !/2 года—1 руб. 50 к.
Подпвска приннмается в кавделярив Довского отделфвия И. Р. Техническаго О-ва, Ростов на-Дову^

Б. Садовая улвда, дом Езекова, помещелиф Ростовскаго клуба.
Редактор ившевер-тфхнолог П. Ф. Горбачев.

ПЖИТГЛи. ПРИРПЛМ
ДиЦиЦиМ И Uv 1U 11 М »11 иифтроградскаго Общфства Любвтелей Прв-

роды.

Утверждфнным Министфрством Народваго Просвещфвия мнением Учфваго Комитфта определфво ввфств жур¬нал в спвсок ивданий, васлуживающих ввимавия прв пополвевив учфвическигь библиотек средвнх учеб¬вых завфдфний. Утверждфвным Г. Товарвщфм Главвоуоравляющаго Зфмлеустройством и Зфмледелиеи
мвевиеи Ученаго Комитета ж^рвад за 1906 год одобрен для бвблиотек подведомствеввых Главному
Управлфнию учебвых завфдении. Журнал рфкомендован в циркуляре по воевво-учебвым ваведввияк
для фувдамфвчальвых и ротвых библиотфк вофвно-учебвых ваведфний. Поставовлфвифн Учфбнаго Конвтета
Министфрства Торговлв и Промышлфнности журвал рфкоиендован для бвблиотек коммерческих училвщ.

Программа журнала: Растевиф и его жизвь в естествфввых и искусствевных условиях (ком¬ватвая культура, оравжфрфйная и проч.). Жввотвое дарство — аквариум, террариум и вввариум; певчия
и двЕоративвыя птицы. Иаготовлфвиф коллфкций по раствтфльноыу в животвому царствам. Журнал выходит¬ежфмесячно кввжками в 2 пфчатных лвста, с рисунками в чертежами в тексте и ва отдельвых листах.
Рфдакдия сохраняет за собою враво вывускать и двойные вомера (эа два месяда сраву).

При журнале разсылаются семева растевий, годных для комватвоМ и воздушной культуры.
Подписная цена ва год с доставкою и дфресылкою 3 р. За дфремеву адреса высылать 25 коп.

(можво ыарвами). Члфвы Петроградскаго Общфства Любитфлей Прнроды, увлатввшиф годовов члфвскиК
вэвос (5 руб.), получают журвал бфздлатво. Журвал ва 1-й год нздавия (1906 г.) рааошелся сволва.
Полный годовой комплект журвала за 1907 г. со всемв дрвложфвияын (в том чвсле 3 цветвых таблвцы)

высылается за 4 p.; за 1908, 1909, 1910, 1911, 1912 в 1913 гг. — no 3 р. 50 к. с перфсылкой. Вьшисы¬вающие журвал сраэу за два года (кроые 1907 r.J шатят 6 p., эа 3 года—8 р. 50 к., за4 года—10 p.,
за 5 л.—11 р. 50 к., эа 6 л.—12 р. с дересылкоп.

Подпиека приннмафтся в Петрограде в ковторе редакдии у В. И. Разумова (Петроград, 6-я
Рождфствевская, 8, кв. 1), а такжф во всех кввжных магазввах.

Редактор И. Маионтов.
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|| • ЕжемесячвыМ крвтдко - библиографический

Что и как читать дтям. семьи и школы. Огравизовавпыи на чисто
коллфгиальных началах журнал „Что в

как читать детям“ ставит себе целью содействовать более совватфльному выбору детской книги со

стороны семьи и школы. Главное внимание уделяется отаываы о вовых кнвгах и журналах, достуд¬ных для чтения и понвмания детфй дошкольнаго и школьнаго возраста (до 16 лет). На ряду с отзывами
и крнтичфским разбором вновь выходящей литфратуры на странидах журвала уделяфтся место для
обэоров книг, вышедпшх в прежние года, с целью покочь разобраться в относитфльном достоивстве
квиг, получивших шврокое распространевие, н с целью обратвть внимание ва незаслуженно забытыя
книги. В журнале помещаготся такхе руководящия статьи по отдельным общиы в частвым вовросам

детскаго чтфния. В состав редакции журвала входят: Н. А. Бекфтова, Алексей Елачвч, Е. А. Ела¬чич, A. А. Климонтович, В. А. Коротнфва, 3. П. Павлова-Сильвавская, В. И. Рихтер.
Кроме членов рфдакдин в журвале ужф првняли и будут привимать участиф следующия лица: В. П.

Абрамова, A. Н. Александровский, Н. II. Бахтвн, Е. А. Бекфтова, Н. В. Брюллова-Шаскольская, П. I.
Деввв, Н. Н. Золотаввв, A. М. Калмыкова, 0. I. Капида, Я. И. Ковальский, A. Е. Ксевофовтов, А. Л.

Лиловский, С. П. Лыжина, П. Г. Любомвров, A. К. Лютш, А. Я. Малкина-Острогорская, Ю. И. Мфнжин¬ская, В. В. Мияковский, В. С. Мурзафв, В. Ф. Мушвиков, Л. Г. ОршавскШ, Г. Э. Пфтри. Н. С. Плато¬вова, Б. Е. Райков, В. В. Рахманов, Е. Т. Рудвева, С. Ф. Русова, М. А. Свнявская, М. Ф. Соколова,
Г. Г. Тумвм, Е. М. Чарволуская, С. Б. Шарбф и др.

Годовая подпиеная цена 2 руб. с доставкой. Заграввцу 2 р. 50 к. В отд. продаже цена вомфра
20 к. Адрес редакции и конторы: Петроград, Геслфровокий пфр., 29.

Иэдательввца Н. А. Бекетова. Рфдактор Е. А. Елачич.

ЖУРНАЛ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦиИ.
Год XXI. Будет выходвть
фжемесячно, кроме июля и
августа, книгами в обеме

около 20 листов. Подписной год начинается с явваря 1915 г. В „Журнале" печатаются: 1) Узаконе¬ния и расворяжфвия правительства, првказы в цвркуляры во ведоиству М. Ю.; 2) Статьв no встории, тео¬рив в практичфской разработке врава и судопровзводства, особенво гражданскаго и уголовнаго; 3) Обэор
тфкущеи судфбной врактикв, систематичфскил вавлфчфния из решений Гражд. и Уголов. Касс. Д—тов и
Общаго Собравил Правительствующаго Сфвата; 4) Лвтературвое обозревие: крнтическиф отзывы о новых
кывгах и брошюрах, руссквх и ввостраввых, библиографический укаэатель юридвческой литературы,

русской в иностранной; 5) Обзор вностравваго законодатфльства: сведевия о вовых законах и заково¬вроектах в ивостраввых государствах; 6) Письма из Авглив и вз Парвжа; 7) Обзор иностранвых
журналов. Подписная плата 8 рублей в год с доставкою и пфрфсылкою.

Должвоствыя лвца при подявске черев казвачеев пользуются раэсрочкою до 1 рубля в месяц
с тем, чтобы вся уплата бьма провзведева в течфвиф пфрвых 8 месяцев каждаго года. Все прочие
подпвсчвкв, прн подпвске исключительно в Главной Ковторе, пользуются разсрочкою до 2 рублфй в
месяц с тен, чтобы вся уплата была провзвфдена в течфние пфрвых чфтырех месяцев каждаго года.

Еавдвдаты ва должвоств по судебвоиу ведомству, лвда, оставленвыя прв увввфрсвтфтах для прв¬готовлевия к профессорскому звавию, а такжф студфвты Императорсввх унивфрсвтфтов и Демидовскаго
Юрвдвческаго Лидея, воспвтавввкв Иивераторсквх: Учвлища Правоведения и Алексавдровскаго Лацея и
слушателв Вофвно-Юридической Академив платят, при поддиске в Главвой Конторе, по 5 рублей в год.

Отдельныя кнвги ородаются во 1 рублю, с првложевивмв до 2 рубля. Кнвжныф магаэины дользу¬ются за врифм подииски и обявлений устувкою 10°/0, ва вродажу отдельвых кввг—25°/0.
Главвая контора: Кнвжвый слад М. М. Стасюлфввча, Пфтроград, Васвльевский остров, 5 лвния, д. 28.

Редавтор В. ф. Дерюжинекий.

Г олос Жизни. Илдюстрвроваввый литвратурно-полити¬ческий фжевфдельнив, выходящий с ок¬тября 1914 г. „Голос Жизви“—литера¬турво-дублистичфский журвад. В обла¬сти изящной ивтфратуры он ищфт
прежде всего самобытыости в свежфсти, в публицистике—углублевваго толковавия тфкущих вопросов,

выве же—дреимущфствфвно вопросов свяэавных с вонвою. „Голос Жизнв“ отстаивает в свовх во¬лвтвчфсквх статьях дрогрессиввыя начала в государствендой вх достановке н стоит за сильвую,
свободную в едивую Россию. Каждый вомер содержвт ве мевее двух болыпвх разскаэов и ряд ста¬тей и занеток. В пфрвых номерах напфчатано:
Бфллфтристичеекия произведения A. А. Ахматовой, Алексавдра Блока, В. Бруоянииа, Б. Верхо¬устивскаго, 3. Н. Гввпиус, Сфргея Городедкаго, Н. Зворыкина. Георгия Иванова, В. М. ииарачаровой,
Кармев, В. Кохановскаго, Д. А. Крючкова, A. А. Бел-Ковь-Любомирской, В. В. Муйжеля, A. М. Рфмн¬зова, ффюра Сологуба, Нгоря Северянина, Ав. Чеботаревской, К. Эрберга в др. И публицистическия
статьи Влад. Азова, проф. К. И. Арабажвва, Леонвда Галвча, A. С. Ивгофва, В. Я. Ирецкаго, дроф. A. В.

Карташева, Антона Крайвяго, проф. М. А. Курчинскаго, Д. С. Мфрежковскаго, И. Накатоыа, проф. В. Плфт¬вева, Е. Семевова, проф. К. Н. Соколова и др. В „Голосе Жизви“ печатаются ежфведельвые обзоры
войны. Уделено нного вввиания событиям в течфвиям чвсто культурваго характера: в искусстве, литф¬ратуре, вауке. „Голос Жизви“ богато иллюстрвровав.

Подпиеная цена: „Голоса Жизни“ за год с пфрфсылкой—4 р. 50 к. По 31-ое дфкабря 1914 г,—1 р.
(Первые четыре номфра отпечатавы вторым вздавием.) Допускается разсрочка платы на 1915 г., а аменно:
прв подпвске—2 р. 60 к.. к 1-му иювя—2 р. Акцион. Общ. взд. A. А. Каспари, Петроград, Лнговская, 114.

Отделевиф конторы: 1) Петроград, Садовая, 20, в 2) Москва, Петровския лвнив, у Н. Н. Пфчковской.
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ВШКЬ ОБЩЕСТМННОЙ ГВГиЕНЫ,
СУДЕБНОи I ПРАКЩЕШи МЕииЦИНЫ.

51-й год издания.

В 1915 году журнал будет иэдаваться ежемесячвыми кпижками иио прежвфй программе. ииред¬почтение будет отдаваться, как и прежде, статьям и сообщениям по гигиене и особенно касающимся
иопросов оздоровлфния России, а также статьям во обществевнои и судебвой мфдицине.

Подписная цева 7 р. 50 к., для вывисывающвх журнал через редакцию 7 р. в год; за гра¬виду 8 р. 50 к. Подписка принимафтся только на целый год. Усдовия разсрочки: I. „Врачи, подучающиа
содержание no смете министерства внутревнвх дел, излвившие желание лолучать „Вестнвк“, поль;уются
разсрочкою подписнои платы сьуплатсю no 60 к. ежфмесячво. II. Все остальвые подписяики пфрфсылают
леньги вепосредственно в редакцию или полностыо, или частями, внося—при додпвске 3 p., а остальныя
в два срока, не позже 1 апреля и 1 июля подппсвого года.

Адрфс редакции (переводами): С.-Петербург. Театральная, 3, Редакция журвала „Вестявк обще¬ственноии гвгиены, судебвой и практической медицивы". За перемену адреса 25 к. почтовыми марками.
Редактор М. С. Уваров.

ХУТОР.
X год мздавия. Со иножфством рисунков
в тфксте и многвми отдельными првложениями,

ирактичфский
СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ журнал,

имеющий задачей распространять практическв¬полеэныя по сельскому хозяйству сведения. Выходить фжемесячно, под редакдиев учснаго агровома П. Н.
Елагина. цХутор11 допущея в библиотфки учебных заведфвий и читальни всех ведомств.

„Хутор<‘ отмичен многими отличными отаывами. ииапример, газета „Новое Время":
При развитив в настоящеф врфмя мелкаго зеилевладевия н многочисленвых внегородсквх поселков,
журвал ,,Хутор“ лвляется подспорьем желающвм заняться сельским хозяйством в вебольших

размерах". Журнал „Пчеловодство“: „Обилие материала чисто-врактвческаго характера и масса ри¬еунков выгодво выделяют его средп извествых нам сельско.-хоз. издавий. Звая, что ваши читатели
преимущественво люди, живущиф землей, мы горячо рфкомендуем им „Хутпор“, чтобы с помоидью его
указаний н советов правильво устроить хозяйство и подвять его доходвость".—Програмна: все отрасли

сельскаго хозяйства, рфмфсла и домоводство. Беаплашныя приложенин: 1. Чертежи и планы сельско¬хозяйственвых востроек. 2. Семеиа лучших огородных, садовых и полевых растевий. *
Подписмам иуина: с пфресылкою 2 рубля в год.
Адрфс: Журвал „Хутор“. Петроград, Соияной пфр., д. 9—1.

Электричество н Жизнь. (6-й год вздавия.) Иллюстрироваы¬ный, популярно-научный журнал
электротехников-практвков (про¬фсссиовалов) и элфктриков-люби¬тфлей с обязательвым отделом

„Электротехниигь-любитель". Подписвая цена 3 рубля 50 коп. в год, с доставкой и нересылкой (до¬пускается разсрочка: 2 р. при подвиске н 1 руб. 50 к. к 1 иювя). На '/2 ГОиа подписка не прввимается.
Гиодпвска врввимается в главной конторе журнала: г. иииколаев, Херс. губ., Спасская, св. д., во всех

кввжных магазивах и в почтовых конторах. Цель журнала: служить вособисм профессиовалу и лю¬бвтелю, прфподавателям физакп и электротехввки в всем интересующиыся успехами электрвчества п
его MBjrocTopoBBBMu приложевилмв. Сотрудниками журвала явллются взвестные свециалисты в разлмч¬ных отраслях элоктротехники. Программа журнала: 1) Электрнчество и магыетизм. 2) Из практвки в
практвку. 3) Электрвк-любитель. 4) ииаучная хровика. 5) Тфхнвчсская хронвка (в том чвсле успехи
воэдухоплававия). 6) Элфктричество я жвзнь. 7) Элфктричество в школе. 8) Обзор вечати. 9) Смесь.
10) Справочвый указатель. 11) Почтовый ящик. 12) Обявлевия. Бфзплатное врвложениф ва 1915 год:
Сборвик статеи по любительской электротехввке: „Альманах любителя“. За особую доплату сверх

трех рублей 50 к., в размере 1 руб. 50 коп., подпвсчики получат два денных пряложфвия: A. А. Бо¬ровков, „Индукциоввая катушка“ и Л. С. Коробицын, „Электрический звонок".
Редактор-издатели. ивжфвер В. В. Рюмин.

ШБОЛОВ и ОХОШН.
Двухвед. иллгостр. журнал. Год изд. иии-й.
В течевие 1915 года будфт выдаво: 24

охотвичьяго журвала „Охотннк“ н 24 Л«Л«

рыболовваго журнала „Рыболов-Охотвик". Програмиа обширвая. Участвуют извествые русские и ино¬страв. писатели рыболовы и охотвикв. Снимки с худож. фотогр. С. Лобовикова.
Подпиеная цена: без врфмий — 2 р. в год, 1 р. 10 к. полгода. С премиями: квигой В. Грв¬вфра—„Искусство военноии и спортивнои стрельбы"—3 р. в год, с „Дневяяком рыболова“ (справочн.
кввга с иллюстр.)—2 р. 50 к. в год, с двумя премиями—3 р. 50 к. в год. Пробный № высыдается
эа 7 коп. марку.

Адрее: Вятка, иииколаевск., д. Бермав.
Редактор-издатель ф. Кунилов. Издатель А. Блювштейнт..
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Народный Учитель.
ПОСТОЯННЫЕ ОТДеЛЫ ЖУРНАЛА:

I. Вопроеы народваго образовавия вт. Государствеввой Думе. II. В учительсквх обществах.

III. Хроника вароднаго образования. IV. Из жвэвя заграничвой школы. V'. Народвое образование в зем¬ствах и городах. VI. Выешкольвое образование. VII. Пфдагогвческое обозрение. VIII. Сообщенио с
мест. IX. Новости педагогическон, учебной, детскоВ в народной литфратуры. X. Справочныя сведения по
народному образованию. XI. В вомощь самообравовавио. XII. Среди книг (библиография). XIII. Школьная
прантика. XIV. Письма в рфдакцию. XV. Почтовый ящик.

В 1915 году журнал „Народный Учитель" дает БЕЗПЛАТНО следующия приложения:
10 выо. „Новости учебной, педагогической и детской литфратуры“. (Ежфмесячно).
1 „Календарь-справочввк“—„ииародныии Учвтель". (Часть—2—256 стр.).
Иэбранныя пфдагог. еочин. Л. Н. ТОЛСТОГО (к 5-летию со дня смерти).
Подпиеная цена—3 руб.—со всеми орвложевиямв.

Допускафтся разсрочка: при подписке 2 руб. и к 1 апр.—1 руб. На журнал и „Библиотеку на¬роднаго учителя" (20 вывусков): ири водписке 3 руб., к 1 апр.—1 руб. БО коп. и к 1 авг.—1 руб.
АДРЕС РЕДАКЦиИ: Москва, Тверск. заст., Царский, 4.

Редактор 0. Н. Смирнов.

Общепфдагогнческий журнал для учвтелфй и деятелей
do народному образованию. 26-3 год взд. иирограыма
журнала. Общие вопросы образования и воспвтания.

Реформа школы. Эксвервыевтальвая ведагогика, пси¬хология, школьная гигиена. Методика преводавания разл. предметов. История школы. Обзоры новейших
течевия в области разных наук. Деятельность госуд. и обидфств. учреждсний по вародному образованию
(Госуд. Дуиы, земств и пр.). Народвое обраэование за гранидфй. ииачальная и срфдняя школа в России.

Вопросы национальной школы раэл. народов России. Жевскоф образование. Профессиональвое образование. Вне¬школьноф обравование. Кроме статей по означенной програыме, журнал дает следующиф постоянные отделы:
I. Экспериментальная педагогика, под ред. А. П. Нфчаева и Н. Е. Румянцева. II. Критика и библиография,
обзоры педагогичфских и детских журналов, под ред. А. Я. Гуревич. III. Хроника общаго и професс.

образовавия в России и за гравипфй. IV. Хровика библиотфчнаго дела и ввешкольнаго образовавия. V. Зем¬ские очерки. VI. Разныя известия. VII. Новости литературы. VIII. НовеВшия правитеиьственныя распоряже¬ния и законодательвыя постановления в области народваго образования.
, Русская Школа“ выходит ежсмесячво книжкамв, не менеф 15 пфч. листов. Подписвая цена: в

Петрограде без дост.—еемь р.,с дост.—7 р. 50 к., для иногородвих—воефмь руб.; за граиицу—дфвять р.
в год. Для сельских учвтелей, выписыв. журнал за свой счет,—шфеть руб. в год, с раэсрочкой
< при подписке—3 р. и к 1 июля— 3 p.). Городам и зеыствам, выписыв. не менееиО акэ., устуика в 15°/0.
Книжн. магазивам за комиссию 5°/0 с год. цены. Подписка с разсрочкой и уступкой только в ковторе
редакпии (Петроград, Лиговская, д. 1).

Редактор-вздатель Я. Я. Гуревич.

Обществевво-педагогический двухнедельвый журнал.
ииредвазначается, пренмущественно, для народных

■ учителей.

Журнал ставнт себЬ задячсй следить за вовыыи тфченинми педагогической мысли п опытаии повое
постановки обучевия u восиштания как в Россин, так и за гравидей, а также давать безпристраетной
освещение выдающимся лвлсниями в области школьнаго в внешкольваго образовавия, в заководательстве, в
деятельностн земскях в городсквх учреждфпий, в жя:ина просветательных н учительских организацин.

Независимый, хорошо образованный учптель в отвечающая требованияи современной педагогики и
ивтересам народных масс школа—вот те вачала, за которыя будет продолжать бороться журвал.

В еоетав редакции входят: Весфловокий Б. Б., Герд В. Л., Закс Б. Я., Знаменский С. Ф.,
Куприянова Л. П., нроф. Лаишив И. И., Леввтив С. А., Проскурякова Е. Ф., Чарнолуская Е. М.,
Чарнолуский В. И. и др.

Подпиеная цена: на год 4 р. без првложеыий, 6 р. с прнложени/ми; на полгода 2 р. без
приложсний.

Допускается взнос в два срока: половина подписной цевы при подпвске и остальныя деньги к 1 мая.
Кннги Л. А. Орбели, К. П. Ягодовскаго и А. Г. Якобсова будут снабжены иллюстрациями.
Подпвска принимается в редакции и в главной конторе журнала (Пфтроград, Коломеаская

улиаа, 33), а такжф в отделевиях конторы и в кввжных магазинах.

Издательнида Л. П. Смирнова.

Редактор-вздатель Я. Душечкин.
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всторвческих ромавах,

повестях, разскаэах, очерках, воопоминаниях, изследованиях и т. п. Приложения—Летопиеь вфликой
Отечеетвфнной войны. Журнал выходит 1-го числа каждаго месяца книхкамя большого формата ва

плотной бумаге, с иллюстрациями. К участию в журнаде првглашены лучшия лвтфратурныя и на¬учныя силы.
Подпиеная цена в год—ПЯТЬ руб.; на полгода—2 руб. 80 коп. Перфмена адреса: 26 коп.

(можво марками). Подписва принимафтся: в рфиакцив журнала, Петроград, Мойка, 32 (от 11 до 5 час.),
в квижных магазинах „Новаго Времени" и других, а также во всех почтово-телегр. учреждевиях.
Иногородним по почте подишсную плату следует ваправлять исключительно по адресу: Петроград,

Каиеаноостровскии пр., 26, Редактору-вздатфлш журвала Н. Н. Сергиевскому. По фтому же адресу сле¬дует иаправлять всякую корреспондфнцию. Телффов 619—56.
Редактор-издатель Н. Сфргиевекий.

= Школьныя экскурсии и Школьный музей. =
Иллюстрированныи и популярный журвал для учителей, 3-й год издавия. Журнал ставнт своей

целыо дать учитфлю необходвмый матфриал для бфсед на экскурсиях, для собиравия колхфкциК и соста¬вления из вих музея.
Програима журнала: одисавие экскурсий, совершаемыхь школой в течфвиф кавикул. Геологичф¬ския, ботавическия и зоологическия эксвурсии. Экскурсия прииенительно к урокан и беседам в тфчение
учебнаго года. Програмиа экскуреий и планы коллфкпий по времевам года. Практичесигия занятия по
приготовлевию препаратов, чучфд, скелетоя и разных коллекций. Рфцфпты и советы. Бнблиография.
Руководящия етатьи по фстфетвознанию. Подписчики получат в 1915 году 8 квижек журвала с

болыпим кодвчеством рисунков. В виде приложевия подписчики получат брошюры Спутвика нату¬ралиета,—сборник статфй no прнготовлению различных коллфкций по зоологии, ботанвке, минфралогии,
геологии и пр.

Подпиеная цена с доставкой и пересылкой 3 руб. в год и 1 р. 75 к. на оолгода.
Адрес рфдакции: Бендфрьи, Бес. губ. Зфмская Управа, А. Ф. Грекулову.

Рфдактор-Издатфль А. Ф. Грекулов.
Учфныи Комитетом Дфпартамфнта Зенледелия журвал призван заслуживающвм внимания и/ри

пополнении библиотек в качестве учебнаго пособия для иреподааателфй.

ежфмесячяый журвал (седьмов

год вэдавия), иадаваеиый Петро¬градским Отделфниеы Комвтета
о сфльских ссудо-сберегат. я
промышленных товарищфствах

под рфдакцифй проф. М. И. Тугав-Баравовскаго. „Вестник Кооперации" выходвт ежемесячво, кроые
иювя, июля и августа,—отдельнымв книжками. Цель журнала—выяспевиф тфорфтических и практических

вопросов всегь форм коопфратнвнаго дввжфния, а такжф систематизировавие и опубляковавие важней¬швх материалов по истории и практнке кооперативваго дввжевия в России и эа границей.
В журнале вфдут специальныф текущиф отделы: А. Меркулов —Кооперативвоф движение в

Россив; М. X е й с и в —Обзор иноотранной и русской печати; П. иЛимановский — Земство и
Кооперация.

Подпиекая цена: в России: на год 5 руб., ва полгода 3 руб., отдельвая книжка 60 коп.
За граввду: ва год 6 p., ва полгода 4 р. Народвые учителя имеют скидку в 25%.

Подписка на „Вестнин Кооперации" принимается в нонторе рфданции: Петроград, ул. Жуновснаго, 38, кв. 21.

НПРОДНОЕ 0BPR30BRHIE учебн. округе.
Педагогичфский журнал. 12 вып. в год. Цена — 1 р. 50 к. Подписка принимафтея в кавцфлярии

Поафчнтеля Ввл. учфбв. окр. (г. Вяльна, Большая, 54).
Журяал „ииародное Образованиф* выходит фжемесячно в обеме от трфх до пяти пфчатяых

лястов. Вь журнале помещаются: а) Высочайшия повелеаия; распоряжевия Мин. Нар. Просв., учебво¬окружваго начальства и дирфкторов вародвых учглищ; б) краткия общфдостувныя статьи no вачальвоыу

обучевию и воспвтанию; в) прияервые уроки по предметан начальваго обучфния с пояснвтфльвыяв прв¬мечанияии; г) статьи по вопросам о внешкольном образовании; д) практичесвие советы no благоустров¬ству училищ; е) сведевия об открытии училвщ, об открытив бвблиотек для вароднаго чтфния, воскрес¬ных и праздвичвых чтений и проч.; ж) выдаюицияся события школьной жиэнн; з) биографическия сведевия
о выдающихся педагогах в деятфлях no народаоиу образовавию; и) сведевия об учвлвщных садах¬огородах, пасеках в ироч. и и) бвблиография.

Адрес редакдии: Вильна, Публичвая бнблиотека.

„ВСТНИК ШПЕРАЦШ,
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ЕЖЕМСЯЧНЫЙ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕШЙ ЖУРНАЛ

Весткик Образовония и Воипипиния.
1915 год—второй год издания.

Б 1015 году прн Управлении Казанскаго уяебнаго округа будфть издаваться, по врнмеру пред¬идущаго года, в виие безплатнаго пряложфния к „Циркуляру по Каэавскому учфбному округу“, ежемесяч¬ный научно-пфдагогвческий журвал, под названием „Вествик Образовавия в Воспвтания", no сле¬лующев програнме.
I. Обще-научный отдел—популярно-научныя статьи по предметам курса средней школы. II. Педа¬гогический отде.т—о постановке и нстодах преподавания предметов в о прифыах воспитания в
«редвеВ виколе. III. Критика. Библиография. Обаор журвалов. IV. Хрояика викольвой жвэни. V. Книж¬ныя новости.

Подпвсиая цева иа оба вздаыия 10 руб. в год с доставкой н пфресылкой. Жфлаюциф приобрестг
жураалг „Виствита Образования и Боспитапил" отделвно on „Цириулира so Назансзоху учебяоку овругу“

логут поиутить тавовой за 5 руб. в год с доставвой z перфсшивой. С требованиями итносительно вы¬сылкв упомлвутых изданий надлежвт обраидаться в наяцфлярию Попечвтеля Казавскаго учебваго округа,
в редакцию „Вествяка Обраэования л Восоитания". Подписвую влату просят высылать исклгочительно в
Казанскос губервское казначейство длл зачисления вт> депозиты г. попечвтеля округа по счету 2-му.

Вопросы Философии и Психологии.
Год XXVI. Издаяиф Московскаго Психологическаго Обтества прв содействив С.-Пфтфрбургскаго Фи¬лософекаго Общества. Журвал вэдафтся ва прежних основавиях под редакцией JI. М. Лопатина.

Лрограмма жи/рна.га: 1) Самостоятельныя статьи н заметки по фвлософив и псвхолигин. К
понятие философив и психологин включаютсл: логвка в теория энаяия, этика и философия права, фстетика,
история фвлософии в мстафнзика, философия наук, опытная и фвзиологическая психология, психопатология.

2) Критическиф статьи в разборы ученин и сочинении западно-европойских и русских философов я пси¬хологов. 3) Общие обзоры лвтератур понменованных наук и отделов филоеофив и бвблиография.
4) Философская и псвхологичфская критика провзведений искусства в ваучных сочяифвиВ по раздвчным
отделам энавия. 5) Персводы классических сочивений по фвлософив древняго в новаго врфмфни.

Журвал выходит пять раз в год (ириблизительно в конде февраля, апреля, иювя, октябрн и
декабря) кнвгами около 15 лечатвых листов.

Уеловия подишски: На год (с 1-го января 1915 г. по 1-е января 1916 г.) бфэ доставкв—6 p.,
с доставкой в Зиоскве—6 р. 50 к., с пересыдкои в другие города—7 p., за гравицу—8 р.

Учащиеся в высших учебвых завфифниях, сельскиф учвтеля в сфльские свящеввикя пользуются

сквдкоВ в 2 р. Подпяска ва льготных условиях в льготная выпвска старых годов журвала при¬нимается только в конторе редакцив.
Подписка принимаетея в конторе журнала: Москва, Прфчвстевка, Полуэктов п., д. 8, кв. 29,

н в кввжвых нагазияах. Редактор JI. М. Лопатин.

ШШ Рушо Щшп Любителей иовШиии
вздаваемыя под

рфдакцией члева
Совета Общфства
Д. 0. Святекаго.

{Чфтвертын год вздаяия.) Журвал ставиг свофй делыо обедивевие любвтелеВ естфственвых и фвэнко¬математических званий и содействие в вх ваучвых работах, вмея в виду поднлтие уровня и цен¬ноств любвтельсквх работ. В „Иэвестиях“ принимагот участиф председатель общества Н. Л. Моро¬зов, товарищ председатфля Л. Л. Чякив, вредседатфль астровомяческой секции Г. А. Твховов, секре¬тарь аегрономической секции С. В. Муратов. члены общества В. В. Витковский, В. М. Златвнский, Н. Н.
Калитин, М. В. ииоворусский, Д. 0. Святский, Н. М. Субботвна, Э. К. Эишк и друг.— В 1915 г. „Из¬вестия“ будут выходить шест раз в год. Попрежвену в ввх булет отведево большое место
статьяы практвческаго характера с постоянным отделом любителсииос наблюдениги, где дается
возможвость всем наблюдатфлям неба и природы делиться добытыми ими рфзультатамв. С 1915 года в
журнале вводвтся новыВ отдел „новости асжрономии", в котором будут даваться сведевия об
открытиях, изобретевиях и новых вдеях в области астрономии, гдавным обраэом вз ввостранных
источвиков.Этот отдел даст возможвость русскому любителю рсгуляряо следвть зараэвитиен наукв о нвбе.

Подписнал цина ва „Нзп>стия“ в 1915 году два рублл в год с пересылкой. Отдельвый
Л» в роэничной продаже Зии к. Комплскт журнала за 1914 г. (9—12) одип рубль с вересылкой.
Отдельные номфра 1, 3, 7, 8, 9 в 10 можво выиисывать по 30 коп. каждый.

Адреся реданции: Пфтроград, Б. Разночннпая, д. 9, кв. 2.
ПРИРОДА, ЯНВАРЬ 1915 г.
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• и _w медицввско-обществевнын и бы-

Фельпшерекш рестнкк,
• ков врачеё. Выходит 4 pasa

в месяц в обеме 2 печатн. листов. Каждьш вумер журнала заключает в себе два отдела: на¬учный и бытовой. В пфрвом помещаготся оригинальныя я переводныя статьи, обзоры и рефераты по
всем отделам медицины и гигиены, а также дается место сообщениям фельдшеров из их наблюдеиий.
В бытовон отделе отводится достаточно места вопросам социальной и общественной мфдвивны, а также

освещаются раяличвыя стороны деятольвости и быта фельдшерско-акушерскаго персонала. Журвал уде¬ляегь сугубоф вниманиф постановке дела подготовки фельдшеров, правовону и материальному ноложению
их, обединению их в врофессиональныя организации, жизни фольдшерских общфств и их Союзу.

Редакпия в 1915 году даст годовым водпвсчикам беаплатное приложение: МЕДИЦИНСКиЙ
СПРАВОЧНИН (фельдшерско-акушерский календарь на 1915 г.), составлеввый под редакциеии A. В.
Бекетова и П. А. Калинина.

Подписная цена: на „Фельдшфрскив Вестнвк"—4 руб. в год с пересылкой. Допускается раз¬срочка: при подписке 2 руб. и к 1 июля 2 руб. На другие сроки, а также с иаложенвым платежом
подписка нф прввимается. Лица и учреждфния, подписавшиясл на 10 годовых экзсмпляров-ь журнала. 11-й
экзфмпляр лолучают беэплатно.

Контора редакции: Москва, иилющиха, д. 14, кв. 5.
ииздатель Правление Союза о-в помощнинов врачей. Редактор П. А. Калинин.

а& (и ©яород. Ежемесячный иллюстрированвый жур¬нал (3-й год издавия). Орган Рос¬сивскаго Общества Лгобителфн Садо¬водства, под непосредственвым иих
Императорских Величфств покрови¬тфльствоа. Программа журнала: 1 отдел: Специальныя статьи по различным вопросан промышлен¬наго плодоводства, огородввчфства, вивоградарства, цветоводства, а такжф тфхввческой перфработки пло¬дов в овощей. II отдел: Энтомологии и фитопатология (статьи о жиэни вредитфлей, болезвях растфний
и мер борьбы с вими. III отдел: Разработка специальвых вопросов посредством авкеты. IV отдел:

ииравительственвыя и зфкския мероприятия по садоводству вообще и деятельность инструкторов в част¬ноств. V отдел: Деятельвость Российскаго о-ва любителей садоводства в других аналогичных обществ.,
VI отдел: Хроника. VII отдел: Правтическия указания по садоводству и огородничеству хуторявам,
жителям поселков и дачникам. VIII отдел: Вопросы и ответы. IX отдел: Библиография. X отдел:
Спрос и предложения. XI отдел: Смесь. Обявлевия.

Условия подписки: ва год 3 руб. Допускается разсрочка no полугодиям. Народныя школы, ва¬родныя библиотеки, сфльскиф учвтеля и крестьянф, выпвсывающие вепосрфдствевно от рфдакдии, платят
половину. Подпвска привимаетсл во всех квижвых магазввах России и в редакции.

Адрее редакции и конторы: Москва, Каретный рлд, дом 12, кв. 31. Тел. 5-24-41.

Редактор: президент о-ва В. Л. Анампн.

Педагогический Вестник
Московскаго Учебнаго Округа.

Год издания 5-й. 9 выпусков в год, в обеме 6—10 листов каждый.
Журвад выходвт в двух взданиях, с особой подписной платой за каждоф вздание. 1-е изданиф

составляют 9 выпусков, состоящвх вз статей педагогвческаго содфржания (отделы „Средвяя н Низшая

школа*), без приложения („Официальныя Известия“), no ввжеукаэавной программе. 2-е издание соста¬вляют те же 9 выпусков 1-го вздавия и, сверх того, 9 выпускон приложений, в ввде отдельных
кввжек, вод ваглавием: („Офвциальвыя иввестия во Московскому учебпому округу*.

Подписная ц*Ьна за год (с пересылкоп': I издавия (без вриложфиия „Оф. Ифв.“) 3 рубля.

II вздания (с приложевием „Оф. Иэв.“) 9 руб. Дия визшвх учфбных заведеиий (городских, ремеслен¬ных в начальных училвщ всех твпов), для женсквх гииназий и прогимназий, для вублвчных бвбли¬отек, для учвлвщвых советов, для земских и городсквх управлевий, для учителей всех учфбных
заведений, инсиекторов в дирфкторов народвых училвщ 6 руб.

Подписка врввимается только ва год. ииа одно прилоасевие („Офид. Пзвесииии“) подпиока ие
приввмафтся.

Подсиска вривимается в редакции журнала: Москва, Волховка, 18 (с Н до 3 час. дня). Учсбнья
заведения приглашаются высылать деньгв в редакцию не no ассигновкам, а надичными.

Редактор-издате.иь A. А. Ф.иеров.
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ВШНИК ЖИВОТНОВОДСТВА.

народнаго
осьовному

Ежемесяч. иллюстри¬рованныии сольскохо:
зяйственнын журнал
(3-8 год издания).

Оргав Комитета Скотоводства Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства. Журвал посвящен разра¬ботке вопросов удучшения всех отраслей русскаго сельскохозяйственваго животноводства и выходит
ежемесячво книжками большого формата. В качестве безплатнаго вриложевия даются Реффраты руеекой
литфратуры по животноводетву за тфкущий год, что в ковде года составит том около 4U0 стр.
ыелкаго уборвстаго шрифта, заключающаго в себе содержавие свыше 800 отделышх сгатей.

Подписная цена журнала на год 5 руб., ва полгода 2 руб. 50 к., на три меснца 1 руб. 25 к.
Для подписчиков „Вествика Сеиьскаго Хозяйства", при совместной годовой подпвске на оба жирвала,

нодпвсвая цена эа оба журвала при условии единовремфнной высыдки девег в рфданцию 8 руб. Для сту¬дентов высших сельскохозяйствеввых учебных заведеыий подписная цена 3 руб. Для членов М. 0.
С. X., уплативпии текущий члевский взнос—4 руб.; чигены О-ва Вз. Русск. Агр. и члены О-ва Вз. Всп.
Ср. Уч. Зав. ври подписке череэ редакцию уплачввают за оба журнала—иервыф 6 руб., вторыс 6 руб.
50 коо. Комолфкты журнала за 1913—14 годы высылаютск ио пяти рублей эа каждый.

Подпвску и корреспондевцию вросим направлять по адресу: Москва, Смоленский бульвар, 57,
журналу „Веотник Животвоводства".

А. Часть официальная. Пранитель¬ственвыя распоряжения no виз¬шему и ввешкольному образова¬нию. Статьи руководящаго харак¬тера по текущим вопросам
образования. Определения учфнаго комвтета министерства народваго проовещения как по
так в по особому его отделам. Отзывы о книгах, имевшиеся в виду ученым комитетом,

как по основвому, так и по особому его отделам. Официальныя иэвещенил (от постоянной комиссии
no усиройству народных чтений, от управления пенсиовной кассы народных учителой и учительниц
и т. п.)—Б. Часть неофициальная. Всякаго рода статьи по вародвому образовавию. Обявления.

В виде фжегодваго безплатнаго приложевия к „Известиям" будфт издаваться СПРАВОЧНАЯ КНИ¬ГА по низшему образовавию. „Известия" выходят ежемесячно. квижками в обеме 5—9 печатвых листов.
Подписная ц~Ьна ,|Иав-Ьстий,< с првложевием „Справочной ннижин11 ва год с не¬ресылкой и доставкою три руб., эа границу четьире руб. Подписка принимается в рсдакции Журвала
Министерства Народнаго Просвеицения (Троицкая уд., 11, кв. 19) в присутственныв дни от 10 до 12 ч. днл.

Редактор Э. .Т. Радлоо.

Ежемесячный пэдагогический журнал. Издавие Учвлищваго
Совета при Святейшем Синоде. Год издавия XX. В
1915 году журнал будет иэдаваться no следующей, утвер*

жденной Святейшим Синодом, программе: I. Очерки, раз¬скаэы, характеристики, воспоминания из школыюй жизыи.
II. Статыи по общим вопросам народнаго образовавия. III. Статьи no вопросам пфдагогики и дидактики.
IV. Обозрение русской и загравичвой лвтературы no вопросаи воспитания и обучения. V. Пз школьной

врактякв. Уи. Школьыое дело ва местах. VII. Известия учебваго музея цорковвых шкод. VIII. ииз пс¬реписки с читатфлями. Почтовый ящвк. IX. Бибдиографвческий листок. X. Школьное пение.
Подписчики получат в виде отдельвых прихожений: 1) Школьный календарь. 2) Кнвжки илн

уявтельовой библиотеки и Кнвжки для учевичфской библиотеки. 3) Ноты ддя классваго певия. Ученым Ки¬митфтом Министерства Народнаго Просвещевия журиол допущев в вародвыя бвблиотеки п чнтальни,
равво и в учительския библиотекв ввзших учфбных завфдевий. Па мфждувародной Выставке „Детсиши
Мир“ 1904 года журв. „Народноф Обраяование" удостофв золотой медали.

Подоисвая цена ва журнад ТРИ РУБЛЯ ва год с вересылкою. Подпиока привимаетсн в киииж¬ной лавке Учидвщваго Совета при Святейшем Синоде (иифтроград, иСабвнетская, 13). Ивогородвие под¬писчики благоволят адресовать требовавия так: Птг., Кабивстская ул., д. № 13, в Рфдакшю журнала
„Иародвое Обраэовавиф*. Редактор П. Мироносицкий.

Известия Общества йзучвния Олвнецко! гуОврвии.
Год нздавия—ТРЕТиП. Выходит 8 раз в год, кнвжкани около 3 печатных листов каждая.

Програмиа журнала: Статьи и доклады по взучевию края. Научныф вопросы, связанные с изучевием

края. Текущая деятфльность Общества взучевия Оловфцкой губернии. Хровика правительственной, обще¬ствеввой и частвой инвциативы в деле виучения губервии, раэвития фя проиэводитфлиивых сил и условий
жвзвв населфвия. Отдельныя статьи, заметки в сообщениа о жизви края и его изучфвии. Обзор текущсй
литературы о крае. Указатель литфратуры ио всем воаросам, касающимся края. Справочный отдел пи
вопросам, связанным с деятельностьш Общества. Ответы редакцин.

Подписная плата с доставкой и пересылкой: для члевов О-ва: на год У кн.—2 руб., на
Чг года 4 кп.—1 руб., на */, года 2 кв.—50 коп., на 1 мес. 1 кв.—25 к. Для прочвх подписчвков: на
го'д 8 кв.—3 руб., на 1/2 года 4 кв.—1 р. 50 к., ва 1Д г°Да 2 кн-—коп> на 1 м*с- 1 кв,—50 кои.

С пересылкой за границу 4 руб. в год. Гг. иногородииф подписчики и публикаторы благоволят обра¬щаться no адресу: Петроэаводсн, Правление Общфства Изучения Олонецной губ. (По редакции).
Отв. иэиатель: Председ. Правления 0-ва изучевия Рошиитппиг Влаговещенекий.

Оловедкой губ. А. ф. Шидловекий. р * (Горн. инж. Б. Н. Михайлов.



39 Обявления.

„НАШЕ ДШ“
издаваемый в г. Петрограде и выходящий в раз¬мере 6—9 печат. листов.
Условия подписки: на 1 год—4 p., ва Ч2 го¬иа—2 р. 25 к., на */и г- (3 мес.)—I р. 50 к.
Отдельная кнвжка в розничной вродаже 40 к.

Адрес кояторы и редакции: Петроград, Невский просп., д. Л° 104, кв. 88. Контора открыта
сжеднсвно, кроме воскресений и праздников, от 2 до 5 ч. дня по вторввкам от 6 до 9 час. вфчера.

Первый номер выйдфт в подовиве явваря 1015 г. ии 1 Л? предподагается поместить разскаэы и ствхо¬творения Н. Ератенникова, А. Сериева, Л. Орешина, Б. Але.ксандровскаго; статьи К. Каутскаю, Ю. Ла¬рина, Л. Мартова, Е. Маевскаю, К. Оранскаю, Ортодокса, А. Л—ва, Н. Черсванина и др.
и’ед. A. Е. Сучатов. Иэд. К. И. Рик.

Hitt Ый Отдла Импер. Pp. Геощаф. Общества.
Выхоият кнвжкаыи 24 раза в год. Цель иэдавия—содействовать расвространевию ваучных све¬деяив о Западыой Сибири. Программа: 1. Саыостоятедьныя статьв по географии, этнографии, историв,
архсологии и естествоэванию края. 2. Деятельвость научвых обидеств в музефв Зап. Снбирв. Сведения
об экспедвциях, иэследовавиях, колдекциях, панятвиках старввы в пр, 3. Библиография Зап. Сибири.
4. Справочвый Отдед: спискв научных учреждениВ Зап. Сибирн, о премиях за вауч. работы но Зав.
Сибири и пр. 5. Обявлфвия. Цена кнвжки 50 коп. „Записки" Отдеда выходят особо. Адрес: Омск,
З.-С. Отдел И. Р. Географическаго Общества.

■I If w (( Орган Сухумскаго Общества

„ириииШ [иш иШПИ ::Г Г южений подписчикн получат по-
лулярныё сельскохозяйствеввмМ листок „ЧЕРНОМОРСНиЙ СЕЛЯНИН11 выходвт два раза в
месяи и „Бюллвтень Сухумсмой Опытной Стаиции11, выходящий трв раэа в год, от 3 до 5
вечатных лвстов каждыв.

Изявили согласие сотрудничать в журнале: Бибилашвилв, Бинеман, Вуколов, Говдук*ь,
Гинкугь, Гросиан, Еквмов, Зфмель, Кварацхелия, Костарсв, Каминский, Алферов, Крыштофович,
Кудрич, Качавовский, Лсонтоввч, Лопатвв, Мехике, ииинемягя, Коган, Подгурский, Преображевскал,
Радуловвч, Россиков, Смфцкой, Сибер, Свлавтьфв, Окорокова, Солонов, Сутугин, Старосельский,

Старк, Сеиашко, Профессор Танфвльев, Тимооффв, Фродевко, Чвков, Чфрнявскиии, Якаиитвс, Яхон¬тов, Ярошоввч и друг.
Журнал содержит следующие отделы: 1) Известия о деятольности Общества, 2) Акклимати¬зация растевиМ и успехи ея на черноморском воберфжье. 3) Ввноградарство и виноделиф. 4) иилодоводство.
5) Огородвичество. 6) Ковссрвное дею. 7) Табаководство. 8) Жввотноводство. 9) Пчеловодство. 10) Статьи

и заметки по другвм отделам растеиифводства и отраслян сельскаго хозяйства. 11) Подача агровоми¬чсской покощв населению. 12) Бвблиография. 13) Вопросы и ответы. 14) Бюро для найма садовннков,
огородввков и садовых рабочвх. 15) Развыя иэвестия, обзор журвалов и деятельность другвх об¬ществ, мествая седьскохозяйствеввая хроника я коррфсповдснции. 16) Отдел справок. 17) Обявлфвия.
Подписвая плата с дост. и пфрес. 2 руб. в год. Для члфвов Общества—1 руб. Дена за жур¬нал прошлых лет—2 рубля за каждыВ год, со всеми првложениянв. ииересылка за счет подписчиков.
ииодписка принимаотся в конторе Сухумскаго Ботаническаго сада, где понещ. и бюро О-ва, ежедн. с

10 до 12 ч. двя, за вскл. воскр. и празд. двя.
За обявлен. взвм.: за 1 стр.—8 p., 3/,— 6 p., иа—® Р-> 11и—® Р-. */в— • Р- 50 к. Еслв обявл.

вечат. два раза, то делается сквдка в 1О°/0, еслв 4 раза—15°/0, 6—20%, 8—25%, 12—30°/0. С посто¬яввыми подписчикамн—по соглашевию. Члевы Общфства дользуются сквдкой в 10°/о.
Редактор, првдсед. (Сухумск. О-ва Сел. Хоз. В. В. Маркович.

Общедоступвая еженедельпая газста.

Адрес реданции и ионторы: Екатеринослав, Гоголсв¬ская, 15. Издается под рфдакцифй С. С. Анисимова.
При участив чдевов Гос. Думы A. М. Александрова,

А. И. Шиниарева, председ. Екатфр. Губ. Зом. Упр. К. Д. фон-Гесберш, проффссора JI. В. Дисаржев¬скаю, A. JI. Смидовича, A. II. Сенина я др.
Ход военных действий. Разсказы и письма участников войвы. Кооперация. Земство. Сельокое хо¬зявство. Жизвь России и других страв. Борьба с вьявством в проч. Карты военных деиствий.

Дева ва 1 год с доставкой в пересылкон 65 коп., на '/2 года 35 коп.
ииш.тжиж.е.куиии)!»*вь«к<. мосиш».. Редактор С. Акнмов.
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УСЛОВиЯ ПОДПИСКИ на 1915 год:
ЦНЯ за журнал „ПРИРОДЯ": на год (с доставкой и пересылкой)
5 руб., на девять месяцев 3 руб. 75 коп., на полгода 2 руб. 50 коп., на
три месяца 1 руб. 25 коп., на один месяц 50 коп., за границу на год 7 р.
Отдельная книжка с пересылкой—60 к., наложен. платежом—80 к.
Комплект всех №N° за 1912, 1913 и 1914 гг. высылаются каждый

по получении 5 руб., в переплете—6 руб. 50 коп.
Желающим приобрести крышку для переплета годового экземпляра

„Природы“ за каждый из предшествующих годов (1912, 1913,
1914 гг.) таковая высылается по получении 1 р. 50 к.
При внесении дополнительно сверх годовой подписной платы трех

рублей, т.-е. за общую плату 8 p., подписчик помимо журнала „Природа"
получает восемь книг серии „Основныя начала Естествознания" или же
восемь книг серии „Ест.-историческая библиотека Природа“ по своему
выбору (книги эти перечислены на четвертой странице обложки).

При желании получить в виде приложения к журналу обе упомянутыя
серии книг, должно быть внесено 11 рублей.

Весь комплект книг высылается полностью вместе с первой книж¬кой журнала.
Комплекты „ПРИРОДЫ“ за истекшие годы.

Идя навстречу многократно выраженным пожеланиям наших под¬писчиков и стремясь облегчить им возможность ознакомиться с тем
научным материалом, который имеется в „Природе" за истекшие годы,
редакция решила остающиеся комплекты журнала продавать годовым
подписчикам на 1915 г. по значительно пониженной цене:

Всякий, кто внесет годовую плату на 1915 г., может получить
комплект номеров за 1912 и 1913 гг. no цене за каждый год; 3 руб. без

переплета и 4 руб. 50 к. в переплете, а комплект за 1914 г. соответ¬ственно за 4 и 5 руб. 50 к.
УКАЗАТЕЛ Ь.

К началу 1915 года редакцией будет издан предметный указатель
к журналу „ПРИРОД/и* за все истекшие годы и будет безплатно разослан
подписчикам при одном из первых номеров.

Календарь-Справочник.
В русской литературе существуют календари-справочники для врачей,

инженеров, техников и т. п., но нет справочников для лиц, занима¬ющихся естествознанием и любителей природы. Так как в издании
такого справочника ощущается настоятельная потребность не только всяким

работающим научно в этой области, и не только всяким преподавате¬лем естествознания и руководителем школы, но и лицами, просто интере¬суюшимися природой,—редакция привлекла ряд сотрудников журнала к
составлению такого иллюстрированнаго справочника и надеется выпустить
его осенью 1915 года. Годовьим подписчикам журнала „ПРИРОДА“ этот
справокник будет продаваться конторой журнала с уступкой в 40"ий.
j ^

к свдшию Гг. лодяястаковь.

1) Жалобы на неполучение очереднаго № журнала должны быть заявлены немедленно

no получении следующаго очереднаго М; в противном случае контора no условиям почто¬вой пересылки не может брать на себя безплатную доставку вторичнаго экземпляра.
2) О перемене адреса гг. подписчики благоволят извещать контору ЗАБЛАГОВРЕ¬МЕННО с приложением 25 коп. (можно почтовыми марками), а также прежняго адреса.

3) При обращении в контору со всякаго рода запросами необходимо ПРИЛАГАТЬ
МАРКУ или открытое письмо для отвгьта, а равно сообщать М бандероли.

NB. Марки или купоны в счет подписной платы конторой HE ПРИНИМАЮТСЯ.
Л '

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕ ТСЯ: В конторе журнала „Природа“ (Москва, Моховая, 24),
во всех книжных магазинах, земских складах и почтовых отделениях.

Обявпенин печатаются в журнале no спедующей ценеи на обложкеа
4-я сшр.—100 p., Чи сгпр.—60 p., Ч, силр—35 p.; 2-я и 3-я сшр —75 p., 1/2 стр,— 40 p.,
l/t стр.—25 p., после текстаи сшр — 60 p., 1и2 сшр—35 p., •/, сшр.— 20 р.

• - ----- ПГПП : ^ПГГ1;



Издательство „ПРИРОДА"
Вышли слидующия кннгя:

а) сериш ,,БИБЛиО ТЕК A -ПРИРО ДА“:
Проф. К. ГИЗЕНГНГЕН. Оплодотворение и явления наследственности в

растительном царстве. С 30 рис. Перевод под редакцией проф. В. Р. Заленскаго.
Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслуживающей внимания при пополнении

библиотек средн. учебн. завед.

Д-р К. ТЕЗИНГ. Размножение и наследственность. С 35 рис. Перевод
И. П. Сазонова под редакц. д-ра мед. Л. Я. Тарасевича. Цена 50 коп., с перес. 70 к.
Учен. Комит. Мин. Нар. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении безплатных

народных читален и библиотек.

Ф. СОДДИ. Материя и энергия. Перевод с английскаго С. Г. Займовскаго под
редакцией, с предисл. и примечаниями Николая Морозова. Цена 70 к., с перес. 90 к.
Учен. Комит. Мин. Народн. Просв. призн. заслуживающей внимания при пополнении библиотек

средних учебных заведений.

Д-р Г. фон БУТТЕЛЬ-РЕЕПЕН. Из истории происхождения человечества.
Первобытный человек до и во время ледниковой эпохи в Европе. С 108 рис.
Перевод под рёдакцией проф. Е. Я. Шульца. Цена 70 коп., с пересылкой 90 коп.

Д-р В. Р. ЭККНРДТ. Климат и жизнь. Перев. В. Н. Розанова под редакц.
fl. Я. Крубера. Цена 50 коп., с пересылкой 70 коп.

Р. ФРЯНСЭ. Микроскопический мир пресных вод. Перев. Я. Л. Бродскаго
под редакцией Н. К. Кольцова. Цена 80 коп., с перес. 1 руб.

Д-р В. ГОТНН. Ископаемыя растения. Перевод прив.-доц. R. Генкеля.
Цена 1 руб., с пересылкой 1 р. 20 коп.

Проф. Р. БЕРНШТЕЙН и проф. В. МЯРКВЯЛЬД. Видимые и невидимые
лучи. Цена 80 коп., с пересылкой 1 руб.

6) б серип ,,ОСЫОВНЫЯ МАЧАЛА ЕСТЕСТВОЗШАШиЯ“:

Проф. Е. ЛЕХЕР. Физическия картины мира. С 28 рис. Перевод О. Писар¬жевской под редакцией проф. Л. В. Писаржевскаго. Цена 50 коп., с перес. 70 коп.
Учен. Комит. Глав. Упр. Землеустр. и Земл. призн. заслужив. внимания при пополнении библиотек

средн. учебн. заведений.
Учен. Ком. Мин. Нар. Просв. призн. заслужив. внимания при пополнении ученических библиотек
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